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Аннотация. К концу Средневековья в традиционном еврейском обществе Европы возник важнейший религиозный 
институт иудаизма, регламентирующий жизнь общины в вопросах похорон и траура. Он получил название погребальное 
братство (святое братство, хевра кадиша) и функционировал во всех без исключения еврейских общинах Европы и России 
вплоть до начала Второй мировой войны. Погребальное братство было необходимо любой общине по двум причинам. Во-
первых, ближайшим родственникам умершего было запрещено самим заниматься погребением усопшего. Во-вторых, эта 
организация давала возможность каждому еврею совершать гмилут хасадим – так называемые добрые дела от чистого 
сердца, предписанные для исполнения еврейским законом. Состоять в членах погребального братства было честью, а усло-
вием членства в нем являлось безупречное исполнение заповедей Торы. Все ритуалы, связанные с похоронами, выполня-
лись членами братства безвозмездно, однако родственники усопшего платили братству за место на кладбище и организа-
цию похорон. В результате любое погребальное братство располагало значительным количеством денег, которое оно пус-
кало на дальнейшую благотворительность (содержание еврейских школ, училищ, библиотек, богаделен, приютов, больниц 
и т. п.). К середине XIX в. сибирские еврейские общины окрепли в количественном и материальном отношении. Каждая 
имела не только собственное кладбище, но и погребальное братство, выполняющее свои функции в соответствии с пропи-
санными в иудаизме законами погребения и траура. В последней четверти XIX в. в иркутской еврейской общине также было 
учреждено погребальное братство, которое просуществовало вплоть до середины XX в. Работу иркутского братства можно 
разделить на два периода – дореволюционный и постреволюционный, каждый из которых подробно освящен в данной 
статье. 
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Abstract. By the end of the Middle Ages, in the traditional Jewish society of Europe the most important religious institution of 
Judaism, which regulating the life of the community in matters of burial and mourning had arisen. It was called the funeral brother-
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hood (holy brotherhood, Chevra Kadisha) and functioned in all Jewish communities without exception in Europe and Russia until 
the beginning of World War II. The burial brotherhood was necessary for any community for two reasons. Firstly, the closest rela-
tive of the deceased was forbidden to engage in the burial of the deceased themselves. Secondly, this organization made it possible 
for every Jew to perform Gmilut Hassadim, the so-called good deeds from a pure heart, prescribed for execution by Jewish law. It 
was an honor to be a member of the funeral brotherhood, and the condition of membership in it was the impeccable fulfillment of 
the commandments of the Torah. All rituals associated with the funeral were performed by members of the brotherhood free of 
charge, however, the relatives of the deceased paid the brotherhood for a place in the cemetery and organization of the funeral. As 
a result, any funeral brotherhood had a significant amount of money, which it used for further charity (maintenance of Jewish 
schools, colleges, libraries, almshouses, shelters, hospitals, etc.). By the middle of the 19th century Siberian Jewish communities 
have grown stronger both quantitatively and materially. Each had not only its own cemetery, but also a funeral brotherhood, per-
forming its functions in accordance with the laws of burial and mourning prescribed in Judaism. In the last quarter of the 19th cen-
tury, a funeral brotherhood was also established in the Irkutsk Jewish community, which lasted until the middle of the 20th century. 
The work of the Irkutsk brotherhood can be divided into two periods – pre-revolutionary and post-revolutionary, each of which is 
covered in detail in this article. 
 

Keywords: funeral brotherhood, holy brotherhood, Chevra Kadishah, charity, charitable societies, Jewish cemetery, Irkutsk 
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Введение 

В настоящее время все большее значение при-
обретает междисциплинарный подход к изучению 
еврейской истории, культуры и искусства, поскольку 
все эти понятия взаимосвязаны, а их изучение без 
взаимодополняющего контекста истории, теологии, 
культурологии и искусствоведения невозможны. В 
рамках такого подхода одной из самых сложных меж-
дисциплинарных тем современной иудаики является 
тема, связанная с погребальной культурой иудаизма. 
Внутри этой темы есть как достаточно изученные во-
просы, например вопросы, касающиеся всех аспектов 
изучения еврейских кладбищ – от прочтения текстов 
надгробий до их полной каталогизации, так и вопро-
сы, к которым исследователи в силу ряда причин об-
ращаются достаточно редко. Одной из таких редких 
междисциплинарных тем в иудаике является тема 
изучения так называемых погребальных или святых 
братств – благотворительного института иудаизма 
второй половины XVI – первой половины XX в., свя-
занного с канонизированными проводами усопшего 
еврея в его последний путь. 

Редкость выбора данной темы современными 
исследователями обусловлена в числе прочего отсут-
ствием достаточного архивного материала, связанно-
го с функционированием погребального братства в 
отдельно взятой общине. Государственный архив Ир-
кутской области (ГАИО) располагает достаточным ко-

личеством документов, проливающих свет на столь 
закрытую тему, и позволяет реконструировать работу 
иркутского погребального братства второй половины 
XIX – первой половины XX в. в контексте общих функ-
ций данного социокультурного института, что обу-
славливает актуальность выбранной темы. 

