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ВВЕДЕНИЕ

1

Статус женщины в обществе -  это интегральный показатель, который 
демонстрирует уровень развития государства и общества и является 
своеобразным маркером прогресса. Дискуссии о роли женщины существовали на 
протяжении веков. На каждом этапе исторического развития эта проблема 
решалась исходя из реалий времени. В Республике Беларусь на государственном 
уровне реализуется политика гендерного равенства, стратегической целью 
которой является расширение возможностей участия и самореализации женщин 
во всех сферах. Изучение этноконфессиональной и социальной истории Беларуси 
с учетом гендерного подхода имеет особое значение для выработки правильной 
социальной стратегии в современной Республике Беларусь.

Во второй половине XIX -  начале XX вв. на белорусских землях проходили 
трансформационные изменения, которые свидетельствовали о формировании 
буржуазного общества. Для Беларуси была характерна фрагментарная 
модернизация с разной степенью проникновения в различные сферы жизни. Это 
происходило в условиях политики, проводимой российским самодержавием, по 
установлению ограничительного законодательства в отношении римско
католического и иудейского населения, разрушению традиционной системы 
экономических и социокультурных связей. Интерес к изменениям традиционного 
образа жизни еврейской женщины обусловлен тем, что для еврейского общества 
второй половины XIX -  начала ХХ вв. фактические гендерные функции 
серьезнейшим образом изменились под воздействием социально-экономических 
реалий указанного периода.

Актуальность исследования объясняется отсутствием в современной 
белорусской историографии специального исследования, посвященного 
проблеме статуса женщины иудейки в период трансформации традиционного 
еврейского образа жизни во второй половине XIX -  начале XX вв. Обращение к 
изменениям повседневного образа жизни еврейской женщины дает возможность 
глубже выявить специфику развития еврейского общества во второй половине 
XIX -  начале XX вв. в условиях формирования буржуазного общества на 
белорусских землях.

Нижняя хронологическая граница диссертационного исследования связана 
с проведением во второй половине XIX в. буржуазных реформ, направленных 
на модернизацию российского общества. Верхняя граница исследования 
определяется началом в 1914 г. Первой мировой войны, которая принесла 
колоссальные экономические, политические, социальные потрясения, знаменуя 
конец традиционного еврейского уклада жизни.
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Географические рамки исследования охватывают белорусские земли: 

Минскую, Гродненскую, Могилевскую, Витебскую и частично Виленскую 
губернии -  как историческую основу, на базе которой произошло становление 
современных границ суверенной Республики Беларусь.

Изучение истории еврейских женщин Беларуси способствует обеспечению 
исторической преемственности в сохранении и укреплении существующего 
фундамента взаимоотношений белорусского и еврейского народов, имеет 
положительное значение при формировании атмосферы доверия и 
взаимопонимания в двусторонних белорусско-израильских отношениях.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с научными программами (проектами), темами
Тема диссертации соответствует п. 12 «Междисциплинарные исследования» 

Перечня приоритетных направлений научных исследований Республики Беларусь 
на 2016-2020 гг., утвержденного Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь № 190 от 12.03.2015 и государственной программе «Культура Беларуси» 
на 2016-2020 гг., утвержденной Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь № 180 от 04.03.2016. Диссертационная работа выполнена в рамках 
исследовательского проекта «Еврейские сообщества», финансируемого 
Общественным фондом социального развития «Генезис» (Оепезіз РЫІапШгору 
Огоир) в 2015-2016 гг.

Цель и задачи исследования
Цель исследования -  выявить особенности трансформации традиционного 

образа жизни еврейских женщин в период модернизационных преобразований на 
белорусских землях во второй половине XIX -  начале ХХ вв.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) определить специфику женского гендерного стереотипа в иудаизме и 

обусловленные им особенности положения еврейских женщин Беларуси в семье 
во второй половине XIX -  начале ХХ вв.;

2) раскрыть особенности женского воспитания и организации системы 
женского еврейского образования Беларуси во второй половине XIX -  начале 
ХХ вв.;

3) выявить основные сферы занятости, присущие женщинам иудейского 
вероисповедания белорусской части черты еврейской оседлости во второй 
половине XIX -  начале ХХ вв.;
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4) охарактеризовать основные формы участия еврейских женщин в 

общественно-политической жизни белорусских губерний во второй половине 
XIX -  начале ХХ вв.

Объект исследования -  этноконфессиональные и социальные процессы 
на территории Беларуси.

Предмет исследования -  традиционный образ жизни еврейских женщин 
на белорусских землях во второй половине XIX -  начале ХХ вв.

Научная новизна исследования
Впервые в отечественной историографии раскрыты изменения

традиционного образа жизни еврейских женщин в период модернизационных 
процессов на территории Беларуси во второй половине XIX -  начале ХХ вв. 
В диссертации исследованы социально-экономические, политические, морально
этические факторы, повлиявшие на положение еврейских женщин в обществе; 
раскрыты различные аспекты женской деятельности, включая участие женщин в 
образовании, политической истории, социально-экономической и культурной 
жизни общества; выявлены и охарактеризованы негативные явления 
модернизации, оказавшие влияние на еврейских женщин Беларуси.

