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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый вниманию читателей путеводитель продолжает 
серию межархивных справочников, посвященных документальным 
источникам по истории и культуре евреев в архивохранилищах Санкт- 
Петербурга. Данная серия издается в рамках международного научно- 
исследовательского проекта «Документы по истории и культуре евреев 
в архивах России, Украины и Белоруссии». Начиная с 1991 г. этот мас
штабный проект осуществляется Центром архивных исследований 
Историко-архивного института (с 1997 г. — Центром библеистики 
и иудаики), Российского государственного гуманитарного универси
тета (Москва) и программой «Project Judaica» Еврейской теологиче
ской семинарии (Нью-Йорк)1.

К настоящему времени опубликованы путеводители, содержащие 
информацию о документах по истории и культуре евреев в архивохра
нилищах Москвы, Белоруссии и Украины, а также в трофейных коллек
циях Российского государственного военного архива2.

В начале 2011 г. вышел в свет первый том путеводителя «петербургской 
серии», включающий описания фондов по еврейской тематике, храня
щихся в архивах федерального подчинения — Российском государствен
ном историческом архиве (РГИА) и Российском государственном архиве 
военно-морского флота (РГА ВМФ)3. В предлагаемый вниманию читате
лей второй том «петербургской серии» включены описания материалов 
по теме проекта, отложившихся в архивах регионального подчинения — 
Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга 
(ЦГИА СПб), Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга 
(ЦГА СПб), Центральном государственном архиве историко-политиче
ских документов (ЦГАИПД СПб), Центральном государственном архиве 
литературы и искусства (ЦГАЛИ СПб), Центральном государственном 
архиве кинофотофонодокументов (ЦГАКФФД СПб) и в Ленинградском 
областном государственном архиве в г. Выборге (ЛОГАВ).

В третий том петербургской серии, подготовка которого ведется 
в настоящее время, предполагается включить материалы по истории 
и культуре евреев из архивохранилищ музеев, библиотек, научно- 
исследовательских институтов и общественных организаций Санкт- 
Петербурга.

*  *  *

Отличительная особенность данного путеводителя состоит в том, 
что подавляющее большинство из включенных в него 222-х описаний 
фондов связаны с историей и культурой евреев Петербурга-Петро-
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града-Ленинграда, а также других городов Северо-Западного реги
она, в то или иное время входивших в состав Санкт-Петербургской- 
Петроградской губ., а позже Ленинградской обл.4 Однако содержание 
документальных материалов, представленных в этом путеводителе, 
выходит далеко за пределы региональной тематики. В связи с этим 
уместно привести замечание М. Бейзера о той роли, которую играл 
Петербург для российских евреев: «В Петербурге-Ленинграде про
исходили события еврейской жизни, имевшие общероссийский мас
штаб. <...> В конце XIX — начале XX в. в Петербурге появляется очень 
много организаций, город становится центром борьбы за граждан
ское равноправие евреев. С 1870-х Петербург — центр русскоязыч
ной еврейской периодической печати. Со временем русскоязычная 
национальная культура приобретала для евреев России все большее 
значение — и благодаря этому все возрастала роль Петербурга. В нем 
впервые осознавались и обсуждались проблемы, которые впослед
ствии приобрели актуальность для всего народа: соотношение родного 
и русского языков, значение религии в этнической идентификации, 
способы национального существования в условиях дисперсного про
живания»5. Все отмеченные выше культурно-исторические реалии 
деятельности петербургских евреев находят свое отражение в доку
ментальных собраниях тех региональных архивов, чьи пофондовые 
описания вошли в путеводитель.

В настоящее время существует обширная историография, насчиты
вающая несколько монографий и сотни статей по истории и культуре 
евреев Петербурга. Однако все эти работы, включая те, что были напи
саны в последние двадцать лет, основываются, главным образом, на 
одних и тех же архивных источниках, известных по работам еврейских 
историков дореволюционного периода либо по отдельным публикаци
ями в постперестроечной периодической печати. Настоящий путево
дитель существенно расширяет и систематизирует источниковую базу 
по истории и культуре петербургского еврейства и вводит в научный 
оборот целый ряд архивных фондов, ранее не привлекавших внимание 
исследователей.

*  *  *

Появление первых публикаций по истории евреев Петербурга на 
страницах русско-еврейской печати в начале 1880-х гг., то есть практи
чески одновременно с полемикой по поводу строительства новой сина
гоги в столице, едва ли можно считать простым совпадением6. Дело 
даже не в том, что один из активных участников этой полемики извест
ный поэт, публицист и общественный деятель Л. О. (И.-Л.) Гордон стал 
автором первого исторического исследования о прошлом петербург
ского еврейства, а в том, что обсуждение эстетических и символических
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особенностей архитектуры будущего синагогального здания, при
званного достойно репрезентировать присутствие еврейской общины 
в Петербурге, спровоцировало новый виток дебатов относительно 
того, какой должна быть эта община и какую роль она должна играть 
в жизни всего российского еврейства. По мнению современного амери
канского исследователя Б. Натанса, уже «к 1870-м гг. Санкт-Петербург 
занял место Одессы, став центром борьбы за еврейскую интеграцию 
и формирующуюся русско-еврейскую культуру»7. Между тем еврейская 
община столицы все еще пребывала в состоянии обустройства в усло
виях непрекращавшейся борьбы за лидерство между так называемыми 
«прогрессистами» и «консерваторами» и, что не менее важно, борьбы 
за признание ее российской государственной властью в качестве леги
тимного представительского органа всех петербургских евреев. Более 
того, как сами евреи, так и российская администрация склонны были 
рассматривать петербургскую еврейскую общину «как своеобразный 
показатель того, насколько успешной оказалась политика выборочной 
интеграции, и, в случае удачи, как потенциальную модель для русского 
еврейства в целом»8.

Данная ситуация постоянно обсуждалась в еврейской прессе, 
формировавшей определенный политико-идеологический контекст 
освещения истории еврейского присутствия в столице империи. Так, 
в 1880 г. в журнале «Рассвет» был опубликован ряд передовиц, напи
санных в жанре историко-публицистических очерков9, в которых суще
ствование еврейской общины, «порядочной, по крайней мере в интел
лектуальном смысле», прослеживалось с 1863 г.10 Впрочем, история 
здесь служила своеобразной социально-культурной рамкой для поли
тических призывов к объединению всех слоев еврейского сообщества 
Петербурга — от интеллигенции и «образованной буржуазии» до пред
ставителей «ортодоксальной партии», ремесленников и мелких торгов
цев с целью создания такой еврейской общины и связанных с ней соци
альных учреждений («еврейских больниц, школ, богаделен»), которые 
могли бы служить образцом как для «провинциальных собратьев», так 
и для «русского общества» — и даже «администрации»11. При этом 
автор очерков отмечал, что петербургские евреи «не прочь смотреть на 
себя как на руководителей и устроителей русского еврейства»12.

Существовало и другое представление о том, какой должна быть 
еврейская община Петербурга, которое соответствовало стремлению 
властей удалить из еврейской жизни в столице все, что напрямую не свя
зано с религией. В этих же номерах журнала «Рассвет» публиковалась 
серия историко-публицистических очерков, автор которых предлагал 
провести реформу по преобразованию существовавших еврейских 
общин в «синагогальные приходы»13. Иными словами, за еврейскими 
общинами предлагалось оставить только «духовно-религиозную
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сферу», а «общественно-гражданскую», включавшую, в частности, 
ведение еврейских метрических книг, передать в ведение правитель
ственных учреждений14.

Обращение в данной политической полемике к различным фактам 
из истории петербургского еврейства, с помощью которых оппоненты 
пытались подкрепить свои позиции, свидетельствовало о назрев
шей необходимости реконструировать коллективное прошлое евреев 
Петербурга в форме систематического исторического исследования. 
При этом в фокусе такого исследования должна была быть именно 
еврейская община города. Выполнение подобной миссии взял на себя 
убежденный маскил Л. О. Гордон, занимавший с 1872 по 1879 г. долж
ность секретаря правления Петербургской еврейской общины15. В своей 
статье «К истории поселения евреев в Санкт-Петербурге», опубли
кованной в книжках журнала «Восход» за 1881 г., он не только впер
вые ввел в научный оборот архивные источники, например «Пинкас 
священного (погребального) братства г. Петербурга» 1802-1822 г., но 
и наметил ряд сюжетов, ставших впоследствии каноническими для всех 
исследований по истории петербургского еврейства16. Начало столич
ной еврейской общины Гордон относил ко времени правления Екате
рины II, когда после разделов Речи Посполитой в 1772,1793 и 1795 гг., 
империя получила вместе с присоединенными к ней обширными тер
риториями самое большое в мире еврейское население17. В то время, 
несмотря на учреждение черты еврейской оседлости, вне пределов 
которой запрещалось постоянное жительство евреев18, в столицу 
«начали проникать первые “евреи-смельчаки”», проживавшие там 
нелегально, и, несмотря на все запреты, к началу XIX в. в Петербурге 
образовалась «маленькая колония евреев в несколько десятков душ»19. 
Значительная часть статьи была посвящена судьбам наиболее извест
ных представителей этой колонии — банкира А. Перетца, «депутата 
еврейского народа» Н. Ноткина (Шкловера), литератора Л. Неваховича 
и др. По-своему показательна и предложенная Гордоном периодиза
ция истории петербургской еврейской общины: 1-й период (фазис) — 
с середины 1840-х гг. до 1862 г., когда в столице образовалась колония 
отставных нижних чинов из евреев20, которая характеризовалась как 
«конгломерат безобразий и распорядков различных еврейских горо
дишек, откуда стекались ее члены»; 2-й фазис — с 1862 г. до момента 
написания статьи, когда в результате политики селективной интегра
ции в Петербурге появился «значительный контингент так называемых 
“вольных” (в противоположность к прежним “солдатам”) евреев, среди 
которых пробудилось сознание необходимости правильного устрой
ства духовно-общественных дел»; 3-й фазис, по мнению Гордона, «еще 
не наступил и будет считаться с того времени, когда за евреями будут 
признаны полные гражданские права»21.
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Основополагающую работу Л. О. Гордона по истории еврейской 
общины Петербурга можно рассматривать как образцовый ответ «про
грессистов» из числа эмансипированных петербургских евреев на 
вызов «ортодоксальных» кругов. «Прогрессисты» стремились создать 
общинные институты в соответствии с западноевропейскими образ
цами, что парадоксальным образом совпадало с желанием российской 
власти ограничить деятельность общины исключительно религиозной 
сферой.

В дальнейшем, по крайней мере в течение почти тридцати лет, не 
было предпринято ни одной попытки создания обобщающего научного 
труда по истории петербургского еврейства, вплоть до публикации 
статьи Ю. И. Гессена «Санкт-Петербург» в тринадцатом томе «Еврей
ской энциклопедии», выходившей с 1908 по 1913 г. в издательстве 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона22.

Значительный интервал между этими двумя публикациями соответ
ствовал определенному этапу в историографии петербургского еврей
ства, связанному с накоплением фактографического материала и его 
осмыслением. Многочисленные исторические работы, печатавшиеся 
на страницах русско-еврейских периодических изданий в это время, 
можно условно разделить на три группы: очерки, посвященные отдель
ным эпизодам формирования петербургской еврейской общины, вклю
чая публикации архивных документов и обзоры литературных источ
ников; исследования в области статистики и демографии еврейского 
населения российской столицы; биографические этюды о еврейских 
ученых, финансистах, религиозных и общественных деятелях, чья 
жизнь так или иначе была связана с Петербургом.

Отмечу лишь три работы, наиболее ярко характеризующие первую 
группу публикаций данного периода. Прежде всего, следует назвать 
напечатанную в журнале «Рассвет» за 1891 г. статью «К истории еврей
ской общины в Санкт-Петербурге», автор которой С. Днепровский 
рассматривал строительство нового здания синагоги в столице как 
ключевой фактор, сплотивший петербургскую еврейскую колонию 
и превративший ее в настоящую общину23. Вторая работа — осно
ванный на письмах еврейского депутата Л. Дилона очерк «К истории 
евреев в Петербурге в царствование императора Александра I», посвя
щенный попытке выселения евреев из столицы в 1817 г., предотвра
щенной благодаря его, Дилона, вмешательству24. Третья — публикация 
в журнале «Еврейская старина» за 1911 г. описанного ранее историком 
А. Мердером эпизода расправы с двумя евреями, прибывшими зимой 
1844-1845 гг. в Петербург с просроченными паспортами и в наказа
ние за этот проступок отданными в рекруты по личному распоряже
нию Николая I25. Даже на примере этих трех работ, между выходом 
первой и последней из которых пролегла целая историческая эпоха,
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можно увидеть основную тенденцию, характерную для русско-еврей
ской историографии конца XIX — начала XX в., а именно: постепен
ный переход от демонстрации лояльности к высшей государственной 
власти — к конструктивной критике ее дискриминационной политики 
в отношении подавляющего большинства русских евреев. Если вслед за 
Л. О. Гордоном С. Днепровский всячески подчеркивал благожелатель
ное отношение российских монархов к евреям, как, например, в случае 
со строительством синагоги в Петербурге, то авторы двух последующих 
публикаций концентрировали внимание читателей на дискриминаци
онном характере имперского законодательства, связанного, в частно
сти, с ограничением пребывания евреев в столице. Данная тенденция 
была тесно связана с ростом политической активности нового поколе
ния либерально настроенных российских евреев — юристов, журнали
стов, политических и общественных деятелей, выпускников юридиче
ских факультетов российских и зарубежных университетов и началом 
их борьбы за достижения гражданского равноправия для всего еврей
ского населения Российской империи.

Из второй группы публикаций выделяются очерки О. О. Грузенберга 
«Еврейское население Петербурга в социальном и санитарном отноше
нии» и М. А. Соловейчика «Петербургские евреи по последней пере
писи», опубликованные в книжках журнала «Восход» соответственно 
за 1891 и 1892 гг.26 Первый очерк был написан по результатам одно
дневной переписи жителей столицы, проведенной 15 декабря 1881 г. 
Основой для очерка М. А. Соловейчика послужило издание Санкт- 
Петербургской городской управы под редакцией проф. Ю. Э. Янсона 
«Санкт-Петербург по переписи 15 декабря 1890 г.». В дальнейшем дан
ные по статистике и демографии еврейского населения столицы, при
веденные в этих работах, широко использовались в исследованиях по 
истории петербургского еврейства.

Не менее показательна и третья группа публикаций: среди них, 
наряду с биографическими этюдами о еврейских финансистах 3. Гирше 
и А. Перетце, или известном враче А. Р. Саншесе (Санхеце), чья при
надлежность к иудаизму является гипотетической, появились ста
тьи, посвященные крещеным евреям, занимавшим высокие посты 
в органах российской государственной власти27. Отмечу, например, 
заметку с несколько провокационным названием «Еврей — органи
затор российской полиции» о деятельности А. М. Дивьера, первого 
петербургского генерал-полицмейстера28. Интерес еврейских истори
ков к личностям такого рода вполне объясним: с одной стороны, при
сутствие в столице придворных чиновников еврейского происхож
дения чуть ли не с первых лет ее основания позволяло существенно 
расширить временные рамки еврейского присутствия в Петербурге; 
с другой — высокое положение, которого они смогли достичь на ниве
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государственной деятельности, пусть даже ценой перехода в христиан
ство, придавало этому присутствию особую значимость, а также опро
вергало одно из стереотипных представлений о евреях как бесполезном 
балласте в структуре Российской империи. Кроме того, как отмечают 
многие исследователи, в том числе современные, крещение не всегда 
приводило к полному разрыву с еврейством. Так, например, приняв
ший христианство А. Перетц продолжал вести переписку на языке 
иврит со своими родственниками, а Л. Невахович, также крестившийся 
в 1806 г., подготовил проект «еврейской реформы» и подал его в 1826 г. 
Николаю I29. Деятельность таких исторических личностей еврейского 
происхождения, как генерал-полицмейстер А. М. Дивьер, известный 
дипломат вице-канцлер П. П. Шафиров или придворный шут Петра I 
Я. д’Акоста (Лакоста), продолжали рассматривать в рамках академиче
ской иудаики30.

Публикацию на страницах «Еврейской энциклопедии» упомяну
той выше статьи Ю. И. Гессена по истории евреев Петербурга можно 
считать завершением этапа накопления и осмысления разнообразных 
сведений по данной тематике. В характерной для справочных изда
ний лаконичной форме Гессен сумел обобщить и систематизировать 
обширный документальный материал по истории и демографии еврей
ского населения столицы за период с 1703 по 1911 гг. Значительную 
часть этих материалов составили документы государственных архивов, 
в которых историк работал с середины 1900-х г.31

Началом истории петербургского еврейства Гессен считал появле
ние в новой столице «лиц еврейского происхождения — оставшихся 
в еврействе или перешедших в христианство», все тех же д’Акосту, 
Шафирова, Дивьера, Саншеса и др. Основание еврейской общины 
он датировал 1802 г., когда представители еврейской колонии при
обрели у евангелическо-лютеранской общины участок на Волковом 
кладбище и «начали местный пинкас»32. Далее в статье были при
ведены описания известных исторических сюжетов, в том числе 
о деятельности еврейских депутатов, о благожелательном отно
шении к петербургским евреям столичного генерал-губернатора 
М. А. Милорадовича в эпоху Александра I, о солдатской еврейской 
общине и о многочисленных попытках выселения евреев из Петер
бурга в период царствования Николая I. Наиболее подробно Гессен 
остановился на политических коллизиях, связанных с «устройством 
постоянной синагоги» в столице, и созданием в 1870 г. объединен
ного правления петербургской еврейской общины, ведавшей «всеми 
местными делами» и управлявшей всеми «общественными учрежде
ниями»33. В заключительной части статьи Петербург был представлен 
как центр русско-еврейской («Рассвет», «Русский еврей», «Восход») 
и еврейской печати («На-Melits», «Der Fraynd»), а также еврейских
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благотворительных, образовательных, культурно-просветительных 
и политических учреждений (Общество для распространения про
свещения между евреями в России — ОПЕ, Еврейское колонизацион
ное общество — ЕКО, Союз для достижения полноправия еврейского 
народа в России), действовавших благодаря финансовой поддержке 
представителей петербургской еврейской финансово-промышлен
ной элиты — Е. и Г. Гинцбургов, С. Полякова, А. и М. Варшавских, 
Л. Розенталя, М. Фридланда и др.

Статья Ю. И. Гессена окончательно закрепила за Петербургом 
важное место на воображаемой еврейской карте Российской империи 
среди таких значимых для евреев городов, как, например, Вильно, 
Одесса, Житомир или Бердичев. Так, в мемуарах некоего Н. Н., опубли
кованных в журнале «Еврейская старина» за 1915 г., вслед за выводом 
(по сути, повторявшим заключения Гессена) о том, что в российской 
столице появилось «новое, культурное ядро еврейского населения: воз
никла новая, упорядоченная община взамен прежней, управлявшейся 
николаевскими солдатами», было приведено знаменательное высказы
вание одного петербургского еврея-старожила: «Что тогда был Петер
бург? Пустыня; теперь же ведь это Бердичев!»34

Хотя в отличие от влиятельных еврейских общин Вильно, Жито
мира, Бердичева или Одессы еврейская община Петербурга не могла 
похвастаться такой же богатой историей, в 1900-е гг. она переживала 
пик своей деятельности в качестве политического центра борьбы за 
гражданские права всего еврейского населения Российской империи. 
Аналогичным образом и еврейская историография в России пере
живала период «бури и натиска»: с 1891 г. в Петербурге действовала 
Еврейская историко-этнографическая комиссия, ассоциированная 
с ОПЕ, в которой работали многие видные еврейские историки и обще
ственные деятели: С. М. Дубнов, М. М. Винавер, А. И. Браудо, А. Я. Гар- 
кави, С. М. Гольдштейн, М. И. Кулишер, Ю. И. Гессен, а в 1908 г. на 
основе этой комиссии было создано Еврейское историко-этнографиче
ское общество (ЕИЭО). И хотя значительно больше внимания петер
бургские исследователи уделяли старым еврейским общинам Польши 
и Литвы, община петербургских евреев имела исключительное значе
ние в рамках формировавшегося тогда дискурса написания «нацио
нальной истории русских евреев». По мнению выдающегося еврей
ского историка С. М. Дубнова, «одной из важнейших сторон развития 
истории евреев в России» являлось «ее превращение в органичную 
часть российской истории»35, а следовательно, изучение событий, свя
занных с формированием петербургской еврейской общины, в отрыве 
от общероссийской истории было попросту невозможно.

Данный случай требовал выработки адекватного понятийного 
аппарата. Согласно предложенным современным исследователем
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X. Шульцем вариантам «соотношения понятий и реальности», здесь 
имел место наиболее сложный из них, когда понятие и состояние объ
екта, который это понятие определяет, перманентно изменяются36. 
В результате были сформулированы два ключевых термина: «еврейская 
колония» — то есть группа евреев, не имевшая «надлежавшего религи
озно-духовного руководства», и собственно «еврейская община», воз
главляемая «просвещенным» раввином, официально утвержденная 
городской администрацией, а главное — берущая на себя функции как 
религиозного, так и «общественно-гражданского» управления всеми 
евреями Петербурга. В «поступательном движении» от еврейской 
колонии к общине (например, у Л. О. Гордона) угадывается привержен
ность теориям общественного прогресса в духе многотомной «Истории 
евреев с древнейших времен до нашего времени» Г. Греца, служившей 
моделью для создания большого русско-еврейского исторического 
нарратива.

После Октябрьского переворота 1917 г. первые десять-двенадцать 
лет продолжала существовать неидеологизированная еврейская исто
риография, поскольку ее «советизация <...>, заключавшаяся в пере
осмыслении истории русского еврейства с марксистских позиций, нача
лась с некоторым опознанием»37.

