
Культурный 1�ентр кавказских евреев США, 

Международного фон1tа 1�од1tсрж1<11 rорско-свреikкой культуры «СТМЭ ГИ», 
Студеичес1<111'i 1tе11тр « 111 Ll_EL» Брукм111скн�i колле!lж 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: 
ПРЕ СА И МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

(Сборник �окладов) 
Нью-Иорк, 

5 сентября 2007 года 

CCCJ 

Н llel 
at Вrooklyn ege 



Составитель: Ноберт Евдаев 
Редактор: Т. Дорфман 

Компьютерный дизайн: М. Куров 



СОДЕРЖАНИЕ 

4" ... " .. Вступление 

6 ........ . Г. Захарьяев. Приветствие 

7 ......... Н. Евдаев. Эмиграция и вхождение в новую культурную среду 

11 ....... Р. Шамаев. Кавказские евреи поселка «Красная Слобода» гор. 

Кубы в Азербайджане и взаимодействия с другими этническими 

группами региона 

15 ....... Ж. Азарьева. Развитие СМИ в диаспоре русско-язычного 

еврейства 

18 ....... Б. Шалумов. Благородная миссия искусства в межэтническом 

сближении 

23 ....... С. Вайнштейн. Проблема толерантности в свете культурной 

антропологии современной России 

26 . ...... Chen Вгаm: Multi-Ethпic Networks as а way of life: the case of 

Caucasiaп Jews 



ВСТУПЛЕНИЕ 

е sь е в своей исто р и и  общи н а  ка вказ
евоеев, а о нее - ультурный ее uентр 

о с орга н из аuией « ИЛ ЕЛЬ» Б ру
ед а провел м а сш табную п о  идее 

оргачизаu и и  онферен цию, которая 
е а больш ое оли честв о работн и ков 

• государстве н ных и обществен ных о р 
га .... з а  ий,  а та е а ш кенази,  горских, бу

рс и х  и грузинских еврейских общи н. На 
о.... речuию п р и были ученые и з  С ША, Рос 

с и v. Израил� 
Са а тема «Пресса и межэтн ическое взаи

о;:;.е - GВИе> затра ги ва ет ш и ро к и й  спектр со-
ествова ния различных общин, ка к в го ро

;:;,е, в отором мы живем, та к и в м и ре между 
странами, где бушуют страсти по отста и в а н ию 
1 . .... ересов, как геоп олитических, та к и меж-

о .... фессиональных 
и сло желающих сделать доклад н а  кон

�рен ии знач ительн о  п ревышало ли м ит 
от ;.uен..Jого врем ени . Это з начило, что кон

рен ия орган изова на своевременно и на 
-е у, котор а я  волнует людей всего м и ра .  

С письменным п ри в етств и е м  к уча стн икам 
онферен ии обратился п рез идент бла го

-ворительчого фонда ОМЭГ И ,  спонсор м е 
р о  ри1>тия, доктор Гер м а н  Захарьяев.  Текст 
обра ения п р и веден н и же 

Обзор>-iь й доклад, охватывающи й тему 
ресса v межэтн ическое в з а и м одейств и е», 

, е;а- ла вный реда ктор газеты « Н о вый ру
бе " Ноберт Е вдаев Затронув п робле м у  

ен'1ьtх б раl(ов ка к залог этнического 
вь ;.(ИВд'1ИЯ субэтноса, он п р и з вал форми
ровать в обществен ном соз н а н и и  больш ую 
операн'ность, чтобы п олностью исключить 

у ь урн е факторы, отражающие раз
' И  и r  в ечтат1тете, культуре, религии,  oб-
iJ-::i3Uaa "'"'· э "11': 

редседа ель Совета старе й ш и н  общины 
, рс...-;п еврее РаUJбил Ша маев расска зал 

00 "'"<> w опыте м но го векового добро
' ро;.о-ивачvf! иудейской и м усуль

н поселfе Красная слобода в 

да ор а:У!Ты «Фору м», п ред
а дv� оров а рриканского 

- -
1'1 � СО1111111С1 
'l'llSS & 111811"1[ 11111Ю111' 

..... ,..,.. ... � •. ИIJ 

форума В К Р Е  Михаил Н е м и ровский в ы сту 
п ил с докладом « П ресса и н а веде н и е  мосто в 
кон структ и в н о го сотрудничества между е в 
рейски м и  и нееврейски м и  общи н а м и  Н ью
Й о р ка».  Докладчик н а п о м н ил, к чему при 
водит несбалансирован ное межэтн ическое 
состо я н и е  общи н н а  при мере событий в Н ью
йо р ке, в районе К роун Ха йте, привед ш и х  к 
человеческой же ртве.  

И нте ресное в ыступлен и е  уче н о й  и з  И з 
ра иля докто ра Жа н ны Аза рьевой затронул? 
идею возн и кнове н и я  тра нсна циональнои 
диас п о ры.  Она отметила, что в последние 
годы н а блюдается тенде н ц и я  вытесне н и я  п е 
чатной п рессы И нтернет - са й та м и, которые 
все а кти в н ее вто р гаются в и нфо р м а цион ную 
жизнь общи н .  Что касается будущего СМИ 
в тра нснациональной диаспоре, Жа н н а  Аза 
рьева оп ределила три векто ра раз вит�я :  з а 
в и с и м ость от ф и н а нси рова н и я, русск и и  я з ы к  
ка к с редство обще н и я  и, н а конец, адапта ция 
русскояз ычных е в реев в стра н а х  и х  нын е ш н е: 
го п рожи ва н и я .  Рафаэль Н е кталов, гла вныи 
реда кто р газеты « Буха р и а н  та й ме», а также 
ее сотруд н и к  Та в р и з  Аронов� и и з вестна я  в 
русскоязычн о й  общине Н ью-И о р ка, н ы н е  за
н и мающа яся детски м и  п рогра м м а м и  Бэлла 
Зелкина в ы ступ или в качестве оппонентов 
Жа н ны Азарьевой, что вызвало ожи влен ную 
дискуссию и в несло разнообра з и е  в обычную 
спокой ную тональность конфере н ц и и .  

С больш и м  и нтересом п р исутствующие 
п ро слу шали выступле н и е  научного сотруд
н и ка Центра социаль н о - рели гиозных и с -



следова н и й  И н ститута Ев ропы Росси йской 
Акаде м и и  н аук, совет н и ка президента фонда 
«СТ М ЭГ И » ,  доктора фил ософских наук Се р 
гея В а й н штейна.  

Казалось б ы ,  ка кое отн о ш е н и е  и м еет и с 
кусство жи вописи к м ежэт н ическим вза и 
мосвязя м ?  Завоева в ш и й  п р и з н а н и е  в ысокого 
уровня жи вописца во м н ог и х  стра н а х  м и ра ,  
доктор наук ,  п рофессор Б и н ья м и н  Шал у м о в  
рассказал о благородной м исси и  искусства в 
межэтн и ч еском сбл и же н и и .  На н еда в н о  от 
крытой в ы ста в ке жи вописных ра бот Б и н ья
м и н а  Шалумова в Дюссельдорфе (Ге р м а н ия) 
были предста влены его ра боты из ж и з н и  Да 
геста на,  и немецкий зрител ь  м ог прочувст в о 
в а т ь  м и р н ое вторже н и е  и с кусство художн и ка 
в сове р ш е н н о  новую этническую среду. 

И з ра и л ьс к и й  уче н ы й  Хен Б р а м ,  науч н ы й  
сотруд н и к  Тру меновского и н ститута Евре й 
ского у н и верситета в И е руса л и м е ,  в теч е н и е  
м н ог и х  л ет з а н и м ается и сторией и существо 
в а н и е м  горско - е в рейских общи н .  

Са м Хен Б ра м ,  к сожален и ю ,  н е  смог п р и 
л ететь н а  ко нфере н ц и ю, н о  л юбезно п редо 
ста вил свой доклад,  он в кл юч е н  в да н ную пу 
бл и ка ц и ю .  

Уч а ст н и к и  конфере н ц и и  еди н оду ш н о  при 
нял и резол ю ц и ю  по результата м в ы ступле-

ской и г руз и н ской общинами,  а также с об
щ и н а м и  ст р а н  прожива н и я  горских евреев в 
б ы в ш е м  Советском Союзе. 

- П убл и ковать в газетах общин участников 
конфере н ц и и  мате р и а л ы, связа н н ы е  с темой 
м ежэт н и ческого вза и м оде й ств и я .  

- Раз в и вать исл а м о - иудейский д иалог пу 
тем про веде н и я  совместн ы х  форумов. 

- Всячески содей ствовать созда н и ю  со
в местных кул ьту рол ог ических проектов с уча 
стием деятелей искусства из стра н бывшего 
прожи в а н и я  го рских е в реев до и м м иг ра ц и и . 

Форум показал, что проведе н н ая н ауч
ная конфере н ция «П ресса и м ежобщи н ное 
взаи модей ст в и е »  подняла еще на оди н уро
вень и нтеллектуал ьное содержа н и е  горско 
е в рей ского сообщества и подтвердила пра
вил ьн ость выработа н н ого курса в ук репл е н и и  
связей с друг и м и  общи н а м и .  

В завершение ко нферен ц и и  прошла пре 
зентация тол ько что и зда н ных кн иг: 

- «С каждого дерева одн а  ветка » и здателя, 
поэта, проза и ка Ра шбила Ша м а е ва, 

- «Душ а  На рода » - И здател ьства ew 
Froпtier, а втор - израил ьская писател ь н и ца 
М и ри а м  Хейл и .  

Авторы щедро разда вал и книги участн и 
ка м ко нфере н ц и и  со своей дарствен ной над-

н и й, в кото рой говорил ось: п и с ь ю .  
- Всемерно способствовать укрепл е н и ю  и 

расш и ре н и ю  м ежобщи н н ы х  связей с буха р -
Ноберт Евдаев 
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КОНФЕРЕНЦИИ «ПРЕССА 
И МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ 

Уважа е м ы е  учаан и к и  конфе ренци и !  
П ри м ите м о и  искренние поздра вления с 

проведе н и ем м еждуна родной конференци и ,  
которая затраги вает одну и з  са м ы х  а ктуа л ь 
.;ь1х и важ н ы х  тем межэтнического вза и м о
дейавия Мы живем в м и ре сложны х и порой 
проти во речи в ы х процессов на всех уровнях 
сосущеав ования общин, аран и целых кон
тинентов, где в прессе каждое неоао рожное 
слово , фраза , в ы сказывание,  аатья ,  заявле
ние, в ы ступле н и е  могут при веаи к катааро
фе, v ,  наоборот, - толерантное ,  та ктичное , 
продуманное взаимодейав и е ,  отражае м ое в 
печатv�, приводит к м и ру, дружбе и сотрудни -

еав; 
'1 рекдая еврейиую газету в таком м у 

суль Аано"ом госуда раве , ка к Азе рба йджан, 

я прежде всего думал о тол е ра нтноаи . П о 
нимание м н о гообразия кул ьтур ,  з н а комаво 
с традициям и  н а родов и и х  кул ьтурой вызы
вают дове р и е ,  неза в и с и м о  от этнорел и гиоз
ной п р и н адлежноаи . Ра с к р ы в а ются сердца , 
создается атмосфера доверия. Это первое,  
что бросается в гл аза иноаранн ы м  гоаям ,  
посеща ю щ и м  Красную сл ободу в Азе рба йд
жане . единавенном м еае компа ктного про
жи вания е в реев в м и ре .  

В Декл а рации при нципов тол е ра нтноаи , 
п р и нятой Генерал ьной конференцией Ю Н Е
СКО, говорится: «Тол ера нтноаь это а кти вное 
отнош е н и е ,  форм и руемое на основе призна
ния прав и основных свобод человека » .  

Жел а ю  успеха в проведе н и и  конференц и и  
и л ичного счааья и здоровья!  



НОБЕРТ ЕВДАЕВ -

Главный редактор газеты 
«Новый рубеж» 

ПРЕССА И МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
Эмиграция и вхождение в новую культурную среду 

Ко нец ХХ века явился револ ю цион ным 
для образа жиз н и  м ног и х  л юдей разл и ч 
ных этнических г рупп и целых н а родов .  Это 
коснулось и н а ш и х  - ка вказских евреев .  М а 
лочислен ная этн ическая общност ь  века м и  
проживала н а  террито р и и  Азерба йджа н а  и 
севе рного Ка в ка з а .  Э ко н о м ический крах СССР 
и бесперспект и в н ость пол итической систе
мы разру ш и л и  устоявш иеся трад и ц и и  быть 
при вяза н ным к земле прожи в а н ия предков 
и подв игл и м н ог и х  сдел ать смелый шаг в по 
иске стабильной ж и з н и  для своих семей н а  
Западе и л и  и сторической род и н е  И з ра ил е .  
Покинув родные места , н а ш  н а род оказал 
ся в разных стра н а х .  где ста рался заселяться 
компа кт н о .  Та к лel'ie прожить в э м играции.  
Центром этн ич еского образова н ия - общины 
являл и с ь  рел и г и оз ные м олел ьные дом а .  ко 
то рые сменял и  с и н а го ги .  та м же созда вал ись 
обществен ные , кул ьтурные центры. Свобода 
совести и возможность получать о б ш и р н ое 
рел игиозное образова н и е .  кото рого был и 
практически л и шены н а ш и  соотечествен н и 
к и  н а  роди н е ,  при влекл и  з н а ч ител ь н у ю  ч а сть 
семей ка в казских еврее в ,  отда ва в ш и х  детей 
в е ш и вы.  воз н и кл о  н овое покол е н и е  рел и ги 
озно образова н н о й  м ол одежи .  Созда вался 
з а м к н утый э м и грантский м и р ,  объеди няв
ш и й  секулярную и религиозную соста вляю
щие.  В о з н и кала новая в н утрен няя кул ьтурная 

среда , радикально отл и ч а ю щаяся от местной 
П е рвый кул ьтурный ба р ье р ,  к преодолен и ю  
кото рого обыч н о  приступа ют э м игра нты,  это 
изучение языка н о вого местон ахожде н ия За 
тем идет ментал ьное приспособление к среде 
деятел ьн ости и профессиональная адапта 
ция. Здесь воз н и ка ют фа кто ры психологиче
ской совмест и м о сти и м м и грантов , вырос ш и х  
и воспитыва в ш и хся в совер ш е н н о  дру го й  
кул ьтуре.  И м еется в в иду воспита н и е ,  систе м а  
образо в а н ия,  с о ц и а л ь н а я  среда , геогра ф и 
ч еское прост р а нство. Кто-то и з  поэтов сказал 
«мы н а  подметках при н есл и свою культуру в 
э м играци ю » .  Для э м и гра н та н а ступает новая 
пора - нужно перестраи ваться, уч иться жить 
за но во. К сожален и ю ,  н е  все э м иг р а н ты го
товы адапти роваться к новым усл овиям Не 
которые прибыва ют с а м б и циям и ,  т. е .  физи 
чески прибыл и на новое место , а ментально 
еще оста вались и л и  оста ются та м ,  откуда 
выехал и .  Для н и х  в ремя адапта ц и и  можно 
сч итать потерянным . Те, кто п р и м е н ил испы
тан ный способ соци а л ь н о го до верия,  толе 
рантности и терпи м ости , отбросил а м б и ц и и ,  
быстрее доби вался хо рош и х  результатов. Так 
что обл адателям та к и х  качеств всегда л el'ie 
понять друг друга . пусть даже д и а м етрально 
проти вопол ожным по темпера м енту, и н тел 
лекту, кул ьтуре л юдям. На ш а  русскоязыч н ая 
пресса играет просветител ьску ю  рол ь  и по-



огает ориентироваться в н о в ь  прибы в ш и м  в 
неле ·ой атмосфе ре и н о й  кул ьту ры. 

Самосозна н ие и ч исле н н оаь этноса. 
Человек та уароен ,  что не может суще 

ствовать в н е  н а ционал ь н ы х  трад и ц и й  и родо
в ь  стоев. Сущеав о ва н и е  этноса , а в н а ш е м  
сл учае , есл и быть точ н ы м  - субэтноса , во в ре -

е н и  обеспеч и ва ется путем передач и  новому 
по оле н и ю  родного язы ка , кул ьту р ы ,  м о рал и .  
Возьмем такой обряд, ка к свадьба . Кажется. 
не в ми ре ни одн о го более торжеавенного 
обряда - венец л ю бв и ,  о кото ром м ечта ют м о 
лодые л юди. Ка к пра в и л о ,  она и спокон веков 
проходи ла по тради цион н ы м  закона м ,  где 

е в еста и жен и х  подб и ра л и сь из своей гом о 
генно й  субэтнической групп ы .  Несмотря н а  то , 
что н а у ка обозна ч и л а  этот вид брак терм и н о м  
«эндогем н ы й » ,  и с следов а н ия в этой обл а 
сти н е  вел ис ь ,  и отсутавует аатиаика .  И, ка к 
возмо о более редкое явлен и е ,  закл ючение 
б р а ка с предаа в ителям и других этнических 
общн оаей , наука обозна ч и л а  этот брак как 
«экзо гем н ы й » 

Мы не будем сегодня у гл убляться в эти по
нятия, потом у, что о н и  возможно са морегул и 
руются при родо й ,  ка к ,  напр и м е р ,  рождение 
н а  земле пр ибл изител ьно аабильного соот
ношения м а л ьч и ков и девочек .  Наука пока не 
в силах объяс н ить этот непонят н ы й  феномен.  

то касается « эндога м и и »  в среде ка в казских 
е в реев ,  этот процесс до сих пор подде ржи в а 
ется тради цией м ногих сем е й  из поколен ия в 
покол е н и е .  Родител и ,  особенно при нято , что 
матери н аходят невесту или жен иха внутри эт
нической общноаи , объясняя это возможно
стью получен ия и нформ а ц и и  о семье кандида -

а в супр еск и й  а л ьянс.  Ранее большую рол ь 
><грала собавенноаь . кото рая тоже вл иял а на 
брак. Но сущеавуют тенде н ц и и  во в ремени.  С 
возникновен и е м  новой социальной кул ьтуры . 
где :>1<ен щ и н ы  получ и л и  бол ьше социальных 
пра в, и сл о  гомоге н н ы х  браков поаепенно 
сни ется, этнические гра н и цы разры ваются 
раньше, и возника ют объекти в н ы е  усл о в ия 
для с1.14еша нныУ брако в ,  где ,  ка к говорят м е 
дvrи v соuиол оги, появляются моменты со 
знаrом плюс. обновляется кровь,  н а ция ф и 
з v  crv и ментально здоровеет. Однако,  к со
,каленV'ю, ослабляется этни ческое са м осозна 
ни , .;то ведет к исчезновени ю  этн оса в цел о м ,  

и здесь при рода м ожет допуаить сбо й ,  ка к это 
случилось с некото ры м и  н а рода м и . 

Та кой немногоч и сл е н н ы й  субэтнос, ка к ка в 
казские е в ре и  не могут себе позвол ить риск 
поаепен ного исчезновения. оказа вшись в 
К расной к н и ге ка к исчеза ющий вид. М ы  з н а 
е м ,  что ка в казских евреев насч итывается всего 
в м и ре в гипотетическо м  исч и сле н и и ,  ориен
тировочно 1 5 0. 0 0 0 - 2 0 0 . 0 0 0. Оди н  из путей 
этнического выживания - это у крепление са 
м осозн а н ия,  аремл е н и е  к этн ической общно
аи Дава й те вспо м н и м ,  что входит в понятие 
этнической общноаи , т. е. этнос ил и ,  счита й ,  
субэтнос. Это уао й ч и вая совокупноаь л ю 
дей , облада ющих общей кул ьтурой с прису
щими ей образной и цен н оаной сиаем а м и ,  
общноаью язы ка , психологического склада , 
этническим са м осозна н и е м  и этнон и м о м .  В 
са м осозн а н и е  общноаи та кже входят пред
аа вления об общем иаорическо м  проис
хожден и и  и иаорической судьбе, чуваво 
сол ида рноаи в пон и м а н и и  коллективного 
прошлого ,  нааоящего и будущего .  Е сл и  и с 
кл ючить из этих понят и й  хотя бы оди н  эле
м ент. мы м ожем потерять на шу этническую 
общноаь, и тогда исчезает са м о  понятие «ка в 
казские е в ре и » .  Здесь м ы  подход и м  к поиска м 
катал изаторов са м осозна н ия и аремления 
не раавориться в бурлящем котле много н а 
циональной ц и в и л иза ци и .  Одн и м  из гл а в н ы х  
факторов сох ранения этн ической общноаи 
является сем ья,  которая с са мого рожден ия 
ребен ка воспиты вает в нем положител ьные 
аимуляторы к этнической принадлежноаи . В 
таких сем ьях не возни кает, ка к пра вило,  аль
тернати в ы  гомоге н н ы х  браков .  С и н а гога та кже 
служит оча го м  напра вления сознания на э н 
дога м и ю ,  готовя м ол одежь к совершенноле 
тию - ба р м итаву и батмитаву, проведе н и ю  
рел и ги озн ы х  празд н и ков и рел и гиозн ы х  о б 
рядов . Н о  сущеавует огро м ная ч а а ь  общно
аи ка в казских еврее в .  которые,  в силу м ногих 
прич и н .  относясь с сочувавием к рел и ги и ,  
утрати л и  связь с с и н а гого й ,  уходят в светское 
проара наво, но их подсозна н и е  требует под
твержден ия своей этнической при надлежно
аи. И чем скорее укрепляется са м осозн а н и е ,  
т е м  легче за крепляются уаои гомогенной 
общноа и .  Большую рол ь в этом могут играть 
курсы по изучен и ю  язы ка ка в казских евреев ,  



которые не мешало бы создать при культур 
ном центре. Я бы са м с удовол ьствием посе
щал их. Но первостепенную рол ь здесь играет 
семья, где в быту звуч ит родной язык, но б ы 
товой я з ы к  необходимо подпиты вать и з в н е .  В 
газете «Но в ы й  рубеж, мы ста раемся печ атать 
статьи н а  язы ке ка вказских ев реев, и эти ста 
тьи н а ш и  а вто ры дела ют л итературно привле
кател ь н ы м и, чтобы у читателя было желание 
вновь и вновь возвра щаться к текста м .  Та ким 
образом обога щается язык .  Раздел этот в на 
шей газете успешно ведет н а ш  и звестн ы й  всем 
поэт и публ ицист Ра шбил Ша маев .  Огром ную 
рол ь в поднят и и  са мосозн а н ия м ы  видим в 
деятел ьности успешно функциони рующего 
при кул ьтурном центре та н цевал ьного детско 
го а нса мбля, с котор ы м  работает руководител ь 
женского коллектива Л юба Юсуфова.  