Положения, выносимые на защиту
1. На протяжении второй половины XIX -  начала ХХ вв. женский 

гендерный стереотип подвергся трансформации. Основанный на религиозной 
традиции, в рамках которой женщина подчинена мужчине и исключена из 
общественного религиозного служения, он оставлял ей исключительно 
выполнение домашних обязанностей и сферу быта. Во второй половине XIX -  
начале ХХ вв. представления о роли женщины в еврейском обществе Беларуси 
изменились в сторону большей эмансипации и равенства полов, затронув 
свадебную традицию и брак. Целью повседневной жизни еврейки по-прежнему 
было замужество, рождение и воспитание детей в браке, а главными являлись 
роли жены и матери, однако произошли перемены в восприятии области личных 
чувств и интимности. В повседневной жизни контроль семьи над женщинами 
постепенно ослабевает, начинается процесс расшатывания семейных традиций и 
ценностей. Это находит отражение в распространении разводов, внебрачных 
связей, увеличении числа незаконнорожденных детей и преступлений против 
половой неприкосновенности.

2. На протяжении второй половины XIX -  начала ХХ вв. в еврейском 
обществе белорусской части черты оседлости доминировала традиционная 
внутрисемейная система воспитания девочек. Она предполагала привитие 
социальных, трудовых и религиозно-культовых навыков через участие детей в 
семейной и общественной деятельности. Г лавная роль в воспитательном процессе
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принадлежала матери, основным нравственным авторитетом оставался отец. 
Воспитание, с одной стороны, носило религиозный характер, с другой стороны, 
было практическим, вовлекало девочку с ранних лет в домашние работы. 
В буржуазных кругах было популярно салонное воспитание.

В первой половине XIX в. женское еврейское образование было ограничено 
семейно-домашними рамками. В результате развития капиталистических 
отношений во второй половине XIX -  начале ХХ вв. еврейские женщины 
получили доступ к институциональному образованию. Параллельно с 
традиционными формами получения начального образования в хедерах и талмуд- 
торах появились новые начальные (светские государственные и частные 
училища) и средние учебные заведения (гимназии и прогимназии), а также 
пансионы. Усилилось внимание к женскому профессиональному образованию в 
сфере ремесла и медицины. Обучение еврейских девушек Беларуси в высших 
учебных заведениях на протяжении изучаемого периода оставалось редким 
явлением.

3. Еврейские женщины Беларуси во второй половине XIX -  начале XX вв. 
играли достаточно активную и независимую экономическую роль. В соответствии 
с общепринятой моделью семейных отношений, при которой предназначением 
мужчины было изучение религиозного закона, на долю женщин выпадало 
материальное обеспечение семьи. Вследствие этого еврейские женщины в 
большей, нежели мужчины, степени соприкасались с нееврейским миром, что 
формировало в них специфические черты: адаптивность, коммуникабельность, 
знание славянских языков, использование маркетинговых технологий.

В указанный период женский труд представлен в ремесле, производстве, 
торговле и сфере услуг. Нехватка опыта, образования и капитала ставила 
еврейских женщин в сложные условия, заставляя их в большинстве случаев 
заниматься семейным бизнесом, продолжать дело покойных родственников- 
мужчин. Несмотря на наличие в еврейской среде особой группы самостоятельных 
женщин-предпринимательниц, в белорусской части черты оседлости во второй 
половине XIX -  начале XX вв. часто встречалось положение дел, при котором 
женщины владели предприятиями номинально.

В условиях модернизации традиционного образа жизни произошли 
структурные изменения в сфере профессиональной занятости еврейских женщин. 
Появился особый слой людей свободных профессий, занимающихся 
интеллектуальным трудом: медицинских работников и педагогов. Наличие 
образования и востребованной профессии меняло самоидентификацию женщин и 
приводило к раскрепощению поведенческой модели.

4. В результате трансформации традиционного образа жизни изменяются 
формы участия еврейских женщин в общественной жизни. Во второй половине 
XIX -  начале XX вв. еврейские женщины Беларуси меняли присущую им в
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традиционном обществе первой половины XIX в. позицию пассивных 
реципиентов на роль создателей культурного продукта, что проявилось в сфере 
музыки и литературы.

Приоритетной формой участия еврейских женщин в общественной жизни 
во второй половине XIX -  начале XX вв. оставалась филантропия. Женская 
благотворительность вышла за рамки семейно-домашней, приобретя 
общественную значимость. Поскольку сферы социальной активности иудейских 
женщин в традиционном обществе были сужены, светская благотворительность 
стала одним из важных факторов эмансипации во второй половине XIX -  начале 
XX вв.