Объектом исследования данной работы стало 
понятие погребального братства как общего социо-
культурного института иудаизма, предметом исследо-
вания – функционирование иркутского погребального 
братства периода второй половины XIX – первой по-
ловины XX в. 

Анализ историографии проблемы, связанной с 
институтом еврейских погребальных братств на за-
падных территориях дореволюционной России и 
СССР, а также их функционирования в сибирских ев-
рейских общинах позволил сделать заключение о не-
достаточной изученности проблемы в отечественной 
историографии. К теме благотворительных, в том чис-
ле погребальных обществ в черте постоянной еврей-
ской оседлости обращался К. Гавриленко в статьях 
«Проблемы сохранения и развития погребальной 
культуры евреев Западной Беларуси и Западной Укра-
ины во 2-й половине XIX в. – в конце 30-х годов XX в.: 
источники изучения» (Гавриленко, 2017a) и «Благо-
творительность в еврейской погребальной обрядно-
сти на территории Западной Беларуси (1921–1939 гг.)» 
(Гавриленко, 2017b). 
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Тема еврейской благотворительности в Сибири 
была затронута в статьях О. С. Ульяновой «Формиро-
вание благотворительных институтов еврейской об-
щины г. Томска в XIX начале ХХ столетия» (Ульянова, 
2014a) и «Особенности погребения умерших как фак-
тор сохранения национальной культуры еврейской 
общины (на материалах по Томску второй половины 
XIX начала XX столетия)» (Ульянова, 2014b), а также в 
статьях Е. А. Берман и Е. Г. Павловой «Амурский ев-
рейский некрополь как этнокультурная составляющая 
жизни еврейской общины г. Иркутска первой полови-
ны XX в.» (Берман, Павлова, 2020) и Е. А. Берман «Ис-
тория и традиции Святого (погребального) братства 
иркутской еврейской общины (вторая половина XIX – 
первая половина XX века)» (Берман, 2021). Косвенно к 
историографии проблемы можно отнести книгу «Том-
ский некрополь: списки и некрологи погребенных на 
старых томских кладбищах» под общей редакцией 
Н. М. Дмитриенко1. 

Состояние историографии проблемы обусловило 
цель исследования, связанную с освящением истории 
возникновения и функционирования иркутского ев-
рейского погребального братства второй половины 
XIX – первой половины XX века в контексте общих со-
циокультурных традиций иудаизма. Достичь заявлен-
ную цель исследования представляется возможным 
лишь в случае последовательного решения комплекса 
исследовательских задач: определения религиозной 
специфики погребальных ритуалов и практик, сфор-
мировавшихся в еврейских общинах диаспоры от 
начала талмудического периода (VI в.) до позднего 
средневековья (XV в.); установления общности струк-
туры и деятельности погребального братства ашке-
назских общин XVI – середины XX в.; выявления усло-
вий становления, структуры и работы иркутского по-
гребального братства в дореволюционный период 
(1870-е – 1917); анализа его функционирования в со-
ветский период (1920-е – 1960-е гг.). 

Основу источниковой базы исследования соста-
вили: канонические тексты иудаизма, труды религи-
озных и светских авторов, документы Государственно-
го архива Иркутской области. При подготовке иссле-
дования автор пользовался принципами историзма, 

                                         
1 Томский некрополь: списки и некрологи погребенных на 
старых томских кладбищах / отв. ред. Н. М. Дмитриенко. 
Томск : Изд-во ТГУ, 2001. 328 с. 

объективности, целостности. Были использованы 
сравнительно-исторический, проблемно-хронологи-
ческий, просопографический методы исследования, 
метод периодизации, методы индукции и дедукции, 
анализа и синтеза. 
 
Историографические источники исследования 

Похоронные практики и ритуалы в иудаизме. 
Традиционный раввинистический иудаизм строго ре-
гламентирует религиозную, семейную и обществен-
ную жизнь верующих евреев совокупностью законов 
и установлений, носящей название Галаха. Основы 
Галахи изначально были прописаны в Торе (письмен-
ная Тора – II в. н. э.) и Талмуде (VI в. н. э.) (Переферко-
вич, 1897). В XII в. один из важнейших средневековых 
мыслителей еврейской культуры – Рамбам (раби Мо-
ше бар Маймон) – в своей книге Мишне Тора (Яд аХа-
зака) впервые сформулировал в едином теологиче-
ском документе всеобъемлющий кодекс еврейских 
законов и постановлений по логическому принципу, 
охватив еврейскую жизнь во всех ее проявлениях2. 

Окончательно эту традицию закрепил в XVI в. 
раввин Иосиф Каро в книге «Шулхан Арух» (Перефер-
кович, 1899), которая излагала галахические предпи-
сания на все случаи жизни: рождение, свадьба, воспи-
тание детей, торговля и пр. В XIX в. ряд авторов (Шло-
мо Ганцфрид, Рафаэль Барух Толедано, Хаим Давид 
Галеви, Овадия Йосеф), независимо друг от друга, 
сократили и систематизировали Шулхан Арух в ряд 
галахических кодексов, получивших общее название 
Кицур Шулхан Арух (малый Шулхан Арух). 

