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Розділ VII 

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ 
 
 

УДК 94(476-2)(=411.16)(049.32) 
 

Историческая картина жизни евреев белорусского Полесья  
(рецензия на книгу «Смиловицкий Л. Евреи в Турове: история местечка  

Мозырского Полесья / Леонид Смиловицкий. — Иерусалим:  
Цурот, 2008. — 846 с.») 

 
Длительное время региональная и локальная история восточноевропейского 

еврейства практически не изучалась. В конце ХIХ — начале ХХ вв. еврейские 
историки (Илья Оршанский, Семен Дубнов, Юлий Гессен и другие) уделяли 
основное внимание политическим, социально-экономическим и религиозным 
вопросам жизни евреев в условиях Российской империи. В Советском Союзе 
заниматься исследованием еврейской истории на профессиональном уровне 
было невозможно. После Второй мировой войны интерес к «штетлу», местечку  
с преобладающим еврейским населением в Восточной Европе в период до 
Катастрофы, стал частью еврейского этнокультурного возрождения, возникшего 
в США в 1960-х годах. Штетл воспринимался как символ утраченного мира 
ашкеназийского еврейства. Тогда появились так называемые книги памяти, 
посвященные родным восточноевропейским городам и местечкам. Всего вышло 
около пятисот таких книг1. Они написаны, главным образом, на основе воспо-
минаний, писем, дневниковых записей, периодических изданий.  

С распадом Советского Союза история городов и местечек, в которых чис-
ленность еврейской общины была значительной, постепенно становится пред-
метом исследования историков2. Прежде всего можно отметить монографию 
Матвея Полищука о жизни еврейских общин Одессы и Причерноморья на 
протяжении небольшого, но насыщенного событиями периода с 1881 по 1904 
годы3. Коллектив исследователей из Петербурга подготовил два тома исто-
рического путеводителя «100 еврейских местечек Украины»4. В монографии 
«Штетл. XXI век», написанной по результатам экспедиций 2004–2007 годов в 
Балту, Тульчин и Могилев-Подольский, предлагается новое концептуальное 
осмысление феномена штетла5. Символические образы еврейского местечка 
Украины недавно были представлены в черно-белых фотографиях харьковского 
искусствоведа и художника Евгения Котляра6. 

На основе изучения архивных материалов за последние двадцать лет появи-
лись обстоятельные работы по истории еврейства в Беларуси в XIX в. Глубоким 
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изучением проблемы выделяются исследования Евгения Анищенка7, Инны 
Соркиной8, Ольги Соболевской9, а также монографии и сборники статей, по-
священные жизни еврейских общин в отдельных белорусских городах и мес-
течках10. Они показывают социально-экономические, демографические и куль-
турные изменения, произошедшие в еврейской общине того или иного местечка 
на протяжении ХIХ–ХХ вв. 

В 2008 году в Иерусалиме увидела свет книга «Евреи в Турове: история 
местечка Мозырского Полесья»11. Её автор — доктор Леонид Львович Сми-
ловицкий, современный израильский историк, старший научный сотрудник 
Центра по изучению диаспоры Тель-Авивского университета (Diaspora Research 
Center of the Tel Aviv University), специалист по истории евреев Беларуси. Его 
перу принадлежать также более 200 статей и две монографии: «Евреи Беларуси: 
из нашей общей истории, 1905–1953 гг.» (Минск, 1999), «Катастрофа евреев 
Белоруссии, 1941–1944» (Тель-Авив, 2000). 

Книга Леонида Смиловицкого посвящена жителям одного небольшого го-
рода на белорусском Полесье. Расположенный на реке Припять Туров принад-
лежит к летописным городам Древней Руси: впервые упоминается в «Повести 
временных лет» под 980 годом, а в XII–XIII вв. был центром Туровского кня-
жества. После второго раздела Речи Посполитой в 1793 г. Туров вошёл в состав 
Минской губернии Российской империи и оставался небольшим городом на 
протяжении всего ХІХ и ХХ вв. Таким является и ныне составе в Житковчского 
района Гомельской области Беларуси. 

Тысячелетняя история Турова нашла отражение во многих публикациях 
[см., например: Вишневский А.Ф. Туров: (Ист.-экон. очерк) / А.Ф. Вишневский, 
А.М. Литвин. — Минск: Беларусь, 1980. — 78 с.; Гаусман М. Исторический 
очерк местечка Туров, прежней столицы удельного Туровского княжества / 
М. Гаусман. — Минск: тип. губ правл. 1877. — 32 с.; Лысенко П.Ф. Сказание о 
Турове / П.Ф. Лысенко; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — 2-е изд. — 
Минск, 2007. — 166 с.], но, как отмечает Л. Смиловицкий, о судьбах много-
численной еврейской общины, возникшей ещё в XVI ст., в них  почти ничего не 
писалось. В период Российской империи Туров входил в черту оседлости; в 
конце ХIХ в. евреи составляли больше половины  его жителей, насчитывавших 
около 4200 человек. 