В указанный период наблюдалось увеличение активности еврейских 
женщин в политике. Белорусская часть черты еврейской оседлости была родиной 
ряда ярких представительниц народнического, сионистского, бундовского и 
коммунистического движений. Социальный состав еврейских женщин, 
участвовавших в политическом движении, чрезвычайно широк. При этом круг 
политически активных еврейских женщин оставался узким, а сами они обычно 
довольствовались второстепенными ролями.

Личный вклад соискателя ученой степени
Диссертация является самостоятельным исследованием автора, 

выполненным на основе анализа широкой базы источников и научной 
литературы. В данной работе история повседневной жизни женщин иудейского 
вероисповедания представлена как значимая составная часть истории Беларуси. 
Диссертантом самостоятельно выявлен и проанализирован обширный 
фактографический материал, а также впервые введен в научный оборот 
значительный объем неопубликованных документов из Национального 
исторического архива Беларуси в г. Минске, Национального исторического 
архива Беларуси в г. Гродно, Государственного исторического архива в 
г. Вильнюсе, Государственного архива Российской Федерации в г. Москве. 
Положения и выводы, сформулированные в диссертации, являются авторскими.

Апробация диссертации и информация об использовании ее 
результатов

Основные положения и результаты диссертационного исследования 
апробированы на 27 научных конференциях: Республиканской научной 
конференции «Шлях у навуку: да 55-годдзя навукова-даследчага гісторыка- 
краязнаўчага гуртка «НИКА» (Гродно, 22-23 апреля 2010 г.); VI Международной 
научной конференции «Этносоциальные и конфессиональные процессы в 
современном обществе» (Гродно 2-3 декабря 2011 г.); УШ Международной 
научно-теоретической конференции «Европа: актуальные проблемы
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этнокультуры» (Минск, 22 декабря 2014 г.); IV Республиканской научно
практической конференции «Волонтерство: история, опыт, перспективы» 
(Путришки, 28 марта 2015 г.); V Межвузовской научно-практической
конференции «Роль гражданского общества, социального и правового государства 
в защите и реализации прав человека» (Гродно, 29 апреля 2015 г.); 
XX Международной молодежной конференции по иудаике (Москва, 12 июля 
2015 г.); II Международной научно-практической конференции «История 
торговли в Беларуси: мастерство предпринимательства на потребительском 
рынке» (Минск, 20-21 ноября 2015 г.); Региональной научно-практической 
конференции «Социокультурная жизнь: история повседневности» (Брест, 
27 ноября 2015 г.); XXIII ежегодной Международной конференции по иудаике 
(Москва, 31 января -  2 февраля 2016 г.); VI Международной научно-практической 
конференции «Принеманские чтения» (Гродно, 29 апреля 2016 г.); XXXIV Съезде 
польского товарищества болезней легких (Висла, 7-10 мая 2016 г.); V Научно
практической конференции «Мир для женщины -  женщина для мира» 
(Путришки, 21 мая 2016 г.); Летней конвенции «!та§е о!" Ше ОШег» (Львов, 26
28 июня 2016 г.); Международной научной конференции «Государства 
Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе» (Пинск, 21
22 октября 2016 г.); IX Международной научно-теоретической конференции 
«Европа: актуальные проблемы этнокультуры» (Минск, 10 ноября 2016 г.); 
XI Международной научной конференции «Этносоциальные и конфессиональные 
процессы в современном обществе» (Гродно, 15-16 декабря 2016 г.); 
Международной научно-практической конференции «Еврейское наследие и 
современность» (Днепр, 1-2 марта 2017 г.); II Международной научной 
конференции «Социальные, политические и культурные процессы на территории 
Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе» (Пинск, 24
25 ноября 2017 г.); Международной ежегодной конвенции «ТЬе !та§е о! Ше 8еШ> 
(Львов, 27-29 июня 2018 г.); III Международной научной конференции 
«Донецкие чтения -  2018: образование, наука, инновации, культура и вызовы 
современности» (Донецк, 25 октября 2018 г.); Международной научно
практической конференции «Социокультурная среда: системная организация, 
антропологическое измерение, пограничная специфика» (Витебск, 16 ноября
2018 г.); Летней конвенции «СиНиге ^аг§» (Загреб, 14-16 июня 2019 г.); 26-й 
Международной ежегодной конференции по иудаике (Москва, 14-16 июля
2019 г.), II Международной научной конференции «Гісторыя горада: паміж 
лакальнай традыцыяй і агульнаеўрапейскімі тэндэнцыямі» (Гродно, 7-8 ноября 
2019 г.); Международной научной конференции «Беларусь в контексте 
европейской истории: общество, государство, личность» (Гродно, 12-13 декабря 
2019 г.); Международной 5-й ежегодной конференции «Веіагшіап 8ійбіе§ іп Ше

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)



7
ХХІ8І Сепйпу» (Лондон, 21-22 февраля 2020 г.); VII Международном конгрессе 
«Бібліятэка як феномен культуры» (Минск, 21-22 октября 2020 г.).