В Восточной Европе и в России наиболее изве-
стен Кицур Шулхан Арух, изданный в 1864 г. раввином 
Шломо Ганцфридом, жившим в городе Унгвар (Ужго-
род). Благодаря доступности изложения и небольшо-
му объему эта книга остается популярной в еврейском 
религиозном обществе и в настоящее время3. 

Галахические законы размещены в Кицур 
Шулхан Арух в следующем порядке: заповеди, испол-
няемые каждый день (молитва, благословения перед 
едой и т. д.); заповеди, исполняемые раз в неделю 

                                         
2 Ганцфрид Ш. Кицур Шулхан Арух / пер. А. Кутукова. М. : 
Конгресс еврейских религиозных организаций и объеди-
нений в России, 1999. 538 с. 
3 Кицур Шулхан Арух (Краткий свод законов еврейского 
образа жизни) / сост. и пер. Й. Векслер. М. : Книжники, 
2019. 794 с. 
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(шаббат); заповеди, исполняемые несколько раз в год 
(посты и праздники) и заповеди, исполняемые один 
раз за всю жизнь (рождение, обрезание, свадьба, 
смерть). Законы, касающиеся посещения умирающих, 
смерти, похорон и соблюдения траура располагаются 
в Кицур Шулхан Арухе в главах 193–2214. 

На основе Кицур Шулхан Аруха некоторые со-
временные раввины также составляют свои руковод-
ства и трактовки традиционных погребальных практик 
и ритуалов. Среди них раввины из Нью-Йорка А. Диа-
мант и его работа «Как сказать кадиш: как утешать 
умирающих, хоронить мертвых и оплакивать как ев-
рей»5 и Брайан Уолт «Еврейские обычаи и ритуалы 
смерти и траура: руководство»6. 

Функционирование погребальных братств на 
территории Европы и Российской империи. Первое 
погребальное братство у евреев-ашкеназов было ос-
новано в 1536 г. в Праге известным талмудистом, рав-
вином Элиезером бен-Илия Ашкенази (Еврейская эн-
циклопедия…, 1909). Другой крупнейший галахиче-
ский авторитет того же времени, раввин Йехуда Лива 
(Лев) бен Бецалель, установил законодательные нор-
мы его деятельности в 1564 г. Устав Пражского погре-
бального братства не сохранился в оригинале, но он 
неоднократно переиздавался, т. к. стал основой для 
всех возникших в последующем погребальных 
братств7. 

Подробно о функционировании всего корпуса 
еврейских благотворительных обществ на территории 
Российской империи написано в книге М. Гурвича и 
А. Воли «Еврейские братства в России» (Гурвич, Воля, 
1868). 

В Государственном музее истории религий в 
Санкт-Петербурге хранится Устав еврейского погре-
бального общества в местечке Бешенковичах, отпеча-
танный в Витебске в 1913 г. и дает представление о 

                                         
4 Ганцфрид Ш. Кицур Шулхан Арух / пер. А. Кутукова. М. : 
Конгресс еврейских религиозных организаций и объеди-
нений в России, 1999. 538 с. 
5 Diamant A. Saying Kaddish: how to comfort the dying, bury 
the dead, and mourn as a Jew. New York: Schoken, 1998, 
266 p. 
6 Jewish practices and rituals for death and mourning: a 
guide. A handout for an education class of Rabbi Brian Walt at 
Congregation Tikkun v’Or. 2012–2013. 30 p. 
7 Stanovy Pražského židovského Pohřebního bratrstva, Chevra 
Kadiša. Praha, 1936. 

том, как функционировало любое подобное брат-
ство8. 

Интересные сведения о функционировании по-
гребальных братств черты постоянной еврейской 
оседлости можно подчерпнуть из книг, изданных в 
Вильне в 1868 и 1869 гг., спорного, в еврейском кон-
тексте, автора – Я. А. Брафмана «Еврейские братства, 
местные и всемирные» (Брафман, 1868) и «Книга Ка-
гала. Материалы для изучения еврейского быта» 
(Брафман, 1869). 

Функционирование погребального братства в 
Иркутске. Все ключевые сведения о жизни еврейской 
общины Иркутска середины XIX – первого десятилетия 
XX в. можно почерпнуть из книги В. С. Войтинского и 
А. Я. Горнштейна «Евреи в Иркутске» (Войтинский, 
Горнштейн, 1915). Материалы для книги более пяти 
лет собирались активистами общины и были пред-
ставлены для оформления в книгу двум политическим 
ссыльным, членам партии РСДРП Владимиру Войтин-
скому и Абраму Горнштейну. К сожалению, в книгу 
вошел далеко не весь собранный материал. 

Важнейшей информацией, оставшейся за преде-
лами книги, стала и история трех еврейских кладбищ и 
еврейского погребального братства. Этот материал 
оформил в отдельную рукопись иркутский старожил-
общинник, купец второй гильдии и в разные годы 
староста иркутского погребального братства – Иуда 
Лейбович Нейман. В 1924 г. он передал рукопись в 
синагогу9, но до настоящего времени она не сохрани-
лась. 