Оди н  из аспектов деятел ьности на шей газе
ты «Новый рубеж» в выполнении столь важной 
м исси и  - возрождение чувства принадлежно
сти к общности через поднятие престижа субэт -
носа . Для этого мы стреми мся выявлять выда ю
щихся л юдей, печатаем статьи об и х  тала нтах и 
достижениях. Неда вно н а ш  кул ьтурный центр 
за нялся изда нием нашей национальной л и 
тера туры, печата нием книг н а  родном язы ке и 
художественной литературы на русском язы ке 
из жизни ка в казских евреев. Сегодня вы в этом 
убедитесь. Существует еще м ного резервов для 
поднятия са мосоз н а н ия на рода и необходи мо 
постепенно и х  испол ьзовать, чтобы н а ш  мало
числе н н ы й  н а род не растворился. В одном из 
писем в реда кцию читательница из Герма н и и  
пишет: «Спасибо В а м ,  что даете н а м  возмож

ность почувствовать себя не потерян н ы м и  в 
океане чужих для нас л юдей и получ ать ощу

щение, что м ы  частица нашего на рода » .  На мой 

взгляд, это та са мая главная фун кция, которую 

должна нести в на род наша пресса . 

Взаимодействие куnьтур 
Когда мы говори м  о резервах поднятия са 

мосознан ия, нел ьзя обойти внешние факторы . 
XXI век начался со столкновения цивилизации 
с крепнущи м и  тем н ы м и  сила м и  фундамен
тал изма, экстремизма и фанатизма.  которые 
испол ьзуют религию, искажая её и обм а н ы вая 
н а род в своих целях. Рел игиозный экстремизм 
был всегда отвратителен и приводил к много-

ч и слен н ы м  жертвам .  Вспо м н и м  испанскую 
инквизицию, крестовые походы и другие м а 
л ы е  рел игиозные войны, заставившие чело
вечество страдать.  Вот и сейчас экстремисты 
и псевдомусул ьма не, центр которых сейчас 
переместился в И ран, уже провозглашают Все
мирный Хал ифат. Бесноваты й Ахмадинеджад 
и поддержи вающие его стражи революции, 
насчитыва ющие 1 2 5 . 0 0 0  человек, жела ют раз
вернуть террор против Соединенных Штатов, 
Изра иля и основных цивилизованных евро
пейских стра н .  Но, к счастью, мусул ьманский 
м и р  не моногамен.  Все ч а ще и чаще в нем 
раздаются голоса с решител ь н ы м  осуждением 
террора . На стра н и цах газеты «Аш -Ша рк аль
Аусат» 1 9  апреля 2 007 г. выступил известный 
саудовский проповедник шейх Аид бин Абдал 
лах ал ь - Ка р н и .  Вот, что он пишет: «В чем вина 
солдата, который охра няет зда ние за м изерное 
жалован ие, которого ждут дом а  дети, но кото
рый уми рает с пулей в груди, потому что он -де 
вероотступник? В чем вина п ростого рабочего, 
официа нта ресторана, служащего фирмы, из
вестного шейха, дряхлой ста рухи, невинного 
ребен ка? Какие преступления они совершали, 
чтобы и х  тела разры вали бомбы под предло
гом за щиты ислама и исл а мской нации? И слам 
не имеет отношения к таким подлым и бесче
ловеч н ы м  дел а м .  И сл а м  благороден и н и ког 
да не опустится до столь низкой злобы.  Ислам 
- божественная, м и ровая, цивилизованная и 
гуманная рел игия». На страницах нашей газеты 
мы часто печатаем статьи истинных мусул ьман, 
осуждающих террор и резко отделяющих себя 
от рел игиозного экстремизма. В их выступлени
ях звучит поддержка Изра иля в борьбе против 
террора и насилия. Существуют цивил изова н 
н ы е  госуда рства, ка к Азербайджан и Турция, 
где большая часть населения исповедует уме
рен ный ислам и та м рел игия отделена от госу
да рства. Это стра н ы, да вно впитавшие в себя 
европейскую культуру, показывают образцы 
толера нтного отношения к другим рел игиям. 
В первую очередь хочется особо подчеркнуть 
хорошее отношение властей Азербайджа
на к еди нственному в м и ре уцелевшему и, я 
бы сказал, процветающему центру народной 
культуры кавказских евреев, посел расная 
Слобода в гор .  Кубе. Вся история про и вания 
на земле Азерба йджана говорит о том, что и -



в 

мусульман ская рел и ги и  не я вляются 
ебны м и , и в отдельных своих постулатах 

�1 е т о ю концепцию,  которая перешла 
в бытовую культуру обеих народов .  Мы также 
знаем, что л итературна я ,  музыкальная ,  хорео
гра ческая ,  вокальная культуры кав казских 
евреев очень схожа с азерба йджанской , и это 
взаимопрон икновение культур служит хоро
шей основой для понимания и дружбы. Стар
шее поколение азербайджанцев хорошо пом
ни вклад еврейской и нтел л и генции в развитие 

льтуры и эконом и ки Азерба йджана. Об этом 
феномене п рошли специальные передачи на 
азербайджанском телевидени и ,  сделан вел и 

олепный фильм азербайджанским творче
ски м  интелли гентом Фуадом Ахундовым,  с кем 
у нас состоялась встреча здесь в Н ью -Йорке. 

С распадом Советского Союза и с образо
ван и е м  неза висимых госуда рств руководству 
неза висимой Республ и к и  Азерба йджан при
шлось п риложить немало усил и й ,  чтобы посте
пенно ш аг за шагом восстанавливать добрые 
традиции и нтернационал изма и толерантно
сти .  Уrрачен н ые в послевоенные годы тради
ции в месте с кадровой пол итикой внедрения  
Москвой понятия  «титульной нации »  сильно 
изменили кадровую пол итику в Республ и ке .  
Сегодня в независимом Азерба йджа не отсут
ствует неуважител ьное отношение п редста в и 
теле й  одной рел игии к друго й ,  и л юди разных 
национальностей живут в м и ре и согласи и .  
Внутре н н ю ю  толерантность в Азербайджа не 

ельзя рассматривать в отры ве от м и ровых 
процессов. Азербайджа н последовател ьно и 
устойчиво поддержива ет тесн ые, дружеские 
отношения  с Израиле м ,  и Израиль со своей 
стороны н уждается в поддержке мусульман
ских  стра н ,  какую ему ока з ы ва ют Азербайд
жан и Турци я. Неда в но в Тель-Ави ве состоялся 

съезд Международной Ассоциации Израил ь 
-Азербайджан, сокращенно « Аз И з » ,  который 
vзбрал цел ы й  ряд рабочи х  ком итетов .  П риме-

а ельно, что в ч исле других созда н « Комитет 

оо сохранен и ю  Азерба йджа нского историче

о:ого и культурного наследия». Мне особенно 

прv.ятно отметить, что во всех наших усили 

ях оо пропаганде нашей и Азербайджа н ской 

rультурь здесь в США п р и н и м а ют участие 

представvтели Азербайджанской диаспоры 

v Пuстоянное Предста вител ьство республи-

ки  Азербайджа н при О О Н .  Кул ьтурн ы й  центр 
общин ы  ка вказских евреев, возглавляем ы й  
Я ковом Абрамовым,  е щ е  много лет назад стал 
и нициатором установлен и я  дружеских от
ношени й  и диалога с буха рско й ,  грузинской 
и азерба йджа нской общи нами.  Особенно 
сейчас оказалось очевидн ы м ,  что нами  было 
выбрано п равил ьное напра вление,  которое 
еще тогда п редвосхи щало развива ющийся 
сейчас диалог с Азербайджаном.  Наш кул ь
турный центр да вно уже понял,  что,  дополняя  
друг друга ,  мы совместно с Азербайджа ном 
можем демонстрировать в США межкул ьтур
ное взаи модействие .  Многие зна ют, что мы,  
созда в группу «AZEM» на базе нашего кул ь
турного центра , куда вошл и бывшие ба кинцы , 
п ровел и  в 2005- м году джазовый фести вал ь ,  
посвящен н ы й  творчеству в ыдающегося п и а 
ниста Ва гифа Мустафа -заде. В феврале 20 06 
года п ровел и  концерт талантл и вой пианистки 
Камиллы Ма медовой в Ка рнеги Холл ,  в фев
рале 2007 года в зале Я м аха в Ма нхэттене 
прошел вечер памяти в ыдающегося азерба йд
жа нского ком позитора Ка ра Ка раева , в кото 
ром участвовал и прибывшие из Баку ведущие 
муз ы ка нты-испол н ител и и певцы. Одной из 
централ ьных ф и гур в этих п редста влен иях  за
н имал п редста в ител ь кав казских евреев,  жи
вущий в Н ью-Йорке, талантл и в ы й  музыка нт 
и ком позитор Русла н  Агабабаев.  В списке н а 
ших  мероприятий работа ста вшего классиком 
нашей л итературы поэта Рашбила Ша маева. 
Он  перевел с азерба йджа нского на язык ка в 
казских евреев выдающихся поэтов Востока ,  в 
том числе известн ых азерба йджанских поэтов .  
Эта кн ига будет сегодня предста влена вашему 
вниманию .  У нас разработа н план совместн ых 
мероп рияти й с Госкомитетом Азерба йджа
на по работе с диаспоро й ,  и это показывает, 
что наша работа не носит эпизодический или 
случ а й н ы й  ха ра ктер .  Современ н ы й  м и р  по
тенциально наделен ша нсом человеческого 
единен и я ,  и то , что мы делаем , л и ш ь  оди н  из 
м ногих при меров реал ьного воплощения этой 
идеи .  Для нашей п рессы среди м ногих других 
задач воз н и кла  новая рол ь - ста раться соз
дать инструмент фор м и рования  толерантной 
общи н ы ,  чтобы и сключ ить социокул ьтурные 
факторы,  отражающие различия  в ментал ите
те , культуре, рел и ги и ,  образова н и и ,  этике . 



РАШБИЛ БЕН ШАМАЙ -
Поэт, Председатель Совета 
Старейшин общины Кавказских 
евреев США. 

Кавказские евреи поселка «Красная Слобода» 
гор. Кубы в Азербайджане и взаимодействия 

с другими этническими группами региона. 
Дамы и господа! Дорогие друзья! 
Сегодня мне  в ы пала бол ьшая честь в ы сту 

пать с трибуны зала Брукл и нского колледжа 
на междуна родной науч но-п рактической 
конференции,  орга н изова нной  Культурным 
Центром Ка вказских Е в реев США. Дум а ю ,  
что тему, которую я затрону: « Ка в казские е в 
р е и  посел ка « К расная  слобода » гор .  Кубы в 
Азерба йджа не и вза и м одей ствие с други м и  
этн ически м и  груп п а м и  реги о н а »  будет и нте
ресна . 

Есть та кой город Куба на севере Азерба йд
жа на, расположе н н ы й  под горой Шах Даг. 
Каждый, кто посещает Кубинский район,  вл ю 
бляется в красоту этого края. Зелён ы й  пейзаж, 
свежий воздух горы Шах Даг, журч а н и е  реки 
Гудиялчай,  фруктовые сады, ледя ная  вода и с 
точ н и ков - в с е  это вдохновляет посеща ющих 
эти места, и среди н и х  немало американских 
туристов .  

Ста р ы й  мост над рекой Гудиялчай бо
лее 1 00 лет разделяет город Кубу и поселок 
« К расная Слобода », в котором ком п а ктно 
п рожи вают горские евреи . До револ юции 
этот поселок назы вался Е в рей ской слободой 

В Кубинском регионе и зда вна  жили раз 
ные  на роды и этн ические группы,  в среде и 
рядом с азерба йджа н ца м и .  О н и  б ы л и  раз
броса н ы  почти по всей террито р и и  края.  
Одной из  этих этн ических групп  был и горские 
евреи. Несмотря н а  то, что п рошл и века , гор 
ские евреи и д о  сегодн я ш н и х  д н е й  не забыли 
своих добродетелей.  И з  архивных до мен
тов и звестно, что рассел ил н а  этой тер рито 
р и и  горских евреев во второй п оловине  Vlll 
века, где о н и  и н ы н е  п роживают ком п а  н о, 
решител ь н ы й  и гибки й полити уби н с к и й  
х а н  Гусейн Ал и хан и его с ы н  Фата л и  хан .  Они 
заложи л и  п роч н ы й  фундамент репкой др 
бы между местн ы м и  н а рода м и .  В период его 



правле н и я  б ы ли созда н ы  все усло в и я  для со
ра н е н и я  националь н ы х  обычаев и традиций 

горе и е в реев .  
Вообще горские е в ре и  после разрушения  

1-го и 2 х ра м а  жили и живут в мусульма н 
е о й  с реде .  О н и  в это м  о кружен и и  не только 
не  ассим или ровались ,  но с помощью досто й 
н ы х  с ы н о в  мусульманских  н а родов смогли 
сохран ить и п р и у м н ожить свое еврейское 
наследие. 

О н и  не теряли свои традици и ,  обычаи и 
я з ы к. Где б ы  н и  жили горские е в ре и  « К рас 
н о й  слобод ы » ,  о н и  всегда будут вспо м и н ать 
своего спасителя . П р и  Советской власти цен -

ральная  улица поселка назы валось ули 
ца Л е н и н а .  П о  п росьбе н аселен и я  посёлка 
«Красная Слобода » эта улица теперь называ 
ется улицей Фатали Ха н а .  Хорошо было б ы ,  
есл и этот поселок н а з ы вался его и м е н е м ,  а 
одну и з  улиц назвали бы в честь Н а родного 
Героя Азерба йджа н а ,  горского еврея Альбер
та Ага ронова , героически погибшего в бою за 
освобождение Н а горного Ка рабаха . Это ему 
п р и н адлежат слова « Роди н а  п рожи вет без 
м е н я ,  а я без н её нет!» 

Н а род н и когда не забы вает хорошие и 
плохи е  п оступ ки.  

В н а чале XVlll века иранский шах Н ади р 

Шах завое вал Азерба йджа н и дошел до Ку
б и н с к и х  и Куса рских регионов Азерба йджа на 
(между Кубо й  и Куса ра м и  12 к м). Тогда боль 

ш а я  ч а сть горских евреев жила в Куса рах. За 
воеватели жестоко обра щалис ь  с горски м и  
е в рея м и . Многим и з вестен оди н  и з  ярких  

при меров вошедш и х  в и сторию: полководец 

персидского вой ска Н ади р Шах однажды во

р вался в с и н а гогу во время утренней  молитвы 

и за нес м еч над р а в в и н о м , ч ита в ш и м  гла ву из  

Тор ы ,  н о  ра в в и н ,  защитив себя , поднял Тору 

над головой . В олею судьбы меч п ро шелся по 

Торе,  оста в и в  н а  ней  глубок и й  след. П олко 

водец ,  у виде в  это Б- жье п р о в иден и е ,  произ 

нес «'Ваш Б- г спас  вашу ж и з н ь »  - и в ышел и з  

синагоги . Э т а  Тора вошла в и сто р и ю  горско 

еврейского н а рода , и долгие годы переда ва

лась из рук в руки , и неда вно  она пода рена 

историческом у  м узею госуда рства И з ра иль. 

Можно сказать,  что горские евреи Е в

рейсrой слободы до революции сч итались 

одной из ортодоксальных общин сефард-

ского еврейства . В этом мален ьком поселке с 
8 - тысяч н ы м  населением было 12 с и н а гог. Н а
селение было негра мотное.  Поя вление хотя 
бы пяти человек со сред н и м  образова нием 
было чудом .  В поселке жил оди н  человек,  ко 
тор ы й  знал азерба йджа нский и русский я з ы 
к и .  Если кому-то нужно было н а п и сать з а я в 
лен ие ,  ш л и  к нему. О н  спраши вал: «Что нужно 
- еризе или зая вление?»  За н а п и са н ное 
«еризе»  он  требовал 1 м а н ат. За «заявление» 
- З м а ната .  Н ельзя забы вать, что Советская 
власть ли квидировала негра мотность. В этом 
небольшом поселке фун кциони ровали ш ко
лы на родном я з ы ке .  Для ликвидаци и безгра 
мотности для взрослых орга н изовы вали кур 
с ы .  Были соста влены учебники с лати нским 
алфа вито м .  Оди н  и з  в ыда ющихся сы новей 
своего на рода , горски й  еврей Я ков  Ага рунов 
и з  поселка « К расная  Слобода » п рошел путь 
от секрета ря комсомольской ячейки в 1 9 20 
году до секрета ря обкома п а ртии в Куйбыше
ве 1 942-1948 гг. 

В к н и ге «Большая  судьба мален ького н а ро 
да » он п и ш ет, что в течение 1 5  лет этот бес
п р а в н ы й  и абсолютно негра мотн ы й  в основ
ной своей м а ссе на род всего за полтора 
десятилети я специально выработа н н ы м и  для 
него меро п р и яти я м и  был поднят до уровня 
передовых  на родов стра н ы .  

В и сторически коротк и й  срок этот на род 
обрел свою п исьмен ность, стал выпускать 
учебн и к и ,  художественную литературу и пе
риодическую газету и уже и мел первый ко 
стя к в ы сокообразованной и нтелли генци и .  

В с е  это , в том ч и сле газета горских евреев 
« Коммунист» ,  художественная  литерату ра ,  
учеб н и к и  дл я  горских евреев ,  изда вались в 
П ечатном доме республи к и  Азерба йджа н в 

Ба ку. В гор . Кубе одна стра ница газеты « Гызыл 

Губа » была н а  горском я з ы ке .  Бла года ря тому, 

что н а ш и  п редки жили и трудились на бла го 

своего на рода , о н и  с честью выполняли свою 

и сторическую миссию.  
Горские е в ре и  поселка « К расная  Слобода » 

всегда были в дружеских  отношениях  с дру 

г и м и  на рода м и .  В одном кубинском ра йоне с 

азерба йджа нца м и  жили и живут таты , лезги 

н ы ,  гириз ы ,  гумуги , х ы н алы гцы , русские,  мо

локане ,  тата р ы ,  субботни ки и горские евреи.  

В средней школе , в которой я п репода вал и 



был за вучем, уч ились дети всех переч ислен
ных национал ьностей . Эта ш кола и до сего 
времени многонационал ьная, была делеги 
рована н а  ВДНХ ка к отл ични к интернацио
нал ьного восп итания детей и приглашена 
участни ком Всесоюзного фестиваля школ ь 
ни ков, п роходи вшего в Ворошиловградский 
области, в го роде Антрацит. 

Горские евреи очень л юбили и л юбят стра 
ну, в которой жили и живут. Они всегда тру 
дились рядом с п редста вител я м и  други х  
этнических гру п п .  Тол ько н а  одном консерв
ном за воде города Кубы более 20% рабоч их 
был и горские евреи . Гла вный бухгалтер этого 
завода был Шимту Бадалов, заместител ь ди 
ректора Симон Н и санов. 

Можно отметить, что гла вным и  бухгалте
ра м и  многих  уч реждени й  (Аэторга. РО Н О, 
комолхоза и некото рых совхозов) был и гор 
с к и е  евреи . Аба исион 

Авшалумов работал за ведующи м оргот
делом Кубинского ра й кома партии,  а с 20 00 
года по настоящее время работает заместите 
лем мэра города Кубы. 

В централ ьной пол и кл инике города Кубы 
работали и работа ют горские евреи - врачи,  
а в пол и кл инике посел ка К расная Слобо
да врач и - азербайджанцы. В школах посел 
ка « К расна я Слобода » работали и работа ют 
уч ител я азерба йджанцы. 

Го р с к и е  е в р е и  Кубы радова л и с ь  и п е р е 
носи л и  несч а стья в м е сте с на ш и м и  с о с е 
дя м и .  Одной и з  бол ь ш и х  трагед и й  в кон
це ХХ в е ка стал в Азерба йджане «Че рный 
Янва р ь » .  20 янва ря  19 9 0  года на ул ицах 
и площадях Баку п р ол ил а с ь  кровь сотен 
не в и нных л юдей,  ста в ш и х  жертва м и  б о р ь 
бы за  неза в и с и м ость Азербайджана. В этот 
ужасный день м и рные жител и о казал и с ь  
п од та нка м и .  Тогда п ог и бл и  и был и ранены 
сот н и  н е в и нных л юде й .  Среди п ог и б ш и х  
был и и е в ре и .  В с е  же ртвы это й трагед и и  
похо ронены ка к г е р о и  бор ьбы з а  неза в и 
с и м ость Азербайджана . 

А ка к реаги ровали на эти события горские 

евреи « К расной слободы»? В эти трудные дни 

наш на род ещё теснее сплотился со свои м и  

азерба йджански м и  б ратья ми .  Горские евреи 

« К расной Слободы» был и готовы оказать им 

л юбую поддержку 

Сотни молодых людей собирались в по
мещении централ ьной пол и кл иники города 
Кубы, чтобы дать кровь дл я 744 раненых в 
Ба ку. Аэерба йджанское правител ьство высо 
ко оценило этот поступок, и на род называл 
горских евреев «ган га рда шлары» (Братья 
по крови). В те дни все горские евреи по
селка « К расная Слобода » перенесл и это горе 
вместе с азербайджанца ми,  ка к своё. Они во 
главе с ра ввином синагоги и п редседателем 
посел кого совета уча ствовал и в траурной це
ремони и, п роходи вшей в кубинской мечети. 
Помимо мечети на ул ицах собрал ись тыся
ч и  людей, чтобы услышать мол итву муллы в 
честь погибших .  На ул ице был и установлены 
реп родукторы. Когда Раба й Нувах ч итал мо
л итвы из Торы, все  собра вш иеся в оди н голос 
отвечали :  «Ом инь!» Это был плач всего насе
ления Кубы и поселка « К расная слобода » .  Но 
не тол ько та м, но и в стол ице Аэербайджана, 
Ба ку, и по всей республ и ке вместе с азербайд
жанца ми,  горские евреи перенесл и это горе. 
Между кубински м и  мулл а м и  и краснослобо
динским ра ввином всегда был и дружеские 
отношения .  Иногда он делал об резание азер
байджанским мальч и кам. 