Из работ этого периода выделяется опубликованная в 1923 г. ста
тья М. Б. Эпштейна38, охватывающая ранний период истории петер
бургского еврейства, то есть с момента основания новой столицы 
до середины XIX в. Это исследование, по сути, продолжало, допол
няло и развивало основные положения, выдвинутые Л. О. Гордоном 
и Ю. И. Гессеном. Существенным ее отличием является вполне соот
ветствовавший времени обличительный пафос, прослеживающийся 
в критике имперской политики в отношении евреев и особенно той 
негативной роли, которую играли российские императоры, занимав
шие, с точки зрения автора, непримиримую позицию в отношении 
предоставления евреям права проживания в Петербурге. Значитель
ную часть статьи составляют подробные описания попыток выселения 
евреев из столицы, предпринимавшихся городской администрацией 
в 1812,1816,1826,1831 и 1838 гг. В заключительной части статьи автор 
отмечал, что хотя и в дальнейшем в Петербурге «предпринимались 
против евреев разнообразные репрессивные меры, однако еврейская 
колония в столице не только не была уничтожена, но и не переставала 
развиваться»39.

Демонстрации этого развития на уровне анализа статистических 
и демографических данных, которые показывали неуклонный рост 
еврейского населения с 1859 по 1927 г., были посвящены очерки 
В. И. Бинштока и С. А. Новосельского, опубликованные в 1926- 
1928 гг.40 Последней значительной работой, в той или иной степени
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связанной с петербургским еврейством и, в частности, подробно рас
сматривавшей проекты по улучшению положения евреев в Россий
ской империи А. Перетца, Н. Ноткина, Л. Неваховича, стал двухтом
ник Ю. И. Гессена «История еврейского народа в России», изданный 
в 1925-1927 гг.41

Относительно немногочисленные публикации по истории евреев 
Петербурга в 1920-е гг. свидетельствует о том, что в пореволюционное 
десятилетие данная тема оказалась на периферии интересов еврейского 
научного сообщества. Лидирующая роль представителей еврейской 
финансово-промышленной элиты, позже — общественных деятелей из 
юристов, организаторов еврейского либерального движения и мелко
буржуазных партий, как и незначительное число евреев-пролетариев, 
превращали петербургскую еврейскую общину в достаточно «неудоб
ный» в политическом отношении объект исследований. В этот период 
само понятие «еврейская община» приобрело сугубо узкий смысл, как 
исключительно религиозный институт, существование которого совет
ская власть терпела, хотя всячески пыталась ограничить его влияние 
на «еврейские массы» в рамках всесоюзной антирелигиозной кампа
нии. В связи с этим симптоматично, что М. Б. Эпштейн писал именно 
о «еврейской колонии», а не общине.

В конце 1920-х гг., по образному выражению журналиста и обще
ственного деятеля А. Ф. Перельмана, начался «закат еврейского 
Петербурга»42. В процессе советизации еврейской историографии 
была предпринята попытка создания Общества по изучению истории 
классовой борьбы, литературы, языка и экономического положения 
еврейского рабочего класса при Ленинградском отделении Комму
нистической академии, которое, по сути, дублировало функции ОПЕ 
и ЕИЭО. Однако, несмотря на следование «единственно правильному 
марксистскому подходу», ни по уровню постановки исследователь
ских задач, ни по своему интеллектуальному потенциалу это общество 
не было в состоянии конкурировать с существовавшими в Ленинграде 
учреждениями старой «буржуазной академической науки», что, впро
чем, не мешало ему считать себя преемником последних и претендо
вать на их имущество43. В итоге в декабре 1929 г. ОПЕ и ЕИЭО были 
ликвидированы специальным постановлением административного 
отдела Ленинградского областного исполнительного комитета, как 
неспособные «поставить сколько-нибудь полезную для советской 
общественности работу»44.

«Закат еврейского Петербурга» в значительной степени способ
ствовал отъезду за границу ряда еврейских историков и общественных 
деятелей, принимавших активное участие в деятельности петроград- 
ских/ленинградских еврейских культурно-просветительных обществ. 
Среди работ о петербургском еврействе, появившихся в эмиграции,
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выделяется опубликованная в США в 1944 г. книга очерков мемуарно
публицистического характера «Былой Петербург», написанная на 
идише известным еврейским историком С. М. Гинзбургом45. В вводном 
историческом очерке «Первые евреи в Петербурге» автор рассказывал 
о том, как «небольшая <еврейская> колония, насчитывавшая несколько 
десятков человек, на протяжении 70 лет, несмотря на все препятствия, 
превратилась в многочисленную и богатую общину»46 и в итоге Петер
бург стал «руководящим центром русского еврейства, именно в этом 
было его значение»47. В заключительной части очерка С. М. Гинзбург 
критиковал большевистский режим и возлагал на него вину за «разо
рение еврейского Петербурга»48.

Что же касается СССР, то на протяжении 1930-х гг. на русском языке 
«любые материалы по истории евреев <...> появлялись в <советской> 
научной печати лишь случайно»49. В конце 1940-х гг. традиция еврей
ской историографии была, по сути, прервана на несколько десятиле
тий, вплоть до периода перестройки в конце 1980-х гг., важным ком
понентом которой стала политика гласности, связанная с ослаблением 
цензуры и снятием существовавших в советском обществе многочис
ленных информационных барьеров.

Справедливости ради следует отметить, что первое систематиче
ское исследование по данной тематике — книга М. Бейзера «Евреи 
в Петербурге» создавалась еще в советское время. Представляется, что 
выбор жанра исторического путеводителя для этой работы во многом 
был продиктован отсутствием возможности изучения документаль
ных источников в архивохранилищах Ленинграда. По этому поводу 
Я. Цигельман в предисловии к книге М. Бейзера писал: «Отметим, что 
сам факт появления этих “еврейских” экскурсий свидетельствует об 
изменениях в сознании советских (в данном случае, ленинградских) 
евреев. Им вдруг стало любопытно знать, что вот в этом доме поме
щалась типография “Еврейской энциклопедии”, а вот здесь жил барон 
Гинцбург. <...> Это означало, конечно, что у них появился интерес 
к еврейству»50.

Впоследствии, в годы перестройки, интерес к истории петербург
ского еврейства вызвал настоящий всплеск исследовательской актив
ности как со стороны российских, так и зарубежных историков. 
С одной стороны, этому способствовал процесс постепенного откры
тия архивов и обеспечения доступа исследователей к ранее засекре
ченным фондам, к которым относилось большинство документаль
ных собраний еврейских организаций и учреждений, а также личных 
фондов еврейских общественных деятелей и представителей литера
туры и искусства как дореволюционного, так и советского периодов. 
С другой стороны, широкое общественное движение за еврейское 
возрождение в России было связано с учреждением новых научных
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институций — университетов, научно-исследовательских институ
тов, культурно-просветительных обществ, что привело к формиро
ванию нового поколения еврейских историков в Ленинграде/Санкт- 
Петербурге.

В течение последнего двадцатилетия вышли в свет многочислен
ные работы по истории евреев Петербурга, написанные российскими 
и зарубежными исследователями, такими как М. Бейзер, В. Гессен, 
Н. Юхнева, В. Лукин, В. Левин, О. Минкина, Ю. Вартанов, Дж. Клиер, 
Б. Натане, И. Кляйнманн, Б. Горовиц и др.51 Многие из этих публика
ций отличает не только пристальное внимание к источникам, прежде 
всего — к архивным, и высокий уровень исторического обобщения, 
но и оригинальность в выборе проблемы исследования и постановка 
таких вопросов, которые не находили ответа в работах предшествен
ников. В фокусе исторических работ последних десятилетий, чьи вре
менные рамки охватили почти трехсотлетний период коллективного 
прошлого петербургского еврейства, оказались такие темы, как демо
графия и расселение евреев в северной столице; процесс их интеграции 
и аккультурации; история организации еврейских религиозных и бла
готворительных институтов, а также формирования еврейских обще
ственно-политических движений; роль локальной идентичности для 
евреев Петербурга. Нельзя не упомянуть и ряд исследований, посвя
щенных изучению культуры петербургского/ленинградского еврей
ства, включая литературу, музыку, театр, изобразительное искусство, 
в том числе работы В. Кельнера, Г. Копытовой, А. Френкеля, Е. Бине- 
вича, Т. Смирновой, Я. Немцова и др.52

В завершение данного обзора уместно привести периодизацию 
истории петербургского еврейства, предложенную Н. Юхневой, по 
мнению которой она «отчетливо делится на шесть периодов»53.

Первый период — около 70 лет: от основания Петербурга до раз
делов Польши. Тогда в столице проживали «единицы христиан еврей
ского происхождения (иностранцы)», в том числе д'Акоста, министр 
иностранных дел барон Шафиров, генерал-полицмейстер Дивьер.

Второй период — около 90 лет: от разделов Польши до эпохи вели
ких реформ 1860-х гг. В этот период в Петербурге евреи проживали 
только по временным разрешениям; их общая численность не превы
шала нескольких сотен человек.

Третий период — около 50 лет, пореформенное и предреволюцион
ное время: от конца 1860-х гг. до революции 1917 г. Благодаря новым 
законам, позволявшим жить вне черты оседлости некоторым катего
риям евреев, еврейское население столицы быстро росло и достигло 
к 1910 г. 35 тыс. человек. Петербург стал ведущим центром русско
язычной еврейской культуры и одним из центов культуры на язы
ках иврит и идиш. В этот период была учреждена еврейская община,
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организовывались общинные институты, были построены Большая 
хоральная синагога и Дом омовения на Еврейском (Преображенском) 
кладбище.

Четвертый период — около 50 лет: советское время, от револю
ции 1917 г. до начала 1960-х гг. Отмена всех специально касавшихся 
евреев ограничительных законов приводит к резкому увеличению 
численности еврейского населения в городе, достигшему к 1939 г. 
200 тыс. человек. В 1930-е гг. подавляющее большинство еврейских 
учреждений и организаций были закрыты. В годы войны петербург
ские евреи разделили со всеми ленинградцами тяготы блокады, участ
вовали в обороне города. После войны наступила эпоха государствен
ного антисемитизма, еврейская культура фактически оказалась под 
запретом.

Пятый период — около 20 лет: от «шестидневной войны» 1967 г. 
до начала перестройки. Возникает еврейское национальное движе
ние, которое борется за право репатриации и возрождение еврейской 
культуры. К началу перестройки численность еврейского населения 
в Ленинграде составила около 106 тыс. человек.

Шестой период — около 25 лет: с 1987 г. по сегодняшний день. 
После снятия запретов на еврейскую культурную деятельность появи
лись многочисленные еврейские организации, произошло оживление 
еврейской жизни в городе. Но фоном подобного национального воз
рождения стала массовая эмиграция конца 1980-1990-х гг., во многом 
вызванная экономическими проблемами этого периода.

* * *
Для характеристики и систематизации документальных матери

алов, представленных в путеводителе, уместно обратиться к клас
сификации архивных фондов, содержащих источники «еврейского 
и нееврейского происхождения», предложенной Д. А. Эльяшевичем54. 
Им были выделены три основных типа фондов: к первому типу отно
сятся собственно «еврейские архивные фонды или фонды еврей
ского происхождения, то есть комплексы документов, отложившиеся 
в процессе функционирования еврейских религиозных, общинных, 
общественно-политических, научных, культурно-просветительских, 
педагогических, профессиональных, благотворительных учреж
дений, а также органов еврейского самоуправления»; ко второму 
типу — фонды, образовавшиеся «в процессе деятельности нееврей
ских организаций и учреждений, основанных специально для решения 
различных вопросов, связанных с жизнедеятельностью еврейского 
населения»; к третьему типу — фонды «нееврейских организаций 
и учреждений, <...> в которых, тем ни менее, отложились отдельные 
комплексы материалов по истории и культуре евреев»55. Отдельную
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группу образуют объединенные архивные фонды и архивные кол
лекции, в состав которых вошли, например, «существовавшие ранее 
в качестве самостоятельных фондов массивы документов еврейских 
учреждений и организаций»*56. Также Д. А. Эльяшевич особо выделил 
и фонды личного происхождения, то есть фонды лиц, чья деятель
ность была непосредственно связана с «национальной еврейской жиз
нью» — религиозной, общественно-политической, художественной, 
литературной и проч.57 В данный том вошли описания личных фондов 
и архивных коллекций как евреев, так и неевреев, среди материалов 
которых были выявлены документы по теме путеводителя**.

Как было отмечено выше, пофондовые описания, включенные 
в путеводитель, отражают самый широкий спектр вопросов, связан
ных с историей и культурой евреев Северо-Западного региона России, 
в первую очередь Петербурга/Петрограда/Ленинграда. В этих опи
саниях содержатся сведения о социальной структуре петербургского 
еврейства, его расселении в городе, о формах еврейской религиозной, 
общественно-политической и культурной жизни в столице на протя
жении XIX-XX вв. Поскольку рамки предисловия не позволяют хотя 
бы в общих чертах осветить все эти аспекты, представляется уместным 
остановиться на проблеме взаимоотношений между петербургскими 
евреями и органами местной власти. Во-первых, потому, что данная 
проблема оставалась актуальной на протяжении почти двухсотлетнего 
периода правоприменительной деятельности городской и региональ
ной администраций в отношении евреев, вплоть до эпохи перестройки 
конца 1980-х — начала 1990-х гг. Во-вторых, значительная часть фон
дов, описания которых включены в путеводитель, составлена из доку
ментов местных властных структур, непосредственно занимавшихся 
проведением государственной политики по «еврейскому вопросу», 
то есть фондов третьего типа по классификации Д. А. Эльяшевича.

Вслед за Б. Натансом можно только удивляться «неимоверному 
числу царских бюрократических учреждений, имевших отношение 
к делам петербургского еврейства. <...> Среди них — городская полиция,

* Описания фондов такого типа широко представлены в данном путеводителе, в том 
числе: ЦГАЛИ СПб, ф. 258 — Объединенный архивный фонд «Национальные дома про
свещения г. Ленинграда», в состав которого включен комплекс документов о работе 
в период с 1931 по 1938 г. Еврейского дома просвещения им. Я. М. Свердлова; ЛОГАВ, 
ф. Р-2798 — Отдел социального обеспечения Исполнительного комитета Ленинградского 
областного совета депутатов трудящихся, содержащий массив документов по истории 
ЕКОПО/ЛЕКОПО.

** См., например, описания личных фондов: ЦГИА СПб, ф. 2093 — О. О. Грузенберг, 
ф. 2264 — А. Я. Пассовер, ф. 2049 — М. И. Шефтель, ф. 2265 — В. М. Бехтерев, ф. 2162 — 
Н. Н. Глубоковский; ЦГАЛИ СПб, ф. 172 -  И. И. Беккер, ф. 155 -  С. М. Гершов, ф. 164 -  
М. Г. Фрадкин и др.
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градоначальник, губернатор Санкт-Петербургской губернии и в самом 
МВД — административный департамент и департамент духовных дел 
иностранных исповеданий, — все они постоянно осуществляли над
зор за евреями города. Некоторые эпизоды, касавшиеся отдельных 
личностей, спорадически рассматривались Сенатом, а также тайной 
полицией»58. Данную ситуацию отчасти можно объяснить двусмыслен
ным положением, которое евреи вплоть до Февральской революции 
1917 г. занимали среди других конфессиональных и этнических групп 
населения Петербурга. С одной стороны, курс на «культурное» сбли
жение и «слияние» 1840-х гг. повлиял на некоторое ослабление огра
ничений права жительства за пределами черты оседлости, в том числе 
в столице, для отдельных категорий еврейского населения, в первую 
очередь представителей еврейской финансово-промышленной элиты. 
С другой стороны, местная администрация продолжала жестко контро
лировать все аспекты жизни и деятельности петербургского еврейства 
и всячески препятствовать росту его численности. Это было связано 
с традиционным отношением к евреям как «чуждым России западным 
буржуа <...>, приводящим новейшие опасные веяния в страну, прежде 
не подверженную разрушительному действию капитализма, индустри
ализации и урбанизации»59.

Несмотря на то что евреи, поселившиеся в Петербурге, с точки зре
ния чиновников МВД, принадлежали не к конкретной конфессиональ
ной общине, «а к тому или иному сословию или профессиональной 
группе — купечеству, мещанству и т. д.»60, существовала распростра
ненная практика выделять связанные с их деятельностью документы 
в особое делопроизводство. Едва ли не во всех фондах администра
тивно-полицейских органов Санкт-Петербурга и губернии, будь то кан
целярии губернатора, градоначальника, обер-полицмейстера, губерн
ского правления или различных полицейских учреждений, имеются 
дела, нередко лаконично озаглавленные «О евреях». Отложившиеся 
в них документы свидетельствуют о строгом контроле за выдачей 
евреям видов на жительство в столице, а также разрешений на право 
торговли и промыслов. В частности, среди материалов полицейских 
участков Петербурга имеются «Книги регистрации евреев», в кото
рые помимо подробных «анкетных данных» (причем имя регистри
руемого непременно указывалось в оригинальной форме, «как он был 
записан в метрической книге»61) вносили сведения о виде на житель
ство, цели и сроках пребывания евреев в столице, а также указывались 
их занятия".

Учитывая, что всевозможные повинности — налоговые или рекрут
ские — накладывались не на отдельное лицо, а на сословную группу *

* ЦГИА СПб, ф. 1648 — Полицейские участки Петрограда (Объединенный фонд).
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в целом, власти стремились обеспечить возможность легкой иденти
фикации евреев. По этому поводу Е. М. Аврутин, в частности, отмечал: 
«Еврейские имена служили для царской администрации важным мар
кером при документировании идентичности отдельных евреев в чет
кой и недвусмысленной форме»*62. Не менее показательны и направ
лявшиеся полицмейстерами участковым приставам особые циркуляры, 
предписывавшие производить «негласное дознание <...>, занимаются 
ли евреи своим ремеслом в городе»* **. Также следует обратить внима
ние и на значительное количество дел о высылке евреев из Петербурга 
и губернии в черту оседлости, как в ходе различных кампаний доре
форменного периода с целью сокращения еврейского населения сто
лицы, так и в индивидуальном порядке за различные правонарушения 
в пореформенные годы***. Подобные массивы документов подтверждают 
заключение современного израильского исследователя Эли Ледерхенд- 
лера о том, что имперские власти «не рассматривали эмансипацию 
евреев всерьез», в соответствии с чем «ассимиляция в качестве страте
гии социальной мобильности едва ли была для них возможна»63.

Таким образом, к 1870-м гг. на фоне постоянно растущего еврей
ского населения Петербурга (с 1864 по 1881 г. оно увеличилось более 
чем в шесть раз, с 2612 до 16 826 чел.) вопрос об обустройстве и инсти- 
туциализации еврейской жизни в столице, то есть о создании город
ской еврейской общины, приобрел особую актуальность. Решение 
этой задачи взяла на себя петербургская еврейская деловая элита во 
главе с бароном Г. О. Гинцбургом64, ориентировавшаяся, с одной сто
роны, на традиционную еврейскую автономную общину, с другой — на 
западные образцы еврейских общин, сочетавших в своей деятельности 
идеи интеграции и сохранения еврейской идентичности. И хотя сто
личная еврейская элита не сумела добиться признания за петербург
ской еврейской общиной «ни общественных полномочий, выходивших 
за чисто региональные рамки, ни официального статуса», еврейские 
предприниматели и банкиры, действовавшие как сплоченное полити
ческое «лобби», сумели создать все классические общинные институты 
и «наполнить их новым содержанием»65. Именно общинные институты, 
включавшие органы еврейского самоуправления, учебные заведения 
и различные добровольные общества: благотворительные, культурно- 
просветительные, профессиональные, — можно рассматривать как

* В связи с этим показательны дела об изготовлении и утверждении вывесок предпри
нимателей с еврейскими фамилиями, см. описание: ЦГИА СПб, ф. 569 — Канцелярия 
петроградского градоначальника.

** ЦГИА СПб., ф. 962 — Петергофская городская полиция.

*** См., в частности, вышеупомянутое описание: ЦГИА СПб, ф. 569 — Канцелярия петро
градского градоначальника.
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инструменты «мягкой» интеграции петербургских евреев в городское 
нееврейское окружение66. Знаковым этапом общинного строительства 
стало возведение Большой хоральной синагоги в Петербурге, отчасти 
потому, что в орбиту многолетних дебатов по поводу ее проекта и места 
постройки было вовлечено не только все высшее столичное началь
ство, но и император*.

Особую роль в постепенном повышении общественно-культурного 
статуса петербургских евреев сыграли еврейские общинные учебные 
заведения. Если хедеры для детей евреев-военнослужащих существо
вали в Петербурге еще в годы царствования Николая I, то в 1864 г. была 
открыта первая талмуд-тора. Впоследствии она была преобразована 
в частное училище для мальчиков, а через два года открылось и отделе
ние для девочек (Еврейское частное училище Л. Я. Бермана)67. В 1895 г. 
училище перешло под патронат ОПЕ**.

Отложившиеся в фонде Канцелярии попечителя Петроградского 
учебного округа*** документы свидетельствуют о многочисленных 
попытках организации различных еврейских учебных заведений 
в Петербурге. Несмотря на то что подобные инициативы далеко не 
всегда находили поддержку попечителя учебного округа, которому 
надлежало «заботиться о распространении и успехах народного про
свещения», в том числе и среди евреев, некоторые еврейские учебные 
заведения все-таки были открыты. Среди них — начальное двухкласс
ное училище при синагоге «Иврио» и частная мужская еврейская гим
назия И. Г. Эйзенбета****.

Благодаря сочетанию в учебной программе таких еврейских обра
зовательных учреждений светских и религиозных предметов они 
успешно выполняли функцию «связующего звена между еврейской 
традицией и столичной жизнью»68, причем обучение в них в значитель
ной степени гарантировало учащимся социальный рост в будущем.

Несмотря на отмеченную многими историками противоречивость69, 
реформаторский курс ведомства народного просвещения в сфере при
влечения евреев к обучению в «общих» учебных заведениях в период 
царствования Александра II в целом соответствовал либеральной

* Материалы о постройке Большой хоральной синагоги в Петербурге отражены в опи
саниях: ЦГИА СПб, ф. 513 — Петроградская городская управа; ф. 422 — Петроградская 
хоральная синагога.