Автор поставил своей целью «создать собирательный образ еврейских по-
селений Мозырского Полесья» на материалах местечка Турова, рассказать о 
«полнокровной жизни, светлых и печальных страницах, надеждах и разочаро-
ваниях его жителей»12. При этом он старался не давать оценки поступкам героев 
своего исследования, их видению мира, жизненной стратегии, а предоставил это 
сделать читателю. Книга повествует о типичном местечке северо-западного 
региона Российской империи, которое находилось на перекрестке путей между 
Россией, Польшей и Украиной.  

Книга состоит из введения, четырех глав, краткого заключения, приложе-
ния, которое расширяет информационный потенциал работы, списка иллюст-
раций, словаря терминов и понятий, словаря сокращений, обширной библиогра-
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фии, именного и географического указателей. Следует указать, что первые две 
главы, которые охватывают события 1830–1945 гг., занимают 85% основного 
текста; главы разделены на 14–15 небольших разделов.  Каждый из разделов — 
это отдельное эссе со своей завязкой, развитием событий в причинно-временном 
измерении и логическим завершением. Все события рассмотрены в контексте 
истории Российской империи и Советского Союза. Такое построение текста 
делает его доступным для неподготовленного читателя, к тому же в перипетиях 
российской и советской действительности помогают разобраться объяснения 
автором различных исторических терминов и понятий, которые вынесены в 
подстрочные ссылки и в отдельный словарь. Выводы исследователя базируются 
на многочисленных документах их архивов Белоруссии, Российской Федерации, 
Украины, Израиля и США, на опубликованных статистических материалах, 
периодических изданиях, воспоминаниях бывших жителей Турова, а также на 
научных и популярных работах. 

Автор рассказал о событиях в Турове, происходивших на протяжении пол-
тора столетий — от 1830-х до 1960-х годов. Изложенный материал привлекает 
читателя прежде всего тем, что исследователь главное внимание обратил на 
жизнь «маленького человека». Его интересовали проблемы и радости, успехи и 
неудачи, жизненные планы и возможности их реализации членов еврейской 
общины этого местечка в условиях различных политических и экономических 
систем: Российской империи, гражданской войны 1918–1920 гг. и Советского 
Союза.   

История еврейской общины Турова раскрыта всесторонне: экономическая 
деятельность, культурная и духовная жизнь, семейные отношения и бытовые 
условия, традиционное образование, погромы и начало эмиграции, полити-
ческие движения, разрушение вековых обычаев в условиях большевистских 
социальных экспериментов и репрессий, трагическая судьба общины в годы 
нацистской оккупации, переход к мирной жизни после Второй мировой войны и 
замирание еврейского жизненного уклада. Исследуются отношения евреев с 
властями и нееврейским населением. Материал излагается на фоне общих исто-
рических процессов и главных событий в стране, при этом постоянно прово-
дится сравнение с другими, главным образом, соседними местечками. 

Поднятые проблемы Л. Смиловицкий зачастую изложил не только на мате-
риалах Турова, а всего Мозырского уезда (позже района, округа), Полесской 
области (до 1954 г.) с центром в Мозыре. Поэтому его исследование не носит 
узкого краеведческого характера, а вне сомнения, привлечет внимание всех, кто 
интересуется социально-политической историей Беларуси. Местечко изучено не 
как объект воспоминаний, а как историческая реальность. 

Трудно выделить наиболее важные разделы книги, все они, объединенные 
общей методологией исследования в рамках региональной истории, помогают 
понять местечко как феномен национальной жизни евреев, образ их мысли и 
поведения, отношения к окружающей действительности. Работа Л. Смиловиц-
кого отличается детальным описанием повседневной жизни местечка. Захваты-
вают главы, посвященные малоизвестным сторонам жизни евреев Турова — быт 
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еврейского дома, соблюдение иудейской традиции, обучение в хедере, местная 
национальная кухня, лечение от недугов и болезней. Читатель узнает о пре-
даниях далекой старины, природе и людях, ремеслах, ярмарках, коробочном 
сборе, волостном суде, рекрутах, борьбе с пожарами, эмиграции. Такой подход 
расширяет масштаб исследования, поднимает его значимость. Перед нами — 
Полесская глубинка, показанная через призму еврейского местечка, цельное 
историческое полотно, дающее представление о самых разных сторонах жизни 
эпохи, ушедшей в небытие. Выбранные сюжеты рассматриваются на протя-
жении полутора столетий на фоне событий российской и советской истории. 
Автор, мастерски используя метод сравнительного анализа, выбрал и проследил 
сходные сюжеты до и после 1917 года: профессии и виды занятости жителей 
местечка, образование, медицинское обеспечение, сельскохозяйственные рабо-
ты, служба в армии, поиски социальной стабильности.  