Аэерба йджанский народ очень сочувствует 
и всегда готов помогать другим,  когда с ни м и  
случается беда. Во в ремя землетрясени я  в 
Сп ита ке, в Армени и, несмотря на нач инаю
щийся  конфл и кт между азерба йджанца м и  и 
армяна ми,  по решени ю Аэербайджанского 
правител ьства для оказа н и я  помощи в Спи
та к было отп равлено нескол ько са молетов со 
спасател я м и, но власти Арме н и и  не дал и са 
молета м приземл иться . Оди н  из них  взорвал 
ся. П огибло нескол ько мол одых л юдей, азер
ба йджанцев из Кубы и один горский ев рей из  
« К расной Слободы». 

П осле распада СССР азерба йджанский н а 
род потребовал са мооп ределения, боролся 
за неза висимость .  

В эти дни горские евреи со всем азербайд
жанским на родом вышли на демонстраци ю, 
требуя получ ить свои права демо ратиче
ским путём. 

Под руководство вел и кого л идера, вы
дающегося сына тюркского м и ра, первого 
П резидента неза висимой Аэерба йд а н с  ой 
республ ики ,  ныне покойного Гейда ра Алиева 



в 1995 году была п р и н ята Конституция Азер
байджа н а .  П о  новой Кон сти туции гражда н и н  
стра н ы  обладает пол ной свободой в ы бора 
вероисповедова н и я .  В се права в тех или и н ы х  
обл а стях ж и з н и  на рода з а щ и ще н ы  статья м и  
Основного з а кона .  

Сегодн я  п резидент Азерба йджа нской Ре 
спублики Ил ьга м Алиев  п родолжает верную 
политику своего отца . В о  время встречи с на
селением Красной Слободы он  п роизнес: 
«Дороги е сестры и братья! 

Дорогие друзья! Я сердечно приветствую 
всех вас, целую вас, обнимаю.  Живущие в Азер
байджане горские евреи - это наши братья , это 
мои братья. Это политика будет вечно прово
диться в Азерба йджане.  Наша общая цель за
ключаются в том ,  чтобы развивать нашу страну, 
бла гоустраивать каждый ее регион,  район, по
селок, село.  Я очень рад,  что в « Красной сло 
боде» также ведутся работы по благоустройству 
и созиданию, нал и цо развитие . . .  » 

Кажд ы й  еврейский Н о в ы й  год ( Рош а 
Ша на) П резидент Азерба йджа на И л ьга м 
Алиев н а п ра вляет еврейски м общи н а м  ре
спубл и к и  свое поздравител ьное обращение .  
Сегодн я  м ы  можем в идеть в п а рл а менте (в 
Милли Меджл исе) Азе рба йджа нской Респу
бл и к и  горского еврея и з  « К расной Слобо
ды» моего бывшего л юб и м ого учен и ка Е вда 
Абра мова . 

У горских ев реев много общего с азер
байджа н ца м и .  

Обществен н о - п ол итическа я  газета 
« Би рл и к - Еди нство», которую спонси рует 
п резидент Междуна родного благотвори 
тел ьного фонда « СТ МЭ Г И »  Герман  Заха рьяев, 
на  своих стра н и цах освещает дружбу между 
азерба йджа нским и еврейским на рода м и .  
Эта дружба насч иты вает столетия,  создает 
почву для тесн ых, дл ител ь н ы х  отношений .  

Стало доброй традицией на стра н и цах га 
зеты освещать меро п р и ятия в п реддвер и и  и 
в дни Рош а Ща на, Н о в руз, Ра мазан.  П есах и 
других всена родн ы х  п разднеств. 

Горские евреи « К расной слободы» очень 
л юбят весел иться вместе со своими друзья м и  
Азерба йджа н ца м и .  Каждое событие, будь то 
свадьба , рожде н и е  детей и т. д. п ревращает
ся в совместное гул я н ие .  

М н о г и е  м уз ы ка нты и п е в ц ы -
а з е р ба йджа н ц ы  п о ют п е с н и  н а  го рско 
е в ре й ском я з ы ке, а го р с ко - е в ре й ск и е  
п е в ц ы  п о ют н а  а з е рба йджа н ском . Когда 
в и д и ш ь  раду ющуюся  м ол одежь с о б е и х  
сто р о н , радуе ш ься  и н е в ол ь н о  д у м а е ш ь  и 
го в о р и ш ь: Ка к п ре к р а с н а  ж и з н ь! Да,  ж и з н ь  
п ре к р а с н а !  И тол ь ко н а сто я щ а я  дружба 
с п а сет н а ш  м и р .  

Шолом всем! 



ЖАННА АЗАРЬЕВА -

Иерусалимский Университет, Израиль 

Развитие СМИ в диаспоре русскоязычноrо еврейства 
Масштабные эмиграционные процессы ,  на 

чавшиеся в русскоязычной еврейской общине 
в 90-х годах ,  в короткие сроки привели к тому, 
что община приняла форму транснациональ
ной диаспоры с тремя основными общинны
ми центрами в Израиле, США и России.  На 
сегодняшний день самое большое количество 
русскоязычных евреев п роживает в Израиле -
1.100 .000 ,  в США по разным оценкам прожи 
вают от 600 .000 до 800 .000 русскоязычных 
евреев ,  в России также по различным оценкам 
проживают на сегодняшний день около 600.000 
евреев. Более мелкие общинные центры распо
ложены в Германии ,  Канаде и Австралии. 

Пол итические и глобальные п роцессы ,  
п роисходи вшие в начале 9 0 - х  годов ,  та кие ка к 
открытие границ, общи й п роцесс демократи
зации. развитие коммуникаций ,  транспорт
ных связей и повышение общей мобильности 
позволили в короткие сроки восстановить се
мейные,  эконом ические и кул ьтурные связи 
между л юдьми ,  н ыне п роживающи м и  на раз
ных континентах .  Именно эти связи впослед
стви и  легли в основу развития экономиче
ских,  орга н и за ционных,  общинных структур 
и средств массовой информаци и .  

Первыми СМИ в общине русскоязычных 
евреев в диаспоре стали рекламные брошю
ры и газеты , на пра вленные на рекламу малого 
бизнеса общи н ы ,  который в то время находил
ся в стади и  зарождения ,  и в своей основной 
массе был напра влен на обеспечение общи
ны различными вида м и  сервиса на родном 
языке.  Уже к середине 9 0 - х  годов печатные 
СМИ в диаспоре значител ьно расширили 
свою деятел ьность за рамки рекламных из
да ний и стали пополняться более серьезными 
ежедневны м и  и еженедельными изданиями ,  
освещающими эконом ические, политические 
и кул ьтурные события в стране п роживания 
и за рубежо м .  Одним из я рких примеров та 
кого типа издания служит газета ВЕGИ,  вы
ходя щая в свет в Изра иле и пол ьзующаяся до 
сегодня шнего дня ш и роким спросом в рус
скоязычной общине страны.  Таким образом, 
в 9 0 - х  годах основную массу СМИ в диаспоре 
русскоязычного еврейства соста вляли локаль
ные печатные издания .  

В начале нынешнего десятилетия общие 
п роцессы развития Интернет-технологий и 
возникновения в общине разл ич н ы  орга н и 
зационных структур повлекл и  за собой также 



ежд народных, локал ьных ,  этнических,  ре 
л�1п1озны организаци й ,  которые возникл и  в 
общине за последнее десятилетие ,  стали в ы 
п тъся собственные СМИ , финансируемые 
1атеринским и  орга низаци я м и  и призванные 

освещать и х  деятельность. Другим направле
ние 1, также пол учив ш и м  быстрое развитие в 
начале этого десятилетия , стало развитие эле к -
тронн ы  СМИ - Интернет-сайтов разл ичной 
нап равлен ности , принадлежа щих организа
цио н н ы м  структура м ,  л и бо частны м  л юдям и 
гр ппам независимых а ктивистов. 

В последние годы п роцесс в ытеснен и я  пе
ч атной п рессы ,  напра вленной на локальную 
общину, и нтернет са йта м и ,  более отвечающим 
н а  сегодня ш н и й  ден ь  структуре, потребностям 
и ха рактеру транснациональной общин ы ,  стал 
гораздо ощутимее. « В и ртуал ьная общи н а » ,  
не требующа я орга н изационных рамок. со
лида рности с тем или и н ы м  течением,  и не 
создающая зависимости в фор м и рова н и и  
материалов о т  и сточ н и ка фина нсирова н и я ,  в 
последнее время наби рает все бол ьшую по
пул я рность и объединяет русскоязычных ев 
реев ,  п рожи ва ющих на сегодня ш н и й  день в 
разных стра нах м и ра. 

Нельзя не отметить особой рол и в развитии 
СМИ новых ТВ ка налов - RТVI со студиями ,  
расположенн ы м и  в Израиле,  Америке. Гер
мании и России, ил и ИЗРАИЛЬ ПЛ ЮС, начав
ший свое вещание в 20 0 2  году и доступный 
сегодн я  в и нтернете и через спутн и ковое ве 
щание не тол ько зрителя м  в Израиле,  но и за  
его п редел ам и . 

Таким образом , в течение 1 5 лет становле
ния русскоязычной еврейской общин ы  в диа
споре СМИ , начавшие свое развитие с локаль
ных печатных изда н и й ,  на сегодняшний  ден ь  
включают в себя разветвленную систему газет. 
журналов ,  интернет сайтов ,  радиостанций и 
елевизионных каналов на русском языке.  

Однако и м енно на п и ке развития общин 
ныt СМИ воз н и кает воп рос о б  их будущем. 
На сегодняшний день три основных факто
ра определяют будущее СМИ в общи не.  Во
первыл, финанси рование: сегодня большая 

асть общ и н н ых СМИ финансируется из  част
нь.1 источников, бизнесменами различного 
уровня. В общей массе финансирование дан -

ных  п роектов рассматривается не к а к  ком мер
ческая  деятельность, а ка к и м иджевые про
екты , поддержи вающие высокий социал ьный 
и общественн ы й  статус спонсоров. а та кже за
частую освещающие их пол итические взгл яды 
и и нтересы. Таким образом. в последние годы 
п рослеживается явная  тенденция монопол и 
зации общинных  С М И  бизнесмен а м и ,  в ы 
ходцам и  из  общины.  которые в идят в изда 
н и и  и финанси рова н и и  общин н ы х  СМИ часть 
собственной РR- ка м п а н и и .  

В данной ситуа ции и нтернет са йты за н и м а 
ю т  более демократическую позицию,  так ка к 
не требуют для своего поддержа н и я  бол ьших 
финансовых затрат, по сравнению с печатн ы 
м и  изда н и я м и ,  радиостанциями и телекан а 
л а м и ,  требующи м и  содержа н и я  большого 
штата сотрудни ков и специалистов ,  а значит, 
могут позвол ить себе быть независимыми и 
демократи ч н ы м и  в п роцессе освещения  тех 
или и н ы х  событи й .  

Таким образом,  оди н из  основных воп росов 
выжи ва н и я  СМИ в общине во м ногом зависит 
от настроя экономической элиты общин ы  и ее 
заинтересован ности в поддержке общинных 
СМИ. Однако общие процессы ассимиляции 
русскоязычных евреев в стра нах их  нынеш не
го п рожи ва н и я  и со временем ставшие более 
доступн ы м и  из-за  п реодоления языкового ба 
рьера местные СМИ знач ител ьно ослабл я ют 
степень вл и я н и я  русскоязычных СМИ на фор
м и рование м и ровоззрения .  А,  следовател ьно,  
снижают заи нтересова нность элиты и полити 
ческих деятелей в испол ьзова н и и  общи нных 
СМИ ка к инструмента вл и я н и я  на формиро 
ва ние общественного м н е н и я  русскоязычной 
общины.  

Вто р ы м  важн ы м  фа ктором,  в л и я ю щ и м  н а  
будущее СМИ в общине русско я з ы ч н ы х  е в 
рее в ,  ста новится сох ра нение  русского я з ы 
к а  в п оследующих поколен и я х .  Ситуа ция  с 
русским я з ы ко м  в Израиле  на сегодняш н и й  
ден ь  н а иболее опти м и стическая по сра в н е 
н и ю  с Западом .  Изменен и я  пол ити ки  а б 
сорбци и о т  « пл а в и л ьного котл а »  к « п ол и 
кулыурному обществу».  произошедшие в 
9 0 - х  годах в Израиле  вследствие массовой 
репатриации  и з  б ы в ш е го СССР. п р и вел и к 
тому, что н а  сегод н я ш ний ден ь  русск и й  я з ы к  
п реподается во всех госуда рствен н ы х  ш ко-



лах  стра н ы ,  н а ч и н а я  с 6 класса. Для детей ,  
п рожи вающих в И з ра иле не более 4 - х  лет, 
русск и й  я з ы к  и л ите рату ра п реподается как 
родной я з ы к .  Дл я тех ,  кто в Израиле  более 
4 - х  лет, русс к и й  я з ы к  преподается ка к вто рой 
и ностра н н ы й  я з ы к .  Кроме то го , в н ы нешнем 
году оди н  и з  ведущих госуда рствен н ы х  ун и 
верситетов И з ра и л я  п редложил п рогра м м у  
получ е н и я  а каде м и ч еской степени  на рус 
ском я з ы ке. Очень  важно та кже отметить,  что 
русско я з ы ч н а я  община в Израиле соста вляет 
критическую м а ссу в обществе ,  что создает 
а ктивную среду дл я сохра н е н и я  и передач и  
я з ы ка н о в ы м  поколен и я м .  

В стра нах Запада ситуация с сохра нением 
русского языка во втором поколении знач и 
тел ьно п роблематич нее, та к как в госуда р 
ственных школах не существует п рограмм 
изучения родного языка и кул ьтур ы .  Школ ы 
с п репода ва нием на русском языке зачастую 
расположены в первич ных  центрах расселе
ния  э м и грантов ,  однако после этапа ада п 
та ции в новой стра не э м и гранты , окрепнув 
экономически. стремятся вместе с изменен и 
е м  экономического статуса измен ить и место 
п рожи вания в новой стра не.  П окидая общи н 
н ы е  центры ,  о н и  л и ш а ются и общения  н а  рус
ском языке ,  зачастую огра н иченного бытовым 
уровнем.  

Трети й ,  наиболее важн ы й ,  п роцесс, вл и я 
ю щ и й  н а  будущее С М И  в русскоязычной ев
рейской общи не. - общая тенденция к асси 
миляции э м игра нтов в принима ющей стра не.  
Джоэль Коткин.  ведущий специал и ст в обл а 
сти транснациональных диаспор,  считает, что 
чем более успешна и нтеграция э м и гра нтов в 
принима ющем обществе, тем менее крепк и 
м и  ста новятся тра нснациональные с в я з и  вну
три са мой диаспоры.  

Рассматривая п роцессы асс и м иляции рус 
скоязычной еврейской общи н ы  в каждом из 
крупных общи н н ы х  центров ,  можно прийти 
к выводу, что в Израиле,  бла года ря много 
численности русскоязычного населения в 
обществе ,  п роцесс ассимиляции наи менее 
болезнен.  Однако, несмотря на то , что в по
л итике, экономике и культурной жизни стра н ы  
русскоязычное население занимает все более 
а ктивные позиции.  сохранение русского язы
ка  и культурного наследия остается одним из  

важн ых приоритетов в воспита н и и  будущего 
поколения.  

В США п роцесс ассим иляции русскоязыч
ного еврейства разви вается в двух напра в 
лениях: во-первых ,  общи й п роцесс ассим и 
л я ц и и  в принимающей стра не. во- вторых,  
ассимиляция в американской еврейской об
щине.  П ри этом м ногие американские еврей 
ские организации ставят своей стратегической 
цел ью и нтегра цию русскоязычных евреев в 
американскую еврейскую общину. 

В Росси и  будущее еврейской общины за
в исит от двух основных процессов :  экономи 
ческий рост, и н вестицион ная при влекатель 
ность,  знание языка и бизнес ментал ьности 
при влекает многих русскоязыч ных  бизнесме
нов в Россию,  что при водит к экономическо
му укреплению местной еврейской общи ны.  
Важно отметить тот факт, что большая часть 
общи нных  п роектов ,  вкл ючая СМИ , на сегод
н я ш н и й  ден ь  фи нанси руется именно из рос
сийских источ н и ков. а развитие та ких орга н и 
зационных структур к а к  ХАБАД значител ьно 
укрепляет не тол ько кул ьтурную и рел и гиоз
ную связь с еврейством. но и пол итические 
позиции общи н ы .  Несмотря на  эти позити в 
н ы е  тенденци и ,  в общине часто звучат и кри 
тические голоса , утвержда ющие, что община 
монополизирована рел и гиозной структуро й ,  
что абсол ютно не соответствует светскому духу 
русскоязычного еврейства. что на практике 
приводит к отторжению основной массы свет
ских евреев в Росси и  от а ктивной деятельно
сти в общи не. Демографический  упадок, ста 
рение общи н ы  и непрекраща ющийся поток 
эмигра ции при вносит в п рогнозы о будущем 
еврейской общин ы  в Росси и  допол нительные 
пессимистические оттенки .  

Та ким образом ,  будущее развитие СМИ в 
транснациональной общине русскоязычного 
еврейства оп ределя ют на сегодня ш н и й  день 
три основных п роцесса: это п режде всего по
ведение элиты и ее заи нтересованность в ф и 
нансирования  общи нных  СМИ , во- вторых,  
сохранение и передача русского языка ново
му поколени ю  ка к объединяющего фа ктора , 
скрепляющего общинные центры в разных 
кон цах света , и. в -третьи х ,  общая  тенденция 
адаптации и асси миляции русскоязыч ных  ев
реев в странах их  нынешнего п роживания.  



Б.З.Шалумов - академик, д.т.н., 
профессор, х удожник 

БЛАГОРОДНАЯ МИССИЯ ИСКУССТВА В МЕЖЭТНИЧЕСКОМ 
СБЛИЖЕНИИ 

Уважаем ы е  друзья, дорогие сородичи,  
глубокоуважаем ы й  Ноберт Михайлович,  я с 
удовол ьстви ем п р и нял п р и глашение на эту 
конфере н ц и ю ,  посвященную благородной 
цел и содействия  всеобщему благу и сбл иже
н и ю  л юдей разных  национал ьностей,  потому 
ч то м о и  убеждения созвуч н ы  идеям этой кон 
ференции .  

Я уверен в том, что в руках у чел овече
ства м н о го рычагов реал и заци и задач и ме
жэтн и ческого сбл ижения,  и с уверенностью 
могу утверждать, что одн и м и  из мощне й ш и х  
средств достиже н и я  этой цел и являются на
ука и искусство, в частности, живопись. Эта 
убежденность оп равдана м о и м  многолетним 
опытом ученого и художника, естествен н ы м  
состоянием которого я вл я ется познание п р и 
родь• на пол ьзу л юдя м независимо о т  их  стра
нь. проки ван и я . 

У астникам rон фе ре н ц и и  и нтересно узнать 

1 00 лет рыцарск и й  О рден Александра Вел и 
кого, членам и которого в разное в ремя были 
такие в ыдающиеся л юди как доч ь кан цлера 
П русс и и  П ри н цесса В иктория Луиза, Сал ьва
дор Дал и,  П итер Усти нов, члены сем ь и  Аде 
науэра, Далай Лама, ф ран цузский писател ь 
Роджер П и рефит. совреме н н ы й  немецк и й  
скул ьптор Курт Аренц, м ногие в и д н ы е  уче
н ые, пол итические деятел и и деятел и искус 
ства. О рден ставит главной своей цел ью до
стижение взаи мопони ман и я  между л юдьми 
разл и ч н ы х  наци й и кул ьтур .  Нап равленность 
моей деятел ьности в науке и в искусстве была 
настол ько бл изка идеям О рдена Александра 
Вел и кого, что послужила п р и ч и н о й  того, что 
в 2005  году я был посв я щен в рыцари этого 
Ордена. Таки м  образом, я орган ически в п и 
с ы ваюсь в обсуждаемую тему и буду счаст
л и в, есл и смогу п р и нести пользу в деле ме
жэтн ического сбл иже н и я .  

о том, что эта тема зани м ала и зан и м ает умы Дей ствител ьно, м ногие годы я посвятил 
ногих выдающихся л юдей .  П ри мером тому науке, и вот уже п рошло 9 лет с тех пор, как 

существующий в западной Е в ропе уже более в моей судьбе п роизошел резкий поворот, 



когда я навсегда оставил  науку и с головой 
ушел в неведомый мне  доселе мир искусства 
- в живоп ись. Н аука помогала мне  позна вать 
при роду и, раскрывая ее та й ны, з а и м ство
вать у нее то,  что необходи мо для прогресса . 
В живописи художн и к  та кже изучает при роду 
и в п роцессе позна н и я  ка к бы выдел яет своим 
глазом ее часть и,  переводя её на холст, воз
вра щает л юдя м .  Л юди же через ка ртины н а 
ч и н а ют позна вать м и р, знакомясь с угол ка м и  
света, конти нента м и  и стра н а м и, где н и когда 
не бывали,  и л юдьм и их насел я ющими.  И вот 
я решил пода рить л юдям красоту п р и роды, 
чтобы через восп р и ятие этой красоты они 
оценили красоту человеческую - ка к высшее 
проявление окружа ющего м и ра. 