В ГАИО не установлено ни одного документа, 
связанного с функционированием хевра кадиша до 
революции и проливающего свет на дореволюцион-
ное функционирование иркутского погребального 
братства. Предположительно, можно говорить о том, 
что организация не была зарегистрирована офици-
ально. 

В связи с этим книга «Евреи в Иркутске», а также 
ежегодные календари синагоги, издаваемые в 1907–
1927 гг. и фиксировавшие основные даты в жизни об-
щины в течение предшествующего выходу календаря 

                                         
8 Устав еврейского погребального общества в м. Бешенко-
вичах. Витебск : Тип. и фабр. штемп. Левинтова, 1913. 8 с. 
9 Иркутский еврейский юбилейный календарь на 5685 
еврейский год (1924–1925). Иркутск : Тип. изд. «Власть 
труда», 1924. 
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года, по сей день является основным источником ин-
формации по данному вопросу. 

После Октябрьской революции Совет народных 
комиссаров РСФСР снял с духовных учреждений 
функции регистрации браков, разводов, рождений и 
смертей. Они были переданы специальным граждан-
ским отделам при городских или районных управах 
Декретом ВЦИК, СНК РСФСР «О гражданском браке, о 
детях и о ведении книг актов состояния» (от 18 декаб-
ря 1917 г.)10. Сохранившиеся в послереволюционных 
фондах ГАИО документы, так или иначе касающиеся 
обрядов еврейского погребального культа, были уста-
новлены в фонде р-504 «Иркутский городской Совет 
народных депутатов, г. Иркутск Иркутской области» 
(25.01.1920–01.11.1993) (Оп. 5. Д. 57, 58, 265, 310, 361, 
369) и фонде р-2951 «Объединенный архивный фонд 
“Уполномоченные Советов по делам русской право-
славной церкви, религиозных культов и религий при 
Совете Министров СССР по Иркутской области”» 
(07.10.1943–01.10.1990) (Оп. 3. Д. 53, 54) (История ре-
лигиозных учреждений Восточной Сибири…, 2017). 

Условно эти документы можно разделить на че-
тыре группы: протоколы общих собраний погребаль-
ного братства; акты и постановления о национализа-
ции имущества погребального братства, в том числе 
списки национализированного инвентаря; админи-
стративная переписка с государственными структура-
ми по вопросу изъятия из пользования общины дома 
омовения на новом еврейском кладбище; прочая ад-
министративная переписка с государственными струк-
турами, в том числе жалобы. 
 
Функции погребальных братств ашкеназских общин 
XVI–XX вв. 

Первоначально погребальное братство заботи-
лось только о теле умершего и его скорейших похоро-
нах (желательно в день смерти), т. к. по понятиям ев-
реев лежание вне могилы причиняло усопшему муки 
и бесчестие (Grünwald, 1889. S. 44). Позднее члены 
хевра кадиша стали заботиться об умирающих, боль-
ных, пожилых людях и сиротах, которым оказывали не 
только духовную, но и материальную поддержку. 
                                         
10 Декрет о гражданском браке, о детях и о ведении книг 
актов состояния. 18 декабря 1917 г. // Собрание узаконе-
ний и распоряжений Правительства (СУ РСФСР) за 1917–
1918 гг. № 11. Ст. 160. Управление делами Совнаркома 
СССР. М., 1942. 1483 с. 

Члены братства посещали больных еврейской веры, 
находились рядом с ними в их последние минуты пе-
ред смертью. После смерти больного они должны 
были позаботиться о ритуальном омовении тела 
умершего, его одежде и погребении по религиозным 
правилам11. 

В XIX в. в крупных общинах стали возникать от-
дельные братства по строительству больниц, домов 
престарелых и детских приютов, однако в небольших 
общинах все эти функции по-прежнему выполняло 
погребальное братство (Goldberg, 1989. P. 126). 

Не менее важной задачей хевра кадиша стал 
контроль над состоянием кладбища. Братство следи-
ло за целостью кладбищенской ограды, содержало 
надзирателя и работников кладбища, покупало до-
полнительную землю. Из числа членов братства еже-
годно избирался один или несколько старшин – габа-
ев, остальные члены, в числе не менее десяти, назы-
вались братчиками. С XIX в. к хевра кадиша стали при-
соединяться женские общества. Они ухаживали за 
больными женщинами, готовили умерших женщин к 
похоронам, шили погребальные одежды как для 
женщин, так и для мужчин (Мурзаханов, 2016). 

Доходы братства в любой общине были высоки-
ми. Они складывались из ряда составляющих: 1 – из 
оплаты родственников усопшего за место на кладби-
ще; 2 – из капиталов, добровольно завещаемых брат-
ству его членами; 3 – из «кружки» братства. Плата за 
место на кладбище не имела определенной нормы. 
Ее устанавливали старшины братства для каждого 
усопшего в отдельности, беря во внимание степень 
состоятельности, религиозное поведение и талмуди-
ческую репутацию умерших. Завещать часть своих 
капиталов не было обязательным условием членства, 
обычно завещалась недвижимость, с которой в даль-
нейшем братство могло получать какой-либо доход. 
Кружка была обязательной составляющей братства. 
Она постоянно находилась в молитвенных домах и с 
ней ходили во время выноса умершего.  