** См. подробнее описание: ЦГИА СПб, ф. 128 — Училище Общества для распространения 
просвещения между евреями в России.

*** ЦГИА СПб, ф. 139 — Канцелярия попечителя Петроградского учебного округа.

**** цгиА СПб, ф. 1145 — Общество для доставления начального образования еврейским 
детям Петрограда «Иврио»; ф. 129 — Петроградская частная мужская еврейская гимна
зия И. Г. Эйзенбета.
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политической установке российских властей на культурную ассими
ляцию евреев. Согласно высочайше утвержденному положению Коми
тета об устройстве евреев от 4 мая 1859 г., было введено обязательное 
«обучение детей евреев — купцов и почетных граждан в общих казен
ных учебных заведениях»70, а окончившие среднюю школу получили 
право поступать в высшую. Петербург предоставлял еврейской моло
дежи, в особенности из состоятельных семей, значительные возмож
ности для обучения, поскольку являлся важным центром образова
ния, просвещения и науки в Российской империи и имел обширную 
сеть государственных и частных начальных, средних и высших учеб
ных заведений. В этой связи показательно высочайше утвержденное 
положение 1859 г. об устройстве в Санкт-Петербургском политехниче
ском институте «пяти пансионерских вакансий для воспитанников из 
евреев»71. Впоследствии, на основании высочайше утвержденного мне
ния Государственного совета от 27 ноября 1861 г. «О преимуществах 
евреев, получивших образование...», лица иудейского вероисповеда
ния с университетскими дипломами получили право на государствен
ную службу «по всем ведомствам без ограничения места пребывания 
их чертою, для постоянной оседлости евреев определенною»72. Этот 
закон обеспечил евреям с высшим образованием как «новые возмож
ности для службы вне сферы Табели о рангах», так и «свободу выбора 
места жительства, включая Санкт-Петербург»; данные перспективы 
служили мощным стимулом для еврейской молодежи поступать в гим
назии, а потом в университеты73. Другой «знаковой приметой эпохи 
либеральных реформ», — согласно замечанию А. Е. Иванова, — «стало 
появление девушек-евреек в негосударственных высших учебных заве
дениях, которые сами по себе были “продуктом” гражданско-правовой 
модернизации российского общества»*74.

В период правления Александра III, отмеченный ростом русского 
национализма и юдофобии в столичных политических кругах, когда 
страну потрясла волна еврейских погромов 1881-1882 гг., прави
тельством были приняты новые антиеврейские ограничительные 
законоположения, которые не могли не затронуть сферу образо
вания и просвещения. Одной из таких полицейско-охранительных 
мер стало введение в 1887 г. пресловутых процентных норм приема 
евреев в высшие и средние учебные заведения. Однако, несмотря на

* См. описания: ЦГИА СПб, ф. 113 — Петроградские высшие женские курсы (Бестужев
ские); ф. 436 — Петроградский женский медицинский институт; ф. 450 — Стебутовские 
высшие женские сельскохозяйственные курсы; ф. 871 — Петроградский женский поли
технический институт; ф. 918 — Женский педагогический институт. Об обучении учениц- 
евреек в гимназиях см. групповые описания: ЦГИА СПб., «Частные женские гимназии 
с правами для учащихся женских гимназий МНП» (С. 189-196) и «Учебные заведения 
Ведомства учреждений императрицы Марии» (С. 196-202).
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все законодательные препоны, заинтересованность еврейской моло
дежи в получении образования только усилилась; в конце XIX — 
начале XX в. численность еврейского студенчества «пусть медленно, 
но неуклонно возрастала»75. По справедливой оценке многих совре
менных историков, именно в высших учебных заведениях империи, 
и в немалой степени — Петербурга, формировалась русско-еврейская 
интеллигенция — особая социальная группа, отсутствовавшая в рос
сийском обществе вплоть до эпохи «великих реформ»76.

Наиболее яркие представители этой социальной группы, сложив
шейся в среде петербургского еврейства, впоследствии выступили 
в качестве идеологов и организаторов еврейского либерального движе
ния в России 1900-1910-х гг. Все этапы его развития: от организации 
защиты прав евреев в судах до политической борьбы в Государственной 
Думе за предоставление гражданских прав евреям — и после провала 
революции 1905 г., когда постоянная политическая деятельность стала 
невозможна, сосредоточение на «“органической работе” <...> с целью 
улучшения социального и экономического положения евреев посред
ством самопомощи»77 — отражены в собраниях документов, описания 
которых включены в путеводитель*.

Молодые либералы, представители нового поколения политических 
деятелей Л. М. Брамсон, Ю. Д. Бруцкус, М. М. Винавер, М. Л. Вишни- 
цер, О. О. Грузенберг, М. И. Кулишер, Г. Б. Слиозберг, М. И. Шефтель 
являлись активистами и руководителями различных еврейских обще
ственных организаций, бурному развитию которых в 1906-1914 гг. 
способствовали как действовавшие с 1906 г. «временные правила об 
обществах и союзах, облегчавшие их учреждение и функционирова
ние», так и формирование политического самосознания российского 
еврейства в целом78. Благодаря этому создались условия для форми
рования широкой сети независимых еврейских филантропических 
и культурно-просветительных институций, таких как ОПЕ, ЕКО, ОРТ, 
ОЗЕ, имевших обширные связи с населением черты оседлости**.

Рост политического самосознания евреев в конце XIX — начале 
XX в. способствовал образованию политических партий, таких как 
Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России (Бунд), 
Еврейская социал-демократическая рабочая партия «Поалей-Цион»,

* См., в частности, описания: ЦГИА СПб, ф. 2273 — Консультация присяжных поверен
ных для оказания юридической помощи неимущим евреям; ф. 2131 — Общество для 
изучения еврейства.

** Деятельность либеральной еврейской интеллигенции Петербурга по созданию куль
турно-просветительных и научных обществ представлена в путеводителе следующими 
описаниями: ЦГИА СПб, ф. 2129 — Еврейское историко-этнографическое общество; 
ф. 1747 — Общество еврейской народной музыки; ф. 1722 — Еврейское общество поощ
рения художеств; ф. 1720 — Еврейское литературно-художественное общество.

39



Сионистско-социалистическая рабочая партия (ССРП), Социалисти
ческая еврейская рабочая партия (СЕРП) и др., которые развернули 
борьбу за достижение гражданского равноправия и культурной авто
номии для российского еврейства79.

Возраставшая политизация петербургского еврейства, которое на 
глазах превращалось в наиболее активную часть городского населе
ния, вызывала серьезную озабоченность местных властей. Секретные 
распоряжения по ведомству МВД, отложившиеся в фондах, описания 
которых включены в путеводитель, не только дают возможность соста
вить представление о стратегиях и практиках ограничения политиче
ского влияния еврейских партий и движений, будь то «либеральное» 
Общество для достижения полноправия еврейского народа в России, 
Сионистская организация или «социалистический» Бунд, но и демон
стрируют вполне традиционное отношение к евреям как «враждебным 
инородцам»*80.

После вступления России в Первую мировую войну, носившую 
тотально-мобилизационный характер, в стране развернулась масштаб
ная кампания против ряда национальных меньшинств, воспринимав
шихся российским обществом как внутренние враги империи. В их 
число были включены и евреи. По мнению Э. Лора, данная кампания 
«еще более усугубила официально установленную форму дискрими
нации евреев»81. Широко распространенные представления о том, что 
«евреи ненадежны, тесно связаны со своими родственниками за грани
цей и в массовом порядке занимаются шпионажем», разделяло едва ли 
не все армейское командование82. Курьезным свидетельством настро
ений военного начальства является переписка между Генеральным 
штабом, военно-цензурной комиссией и петроградским градоначаль
ником о закрытии городских газет, печатавшихся на идише и иврите, 
поскольку эти газеты «с отмеченными цветными карандашами различ
ными местами в тексте и в объявлениях» якобы часто находили у шпи
онов и, вероятно, таким образом секретная информация передавалась 
неприятелю**.

* Среди наиболее распространенных практик такого рода можно назвать негласные 
запреты, организацию полицейского надзора и провокаций, а также старый испытан
ный инструмент — высылку евреев, подозревавшихся в противоправительственной дея
тельности; см. об этом, например: Распоряжение ДП о воспрещении деятельности сио
нистских организаций и пресечении развития сионистского движения в стране (1903 г.) 
в описании: ЛОГАВ, ф. 132 — Выборгское охранное отделение МВД России; сведения 
о деятельности Бунда в описании: ЦГИА СПб, ф. 1696 — Отделение по охранению обще
ственной безопасности и порядка в столице (Охранное отделение), а также ф. 287 — 
Петроградское особое городское по делам об обществах присутствие.

** ЦГИА СПб, ф. 706 — Инспекция по надзору за типографиями, литографиями и т. п. 
заведениями и книжной торговлей.
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Война доставила немало хлопот и гражданской администрации 
Петрограда. Сопровождавшаяся насилием и погромами депортация 
еврейского населения из зоны военных действий, в которую вошла 
значительная часть территорий черты оседлости, обеспечила приток 
выселенцев и беженцев во внутренние районы России, включая сто
лицу и города Петроградской губ.83 Хотя количество таких еврейских 
мигрантов в Петрограде было сравнительно небольшим, городские 
власти были вынуждены в определенной степени облегчить порядок 
выдачи им видов на жительство и позволить поступать в учебные заве
дения учащимся иудейского вероисповедания из числа беженцев «без 
всяких препятствий», то есть сверх принятой процентной нормы*.

Для решения проблемы еврейских беженцев 3 сентября 1914 г. 
в Петрограде с разрешения МВД был создан Еврейский коми
тет помощи жертвам войны (ЕКОПО). В нем работали многие вид
ные еврейские общественные деятели: Г. Б. Слиозберг, А. И. Браудо, 
Г. А. Гольдберг, С. А. Ан-ский (Ш.-З. Раппопорт), И. Н. Штернберг, 
М. И. Шефтель**, Т. Шабад и др. ЕКОПО занимался трудоустройством 
беженцев, снабжением их продуктами питания и одеждой, оказывал 
им врачебно-санитарную и юридическую поддержку, подыскивал 
квартиры для проживания и выделял ссуды. Материально и органи
зационно Комитет был связан с ЕКО, ОЗЕ, ОРТ и ОПЕ и получал сред
ства от Объединенного распределительного комитета американских 
фондов помощи евреям, пострадавшим от войны (Джойнт) и еврей
ских общин разных стран. ЕКОПО и многие другие еврейские обще
ственные организации и политические партии, созданные в Петер- 
бурге/Петрограде, продолжили свою деятельность после Февральской 
революции 1917 г., отменившей черту оседлости и предоставившей 
евреям все гражданские права, и были ликвидированы советской влас
тью в 1920-х гг.

После Октябрьского переворота 1917 г. взаимоотношения между 
петроградскими евреями и новой властью складывались не менее 
драматично. Стремление большевиков установить тотальный конт
роль над всеми сферами общественной жизни в стране, которое 
способствовало разрастанию и бюрократизации советских власт
ных структур, привело к тому, что к началу 1920-х гг. пятидесяти
тысячное еврейское население Петрограда оказалось практически

* См., например, описания: ЦГИА СПб, ф. 569 — Канцелярия петроградского градона
чальника; ф. 320 — Петровское училище Петроградского купеческого общества; а также 
групповое описание «Частные женские гимназии с правами для учащихся женских гим
назий МНП».

** О деятельности ЕКОПО см., в частности, описание: ЦГИА СПб, ф. 2049, в котором 
содержатся личные документы М. И. Шефтеля, одного из руководителей этой органи
зации.
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под двойным контролем. С одной стороны, все еврейские органи
зации и объединения, сложившиеся еще до революции, — религи
озные, культурно-просветительные, благотворительные, профессио
нальные — состояли в ведении различных советских учреждений по 
ведомственному принципу. С другой стороны, в соответствии с боль
шевистской политикой коренизации, призванной сгладить противо
речия между центральной властью и нерусским населением, были 
созданы советские еврейские учреждения и организации — прово
дники коммунистической идеологии в среде еврейского населения 
города84, не только контролировавшие деятельность еврейских орга
низаций, но нередко и подменявшие собой дореволюционные инсти
туты еврейского самоуправления.

Так, наряду с отделами губернского, городского и районных испол
нительных комитетов — административными, социального обеспече
ния, народного образования и другими — специальными церковными 
столами, Академическим центром Наркомпроса, позднее реоргани
зованным в Петроградский отдел Главнауки*, и различными ведом
ственными комиссиями, контролировавшими деятельность местных 
еврейских организаций, данную функцию осуществляли евсекции 
и евбюро, организованные при городских партийных и советских 
учреждениях, а также еврейский отдел Комиссариата по делам нацио
нальностей Союза коммун Северной обл., позднее преобразован
ный в подотдел отдела по делам национальностей Исполнительного 
комитета Петроградского губернского совета и ликвидированный 
в 1924 г.** Политическое и идейное руководство этими местными 
советскими еврейскими учреждениями осуществляли Центральный 
комиссариат по еврейским национальным делам, образованный 
в январе 1918 г. в Петрограде, а затем переехавший вместе с другими 
центральными учреждениями в Москву — новую столицу советского 
государства, где он продолжал работу до апреля 1924 г., и ЦБ евсек
ции РКП(б)-ВКП(б), также располагавшееся в Москве и действовав
шее до 1930 г.*** Многочисленные реорганизации этой сложной бюро
кратической конфигурации были связаны с постоянно возникавшими 
проблемами, требовавшими от большевиков безотлагательного

* См. о деятельности еврейских культурно-просветительных обществ в описании: ЦГА 
СПб, ф. Р-2555 — Ленинградское отделение Главного управления научных учреждений 
Академического центра Наркомата просвещения РСФСР.

** ЦГА СПб, ф. Р-75 — Отдел по делам национальностей Исполнительного комитета 
Петроградского губернского совета.

*** Документы этих учреждений отложились, в частности, в следующих фондах: ЦГА СПб, 
ф. Р-150 — Новодеревенский районный совет рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов и его Исполнительный комитет; ЦГАИПД ф. Р-16 — Ленинградский губерн
ский комитет ВКП(б).
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решения, среди которых можно выделить, например, резкий рост 
антисемитских настроений в городе в период Кронштадтского вос
стания в марте 1921 г /85; отчасти доставшуюся в наследство от преж
ней власти экстренную необходимость жизнеустройства еврейских 
беженцев и военнопленных, а также организацию возвращения зна
чительной их части из разоренного, фактически пребывавшего на 
осадном положении Петрограда в регионы их прежнего проживания, 
многие из которых оказались за пределами границ Советской Рос
сии86; устойчивое влияние на петроградских евреев различных рели
гиозных и «буржуазных» общественных организаций и политических 
партий. В связи с решением последней из перечисленных проблем 
показательны документы еврейского отдела Комиссариата по делам 
национальностей Союза коммун Северной обл. о закрытии в 1918 г. 
Петроградской еврейской общины «ввиду <ее> <...> вредности 
и контрреволюционной деятельности, дискредитирующей значение 
Советской власти в глазах еврейских рабочих»87, а также положение 
о создании специального «временного отдела по ликвидации еврей
ских буржуазных обществ»88.

Периодически проводимые Комиссариатом кампании по регистра
ции и перерегистрации «буржуазных» еврейских обществ и организа
ций служили эффективным инструментом контроля над их деятельно
стью. Постепенно такие кампании становились все более жесткими; во 
время их проведения поданные на регистрацию документы подверга
лись всесторонней проверке в советских учреждениях, включая мест
ные органы НКВД РСФСР. Так, например, декрет ВЦИК и Совнаркома 
РСФСР от 12 июня 1922 г. предписывал поручить «НКВД провести 
в двухнедельный срок со дня опубликования настоящего постановле
ния регистрацию всех обществ, союзов, объединений (научных, рели
гиозных, академических и прочих). <...> Общества, союзы и объедине
ния, не зарегистрированные в указанный срок, подлежат немедленной 
ликвидации»89. Последовавшие нормативные документы «О порядке 
утверждения и регистрации обществ и союзов, не преследующих цели 
извлечения прибыли, и о порядке надзора за ними»90 и «Инструкция 
по регистрации обществ, союзов и объединений»91 поясняли проце
дуру перерегистрации и указывали, что «проекты уставов обществ 
и союзов <...> представляются на предмет утверждения <...> вместе 
с заявлением об учреждении с указанием имен, фамилий, адресов 
учредителей в числе не менее десяти и за их подписями»92. Некоторые 
еврейские общественные организации Петрограда, в частности Обще
ство еврейской народной музыки, были просто не в состоянии пройти 
через бюрократическое горнило подобных кампаний и в результате *

* Ф. Р-1842 -  1-й городской районный комитет РКП(б), Петроград (ЦГАИПД СПб).
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лишились легального статуса93. Значительный комплекс материалов, 
представленных в путеводителе, демонстрирует драматические пери
петии, связанные с многочисленными перерегистрациями петроград
ских еврейских религиозных, благотворительных и культурно-про
светительных организаций, в том числе с попытками закрытия ОПЕ 
и ОЗЕ*94.

Другой активно применявшейся стратегией обеспечения контроля 
над «буржуазными» еврейскими организациями, в первую очередь бла
готворительными, как, например, ОРТ или ЕКОПО, имевшими в стране 
разветвленную сеть учреждений социальной поддержки и тесные связи 
с зарубежными филантропическими институциями, в том числе с аме
риканским Джойнтом* **, стала перманентная советизация, то есть вве
дение в состав их руководящих органов убежденных большевиков, 
членов евсекций. Если попытка советизации наталкивалась на сопро
тивление «старого» руководства, то такая организация ликвидирова
лась путем поглощения соответствующим советским учреждением. Так, 
например, деятельность созданного в июне 1920 г. Еврейского обще
ственного комитета по оказанию помощи пострадавшим от погромов 
и стихийных бедствий (Евобщестком; на идише — Идгезком)***, в состав 
которого первоначально входили представители ЕКОПО, ОРТ и ОЗЕ, 
привела к тому, что не поддавшийся советизации ЕКОПО был распу
щен, а его функции были узурпированы Евобщесткомом95.

Несогласие с «брутальными» методами большевистского руко
водства привело к тому, что многие активисты петроградских 
еврейских общественных организаций, в том числе Л. М. Брамсон, 
Ю. Д. и Б. Д. Бруцкусы М. М. Винавер, М. Л. Вишницер и др., были 
вынуждены покинуть пределы советского государства. Благодаря 
свойственной этим людям неистощимой энергии и профессионализму 
в области организации социального обеспечения еврейского населе
ния им удалось в короткий срок создать за границей новые еврейские

* О сложностях с перерегистрацией и попытках закрытия ОПЕ и ОЗЕ см. описания: ЦГА 
СПб, ф. Р-1001 — Административный отдел Исполнительного комитета Ленинград
ского губернского совета; ф. Р-75 — Отдел по делам национальностей Исполнительного 
комитета Петроградского губернского совета. Также об учреждении в 1922 г. Ленинград
ского комитета по оказанию помощи бедным евреям (ЕКОПО), перерегистрированном 
в 1926 г. под наименованием Ленинградский еврейский комитет помощи (ЛЕКОПО) см. 
описание: ЛОГАВ, ф. Р-2798 — Отдел социального обеспечения Исполнительного коми
тета Ленинградского областного совета депутатов трудящихся.

** ЦГА СПб, ф. Р-3335 — Представительство Американского еврейского объединенного 
комитета (Джойнт) в Ленинграде.

*** ЦГА СПб, ф. Р-9345 — Уполномоченный Всероссийского еврейского общественного 
комитета по оказанию помощи пострадавшим от погромов и стихийных бедствий по 
Ленинграду.
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транснациональные филантропические институты, как, например, 
Всемирные союзы обществ ОРТ и ОЗЕ (ОРТ Велтфербанд96 и ОЗЕ 
Велтфербанд).

Деятельность этих организаций оказалась востребована и в Совет
ском Союзе, когда началась реализация масштабного советского 
проекта по коренному переустройству жизни еврейского населения 
страны. Ключевая роль в этом проекте была отведена еврейской 
земледельческой колонизации и созданию еврейских автономий 
в Южной Украине, Крыму и Биробиджанском районе Дальнего Вос
тока СССР.

С целью осуществления руководства проектом в 1924 г. были 
учреждены специальные структуры, призванные направлять, орга
низовывать и контролировать переход еврейских масс к земледелию, 
а позднее и к участию в индустриализации: Комитет по землеустрой
ству трудящихся евреев (КОМЗЕТ) при ЦИК СССР и Всесоюзное 
общество по землеустройству трудящихся евреев (ОЗЕТ), являвшееся 
общественной организацией и имевшее свои отделения по всей стране, 
в том числе и в Ленинграде (ЛенОЗЕТ)*. Поскольку декларировавши
еся советской властью задачи по модернизации социально-экономиче
ской структуры российского еврейства и созданию «еврейской респуб
лики» на территории СССР во многом соответствовали политическим 
задачам и идеологическим установкам зарубежных еврейских филан
тропических организаций, таких как Джойнт, ОРТ Велтфербанд и ЕКО, 
они оказали существенную финансовую, материальную и моральную 
поддержку советскому еврейскому проекту.