П утешествуя по м и ру и изобража я мир на 
пол отнах, или  предста вляя  свои картины на 
выста в ках в раз ных стра нах, я п р исматривал 
ся к л юдя м, изучал их н равы,  их устремлен и я  
и цел и в жизни,  открывая та к и м  образом для 
себя исти ну, понимание  которой дает воз 
можность воздей ствовать своим творчеством 
на и х  са мые глубокие чувства, которые выра 
жены в ценностях совершенно оди н а ковых 
для всех л юдей планеты: это - сем ья, дети, 
м и р, любовь к бл ижнему и п р и роде. 

Вы видите сюжеты ка рти н и з  цикла  " П о  
всему м и ру" . Посетител и выста вки в Н ью 
й орке или  Бостоне наслажда ются пейзажа м и  
Москвы и Петербурга, московский зрител ь 
восторгается красота м и  Ка рибского моря,  
европейцы любуются полотн а м и, посв я щен 
ным и и сто р и и  Израиля  и л и  Да геста на,  и з 
ра ильтяне и да геста н цы не могут оторваться 
от видов Ф ра н ции,  Вел и кобрита н и и, Гол 
ландии,  Шве й ца р и и, Ка н ады или Герма н и и, 
и все в месте с и нтересом всматриваются в 
портретные изображения  бел ы х, черных или  
цветных л юдей, л юбуясь добротой и х  взгл яда 
и красивым и черта м и  л и ц. И н и кто даже на 
м и г  не заду м ы вается об их рел и гиозной п р и 
надлежности. О н и  растворены в этих сюже 
тах, и в с я  планета кажется родным местом и х  
обита н и я. Сл и я н ие л юдей с эти м м и ром, л ю 
бовь, обретенная  через это искусство, служит 
га ра нтом того, что н и кто из  н и х  не захочет н а 
руш ить покой в н о в ь  уз нан ных мест вз рыва м и  
бомб или ненавистью к окружа ю щи м .  

Искусство отражает и в то же время рожда -

ет в душах те рпимость и толера нтность .  И это 
хорошо видно на п р и мере Да геста на, страны 
моего детства и юности, сфо р м и ровавшей 
мой хара кте р и душу. 

Уже в пожилом возрасте судьба в очеред
ной раз пода рила мне шанс  испытать сча 
стье, когда оди н  из  руководителей Да геста на 
- глубоко уважаемый м ною Га мзат Магоме
дович Га мзатов, тогда член Госсовета . Ныне 
Советн и к  П резидента Республ и ки Да геста н 
и П резидент междуна родного фонда имени 
Расула Га мзатова, он п р и гласил меня в Даге
ста н, чтобы соверш ить путешествие и запе
чатлеть на живописных полотнах его красо
ты. Две недел и в июне 2006 года ста л и  дл я 
меня днями неподдел ьного сч а стья общения  
с рай ской при родой и п рекрасным и л юдьми, 
уже в который раз поразив  меня  не тол ько 
безгра ничной л юбовью к родной земле, но  
и глубок и м и  позна н и я м и  своего прошлого, 
жел а н ием сохран ить историю края и п ра вду 
о м и рном сосуществова н и и  на те рритории  
Да геста на всех рел игиозных конфесс и й .  С в и 
детел ьством тому - многоч и слен ные м узеи 
практически во всех район ных центрах и не
которых селеньях.  Ка к может не поражать во
ображен ие, когда в идишь, ка к на  огром ных 
горных склонах,  напри мер, вбл и з и  селения  
Сегратл ь  под Гун и бом, тянутся лесные мас
си вы, высажи ваемые ежегодно по традиции 
уже много лет мальч и ка м и  и девоч ка м и  в 
день окон ч а н и я  ш колы. Уроженец этих мест 
Га мзат Ма гомедович  Га м затов  готовит к и з 
да н и ю  трехто м н и к  - Тора, Библ и я  и Коран, 
сложен ные в едином футл я ре, а И л ья Ха нука 
евич Урилов, а каде м и к  РАН,  доктор и сто р и 
ческих наук, п рофессор, уроженец Дербента, 
ревностный цен ител ь и скусства и л итерату
ры, а кти вно коллекцио н и рует п роизведе н и я  
живописи,  принадлежа щие кисти земля ков, 
та к или  иначе воспева ющие ка к в целом м и р, 
та к, в частности, любимый Дагеста н, с тем « . . .  
чтобы - по его словам - в дал ьнейшем создать 
ка рти н ную галерею и оста в ить все л юдям -
бла года рным потомка м ». 

Создавая цикл живописных работ об этом 
удивительном крае и его людях, я восторгался 
окружающей красотой, с трепетом углублялся в 
древнюю историю, наслаждался человеческими 
лицами.  Для меня самого стало неожиданно-



аью ю. чm . не ставя конкретной цел и .  сюжеты. 
перенесенные на холст, подытожили историче-

дан ность: Дагестан - страна веротерпимо
rn• 1 1  юлерантности. Я рким отражением этого 
аал а  новая н и га - альбом « И з  Дагеста на по 
всему � иру. Возвращение в ра й » ,  выпущенная 
Дагестанским издательством « Э П ОХА». 

Я очу п р и вести в ыдержку и з  п реди сл о в и я  
этому и зда н и ю .  н а п и са н н о го Га м з атом Га м 

зато в ы м :  
«Дорогие друзья ! В ы  пол учили редкую воз 

а ость самостоятельно постичь тай ну неосо 
знанного и м и ровым сообществом феномена 

ноrона ционал ьного и многоконфессиональ
ноrо дагестанского общества . не знавшего на 
пути своего исторического развития н и  межн а 
ционал ьных в о й н .  н и  рел и гиозных конфл и ктов. 

. . .  Да гестан еще в начале 1 9 века за 3 5 лет 
до отмены крепостного п ра ва в ца рской Росс и и .  
освободил рабо в ,  зап ретил рабство в целом и 
создал уни кал ьную идеологию свободы л и ч 
н ости: - « ч ел овек рожден свободны м .  н и кому 
1-1е должен покоряться и не должен стрем иться 
по орить кого - либо, рабовл аделец тоже раб! » 

Н а  этой о сл е п ител ьной по своей я с ности 
и неповто р и м о й  п о  своей досту п ности дл я 
каждого человека идеол о г и и  и воз н и к  фен о 
мен древней да геста нской госуда рств е н н о 
сти . . .  В о з н и кл о  человеческое общество ,  где 
до м и н и рую ще й н ра встве н н о й  категорией 
была всегда и остается сегод н я  неподража е 
м а я  и нд и в идуальность внутре н н е й  с вободы 
чел овека . уважа ю щего свободу и п ра в о  на 
индивидуал ьн ость друго й  л и ч ности . . .  » 

Н а  п олотн ах вы в идите сюжеты из ж и з н и  
да геста н це в  и ,  в ч а стности , го родские ул ицы 
5 -тысs:�чел етнего Дербента , где рядом с дре в 
ней ш и х  в ре м е н  бескон фл и ктно действуют 
а р м я нская це р ко в ь .  е в ре й ская с и н а гога и м у -

сул ь м а нская мечеть » .  
Н а  п ротяже н и и  всей и сто р и и  Дербента 

объекти в н о  сл ожил ись п р и н ц и п ы  толерант
ности . Н еуд и в ител ьно.  что и м е н н о  из вестные 
на весь мир форти ф и ка ц и о н н ы е  соо руже 
н и я  Дербента объеди н и л и  л юдей в поиска х  
га рантии безопасности ; и сторическа я э в о 
л ю ц и я  п р и вел а  жителей го рода к еди н ств е н 
ному возможному ва р и а нту совместного с о 
существова н и я  - « В месте и в м и ре! » .  М и рное 
межнациональное и межрел и гиозное обще
ние. тер п и мое отн о ш е н и е  друг к другу, в ы р а 
бота н ное в усл о в и я х  пол и этн ического насе
л е н и я .  было свойствен н о  не тол ько Дербенту, 
но и в цел о м  всему ка в казскому региону. 

В 1 8 0 6  году Дербент был оконч ател ьно 
присоединен к Росс и и .  Го род в ыдержал экза 
мен на вероте р п и м ость.  Дербент стал ещё бо
лее м н о гонационал ь н ы м  городом .  Здесь жил и 
азерба йджа н цы и русские.  а р м я н е  и е в реи . 
ка ртвел ы и ф и н н ы .  пол я ки и лезги н ы .  Е в реи 
и х р и сти а н е  не тол ько смогл и  на йти конта кт 
с местн ы м  населением . но и вскоре ста л и  са 
м ы м и  а кти в н ы м и  дел о в ы м и  л юдьм и города . 
Первая всеобщая перепись населения . п рове
ден н а я  в Дербенте в 1 8 9 5  году, стал а  свиде
тел ьством роста еврей ского и х ристианского 
н а сел е н и я  в городе . Уже на том эта пе разв ития 
города форми руется и укрепл яется общий эт
нос «Дербентцы » .  Л и ч н ые взаи моотношения 
жителей оказал ись сил ьнее н а ционал ьных .  В 
са м ые тяжел ые дл я х р и стиа н  и иудеев годы 
гражда нской вой н ы .  когда банды басмачей 
и абреко в .  не поддерж и в а в ш и х  толера нтного 
пути развития регион а .  устра и ва л и  погро м ы .  
мусул ь м а нское население го рода встало на их 
защиту от своих же еди н оверце в .  

Дербент не утра ч и вал толерантных отн о 
шен и й  на п ротяже н и и  всей и сто р и и  своего 



развити я .  К п р и меру, уже в н а ш и  времена 
в раз н ы е  годы руководя щие должн ости во 
властн ы х  структу рах з а н и м а л и  м н огие а р м я 
н е .  В строител ьстве почти всех п р о м ы ш л е н 
н ы х  п редп р и яти й Дербента стояли п редста 
вител и е в рей ской обществе н н ости :  М угдо ш и  
Х и з гилов - осно вател ь ковровой фабри к и ;  
под руководством Семена И л ьдато ва были 
п острое н ы  за воды « Радиоэлемент» , «Дер
бентский за вод ш л и фовал ь н ы х  ста н ко в » ,  
«Завод п и ва и безалкогол ьной п родукци и » ;  
го родско й м ол о коза вод построил Б и рнбой м ;  
п е р в ы м  руко водител е м  дербентского в и н 
завода стал Роберт Н а х ш у н о в ;  Сосун Я кубов 
руководил дол ги е  годы го родс к и м  п ром ы ш 
лен н ы м  ком б и нато м ,  а Б и н ья м и н  Ха з а н о в  
- го родск и м  п и ще в ы м  ко м б и нато м ;  п о я в л е 
н и ю  ко н ья ч н ого ком б и н ата дербентцы обяза 
ны За кою Семенову;  кон се р в н ы м  ком б и н ато м 
м н о гие годы руководила Гал и н а  Я гда н о в а .  В о  
гл а в е  за водов и фабрик всесо юзного з н а ч е 
н и я  - «Ди н а м о » ,  стекол ь н о го и ко н ья ч н о го 
ком б и н атов стоял и русские Бо роди н ,  Бун и н  
и Ч уб о в ;  грек Ти м у р иди основал в го роде и 
дол гие годы руководил заводом шл ифовал ь 
н ы х  ста н ко в .  

И з  2 2  п редседателей гл а в  м у н и ци п ал ьного 
образова н и я  было 1 1  м усул ь м а н ,  6 иудеев ,  5 
х р и сти а н  и 1 а р м я н и н .  

Идеи тол е р а н т н о сти , в е роте р п и м ости и 
м и р н о го соседства дербентцев о ста ются 
и сегод н я .  « Н а  п ротя же н и и  всей м н о го в е 
ко в о й  и сто р и и  н а ш е го го рода дербентцев 
отл и ч а л о  стре м л е н и е  к об ществ е н н о м у  
согл а с и ю  и м еж н а ц и о н а л ь н о й  га р м о н и и ,  
н а  н а ш е й  з е м л е  всегда м и р н о  ужи ва л и с ь  
л юд и  р а з н ы х  н а ц и о н а л ь н о сте й ,  разл и ч н о й  
в е р ы  . . .  » .  Та к и м и  сл о в а м и  н а ч и н а ется « Д о го 
в о р  об о б ществ е н н о м  и м е ж н а ц и о н а л ь н о м  
согл а с и и  в го роде Дербенте » ,  п од п и са н н ы й  
в 1 9 9 6  году п редста в и тел я м и  трех о с н о в 
н ы х  рел и ги о з н ы х  кон фесс и й ,  в том же году, 
когда Ю Н Е С КО б ы л а  п р и н ята Декл а ра ц и ю  
п р и н ци п о в  тол е ра нтности . В го роде созда 
н ы  и фу н к ци о н и ру ют Обществ е н н ы й  со вет 
го рода и Совет ста ре й ш и н  Дербента , куда 
в о ш л и  п редста в и тел и трех осн о в н ы х  ре
л и ги й ,  и ,  бол е е  то го , п р и н ята цел е в а я  п р о 
гра м м а  «Дербент - го род тол е р а нтности и 
кул ьту р ы  м и ра » .  

Св идетел ьством сбл иже н и я  н а родностей и 
рел и гий ста л и  бра косочета н и я ,  когда тол ько 
за оди н 2 0 0 5  год и з  6 1 5  за регистр и рова н 
н ы х  браков 1 2 7 м еж н а ционал ь н ы е ,  2 7 и з  
н и х  межрел и ги о з н ые . 

Дербентцы з н а ют по нескол ь ку м естн ы х  
я з ы ко в ,  в месте празднуют свадьб ы ,  д н и  рож
ден и я  и даже рел и ги о з н ы е  п раздн и к и .  Х р и 
стиа н е  и иудеи поздра вл я ют м усул ь м а н  с 
Ку рба н - Б а й р а м о м ,  в п раздн и к  П е й са х  в с и н а 
го гу п р и ходят с поздра вл ен и я м и  с в я щен н и к  и 
и м а м ;  доста влен н ы й  в Дербент в п равосл а в 
н у ю  П а сху Бл а годатн ы й  ого н ь  встреч а ют всем 
го родо м .  

Та ков ы м  Дербент был вчера , есть сегод н я ,  
и да й Б - г, оста нется н а всегда ка к п р и м е р  м е 
жэтническо го сбл и же н и я .  

П е рсонал ь н а я  в ы ста вка в М оскве в я н ва ре 
2 0 0 7  года в залах Союза художн и ков Росси и ,  
где был п редста влен в п е р в ы е  да геста н с к и й  
ц и кл ,  укре п и л а  м е н я  в убежден н ости в гро 
мадной восп итател ьной рол и ж и в о п и с и . Уди 
вител ь н ы м  было то , что м ногие и з  посети в ш и х  
выста в ку мало и л и  совсем не з н а л и  о Да геста 
н е ,  и л и  з н а л и  с п ода ч и  С М И  тол ько о то м ,  что 
та м не совсем споко й н о ,  а по кидал и выста в ку 
с л юбовью к этому кра ю .  Действител ьно,  та 
кие сюжеты ка к ,  в ч а стности , « П а м ять Чести » ,  
повествующий о победе объед и н ё н н ы х  сил 
да геста н цев разных н а ци о н а л ьн остей , порой 
н е  з н а в ш и х  я з ы ков друг друга ,  н о  в месте бо
ро в ш и хся за неза в и с и м ость и п обед и в ш и х  
счита в ш е гося н е побед и м ы м  персидско го з а 
воевател я Н ади р - ш а ха , восп иты вают н р а в 
ственность ,  показы вают м ол одежи п р и м е р  
того , ка к н адо береч ь свою з е м л ю ,  л юбить е е ,  
дорожить е ю ,  жить и н тереса м и  общества во 
имя п рекрасного будущего .  



Я надеюсь , что созда н н ые с огро м н о й  л ю 
бо вь и обращен н ы е  к свету ка рти н ы ,  да ют 
н а м  основ а н и е  утверждать. что л юди могут 
восп ользоваться всем п рекра сн ы м .  созда н 
н ы  1 Тво р цо м ,  жить в га р м о н и и  с п р и родой и 
сделать свою ж и з н ь  сч а стл и вой в окруже н и и  
себе п одоб н ы х .  

П р и ветствую в с е х  тех , кто в цел я х  м и рной 
и з н и  создает кажд ы й  с во и м и  средств а м и  

атмо сферу л юб в и  и радости п ребы в а н и я  н а  
н а ш е й  пла н ете, сти ха м и  в ыдающе гося поэта 
сов ре м е н н ости Расула Га мзатова , кото рые 
особе н н о  соз вуч н ы  и бл и з к и  л юдя м ,  н аходя 
щ и м с я  в э м и граци и .  

Когда я ,  объезди в ш и й  м ножество стра н .  
Уста л ы й ,  с дороги до м о й  во ротился , 

С кл о н ясь надо м н о ю ,  сп росил Да геста н :  
« Н е к р а й  л и  дале к и й  тебе п ол юб и л с я ? »  

Н а  го ру взошёл я и с то й в ы соты , 
Всей грудью вздо х н у в ,  Д а геста ну ответил : 

« Н е м а л о  краёв п о видал я .  но ты 
П о - п режне м у  са м ы й  л юб и м ы й  на свете » .  

Тол ько через безгра н ич ную л юбовь к своей 
малой Родине человек способен л юбить весь 
М и р  и нести дружбу и вза и м о п о н и м а н и е  
м ежду л юд ь м и  р а з н о й  этн ической п р и над
лежност и .  

Л итерату ра : 
1 .  r М .  Га м з ато в .  « П редисл о в и е » .  К н .  « И з  
Да геста н а  п о  всему м и ру. Возвра щен и е  в 
ра й » ,  стр . 4 2 , 
изд .  « Э П ОХА » .  М ахач кал а - Н ь ю - Й орк,  
2 0 0 7  

2 .  С .  П .  Ханукаев «Дербент тол е ра нтн ы й » .  
К н .  « И з Да геста на по всему м и ру. Возвра 
щен и е  в ра й » ,  стр . 5 ,  
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ВАЙНШТЕЙН С .И . , ДФН ,  Москва 

«П РОБЛ ЕМА ТОЛ ЕРАНТНОСТИ В СВЕТЕ КУЛ ЬТУРНОЙ АНТРОПОЛОГИ И И 
СОВРЕМЕН НАЯ РОССИЯ» 

ТЕЗ ИСЫ Те р п и м ость с доисто р и ч ес к и х  времен в о -
в с е  н е  б ы л а  ха ра кте р н о й  ч е рто й рел и ги и  и 

Ка к из вестно,  толера нтность ка к та кова я ,  в церкв и ,  а совсем н а оборот. Это объ я с н я ет
разл и ч н ы х  ее ипостасях ,  не я вляется видовым с я ,  п режде всего ,  соци а л ь н о й  п р и родо й ре
п р и з н а ко м  рода человеческого .  Homo sa p ieпs л и г и и ,  да и церкв и .  Н а  п ротяже н и и  з н а ч и -
на п ротяже н и и  тысячелет и й  отл ичался скорее 
а грессив ностью, нежел и м и рол юбием и терп и 
мостью. Ч ел овеческая а грессивность засл ужи 
вает специал ьного исследова н и я ,  кото рое про
водят ка к социологи и и сто р и к и ,  та к и этологи 
и биологи . Мы же отмети м л и ш ь  тот фа кт, что 
человеческая а гресс и в ность м но гол и ка и м о 
жет проявл яться в разл и ч н ы х  формах социаль
ного поведе н и я .  К м н о гоч и сл ен н ы м  форм а м  
п роявлен и я  социал ьной а гресс и и  относят и не
тер п и мость по отношен и ю  к други м н а рода м ,  
и х  обыч а я м ,  тради ция м ,  верова н и я м  и т. д .  

Е ще в первобытную э поху воз н и кает м ифо
л о ге м а  «мы - о н и » ,  где « м ы »  - всегда хоро
шие,  а « о н и » ,  т. е .  « ч ужи е » ,  « не н а ш и »  - всегда 
плохие,  зл ы е ,  одн и м  словом , « н ел юди » ,  т. е .  
не та кие,  ка к м ы .  Свою рол ь в та ком разделе 
н и и  л юдей и соци а л ь н ы х  общностей сы грала 
и рел и ги я .  

тел ь н о й  ч а сти и сто р и и  человечества рел и ги я  
б ы л а  одн ой и з  основ идентич н ости с н а ч а л а  
племен и и общи н ы ,  з ате м н а рода и н а ци и .  
В резул ьтате п е р вобытн ы е  д и ка р и  уб и в а л и  
и поеда л и  д р у г  друга п о  п р и ч и не то го , что у 
н и х  б ы л и  ра з н ы е  тоте м ы ,  а и з р а и л ьтя н е  в о 
евал и с ха н а н ея н а м и  ка к с я з ы ч н и ка м и .  Р и м 
л я н е  борол и сь с х р и сти а н а м и ,  а х р и ст и а н е  
с и уде я м и .  П о  мере и сто р и ч еского развития 
об щества , п о  мере п о я вл е н и я  новых н а ц и й  
и госуда рств рел и ги о з н а я  б о р ьба н а б и ра л а  
м а с ш та б ы ,  усл о ж н я л а с ь .  В с коре н а ч а л а с ь  
борьба катол и ко в  с п ротеста нта м и ,  п ра во 
сл а в н ы х  с о  ста рообрядца м и ,  ш и и то в  с сун 
н и та м и  и т. д. Та к и м  образо м ,  рел и ги я  в ы 
п ол н я л а  в об ществе н е  тол ь ко и нтеграти в н у ю  
фун кци ю ,  с п л а ч и в а я  в еди н ое цел ое о б щ и н у, 
п л е м я ,  н а род, но и фу н к ц и ю дез и н те грати в 
н у ю ,  п роти воп о ста вл я я  одн у  о б щ и н у, одн о  



плем я ,  оди н  н а род всем оста л ь н ы м  общи - этой реал ьностью надо сч итаться .  В стра нах 
нам,  племена м  и н а рода м .  Западной Е в ропы и Северной Америки и н -

П р и  этом нужно и м еть в в иду и то , что не- ституты демократи и ,  гражда нского общества , 
тер п имость глубоко укоренена не тол ько в рел и гиозной свободы и толера нтности стали 
п р и роде человека , но  и в сути са мой рел и ги и ,  форми роваться еще в кон це XVl l l  столетия ;  
а значит, в каждой рел и ги и .  П очему? П режде по этой п р и ч и не в указа н н ы х  стра нах давно 
всего, потому что каждая рел и ги я  п ретендует сформи ровалось та к называемое «открытое» 
на монопол ьное владение и сти н о й ,  претенду- общество .  Дл я « открытого »  общества ха рак
е на  то , чтобы быть еди н ственной и сти нной терно состояние  открытости ,  тер п и м ости ,  
и п ра вильной верой и в качестве та ковой вое- уважения  и н ы х  традици й ,  обычаев, верова 
п р и н и м аться други м и .  П оследние  п ретензии ний и убежде н и й .  Та кое состояние  н аходит 
и становятся поводом к рел и ги оз н ы м  вой н а м  
и гонен и я м  на рел и гиозных  диссидентов .  