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 
учреждения образования «Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы» (акт внедрения №03-8/133 от 28Л0.2019), а также в 
производственную деятельность местного культурно-просветительского 
благотворительного фонда «Кислев» (акт внедрения № 03-9/197 от 13.11.2019).

Опубликование результатов диссертации
Основные результаты и выводы диссертации опубликованы в 34 научных 

работах (общий объем -  15,3 авт. л.), из которых 10 -  статьи в научных изданиях, 
соответствующих п. 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении 
ученых званий в Республике Беларусь (7 авт. л.), 4 -  статьи в сборниках научных 
статей (4,06 авт. л.), 16 -  материалы конференций (3,2 авт. л.), 4 -  статьи в других 
изданиях (1,04 авт. л.). Все публикации подготовлены автором единолично.

Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, пяти глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. Полный объем 
диссертационного исследования составляет 207 страниц: основной текст 
диссертации занимает 155 страниц, библиографический список располагается 
на 38 страницах и содержит 508 позиций, в том числе 34 публикации автора; 
5 приложений занимают 14 страниц.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные результаты диссертации
1. В еврейской среде система общественных представлений относительно 

женщины основывалась на постулатах иудаизма. Согласно гендерному 
стереотипу, целью жизни иудейки является замужество, рождение и воспитание 
детей в браке. Любое отклонение от данной традиции осуждалось. Общество 
требовало от женщины выполнения возложенных на нее обязанностей: 
религиозных и социальных. Женские заповеди, которые образуют «малую» 
традицию по отношению к «большой» мужской, связаны со сферой повседневной 
жизни и женской сексуальностью, что ограничивало возможности участия 
женщины в служении Богу рамками частной жизни.

Социальные обязанности женщины, связанные с семьей, приравнивались 
к выполнению религиозной функции. Поскольку роль женщины сводилась 
к функции жены и матери, в еврейском обществе возник механизм 
благотворительной помощи неимущим девушкам в форме выделения приданого. 
Идеал жены, личность которой нивелировалась, включал в себя такие качества, 
как скромность, хозяйственность, нравственность, терпение, трудолюбие, 
молчаливость, преданность Богу, мужу и детям. Общепринятая модель семейных 
отношений требовала от жены всемерного укрепления авторитета отца.

Модернизация повседневной жизни иудеев Беларуси привела к изменениям 
еврейских свадебных традиций во второй половине XIX -  начале XX вв. 
Религиозное содержание обряда сохранилось, но некоторые элементы брачной
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церемонии менялись. Произошло упрощение свадебных ритуалов и снижение 
символичности обряда. К началу ХХ в. сохранилась традиция сватовства и 
выбора дня бракосочетания, но свадебный наряд невесты европеизировался, а 
средний возраст вступления в брак увеличился. Свадебные иудейские традиции 
обогатились новыми светскими элементами, заимствованными у христиан, 
отношения между полами стали более свободными, осуществлялось движение в 
сторону гендерного равноправия.

Процесс ассимиляции разрушал характерное для иудейской традиции 
представление об абсолютной ценности семьи, в среде работающих еврейских 
женщин наблюдалось раскрепощение традиционной поведенческой модели. 
Образованные женщины нередко скептически относились к браку, ратовали за 
развитие личностных прав, во главу угла ставили профессиональную 
самореализацию.

В патриархальном еврейском обществе черты оседлости бездетность, 
ограничение рождаемости и искусственное прерывание беременности считались 
аморальными, общество поощряло многодетность. Рождение девочки 
оформлялось менее сложными и дорогостоящими церемониями, чем рождение 
мальчика. Женские имена были более поливариантны, вследствие аккультурации 
во второй половине XIX -  начале ХХ вв. они подверглись европеизации.

Со второй половины XIX в. контроль еврейской семьи над женщинами 
ослабевает. Это привело к увеличению количества преступлений против половой 
неприкосновенности, появлению внебрачных детей и подкидышей. 
Ответственность и вина за внебрачные отношения, результатом которых часто 
были незаконнорожденные дети, возлагалась на женщин. Участь этих детей 
печальна, они являлись подтверждением аморальности матери, были нежеланны, 
не признаваемы обществом. В этой ситуации семья и общество отвергали и 
осуждали женщину, перспективы вступления в брак у нее отсутствовали. Такие 
женщины нередко маргинализировались.

Патриархальные нормы морали и правила поведения, при которых 
невозможно публичное обсуждение интимных отношений, снижали шансы на 
законную защиту прав для жертв половых преступлений. Семьи, которые 
сталкивались с насилием над незамужними родственницами, старались 
урегулировать проблему без свидетелей, довольствуясь денежной компенсацией. 
Отрицательное отношение еврейского общества к половому насилию сдерживало 
мужскую агрессию против женщин, но не защищало ее против насилия со 
стороны мужчин других конфессий [1; 9; 10].