Поскольку все братчики работали безвозмездно, 
расходы братства складывались из расходов на ре-
монт кладбищенской ограды и принадлежащих брат-
ству домов омовения (бейт а-таара), на снабжение 
саванами бедных, на покупку земли под кладбище (по 

                                         
11 Stanovy Pražského židovského Pohřebního bratrstva, Chev-
ra Kadiša. Praha, 1936. Str. 1. 
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надобности), жалованья привлеченным служащим, а 
также на большую ежегодную трапезу для всех брат-
чиков. Поскольку все эти расходы в итоге были гораз-
до ниже суммы приходов, погребальное братство 
располагало значительными денежными суммами, 
которые оно пускало на дальнейшую благотворитель-
ность. 

В первом, Пражском уставе, была строго пропи-
сана иерархическая система братства, а также правила 
экзаменов12, и испытательный срок для новых членов, 
положение молодоженов13, количество окончатель-
ных членов и кандидатов (Goldberg, 1989. P. 124). В 
члены братства могли записывать в раннем детстве, 
однако право посещать больных и участвовать во всех 
религиозных обрядах во время одевания захоронение 
умершего каждый член ассоциации имел право толь-
ко после достижения им 15-летнего возраста14. 

Причинами исключения из братства могла стать 
недостойная жизнь, не исполнение предписанных 
обязанностей, в случае длительного отсутствия на по-
хоронах, внутренние ссоры или конфликты и отказы 
платить взносы. Исключение из братства несло за со-
бой негативные последствия. Таким людям могло 
быть отказано во многих услугах, на которые распро-
странялась монополия братства: в медицинской по-
мощи, в надлежащих похоронах, в месте на кладби-
ще. То же самое относилось и к членам семьи 
(Grünwald, 1889. S. 41–44). 

Интересен факт наличия в Пражском погребаль-
ном братстве конца XVII в. специального помощника 
габая (шамаша), в обязанности которого входил кон-
троль над мужчинами и женщинами для предотвра-
щения их «аморального» поведения, заключающегося 
в их приближении друг к другу во время похорон. Он 
должен был держать две группы отдельно, идти меж-
ду ними и делать все возможное, чтобы они не при-
ближались друг к другу. В противном случае он имел 
право забрасывать «проблемные» группы камнями 
(Marcus, 1946). 

Во многом братства копировали структуру и обы-
чаи христианских гильдий, в том числе в традициях 

                                         
12 Pozvání k valné hromadě starších ze dne 31.5.1936, 
Židovské Pohřební bratrstvo. Praha, 1936. 
13 Stanovy Pražského židovského Pohřebního bratrstva, Chev-
ra Kadiša. Praha, 1936. Str. 3. 
14 Stanovy Pražského židovského Pohřebního bratrstva, Chev-
ra Kadiša. Praha, 1936. Str. 4. 

корпоративной символики и собственных праздников. 
Ежегодно братство проводило банкет для своих чле-
нов. В различных ашкеназских общинах пользовались 
различными датами: некоторые погребальные брат-
ства Восточной Европы (напр. Пражское) отмечали 
этот день в новолуние месяца Тамуза (ориентировоч-
но в июне)15; в общинах хасидов16 для этого события 
было установлен день 7 адар (февраль – март) – день 
рождения и смерти пророка Моисея (Goldberg, 1989. 
P. 124); у евреев-ашкеназов литвацкого течения17 бы-
ла принята дата 15 кислов (кислев)18, которая прихо-
дилась на конец ноября – начало декабря (Гурвич, 
Воля, 1868). 
 
Учреждение, структура и функции иркутского 
погребального братства в дореволюционный период 
(1870-е – 1917) 

Из книги «Евреи в Иркутске» мы узнаем, что к се-
редине XIX в. (1840–1850) у иркутских евреев еще не 
существовало ни собственного кладбища, ни погре-
бального братства. В это время ими был выкуплен 
кусок католического кладбища (практика покупки ча-
сти кладбища евреями у католиков существовала по-
всеместно на территории Российской империи), а по-
гребением заведовал отставной николаевский солдат, 
служитель военного госпиталя (Берман, 2020). 

Погребальное братство не существовало и поз-
же, когда первое еврейское кладбище уже появилось 
на территории Иеруслимского некрополя (1860-е). 
Погребальное братство учреждено членами общины 
Л. О. Лейбовичем, Х. Б. Бараховичем и Я. Г. Ерманови-
чем, только в 1885 г. (Войтинский, Горнштейн, 1915), а 
                                         
15 Stanovy Pražského židovského Pohřebního bratrstva, Chev-
ra Kadiša. Praha, 1936. Str. 5. 
16 Религиозное течение в иудаизме, распространенное с 
первой половины XVIII в. среди еврейского населения 
Речи Посполитой и прилегающих территорий. 
17 Литваки – территориально-лингвистическая подгруппа 
ашкеназских евреев, являющихся носителями северо-
восточного или литовского диалекта языка идиш и исто-
рически связанное с ними ортодоксальное течение в 
иудаизме, сформировавшееся на территории Великого 
княжества Литовского (территории современной Белорус-
сии, Латвии, Литвы и Польши) с центром еврейской куль-
туры в Вильне. 
18 Еврейский религиозный календарь является лунно-
солнечным, каждый год даты варьируют относительно 
солнечного григорианского календаря, но приходятся на 
один сезон года и на одну лунную фазу. 