П уть к осоз н а н и ю  важности практической 
реализации  принципов  толера нтности , в том 
ч и сле и рел и гиозной , в жизни общества был , 
так и м  образо м ,  дл ител ь н ы м  и весьма слож
н ы м .  Л и шь в XVl l l  столети и з а говорили о пра 
вах человека , в том ч и сле и о е го п раве на  сво
боду, включа ющую и свободу рел и гиозную.  
В XIX столети и  эти идеи стал и облекаться в 
юридическое , законодател ьное одея ние ,  ста в 
букво й  и духом м ногих европейских кон сти 
туций . Одн а ко сказан ное не означает, что п ро 
бл ем а рел и гиозных кон фл и ктов ,  п роблема 
рел и гиозной тер п и м ости сегодня уже утрати 
л а  свою а ктуал ьность. В И ране ,  И ра ке ,  Суда 
не,  Северной И рл а нди и ,  Израиле ,  Ф ра н ц и и  
м ы  отм ечаем нал ичие  к а к  этн ическ и х ,  та к и 
рел и гиозных  конфл и ктов .  Специалисты бьют 
тревогу по поводу роста э кстре м и з м а ,  в том 
ч и сле и рел и гиозного ,  в сов ременном обще
стве .  В этом отношен и и  не  я вл яется искл ю 
чением и современ н а я  « Россия ,  для которой 
путь к свободе совести начался практически 
л и ш ь в кон це п рошлого столет и я .  Вот почему 
о рел и гиозной толера нтности , о воспита н и и  
толера нтности , о б  опасности э кстрем и з м а ,  
в том ч и сл е  рел игиозного ,  н ужно говорить 
всегда и везде , в том ч и сл е ,  а может быть,  в 
первую очередь ,  и в Росс и и .  

Актуал ьность п робл е м ы  восп ита н и я  ре
л и гиозной толера нтности и борьбы с рел и 
гиозны м  экстремизмом для нашей стра н ы  
связана с тем ,  что Россия тол ько неда в н о  во
шла в ч исл о  демократических стра н ,  где ре
л и гиозная с вобода да вно уже стала  обы ч н ы м  
я влен ием , а потому россияне в м ассе своей 
не успел и  отв ыкнуть от монопол и и  одной 
идеологи и .  от традици й еди н о м ы сл и я .  И с 

свое вы ражение ,  п режде всего ,  в призна н и и  
ценностей разл и ч н ы х  кул ьтур ,  раз н ы х  наро
дов и разл ич н ы х  рел и ги й .  

Отечествен ные и сследовател и отмеча ют, 
что н а иболее заметно рост рел и гиозной не
тер п и мости п роявляется у мол одеж и ,  среди 
молодых она в 1 , 5 - 4  раза в ы ш е ,  чем у л и ц  
ста ршего покол ен и я .  

Весьма показательные резул ьтаты были по
лучены при проведении опроса молодежи 
в Сан кт- Петербурге.  Опрос проводился л а 
бораторией п роблем молодежи Н И И  Ком 
плексных социальных исследований  Сан кт
Петербургского госуниверситета . Результаты 
исследования  показали ,  что 4, 1 % опрошен
ных молодых л юдей сч итают себя рел и гиоз
н ы м и  л юдьми ,  придерживающимися п равил 
и норм своего вероучения и исполняющими 
обряды . Эту группу назовем «традиционными 
верующими » .  7 3 . 4  % молодых полагают себя 
верующими ,  хотя и не исполняющими обряды 
и п равила конкретной религии .  Они считают 
себя находящимися в духовном поиске.  Н а 
зовем их « верующим и  и щущи м и » .  Остальная 
часть молодых л юдей назвала себя атеистами .  
Исследователи попытались разобраться , на 
сколько молодые л юди Санкт- Петербурга п ред
ставляют почву для экстремизма . П ри этом они 
« рассматри вали рел и гиозный экстремизм как 
насильственное навязывание собственной ре
л и гиозной точки зрения л юдям иных м и ровоз
зренческих ориентаци й ,  как попытку обратить 
в свою веру, кажущуюся еди нственно правиль
ной,  а также как видение в людях с другим и  ду
ховными ориенти рам и  « в ра гов» .  

В ы вод ы ,  к кото р ы м  п р и ш л и  социологи из  
Санкт- Петербурга , крайне а ктуальн ы ,  ибо,  по 
м не н и ю  исследователе й ,  о н и  кон стати руют 
наличие связи между степенью.  



Теперь перейдем к современной Росси и .  
В 1 9 9 0 - е  г г.  и сследован ие толера нтности 
ка к важней шей демократической ценности в 
услови я х  становлен и я  демократи и в России 
п ровел западн ы й  уче н ы й  Дже й м с  Гибсон .  В 
своем з а кл юч е н и и  Гибсон отметил :  нетоле
рантность - это одна из  основных  характери
сти к  современного российского ментал итета , 
что я вляется следствием отсутстви я  традиций 
и кул ьтурных норм кул ьти в и рования  толе
рантности по п р и ч и не неразвитости л и бе 
рал ьных  тради ций  в россий ском обществе и 
п родолжа ю щегося вл и я н и я  советских норм и 
традици й с их кул ьтом нетерпимости к и н а 
ком ы сл я щ и м ,  к пол итическим оп понента м .  
По  м н е н и ю  Гибсон а ,  нетерпимость в совре
менном росс и йском обществе господствует 
во всех областях общественной жизн и ,  в том 
ч исле и в рел и гиозной сфере.  

Российские и сследовател и сол ида рны с 
мнением своих и ностра н н ы х  коллег, отмечая  
на раста ющие тем п ы  рел и гиозной нетерп и 
мости в российском обществе.  О н и  связыва 
ют рост рел и гиозной нете р п и мости в россий 
ском обществе.  

Плюрализм в демократическом обществе 
господствует во всех сферах жизнедеятел ь 
ности этого общества :  в э ко н о м и ке ,  полити 
ке , идеологи и ,  кул ьту ре, науке и рел и г и и .  В 
частности , рел и гиозн ы й  плюрализм - это в 
первую очередь п р и з н а н и е  цен ностей раз
ных рел и ги й  и конфесс и й ,  пон и м а н и е  того , 
что все рел и г и и  и конфесс и и  имеют п раво  на 
существова н и е  в одном обществе, н а конец,  
сознание  того , что все рел и ги и  и конфесс и и ,  
несмотря на  с в о ю  специ ф и ку и у н и кальность,  
имеют между собой много общего. В услови 
ях науч но-технического п рогресса и п роцес
сов гл обализации сегодня исчезл и пропасти , 
некогда раздел я в ш и е  л юдей и цел ые н а роды :  
культурные ,  национальные,  рел и гиозные .  
Связи и конта кты между раз н ы м и  народа 
м и  стали  необходимостью .  Н еобходимостью 
стали  и конта кты между разл и ч н ы м и  рел и ги 
я м и  и конфесс и я м и .  П оэтому сегодн я  н и  одна 
рел и г и я ,  ни одна  конфессия  не может далее 
отрекаться от поз н а н и я  духо в н ы х  и стин и н ы х  
рел и ги й ,  не может отказ ы вать и м  в п раве на  
существова ние .  

Толера нтность , в том ч и сле рел и ги о з -

н а я ,  я вл я ется одн и м  и з  важней ш и х  усл о 
в и и  в ы ж и в а н и я  чело веч ества ,  сохра н е н и е  
ц и в и л и з а ц и и  в буду щем .  Ка к ска з а н о  в 
«Декл а ра ц и и  п р и н ци п о в  толе рантн ости » , 
подп иса н н ой 1 6  н о я б р я  1 9 9 5  года в П а р и 
же 1 8 5 госуда рств а м и  чле н а м и  Ю Н ЕСКО,  
в кл ю ч а я  Росс и ю  «Тол ерантн ость это добро
детел ь ,  кото рая  дел ает в о з м ожн ы м  дост и 
жен и я  м и ра и способствует з а м е н е  кул ьту 
ры в о й н ы  кул ьту рой м и р а » .  

Сергей Вайнштейн, доктор философских 
наук, научный сотрудник Центра изучения 
религии и общества Института Европы РА Н, 
советник президента Международного фонда 
«Стмэги» 

(Использованы материалы из плавящейся к 
изданию книги А. Красикова, А. григоренко, 
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Abstract 
The Caucas u s ,  one of the most ethn i ca l ly  d i 

ve rse regions  i n  t h e  worl d ,  offe rs a u n i q u e  op
portun ity to  study the s ituat ion of  Jews i n  a 
M u lt i - ethn i c  society : an area where the relat ions  
between Jews and the i r  su rrounding req u i re a 
discussion of M u lt i - ethn i c  networks - a lmost al 
ways i n  P l u ral . 



Based on a n  a nthropolog ica l  f ie ld  work the 
study ana l yze Caucasus Jews ( 0) rule in mult i 
ethn i c  networks .  T h i s  a n a lys i s  shed l i g ht on m a 
j o r  i ssues i n  t h e  understa n d i n g  o f  O recent h i s 
tory a n d  thei r pos it ion i n  t h e  Caucasus. 

T he paper a rgues that a n a lyzi n g  Jewish iden 
t ity a n d  Jewish ex i stence i s  not poss ib le  without 
a n  understa n d i n g  the p lace of J ews i n  mult ieth
nic surround i n g s .  For this purpose the paper of
fers a theoretica l a pproach which enab les the 
a n a lyses of com plex and mult i - faceted soci a l  
f i e l d  with a focus o f  every - day exper ience. T h i s  
approach a l so h i g h l i g ht t h e  i m porta nce o f  atte n 
t i o n  t o  t h e  i nter- re lat ions  between t h e  m a i nte
na nce of eth n i c  bounda r ies  and the i nteractiona l  
patte rns  of J ews w i th  the i r  surround i n g .  T h e  ex
amp le  of Caucasus Jews shows a l so that these 
i nter - re lat ions should be a n a lyzed i n  the context 
of the genera l  cha racter i st i cs of eth n i c  re lat ions 
i n  each context. 

Introduction 1 
The s m a l l  courtya rd I v i s ited i n  sum mer 2003 
i n  the o ld  pa rt of Derbent,  a c ity i n  the Au
tonomous Republ i c  of Dag hesta n ,  was at that 
t ime sha red by 3 fa m i l i e s .  The i r s m a l l  a pa rt 
ments were located a round the com mon ya rd , 
a bout 20 squa re meters i n  s i ze. A common 
gateway f rom the back  s ide  of  the street l ed  to 
the ya rd a n d  then to the a p a rtments .  I entered 
the ya rd with S ima ndu and Sad iq: S ima ndu i s  
a Caucas i an  Jew w h o  used t o  l ive i n  Dag hesta n 
but moved to I s rae l  more then 20 yea rs ago ,  
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from Stella and Igor Pinhasov, Genadi Sassonov , Mogamed

Rasul lbragimov and Magomedkhan MagomedkJ1anov 
(Makhach-Kala); Matzliah & Sarah lmmanuel and Ada & 
Aleks Safanov (Israel). Many other people were very help

ful and hospitable, and space does not pern1it me to enumer
ate all their names here. 

a n d  Sad iq ,  a Lezg i n2 ,  was st i l l  l i v i ng  there .  We 
sat i n  one co rner  of the ya rd a n d  they sha red 
their memories of the 1970's when they l ived 
there duri n g  the Soviet period. Six fa m i l ies  of 
five d i ffe rent nationa l it ies used to l ive there 
i n  th i s  per iod ( l ater the two apa rtments were 
con nected i nto one).  The two men counted 
the i r  fo rmer ne ighbors and ment ioned the i r  
nat ion a l3 be long i ng: the Azer i , then next door 
l i ved ne i g h bor with Arme n i a n  father  a n d  Rus
s i an  mother, then next to h i m  a Darg i n ,  then a 
Qaj a r  ( "they a re Azerba ij a n ,  but o r i g i na l l y  f rom 
I ra n ,  S imandu expl a i n) a n d  themse lves- the 
Lezg i n  and the Jew4.  Whi le s i tt i ng  i n  the ya rd , 
they sha red the i r  memor ies  with me from th i s  
per iod , which dea l t  w i th  everyd ay l i fe. I t  c lea r ly  
was the base for the i r  f r iend s h i p  and re lat ions ,  
wh ich survived fo r  many yea rs s i nce S i m a n du 
left to I s rael . The scene of th i s  mult iethn i c  court 
ya rd , as I w i l l  show below, ref lects re lat ions  that 
should be understood i n  a l a rge r  context than  
just mere ne igh borhood relat ions  a n d  nosta lg i c  
memor ies. The 'common res ident' i s  one i m 
porta nt exa mp le  o f  t h e  mult iethn i c  i nteract ion  
i n  the const ruct ion of  Multi-ethn i c  networks i n  
wh ich Caucas i an  Jews were m ajor  pa rt ic ipants .  

T he Caucasus i s  one of the most eth n i ca l 
ly  a n d  l i nguist ica l l y  d iverse reg ions  i n  the worl d ,  
wh ich p resents a un ique opportun ity t o  study the 
s ituat ion of Jews i n  a Mult i - eth n i c  society. Th i s  
a rea , ( the re lat ions  between Jews a n d  the i r  sur
round i ng s) requi res a d i scuss ion  of Mult i - eth n i c  
networks- a l m ost a lways i n  P lura l .  

I n  t h i s  paper I w i l l  exa m i n e  d i fferent m a n i -

Lezgins are local Muslim group, concentrated espe

cially in Southern Daghestan and Northern Azerbaijan. Their 

language belongs to the Caucasian group. For different eth

nic groups mentioned below see Alexandre Bennigsen and 

S. Enders Wimbush, Muslims of the Soviet Empire. A Guide 

London, 1985;. Krag, Hallen and Funch, Lars,. The North Cau

casus: Minority at a Crossroad.: International Minority Rights 
Group, London, 1994 
3 "National" here refer to the Soviet use of this tem1 

(nazioalnost). See - Slezkine Yuri, I 994, The USSR as a 

Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted 

Ethnic Particularism. Slavic Review, 53, no. 2, 4 I 4-452. 

This list represents only a small example of the 

ethnic diversity of Daghestan. It also represent religious 

diversity: beside Stumi Muslims (the majority in Daghestan, 

represent here by the Dargin) it includes Christians (here 
Am1enian by father, Russian Orthodox by mother), Shiite 

(Most of Azeris , or 'Azerbaijan' as Simandu refer to them 
are forn1ally Shiite Muslims) and Jew. 



festat1ons of Multi- eth nic n etworks ,  and their 
impo rtance to the u nd e rstand i ng of Caucasus  
Jews  ( nown often as 'Caucas ian Mountain 
Jews', f rom here on U) and their experience i n  
the Caucasu s  d u ring t h e  last d ecade .  Uti lizing 
an anthropological  methodology, I w i l l  analyze 
d1 e rent  patterns  and phases of i n te ract ion  be
tween Jews within their surro u n d i ngs in M u lt i 
ethnic societies by d etailing two exam ples wh ich 
I documented d u ring a f ie ld  t r ip  to N o rth Cauca
sus i n  he s u m m e r  of 20035 .  I w i l l  then con nect 
hese exam ples to a larger discuss ion of U and 
h ei r  recent history. By th is ,  I hope to demon 

strate he i m po rtance and the meaning of m u lt i -
ethnic n etworks ,  as w e l l  as ,  t o  show the poten -
1al contribution of a n  anth ro po logical approach 
o the study of Jewish experience in M u lti -ethn i c  

netwo rks and in othe r  p laces and e ras.  Before 
add ress ing these poi nts I want start with some 
bac gro u n d  of U and later I wil l p rovide some 
e h n ograp hic exam ples  of the m u lt iethn i c  expe
rien ce 1n he  Caucasu s .  

o r  " U ru s  DJ u h u d "  ( R u ssian J ew s) w h i l e  CJ , i n  
com pariso n  a r e  p e rc e i ved  as " l oca l s "  J ews , 
o r  " M o u ntai n J ew s " . 7  

The bou n dar ies and dist i nction s  between 
these  Jewish  groups  were usua l ly  q uiet sharp,  
but there was al so cooperation between them , 
such as U assi stance to Ash kenazi J ewish refu
gees d u r ing Second Wor ld  War and the co l labo
rat ion in Z ionist activ ity a l ready s i nce the begin 
n i ng of the 20th centu ry. 8 

U refer to themselves as J u h u r  ( mean 
ing "Jews" ) ,  and speak i n  their own Jewish Lan
guage: J udeo-Tat , as it is usua l ly  cal led by lin
gu i sts or J u h u ri ( "Jewish " ) ,  as it u sua l ly  cal led by 
the people of the com m u n ity9. The language and 
its name are con n ected to another important is
sue in U recent h i sto ry: the po licy of "Tat izat ion"  -
the attem pt of Soviet Authorities together  with 
the cooperat ion of some U act iv i sts ,  to classify . 

U as "Tats" ,  part of a "Tat" nationality, wh ich  also 
encom passes M us l i m  and Chr i st ian -Armen ian 
Tats ,  two smal l  m i n or ity groups  who speaks oth 
e r  Tat languages/d ialects1 0 .  Th i s  pol i cy stressed 

Gorski Evrei in Russian, "Dag' Juhur" in local 
Background: CJ in the North languages. It should be noted that this is a general term relat-

Caucasus ing to the Mountainous character of the area, while actually 

The Cau cas u s  is o n e  of t h e  m o st d i v e r -
already since the end of 19 C .  most o f  the Jews lived in towns 

in the plans and near the Caspian sea, not in the mountains .. 
s1f1e d areas In t h e  w o r l d  in  t e r m s  Of eth n i c  • Altshuler Mordechai, The Jews of the Eastern Cauca

g ro u p s  [o r p e o p l e ]  a n d  languages . 6  Acco rd - sus, The History of the "Mountain Jews" from the beginning 

mg to s o m e  s c h o la r s  CJ J ew s  a r rived  to t h e  of the Nineteenth Century. Ben Zvi Institute and the Institute 

area in t h e  5 t h  c e nt u ry B C  f ro m  Persia,  a l - of Contemporary Jewry, The Hebrew University, Jenisalem 

1990. 486-506. 
h o u g h  h e re are diff e re n t  o p i n ion s about  ' Other self names are Pharsi and simply "Zuhun 
he o r i gin of t h e  g ro u p  a n d  t h e  t i m e  of t h e ir lmu" (our language). On this language see Zand Michael 

a r r  val o t h e  Caucas u s .  B e s i d e  CJ , A s h k e - "Evrejsko-tatskijjazyk"[Judeo-Tat Language] in: Kratkaya 

naz1 J e w s  f ro m  R u ssia a n d  U k ra i n e  sett l e d  evreiskaja enciklopediia. Ed. By Oren, Yitzchak, Zand Mi

m t h e  C a u cas u s  si nee t h e  1 9th c e n t u ry af - chael second volume. Jenisalem, 1982, 459-462; and Mil-

e r  Rus sian d o minat i o n  of t h e  area,  a n d  w i t h  
ler, Vsevlod , Materiali dlya izucheniya evereisko-tatskovo 

yazika[Materials for the study of Judeo-Tat languge], Cenkt
even b i gge r n u m be rs d u ring  W W 2  a n d  afte r Peterburg 1892 . 

. Thes e  J e w s  are com m o n l y  refe r re d  by l o - 10 The biggest group among those is Muslim Tats, and 

ca1s as "Evro pe1s k i1 Ev rei" (Eu ropean J e w s ) ,  most ofthem live mostly inAzerbaijan. There are a few small 

Tlus Journey was part of a long anthropological field 

w conducted m Israel among lmmigrant from the Cauca-

, and mcluded also several visits to the Caucasus and to 

other commumttes of CJ, such as in Moscow and New-York. 

Arutyunov, S "Minonty without Majority: Caucasian 

E:thn" :'vfosa1c" Russia and the Moslem World, N7 (73). 1997 

(Rasy I narody,, o 24 pp 175- 179); Gammer Moshe. Unity, 

D1Yer 1ty and Conflict m the orthern Caucasus, in: Ro' I  Yaa

CCIV fed ! M on.fl1ctm Le acies. Frank Cass, 
London 1995. 

villages of Muslim Tats in Daghestan, and they are no Tats in 

other parts of North Caucasus such as Kabarda. At the same 

period when policy of "Tatizatioa" were implemented, espe

cially in Daghestan, Muslim Tats (in Azerbaijan and the tiny 

group in Daghestan) went through a process ofTurkization and 

tended to declare themselves as Azeris. While the group itself 

had interests of separating themselves from the problematic 

statues of Jews under Tsarist and Soviet regimes, it seems that 

the wide implementation of this policy represent the authori

lles aims to weekend CJ connections with other Jews, and to 

avoid Zionist influence on them. See Altshuler, The Jews of 
the Eastern Caucasus 129-131; 527. For different views on 



that " Jewish Tats" a re Jews on ly  by relig ion ,  and 
hence have n o  con n ection  to  other J ews or  to the 
Jewi sh  peo p le  i n  genera l. The pol icy was based 
on cooperat ion of 0 elite, and it ra i ses i m porta nt 
quest ions  rega rd ing  0, the i r identity, their iden
tif i cat ion  and the i r  re lat i ons  with the i r  soc ia l  a nd 
pol i t ica l  surroundi ngs. These quest ions  have not 
yet rece ived proper resea rch attent ion a nd they 
a re not the m a i n  focus of this a rt icle. H owever as 
I w i l l  show later, exa m i n i n g  the places of J ews i n  
Mult i - ethn ic networks ca n th row some l i ght o n  
these com p l i cated i ssues. 