2. Во второй половине XIX -  начале ХХ вв. существовали различные 
подходы к женскому воспитанию и образованию. Ортодоксальные круги главные 
задачи воспитания еврейской девочки сводили к привитию ребенку морально - 
этических норм иудаизма и подготовке ее к роли жены и матери, считая
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профессиональное и религиозное образование вредным. Сторонники 
Просвещения, «маскилим», ратовали за современное воспитание и светские 
школы для девочек, в которых важная роль отводилась бы русскому языку. 
Сионисты отстаивали идею обучения ивриту и необходимость овладения 
современными профессиями.

Воспитание детей в еврейских семьях было обусловлено традициями, 
способствовавшими формированию целостной личности. Эти традиции были 
сформированы иудаизмом. Основное влияние на воспитание девочек оказывала 
личность матери, а главной средой для педагогического воздействия считалась 
семья. В результате воспитания еврейская девочка получала знания в области 
национальной культуры и религии, а также позитивное эмоциональное отношение 
к ним. Она с детства приобщалась к этнокультурным духовным ценностям своего 
народа. В основу воспитания еврейских девочек было положено обучение 
социальным, трудовым и религиозно-культовым навыкам преимущественно через 
участие детей в семейной и общественной деятельности.

С ростом капиталистических отношений во второй половине XIX -  начале 
ХХ вв. женское образование приобрело практическую направленность, при этом 
оно испытывало влияние политики самодержавия. Учебные заведения для 
женщин пользовались популярностью среди еврейского населения. Количество 
учениц в них с каждым годом увеличивалось. Связано это было, во-первых, с тем, 
что, кроме светских предметов в стенах еврейских образовательных учреждений 
сохранялись традиции еврейского воспитания, что было особенно важно для 
родителей, старавшихся сохранить сопричастность детей к еврейской культуре; 
во-вторых, с введением ограничений для лиц иудейского вероисповедания на 
поступление в общие учебные заведения: не поступившие абитуриентки 
стремились попасть в учреждения, созданные своими единоверцами. Образование 
давало женщине средства к существованию, что, с одной стороны, ставило ее в 
более независимое положение от семьи и способствовало ассимиляции; с другой 
стороны, увеличивало шансы на более удачное замужество. Женское еврейское 
образование заняло достаточно устойчивое положение в системе образования 
Беларуси [4; 7; 12; 14].

3. Во второй половине XIX -  начале XX вв. еврейские женщины играли 
активную роль в экономике Беларуси. Социально-экономические условия на 
белорусской территории черты еврейской оседлости заставляли женщин активно 
участвовать, а многих и полностью брать на себя материальное обеспечение 
семьи. Основная масса иудеек должна была ежедневно работать, совмещая труд 
матери, хозяйки и работника, который трудился за пределами дома. 
Традиционными видами деятельности для евреев Беларуси в указанный период 
были торговля, ремесло, работа в сфере услуг, значительная роль в данных сферах 
занятости принадлежала еврейским женщинам.
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Торговая деятельность регулировалась законодательством Российской 

империи, которое не выделяло женщин в особую группу предпринимателей. 
Деятельность женщин иудейского вероисповедания в сфере торговли обладала 
рядом особенностей, среди которых -  несовпадение официального и 
фактического владения торговым объектом, преобладание мелкой торговли, 
наличие специализации. Они преимущественно были заняты в сфере мелкой 
торговли, не требующей крупных капиталовложений, владелицы торговых 
объектов самостоятельно работали в своих заведениях, в качестве помощников 
привлекались члены семьи. Специализация женской еврейской торговли 
выражалась в реализации преимущественно товаров повседневного потребления, 
пищевой, галантерейной продукции, бакалеи, изделий мануфактурных 
производств, табака, торговле книгами. Еврейские женщины в сфере торговли 
соперничали с мужчинами. Большая конкуренция способствовала тому, что 
методы торговли были бойкие, даже агрессивные, что оказывало влияние и на 
характер торговки, заставляло женщину менять манеру поведения, перенимать 
мужские черты: настойчивость, уверенность, жесткость в ведении бизнеса.

Во второй половине XIX -  начале XX вв. на белорусских землях женщины 
иудейского вероисповедания пополнили ряды представителей свободных 
профессий. Они стремились реализовать себя в педагогической и медицинской 
сферах, получить профессию учительницы, акушерки, аптекарского помощника, 
дантиста. Сложные социально-экономические условия, в которых находилась 
основная масса еврейского населения, не содействовали получению медицинских 
специальностей. Профессия учительницы давала возможность трудоустройства 
как в состоятельных семьях, так и в учреждениях образования: гимназиях, 
училищах, школах. Работа в данной сфере для еврейской женщины создавала 
двойные ограничения: с одной стороны, конфессионального, с другой -  
гендерного характера. Образованные еврейские женщины в большей степени 
были склонны к ассимиляции, смене имени и, в конечном итоге, переходу в 
христианство [3; 6; 11; 13; 18-24; 26; 29-34].