В силу того, что Ленинград территориально и политически ока
зался на периферии процессов создания «социалистической страны 
свободных еврейских рабочих»» в Биробиджане97, деятельность 
ЛенОЗЕТ, организованного с некоторым опозданием лишь в 1926 г., 
ограничивалась агитацией и пропагандой переселенческого про
екта, проведением митингов, распространением билетов ОЗЕТ-лоте- 
реи, шефством над новыми еврейскими земледельческими колони
ями в Крыму и Биробиджане. Также ЛенОЗЕТ были открыты свои 
отделения в юго-западной части Ленинградской обл., в том числе 
в городах со значительным еврейским населением — Себеже, Невеле, 
Велиже, и организован ряд еврейских сельскохозяйственных посе
лений, таких как 1-я еврейская северная трудовая земледельческая

* О деятельности ЛенОЗЕТ см. подробнее описания: ЦГА СПб., ф. Р-6962 — Ленинград
ское областное правление Всесоюзного общества по земельному устройству трудящихся 
евреев (ЛенОЗЕТ); ЦГАИПД СПб, ф. Р-2610 — Первичная организация ВКП(б) Правле
ния Ленинградского областного совета Всероссийского общества содействия колхозному 
и совхозному строительству еврейских трудящихся масс (землеустройства евреев трудя
щихся; ЛенОЗЕТ).
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артель «Евселькооп», Ленинградское еврейское сельскохозяйствен
ное кооперативное переселенческое товарищество «Красный Вос
ток», еврейский колхоз «Еврабзем»*.

К 1930 г. перестали существовать все созданные до революции 
еврейские благотворительные, культурно-просветительные и научные 
учреждения, включая Всероссийский ОРТ, ОПЕ и ЕИЭО — последние 
осколки некогда весьма влиятельных петербургских еврейских общин
ных институтов98. Поэтому ЛенОЗЕТ превратился в «самую массовую 
еврейскую организацию, в которой в 1929 г. числился каждый тринад
цатый ленинградский еврей»99. Принимая во внимание значительный 
рост еврейского населения Ленинграда, которое к 1939 г. составляло 
201542 чел.100, число членов ЛенОЗЕТ было весьма внушительным. 
Оценивая деятельность этой организации, М. Бейзер отмечал, что она 
стала «своего рода отдушиной для тех, кто искренне хотел облегчить 
тяжелое положение своих собратьев в местечках, <...> на деле же реаль
ная помощь ЛенОЗЕТ еврейским поселенцам была незначительной, 
а надежды, возлагавшиеся на него идеалистами, иллюзорными»101.

В 1937-1938 гг. в силу ужесточения тоталитарного сталинского 
режима проект еврейского национального строительства в СССР 
был свернут советской властью: переселение в Еврейскую автоном
ную обл. прекращено, закрыто большинство еврейских школ (везде, 
кроме Биробиджана и бывших еврейских национальных районов Юга 
Украины и Крыма), техникумы и вузы, деятельность всех зарубеж
ных еврейских филантропических организаций запрещена, КОМЗЕТ 
и ОЗЕТ, включая все его отделения, ликвидированы, а их руководи
тели, обвиненные в «еврейском национализме», репрессированы.

Переход от авторитаризма к тоталитаризму в сфере государствен
ного управления также привел к тому, что среди различных форм поли
тического контроля над деятельностью религиозных объединений на 
первый план вышла его репрессивная функция. Сигналом к началу 
новой кампании, направленной на подавление любого религиозного 
инакомыслия, стали «Постановление о религиозных объединениях» 
ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 8 апреля 1929 г. и инструкция НКВД 
«О правах и обязанностях религиозных объединений» от 1 октября 
того же года, существенно ограничивавшие права верующих. В июне

* О еврейских сельскохозяйственных поселениях, созданных на территории Ленинград
ской обл., см. описания: ЛОГАВ, ф. Р-3162 — Ленинградский окружной совет рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов Ленинградской обл., ф. Р-4727 — Ленин
градское производственное управление сельского хозяйства Исполнительного комитета 
Ленинградского областного совета народных депутатов; ЦГАИПД СПб, ф. Р-24 — Ленин
градский областной комитет КПСС; ЦГА СПб, ф. Р-2004 — Земельное управление Испол
нительного комитета Ленинградского губернского совета и Управление уполномочен
ного Наркомата земледелия РСФСР по Северо-Западной обл.
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1929 г. Президиум Ленсовета постановил ликвидировать за наруше
ния устава и правительственных директив зарегистрированную еще 
в 1925 г. Ленинградскую еврейскую религиозную общину (ЛЕРО), 
объединявшую почти все еврейские религиозные общества города 
и управлявшую Большой хоральной синагогой, миквами и еврейским 
кладбищем, включая Дом омовения. По делу ЛЕРО были аресто
ваны и осуждены семь синагогальных активистов, однако, по мнению 
М. Бейзера, «подсудимых (включая тех, кого не арестовали, но судили) 
было гораздо больше»102. Только в течение 1929 г. в Ленинграде были 
закрыты 11 синагог и молитвенных домов, последняя действовавшая 
синагога «Шаарей-Цион» была ликвидирована в 1937 г.*103

Вслед за закрытием ЛЕРО в январе-апреле 1930 г. городская адми
нистрация попыталась закрыть Большую хоральную синагогу и пере
дать ее здание «под еврейский дом культуры». Однако в силу изменив
шейся политической конъюнктуры, в связи с публикацией известной 
статьи И. В. Сталина «Головокружение от успехов», в которой, в част
ности, осуждалось излишнее рвение в борьбе с религией, это наме
рение местных властей так и не было осуществлено104. В итоге летом
1930 г. Большая хоральная синагога была перерегистрирована как 
религиозное учреждение и вновь передана верующим**.

В дальнейшем Ленинградская хоральная синагога, оставаясь един
ственным центром еврейской религиозной жизни в городе, продол
жала работать и в годы блокады Ленинграда, и во время антисемит
ской кампании по борьбе с космополитизмом в 1948-1953 гг., когда 
евреи вновь были обвинены в нелояльности к «советской родине». При 
этом деятельность синагоги вплоть до перестройки конца 1980-х гг. 
постоянно находилась в сфере внимания как специально созданных 
учреждений в лице уполномоченного Совета по делам религиозных 
культов (с 1966 г. — по делам религий) при Совете министров СССР, 
так и органов государственной безопасности, в частности КГБ***. В наши 
дни Большая хоральная синагога продолжает играть ведущую роль 
в религиозной, общественной и культурной жизни евреев Петербурга; 
а отношения между городской еврейской общиной и местными орга
нами власти складываются вполне благополучно105.

* См. об этом подробнее описание: ЦГА СПб, ф. Р-7384 — Санкт-Петербургский город
ской совет народных депутатов.

** ЦГА СПб, ф. Р-4914 — Октябрьский районный совет народных депутатов Санкт- 
Петербурга.

*** См., например, описания: ЦГА СПб, ф. Р-9620 — Уполномоченный Совета по делам 
религиозных культов при Совете министров СССР по Ленинграду и Ленинградской обл.; 
ф. Р-2017 — Уполномоченный Совета по делам религий по Ленинграду и Ленинградской 
обл. при Совете министров СССР; ЦГАИПД СПб, ф. Р-8422 — Ленинградский сельский 
областной комитет КПСС.
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В заключение данного краткого обзора включенных в путево
дитель пофондовых описаний, отражающих различные периоды 
взаимоотношений еврейского населения Петербурга/Петрограда/ 
Ленинграда с городскими властными структурами — от админи
стративно-полицейских учреждений времен Российской империи до 
советских органов политического руководства и управления, хотелось 
бы отметить следующее. Несмотря на целый ряд работ о становлении 
еврейской общины Петербурга, ее роль и значение в истории миро
вого еврейства изучены недостаточно. Именно здесь формировались 
политические стратегии и идеологические положения, остававшиеся 
актуальными для еврейских национальных движений разных стран 
на протяжении XX в. Именно Петербург стал центром одной из самых 
разветвленных в Российской империи, а возможно и в Европе, сети 
еврейских благотворительных, культурно-просветительных и науч
ных учреждений. И хотя к концу 1930-х гг. эта сеть в СССР была 
полностью демонтирована, ряд представителей петербургского 
еврейства, опираясь на свой обширный опыт в области организа
ции еврейских социальных институтов, сумели в короткий срок вос
создать ее уже в транснациональных масштабах. Такие изначально 
петербургские еврейские организации, как, например, ОЗЕ или ОРТ 
продолжают свою деятельность по всему миру и сегодня106. Пере
фразировав слова одного из ярких представителей петербургских 
еврейских общественных деятелей Ю. Д. Бруцкуса, эти организа
ции по праву могут быть названы «славными институтами мирового 
еврейства»107.

* * *
Отдельного упоминания заслуживает архивное исследование, про

веденное в ЛОГАВ, который расположен в здании бывшего Выборг
ского провинциального (окружного) архива Финляндии108. В резуль
тате был выявлен и описан ряд фондов административно-полицейских 
учреждений г. Выборга и губернии, в которых отложились материалы 
по еврейской истории*.

К сожалению, в ЛОГАВ не удалось выявить документы по истории 
небольшой, но весьма влиятельной выборгской еврейской общины, 
которая начала складываться в этом городе еще в 1840-х гг. и оконча
тельно оформилась к 1879 г.109 Не позднее 1864 г. ею был приобретен 
участок для захоронения евреев на кладбище Ристимяки110, а в 1886 г. 
построена выборгская синагога.

* См., в наст, путеводителе описания: ЛОГАВ, ф. 1 — Выборгское губернское правление; 
ф. 72 — Выборгский городской квартирный комитет; ф. 408 — Фридрихсгамская Петро
павловская церковь и др.
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До недавнего времени было принято считать, что архив еврейской 
общины Выборга был уничтожен в результате разрушения синагоги 
и последовавшего пожара во время первого налета советской авиа
ции в начале советско-финской (Зимней) войны 1939-1940 гг. Однако 
автору единственной на сегодняшний день монографии по истории 
выборгской еврейской общины Юкке Хартикайнену на основе опросов 
свидетелей, в частности последнего президента общины раввина Саму- 
эля Масловата, удалось установить, что архив хранился не в синагоге, 
а в здании общинного центра «Ахдус», которое не было разрушено111.

Предположениями о дальнейшей судьбе архива любезно поде
лился со мной известный исследователь истории финских евреев Симо 
Муир. По его словам, сотрудники Провинциального архива г. Миккели, 
в котором размещена основная часть фондов Выборгского провинци
ального архива, вывезенных в 1940, 1942-1943 гг., считают, что доку
менты городской еврейской общины были перевезены в 1941 г. в зда
ние Выборгского провинциального архива, где благополучно пережили 
войну. Впоследствии советская администрация распорядилась исполь
зовать эти документы в качестве сырья для переработки на местной 
бумажной фабрике, вместе с другими материалами признанными мало
ценными.

Другого мнения придерживаются сотрудники Национального 
архива Финляндии, которые справедливо отмечают, что в перечне 
документов Выборгского провинциального архива никакие еврей
ские документы не упомянуты112. В соответствии с этой точкой зре
ния, высказывается предположение, что архив выборгской еврейской 
общины вместе с документальными собраниями городских сионист
ских организаций летом 1941 г. был изъят сотрудниками госбезопасно
сти, а затем уничтожен или отправлен для изучения в одно из «закры
тых» архивохранилищ СССР, где, возможно, и находится до сих пор. 
Косвенным подтверждением данной гипотезы может служить тот факт, 
что по окончании Зимней войны, в мае 1940 г., Временным управле
нием г. Выборга было принято постановление «О передаче помещения 
бывшего архива Выборгской губ. Архивному отделу НКВД Карело- 
Финской ССР», согласно которому был создан Выборгский филиал 
Центрального государственного архива НКВД КФССР. В настоящее 
время известно местонахождение лишь нескольких дел с материалами 
по истории еврейской общины Выборга; они хранятся в Национальном 
архиве Финляндии в Хельсинки.

* * *
Работа по аннотированию фондов региональных архивов Санкт- 

Петербурга в рамках проекта «Документы по истории и культуре 
евреев в архивах России, Украины и Белоруссии» началась в 1990-е гг.
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В выявлении и подготовке предварительных описаний фондов, вклю
ченных в данный путеводитель, принимали участие историки и архи
висты В. Л. Амчиславский, О. В. Дашевская, А. А. Крупнова, Н. Б. Лебе
дева, Г. И. Лесовская, М. А. Липянина, И. В. Логинова, Е. С. Норкина, 
Е. Г. Певзнер, И. В. Полтавская, Г. Р. Рамазашвили, А. В. Соколова, 
А. С. Френкель, А. И. Хаеш.

При подготовке данного тома был учтен опыт предыдущих изда
ний проекта, прежде всего в отношении критериев отбора материалов. 
В него включены описания фондов как еврейского, так и нееврейского 
происхождения, различной тематической направленности, в том числе 
и личного происхождения, содержащих документы по истории и куль
туре евреев.

Раскрытие состава и содержания фондов, включенных в путеводи
тель, неравномерно по информативной насыщенности и степени кон
кретизации, что объясняется разнообразием масштабов самих фон
дов по количеству сосредоточенных в них документов — от одной до 
нескольких десятков тыс. ед. хр.

Систематизация в рамках архивохранилищ описаний фондов, 
включенных в путеводитель, продиктована спецификой фондообра- 
зователей — преимущественно местных органов власти имперского 
и советского периодов. Данное обстоятельство повлияло на систе
матизацию пофондовых описаний в разделах путеводителя, с одной 
стороны, учитывающих иерархическое подчинение данных органов 
властных структур, с другой — хронологическую последовательность 
их организации, реформирования и упразднения. В отдельные разделы 
выделены описания еврейских организаций и фонды личного проис
хождения. В конце ряда разделов приведены описания коллекций.

Структура пофондовых описаний в основном повторяет уже сло
жившийся в рамках проекта формат представления материалов. Каж
дое из них включает следующие элементы: наименование фонда; 
архивный номер, общее число содержащихся в нем ед. хр. и их край
ние даты; краткая историческая (в личных фондах — биографическая) 
справка о фондообразователе или история формирования коллекции; 
сведения о структурных частях фонда, включая число описей и прин
ципы их систематизации.

Названия фондов и коллекций в данном издании приводятся так, 
как они фигурируют в научно-справочном аппарате архивохранилищ. 
Также в целях унификации заголовков фондов были опущены некото
рые второстепенные элементы: указания на ведомственную принадлеж
ность, территориальное местонахождение и временные рамки их дея
тельности. В случае личных фондов с целью исключения дублирования 
одних и тех же данных (в названии и биографической справке) в заго
ловках всюду указываются фамилия и инициалы фондообразователя.
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В силу специфики путеводителя исторические справки о фондо- 
образователях — местных органах власти не претендуют на полноту. 
Для более подробного знакомства с историей этих учреждений сле
дует обратиться к целому ряду специальных изданий113. Исторические 
справки о фондообразователях — еврейских организациях, а также 
о специализированных государственных учреждениях, созданных для 
решения «еврейского вопроса» в России и СССР, составлены с макси
мально возможной степенью полноты.

Сведения о языках документов приводятся в порядке их преобла
дания в материалах фонда. Названия на иврите и идише даны в латин
ской транскрипции в соответствии с правилами, принятыми в совре
менной научной литературе.

В некоторых описаниях хронологические рамки аннотируемых 
документов не совпадают с годами деятельности фондообразователя. 
Это объясняется тем, что в фондах находятся документальные матери
алы ликвидированных структур — предшественников или преемников.

Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить за плодотворное 
сотрудничество соавтора данного путеводителя исполнительного 
директора Российско-американского центра библеистики и иудаики 
РГГУ М. С. Куповецкого и старшего научного сотрудника отдела по 
изучению Израиля и еврейской диаспоры Института востоковедения 
РАН А. Е. Локшина, который с 2004 по 2007 г. курировал сбор и пред
варительную обработку описаний фондов в рамках архивного проекта 
«Project Judaica» в Санкт-Петербурге.

За помощь в процессе подготовки путеводителя выражаю искрен
нюю благодарность руководителю Федерального архивного агентства 
(Росархив) А. Н. Артизову, председателю Архивного комитета Санкт- 
Петербурга С. В. Штуковой, ректору РГГУ Е. И. Пивовару, дирек
тору «Project Judaica» и содиректору Центра библеистики и иудаики 
РГГУ проф. Д. Фишману, координатору «Project Judaica» в Украине 
Е. И. Меламеду, проф. Европейского университета в Санкт-Петербурге 
В. Е. Кельнеру, проф. Санкт-Петербургского государственного уни
верситета культуры и искусств Д. А. Эльяшевичу и ведущему сотруд
нику Центрального архива истории еврейского народа в Иерусалиме 
В. М. Лукину.

Хотелось бы выразить глубокую признательность содиректору 
Центра библеистики и иудаики РГГУ проф. Н. И. Басовской, стоявшей 
у истоков проекта.

Значительная помощь в работе с документальными фондами была 
оказана участникам проекта со стороны руководителей и сотруд
ников региональных архивов. Хотелось бы поблагодарить персо
нально директора ЦГИА СПб И. Б. Шелухину и сотрудников архива 
М. М. Перекалину и А. С. Борисова; директора ЦГА СПб А. В. Бойцову
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и сотрудницу архива А. А. Григорьеву; директора ЦГАИПД СПб 
В. В. Тарадина и сотрудницу архива Н. В. Быкову; директора ЦГАККФД 
СПб О. И. Морозан; директора ЦГАЛИ СПб Л. С. Георгиевскую; дирек
тора ЛОГАВ С. Е. Красноцветову и сотрудницу архива Е. Н. Чупрову.

Особо хотелось бы поблагодарить за ценные советы моего финского 
коллегу историка С. Муира, а также С. Бейзер, В. Дымшица, М. Ионину, 
Л. Кациса, В. Левина, Я. Немцова, В. Познер, Г. Элиасберг.

Александр Иванов
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PREFACE1

This guide continues the series of archival directories devoted to docu
mentary sources on Jewish history and culture held in archival repositories 
of St. Petersburg. This series is being published within the framework of the 
international project “Jewish Documentary Sources in the Archives of Rus
sia, Ukraine, and Belarus.” This ambitious project has been carried out since 
1991 by the Russian State University for the Humanities (RGGU) (Moscow) 
(from 1991-96, by RGGU’s Center for Archival Research; since 1997 by the 
Center for Biblical and Jewish Studies) and the Jewish Theological Seminary 
(New York)2, and is a component of the broader research and educational 
program “Project Judaica”.

The guides published thus far are those containing information on docu
ments on Jewish history and culture held in archival repositories of Moscow, 
Belarus, and Ukraine, as well as in the “trophy” collections of the Russian 
State Military Archive3.

Early 2011 saw the publication of the first guide in the Petersburg series, 
which volume includes descriptions of collections on Jewish subject matter 
held in federally-controlled archives: the Russian State Historical Archive 
(RGIA) and the Russian State Naval Archive (RGA VMF)4. This second vol
ume of the Petersburg series contains descriptions of materials on the theme 
of the project housed in regionally-controlled archives: the Central State 
Historical Archive of St. Petersburg (TsGIA SPb); the Central State Archive 
of St. Petersburg (TsGA SPb); the Central State Archive of Historical-Politi
cal Documents (TsGAIPD SPb); the Central State Archive of Literature and 
Art (TsGALI SPb); the Central State Archive of Cinema, Photographic, and 
Phonographic Documents (TsGAKFD SPb); and the Leningrad Regional 
State Archive in Vyborg (LOGAV).

The third volume of the Petersburg series, currently under preparation, 
is to include materials on Jewish history and culture held in archival reposi
tories of museums, libraries, research institutes, and public organizations of 
St. Petersburg.

* * *
A distinguishing feature of this guide is that the overwhelming major

ity of the 222 collection descriptions included herein are connected with 
the history and culture of Jews of Petersburg/Petrograd/Leningrad, as well 
as of other northwestern cities and towns that at one time or another were 
part of the St. Petersburg/Petrograd Province, and subsequently the Len
ingrad Region5. But the contents of the documentary materials presented 
in the guide go far beyond regional subject matter. Here we might cite the
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comment of M. Beizer on the role Petersburg played for the Jews of Rus
sia: “Petersburg-Leningrad was where events of Jewish life took place that 
were of a pan-Russian significance. [...] Late nineteenth- and early twentieth- 
century Petersburg saw the rise of very many organizations, and the city 
became the center of the struggle for Jewish civil rights. [...] This was where 
issues were first raised and discussed that subsequently became relevant for 
the whole people: the relationship between one’s native language and Rus
sian; the significance of religion in ethnic identification; and ways to exist as 
a nation under Diaspora conditions”6. Each of these cultural and historical 
aspects of the activity of Petersburg Jewry is reflected in the documentary 
collections of the regional archives described in this guide.

At present there exists an extensive historiography, numbering hundreds 
of monographs and articles, on the history and culture of the Jews of Peters
burg. However, all of these works, including those written in the last twenty 
years, are based for the most part on the same archival sources, familiar from 
the works of pre-revolutionary Jewish historians or from individual publica
tions in the post -perestro ika  periodical press. This guide significantly broad
ens and systematizes the source base on the history and culture of Petersburg 
Jewry, bringing to the attention of scholars a whole range of formerly little- 
noted archival collections.

* * *
The collection descriptions included in this guide reflect the broadest 

range of issues connected with the history and culture of Jews of northwest
ern Russia, especially of Petersburg/Petrograd/Leningrad. These descrip
tions contain information on the social structure of Petersburg Jewry and 
its settlement in the city; on forms of Jewish religious, socio-political, and 
cultural life in the capital over the course of the nineteenth and twentieth 
centuries.

Insofar as it is beyond the scope of this article to elucidate all these 
aspects even in general terms, here it is appropriate to consider the ques
tion of relations between Petersburg Jews and local authorities. First and 
foremost, those latter dealing with Jews were the city police, town governor 
[gradon ach a l’n ik \, the governor of St. Petersburg Province, and departments 
of the Ministry of Internal Affairs (MVD) — the Administrative Depart
ment and the Department of Spiritual Affairs of Foreign Confessions. That 
so many institutions were charged with overseeing the Jewish population of 
the city can be explained in part by the ambiguous position Jews occupied, 
right up to the February Revolution of 1917, among confessional and ethnic 
groups in Petersburg. On the one hand, the 1840s tendency toward cultural 
convergence and “merging” allowed a certain relaxation of restrictions on 
residence outside the Pale of Jewish Settlement7, including in the capital, 
for certain categories of the Jewish population, especially representatives
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of the financial-industrial elite. On the other hand, the local administration 
continued to maintain strict control over all aspects of the life and activity 
of Petersburg Jewry, and to throw up all manner of barriers to its growth in 
number. This was connected with the traditional view of Jews as “Western 
urban foreigners”8.