0 l i ved in vast a reas of the Cauca sus , 
from Azerba ij a n  i n  the South - Ea st to the Russ i an  
distr icts o f  Stavro pol i n  West - Centra l  N o rth  Cau
ca sus. The s ituat ion of com munit ies scattered all 
over north Caucasus mean that J ews had con 
nect ions  with diffe rent l oca l people - even more 
than  other  groups ,  which provided for them pos
s i b i l i t ies  in t rade , etc. Although , 0 from va r ious 
loca l it ies  had con n ect ions ,  it is h a rd to refer to 0 
as one "com mun ity" - 0 were a genera l  category, 
with regiona l  com munit ies who diffe rent i ated i n  
d ia lect ( 4  major d ia lects o f  Judeo -Tat )11 , i n  cus 
toms and i n  many  other  a reas. I n  each diffe rent 
locat ion  the J ews a l so  ado pted a l ocal identity 
th rough the i nfluence and  con n ection  with other  
loca l peop le ,  wh i le  m a i nta i n i n g  a Jewish identity. 
I saw a n  exa m p le  of th i s  occurrence on  severa l v i s 
i t s  to  N a l 'ch i k  dur ing  the 1990s. The l oca l J ews,  
who l ive among the Ka bardi n i a n s ,  st ressed the i r 
loca l ident i ty and referred to the J ews of Groz
n i ,  for exa m ple, and  the i r customs  as "Chenen 
Jews". At the same t ime both groups could be 
dist i nguished from the J ews i n  Azerba ij a n ,  who 
were under stron g  Azer i-Turk ic i nfluence,  o r  from 

the Jews of Mult i - ethn ic  Derbent in Daghesta n. 
The i m porta nce of loca l identity i s  con nected 
also to Mult i l i n guali sm as an i m portant cha rac
ter i stics of 0: besides the "l i ngua f ra nca " of the 
a rea ( Russ i a n ,  which rep laced Turk i sh ) and the i r 
own la n guage ( Juhuri or Judeo-Tat , which was 
rep laced by Russ i a n  dur ing the l a st decades of 
20th century ) ,  J ews , es pecia l l y  men , spoke or  at 
least understood a few loca l l a n guages of the i r 
ne ighbors.12 Bes ide spoken l a n guage they were 
a l so fa m i l i a r  with n o n - verba l  behav ioral codes of 
diffe rent groups. Such codes ,  "Adat" as it is gen 
eral ly referred t o  i n  t h e  Caucasus a re extremely 
i m porta nt. Fa m i l i a r ity with diffe rent level of Adat 
( of all Caucas i ans ,  a nd of s pecif ic peop le )  is one 
of the ma rkers which could different i ate a " local" 
from a "fore igner". 13 Th i s  background a l ready 
poi nts out the i m porta nt role that Mult i - ethn ic 
networks p layed i n  the l i fe of 0. Sti l l ,  with th i s  
dive rse background, i t  i s  h a rd to refe r to the ex
per ience of 0 in a genera l  context. In the fol
lowing discuss ion  I w i l l  refer especi a l l y  to two 
a reas with i n  the no rth  Caucasus: Daghesta n and 
Ka bardi no - Balka rya ( K B ) . Both a re located on  
the edge of  Euro pe,  a n  a rea with a strong Rus 
s i an  i nfluence (es pec ia l ly K B )  s i n ce the Russ i a n  
e m p i re con quered t h e  Caucasus i n  t h e  19th cen
tury unt i l  the present day where it  is a part of the 
Russ i a n  Federat ion.  

Daghesta n ,  a l and of " m i nor it ies without 
major ity"14 , is the home land of numerous eth n ic  
groups15 .  The b iggest groups a re Avar, Da rgi n ,  
a n d  Lezgin.  Daghesta n was a n  i m porta nt h i stor i 
ca l center of 0. One of the most i m porta nt Jew
i sh  centers was the city of Derbent ,  located i n  a 
strategic point between the shore of the Casp i an  
Sea  and the mounta i n s  on  the route con n ect i ng  

this issue see also - Zand, Michael. Notes o n  the Culture of 
the Non Ashkenazi Jewish Communities Under Soviet Rule, Asia  a nd Europe. About 1 5 ,000 J ews ( a bout 

Soviet Jewish Affairs 16 ( I )  1986, 379-442 and Chelnov, Mi- 15%)  l ived i n  Derbent i n  the begi n n i n gs of the 
chael A, "Oriental Jewish Groups in the Fonner Soviet Union: 12 Zand, ibid. 385_ 
Modem Trends of Developments". The Twenty first Annual n For Adat and other local attributes of CJ see also 
Rabbai Louis Feinberg Memorial Lecture in Judaic Studies, 

Tshemi YosefYehuda ben Yaakov Halevy, "Sefer Hamasaoot 
Department of Jewish Studies, University of Cincinnati, 1998; 

beretz Kavkaz ubmdinot meever leKavkaz uktzat mdinot 
Semenov Igor, O The Mountain Jews in the Caucasus: Certain 

Aspects of Ethnic Identification. Central Asia and the Cauca

sus 3 (2 1) 2003, 165-173; Nazarova, Evgenija (2002) '.'.Certein 

aspects in the Tat ethnic myth: on the tem1inological situation 

of Mountain Jews Language", paper presented at the interna

tional conference "The Mountain Jews- from the Caucasus to 

Israel" Ben-Zvi Institute, Jernsalem, 8-10.10.2002._ 

II Zand, ibid, 389. 

aherot bnegev Russia mishnat Hatarka'z lishnat Hatarlal'ah." 

[Book of journeys in the land of Caucasus and in Lands 
beyond Caucasus and in some other lands in southern Russia] 

St. Petersburg 1884. 12-14. 
14 An1tyunov, S .. "Minority without Majmity" (see 

above fn 6). 
" For a recent account on Daghestan after 1990 see 

Robert Chenciner. Daghestan: Tradition & Survival. Curzon, 
London and ew York, 1997 



1970's16 at the eve of the 1970's, and l ater the 
1990's 1 m m1g ration  of most of CJ to lsraeln 
Other  I m portant Jewish com m u n it ies i nc l uded 
Ma hach-kala, the ca p i tal of Dag hesta n, and 
B u1na s k  ( known a lso a s  Ta m i r - K han-S h u ra ) .  
Jews were also scattered i n  other towns and vil
l ages. The second a rea i s  Ka bardi no - Ba l ka rya 
( h istor i ca l ly known as Ka ba rda ) ,  with Ka ba rdi n -
1an s  ( pa rt o f  the C i rcass i a n  peop le )  a s  the l a rgest 
g roup, as wel l  as Russ i ans, the Tu rk ic  speak i ng  
B a l ka rs ,  and other  s m a ll g roups .  J ews were con 
centrated m a i nly i n  Na l'ch i k, the ca p ita l  o f  Ka ba r 
d1no - Ba l ka ry a. They were among t h e  f i rst i n h a b -
1 a n t s  of th i s  city w h e n  it w a s  st i ll a R u s s i a n  fort 
in he 19 Centu ry, and then con st i tuted a l a rge  
com m u n ity, most ly  i n  a s pecif ic a rea - " Kolo n ka '' .  
6000 to 10,000 J ews l i ved i n  Nal'ch i k  i n  the 
second h a lf of 20th C . 18 

Both Daghestan  a nd Ka ba rdi no-Ba l ka rya 
were autonomous  rep u bl ics with i n  the Russ i a  
Soviet Republ ic, and reta in  the same statu s  i n  the  
Russ i a n Federat ion after the d is i nteg rat ion of  the  
Soviet Un ion .  

Living together in a Derbent 
Yard: an Ethnographic account 

One of the th i ngs  I wanted to see wh ile pla n
n i n g  a few weeks of eth nog ra p h i c  work in Dag h 
estan 1 n  2003 was the patterns  o f  m ult iethn i c  
residence. M a ny CJ i m m i g ra nts i n  I s rael to ld  me 
a bout  h is  way of l iv i n g .  Derbent, i n  part icula r, 
was a place wh ich  they depicted i n  the i r stor ies, 
desc r ib i ng  the old bu ildi n g s  i n  the old town, 

" Altshuler, The Jews of the Eastern Caucasus, 225. 

I 500-2000 remamed their in 2003 out of about 800,000 peo

ple (up to I 00000) in the city (the figure I heard during my 

>1S1t from different community activists ranged from 8-9000-

-"official numbers" was the term used-to 1500 or 2000-

"practical number" - the term used by the same activist). - On CJ unmigratioo to Israel see Bram, Chen "Mi

kavkaz Lelsrael- Aliyat Yehudei Hahar" [From the Caucasus 

to Israel· The Immigration of the Mountain Jews- Anthro

pological Perspective on the Communities in the Caucasus 

and Issues ID tbeu Integration into Israel'1 Jerusalem: mc

Brookdale Institute, 1999 
Altshuler, The Jews of tbe Eastern Caucasus, 232. 

where few fa m i l ies of several nat iona l i t ies l i ved 
together a round a sha red ya rd.  I v is i ted the Ca u 
ca sus  a few t imes before a n d  saw different types 
of m ultiethn i c  ne ighborhoods, but had m i ssed 
th i s  specif ic pattern of old Derbent .  The stor ies 
I hea rd usual ly refer red to th is  exper ience a s  pa rt 
of tell i ng  a bout the i m porta nt place that Jews 
u sed to have in th i s  town . These stor ies were also 
full of memor ies of ne igh bors, f r iends and co l 
leag ues from other  eth n i c  g roups .  But. i n  fact, 
my wish  to see some rem a i n s  of th i s  in 2003 
was a chase afte r the shadows of bygone days . 
After a ll, by th i s  t ime the major ity of the Der 
bent  Jewi sh  populat ion had m oved to  I s rael, to 
the P iat igorsk  a rea in the " Russ ian"  Ca ucasus, to 
Moscow and to other  countr ies - the rema i n i n g  
populat ion, mostly elderly, d i d  n o t  l ive i n  those 
old ne ighborhoods . I stayed i n  another a rea of 
Soci al ist b locks with sm all apa rtments ( where . 
i n te r -eth n i c  i nteract ions  were not less i nterest 
i ng ,  but  diffe rent )  and I also v i s ited some other 
J ews i n  r ich new ne igh borhoods of the tow n .  The 
synagog ue, however, rema i ned at the same old 
p lace, c lose to the center of the o ld town, not fa r 
f rom an a m u sement park, sta nd ing on the p lace 
where the old "Jewish ne igh borhood" used to be 
u nt i l  the Author it ies demoli shed it i n  the 20's .  19. 
When v is i t i ng  the synagogue I met a Caucas ian  
Jewish  m a n  who ca me f rom I s rael - -- h i s  father, 
who was l iv i ng  i n  a v i llage nea r Derbent, j u st 
died, and the mourn i ng  m a n  ca me to the funeral 
more than 20 yea rs afte r he had left the Ca uca 
s u s .  T h e  m a n, S ima ndu20, worked a s  a tech n ic i an  
i n  I s rael, and a lthough he very m uch a p pea red to 
be a loca l  when I f i rst saw h i m  at the synagogue 
( I  could n ot g uess that he was a n  I s raeli ) ,  once 
he recog n ized that I am a n  I s rae l i  he sta rted to 
ta l k  with me i n  H ebrew ( i n stead of Russ ian  and 
J udeo -Tat. which were the l a n g u ages u sed by 
the few older peop le  i n  the synagogue ) .  Hear 
i n g  a bout my genera l  i n terest i n  CJ  a nd the i r  loca l 
exper ience i n  Derbent he i nvited me to jo i n  h i m  
and offered t o  show me how Jews u sed t o  live i n  
th i s  a rea . M eeti ng h i m  and h i s  brother  t h e  fol
low ing  Sha bbat morn ing  in the synagogue and 
walk i ng  with them to the place where they l i ved 
tu rned out to be an u nex pected opportun ity to 
go i nto the past, a nd to understand patterns  of 

"alch1l< mhab1ted about 250000 people in the I 990's. Jews 

were the maJOnty m this area, but beside them lived people 

from other groups: Ossets, Kabardmians, Balkars, Volga Ger

mans and others The mterv1ews taken by Danilova, stress the " 

=• tence of Jews and other people in Nal'chik. . 20 
Altshuler, The Jews of the Eastern Caucasus 222-224 

This is a local pronunciation of the Hebrew "Sirnan-Tov''. 



l i v ing  i n  th i s  ne igh borhood, where Jews used 
to l ive a lmost in every cou rt -ya rd, together with 
people f rom n u merous other ethn i c  g roups .  

S i m a ndu took me to  the ya rd where he  
used to  l ive before he i m m i g rated to  I s rael,  and 
where he stayed now, with h i s  fo rmer  ne i g h 
bor. We met th i s  ne ig h bor, Sadiq, a Lezg in, i n  
t h e  st reet, nea r  t h e  synagogue .  I d i d  not have to 
g uess h i s  nat iona lity : S i m a ndu i nt roduced me to 
h i m  by h i s  name, and then stated h i s  nat iona l 
ity. " H i s  i s  com i n g  from Ku ra, nearby the Jewish 
v i l l age of Kha ndzhel - Ka la , "  he exp la i ned21, "and 
1 sold my former  apa rtment here to h i m .  N_ow, 
when I a r r ived, I ca me to h i m .  I stay one n i g ht 
with h i m  and one n i g ht with my s i ster - i n - l aw, 
and I a l so use h i s  ca r wh i l e  stay ing  here . "  We 
entered the ya rd, and S i m a ndu 's  host a l so be
ca me my host for a short t ime. S imandu_ ca me 
to l ive here when he was you ng: he took his new 
fa m i l y  a nd moved f rom the v i l l age  to the town. 
We set i n  one corner of the ya rd, and both, the 
Jew and the Lezg in, told me a bout there sha red 
exper ience of l i fe in th i s  cou rtya rd: fo r exa m ple, 
how they used to sit together  at nig ht t ime after 
the kids went to s leep, in the middle of the com 
mon ya rd p lay ing ca rds or  ta l king, a n d  how on

_
e 

day, S imandu, q u ite b ig m a n, fe l l  as leep wh i l e  h i s  
nei gh bors were wait i ng f o r  h i m - so jok ing ly, they 
went to his house and ca r ried him out, sti l l  s leep
ing- he to ld me l a u g h i n g ly. Such sto ries were fo l 
lowed b y  some com par i son between Soviet o ld 
t imes and the p resent f ra g i l e  s i tuat ion of Dag h 
esta n .  Although  t h i s  s i tuat ion ca l l ed f o r  nosta lg i c  
memories, it shou ld be understood i n  re lat ion to 
loca l  context and loca l h i sto ry. Th i s  context, as  
I w i l l  show below, show that  these  memor ies  
were not mere nosta lg i a  o r  pol iteness ( regard
i ng  my p resence as  the "a udience" )

. 
but a l so 

reflected coo perat ion, m utua l  recogn i t ion and 
fr iends h i p  as  cha racter i z ing  factors of the re l a 
t ions between these i ndiv idua l s  f rom diffe rent 
ethn i c  a nd rel i g ious  background - a l though th i s  
does not excl ude tens ions  that  were a l so  part of 
th i s  m u lt iethn ic  i nteract ions .  Th i s  was stressed 
by the connect ion between S imandu and Sadi q :  
when he ca me back, t h e  Jewish man  d i d  not stay 
in the v i l l age where h i s  father 's  house wa s, or i n  

21 The village called also Khandzhankala or KJ1end-

zhele-Kele. On Jews in this village sec Altshuler, The Jews of 
the Eastern Caucasus 17 1- 1 72. 

a hotel, or even with h i s  Jewish re l at ives . Rather, 
it seemed natura l  for him and h i s  o lder brother, 
to stay i n  the apa rtment of h i s  former neig h bor, 
the Lezg in  who had bought h i s  apa rtment 20 
yea rs ago .  

The ne igh bors i n  th i s  ya rd, a l though com 
i ng  from diffe rent g rou ps, sha red s i m i l a r  back
g round and the i r  sto ry ref lects the tendency of 
u rban izat ion in the 1960's- 1970's. 

Multi-ethnic relations in 
context: the roots and meaning 
of plurality. 

Res idence patte rns  provide one exa mp le  of 
how m u lt iethn ic  i nteract ions  take pa rt in every 
day exper ience i n  a way that m a r k  out diffe renc
es but at the same t ime a l so stress s1m i l a r it1es 
th�t ex ists beyond eth n ic ity. These patterns  of 
res idence open opportun it ies fo r economic  co
operat ion, and beyond a l l  ca n create persona l  
re lat i ons, m utua l  cooperat ion and respons1bi l 1ty. 
In other words: it g ives importance to M u lt i - eth 
n i c  networks .  From th i s  pers pective, the scene 
of the sha red cou rtyard i s  only a sta rt i ng  point to 
understa ndi ng the posit ion of J ews in different 
M u lt i - ethn ic  networks in other  spheres. 

Th i s  m utua l  recog n it ion of d i fferences, ac 
com pa n i ed by cooperat ion  beyond eth n i c  
bou nda r ies, w a s  somet h i n g  t h a t  h a d  roots be
fo re the creat ion  of such m u lt i - ethn i c  ne i g h 
borhoods, accompan ied b y  m u lt iethn i c  ideo l 
ogy, i n  Soviet t imes .  Ta k i n g  t h e  residents o f  th i s  
ya rd a s  an  exa m p l e  s hows tha t  a l though  they 
ca me f rom different a reas a nd g rou ps, most of 
them l i ved in a m u lti€�t h n i c  com m u n ity in the i r 
fo rmer  vil l ages  - or at least i n  the i r  reg ions .  I n  
th i s  context, for m a ny o f  them loca l  J ews were 
known to be pa rt of the i r  m u l t iethn i c  society. 
S i m a ndu, for exa m p le, ca me f ro m  the v i l l age  of 
Khosh manz i l ,  nea r  Derbent, where J ews l i ved 
bes ide loca l  g ro u ps such  as Ta basa ra n  and  Az 
e r i .  22 H i s  father  rem a i ned i n  t h i s  v i l l age afte r 
go i ng  to I s rae l  for  two months  i n  1997. H e  
prefer red t o  go  b a c k  t o  the v i l l a g e  where he was 
the l a st l i v i ng  J ew. After h is  death on ly the cem
etery rem a i ned.  The sa l ient  p l ace of J ews a s  
pa rt o f  loca l  m u lt iet h n i c  society was even m o re 
s ign if ica nt i n  Derbent i tse l f, where J ews made 
22 On Jews in this village see Altshuler. The Jews of 
the Eastern Caucasus 182-183. 



up a big a n d  i m porta nt gro u p  since they sett led 
here 1n 1 7th centu ry2i . 

The p lace of J ews i n  th i s  m u lt iethn i c  so
oety was i nf l uenced by a factor that relates to 
the m ea n i ng of such divers ity i n  genera l. M y  
descript ion o f  t h e  loca l  ya rd stressed a k ind 
o m u lt i cu ltu ra l society where mutua l  respect 
o ethn i c  and cu l tu ra l  ident it ies was ba sed on 
s m a l l  sca l e  i nte ractions. H owever. at the sa me 
time here were a lso d i st i nct tens ions  between 
hese g roups .  2• One Exa m ple  is the tens ion  be 

tween people of the mounta i n s  ( such as Ava r 
or Lezg i n )  and  people of the p l a i n s  ( s u ch as Ku 
m1 s and  Azer i ) .  I n  some contexts such tens ions  
were not less  i m portant  then rel i g ious  d i st i nc -

ons. Tens ions  a l so  ex i sted between the l a rgest 
g roups  over hegemony (especia l l y  between Ava r 
and u m1ks ) ,  and between different people over 
l a nd, especia l l y  due to Soviet i nte rvent ions and 
due to  the i m pact of Sta l i n ' s '  deportat ions  ( a s  i n  
he  case o f  Ak i - Chechen ) . Hence, i n  m a n y  cases 

re lati on s with loca l  J ews were less l oaded then 
relat ions  between other  g ro u ps. 

Th i s  com plex ity shows the i m porta nce of 
u ndersta nding the p l ace of J ews in re lat ion to 
he loca l "ethn i c  m a p". Look ing  at eth n ic ity a l 

l ows  a p l u ra l context, rather  t h a n  a more b i na ry 
m odel of m aJonty-m ino r ity, wh ich  concentrates 
on rel i g ious  identit ies : 0 exper ience shou ld be 
understood as an exa m ple  for J ews in m u lt ieth 
n i c  s u r ro unding,  not on l y  i n  the tradit iona l  a p 
proach which views Jews fi rst and foremost . as  
a rel i g i ous  m i nor ity. Ste reotypes and col lective 
i m ages g ive another  h i nt to the mea n i n g  of m u l
tiethn i c  f ra m ework. I n  Dag hesta n .  as i n  other  
p laces, one co l l ect ive image of J ews i s  that they 
a re smart and/or wise peop le . B ut a p roverb I 
heard f rom both a Jewish com m u n i ty act iv i st 
and a n  Avar academic i an  a lso says: "when a La k 

n On Derbent Jewry see Altsbuler, The Jews of the 

Eastern Caucasus 213-225. Jews probably lived in Derbent 

also ID earlier penod.s and even in ancient times, and the 

Talmud Yrushalmi. Megilah 4-5 mention "Rabbi Shimon of 

Terkent"--which ts probably Derbent. See Yusephov, Moshe. 