Л. Смиловицкий показал, как введение так называемых «Временных пра-
вил» 3 мая 1882 г. с целью «изгнать евреев из сел и деревень» усилило бедность, 
граничащую с полной нищетой общей массы еврейского населения. Бесправие и 
отчаяние запертых российским законодательством в перенаселенных местечках 
еврейских рабочих и ремесленников создали условия для широкого рабочего 
движения и его радикализации. Местные чиновники, целенаправленно подо-
бранные имперским режимом, считали себя хозяевами положения.  

В начале ХХ в. наиболее смелые и предприимчивые люди пытались пре-
одолеть замкнутость местечка путём эмиграции. Автору удалось собрать уни-
кальный материал о нелегальной эмиграции евреев из Минской губернии. Он 
составил социальный портрет выходцев из Турова, раскрыл географию их рас-
селения, показал связь еврейских иммигрантов с малой родиной. Работа Л. Сми-
ловицкого свидетельствует, что миграция евреев развивалась в следующем 
направлении: местечко — город — крупный экономический центр — выезд за 
границу. 

В годы революции и гражданской войны Туров пережил три волны по-
громов. В книге подробно описано истязания и пытки, выпавшие на долю 
еврейского населения Мозырского Полесья. Жертвами только погрома Булак-
Булаховича в 1921 г. стало 285 жителей Турова13. Несмотря на все беды, еврей-
ская община этого местечка выстояла, но с приходом большевиков была втянута 
в вихорь социальных и политических преобразований новой власти. Старые 
экономические отношения подверглись полному разрушению. Многие жители 
Турова остались без средств к существованию, поэтому начали активно его 
покидать. Евреи постепенно распределялись по новым социальным группам. 
Замкнутость штетла исчезла навсегда, а с ней и традиционный уклад жизни.  
В книге Л. Смиловицкого определены последствия упразднения школы на идиш, 
убедительно показано, как поэтапно уничтожались религиозные еврейские инс-
титуты (закрытие синагог, арест или высылка раввинов).  

Военные действия и последующая оккупация привели к полному опус-
тошению Турова, сопровождавшегося гибелью еврейской общины. Немцы, ис-
пользуя коллаборационистов из местных жителей, уничтожили еврейское насе-
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ление. Л. Смиловицкому удалось установить имена жителей Турова, погибших 
от рук нацистов и их пособников в 1941–1942 гг. (676 человек)14. Несомненной 
заслугой автора является описание способов спасения, предпринятых евреями в 
первые месяцы войны; также прослежена их судьба в последующие годы: 
участие в партизанской борьбе, в боях на фронтах войны, работа в эвакуации.  

Свою книгу Л. Смиловицкий закончил повествованием о событиях после-
военной жизни. Те несколько десятков еврейских семей, которые возвратились в 
Туров, пытались возродить еврейскую жизнь в местечке, но советская нацио-
нальная политика не содействовала этому. «В наши дни уже ничто не напо-
минает о былом еврейском присутствии, и этим Туров ничем не отличается от 
большинства местечек и городов Белоруссии, имевших богатые иудейские 
традиции»15, — подытожил автор. 

Детальная реконструкция туровских евреев XIX–XX вв. послужила для 
Л. Смиловицкого моделью для описания местечка вообще. Перед читателем 
предстает типичное поселение в черте оседлости — сначала насчитывавшее 
несколько сот, затем более двух тысяч евреев, а потом Катастрофа завершила 
исторический процесс уничтожения еврейского местечка, начавшийся ещё в 
начале ХХ в. и продолжавшийся в СССР в 1930-е годы. Книга богато иллюст-
рирована: около 150 карт, фотокопий документов, портретов и семейных фото-
графий жителей Турова конца ХIХ — первой половины ХХ в., многие из кото-
рых находятся в архиве автора. Они помогают наглядно представить транс-
формацию жизни евреев в местечках на протяжении полтора столетия. 

Следует сказать, что недостаток необходимых исследований не позволяет 
сравнить разные аспекты развития еврейской местечковой культуры Украины, 
Беларуси и Польши. Глубокого изучения требуют процессы социальной диф-
ференциации внутри еврейской общины, уровня политизации местечка, еврей-
ского культурного влияния на нееврейское население местечка и другие. 

Не будет преувеличением сказать, что труд Леонида Смиловицкого «послу-
жит сохранению коллективной народной памяти в рамках одной отдельно взя-
той общины Белоруссии, ставшей для евреев общим домом», а опыт истори-
ческих исследований российского и советского еврейства, накопленный автором 
в этой области, выдвигает израильского ученого в число компетентных иссле-
дователей дореволюционного и советского еврейства. 
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