Despite the fact that from the standpoint of MVD officials, Jews hav
ing settled in Petersburg belonged not to a concrete confessional commu
nity but to “this or that estate or professional group — the merchantry, the 
petty bourgeoisie [m eshchantsvo], etc.”9, there existed a common practice 
of using separate record-keeping for documents pertaining to their activ
ity. Almost all the collections of administrative-police organs of St. Peters
burg and St. Petersburg Province, whether the chancery of the governor, 
town governor, chief of police, province administration or various police 
institutions, contain files often laconically entitled “On Jews”. Documents 
stored herein attest to strict control over the issuance of permits to Jews for 
residency in the capital, as well as of permission to engage in commerce and 
trade/ Significant in this regard are the special circulars sent by chiefs of 
police to police precincts instructing that a “covert inquiry” be carried out to 
determine “whether Jews are plying their trades in the city”* **. Here we might 
note also the considerable number of files on the expulsion of Jews from 
St. Petersburg and St. Petersburg Province to the Pale of Settlement, both 
in the course of various pre-reform campaigns aimed at reducing the Jewish 
population of the capital and, in the post-reform period, on an individual 
basis for various infractions***.

By the 1870s, against the backdrop of Petersburg’s ever-increasing Jewish 
population (1864 to 1881 saw a greater than six-fold increase, from 2,612 to 
16,826), the issue of providing facilities for and institutionalizing Jewish life 
in the capital, that is, of establishing a legally-constituted Jewish community 
in the city, became particularly pertinent. Led by Baron H. 0 . Gintsburg, the 
Jewish elite of Petersburg took up this task, following on the one hand the 
pattern of the traditional autonomous Jewish community, and on the other, 
Western models of Jewish communities, which in their activities combined 
the ideas of integration and the preservation of Jewish identity. And although 
the Jewish elite of the capital could attain recognition neither of the Peters
burg Jewish Community’s “public authority beyond a purely regional frame
work, nor of its official status,” Jewish entrepreneurs and bankers, acting as 
a cohesive political “lobby,” were able to establish all the classic community 
institutions and “fill them with new content”10. It is precisely the community

* TsGIA SPb, f. 1648 -  Police Precincts of Petrograd (Unified collection).

** TsGIA SPb, f. 962 -  Petergof City Police.

*** In particular, see the description of TsGIA SPb, f. 569 — the above-mentioned Chancery of the 
Petrograd Town Governor.
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institutions, which included organs of Jewish self-governance, educational 
institutions, and various volunteer associations -  charitable, cultural-educa
tional, and professional -  that can be seen as instruments of the “soft” inte
gration of Petersburg Jews within the non-Jewish urban milieu11. The con
struction of the Great Choral Synagogue in Petersburg marked a key stage of 
community development, in part because longstanding debate regarding its 
planning and location drew into its orbit not only the highest city leadership, 
but the emperor as well*.

A particular role in the gradual elevation of the socio-cultural status of 
Petersburg Jews was played by Jewish educational institutions. While ched- 
ers for the children of Jewish soldiers had existed in Petersburg even during 
the reign of Nicholas 1,1864 saw the opening of the city’s first Talmud Torah. 
It was subsequently reorganized as a private boys’ school (the L. Ia. Ber
man Jewish School), and within two years a section for girls was opened as 
well12. In 1895 the school was transferred to the aegis of the Society for the 
Promotion of Enlightenment Among Jews in Russia (OPE)**.

Documents housed in the chancery of the Petrograd superintendent of 
schools*** attest to the many attempts to organize Jewish educational institu
tions in Petersburg. Despite the fact that such initiatives did not always meet 
with the support of the superintendent, who was tasked with “seeing to the 
spread and success of the education of the people”, including Jews, some 
Jewish educational institutions were nevertheless opened. These included 
the two-grade elementary school at the Ivrio synagogue and the I. G. Eizen- 
bet private high school [g im naziia] for boys****.

Despite the inconsistency noted by many historians, the reformist policy 
of the Ministry of National Enlightenment of encouraging Jews to study at 
“general” educational institutions during Alexander II’s reign was by and 
large in keeping with the liberal political orientation of the Russian admi
nistration vis-a-vis the cultural assimilation of Jews. An imperially-approved 
statute of the Committee on Organizing Jewish Life (4 May 1859) intro
duced the mandatory “education of the children of Jewish merchants and 
honorary citizens in general state educational institutions”13, and high 
school graduates received the right to matriculate at institutions of higher

* Materials on the construction of the Great Choral Synagogue in Petersburg are presented in 
the descriptions of TsGIA SPb, f. 513 — the Petrograd City Council; and f. 422 -  the Petrograd 
Choral Synagogue.

** For more detail, see the description of TsGIA SPb, f. 128 — the School of the Society for the 
Promotion of Enlightenment Among Jews in Russia.

*** TsGIA SPb, f. 139 — the Chancery of the Petrograd Superintendent of Schools.

**** TsGIA SPb, f. 129 — the I. G. Eizenbet Jewish High School of Petrograd; and f. 1145 -  the 
IVRIO Society for the Provision of Primary Education for the Jewish Children of the City of 
Petrograd.
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learning. The Jewish youth of Petersburg, especially that of well-off fami
lies, enjoyed significant opportunities for study, insofar as the city was the 
Russian Empire’s main center of education, enlightenment, and research, 
and featured an extensive network of institutions of primary, secondary, and 
higher education.

During the reign of Alexander III, marked by rising Russian nationalism 
and anti-Semitism in political circles in the capital and a wave of anti-Jew- 
ish pogroms (1881-1882) that rocked the country at large, the government 
adopted new anti-Jewish legal restrictions which could not but affect the 
sphere of education and enlightenment. One such restrictive police measure 
was the introduction in 1887 of the notorious percentage quotas for Jew
ish matriculation in institutions of secondary and higher learning. However, 
despite all the legislative obstacles, Jewish young people’s interest in getting 
an education only increased; in the late nineteenth and early twentieth cen
turies, the Jewish student population “grew slowly but steadily”14. As many 
modern historians justly note, it was precisely the empire’s institutions of 
higher learning, and to a great extent those of Petersburg, that saw the for
mation of a Russian-Jewish intelligentsia — a particular social group nonex
istent in Russian society until the time of the “great reforms”15.

The most notable representatives of this social group — such young 
liberals and representatives of a new generation of political figures as 
L. M. Bramson, Iu. D. Brutskus, M. M. Vinaver, M. L. Vishnitser, 0 . 0. Gru- 
zenberg, M. I. Kulisher, G. B. Sliozberg, and M. I. Sheftel’ — were activists 
and leaders of various Jewish public organizations, the rapid development 
of which from 1906-1914 was aided by the “temporary rules on societ
ies and unions to facilitate their founding and functioning” in effect from 
1906, and by the formation of political self-consciousness within Russian 
Jewry as a whole16. As a result, the groundwork was laid for the rise of 
a broad network of independent Jewish philanthropic and cultural-edu
cational institutions with extensive ties to the population of the Pale of 
Settlement, including the OPE, the Jewish Colonization Association (JCA), 
the Society for Artisan Labor and Agriculture among the Jews of Rus
sia (ORT), and the Society for the Protection of the Health of the Jewish 
Population (OZE)*.

The growth of Jewish political self-consciousness in the late nineteenth 
and early twentieth centuries enabled the establishment of such political par
ties as the General Union of Jewish Workers in Lithuania, Poland, and Russia 
(the Bund), the Jewish Social-Democratic Workers’ Party Poalei-Tsion, the

* The activities of Petersburg’s liberal Jewish intelligentsia in creating cultural-educational 
and research societies is represented in the guide in the following descriptions: TsGIA SPb, 
f. 2129 — the Jewish Historical-Ethnographic Society; f. 1747 — the Jewish Folk Music Soci
ety; f. 1722 — the Jewish Society for the Encouragement of the Arts; and f. 1720 — the Jewish 
Literary-Artistic Society.
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Zionist-Socialist Workers’ Party (SSRP), the Socialist Jewish Workers’ Party 
(SERP), etc., which struggled for the civil equality and cultural autonomy of 
Russian Jewry17.

The growing politicization of Petersburg Jewry, which right before one’s 
eyes was turning into one of the most active segments of the urban popula
tion, caused local authorities grave concern. Secret MVD orders stored in 
collections described in this guide not only give a sense of the strategies 
and practices of restricting the influence of Jewish parties and movements — 
whether the liberal Society for the Attainment of Equal Rights for the Jewish 
People in Russia, the Zionist Organization, or the socialist Bund — but also 
demonstrate an entirely traditional attitude toward Jews as “enemy aliens”*18.

After the October coup in 1917, relations between Petrograd Jews and the 
new authorities unfolded in no less dramatic a fashion. The Bolsheviks’ aim 
of establishing total control of all spheres of the country’s public life, which 
gave rise to the growth and bureaucratization of Soviet power structures, 
led to a state of affairs in the early 1920s whereby Petrograd’s 50,000-strong 
Jewish population was in effect under dual control. On the one hand, all Jew
ish organizations and associations having formed before the revolution — 
religious, cultural-educational, charitable, and professional — fell under 
the authority of various Soviet institutions on a departmental basis. On the 
other, in keeping with the Bolshevik policy of nativization [koren iza tsiia ], 
meant to smooth tensions between the central power and the non-Russian 
population, Soviet Jewish institutions and organizations were created to 
act as communist-ideological guides within the milieu of the Jewish urban 
population19, not only controlling the activities of Petrograd Jewry, but often 
supplanting pre-revolutionary institutions of Jewish self-governance.

Alongside sections of the province, city, and district executive commit
tees — those tasked with administration, social welfare, public education, 
etc.**, as well as various agency commissions overseeing the activities of local 
Jewish organizations — this supervisory function was also carried out by the 
Jewish Sections [Evsektsii] and Jewish Bureaus [Evbiuro], organized at city 
party and Soviet institutions; and by the Jewish section of the Commissariat

* The commonest practices of this sort included covert restrictions, police supervision, and the 
organizing of provocations, as well as the tried-and-true method of expelling Jews suspected of 
anti-government activity; see on this, for instance, the Police Department order on the prohibi
tion of activities of Zionist organizations and the suppression of the Zionist movement in the 
country (1903) in the description of LOGAV, f. 132 — the Vyborg Security Section of the Rus
sian MVD; information on the activities of the Bund in TsGIA SPb, f. 1696 -  the Section for the 
Protection of Public Safety and Order in the Capital (Security Section); and also f. 287 — the 
Petrograd Special City Office on Societies.

** On the activities of Jewish cultural-educational societies, see the description of TsGA SPb, 
f. R-2555 — the Leningrad Section of the Main Administration of Research Institutions of the 
Academic Center of the RSFSR People’s Commissariat of Enlightenment.
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on Nationalities of the Northern Regional Union of Communes, subse
quently reorganized as a subsection of the Nationalities Section of the Petro- 
grad Provincial Council’s Executive Committee, and liquidated in 1924". 
Politically and ideologically, these local Soviet Jewish institutions were led 
by the Central Commissariat on Jewish National Affairs, formed in January 
1918 in Petrograd, and then transferred along with other central institutions 
to Moscow — the new capital of the Soviet state — where it continued to 
function until April 1924; and by the Central Bureau of the Jewish Section of 
the All-Union Communist Party (Bolsheviks), also located in Moscow, and 
functioning until 1930".

The Soviet authorities’ periodic campaigns to register and re-regis- 
ter “bourgeois” Jewish societies and organizations served effectively as 
an instrument of control over their activities. Over time, these campaigns 
became increasingly severe; during them, the heads of public organizations 
had to quickly prepare and submit registration documents subject to multi
lateral verification by Soviet institutions, including local organs of the RSFSR 
NKVD. Some Jewish public organizations of Petrograd, particularly the Jew
ish Folk Music Society, were simply unable to survive the bureaucratic cru
cible of such campaigns, and lost their legal status as a result20. A significant 
set of materials represented in the guide demonstrates the dramatic vicissi
tudes connected with the numerous re-registrations of Petrograd Jewish reli
gious, charitable, and cultural-educational organizations, including attempts 
to close the OPE and OZE 21.

Another strategy of controlling “bourgeois” Jewish organizations, first 
and foremost those charities, e. g., the ORT or the Jewish Committee to 
Aid Victims of War (EKOPO), that had a complex network of social service 
institutions in the country and close ties to foreign philanthropic organiza
tions (including the American Jewish Joint Distribution Committee”"), was * ** *** ****

* TsGA SPb, f. R-75 — the Nationalities Section of the Petrograd Provincial Council’s Executive 
Committee.

** Documents of these institutions are housed, in particular, in the following collections: 
TsGA SPb, f. R-150 — the Novoderevenskii District Council of Workers’, Peasants’ and Red 
Army Deputies and its Executive Committee; and TsGAIPD f. R-16 — the Petrograd Provincial 
Committee of the All-Union Communist Party (Bolsheviks), Leningrad.

*** On the difficulties of re-registration and attempts to close the OPE and OZE, see the descrip
tions of TsGA SPb, f. R-1001 — the Administrative Section of the Leningrad Provincial Coun
cil’s Executive Committee; and f. R-75 — the Nationalities Section of the Petrograd Provincial 
Council’s Executive Committee. Also, on the founding in 1922 of the Committee to Aid Poor 
Jews (EKOPO), re-registered in 1926 as the Leningrad Jewish Aid Committee (LEKOPO), see 
the description of LOGAV, f. R-2798 — the Social Welfare Section of the Executive Committee 
of the Leningrad Regional Council of Workers’ Deputies.

**** TsGA SPb, f. R-3335 — the Office of the American Jewish Joint Distribution Committee 
(the Joint) in Leningrad.
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Sovietization, i. e., the insertion of committed Bolsheviks into their leader
ship organs. If the Sovietization attempt met with resistance on the part 
of the “old” leadership, the organization was liquidated and absorbed by 
a corresponding Soviet institution. Thus, for instance, the activities of the 
Jewish Public Committee to Aid Victims of Pogroms and Natural Disasters 
(Evobshchestkom; in Yiddish, Idgezkom"), created in 1920 and originally 
including representatives of the EKOPO, ORT, and OZE, led to a state of 
affairs whereby the EKOPO, balking at Sovietization, was disbanded and its 
functions were usurped by the Evobshchestkom22.

Disagreement with the “brutal” methods of the Bolshevik leadership 
forced many activists of Petrograd Jewish public organizations, including 
L. M. Bramson, Iu. D. and B. D. Brutskus, M. M. Vinaver, M. L. Vishnitser, 
and others, to flee the Soviet state. These individuals’ characteristic tireless
ness and professionalism in the field of Jewish social welfare enabled them to 
quickly establish new Jewish transnational philanthropic institutions abroad, 
for instance, the World Unions of ORT and OZE Societies (ORT Weltver- 
band23 and OZE Weltverband).

The activities of these organizations proved to be in demand in the Soviet 
Union as well when the large-scale Soviet project to fundamentally rearrange 
the life of the country’s Jewish population commenced. A key role in this 
project was to be played by Jewish agricultural colonization and the creation 
of Jewish autonomous zones in southern Ukraine, the Crimea, and the Biro
bidzhan district of the Soviet Far East. To provide leadership for the project, 
special structures were established in 1924 that would guide, organize, and 
control the Jewish masses’ transition to agriculture, and later to industrial
ization: the USSR Central Executive Committee’s Committee for the Settle
ment of Jewish Laborers on the Land (KOMZET), and the All-Union Society 
for the Settlement of Jewish Toilers on the Land (OZET), a public organi
zation that had branches across the country, including in Leningrad (Len- 
OZET"). Insofar as the Bolshevik government’s declared goal of modernizing 
Russian Jewry’s socio-economic structure and creating a “Jewish republic” 
within the territory of the USSR in large part matched the political aims and 
ideological orientation of foreign Jewish philanthropic organizations such 
as the Joint, ORT Weltverband, and the Jewish Colonization Association * **

* TsGA SPb, f. R-9345 — the Leningrad Plenipotentiary of the All-Russian Jewish Public Com
mittee to Aid Victims of Pogroms and Natural Disasters.

** For details on the activities of the LenOZET, see the descriptions of TsGA SPb, f. R-6962 — 
the Leningrad Regional Section of the All-Union Society for the Settlement of Jewish Toilers 
on the Land, LenOZET; and TsGAIPD SPb, f. R-2610 — the Primary Organization of the All- 
Union Communist Party (Bolsheviks) of the Board of the Leningrad Regional Council of the 
All-Russian Society for the Promotion of the Jewish Toiling Masses’ Construction of Collective 
and State Farms (the Settlement of Jewish Toilers on the Land), LenOZET.
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(JCA), these provided substantial financial, material, and moral support to 
the Soviet Jewish project.

By 1930, all Jewish charitable, cultural-educational, and research institu
tions established before the revolution ceased to exist, including the ORT, 
OPE, and the Jewish Historical-Ethnographic Society — the final fragments 
of the once-influential Petersburg Jewish communal institutions24. The 
LenOZET now became “the largest-scale Jewish organization, in 1929 count
ing every thirteenth Leningrad Jew as a member”25. Considering the sig
nificant growth of Leningrad’s Jewish population (numbering 201,542 in 
193926), the LenOZET’s membership was highly impressive. Describing the 
activities of this organization, M. Beizer notes that “it became something of 
an outlet for those who sincerely wished to alleviate the difficult situation of 
their fellow Jews in small towns, [...] but in fact the actual aid provided by the 
LenOZET to Jewish settlers was insignificant, and the hopes that idealists 
pinned to it, illusory”27.

In 1937-1938, in keeping with the tightening of the Stalinist regime’s 
totalitarian control, Soviet power curtailed the project of Jewish national 
construction in the USSR: migration to the Jewish Autonomous Region 
ceased; Jewish schools, technical institutes, and institutions of higher learn
ing were closed everywhere except in Birobidzhan; the activities of all foreign 
philanthropic organizations were banned; and the KOMZET, OZET, and all 
their affiliates were liquidated, their leaders accused of “Jewish nationalism” 
and subjected to political repression.

The switch from authoritarian to totalitarian governance also meant 
that, among the various forms of controlling religious associations, repres
sive measures now came to the fore. In June 1929, the Presidium of the 
Leningrad Council ordered the liquidation of the Leningrad Jewish Reli
gious Community (LERO) for violations of its charter and government 
directives; the LERO had been registered as recently as 1925 and had com
prised virtually all the city’s Jewish religious societies, governing the Great 
Choral Synagogue, mikvahs, and the Jewish cemetery. The LERO affair 
saw the arrest and conviction of seven synagogue activists.28 In 1929 alone, 
eleven Leningrad synagogues and prayer houses were closed; in 1937, 
Shaarei-Tsion, the last of the city’s small synagogues still functioning, was 
liquidated’29.

Following the closing of the LERO, the city administration attempted 
(January-April 1930) to shut down the Great Choral Synagogue and turn 
its building into a “Jewish house of culture [dom  k u l’tury]". However, given 
the changed political situation in connection with the publishing of Sta
lin’s famous article “Dizzy with Success”, which included, in particular, *

* For more detail, see the description of TsGA SPb, f. R-7384 — the St. Petersburg Regional 
Council of People’s Deputies.
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condemnation of excessive zeal in the war on religion, the local authorities’ 
intention was not carried out30. As a result, the Great Choral Synagogue was 
re-registered as a religious institution in the summer of 1930, and once again 
turned over to worshippers*.

Subsequently the Great Choral Synagogue, standing as the sole center 
of the city’s Jewish religious and social life, continued to function through 
the years of the Leningrad Blockade and the anti-Semitic campaign against 
“cosmopolitanism” (1948-1953), when Jews were once again accused of 
disloyalty to the “Soviet homeland”. Meanwhile, right up to perestro ika  in 
the late 1980s, the synagogue’s activity was always closely watched, both by 
specially-created institutions such as the Plenipotentiary of the USSR Coun
cil of Ministers’ Council on Religious Cults (from 1966, on Religions) and by 
organs of state security, particularly the KGB* **. Currently the Great Choral 
Synagogue continues to play a leading role in the religious, public, and cul
tural life of the Jews of St. Petersburg; and relations between the city Jewish 
community and local authorities are quite favorable31.

*  *  *

The work of annotating collections of Petersburg regional archives within 
the framework of the project “Documents on Jewish History and Culture in 
the Archives of Russia, Ukraine, and Belarus” began in the 1990s. The follow
ing historians and archivists took part in bringing to light and preparing pre
liminary descriptions of collections included in this guide: V. L. Amchislav- 
skii, О. V. Dashevskaia, A. A. Krupnova, N. B. Lebedeva, G. I. Lesovskaia, 
M. A. Lipianina, I. V. Loginova, E. S. Norkina, E. G. Pevzner, I. V. Poltavs
kaia, G. R. Ramazashvili, A. V. Sokolova, A. S. Frenkel’, and A. I. Khaesh.

Preparations for this volume took into account the experience of previ
ous publications of the project, first and foremost as regards criteria for the 
selection of materials. The book includes descriptions of variously-themed 
collections of both Jewish and non-Jewish provenance, including collections 
of personal provenance containing documents on Jewish history and culture.

The systematizing of descriptions of collections within the framework 
of archival repositories included in this guide has been dictated by the spe
cific nature of collection originators — primarily local authorities during the 
imperial and Soviet periods. This circumstance has influenced the system
atization of the collection descriptions in sections of the guide which, on

* TsGA SPb, f. R-4914 — the Octyabrskii District Council of People’s Deputies of St. Petersburg.