Этнология / Ethnology 
 

 

 

 

 Известия Лаборатории древних технологий. 2022. Т. 18. № 2. С. 64–74 
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies. 2022. Vol. 18. No. 2. P. 64-74 

 

70 

первым его старостой стал купец 1-й гильдии Леонтий 
Осипович Лейбович. В дальнейшем старостами Брат-
ства также становились известные и уважаемые чле-
ны общины. В 1886–1892 гг. им был иркутский купец 
2-й гильдии Герш Мовшевич Шнейдерман, в 1889–
1903 гг. – Леонтий Абрамович Винокуров и Леонтий 
Соломонович Мармонтов, в 1903–1908 – иркутский 
купец 2-й гильдии Иуда Лейбович Нейман, в 1909 – 
И. Я. Азарович, в 1910–1911 – Энох Менделевич Брам-
зон, в 1912 – вновь И. Л. Нейман, в 1913–1916 – 
Э. М. Брамзон (Дулов, 1993). С 1905 г. в состав Погре-
бального братства стал входить специально избирае-
мый Комитет из шести лиц. Казначеями Погребально-
го братства в разные годы были: Э. М. Брамзон, 
А. И. Белицкий, Я. Я. Тышковский, М. Я. Рубанович и 
А. И. Лоцман19. 

Погребальное братство имело два деревянных 
дома с пристройками на кладбищах и весь необходи-
мый инвентарь. Братство финансировало бесплатное 
еврейское училище, синагогальную библиотеку, а за-
тем и библиотеку Общества для распространения 
просвещения между евреями в России (ОПЕ), выделя-
ло деньги для улучшения питания заключенных в 
праздники. 

Известно, что Погребальное братство существо-
вало не только при синагоге, но и при Ремесленном 
молельном доме (в первые 20 лет XX в. кроме Боль-
шой синагоги в Иркутске существовало три молельных 
дома). С 1906 г. старостой в нем был Леонтий Ефимо-
вич Кофман. С 1917 г., после Октябрьской революции, 
оба Погребальных братства были объединены, и 
Л. Ф. Кофман продолжал исполнять обязанности ста-
росты до 1932 г., несмотря на революционные собы-
тия, Гражданскую войну, голод, разруху, экспроприа-
цию собственности еврейской общины и фактический 
запрет на исполнение еврейских обрядов. В 1918 г. 
братством были собраны деньги на открытие приюта 
для бедных странников «Ахносас – Ойрхим». В 1925 г. 
оно организовало при обществе «Линас – Гацедек» 
т. е. оказание помощи бедным больным20. 

Ценнейшую информацию о функционировании 
погребального братства до Октябрьской революции 
                                         
19 Иркутский еврейский юбилейный календарь на 5679 
еврейский год (1918). Иркутск : Тип. Окунева, 1918. 
20 Иркутский еврейский юбилейный календарь на 5687 
еврейский год (1926–1927). Иркутск : Тип. «Власть труда», 
1926. 

мы узнаем из постреволюционных фондов. Эта ин-
формация связана с инвентаризацией новой властью 
движимого и недвижимого имущества погребального 
братства и его дальнейшей судьбой. 

Небезынтересна и дата «профессионального 
праздника» погребального братства, установленного в 
иркутской общине. 
 
Функционирование иркутского погребального 
братства в советский период (1920-е – 1960-е) 

Перовое постреволюционное упоминание о по-
гребальном братстве мы находим в Акте от 
18.11.1923 г., когда зав. делопроизводством обществ 
и союзов Иркутской губернской милиции тов. Корзу-
ном была составлена опись многоразовых гробов, 
цинковых ванн, катафалков, лопат для рытья могил и 
т. п. с рекомендацией о необходимости «кладбище со 
всем инвентарем и имуществом передать в ведение 
Губкоммунотдела» (ГАИО. Ф. р-504. Оп. 5. Д. 58. Л. 34). 

Недвижимым имуществом, внесенным в Акт от 
18.11.1923, стали два ритуальных дома омовения, 
расположенных непосредственно на старом (Иеруса-
лимском) и новом (Амурском) еврейских кладбищах. 
В 1925 г. Постановлением Президиума Иркгубиспол-
кома от 01.04.1925 г., протокол № 21, дом был пере-
дан в «непосредственное заведывание ОМХ21» (ГАИО. 
Ф. р-504. Оп. 5. Д. 58. Л. 245), однако до 1930 г. неза-
конно оставался в пользовании общиной. В 1930 г. 
под грифом «секретно» началась переписка между 
Иркутским городским Советом рабочих и красноар-
мейских депутатов, Восточно-Сибирским крайиспол-
комом, Членами президиума секретариата председа-
теля Всероссийского центрального исполнительного 
комитета ВЦИК советов народных крестьянских и 
красноармейских депутатов (Москва), целью которой 
было изъятие данного дома с формулировкой «для 
нужд Похоронного бюро Хозкомбината». 