Hayehod1rn Haharanytm beKavkaz ublsrael [The Mountain 

Jc:ws ID the Caucasus and m Israel] , Jersalem: Printiv Press, 

1991 
'' For current d1SCUSs1on of these tensions see Garn-
mer Moshe. Walkmg the tightrope between nat1onalism(s) 

and Islam< ) . the case of Daghestan, Central Asian Survey, 

2112) 2002. 133-142 

is born the Jew cr ies"25 (The La ks a re a sma l l, na
t ive, mounta i nous  people ) .  " B ut why does the 
J ew cry?" I asked. "Beca use La ks a re a s  smarter 
a s  Jews." was the a n swer. 26 

M u lt ieth n i c  context, however, does not nec
essa r i l y  u nderm ine  rel i g ious  differences, a nd the 
Caucasus  i s  a l so a meet ing  p lace of rel i g ions  -
not a b i na ry rel i g i ous  f ie ld .  Remember ing  th i s, 
it seems that com pa r i son with other re l i g ious  
m i nor it ies ca n tel l  more than the a necdote dea l 
i n g  with M u s l i m  La ks .  S u c h  compar i son ra i ses a 
q uest ion whether 0 were the g ro u p  wh ich sym
bo l i zed "the other". as  happened someti mes in 
d ifferent pa rts  of Eu rope for certa i n  econom ic, 
histor ica l, and /or cu l tura l  reasons .  Com pa rison 
to other  g roups  i s  i nterest i ng  here .  I t  seems that 
Chr i st i an s  Armen i ans, for exa m ple, more then 
0, were c lose to a kind of st ructu ra l  s i tuat ion 
of "middle man m ino r ity"27, a lthough they were 
pa rt of the loca l society as wel l . Russ ian  sett lers 
in the a rea, as pa rt of co lon i a l  power, took a dif
ferent pos it ion a s  "the other"  i n  modern era 28. 
Caucas i an  Jews, on the other  ha nd, in many 
respects were cons idered to be c loser to other 
" loca l" mou nta in people, a l though it i s  a q ues
tion for f u rther  resea rch when and where 0 a l so 

25 "Kogda lakets rodilsia -evrei zaplakal .. I was told 

by lgor Semenov that this is a version of a Russian proverb 

that speak abou1 Tatars, who had the image (among Russians) 

of shroud people. 
26 Or "Because Laks are even smarter than Jews" in 

the Avar academician's version. I understand this proverb, in 

both contexts I heard it, as an example for a complex multi

ethnic system. Still, it is a question whether this proverb sign 

an exclusionary view (and even sounds Like srrajghc anti-semitic 

humor, as one of my collogues remarked) or as a humoristic , 

but inclusionary proverb, as I understand it. 
27 Bonachich, Edna, A theory of Middleman Minorities. 

American Sociological Review 38, 1973, 583-594. 
" Residential patterns at list in this specific example, 

also stress out the differences between "being local" vs. the 

Russians, who usually did not inhabited this blue-collar old 

quarters Although in some other cases residential patterns 

could be also a bridge between Russians and Caucasian peo

ple, and in this cases Russians situation were ambiguous, and 

sometimes considered to be "local" as well. For current situa

tion of Russian see also Laitin David M., Identity in Fonnation, 
The Russian Speaking Population in the Near Abroad. Cornell 

University Press, Ithaca and London. 1998. Comparison to this 

case is relevant to some degree, in the case of Russians situ

ation in autonomous republics that stayed under Russian con

trol, especially Daghestan, although an analytical separation of 

"state" and "society'' levels is more crucial in such cases more 

then in Laitin discussion . .  



suffered from different k ind of host i l ity, and even 
a nti-Semit i sm i n  some areas ( especia l l y  i n  Tra n s 
Caucasus ,  l ess i n  N orthern Cauca s u s )  a nd what 
was the p lace of a uthor it ies i n  th i s29. Genera l i za 
t ions ,  at th i s  stage  of  the research ,  a re  prob lem
at i c ,  and there i s  a need for a further study that 
wi l l  l ook at the sh ifts of the 0 posit ion in differ 
ent per iods and contexts i n  the modern era . St i l l ,  
the poi nts ra i sed here i t  does suggest a different 
fra mework to understand the p l ace of 0. 

Anthropological approach: 
different levels and experiences 
of Multi-ethnic networks 

M y  bas ic  a ss u m pt ion and arg u ment is that a n 
a l yz i ng  Jewish identity a n d  Jewish ex i stence i s  not 
poss ib le  without a n  understa ndi ng  of the p l ace 
that the J ews had in m u lt ieth n i c  surrou ndi ngs .  
Attent ion to divers ity and m u lt ieth n i c  re l at ions  
dema nds a theoret ica l  a p proach wh ich enab les  
the ana lyses of com plex and m u lt i - faceted soci a l  
f ie ld.  Anthropolog ica l  a p proach ca n contr ibute 
to h i stor ica l  understa ndi n g  of such sett i ngs  on a 
few leve l s .  First , regardi n g  the very bas ic  ques 
t ions  of Jew i sh  ex i stence a nd conti n u ity, a nthro 
polog ica l  a p proach suggests speci a l  attent ion to 
the i nter-re lat ions  between two com pl imentary 
but in other ways a l so  contradictory leve l s: Jews 
i nvolvement in M u lt i - ethn i c  networks , a nd the 
ma i ntenance of ethn i c  bou ndaries and separate 
identity. Second,  the a nthropo log ica l  method 
bri ngs  attent ion to soci a l  a nd cu ltura l  context 
wh i l e  at the sa me t ime com b ines  soci a l  a n a lyses 
with d iachron ic  h i stor ica l  understa ndi n g  - espe
c i a l l y  to q uestions  of eth n i c i ty and ethn i c  re l a 
t ions ,  wh ich were a lways centra l i n  a nthropo l -

ogy. T h ird, a nthropo logy a l l ows t h e  poss i b i l ity 
to exa m i ne Jewish exper iences in M u lt i - eth n i c  
networks i n  different phases o f  everyday exper i 
ence.  By th i s ,  it ena bles a n  a n a lys is  w h i c h  str ives 
to see the re lat ions  between the leve l s  of ' state' 
a nd 'society' wh i l e  g iv i ng  each of them an i nde
pendent ana lyt ica l p lace ,  a s  wel l  as ,  exp l a i n i n g  
socia l  processes and h i stor ica l  deve lopments .  
Hence,  i n s i ght from current  a nthropo log ica l  re
search ca n contr ibute to broaden d iscuss ions  
i n  soc i a l  h i story. A l l  these  a spects ca l l  on  us  to 
exam ine  M u lt i-ethn ic  networks beyond the tra 
dit iona l  discourse of Jewish exper ience ,  and to 
exa m i ne new ange l s  of J ews'  i nteractions  and 
relat ions  w i th  the i r  surrou ndi ngs .  

Two basic arenas o f  Jews' re lat ions with their 
surroundings  are economy and pol it ics. In the Cau 
casus ,  as  i n  other areas ,  both pol it ics a n d  economy 
are centra l arenas for the u nderstanding  of the Jew
ish experience. However, concentrating  ma in ly  on 
these arenas can lead to a misunderstanding of the 
Jewish experience, and m ight lead to a tendency 
to look for genera l patterns  which are taken from a 
broader discussion of the Jewish Diaspora exper i 
ence30 without g iv i ng  enough  attention to  the  lo 
ca l context. Th i s  i s  problematic i n  genera l ,  but  has  
specia l  i m portance regarding the  study of  the  Cau
casus  with its un ique mu lt iethn ic  environment. It  i s  
a l so im portant regarding the situation of  Russ ian 
Colon ia l i sm and dom ination i n  the area s ince the 
19th century, which requ ires a differentiation be
tween the everyday relations with the loca l society 
and the relat ions with the state ( without ignor ing 
their mutua l  i nfl uences ) .  

Eth nogra ph ic  accou nts ca n contr i bute 
to this by giv i ng  attent ion a l so  to other a spects 

29 See the infonnative discussion on "the surrounding J-O Such patterns can include, for example, the place 
population and the Jews" in Altshuler, The Jews of tlie Eastern Jews had in multiethnic trade routes a is vivid example to 

Caucasus 132-146. A discussion of the different approaches Jews place in multiethnic networks, as can be seen in dif-

that this monumental work, and other writers, offers regarding ferent examples- from north Africa, Europe or Central Asia. 

these questions is necessary, but is beyond the scope of this ar- TI1is is true, to some extent, also for CJ- but th.is describe only 

ticle. For discussion of hostility against the members of Jew- one aspect of their experience, which did not characterized 
ish agrigultural cooperatives in Derbent region is disussed by the majority of this population (see for example: descrip

Sonia Razilov, "Taasoka Haklait she! Yehudei Daghestan bein lion of CJ occupation in late 19 Century in Anisimov Ilia Sh, 
Milhamot Haolarn (Agriculture employment among Dagh- Kavkazkie Evrei - Gortzi [Caucasian Jews of tl1e Mountains] 

estan Jews between the world wars), research paper, Hamahon .Mosha: auka 2002 [ 1888] 36-38. These limitations are 

Leyahadot Zmanino, The Hebrew University of Jerusalem 62- relevant for other cases as well. Another example is tlie focus 
66. Witl1out ignoring anti-Jewish sentiments that tl1is events that some approaches give to Jews structural position as rule 

manifested, the author does not mention that such hostility as economic mediators. or "middle-man minorities" between 

happened also towards other groups who were re-settled by rulers (often foreigners themselves) and local population 

the Soviets by locals who saw it as an invasion to their lands. (Bonachich, note 18 above). 



of e eryda experien ce of Jews in M u lti-eth nic 
ne or s, bes ide po l i t ica l  a n d  economica l .  such 
a s  the e a mp le  of patterns  of accommodation 
a nd neighbors' relations. The man ifestation s  of 
Mu lt i-ethn i c  n etworks in everyday life , however, 
as we sha ll see, are n ot d etached from the discus 
s i o n  o economica l a n d  pol itica l a spects .  Rather, 

demonstrates a n d  shed lig ht on them from a 
dt eren a n g l e  whi le trying to show their ru l e  i n  
e eryday exper ience. The fo l l owing d i scussion 
wil l  add a n o  her d i mension which is hig h l y  con 
nected to the i rst exa m p l e ,  wh ich w i l l  con n ed 
ogether sym bol ic  man ifestation s  of m u ltieth nic 

rela ions  a n d  econ omic exch a n g e .  

The uKunak" tradition: Trade, 
hospitality and interethnic 
relations 

One contr ibution of a n  a nthropologica l a p 
proach o t h e  stu d y  o f  J ews i n  m u ltieth nic net
Nor s 1s 1n its potentia l to show the con n ection s  
be een current  m an ifestation s  of inter-ethn ic  
re l a  i o n s  i n  everyday exper ience to histor ica l  ac
counts of s u ch i nteraction s . The a bove discus 
s ion wh ich con n ects together my  eth n ogra phic 
exper ience in 2003 a n d  the mem ories of inter
ethnrc relatio n s  1n the  1960's a n d  1970's is one  
exa mp le  of  th i s .  At the  sa me time ,  i t  seems that 
his exampl e  1s n ot d etached from o lder pat
ern s  of i nter-ethn i c  rel ations  and exchange in 

e Cau ca s u s .  S1m a n d u 's d ecision to stay at the 
house of h i s  previous  n eigh bor is echoing the o ld  
Cauca s i a n  rad1t1on of the  " Ku n ak": a l though this 
1s  qu' e a  free u se of this ter m ,  it seems that the 
Lezg1n became a " Ku n ak" for the J ew, a n d  such 
re a ions h ave roots 1n the cu ltura l ,  socia l and 
economic m ea n i n g s  of th is  term. 

n a  • i n  a s imp le  interpretation is a friend  
ard an a l ly whom you  tru st who l ives in a n other 
place, vil lag e, City or com m u n ity. This is a term 
w•th pra 1cal a n d  sym bo lic importa n ce reg ard -
1rig the centra l ity of M u lti-ethnic networks in 

e caucasus, espee1a l l y  in trade and in trave l 
i n g  w 1tn thi s  area. The geogra ph ica l  a n d  top
ograph ca' cond1 ion s  of the Cauca s u s ,  with its 
hgh mountains  a n d  n arrow roa d s .  req u ired net
working of different gro ups 1n trade. Jews had 
" r  1mportan role 1 n  his network, a l though they 
d•dr" ha;e any m onopol ized pos1t1o n ,  and on l y  

part of them were traders. whi le others had  dif 
ferent occu pation s. inc l uding craftsmanship a n d  
agricu lture .31 Stil l ,  traders' networks were im 
porta nt meeting p laces both on a socia l a n d  on  
cu ltura l leve l .  The term a n d  institution of  " Ku 
nak" ( or a l so  Kurdash) sheds some lig ht on  the 
nature of these networks . 

l lya S. Anisimov, the 0 eth n ogra pher, de
scribes in h is  1880's book32 that. "often. a 
M o u ntain Jew wil l enter into a friendship with a 
M u slim a n d ,  kissing him warm ly, wil l become his 
'Kurdash '  for l ife . They exchange  wea pons a n d  
m ake a h o l y  vow t o  c o m e  t o  one  a n other's a ssis
tance, even at the cost of endangering their own 
lives .  

Although  i t  i s  ea sy to  trace, the fact that Ani
simov describes this in stitution in a rom a ntic a n d  
even Orienta list sty le  for his Russia n s  readers33 • 

shows that there is much  eviden ce for the im 
porta nce of the " Ku n ak" system in Ca ucasian so
cieties a n d  that Jews took part in i t  as  other lo 
ca l groups .  Beyond vows a n d  rom a nticis m ,  the  
" Kunak" system provided a safe refuge  a n d  a l l ies  
when leaving the loca l  vil l age  for trade or any 
other journey: once you enter a " Ku n ak" house 
you receive f u l l  hospita lity, a n d  this , of course . is 
a reci proca l situation1•. These notions  are sti l l  in 
use  today in the Cauca s u s ,  es pecia l l y  when re 
ferring  to host- g uest re l ation s35 . 

The changes regarding the ro le of the " Kunak" 
in relations  give an interesting prism in which to 
view the modern  history of 0 a n d  their p lace in 
M u lti - eth nic networks . Anis i m ov and Tsherni's 
36 description s  te l l  u s  a bout Jews as vil l agers , 
whom,  like other vil l agers , have ku naks in other 

" Anisimov, ibid. Altshuler, The Jews of the Eastern 

Caucasus 236-275. 
32 Anisimov, llia Sh, Kavkazkie Evrei - Gortzi 29. 

Tsherni give similar description , see "Sefer Hamasaoot" 6. 
n For discussion of Anisimov and Orientalism see also 
Altshuler Mordecai, Eliyaho Anisimov, Hoker edat Hay

hodim Haharariim [Eliyaho Anisimov- researcher of Moun

tain Jews community] Sfunut, Sidra Hadasha, Sefer Rishon, 

1980 287-3 I 0, and Goluboff, Sascha L, 2004 Are they Jews 

or Asians? Tale about Mountain Jewish Ethnography, Slavic 

Review 63, I 13- I 40. 
l• Although this relations are not necessarily symmetri

cal, and sometimes its mainly one side who use the other side 

house while the reciprocal option remain theoretical. 
" I experienced it while going to the Mountains with 

local people during my 2003 Daghestan journey. 
'' Tsherni, "Sefer Hamasaoot", see note 8 above. 



vi l l ages - often people from other eth n i c  groups .  
But the i r  wr it i ngs  a l so ref lect the changes i n  0 
l i fe i n  late 19th century, when many 0 m igrated 
to the c it ies and towns ,  some of them new towns  
wh ich  started to deve lop around Russ ian  forts37 .  
An exa m ple for th i s  ca n be seen i n  Ta m i r - K h a n 
Shura ( Boyn aks ) i n  Daghesta n ,  and i n  N a l 'ch ik 
i n  Ka barda . 

I n  these p laces ,  many  Jews beca me "city ku 
naks" for v i l l agers who ca me to trade i n  the town 
bazaar. In N a l 'ch ik ,  for exa m ple ,  Ka bardia n s  who 
ca me to the bazaar preferred to stay and to dea l 
with Jews,  then with others such a s  Russ i a n s  
w h o  sett led there a s  wel l . 38 N a l 'ch ik w a s  b u i l t  as  
a Russ ian  fortress i n  the m id-n i n eteen century 
and Jews were among  the first sett lers there. 
J ews were l i v i ng  a l so in some Ka bard in i an  vi l 
l ages .  Fo l l ow ing  the Russ ian  Conquest a n d  dur
i ng  the long  Ca ucas i an  war i n  the 19th century 
many J ews found refuge  near Russ i a n  fortresses 
( wh ich evolved i nto c it ies ) ,  but then rem a i ned 
connected with loca l popu lat i o n .  Such con nec
t ions l a sted for years and a l so reflected the re 
lat ions  between Ka bardia n s  and J ews when the 
former beca me the m aj or ity i n  N a l 'ch ik. A s i m i 
l a r  pos it ion o f  0 a s  "c ity ku naks" i s  reflected i n  
stor ies I gathered from 0 w h o  m igrated from 
Derbent to I srae l .  Among them of parti cu l ar re l 
eva nce i s  the descr i pt ions  of the m utua l  re lat ions  
between Lez g i n s  and 0 a s  told by 0 who ca me 
to Der bent - them or the ir  parents - from vi l l a g 
es where Lezg i n i a n s  where t h e  m ajor ity39. 

T heses accounts of J ews serv ing  as "c ity Ku 
naks" relates to a long  per iod,  from the second 
h a lf of 19th century unt i l  the 1950s-60s,  where 
many other groups  went through  a fa st process 
of urba n i zat ion , a s  ca n be seen in the back
ground of both the J ew and the Lezg i n  in the ex 
a m ple a bove . 

37 Altshuler, The Jews of the Eastern Caucasus 59. 
38 This infonnation is based on different conversations 

with Jews from Nalchik. 
" One of the stories, which deal with the village of 

Akhti, also reflects complicated relations: together with ac

counts of inter-ethnic cooperation, one of this stories claim 

that last Jews left this village ( 1 960's?) after a tragic bus 

accident. According lo this story the driver was a Jew. and tan 

anger on the Jews in the village followed this event. These 

accounts, however, need a separate discussion which will 

give place also to dilemmas of oral memories as an historical 

source. 

Sym bo l i c  gestures :  m a i nta i n i n g  M u lt i - ethn i c  
networks,  ma in ta i n i n g  eth n i c  bou ndar ies .  

Dur ing  the Soviet era , 0 part ic i pated in  
M u lt i - ethn i c  networks both a s  part of the ir  l ife 
in m u lt ieth n i c  ne igh borhoods as we l l  as part of 
their i nvolvement in the "grey economy" wh ich  
was a n  i m porta nt part of Soviet l ife . M u lt i - ethn i c  
networks were cruci a l l y  i m porta nt i n  th i s  k ind 
of non-forma l  economic  structure. T h i s  was ac
com pa n ied a l so  by i nterest i n g  m a n ifestat ions  of  
cu l tura l exchange. One such exa m ple for  th i s  I 
saw a lready i n  1990, dur i n g  a v i s i t  to N a l'ch ik ,  
the ca pita l  of Ka bardi no - Ba lkar ASS R .  Dur i n g  a 
0 marr iage ceremony, the father of the groom 
was i nvit i ng  a nd honor i ng  a Ka bardia n  who was 
h i s  fr iend and partner i n  some "grey economy" 
trade. The  i nterest i ng  part  i s  that th i s  was ac 
com pa n i ed by the p lay i n g  of  Ka bardi a n  m us ic  
a nd danc i ng  a typ ica l  Ka bard ian  da nced i n  honor 
of this fr iend/partner in bus i ness .  The orchestra 
itself was m u lt ieth n i c  and fa m i l i ar  with different 
sty les  of m us ic .  T h i s  was ref lected i n  the ir  play
ing not only the mus i c  of M J  a nd Ka bardi n i a n s  
b u t  a l so  other types o f  Caucas i an  m u s ic ,  a s  we l l  
a s  Russ i a n  a nd Yiddi sh  m us ic .  Dur ing the years 
of study ing  0 I witnessed such " structured" ges
tures of acknowledg i n g  the cu ltura l ident i ty of 
the "other" on other occas ions  as wel l .  

B u t  such descr ipt ions ca n ea s i l y  l ead t o  a ro 
mant ic perception  of i nter - ethn i c  re lat ions i n  the 
Caucasus .  H owever, i n  th is specif ic case the re 
lat ionsh i p  between the J ew and the Ka bard ian  
ca me to  a v io lent  end i n  the m iddle of  the 1 990's . 
I learned that some years l ater, from relat ives of 
th i s  Jewish fa m i l y  with whom I stayed in c lose 
contact .  T he deta i l s  of this specif ic case need a 
separate d iscuss ion ,  and a l so  I ca n n ot say who ,  
i n  the end ,  was respons ib le for  th i s  change .  I t  
was c lear ;  however, from what I heard that  these 
developments had to do with the cha n g i n g  s it 
uat ion i n  the area , the econom ica l  cr i s i s  wh ich 
affected society, a n d ,  i n  parti cu l ar, the growing  
n u m bers of  Jews  who had decided to m igrate . 
I n  other cases ,  on the other hand ,  I saw opposite 
exa m ples ,  cases where i nter - ethn i c  cooperation  
conti n u ed,  and resha ped even after m igrat ion . 
Sti l l ,  I re l ate to th i s  specif ic case here s imp l y  to 
point out that M u lt i - ethn i c  networks ,  even m ore 
then other relat ionsh ips between people and  
groups ,  are h i gh l y  i nf luenced by outs ide circum -



a nces a n d  are dependent on the  s i tuat ion of its 
d ifferent partners . 