** See for instance the descriptions of TsGA SPb, f. R-9620 — the Plenipotentiary of the USSR 
Council of Ministers’ Council on Religious Cults for Leningrad and the Leningrad Region; 
f. R-2017 — the Plenipotentiary of the USSR Council of Ministers’ Council on Religions for 
Leningrad and the Leningrad Region; and TsGAIPD SPb, f. R-8422 — the Leningrad Rural 
Regional Committee of the CPSU.
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the one hand, take into account the hierarchical nature of the given organs 
of power structures, and on the other, the chronological succession of their 
establishment, restructuring, and dissolution. Descriptions of collections of 
Jewish organizations and collections of personal provenance are presented in 
separate sections. Descriptions of composite collections are given at the end 
of a group of sections.

The structure of the collection descriptions essentially repeats the format 
for the presentation of materials established in the course of the project. Each 
includes the following elements: the title of the collection; archival number; 
the general number of storage units contained, and their inclusive dates; brief 
historical (in the case of personal collections, biographical) information on 
the collection originator, or on the history of how the collection was formed; 
and information on the structural components of the collection, including the 
number of inventories and principles of their systematization.

The names of the collections presented in the guide are given as they 
appear in the scholarly reference apparatus of archival repositories. Also in 
the interest of standardizing collection headings, some secondary elements 
were omitted: indications of agency affiliation, territorial location, and the 
timeframe of activity. In the case of personal collections, to avoid duplicating 
data in the title and biographical information, all headings include the sur
name and initials of the collection originators.

Given the specific nature of the guide, the historical information provided 
on collection originators which are local authorities makes no claim to com
pleteness. More detailed information on the history of these institutions can 
be found in special publications32. Historical information on collection origi
nators which constitute Jewish organizations, as well as state institutions 
especially created to deal with various issues of the life of Russia’s Jewish 
population, has been compiled as fully as possible.

Information on the languages of documents is given in the order of their 
prevalence among collection materials. Titles in Hebrew and Yiddish are 
given in roman transcription according to the accepted rules of modern 
scholarship.

In some of the descriptions, the timeframe of annotated documents does 
not correspond to the years of the collection originator’s activities. This is 
because the collections contain documentary materials of liquidated struc
tures, forerunners or successors.

First and foremost, I would like to thank, for their fruitful collaboration, 
the co-author of this guide, M. S. Kupovetskii, executive director of the RGGU 
Russian-American Center for Biblical and Jewish Studies; and A. E. Lokshin, 
senior researcher at the Russian Academy of Sciences Institute of Eastern 
Studies section on Israel and the Jewish Diaspora, who from 2004-2007 was 
in charge of gathering and preliminarily editing collection descriptions within 
the framework of Project Judaica’s archival program in St. Petersburg.
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ФОНДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
И ПОЛИЦЕЙСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ПЕТРОГРАДА)
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ (ПЕТРОГРАДСКОЙ) 
ГУБЕРНИИ

Органы административно-полицейского управления

КАНЦЕЛЯРИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО ГУБЕРНАТОРА 

Ф. 2 5 3 ,1 8 0 0 - 1 9 1 7 ,1 2 6 3 1  ед. хр.

Должность петербургского губернатора была введена в Санкт-Петер
бургской губ. в 1 780 г. на основании акта «Учреждения для управления губерний 
Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. С 1779 г. именовался «Санкт- 
Петербургским гражданским губернатором», а с 1886 г. — вновь «Санкт- 
Петербургским губернатором» (с 1914 г. — Петроградским). В его ведении 
находились вопросы административного и хозяйственного управления подведом
ственной губернии. Канцелярия при нем была образована в 1798 г. как испол
нительный орган высшей административной и полицейской власти в губернии. 
В 1871 г. Санкт-Петербург был выделен из подчинения губернатору в самостоя
тельную административно-полицейскую единицу — градоначальство. Соответ
ственно, в связи с тем, что управление столицей с тех пор осуществлял градона
чальник, а г. Кронштадтом — военный губернатор, в фонде сосредоточены дела, 
касающиеся различных населенных пунктов Санкт-Петербургской губ., кроме 
Санкт-Петербурга и Кронштадта. Канцелярия ликвидирована в ходе Февраль
ской революции в марте 1917 г. с передачей всех властных полномочий губер
натора комиссару Временного правительства.

В фонде — двадцать описей, систематизированных по хронологиче
скому принципу.

В фонде отложились всеподданнейшие отчеты (1843-1912); цирку
ляры губернатора и МВД (1812-1917); розыскные циркулярные списки, 
списки бывших поднадзорных, статистические таблицы, прошения, 
свидетельства о благонадежности, рапорты, ведомственная переписка 
(1813-1917); заграничные паспорта, корешки книжек для регистрации 
виз, брошюры, алфавиты дел (1870-1917); реестры входящих и исхо
дящих документов (1874-1916); анкеты евреев (1890-1891).
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Материалы по истории и культуре евреев в России сосредоточены 
преимущественно в оп. 1-3, 6,10,11.

В on. 1 систематизированы дела: о снабжении видами на жительство 
разных лиц, включая евреев, о сообщении сведений о них по запро
сам министерств, губернаторов и градоначальников, о предоставлении 
для поступающих в учебные заведения свидетельств о политической 
благонадежности, прошения о выдаче сведений о вероисповедании 
(1882-1917); по запросам Канцелярии е. и. в. для принятия различ
ных прошений, касавшихся в основном материального положения 
просителей (1811-1917); указы Сената, предписания МВД, постанов
ления городских дум Гдова, Луги, Нарвы, Новой Ладоги, Ораниенба
ума, Шлиссельбурга и Ямбурга, включающие многочисленные доку
менты о евреях (1805-1917); дела: о воспрещении евреям работать на 
винокуренных заводах (1826), о пребывании евреев — купцов и мещан 
в столичных городах для завершения разного рода дел (1832), о пребы
вании евреев — иностранных подданных в России по делам торговли 
(1839), ежемесячные рапорты царскосельского уездного исправника 
о поведении поднадзорных евреев (1892).

В оп. 2 включены материалы, касающиеся как пребывания ино
странцев в России, так и следования российских подданных за границу, 
в частности «алфавиты лиц, коим выданы заграничные паспорта», 
включающие множество фамилий как русских евреев, так и ино
странных подданных (1868-1894), а также многочисленные дела 
о выдаче свидетельств на следование в Палестину, о высылке из Рос
сии евреев — иностранных подданных; дела по прошениям разных лиц 
о выдаче паспортов и видов на жительство с перепиской по данным 
вопросам (1811-1917), включая единичные документы или сведения 
о евреях, в том числе «Предписания <...> о запрещении евреям жить 
в запрещенных для их жительства губерниях», возникшее после слу
чайной встречи имп. Николаем I близ Петергофа еврея Е. Аршанского 
(1830), переписка о разрешении проживать в г. Гатчине евреям-порт- 
ным, выписанным из Варшавы командиром Волынского полка (1878), 
о разрешении евреям-мастеровым проживать в пригороде столицы 
и в Санкт-Петербургской губ. (1878), а также дела, касающиеся част
ных лиц иудейского вероисповедания, в том числе — купцов М. Хасина 
(1874) и Л. Фиша (1879), директора банка Г. Я. Ландау (1877), студента 
В. И. Бомзе (1887), унтер-офицера Л. Эналя (1885), С. Зеймана (1880), 
Н. Содмана (1880) и др.

В оп. 3 преимущественно сосредоточены материалы частного харак
тера, в том числе дела по ходатайствам и прошениям евреев: о разре
шении аптекарю Гросману открыть в Шлиссельбурге аптеку (1833), 
то же аптекарю Зальцману в Луге (1833), о разрешении купцу Гарфун- 
келю удочерить воспитанницу П. Лури (1842), об устройстве еврейской
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молельни в д. Исаковка Санкт-Петербургского уезда (1873), о назначе
нии в Петербургскую еврейскую школу попечителя (1868) с приложе
нием переписки губернатора с бар. Г. О. Гинцбургом и типографского 
«Отчета о приходе и расходе денежных сумм, пожертвованных разными 
лицами на содержание Сиротского приюта еврейских солдатских детей, 
состоящего при еврейском училище Бермана в Санкт-Петербурге» 
(СПб., 1869), в котором содержатся сведения о приюте, списки воспи
танников и обширные списки петербургских евреев-благотворителей 
(1868-1869), сведения о всех евреях-резниках в Санкт-Петербургской 
губ. (1877), подробные именные анкеты (сословная принадлежность, 
место приписки, возраст, состав семьи, вид на жительство, ремеслен
ные документы, место и время прибытия, род занятий, благонадеж
ность) на всех евреев, проживавших в Царскосельском уезде, и пере
писка о многих из них (1890), а также единичные документы о евреях 
в многочисленных делах «О выдаче видов на жительство» (1811-1916).

Оп. 6 содержит материалы секретного стола: циркуляры губер
натора, полиции, переписку с канцелярией губернатора, рапорты 
губернатору от исправников и полицмейстеров (1813-1917), включая 
конфиденциальный циркуляр, конкретизирующий повеления имп. 
о предоставлении права жительства некоторым из евреев повсеместно 
в Российской империи (1876), и многочисленные дела об установле
нии негласного надзора полиции за евреями: студентами, выпускни
ками университетов, Высших женских курсов, раввинских училищ, 
почетными гражданами, дела «о разыскании евреев и высылке их на 
родину»; циркуляры губернатора о евреях — по организации поли
цейского контроля за домовладельцами, с целью препятствования 
проживанию евреев без прописки в столице, по наблюдению полиции 
за занятиями евреев-ремесленников, об обязательном указании ими 
на вывесках исключительно еврейских имен и отчеств (1891); корпус 
дел с именными анкетами (сословная принадлежность, место при
писки, возраст, состав семьи, вид на жительство, ремесленные доку
менты, место и время прибытия, род занятий, благонадежность) на 
каждого еврея, включая прибывающих летом на дачу, в уездах Гдов- 
ском, Лужском, Новоладожском, Санкт-Петербургском, Царскосель
ском, Шлиссельбургском, Ямбургском, городах Нарве и Ораниенба
уме (1890-1891); сведения о евреях, которым воспрещено жительство 
в Санкт-Петербургской губ. (1890); прошения евреев о разрешении им 
жительства в данной губернии (1891).

В оп. 10 сосредоточены дела разной тематики: циркуляры губерна
тора о разрешении и запрещении разным лицам, в том числе евреям, 
жительства в Санкт-Петербургской губ., распоряжения «о подчине
нии разных лиц полицейскому надзору», розыскные циркулярные 
списки ДП МВД (1813-1905); предписания ДП и Главного управления
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по делам печати о цензуре печатных изданий, включая еврейские, об 
аресте некоторых из них (1865-1917); директивные распоряжения 
ДП о еврейском погроме в Кишиневе (1903); циркуляры ЦК россий
ской сионистской организации об 11-м сионистском конгрессе (1913); 
дела о евреях, проживавших в Гдовском уезде (1891), о «работе рево
люционного характера, проводимой евреями» (1914), об удалении из 
лазаретов евреев — врачей, санитаров и сестер милосердия (1915), об 
И. Магнусе, командированном в Россию из США «для ознакомления 
с размерами нужды русских евреев» (б. д.), о евреях М. и Б. Ковалев
ских, высланных за шпионскую деятельность (1915) и др.

Оп. 11 содержит дела о выдаче заграничных паспортов, видов на 
жительство иностранным подданным, свидетельств бывшим иностран
цам, принявшим присягу на русское подданство, включая евреев (1811- 
1917); а также соответствующие алфавиты.

Я зы к  докум ен т ов: р ус ск и й .

ПЕТРОГРАДСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ 

Ф. 2 5 4 ,1 7 8 0 -1 9 1 7 , 2 3 0 6 4  ед. хр.

Образовано в 1780 г. на основании акта «Учреждения для управления губер
ний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. Выполняло функции адми
нистративно-полицейского учреждения в губернии, а также исполнительного 
органа губернатора. Правление осуществляло общее управление губернией, 
а также надзор за экономикой и здравоохранением. Кроме того, до 1908 г. 
осуществляло наблюдение за исполнением постановлений и решений адми
нистративных и судебных органов. В канцелярии Петроградского губернского 
правления было четыре отделения: Первое заведовало обнародованием зако
нов, наблюдением за исполнением распоряжений губернатора и губернского 
правления, а также газетой «Губернские ведомости»; Второе осуществляло руко
водство полицией; функцией Третьего отделения являлись связь администрации 
с местными судами; Четвертое — обеспечивало связь администрации с финан
сово-хозяйственными органами. Упразднено декретом 2-го Всероссийского 
съезда советов от 28 октября 1917 г.

В фонде — десять описей, систематизированных по хронологиче
скому и структурно-хронологическому принципу (on. 1 подразделяется 
на 5 тт.).

В фонде отложились следующие материалы: высочайшие указы, 
указы Сената (1762-1869), циркуляры МВД, распоряжения, поста
новления и приказы петербургского (петроградского) градоначаль
ника (1865-1917); ведомственная переписка с правительственными
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органами (1844-1917) и др.; комплексы документов: о межевании 
земельных владений между частными лицами, сельскими обществами, 
уездами Санкт-Петербургской губ., а также соседними губерниями, 
о продаже имений и проч. (1865-1917); о принятии иностранцев в рос
сийское подданство и выбытии из него (1806-1917), об имуществе 
иностранных подданных (начиная с 1914 г.); об открытии обществ, 
товариществ, клубов, библиотек, типографий, фотографий, о книжной 
торговле по Санкт-Петербургской губ., списки частных благотвори
тельных и потребительских обществ по губернии (1846-1918); об орга
низации надзора за ссыльными, об отправке приговоренных к месту 
отбывания наказания, а также статистические сведения о населении 
разного вероисповедания по Санкт-Петербургской губ. (1864-1917).

Документы, относящиеся к истории и культуре евреев, сосредото
чены в основном в т. 2 -4  on. 1. Условно их можно разделить на следу
ющие тематические группы:

1. Материалы о деятельности еврейских религиозных общин в Санкт- 
Петербургской губ., включающие прошения и переписку с Синодом, 
МВД, полицейскими и земскими учреждениями: об открытии и закры
тии синагог, еврейских молитвенных домов и кладбищ на территории 
губернии, в том числе о Еврейском кладбище в г. Сестрорецке (1888), 
о еврейском молитвенном доме в г. Нарве с приложением «Правил для 
деятельности в России учрежденного в Англии акционерного еврейского 
колонизационного общества <ЕКО>» (1893) и др.; об избрании и назна
чении раввинов в различных населенных пунктах губернии, о выбо
рах членов правлений еврейских религиозных общин и проч., включая 
«Клятвенное обещание» вступающего в должность ораниенбаумского 
раввина И. Пинеса и дело «О доставлении сведений о еврейских молель
нях, числе духовных лиц и наставников по еврейскому исповеданию», 
включающее сведения, собранные уездными исправниками, о наличии 
или отсутствии во вверенных им уездах еврейских молитвенных зданий, 
о раввинах, канторах, меламедах и т. д. (1908-1909).

2. Комплекс документов, связанный с правами отдельных катего
рий еврейского населения: ремесленников, отставных нижних чинов, 
купцов — проживать и заниматься коммерческой деятельностью вне 
черты постоянной еврейской оседлости, включая дела: о причисле
нии евреев к купеческим или мещанским обществам и ремесленным 
цехам в столице и в населенных пунктах Санкт-Петербургской губ. 
(1867-1881); о разрешении еврейским купцам и ремесленникам нани
мать приказчиков, мастеровых и домашнюю прислугу из лиц иудей
ского вероисповедания, не пользовавшихся самостоятельным правом 
жительства в столице (1913); переписку с исправниками о временном 
пребывании евреев в дачной местности (1912-1917) и об открытии 
предпринимателями-евреями мастерских, фотографий, музыкальных
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училищ, публичного дома в г. Нарве (1865-1916); дела о высылке 
евреев, проживавших в уездах Санкт-Петербургской губ. «на правах 
ремесленников, но не занимавшихся заявленным ремеслом» или «не 
выправивших соответствующих документов на указанные занятия», 
включающие сведения, собранные уездными исправниками, с указа
нием имен и фамилий, состава семьи, населенного пункта и губернии, 
из которого еврей-ремесленник переселился, и характеристики того, 
чем он «должен был заниматься по собственному заявлению и чем 
занимался на самом деле» (1879-1880).

3. Материалы об ограничении прав евреев в период Первой миро
вой войны, включая дело «О запрещении лицам еврейского происхож
дения пребывания в укрепленных районах в связи с военными дей
ствиями» (1916).

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й .

КАНЦЕЛЯРИЯ ВРЕМЕННОГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА

Ф. 2 0 7 3 ,1 8 7 9 - 1 8 8 0 ,  6 2 9  ед. хр.

Должность временного санкт-петербургского генерал-губернатора была 
учреждена именным указом от 5 апреля 1 879 г. для борьбы с революционным 
движением в империи. Временным санкт-петербургским генерал-губернатором 
был назначен герой Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. генерал-адъютант 
И. В. Гурко, сосредоточивший в своих руках всю военную, полицейскую и адми
нистративную власть в Санкт-Петербурге и губернии. При нем был утвержден 
штат канцелярии. Должность ликвидирована в феврале 1 880 г. в связи с учреж
дением Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного 
порядка и общественного спокойствия.

В фонде — шесть описей, систематизированных по тематическому 
принципу.

В фонде представлены высочайшие манифесты и указы, указы 
Сената, циркуляры МВД, постановления о правах и обязанностях вре
менных генерал-губернаторов; приказы и распоряжения временного 
генерал-губернатора; ведомости и донесения о происшествиях в сто
лице; дела о проведении дознаний, розыске и задержании лиц, подо
зревавшихся в антиправительственной деятельности и принадлеж
ности к революционным организациям, об учреждении надзора за 
неблагонадежными лицами и др.

Материалы по теме путеводителя (оп. 1-4) представлены преиму
щественно судебными и следственными делами по обвинению евреев
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в различных уголовных и политических преступлениях, в том числе: 
дело о состоявших под судом по обвинению в мошенничестве Тих
винского и Боровичского уездов Новгородской губ. евреях И. Б. Туру- 
биндере, М. Г. Шнейдере и Я. Ю. Мунисоне, включающее доклад
ную записку по делу санкт-петербургского губернатора с грифом 
«секретно»; письмо-донос отставного волостного писаря Федорова 
о вышеназванных лицах, которые, вероятно без разрешения властей, 
проживали в Санкт-Петербурге и под чужими именами разъезжали по 
Санкт-Петербургской губ., покупая у крестьян зачетные рекрутские 
квитанции (июль 1879); письмо временного санкт-петербургского 
губернатора столичному градоначальнику, о том, что «означенные 
три еврея уже находятся под судом за обман крестьян с квитанци
ями» (июль 1879); переписка между начальником Новгородской губ., 
канцелярией московского генерал-губернатора и временным санкт- 
петербургским губернатором и прокурором Санкт-Петербургской 
судебной палаты по данному делу (февраль 1880); «Дело о находя
щемся в г. Мезени еврее Б. Добро», содержащее письмо архангельского 
губернатора временному санкт-петербургскому генерал-губернатору 
о том, что находившиеся под полицейским надзором евреи М. Левин 
и др. заявили местному раввину, что «ссыльный еврей Б. Добро в раз
говоре с ссыльными же евреями Лильманом и Фишерманом покуша
ется на жизнь государь императора» (согласно закону от 19 мая 1871 г., 
дело было передано начальнику Архангельского губернского жандарм
ского управления для производства дознания; 1879); документы об 
аресте бывшего ученика санкт-петербургской гимназии Г. Зака в связи 
с его политической неблагонадежностью (1880) и др.

Также в фонде имеются материалы о выдаче по ходатайствам евреев 
паспортов, разрешений на производство торговли в столице и свиде
тельств о благонадежности (1879-1880).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

КАНЦЕЛЯРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА 

Ф. 2 0 7 5 ,1 9 0 4 - 1 9 0 6 ,  6 7 5  ед. хр.

Должность санкт-петербургского генерал-губернатора была учреждена 
в январе 1 905 г. в связи с начавшейся революцией. На эту должность был назна
чен генерал-майор свиты е. и. в. Д. Ф . Трепов, обладавший правами министра 
внутренних дел и сосредоточивший в своих руках всю военную, полицейскую 
и административную власть в Санкт-Петербурге и губернии. Штат канцелярии 
утвержден 24 января 1905 г. Д. Ф . Трепов за время пребывания на посту санкт- 
петербургского генерал-губернатора принимал активное участие в борьбе
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с революционным и либеральным движением, в то же время выдвигал планы раз
личных либеральных реформ, участвовал в подготовке Манифеста 17 ноября 
1905 г., провозгласившего введение гражданских свобод. Должность была лик
видирована в ноябре 1905 г.

В фонде — семь описей, систематизированных по хронологиче
скому и тематико-хронологическому принципам.

В фонде отложились высочайшие указы, указы Сената, цирку
ляры МВД; доклады, отчеты, переписка, дела о проведении дознаний, 
о розыске и задержании лиц, подозревавшихся в революционной дея
тельности, об установлении надзора за подозрительными и неблаго
надежными лицами и высылке их из столицы; переписка с правитель
ственными и местными учреждениями, издательствами и частными 
лицами о разрешении и запрещении издания газет и журналов в Санкт- 
Петербурге, о цензуре печати, подборки статей русской и иностранной 
прессы о событиях в России и др.

Материалы по истории евреев, преимущественно сосредоточенные 
в оп. 3, 4, 6, 7, можно условно разделить на следующие тематические 
группы.