4. Процессы модернизации, проходящие во второй половине XIX -  начале 
XX вв. в Российской империи, проникли в культурную жизнь еврейского народа. 
Символичным для этого периода было появление женщин в культурном 
пространстве еврейского общества. Следствием становится появление 
в белорусской части черты еврейской оседлости женщин-писательниц иудейского 
вероисповедания. В центре осмысления в их произведениях находится 
разворачивающаяся на протяжении жизни одного поколения глубинная 
трансформация повседневной жизни и семейного уклада, внутренний мир 
женщин и культурно-специфические изменения личности. Женщины становятся 
активными участницами музыкальных и творческих вечеров, выступают на сцене
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не только как любители, но и как профессионалы, обладающие необходимой 
подготовкой и образованием.

Женская еврейская благотворительность подверглась существенным 
изменениям за достаточно короткий промежуток времени с середины XIX до 
начала XX вв. Первоначально эта деятельность носила семейно-патриархальный и 
религиозный характер и развивалась преимущественно в пределах дома, в 
отличие от мужской благотворительности, которую не ограничивали узкие рамки 
гендерных предписаний. Рубеж XIX-XX вв. -  период ломки традиционных 
методов помощи нуждающимся. Богоугодное дело трансформировалось в 
понятие «благотворительность» и приобрело светские черты. Этому 
способствовал всплеск экономического развития белорусских губерний и 
следующее за ним увеличение социальной активности женщин. Регистрировались 
официальные еврейские женские общества. Для привлечения средств в пользу 
бедных использовались новые светские формы: танцевальные и литературные 
вечера, любительские постановки и концерты.

Филантропия была легитимизирована, женские еврейские 
благотворительные общества стали действовать в соответствии с 
законодательством Российской империи. Особенностью женской еврейской 
благотворительности было включение в сферу социальной помощи новых 
категорий населения (детей, рожениц, учениц). Основной составляющей помощи 
нуждающимся, которая реализовывалась через женскую филантропическую 
деятельность, были продукты питания и одежда, деньги. Благотворительность в 
женской еврейской среде воспринималась как часть религиозной догмы и 
именовалась богоугодным делом. Это социально одобряемое явление было 
широко распространено среди всех слоев еврейского населения. Постоянно 
увеличивающиеся оборотные средства филантропических обществ, 
возглавляемых женщинами, свидетельствовали о возрастающем доверии 
еврейского населения к этим учреждениям и успешности их работы. Поскольку 
сфера социальной активности иудейских женщин в традиционном обществе была 
сужена, светская благотворительность стала одним из важных факторов их 
гендерной эмансипации в середине XIX -  начале XX вв.

Развитие капиталистических отношений, расширение прав и свобод и, как 
следствие, эмансипация и ассимиляция еврейских женщин способствовали 
увеличению женской активности в сфере политики. Среди женщин иудейского 
вероисповедания, жизнь которых была связана с белорусскими землями, 
присутствовали выдающиеся социально активные личности, внесшие весомый 
вклад в историю политических движений. Тем не менее они оставались 
меньшинством в общей массе еврейских женщин той поры, строивших свою 
жизнь в соответствии с традиционными гендерными стереотипами. В социально
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политической сфере им принадлежала второстепенная роль помощниц 
руководителей-мужчин, выступавших в качестве лидеров и новаторов.

Еврейские женщины были задействованы в простых формах политической 
работы: они работали в качестве стенографисток, выдвигались в роли 
содержательниц конспиративных квартир, распространителей политической 
литературы. Социальный состав женщин иудейского вероисповедания, 
участвовавших в политических движения, был неоднороден и включал в себя как 
женщин из привилегированных классов, так и выходцев из пролетариата. 
Наличие образования способствовало вовлечению женщин в политические 
движения. Женское партийное членство выражалось в реализации на практике 
принятых мужчинами политических решений и фактическом выполнении их 
указаний, что подтверждает выраженную гендерную асимметрию общества 
второй половины XIX -  начала ХХ вв. [2; 5; 8; 15-17; 25; 27; 28].

Рекомендации по практическому использованию результатов
Полученные результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы в учебном процессе при подготовке лекционных курсов по истории 
Беларуси Нового времени, по истории белорусско-израильских культурных 
связей, учебно-методических пособий и учебников в разделах, посвященных 
еврейской и гендерной истории, исследованиях феномена повседневности.

Ориентация работы на повышение значимости женской истории в обществе 
предопределяет возможности практического внедрения результатов исследования 
в образовательную деятельность еврейских, женских, молодежных, 
просветительских организаций. Полученные результаты применимы в работе 
структур, занятых развитием историко-культурного и образовательного туризма. 
Введенные в научный оборот архивные документы могут способствовать 
повышению качества краеведческой работы.

Информация и выводы, содержащиеся в работе, могут быть использованы 
государственными органами Республики Беларусь (Министерством культуры 
Республики Беларусь, Министерством информации Республики Беларусь, 
Министерством иностранных дел Республики Беларусь) при разработке и 
проведении программ двустороннего сотрудничества Республики Беларусь и 
Государством Израиль в сфере культуры, образования, семейной и молодежной 
политики.
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РЕЗЮМЕ
Ермак Юлия Геннадьевна

Трансформация традиционного образа жизни еврейских женщин 
на белорусских землях в условиях модернизации 

(вторая половина XIX -  начало XX вв.)