На заседании Президиума ВЦИК советов 
(г. Москва) 10 июля 1931 года, после 8 лет переписки 
дом был оставлен общине с формулировкой «Поста-
новление Президиума Восточно-Сибирского крайис-
полкома отменить, погребальный дом оставить в 
пользовании верующих» (ГАИО. Ф. р-504. Оп. 5. Д. 5. 
Л. 33). До настоящего времени сам дом не сохранил-

                                         
21 Отдел местного хозяйства Иркутского губисполкома. 
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ся, но сохранился его план (ГАИО. Ф. р-504. Оп. 5. 
Д. 265. Л. 13). 

Немногочисленные документы этих фондов не 
только проливают свет на попытки общины сохранить 
один из многовековых и важнейших институтов иуда-
изма во временных рамках 1920–1930-х гг., но и дают 
представление о положении дел и функционировании 
погребального братства до прихода советской власти, 
как минимум, в первые два десятилетия XX в. 

В этом аспекте наибольшую важность представ-
ляют документы, касающиеся перечня дореволюци-
онного инвентаря, плана дома омовения и даты еже-
годного праздника членов погребального братства. 

Практически во всех списках фигурирует инвен-
тарь с двух еврейских кладбищ – «старого» и «ново-
го», где под «старым» подразумевается кладбище, 
расположенное на территории общегородского Иеру-
салимского некрополя, официально закрытого в 
1900 г., а под «новым» – на территории общегород-
ского Амурского некрополя, в свою очередь офици-
ально открытого в 1900 г. Из такого деления списка, а 
также перечисленного в нем инвентаря, можно сде-
лать косвенный вывод о том, что подхоронения на 
«старом» кладбище происходили и в 1920-е гг. (ГАИО. 
Ф. р-504. Оп. 5. Д. 5. Л. 3–6.). 

При детальном изучении списков инвентаря мы 
встречаем такие пункты как «рессорный пароконный 
крытый катафалк на резиновых шинах с большими 
суконными портьерами» (ГАИО. Ф. р-504. Оп. 5. Д. 5. 
Л. 3) (исправный, 1 шт., 200 руб.) и «рессорный паро-
конный крытый катафалк с малыми суконными порть-
ерами на железных шинах» (ГАИО. Ф. р-504. Оп. 5. 
Д. 5. Л. 33) (исправный, 1 шт., 125 руб.). Подобные 
катафалки стоили дорого, приобретались в Европе и 
позволить их себе могла лишь богатая и многочис-
ленная община, коей иркутская община и являлась. 

Интересен и план дома омовения на «новом» 
кладбище. Его общая площадь составляет 100 м. кв., а 
расположение помещений говорит о том, что он, как и 
положено, был разделен на мужскую и женскую по-
ловины, а также имел отдельный вход из города и 
выход непосредственно на кладбище (ГАИО. Ф. р-504. 
Оп. 5. Д. 265. Л. 13). В некоторых документах упоми-
нается и второй дом омовения, находящийся на «ста-
ром» кладбище, но новые власти он интересовал ма-
ло, из чего можно сделать вывод о том, что ко време-
ни 1920-х гг. он был старым и ветхим. 

Важнейшей группой документов являются те, что 
указывают дату ежегодного праздника членов погре-
бального братства, – 15 кислев (ГАИО. Ф. р-504. Оп. 5. 
Д. 369. Л. 74). Эта дата напрямую говорит о том, что 
члены иркутской еврейской общины в большей сте-
пени имели польско-литовское ашкеназское проис-
хождение (другими прямыми доказательствами яв-
ляются территориально «литовское» происхождение 
трех ее основных раввинов – духовных раввинов 
Н. Мошевицкого и Н. Олевского и казенного раввина 
С. Бейлина). 

Протоколы общих собраний погребального брат-
ства также говорят нам о том, что в 1920–1930-х гг. 
братство не только функционировало, но и оставалось 
многочисленным. Так, на общем собрании 
02.12.1925 г. присутствовало 140 человек (ГАИО.  
Ф. р-504. Оп. 5. Д. 58. Л. 81, 81 об.), 11.12.1927 г. – 
92 человека (ГАИО. Ф. р-504. Оп. 5. Д. 58. Л. 178, 
178 об.), 22.11.1934 г. – 153 человека (ГАИО. Ф. р-504. 
Оп. 5. Д. 310. Л. 20, 20 об., 21). В повестках собраний 
звучат такие вопросы: отчеты о деятельности братства, 
финансовые отчеты, утверждения смет, благодарно-
сти членам братства, в том числе женщинам «за их 
тяжелую и бескорыстную работу» (ГАИО. Ф. р-504. 
Оп. 5. Д. 58. Л. 178 об.). 