1. Дела и их фрагменты, связанные с предоставлением евреям — 
частным лицам права жительства в Санкт-Петербурге, в том числе: 
постановление Совещательного при санкт-петербургском градона
чальнике присутствия по докладу управляющего канцелярией гра
доначальника коллежского советника А. Н. Никифорова «относи
тельно еврейской прислуги», в котором предлагается «возбудить 
вопрос о совершенной отмене льгот, предоставленных евреям в п. 13, 
ст. 68 Уст<ава> о пас<портах> относительно найма прислуги из своих 
единоверцев» (декабрь 1904); переписка чиновников канцелярии 
санкт-петербургского генерал-губернатора с различными учрежде
ниями, в том числе санкт-петербургскими градоначальником и обер- 
полицмейстером, петербургской полицией и жандармерией, Морским 
министерством и др. по вопросам «проживания еврейского населения 
в Петербурге», в частности об установлении порядка разрешения хода
тайств о праве жительства евреев в столице (март 1905); о выдаче или 
отказе в выдаче разрешений евреям на проживание в столице, в том 
числе: мещанину Г. Берманту (март 1905), ремесленнику П. Левину 
(апрель 1905), виленской мещанке Р. М. Лихтенштейн (марта 1905), 
М. Н. Маргулису, изобретателю из Варшавы (май 1905), варшавскому 
купцу 1-й гильдии Г. X. Вельту (май 1905) и др.; представленные санкт- 
петербургскому градоначальнику списки евреев, подавших ходатай
ства о разрешении жительства в столице, включающие ремесленни
ков, мещан, иностранных подданных (апрель 1905); справки о правах
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евреев на проживание или временное пребывание в Санкт-Петербурге; 
телеграмма Н. Соколова из Варшавы на имя санкт-петербургского 
генерал-губернатора Д. Ф. Трепова с просьбой о временном пребы
вании в Петербурге по делу его газеты «На-Tsefirah» с резолюцией 
Д. Ф. Трепова «Если не имеет права, то отклонить» и ответ на запрос 
от обер-полицмейстера бар. К. С. фон Нолькена «Редактор Соколов 
права приезда в Петербург не имеет»; сведения о евреях, состоявших 
под наблюдением полиции «ввиду их неблагонадежности», в частности 
о мещанине м. Кондаково Минской губ. Ш. И. Маршаке (1905) и др.

2. Документы о высылке евреев из Санкт-Петербурга, в основном 
студентов, в связи с нарушениями различных «установлений и правил 
о проживании в столице», участии в антиправительственных выступ
лениях, студенческих сходках, кружках, различных революцион
ных изданиях, в том числе: Я. Я. Гуревича, А. Г. Каган, С. А. Добкина, 
Е. И. Дымшиц, А. И. Бирштейна, А. Рабинович, Я. Л. Вайнера, 3. Бройта, 
А. С. Ашкинази, Р. Г. Ковнер, Г. Э. Фрумкиной, О. И. Каплана, С. Л. Дик- 
штейн и др., а также дело «о высылке за границу греческого подданного 
А.-Х. Левиди (он же Левит) ввиду его неблагонадежности» (1905).

3. Дела по ходатайству правления петербургской Хоральной сина
гоги о выработке нового устава и по ходатайству евреев, проживавших 
в Выборгской части Санкт-Петербурга, о разрешении открыть еврей
ский молитвенный дом (1905).

4. Материалы о цензуре печати, включая вырезки из газет и типо- 
граммы Санкт-Петербургского телеграфного агентства, в частности, 
сообщение о том, что Всемирный еврейский союз в Париже (Alliance 
Israelite Universelle) выделил Минскому еврейскому обществу «круп
ную сумму для распределения между пострадавшими от экономиче
ского кризиса» (апрель 1905); вырезки с пометками чиновников кан
целярии генерал-губернатора из газет «Наша жизнь», № 98 от 22 мая 
1905 г., «Русь», № 136 от 24 мая 1905 г., «Санкт-Петербургские ведо
мости», № 13 от 26 мая, 1905 г., с заметками о съезде еврейских обще
ственных деятелей в г. Вильно, о Союзе для достижения полноправия 
евреев в России и др.

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й .

КАНЦЕЛЯРИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО ГРАДОНАЧАЛЬНИКА 

Ф. 569,1 8 2 0 -1 9 1 7 ,1 6 5 9 2  ед. хр.

Должность петербургского градоначальника учреждена в 1 873 г. в связи 
с выделением в 1871 г. Санкт-Петербурга в самостоятельную администра
тивную единицу — градоначальство. В марте 1873 г. было введено в действие
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положение о Санкт-Петербургском градоначальстве и утверждены его штаты. 
В состав градоначальства входили чиновники особых поручений, секретарь, 
канцелярия, столичное врачебное управление, адресный стол, общий полицей
ский архив, отделение по охранению общественной безопасности и порядка 
в столице. Кроме того, при градоначальстве состояли присутствия: совеща
тельное по врачебно-санитарной части, врачебное, столичное по фабричным 
и горнозаводским делам, особое городское по делам об обществах и союзах. 
В ведении градоначальника находились также инспекторы литографии, типо
графий и книжной торговли в Санкт-Петербурге. Канцелярия, являвшаяся одним 
из многих подразделений Петербургского градоначальства, имела следующие 
функции: делопроизводство соответствующих подразделений, в том числе дел 
секретных; переписка по обозрению губернии, составлению годовых отчетов, 
по делам общественного самоуправления; выдача заграничных паспортов и др. 
срочных видов; переписка по делам печати и проч. В состав канцелярии входили 
делопроизводства (личного состава, счетное, справочное, административное, 
судное, сословное, паспортное, иностранных дел, воинское, городское и др.), 
столы (совещательного присутствия, цензуры, приказов), а также казначейство 
и техническая часть. Названия подразделений и их функции менялись. В фев
рале-марте 1917 г. Канцелярия перешла в ведение избранного городской 
думой общественного градоначальника. Постановлением Временного прави
тельства от 13 мая 1917 г. должность петроградского градоначальника была 
упразднена.

В фонде — тридцать одна опись, систематизированная по струк
турно-хронологическому принципу.

В фонде отложились указы Сената и циркуляры МВД, постанов
ления, приказы, распоряжения петербургского (петроградского) 
градоначальника и его рапорты в Сенат (1910-1915); документы для 
всеподданнейших отчетов (1908-1909); отчеты подведомственных 
учреждений, переписка с МВД и др. учреждениями (1900-1904); 
делопроизводительные описи разных отделений канцелярии (1861-
1917) и др.

Материалы по истории и культуре евреев распределены преимуще
ственно по оп. 1-3, 5, 6, 8,10-21, 23-27.

В on. 1 сосредоточены документы фабрично-заводского отдела: 
о выдаче разрешений на открытие, приобретение или дооборудование 
промышленных предприятий, в том числе дело «О дозволении прав
лению еврейской общины устройства временной кузницы» (1885), 
а также дела евреев-предпринимателей о разрешении на открытие 
мастерских — медно-бронзовых, золотых и серебряных изделий, сле
сарно-механических, котельных, водопроводных, переплетных, музы
кальных и др. (1881-1917).

Оп. 2 содержит дела распорядительного отделения, в основном 
о принятии евреями-иностранцами подданства России, о выдаче

86



билетов и видов на жительство, о высылке из столицы за нарушения 
правил проживания (1820-1917), в частности дело «О высылке из 
г. Петербурга дворника Платонова за допуск жительства евреям без 
прописки и паспортов» (1885).

В оп. 3 имеются дела исполнительного отделения: о присвоении 
евреям наград, званий, включая почетное гражданство, в частности 
дело «О награждении Керштейна» (1897) и др.

В оп. 5, содержащей материалы паспортного отделения, все дела 
связаны с проживанием евреев в Санкт-Петербурге: общие цирку
ляры, распоряжения паспортного делопроизводства, дела частных лиц 
(1879-1916), в том числе «О разрешении иметь у себя приказчиков 
и домашней прислуги из единоверцев купчихе 1-й гильдии Р. X. Тагер» 
(1879), «О разрешении заключить контракт еврею Г. Пассу на обучение 
<ремеслу> еврея С. Паша» (1887) и др.

По оп. 6 учтены дела секретного отделения: о выдаче евреям видов 
на жительство, о выяснении личностей евреев — иностранных и рос
сийских подданных, о благонадежности частных лиц, о высылке их из 
Санкт-Петербурга на родину и др., в частности дело «О разрешении 
еврею Герценштейну собирать знакомых в квартире для слушания лек
ций» (1875) и др.

В оп. 8 (справочное делопроизводство) и оп. 10 (судное делопро
изводство) сосредоточены соответственно переписка о политической 
благонадежности частных лиц, в том числе евреев, прошения, поста
новления, сведения и переписка (с приложением личных документов) 
об иностранных подданных (1915-1917), включая дело М. Рубин
штейна, жаловавшегося в Сенат на градоначальника (1878).

По оп. 11 систематизированы материалы городского отделения: 
о содержании частными лицами ресторанов, трактиров, винных погре
бов, увеселительных заведений, меблированных комнат, об открытии 
гостиниц, а также чертежных бюро, торговых предприятий, посредни
ческих и комиссионных контор, ссудных касс, включая дела об участии 
евреев в этих промыслах (1881-1917), а также дела общего характера: 
«о разрешении выпечки еврейской мацы» (1891); о бесплатной столо
вой для евреев (1892); о собраниях членов ОПЕ (1894); о служащих 
при еврейском молитвенном доме в Петербурге (1891).

В оп. 12 содержатся дела административного отделения: циркуляры 
градоначальника (1910-1913), разрешения на жительство в Санкт- 
Петербурге (1911), об охране эвакуированного имущества (1915), 
о разрешении открыть всевозможные бюро (рекламные, справоч
ные, юридические, похоронные, найма прислуги и персонала, маши
нописные, чертежные, архитектурно-строительные) и о разрешении 
др. видов предпринимательства; о закрытии предприятий, тайно тор
говавших крепкими напитками, в том числе об участии евреев в этих
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промыслах; также имеется переписка о созыве Раввинской комиссии 
для совершения насильственного развода супругов Бродских (1912); 
материалы: о разрешении открыть еврейские молельни в с. Смоленское 
(1907), в Спасской части (1910) и «в районе Лесного» (т. е. в Лесной 
части. — А вт .) (1913) Санкт-Петербурга; о разрешении собраний кара
имских общин (1909), молитвенных собраний евреев в частных квар
тирах (1911), о «производстве еврейских выборов» (1911), «о переходе 
из православного и других вероисповеданий в иудейское вероиспове
дание» и «о переходе из иудейского вероисповедания в другие веро
исповедания» (1910,1914) и др.

В оп. 13, описывающей материалы сословного делопроизводства, 
содержатся дела: о разрешении на проведение собраний и публич
ных лекций разными обществами, в том числе ОПЕ, ЕИЭО, Обще
ству помощи бедным невестам «Hakhnosas Kale» (1909), ЕКОПО, 
ОРТ, ОЗЕ, Обществу для изучения экономического и культурного 
быта евреев в России, Еврейскому литературно-научному обществу, 
Еврейскому обществу поощрения художеств, Еврейскому обществу 
изучения родной литературы (1916); касающиеся ремесленников: 
о созыве цеховых сходов ремесленной управы, о деятельности про
фессионального общества рабочих портняжного цеха, о деятель
ности Общества портных-хозяев, о проверке дипломов, выданных 
евреям-ремесленникам (1910, 1913, 1914), о запрещении откры
тия богадельни для евреев при Петербургском ремесленном обще
стве (1911); материалы о благотворительности: прошения разных 
лиц о пособиях, о деятельности Общества повсеместной помощи 
пострадавшим на войне солдатам и их семьям, отчеты Еврейского 
сиротского дома за 1910-1915 гг., о работе богадельни для евреев 
(1912), о благонадежности учредителей Еврейского общества вза
имной помощи лиц среднего медицинского персонала (1916); доку
менты о деятельности Петербургской синагоги (1898), об утвержде
нии членов Хозяйственного правления еврейской молельни (1911), 
о получении разрешения на созыв Съезда представителей всех евреев 
России с приложением описаний фактов, зафиксированных полицей
ской слежкой (1912); прошения и ходатайства о разрешении частным 
лицам, в том числе евреям, открывать специальные школы (музы
кальные, танцев и др.), коммерческие училища, детские сады и др., 
включая дело «О разрешении открыть в Петрограде хедеры (религи
озные школы) для обучения еврейских мальчиков закону их веры» 
(1903-1915).

В оп. 14 сосредоточены дела стола цензуры: циркуляры и приказы 
за 1882-1915 гг., дела о разрешении на проведение спектаклей, концер
тов, демонстрацию кинофильмов, проведение благотворительных, сва
дебных и семейных вечеров, о разрешении на проведение концертов
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отдела антисемитской организации «Союз русского народа» на Петро
градской стороне (1915).

По оп. 15 учтены дела технической части, аналогичные по характеру 
имеющимся в on. 1, но охватывающие период 1907-1917 гг. Еврейская 
частнопредпринимательская инициатива представлена в оп. 15 шире 
и разностороннее, чем в on. 1: имеются ходатайства евреев о разре
шении открыть мастерские новых типов — гальванопластическую, 
штамповочную, шлифовки зеркал, обточки оптических стекол, точ
ных измерительных приборов, ремонта старых автомобилей, басон
ную, солдатской обуви, военно-обмундировочную и др., а также 
лаборатории для изготовления химических и химико-фармацевтиче
ских препаратов, парфюмерно-косметических изделий, типографии 
и литографии, различные производства: гвоздильное, ящичное, типо
графских и литографских красок, технических и медицинских мазей, 
ацетилена, туалетного мыла, солодового кофе; имеются ходатайства 
об устройстве слесарно-механических заводов, столярной фабрики, 
фабрики парфюмерных и косметических товаров, об утверждении 
проекта постройки здания для рессорного и пружинного завода, 
заводских зданий цементно-бетонного производства, об утверждении 
проекта постройки здания для типографии Городецкого, Котловкера 
и Коган (1913), об устройстве в городе кинематографов и о строи
тельстве для них необходимых зданий, в том числе дела: «Переписка 
о вывесках типо- и литографий, принадлежащих евреям <...>» (1890), 
«Об утверждении чертежей проекта постройки синагоги во дворе дома 
№ 37 по Покровской ул.» (1914), «О проверке помещений, занима
емых еврейскими молельнями в здании Еврейской хоральной сина
гоги <...> » (1915) и др.

В оп. 16 представлены дела иностранного делопроизводства: пере
писка с местными учреждениями о выдаче документов на право въезда 
в Россию и выезда из нее русским и иностранным подданным, в том 
числе евреям (1904-1916); письма паломников о выдаче им документов 
для следования в Палестину (1911-1913); переписка канцелярии градо
начальника с полицией о евреях-иностранцах: о выдаче им документов 
на право проживания в России (1911-1915) и о евреях-иностранцах, 
проживавших в Петрограде (1916).

В оп. 17 систематизированы материалы разных делопроизводств 
(счетного, инспекторского, совещательного, судного и др.), в том 
числе дела: о приезде ко двору е. и. в. почетного российского купече
ства (1887), об образовании при городском делопроизводстве особого 
стола цензуры (1901), сведения о защитниках Севастополя в 1854- 
1855 гг. (1903), списки убитых, раненых и без вести пропавших ниж
них чинов (1914), дела о георгиевских кавалерах (1915-1916), об обра
зовании Городского совещания по устройству беженцев в Петрограде,
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включая евреев (1916), удостоверения на право жительства в Петро
граде (1917); жалобы частных лиц на неправильные действия поли
ции, в частности М. Голодца на неправильное выселение его при
ставом из столицы (1903); дела о порядке разрешения жительства 
в столице евреям (1907), об отмене предоставления евреям-ремеслен- 
никам месячного срока для записи в цех (1910), о праве Ремесленной 
управы выдавать свидетельства на звание мастера или подмастерья 
евреям, прибывающим в столицу для др. надобностей (1910); мате
риалы, касающиеся случаев нарушения на местах законодательства 
о евреях, в частности, дела «О неправильной выдаче Петербургской 
ремесленной управой подмастерского свидетельства еврею Л. Либ- 
ману» (1911), «О неправильной выдаче бывшим паспортистом 3-го 
участка Московской части Орловским свидетельства на жительство 
еврейке Г. Роговиной» (1911).

Оп. 18 также содержит дела разных делопроизводств (счетного, 
совещательного и др.): приказы, циркуляры градоначальника и мини
стерств, указы Сената, документы о компетенции структурных частей 
Петербургского градоначальства (1909), опись дел паспортной части 
за 1877-1913 гг., ведомости о числе мест для эвакуированных раненых 
и больных воинов в лазаретах и госпиталях, со сведениями о заведу
ющих и врачах, содержащие информацию о лазарете Петроградской 
еврейской общины и о врачах евреях (1916); материалы о кампании, 
развернутой против евреев-медиков в госпиталях и лазаретах, в част
ности дело «О политической благонадежности сестер милосердия, 
состоящих при лазаретах» (1914); о нарушении на местах законода
тельства о евреях, в том числе «По вопросу о правильности выдачи 
Петроградской ремесленной управой еврейке Д. Бернат свидетельства 
на звание мастера» (1916); среди личных дел служащих градоначаль
ства периода Временного правительства имеется «Дело об определе
нии А. X. Львовича на работу в Управление петроградского градона
чальника» (1917) и др.

По оп. 19 систематизированы дела сыскного делопроизводства, 
содержащие розыскные карты, расположенные в алфавитном порядке, 
и два дела 1917 г. о выдаче свидетельств о политической благонадеж
ности евреям и разрешения им на выезд из Петрограда.

В оп. 20 представлены материалы разных отделений и делопро
изводств. В делах распорядительного отделения имеются прошения 
1884-1885 гг. частных лиц о выдаче пособий; в делах исполнитель
ного отделения — жалобы за 1907-1912 гг. частных лиц на превыше
ние власти чинами полиции; в делах технического отделения — про
токолы технического осмотра фабрики купца Г. А. Хаймовича (1890); 
в материалах паспортного отделения — указы Сената за 1908-1909 гг. 
о присвоении звания почетного гражданства, прошения частных
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лиц о выдаче вида на жительство, в том числе евреям (1887-1890), 
в частности дело «О выдаче вида на жительство в г. Луге беженцам 
Сувалкской губ.» (1915), «Сведения о евреях И.-Д. И. Шклявере 
и Н. Ш. Абрамовиче, проживающих в Санкт-Петербурге» (1881), 
«О разрешении проживать в столице запасному рядовому еврею
Э. А. Милькину» (1885), «О выселении из Петербурга еврея Эльма
нова Ш.» (1886); в делах городского отделения — прошения частных 
лиц об открытии фотографических заведений, чайных и др., доку
менты об изготовлении и утверждении вывесок предпринимателей 
с еврейскими фамилиями, например: «Об изготовлении вывески вла
дельцу магазина Зельдину А. А.» (1894); в материалах администра
тивного отделения представлены дела «О наблюдении за прибытием 
в Петербург миссионеров евреев Андесмана и Лаверштака» (1909), 
прошение А. С. Давыдовой о переходе из караимского вероисповеда
ния в лютеранское (1906), Р. А. Брейнос и Горейнос из лютеранского 
вероисповедания обратно в иудейское (1917); в документах сослов
ного делопроизводства отложились дела «Об учреждении Акцио
нерного общества издательского и печатного дела вдовы и братьев 
Ромм» (1910), среди учредителей общества — бар. Д. Г. Гинцбург 
и виленский 2-й гильдии купец М. Р. Ромм; списки евреев, делегиро
ванных разными еврейскими обществами России «к поздравлению 
имп. фамилии по случаю 300-летия дома Романовых» (1913), дела 
о переводе молитвенного собрания евреев Охты на др. адрес (1913), 
«О пособии надзирательнице приюта еврейских девочек» крещеной 
еврейке Д. Гольдфус (1914).

В оп. 21 сосредоточены дела распорядительного отделения, среди 
них алфавит лиц, включая евреев, получивших виды на жительство 
в 1890-1893 гг.

В оп. 23 систематизированы документы разных делопроизводств: 
циркуляр градоначальника 1897 г. об утверждении текстов на вывесках 
только на русском языке, фотографии неустановленных лиц, несколько 
частных дел о высылке евреев из Петербурга, жалоба купеческого сына 
И. Бродского на грубое обращение с ним чинов полиции (1904) и др.

Оп. 24 содержит документы городского делопроизводства: о выбо
рах в Государственную Думу (1911-1913) — и сословного делопроиз
водства: о «Союзе русского народа» (1907-1917).

В оп. 25 и 26 сосредоточены материалы иностранного делопроизвод
ства: свидетельства, выданные генеральным консулом в Париже рус
ским подданным на право въезда и проживания в России (1917), дело 
«О выдаче Штейнбергу И. С. заграничного паспорта» (1915); цирку
ляры МВД и переписка о русских подданных, не имевших права выезда 
за границу (1915); также имеется переписка с консульствами о вручении 
судебных и др. бумаг евреям — русским подданным (1914-1917).
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В on. 27 перечислены личные дела чинов Петербургского градона
чальства и столичной полиции, в том числе евреев, предположительно 
крещеных: В. В. Девисона (1892), Л. С. Литвина (1914), Н. И. Резника
(1906) и др.

Я зы к  д ок ум ен т ов: р ус ск и й .

КАНЦЕЛЯРИЯ КРОНШТАДТСКОГО ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА 

Ф. 1770,1 8 4 6 -1 9 1 7 ,; 73 ед. хр.

В 1724 г. была учреждена должность главного командира Кронштадт
ского порта, одновременно выполнявшего обязанности военного губернатора. 
С 1 809 г. была введена должность военного губернатора г. Кронштадта, а его 
канцелярия была образована в 1812 г. Первым военным губернатором был 
назначен вице-адмирал Ф . В. фон Моллер. Военный губернатор находился 
в подчинении у Морского министерства и одновременно осуществлял руко
водство кронштадтской городской полицией. В марте 1917 г. должность воен
ного губернатора г. Кронштадта и все подведомственные ему учреждения были 
ликвидированы.

В фонде — две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

В фонде имеются циркуляры МВД (1846-1911) и Третьего отде
ления е. и. в. канцелярии (1880); розыскные циркуляры (1880-1912); 
дела о розыске лиц, подозревавшихся в уголовных и политических 
преступлениях, об учреждении полицейского надзора за подозри
тельными или неблагонадежными лицами, об аресте и высылке их из 
Санкт-Петербурга или Кронштадта (1879-1904) и др.