The a p peara nce of gestures a s  a recog n it ion  
o other peop le ' s  ident ity, wh ich  become part 
o the structure of p u b l i c  events such  a s  wed 
d i ng  ceremon ies  i s  especia l ly i nteresti n g  be
cause it  te l l  u s  someth i ng  a bout the i nterp lay 
between part ic i pat i n g  i n  M u lt i - ethn i c  n etworks 
a n d  m a i nta i n i n g  eth n i c  bou ndar ies . 40 I w i l l  use 
a n other ethnogra p h i c  exa m ple  in order to d e m 
onstrate th i s , th i s  t ime of a marr iage ceremony 
wh ich took part i n  2003, i n  Pyat igorsk. a c ity in  
he  "R uss i a n "  north-center Cauca s u s .  The br ide 

came from Daghesta n ,  and the groom grew up 
m Pyat igorsk, where m a ny 0 from Daghesta n 
a n d  Chechnya m oved to after 1990. I jo i ned the 
br ide's fa m i l y  on the ir  journey from M achaka l a ,  
Dag hesta n ( a  w h o l e  day 's  dr ive ) t o  Pyat ig orsk, 
where the groom's  fa m i l y  l ived . Both ca me from 
0 a m i l ie s .  Dur i n g  the long  drive in the rent
ed bus I learned that a m o n g  u s  were a lso two 
g uests who were Darg i n s  by nati o n a l ity- rela -
rves from i ntermarr iage i n  the prev ious  genera -
1on , who ca me from Boynaks .  I u n d erstood th i s  

after a lki n g  to one son of th i s  fa m i l y  ( born to 
a Jewis h  mother a n d  Darg i n  father ) .  he went to 
I srael on a youth progra m a n d  at that t ime  he 
served at the I srae l i  army a n d  g ot a speci a l  va 
ca i on  for the  marr i age  of h i s  re lat ives .  H e  was 
q u ite em barrassed whi le  ta lk in g  to me,  but once 
I g ave h i m  the fee l i n g  that I a m  q u ite fa m i l i ar 
w h the Caucasus  he see m s  to become more re 
l axed . I n  the  even i n g ,  dur i ng  the wed d i n g ,  the 
presen ce of h i s  re l at ives ,  the Darg i n s ,  were ac-

n owledged by a leader of the com m u n ity, who 
was a l so a relat ive of the  br ide ,  a n d  ca me with 
us o P1at1gorsk. H e  greeted them i n  the ir  l a n 
g uage i n  add it ion  t o  Russ i a n  a n d  J u h u r i ,  po i nt 
i n g  out  the rel at ions  between Darg i n s  a n d  O .  
a n d  thanki n g  them for  com i n g  a n d  honor i n g  the  
event .  Then he i n vited the  o lder Darg i n  m a n  to 
g ive h i s  greetin g s  ( a l l  with a m icrophone in front 
of he g u ests ) .  Afterward s the wed d i n g  band 
( l i ke i n  he  other case , com posed of m us i c i ans  
from d rfferent g rou p s )  p l ayed m us ic  from Dagh 
estan h at was fami l i ar t o  a l l  o f  the a u d ience .  

40 I do not claim that every marriage ceremony o f  CJ 

contam these patterns, but I saw enough examples to regard 

1 understandmg as important. 

Watch ing  th i s  a n d  rem e m ber i ng  the conversa 
t ion with h i s  son made me th ink  a g a i n  a bout 
such gestures with regard to i ntermarr iages .  I t  
seems that such pub l ic  acknowledgment of cu l 
tura l a n d  eth n i c  i dent ity has  a dou ble mea n i n g :  
it g ives a p lace t o  t h e  g uests who be long  t o  other 
groups  a n d  at the same t ime  it i s  a l so sym bo l i 
ca l l y  m arki ng  them.  A s  part o f  t h e  i m portance 
g iven to the m a i nten a n ce of eth n i c  boundar ies ,  
such a n  action  practi ca l l y  rem i n d s  these g u ests 
a n d  the ir  fa m i l y  mem bers that they are not the 
first cho ice for  marr i age ,  a l tho u g h  they are wel 
comed g uests . I n  t h e  case descr i bed a bove th i s  
i nvolved even a more de l i cate ba l a n ce :  wh i l e  i t  
seems  that  the son was cons idered a part of the  
gro u p  l ike everybody e l se ,  even though  h i s  i m 
m i grat ion  t o  I srae l  poi nted o u t  t h e  Jewish s i d e  of 
h i s  ident ity, h i s  re l at ives sti l l  rem a i ned outs iders 
to the gro u p ,  a l tho u g h  c lose a n d  respected .  T h i s · 
seem s to i n d icate a l arger phenomenon i n  the 
rel at ions  of i ntermarr iages .  

On one  hand .  once there was in terethn i c  
marr iage it  was u n derstood a s  part o f  l i fe , espe
c ia l ly  dur ing Soviet per iod .  But  at the same t ime ,  
most i nd igenous  eth n i c  com m u n it ies tr ied to 
avo id  i ntermarr iages .  I n  that i n sta nce ,  J ews were 
not so d ifferent from other com m u n it ies .  Take 
for exa m ple a n other story I heard a bout ,  from a 
Ka bard i a n ,  a bout a Ka bard i a n  you n g  m a n  a n d  
a Jewish g ir l  who fa l l  i n  love. B oth fa m i l ies  d i d  
everyt h i n g  t o  avo id  th i s  con n ect ion , not beca use 
they d i d n 't l ike the other gro u p ,  but beca use it 
went aga i n st the norms of gro u p  endogamy. T h e  
coup le ;  however. d i d n 't  g i ve u p .  I t  took t h e m  a 
few years but i n  the end  they were m arr ied a n d  
t h e  Ka bard i a n  who t o l d  me t h e  story s a i d  that 
both fa m i l ies  a n d  com m u n it ies ca me to the wed 
d i n g  a n d  g ave p lace to both tra d it ions  i n  the cel 
ebrat ions .  St i l l ,  i n  most cases ,  it seems that the 
coup le  u sua l l y  w i l l  be more ident if ied with one 
of the com m u n it ies ,  a l though  re lat ions  with the 
other s ide  wi l l  rem a i n ,  and i n  that sense the cou 
p l e  w i l l  serve a s  a x i s  o f  a n other network which 
ca n be m a n ifested a l so i n  economic  or even po
l it ica l  co l l a borations .  

A l l  th i s  has  to d o  a l so  w i th  Soviet cu lture and  
the i nf luence of  i t s  " m u lt i nat iona l "  ideo logy, but 
a lso has  roots i n  Cauca s i a n  tra d it ions .  T he i nter 
p lay between these i nf l uences req u ires a d iffer 
ent d i scuss ion . Regard i n g  the current d i scus -



s ion , the most i m porta nt lesson from a l l  th i s  i s  
the  i m porta nce of  the context o f  a m u lt ieth n i c  
society w h i c h  has  many "common"  a renas  of 
i nteract ion when at the same t ime most g roups  
str ive to m a i nta i n  eth n i c  boundar ies .  An i nterest
ing d ia lect ic  ex i sts between bu i ldi n g  i nterethn i c  
re lat ions  and diffe rent m echan i sms  of  bou nda ry 
m a i ntena nce.  

Conclusion (I): Multiethnic 
networks and the study of 
Caucasian Jews 

An i m porta nt a spect of 0 exper ience i n  th i s  
diverse a rea was the i r  s i tuat ion a s  "one g roup  
among many " .  As  such ,  0 saw themselves , 
and i n  most cases were a l so perceived by oth 
ers ,  a s  be i n g  " loca l " .  T h i s  pos i t ion changed over 
t ime and p lace ,  but genera l l y  speaki n g ,  it seems  
that  i n  th i s  respect, the 0 s i tuat ion was  diffe r 
ent f rom Russ ians  and f rom Russ i an  J ews who 
sett led i n  the a rea . For th i s  popu lat ion the ques
t ion of " loca l ity" was m o re a m biguous .  0, at 
least i n  most yea rs of Russ ian  a nd Soviet era s ,  
were part o f  " loca l "  Me-Networks. I n  both trade 
and in cu l tu re 0 p layed an i m porta nt ro le in the 
const itut ion of these networks , a s u bject that 
req u i res additio n a l  resea rch . 4 1  But  i t  i s  the ex
a m ple of hous ing and patterns  of res idence that  
g ive sa l ient m a n ifestat ion for the l ocat ion of 0 ,  
a s  one more g rou p ,  among others ,  wh ich s h a re 
m u lt i - ethn i c  everyday exper ience and  const itute 
M u lt i - ethn i c  networks .•2 

Common approach in the H i storiography of Jews 
differentiates between Jews in Christian su rround
ings and Jews in  M us l im Surroundings .  The case of 
0 shows the l imits of such s impl istic differentiation .  
Although the  rel igion of  the  surrounding people is  an 
important factor in  the Caucasus, ethnic differentia
tions and boundaries in  th is  area are h igh ly important, 
and stand as an important set of va riables (which i n 
clude factors as language, group identity and sym bols 

" For Some aspects of CJ role in music and the impor

tance of interactions with other groups in this sphere see Eli
yahu, Piris. The Music of the Mountain Jews, Jerualem: TI1e 

etc) in its own right. In this sense, 0 situation should 
be understood and analyzed in  the context of Jews 
in a multiethnic surrounding ,  and such a perspective 
goes beyond the common distinction which places 
0 as "Jews among M usl ims" .  At the same time, at 
certa in  historica l  moments the framework of "Jews 
in Mus l im su rroundings" becomes more vivid: for ex
ample, when resistance to Russian  expansion took a 
rel igious form , as rel ig ion was a lso a tool to un ite the 
diverse population against a foreign i nvader. 

Russian  imper ia l ism and then Soviet Russian con 
trol o f  the area added additiona l  crucia l  contexts to 
understanding Jews in the Caucasus in modern pe
riod. Th i s  lead to another aspect of 0 recent h istory : 
the politics of Tatization.  It seems that th is  pol it ics 
should be understood as a product of Russ ian ,  and 
then Soviet polit ica l  manipu lations,  which used a 
radica l  rei nterpretation of the multiethnic framework 
in the construction of col lective identities [ i .e .  see ing 
the Jews as another loca l  ethn ic g roup that have no 
connections to other Jews]. Th i s  ra i ses questions 
which are beyond the scope of this discussion .  Sti l l ,  
t he  ana lytical differentiations made a bove between 
the situation of Jews regarding the state and thei r 
place in everyday M ulti-ethnic networks show the 
l im its of "Tatizat ion": a lthough Soviet Authorities 
and Some parts of 0 el ite made a strong effort to 
identify 0 as Tats, in the every day socia l  i nteraction 
both Jews themselves and their neighbors kept thei r 
former designation . Both saw thei r distinctiveness, 
but a lso knew a bout their relat ions to other Jews. 
Looking at the dynamics of M u lti-ethn ic networks 
show the gap between the sa l ient i mpact of the 
"Tati" pol icy in  the pol itical a rena and the l im ited i n 
fluence i n  the  socia l  sphere of  everyday l ife where 
Jews remained "Jews" or MJ for their neighbors , 
and didn't turn i nto "Tats" .  Th i s  is connected also 
to the question of the relations between 0 and Eu 
ropean/Russian Jews: a lthough there were tensions 
between the groups,  there were important con 
nections as wel l .  I t  seems that these connections 
a lso gave 0 access ib i l ity to other networks , besides 
those that a re the focus of this di scussion , but this 
hypothesis needs further research . 43 Another im-

Jewish Musical Research Center, The Hebrew University of " Some examples seems to be "Jewish networks" - as 

Jerusalem. 1 999 manifested both in Zionist activities ( see Altshuler, The Jews. 
" At the same time this example point out the differ- p. 486-507) or in the Religious sphere (for example. some 
ences regarding this aspect between different communities of CJ Rabbis were educated in Yeshivas in Lita in 19 C , or in 
CJ: in Kuba, Azerbaijan, for example, CJ had their own area. Moscow in recent years) as well as connections to " Russian 
This influences the nature of relations with surrounding popu- networks" in regard to the place some Russian Jews had in 
lation, although in Kuba as well CJ were involved in Me-Nw. Academy, government etc. 



portant case which is connected to questions of 
1 en canon from one hand ,  and the mean ing of 

u -ethnic networks on the other  hand is the case 
o the suMval of Nal 'ch ik Jews d u ring Nazi occu 
pa on. H istorical d i scussions of th is event g ive an  
important account of  these events in  rega rd to  the 
German's decisions not to ki l l  the city Jews, which 
.-.as influenced a lso by thei r p lans to get the coop
era on of the local popu lation , and thei r fea r that 
a pplying he i r  regu la r  death pol icy towards the Jews 
will  harm such cooperation and this had i nfl uence 
even more then any cla im  that they a re "Tats" and 
no "Jews". 44 This  study, as  wel l  as  other evidences 
from this period that were recently col lected45, g ive 
hints to the im portance of the patterns of relations 
between Jews and thei r loca l  neighbors i n  th is sav
ing . Thi s  ca l l s  for a fa rther research rega rd ing  the role 
o M u lt i - ethn ic networks i n  th is less known story of 
Jewish su rviva l d u ring the Holocaust. 

Ge  i n g  back to Russ i an  r u l e  in the Soviet e ra ,  
1 1 s c lea r that  Rel i g i ous  d ifferences were a n  i m 
p o  a n  factor i n  t h e  re lations  toward O from the 
a uthon 1es (who tr ied to e l i m i nate the i r  con n ec -
1on  o oth e r  J ews ) .  B u t  i n  o r d e r  t o  u n d e rsta n d  

e i r  everyday exper ience a n d  i ntera ct ion  with 
o her  g ro u ps the m u lt ieth n i c  framework is h i g h ly  
1 rn porta n . Th i s  ca l l s  for  f u rthe r  resea rch wh ich 
w · exa m i n e  the  i nterp lay between the m u lt iet h 
r n c  a n d  the rel i g ious  context , i n  d ifferent per iods 
and p l aces . I t  a l so ca l l  to exa m i n e  the i nterp lay 
between h e  l evel of interact ion  with the s u r 
round i n g  soc iety a n d  the  i n teract ion  w i t h  the 
au hon  es ,  which 1n modern e ra rep resent the 
con rol  of Russ i ans  over the Cauca s u s .  The stu d y  
o M u i  1 - et h n i c  n etworks ca n contr i bute s i g n if i 
can y o the exa m i n at ion  of a l l  these a s pects of 
0 exper ience wh i le  g i v i ng  a n  i m porta nt p lace to 
loca l con ext a n d  loca l  h i story. 46 

44 Altshuler. The Jews, 122-126. 

45 Col lected by Svetlana Aharonova Dani lova for the 

ptelberg project (personal communication) . .  

46 1 11  t h  sense ,  the !mutations o f  the current discussion 

should be noted as wel l :  while mani festing certain elements of 

Me- , the attention to tbe differences between local contexts 

the areas mentioned was l i mited. An example for this is the 

bi difference m the Is lamic background between di fferent 

Daghettan people (Avar, Lezgm etc ) to the Kabardinians and 

ocher gr m orth We t Caucasus who were Jslamized very 

ate 

Study of M u lt i - ethn i c  networks ca n contr ib 
ute  f ru i tf u l  perspectives to  the study of  J ews in  
other  p laces as  wel l . The l a st pa ra g raph  offer 
d i fferent leve l s ,  or d i mens ions  of d i scuss ion a n d  
a n a lys is  o f  M u lt i - ethn i c  n etworks  a s  f i rst step 
towa rds a cooperat ion of anth ropolog i ca l  a n d  
h i stor ica l  a p p roaches i n  the study  o f  the i nterac
t ions  of J ews with the i r s u r rou n d i n g s  i n  d ifferent 
per iods a n d  contexts .  

Conclusion (II): Multi-ethnic 
networks in everyday 
experience- 3 levels of 
discussion 

U s i n g  eth nograph i c  observat ions ,  th i s  a rt ic le  
s u ggest a few d i fferent l eve l s  for the under 
sta n d i n g  of  M u lt i - ethn i c  networks ,  and  the po
s i t ion  of  J ews ( i n  th i s  case  0) i n  such networks .  
M u lt i - ethn i c  networks has  p ract ica l  a n d  even 
i n st ru menta l  a spects ; i t  has socia l  a spects and  
it i nc l udes  cu l tu ra l  exchange a n d  sym bo l ic  a s 
pects .  I n  u n d e rsta n d i n g  these leve l s ,  attent ion 
shou ld be pa id  to the socia l  and cu l tu ra l  d i a l ect ic  
between the construct ion of i nterethn i c  re lat ions 
a n d  ma i ntena nce of eth n i c  bounda r ies .  

Fi rst , mu lt iethn ic  networks have an  im portant 
i n strumental and practical side, which enable trade,  
m utua l  economic activity and  exchange,  as  wel l  as  
i n  the pol it ical f ield .  The "pract ica l "  s ide of such 
networks i s  demonst rated when ind iv idua ls  use 
mu ltiethn ic  networks d u ring  trave l ,  work or  nego
tiations with a uthorit ies. Practical s ides of consti 
tuting  M u lt i -ethn ic  networks can be seen a l so i n  
t h e  commun ity level when facing  a potentia l  cr is is ,  
such as i n  the rad ica l  exam ple case of the su rviva l 
of Na l 'ch ik  Jews d u ring  Naz i  occupation .  

Seco n d ,  such exam ples of us ing M u lt i - ethn i c  
n etworks a s  a sou rce of  s u p port beyon d  the i r  
o r i g i na l  i n st ru menta l a spects ,  such a s  i n  the case 
of the mourn i ng  man who rece ived he lp  and  
s u p po rt when he ca me back  to  the Caucasus ,  
shows that  the con st ruct ion  of  socia l  relat ions  
wh ich  have a deeper persona l  a spects a re not 
less im porta nt .  Networks ,  of course,  a re d iffe r 
ent f rom one a nother  i n  the i r  h i story a n d  way of  
c reat ion , but i n  any  case  it i s  i m porta nt to  look  
on the i r  m a n ifestat ions  on  everyday l ife , a n d  not 
on l y  on the i r  economic  or pol i t ica l  f unctions .  



Th i rd .  the c lose look on �veryday man ifesta
t ions of Me- Nw show a l so the i m portance of 
symbol ic  aspects which can be i nterwoven and 
immersed i n  cu ltura l  te rms ( such a s  i n  the exa m 
ple o f  the term "Kunak" ,  which show a l so how the 
"cu ltura l "  and the "economic/practica l "  a re inter
wove n )  and in dynamic  h i storica l memor ies .  

Last ly, there i s  a n  i m po rta nt d i a lect ic  between 
the pa rt ic i pat ion in m u lt ieth n i c  netwo rks a n d  the 
efforts to m a i nta i n  eth n i c  bounda r ies .  M o re 
over, i t  seems  that  m u lt ieth n i c  netwo rks ca n be  
a n  i m porta nt e lement  for eth n i c  g roups  on ly  if  
part ic ipat ion i n  such networks does not pose a 
r i sk  to the very ex istence of the g roup ' s  co l l ec
tive ident ity. M a i ntenance of eth n i c  bou nda r 
i e s  and  Jew i sh  patterns  o f  i nteract ion  with the i r 
su r rou n d i n g  i n  m u lt iethn i c  networks a re a lways 
connected a n d  ca n be understood on ly  in con 
text i n  the backg round  o f  genera l  patterns  of 
ethn i c  bou nda r ies a n d  eth n i c  re lat ions  in each 
a rea . This h i g h l i g hts the i m po rtant of the con 
text to any ana lys i s  of ident ity. 

Hence,  wh i l e  in the Caucasus  such invo lve
ment was a way of l i fe common to other g roups  
i n  the reg ion  a s  wel l ,  it i s  a q uest ion for compar 
ative resea rch to  see  to  what  extent th i s  patterns  
character i zed J ews i n  other  a reas a n d  per iod s ,  
and  whe n ,  on  the other  s ide o f  t h e  sca le ,  i nvo lve
ment i n  M u lt i - ethn i c  networks ca n be a s ign  for 
a change ,  and even a r isk for g ro u p  bou ndar 
ies . Such  d i scuss ion a l so  req u i res some sepa ra 
t ion between the soci a l  a n d  the cu ltu ra l  l eve l s ,  o r  
more p recise ly, between m a i ntenance of eth n i c  
bounda r ies a n d  dyna m ics o f  cu l tura l  c h a n g e  and  
exchange .  I n  many cases ,  the conti n u i n g  i nterac
t ions i n  such networks ca n be part of "boundary 
work.  "47 At the same t ime ,  th i s  d oes not i m p ly 
that there a re no  cu l tura l  i nf luences :  pa rt i c ipa 
t ion i n  m u lt ieth n i c  i nteract ions  ca n i nf luence on  
conti n u i n g  soci a l  a n d  cu l tura l  change a n d  deve l 
opments with i n  t h e  ex ist i n g  bounda r ies . 

Quest ions  of g roup  bounda r ies a n d  ident ity 
a l so rem i n d  u s  that it is poss ib le  to d ifferent i 
ate between the pos it ions  of some i n d ivi dua l s  
i n  m u lt ieth n i c  networks ,  a n d  the  a n a lys is  o f  the 
place that such networks have for a g roup .  U ,  
i n  th i s  i n sta nce ,  i s  a n  exa mp le  of a g ro u p  whose 

47 Barth, 
Fredrick "introduction'', in his Ethnic Groups & Bow1daries, 

Boston: Little Brown. 1969. 

part ic i pat ion in M u lt i - ethn ic  networks s ign if i 
ca nt ly i nf luence its way of l ife. Such groups ,  I 
be l ieve , a l so deve lop h igh  i ntercu l tura l  ab i l it ies .  
and  i n  some cases even m u lt icu ltu ra l  creat iv ity 
a n d  ca pacity.48 Th i s  ra ises other  q uest ions ,  re 
g a rd i n g  both th i s  sma l l  g roup a n d  rega rd i n g  the 
h i story, a nth ropology and  soc io logy of Jews i n  
genera l .  Fi rst , however un ique  i s  the Caucasus ,  
some of  the  leve l s  of  M u lt i - eth n i c  networks ex 
per ience ca l l  fo r  re -exa m i n i n g  a n d  compa rative 
stud ies of Jews i nvolvement in such networks i n  
other  m u lt iethn ic  setti ngs .  Seco n d ,  a d i fferent 
q uestio n ,  with actua l  relevance ,  is what ha ppens 
to such patterns i n  case of i m m i g rat i o n ,  and es 
pecia l ly when the socia l  envi ro n ment becomes 
one where J ews of d i ffe rent backgrounds  a re 
the major ity. I n  th i s  sense,  it seems  that h i stor ica l  
d i scuss ions o f  M u lt i - ethn ic  networks m i g ht have 
some releva nce on cu rrent d i l emmas  rega rd i n g  
recogn it ion o f  t h e  identity o f  t h e  "other" and  of 
i n terethn ic  i nteract ions  in m u lt ieth n i c  societ ies .  

48 I a m  using this term here i n  its contemporary nonna
tive coru10tations. This has implementations to the discussion 
of CJ situation since the majority of this group immigrated to 
I srael in the 1990s. 
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