Последние упоминания о существовании Погре-
бального братства в Иркутске относятся к 1955–1958 г. 
и касаются, к сожалению, жалоб, вызванных неуряди-
цами внутри общины этого периода. История с жало-
бами и конфронтацией внутри общины начинается 
еще в 1938 г. Она связана с заметкой, опубликованной 
в газете Восточно-Сибирская правда № 15, 18 мая 
1938 г. под названием «Торговцы могилами», в кото-
рой некий Григорий Волчек пишет о том, что в Иркут-
ске существует организация под названием «Еврей-
ское погребальное братство». Далее автор указывает: 
«Кучка бывших людей организовала это «братство» с 
целью наживы и спекуляции. Во главе этого предпри-
ятия стоят бывшие купцы, спекулянты. Мерецкий22 – 
бывший крупный иркутский купец, Генич – крупный 
кустарь, Тейман – в прошлом владелец, имевший 
свыше 100 лошадей и несколько собственных домов, 
                                         
22 Лейба Борухович Мерецкий – иркутский купец 1-й гиль-
дии, владелец самого современного магазина в Сибири – 
магазина готового платья Лейбы Мерецкого, располо-
женного в доме купца С. Н. Родионова по ул. Пестерев-
ской. 
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Залкинд – домовладелец и до сих пор…» (Волчек Г. 
Торговцы могилами // Восточно-Сибирская правда. 
1938. № 15, 18 мая. С. 4). Далее автор просит разо-
браться в законности функционирования данной ор-
ганизации. 

Подобные письма и жалобы исходили из общи-
ны и в послевоенное время. В мае 1955 г. от группы 
иркутских евреев было отправлено письмо на имя 
Управляющего трестом Горзеленхоза, депутата Горсо-
вета тов. Райциса и на имя Уполномоченного Совета 
по делам религиозных культов при Областном испол-
нительном комитете тов. Житова. Авторы письма про-
сили разобраться в незаконных действиях гр. Хаскина, 
совершаемых при выполнении обряда погребения 
усопших евреев. В вину гр. Хаскина вменялась прода-
жа большего количества материала для савана, чем 
требуется для погребения. Накопленный оплаченный, 
но не использованный материал, шел в дальнейшем 
на обеспечение саванами усопших, чьи семьи, в силу 
своей бедности, заплатить за него не могли (ГАИО. 
Ф. р-2951. Оп. 3. Д. 53. Л. 28, 28 об.). 

Еще одно письмо было написано в июле 1958 г. в 
ту же редакцию «Восточно-Сибирской правды» (с ко-
пией тов. Житову). В письме речь идет о том, что 
правление синагоги в лице Каца, Шаевского, Шпейзе-
ра и Санковского держат в синагоге кружку для сбора 
денег в пользу бедных и носят ее по кладбищу во 
время похорон, «хотя всякий сбор денег строго за-
прещен правительством» (ГАИО. Ф. р-2951. Оп. 3. 
Д. 54. Л. 82). 
 
Заключение 

В результате проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы: 

1. Религиозная специфика погребальных ритуа-
лов и практик начала свое формирование в еврейских 
общинах диаспоры во II в. н. э., когда после разруше-

ния Второго Иерусалимского Храма и римских гоне-
ний возникла опасность утраты знаний еврейскими 
мудрецами и было принято решение записать Устный 
Закон иудаизма – Устную Тору. С началом талмудиче-
ский периода, в VI в. н. э., социокультурный институт 
погребальных ритуалов и практик продолжил свое 
формирование и его основные постулаты были про-
писаны в канонических книгах – Вавилонском и Иеру-
салимском Талмудах, а в XII в. – в книге Мишне Тора 
мыслителя еврейской культуры Рамбама. В XVI в. весь 
регламент еврейской религиозной жизни был сфор-
мулирован в XVI в. раввином И. Каро в книге Шулхан 
Арух. В XIX в. рядом независимых авторов Шулхан 
Арух был сокращен в ряд галахических кодексов, по-
лучивших общее название Кицур (малый) Шулхан 
Арух Шулхан. 

2. На основе всех вышеупомянутых канонических 
текстов иудаизма в XVI был сформирован самостоя-
тельный институт погребального братства с единооб-
разным уставом, общностью структуры и деятельно-
сти во всех ашкеназских общинах Европы вплоть до 
середины XX в. 

3. Несмотря на отдаленность от своих духовных 
центров, иркутская еврейская община имела соб-
ственное погребальное братство, деятельность кото-
рого осуществлялась в жестких рамках общих погре-
бальных традиций иудаизма в дореволюционный 
период – 1870–1917 гг. Устойчивая попытка членов 
общины сохранить данные каноны в советский пери-
од прослеживается в документах ГАИО в период 
1920–1950-х гг., то есть до времени, когда институт 
погребального братства был уже окончательно уни-
чтожен в Европе с началом Второй мировой войны. 

Таким образом, возникнув в последней четверти 
XIX века, иркутское еврейское погребальное братство 
существовало и функционировало до середины XX в. в 
общем контексте социокультурных традиций иудаизма. 
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