Ключевые слова: женщина иудейского вероисповедания, еврейка, иудейка, 
черта еврейской оседлости, традиционный образ жизни, трансформация, 
модернизация, профессиональная занятость.

Цель исследования -  выявить особенности трансформации традиционного 
образа жизни еврейских женщин в период модернизационных преобразований на 
белорусских землях во второй половине XIX -  начале ХХ вв.

Методы исследования: общенаучные (анализ, синтез, системный подход, 
структурно-функциональный анализ); специальные (историко-сравнительный, 
типологический, агрекативный, казуальный, ретроспективный, абстрагирования и 
восхождение от абстрактного к конкретному, метод исторической реконструкции, 
герменевтический анализ). Методологическая основа -  принципы историзма и 
объективности.

Полученные результаты и их новизна. Впервые в отечественной 
историографии раскрыты изменения традиционного образа жизни еврейских 
женщин в период модернизационных процессов на белорусских землях во второй 
половине XIX -  начале ХХ вв. В диссертации исследованы социально
экономические, политические, морально-этические факторы влияния на 
положение еврейских женщин в обществе; раскрыты различные аспекты женской 
деятельности в образовании, политической истории, социально-экономической и 
культурной жизни общества; выявлены и охарактеризованы негативные явления 
модернизации, оказавшие влияние на еврейских женщин Беларуси.

Рекомендации по практическому применению результатов. Результаты 
могут быть использованы в учебном процессе, в образовательной и культурной 
деятельности еврейских, женских, просветительских организаций. Материалы 
диссертации применимы при разработке и проведении программ двустороннего 
сотрудничества Республики Беларусь и Израиля в сфере культуры, образования, 
семейной и молодежной политики, при организации историко-культурного и 
образовательного туризма.

Область применения: история Беларуси Нового времени, история 
белорусско-израильских культурных связей, использование историко
культурного наследия в сфере государственного управления и системе 
белорусско-израильских отношений.
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РЭЗЮМЭ
Ярмак Юлія Г енадзьеўна

Трансфармацыя традыцыйнага ладу жыцця яўрэйскіх жанчын 
на беларускіх землях ва ўмовах мадэрнізацыі 

(другая палова XIX -  пачатак XX стст.)

Ключавыя словы: жанчына іўдзейскага веравызнання, яўрэйка, іўдзейка, 
мяжа яўрэйскай аселасці, традыцыйны лад жыцця, трансфармацыя, мадэрнізацыя, 
прафесійная занятасць.

Мэта даследавання -  выявіць асаблівасці трансфармацыі традыцыйнага 
ладу жыцця яўрэйскіх жанчын у перыяд мадэрнізацыйных пераўтварэнняў на 
беларускіх землях у другой палове XIX -  пачатку ХХ стст.

Метады даследавання: агульнанавуковыя (аналіз, сінтэз, сістэмны 
падыход, структурна- функцыянальны аналіз); спецыяльныя (гісторыка- 
параўнальны, тыпалагічны, агрэкатыўны, казуальны, рэтраспектыўны, 
абстрагавання і ўзыходжання ад абстрактнага да канкрэтнага, метад гістарычнай 
рэканструкцыі, герменеўтычны аналіз). Метадалагічная аснова -  прынцыпы 
гістарызму і аб’ектыўнасці.

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Упершыню ў айчыннай гістарыяграфіі 
раскрыты змены традыцыйнага ладу жыцця яўрэйскіх жанчын у перыяд 
мадэрнізацыйных працэсаў на беларускіх землях у другой палове XIX -  пачатку 
ХХ стст. У дысертацыі даследаваны сацыяльна-эканамічныя, палітычныя, 
маральна-этычныя фактары ўздзеяння на становішча яўрэйскіх жанчын у 
грамадстве; раскрыты розныя аспекты жаночай дзейнасці ў адукацыі, палітычнай 
гісторыі, сацыяльна-эканамічным і культурным жыцці грамадства; выяўлены і 
ахарактарызаваны адмоўныя з’явы мадэрнізацыі, якія паўплывалі на яўрэйскіх 
жанчын Беларусі.

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні вынікаў. Вынікі могуць 
быць выкарыстаны ў навучальным працэсе, у адукацыйнай і культурнай дзейнасці 
яўрэйскіх, жаночых, асветніцкіх арганізацый. Матэрыялы дысертацыі могуць 
прымяняцца пры распрацоўцы і правядзенні праграм двухбаковага 
супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь і Ізраіля ў сферы культуры, адукацыі, 
сямейнай і моладзевай палітыкі, пры арганізацыі гісторыка-культурнага і 
адукацыйнага турызму.

Галіна выкарыстання: гісторыя Беларусі Новага часу, гісторыя беларуска- 
ізраільскіх культурных сувязей, выкарыстанне гісторыка-культурнай спадчыны ў 
сферы дзяржаўнага кіравання і сістэме беларуска-ізраільскіх адносін.
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8ЦММАКУ 
Уйііуа Уагшак

ТгашГогтайоп оГ Ше Ігайійопаі ^ау оГ Ше оГ ̂ т 8 Ь  ^ о т еп  
оп Веіагшіап іап(І8 іп Ше сопіехі оГ шойегпігаііоп 

(8ееопй Ьа1Г оГ Ше 19Ш -  еагіу 20Ш сс.)

Кеу ^огЙ8: ^ошап оГ Іеш8Й &іШ, Іеш8Й ^ошап, Іе^е88, Раіе оі' Іеш8Й 
зеШешепі, йайійопаі ^ау оГ ійе, йаш&гтайоп, тойегпігайоп, ргоіе88іопаі 
етріоутеп!

ТЬе а іт  оГ Ше ге8еагсЬ: іо геуеаі Ше іеаійге8 оГ йаш&гтайоп оГ Ше 
йаёійопаі ^ау оГ іі& оГ Іеш8Й ^ошеп ййгіпд Ше регіой оГ тойегпігайоп 
йаш&гтайош оп Ше Веіагшіап іапЙ8 іп Ше 8есопй Ьаіі" оі" Ше 19л -  еагіу 20л 
сепійгіе8.

ТЬе теШоЙ8 оГ ге8еагсЬ: депегаі 8сіепййс (апаіу8і8, 8упШе8і8, 8у8іеш8 
арргоасй, 8Ішс1шаі апй йдпсйопаі апаіу8і8); 8ресіаі (Ы8І:огісаі-сотрагайуе, 
Іуроіодісаі, аддгедаіе, са8йаі, гейшресйуе, аЬ8І:гасйоп апй Ше а8сепі й о т  Ше аЬ8ігасі 
іо Ше сопсгеіе, Ше теШой оГ Ьі8іогісаі гесошйисйоп, йегтепеййс апаіу8і8). 
МеШойоіодісаі Ьа8і8 -  Ше ргіпсіріе8 оГ Ьі8іогісі8ш апй оЬ|есііуі1у.

ТЬе ге8йіІ8 оГ Ше ге8еагсЬ апй Шеіг поуеііу. Рог Ше ЙМ й те іп Веіагй8іап 
Ьі8іогіодгарЬу, сйап§е8 іп Ше йайійопаі ^ау оГ іі& оГ Іеш8Й ^ошеп ййгіпд Ше регіой 
оГ тойегпігайоп ргосе88е8 оп Веіагй8іап іапЙ8 ййгіпд Ше 8есопй ЬаіГ оГ Ше 19л -  
еагіу 20л сепійгіе8 аге 8Шйіей. Тйе йі88ейайоп ехатіпе8 Ше 8осіо-есопотіс, роіійсаі, 
тогаі апй еШісаі іасіог8 Ша{ іпййепсей Ше ро8ійоп оГ Іеш8Й ^отеп  іп Ше 8осіе1у; 
йі8сіо8ей уагіой8 а8ресі8 оГ ^отеп ’8 асйуійе8 іп еййсайоп, роіійсаі Ьі8іогу, 8осіо- 
есопотіс апй сйНшаі іі& оГ Ше 8осіе1у; ійепййей апй сйагасіегігей педайуе 8ійе8 оГ 
тойегпігайоп Ша{ іпййепсей Іеш8Й ^отеп  оі" Веіагй8.

ТЬе гесоттепйаііоп8 Гог Ше ргасіісаі арріісаііоп. Тйе ге8иЙ8 сап Ье шеё іп 
ійе еёйсайопаі ргосе88, еййсаііопаі апй сйййгаі асйуійе8 оі" Іе^8, ^отеп, уойій апё 
еййсаііопаі ог§апі2аііоп8. Тйе таіегіаі8 оГ ійе Йі88ег1аііоп аге арріісаЬіе іп Ше 
йеуеіортепі апй ітріетепіаііоп оГ ргодгат8 оі" Ьііаіегаі соорегаііоп Ьеі^ееп ійе 
КерйЬііс оі" Веіат8 апё ійе 8іаіе оі" І8гаеі іп Ше ііеій оі" сйййге, еёйсайоп, іатііу апй 
уойій роіісу, а8 ^еіі а8 іп ійе огдапігайоп оі" Ьі8іогісаі, сйййгаі апй еёйсайопаі 
1ойгі8т.

ТЬе 8рЬеге оГ арріісайоп: ійе Ні8іогу оі" Веіагй8 оГ Мойегп 1іте8, ійе Ні8іогу 
оГ Веіагй8іап-І8гаеі сйййгаі 1іе8, ійе ше оі" ійе Ьі8іогісаі апй сйййгаі йегііаде іп ійе 
8рйеге оГ 8іаіе айтіпі8ігаііоп апй ійе 8у8іет оі" Веіагй8іап-І8гаеі геіаііоп8.
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