Материалы по теме путеводителя (on. 1) включают переписку 
между начальником Санкт-Петербургского губернского жандарм
ского управления и военным губернатором г. Кронштадта С. П. Швар
цем «о преступном социально-революционном сообществе», в кото
рое входили «еврей А. Бах, уроженец г. Одессы еврей Б. Оржих, 
одесский мещанин еврей 3. Коган» (в ней сообщаются сведения 
о данных лицах с указанием примет и партийных псевдонимов; фев
раль 1886), и донесения чинов кронштадтской полиции о слежке за 
ними (апрель-май 1886); отпечатанные типографским способом спи
ски лиц, «подлежащие розыску по делам политическим» и «розыск 
которых подлежит прекращению», с указанием биографических 
данных и примет разыскивавшихся, включающий лиц иудейского 
вероисповедания: рижского мещанина Э. М. Берковича; мещанина 
м. Клецк Слуцкого уезда Минской губ. М. И.-Л. Бирка; мещанина
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Заславского уезда Волынской губ. М. Я. Вассера; виленского меща
нина М.-И. Гуревича; мещанина из г. Таганрога Л. Ш. (Л. С.) Дризда 
идр. (1886-1903).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ПЕТРОГРАДСКОЕ ОСОБОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПО ДЕЛАМ ОБ ОБЩЕСТВАХ ПРИСУТСТВИЕ

Ф. 2 8 7 ,1 8 4 6 -1 9 1 8 ,  4 4 2  ед. хр.

Организовано на основании «Временных правил об обществах и союзах» 
от 4 марта 1 906 г., в связи с переходом правительства от разрешительного 
к заявительному принципу регистрации общественных объединений. Находилось 
под председательством петербургского градоначальника. Рассматривало уставы 
различных некоммерческих организаций, выдавало разрешения на их деятель
ность, осуществляло административный надзор за ними через полицейских при
ставов, которые по запросам Канцелярии градоначальника, инициированным 
особым присутствием, посещали зарегистрированные организации и проверяли, 
действительно ли они находятся по указанным адресам. Кроме того, общества 
и союзы представляли в особое присутствие финансовые отчеты, протоколы 
собраний и постановления общих собраний всех членов. Упразднено на осно
вании постановления Временного правительства от 21 июня 1917 г., с переда
чей функций административному отделу исполкома Петроградского губернского 
совета.

В фонде — две описи, систематизированные по хронологическому 
(on. 1) и структурно-хронологическому (оп. 2) принципам.

В фонде отложились протоколы заседаний особого присутствия 
(1910-1911), переписка по различным вопросам с Канцелярией петер
бургского градоначальника и др. учреждениями (1912-1914), пакеты 
документов (проекты уставов, утвержденные уставы, списки членов 
обществ и проч.), необходимых для регистрации общественных объ
единений, переписка по разным аспектам их деятельности, постанов
ления об отказе в регистрации (1906-1917), списки благотворительных 
учреждений Санкт-Петербурга (1907), протоколы общих собраний 
и заседаний комитетов различных обществ, отчетные сведения об их 
деятельности (1906-1917), журнал Особого столичного по городским 
делам присутствия (1892) и др.

Материалы по теме путеводителя представлены в обеих описях 
фонда.

По on. 1 учтены дела о регистрации, внесении изменений в уставные 
документы и переписка с Особым присутствием следующих еврейских
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общественных организаций: Общества для достижения полноправия 
еврейского народа в России (1906-1915; ему было отказано в реги
страции по формальной причине, что не помешало Обществу объ
явить о составе ЦК, но из-за отсутствия возможности издать устав, 
оно «не могло открыть отделения в провинции»); Общества вспомо
ществования бедным ученикам петербургской еврейской гимназии 
И. Г. Эйзенбета (1907-1917); кружка «Еврейская школа» (1908-1917); 
Еврейского художественного общества «Бецалель» (1908-1917); 
ОПЕ (1908-1917); Общества «Pohel Tzedek» («Честный труженик»; 
1911-1914); Еврейского литературно-научного общества (1911-1916); 
Еврейского общества содействия внешкольному образованию (1914); 
Общества вспомоществования бедным семьям евреев, участвовавших 
в войне и пострадавших от военных действий, с приложением ходатай
ства о регистрации, подписанного гр. И. И. Толстым, членом Государ
ственного совета А. В. Васильевым, депутатом Государственной Думы
А. И. Шингаревым (1915-1917); Общества взаимопомощи ремеслен- 
ников-евреев г. Петрограда (1916); Петроградского еврейского обще
ственного собрания (1916) и др.

В оп. 2 — материалы по изданию журнала «Известия ОЗЕ» (1917) 
и «Программа занятий в детском очаге при ОЗЕ» (1916).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

Полицейские учреждения

КАНЦЕЛЯРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ОБЕР-ПОЛИЦМЕЙСТЕРА

Ф. 339,1 8 0 9 - 1 8 8 3 ,  2 1 4  ед. хр.

Должность обер-полицмейстера была учреждена в 1732 г. с целью усиления 
охраны безопасности в столице. Упразднена в 1736 г. и вновь восстановлена 
в июне 1766 г. В обязанности обер-полицмейстера входило рассмотрение проше
ний иностранцев о принятии их в российское подданство, установление надзора 
за «подозрительными лицами», заключенными в исправительные тюрьмы, студен
тами, сектантами и др. В 1 804 г. при петербургском обер-полицмейстере для дело
производства по полицейскому управлению Санкт-Петербурга, личному составу 
столичной полиции, а также для ведения переписки с различными учреждениями 
и ведомствами была учреждена канцелярия. В 1 838-1 843 гг. канцелярия являлась 
составной частью управы благочиния, или полицейской, а затем вновь получила 
самостоятельность. 17 июля 1871 г. был введен новый порядок управления сто
лицей, в соответствии с которым упразднялись управа благочиния и канцелярия
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обер-полицмейстера. Административно-полицейское управление столицей было 
возложено на градоначальника, который подчинялся министру внутренних дел 
и шефу жандармов. В августе 1881 — июне 1883 г. должность градоначальника 
была временно упразднена, вместо него вновь был назначен обер-полицмейстер 
и соответственно переименована канцелярия. Упразднена постановлением Вре
менного правительства «Об учреждении милиции» от 14 марта 1917 г.

В фонде — три описи; on. 1, 2 систематизированы по хронологиче
скому принципу, оп. 3 — без видимой структуры.

В фонде отложились следующие материалы: указы Сената о порядке 
выдачи разрешений на право торговли и промыслов (1866); розыск
ные циркуляры МВД (1869-1882); секретные циркуляры обер-полиц
мейстера, копии его донесений управляющему Третьим отделе
нием С. е. и. в. канцелярии, документы о розыске и учреждении надзора 
полиции за неблагонадежными лицами, списки студентов университета, 
участвовавших в волнениях, и донесения о сходках студентов различ
ных учебных заведений, включая наряд секретных бумаг по 2-му участку 
Коломенской части (1867-1873); прошения и ведомственная перепи
ска о принятии в русское подданство иностранцев и выдаче паспортов 
уроженцам Царства Польского и западных губерний на проезд в Санкт- 
Петербург, в том числе евреям (1867-1872); алфавитный список жителей 
столицы с указанием рода занятий и домашнего адреса (1825-1827); и др.

Документы по теме путеводителя сосредоточены преимущественно 
в on. 1. Среди них имеются — материалы по организации полицейского 
надзора «за подозрительными лицами», в частности дела «О подо
зрительных евреях Коне и Розенбауме по доносу Фейеровича» (1866) 
и «О прибытии в Петербург политических ссыльных А. Юзефовича 
и С. Гартмана» (1869), связанные с проверкой полицейскими чинами 
у евреев видов на жительство вне черты оседлости; дела о выдаче 
евреям свидетельств и билетов на право торговли и промыслов 
в Санкт-Петербурге (1866) и о выдаче разрешений евреям — урожен
цам Царства Польского и Западного края на проезд в столицу (1870).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ПЕТРОГРАДСКАЯ СЫСКНАЯ ПОЛИЦИЯ 

Ф. 965,1 8 7 2 -1 9 1 7 , 2 4 0 8  ед. хр.

Учреждена в 1 867 г. с целью проведения дознаний и осуществления розыскных 
мероприятий по политическим и уголовным преступлениям. До 1873 г. находи
лась в подчинении санкт-петербургского обер-полицмейстера, а затем — градо
начальника. В 1 881 -1 883 гг. вновь перешла в подчинение обер-полицмейстеру.
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Во время беспорядков в Петрограде в феврале-марте 1917 г. была разгром
лена революционными силами. Согласно постановлению Временного прави
тельства от 1 1 июля 1917 г., ее функции должны были перейти к Петроградскому 
столичному управлению уголовного розыска.

В фонде — шесть описей, систематизированных по хронологиче
скому принципу.

В фонде отложились циркуляры МВД (1905-1912); циркуляр и рас
поряжения санкт-петербургского градоначальника (1901-1905); 
отчеты о деятельности Санкт-Петербургской сыскной полиции (1885- 
1889); сообщения участковых приставов и наряды о происшествиях 
в столице (1892-1906); дела о проведении дознаний и установлении 
личности, а также задержании лиц, подозревавшихся в уголовных 
и политических преступлениях (1872-1916); переписка о высылке раз
личных лиц за «неблаговидные» поступки, об аресте и ссылке участни
ков польского восстания, об открытии питейных заведений и др.

Материалы по теме путеводителя имеются в оп. 1-3. Среди них — 
дела об ограничении прав проживания евреев вне черты оседлости, 
в частности в Санкт-Петербурге, в том числе — о высылке из столицы 
евреев, не имевших права проживания в ней: мещанина Виленской губ. 
Сувальского (1883-1885), мещанина Д. Ш. Шермана (1888), мещанина 
М. Э. Кобринского (1892-1893), И. Друяна и Р. Гольденберга (1896); 
о проживании «не имеющих на то права в Санкт-Петербурге М. Бля- 
хоровича и Аксельрода» (1899); о розыске и задержании «еврея Пейса- 
ховича и об осмотре меблированных комнат содержателя И. Малинов
ского, где оказались без прописки евреи Р. Май, Д. Май, М. Бланштейн, 
Виленкин и Коценельбоген и семь евреев кроме них без права житель
ства вне еврейской оседлости» (1902); о проверке прав проживания 
в столице евреев — отставных нижних чинов и военнослужащих и чле
нов их семей, в частности «о высылке отставного рядового еврея Жел- 
новатова с женой» (1887); «о высылке жены отставного лазаретного 
служителя еврейки С. А. Грузинской» (1888); документы о проверке 
действительно ли евреи, живущие в Санкт-Петербурге, занимаются 
«дозволенными им промыслами и ремеслами», включая дело «О про
верке занятий еврея Левина и о высылке его из столицы» (1885).

Представлены следственные материалы по уголовным и полити
ческим преступлениям, в том числе переписка с прокурором Петер
бургского окружного суда и бежецким уездным исправником о розыске 
крестьянина Е. С. Ларичкина, коллежского секретаря Н. М. Юськвич- 
Красковского, горниста запасного батальона лейб-гвардии Семенов
ского полка И. Рузика, обвиняемых в убийстве бывшего члена Госу
дарственной Думы М. Я. Герценштейна (1909); дело «О  написании
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санкт-петербургским мещанином Н. И. Загряжским писем на имя царя 
Николая II о существовании евреев-революционеров» (1910); доку
менты об учреждении надзора за «подозрительными» лицами, в том 
числе дела: о сборе сведений о еврее Фраймане (1899); о наблюдении за 
И. Б. Крызовским, «занимающимся эмиграцией беспаспортных евреев 
через Финляндию» (1906); материалы о розыске евреев, обвиненных 
в различных правонарушениях, в частности дело по «доносу о прожи
вании в Санкт-Петербурге под вымышленной фамилией бежавшего 
из-под стражи 1-й гильдии купца Б. М. Гольдина» (1901) и др.

Также в фонде содержатся дела, возбужденные по жалобам евреев 
в связи с их коммерческой деятельностью в столице, в том числе: 
по жалобе Ранушевича на Фукса (1895); «По жалобе великобритан
ского подданного Хафизова на еврея-мещанина М. Я. Бронштейна» 
(1899) и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й .

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПОРЯДКА В СТОЛИЦЕ (ОХРАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)

Ф. 1696,1 8 7 9 -1 9 1 7 , 3 0 0  ед. хр.

Организовано в 1 867 г. Первоначально имело наименование Секретное 
отделение при столичном обер-полицмейстере (с 1873 г. — градоначальнике). 
В 1 887 г. переименовано в Отделение по сохранению общественной безопасно
сти и порядка в столице и включено в штат учреждений градоначальника. Занима
лось политическим сыском, охраной членов царской семьи и высших должностных 
лиц государства, наблюдением за проживавшими в столице иностранцами и др. 
подобными делами. Фактически прекратило существование во время Февраль
ской революции 1917 г. в Петрограде. Формально ликвидировано одновременно 
с упразднением Петроградского градоначальства в мае того же года.

Основная часть документов Отделения по сохранению общественной без
опасности и порядка в столице хранится в Государственном архиве Российской 
Федерации в Москве*.

В фонде — две описи, систематизированные по структурно-хроно
логическому принципу.

В фонде отложились циркуляры МВД, распоряжения Охранного 
отделения о проверке благонадежности разных лиц, установлении

* См. описание ф. 111 — Отделение по сохранению общественной безопасности и порядка 
в Санкт-Петербурге (ГАРФ) в кн.: Документы по истории и культуре евреев в архивах 
Москвы: Путеводитель. М., 1997. С. 66-67.
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полицейского надзора, проведении обысков, розыска и ареста лиц, подо
зревавшихся в политических преступлениях и в принадлежности к рево
люционным организациям (1879-1917); справки и обзоры деятельности 
различных политических партий, их программы и уставы (1908-1909), 
сведения о печатных органах различных партий (1908-1916) и др.

Материалы по теме путеводителя имеются в обеих описях фонда, 
в том числе: дела о привлечении евреев к судебному следствию за поли
тическую деятельность, в частности судебный протокол по обвинению 
в числе др. арестованных еврея Б. Д. Оржиха в принадлежности к рево
люционной организации (1887); личное дело еврея М. И. Вейнберга 
(1887); переписка о политической неблагонадежности М. А. Брагинского 
и Б. И. Френкеля (1915) и др.; данные о еврейских политических пар
тиях: в частности, в «Обзоре деятельности РСДРП и партий, примыка
ющих к ней <...> », составленном зав. особым отделом ДП полковником 
Е. К. Климовичем, особое внимание уделено образованному в 1897 г. 
Бунду (Всеобщему еврейскому рабочему союзу в Литве, Польше и Рос
сии), который проводил «широкую агитацию, как печатную посредством 
прокламаций и периодических изданий» (в том числе через варшавскую 
газету «Arbeitershtime» («Голос рабочего»), «ставшую центральным орга
ном Бунда»), так и «устную — через организованных рабочих, тесно свя
завших организацию с рабочей массой», сообщаются сведения об участии 
ЦК и Заграничного комитета Бунда во 2-м, 4-м и 5-м съездах РСДРП, 
подчеркивается требование Бунда признать его «единственным предста
вителем еврейского пролетариата»; выписки из протокола к обзору дея
тельности РСДРП, содержащие краткую информацию «о выдающихся 
социал-демократах, выявленных жандармерией и охранкой», в частно
сти о Л. Д. Бронштейне (т. е. Троцком. — А вт .) (1908).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ПЕТРОГРАДСКИЙ ВРАЧЕБНО-ПОЛИЦЕЙСКИЙ КОМИТЕТ 

Ф. 5 9 3 ,1 8 5 9 - 1 9 1 1 ,  6 8 0  ед. хр.

Учрежден в качестве временно действующего комитета по высочайшему 
указу от 8 октября 1 843 г. В дальнейшем срок деятельности комитета неодно
кратно продлевался. Находился в ведомстве МВД. В его состав входили обер- 
полицмейстер в качестве председателя, старший врач Калинкинской больницы, 
три участковых полицмейстера, два врача для особых поручений, чиновники от 
генерал-прокурора и шесть постоянных врачей Калинкинской больницы. Перво
начальной задачей комитета был розыск женщин, сделавших проституцию своей 
профессией, освидетельствование их и направление больных на бесплатное 
излечение в Калинкинскую больницу. Впоследствии основная деятельность коми
тета сводилась к розыску и доставлению в комитет проституток, установлению
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надзора за ними, производству врачебных осмотров, привлечению к судебной 
ответственности. Упразднен на основании постановления Временного прави
тельства от 1 3 мая 1917 г.

В фонде — одна опись, дела систематизированы в хронологическом 
порядке.

В фонде содержатся личные дела проституток, находившихся под 
врачебным надзором (1859-1906); дела о разрешении квартирным 
хозяйкам содержать комнаты для проституток (притоны) и переписка 
о них между комитетом и полицией (1874-1911); переписка о задер
жанных полицией женщинах, не состоящих под надзором комитета 
(1905,1909).

Отложившиеся в фонде материалы, в первую очередь личные дела 
проституток, отражают полицейскую практику, предоставлявшую 
еврейским проституткам право жительства вне черты оседлости, в связи 
с чем учащиеся-еврейки иногда прибегали к фиктивному получению 
«желтого билета» для получения возможности беспрепятственно про
живать в Санкт-Петербурге. Личные дела проституток содержат све
дения о возрасте, сословной принадлежности, местожительстве, датах 
врачебного осмотра и его результатах, иногда о вероисповедании 
(1859-1906). В фонде отложились также списки женщин, освобож
денных от врачебных осмотров, с указанием их возраста и источника 
средств к существованию (1907); дела квартирных хозяек, содержащие 
их прошения, с адресом притона, запросы приставу о поведении, благо
надежности, давности проживания в Санкт-Петербурге и составе семьи 
хозяйки (1874-1911); переписка о квартирных хозяйках, включающая 
типовые выписки из домовых книг с подробными данными о всех про
живающих в квартире: фамилия, имя, отчество, звание или сословие, 
возраст, вероисповедание, откуда выдан вид на жительство и на какой 
срок, род занятий, которым данное лицо себя содержит, откуда и когда 
прибыл или куда и когда выбыл (1905,1907,1910).

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й .

ПОЛИЦЕЙСКИЕ УЧАСТКИ ПЕТРОГРАДА 
(ОБЪЕДИНЕННЫЙ ФОНД)

Ф. 1 6 4 8 , 1 8 6 8 - 1 9 1 5 ,1 4 8 5  ед. хр.

В 1867 г. в Санкт-Петербурге были организованы 38 полицейских участ
ков. Каждый участок возглавлял участковый пристав, которому подчинялись 
околоточные надзиратели, осуществлявшие полицейский надзор в пределах
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определенного квартала (околотка), и городовые, следившие за порядком на 
улицах. Контроль над деятельностью участковых управлений полиции осущест
вляли полицмейстеры, находившиеся в подчинении у столичного градоначаль
ника. К 1917 г. число полицейских участков достигло 48, включая пригородные. 
Во время Февральской революции 1917 г. большинство из них было разгром
лено. Формально ликвидированы на основании постановлений Временного пра
вительства об учреждениях милиции и об ее устройстве в Петрограде, утверж
денных соответственно 17 апреля и 12 июня 1917 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по структурно-хроно
логическому принципу.

Документы по теме путеводителя отложились в материалах дело- 
производств следующих полицейских участков Санкт-Петербурга 
(Петрограда): 1-го полицейского участка Адмиралтейской части; 
Александровского полицейского участка; 1-го и 3-го полицейских 
участков Александровской части; 1-го, 2-го и Гаванского полицейских 
участков Васильевской части; 2-го полицейского участка Выборгской 
части; 1-го и 2-го полицейских участков Казанской части; 2-го поли
цейского участка Литейной части; 1-го и 2-го полицейских участков 
Московской части; 1-го и 3-го полицейских участков Нарвской части; 
1-го и 2-го полицейских участков Спасской части, а также Петергоф
ского и Шлиссельбургского (пригородных) полицейских участков. 
Данные материалы можно условно разделить на следующие темати
ческие группы.

1. Комплекс материалов общего делопроизводства, связанный 
с выдачей евреям разрешений на жительство и временное пребывание 
в Санкт-Петербурге, разного рода свидетельств и справок, в частно
сти о том, что они «не состоят под судом по уголовным или граждан
ским делам» (1889-1913), в том числе: свидетельства Петербургской 
купеческой управы, выданные евреям-купцам на право свободного 
проживания в Российской империи (1893-1894); удостоверения 
о разрешении евреям временного пребывания в столице, выданные 
Санкт-Петербургской скотопромышленной и мясной биржей (1909- 
1910); разрешения, выданные евреям — студентам высших учебных 
заведений, а также евреям — дантистам, аптекарским помощникам 
и повивальным бабкам на право жительства в Санкт-Петербурге (1912); 
постановления о разрешении или запрете проживания в столице, выдан
ные, в частности, «личному почетному гражданину» А. Гертевичу, в том, 
что, поскольку он «значится приписанным к обществу в черте еврей
ской оседлости», ему не разрешается проживание в Санкт-Петербурге; 
постановление санкт-петербургского градоначальника о разрешении 
проживания в столице митавскому мещанину еврею Я. М. Аронштейну 
(1912) и др.
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2. Книги регистрации евреев, проживавших на территории Алек
сандровского полицейского участка, напечатанные типографским 
способом в форме таблиц, систематизированных по алфавиту, в кото
рых указаны — фамилия, имя и звание прибывшего; номер дома 
и название улицы, на которой он проживает; откуда и когда прибыл; 
«по какому виду прибыл и на какой срок он выдан»; от кого именно 
получено разрешение на жительство в столице, под каким номером 
и на какой срок; с какой целью прибыл в столицу и чем занима
ется, когда и куда выбыл. Большинство евреев, зарегистрированных 
в данных книгах, состояли мастерами и рабочими на Обуховском 
заводе, в том числе Б. Л. Брешт, полоцкий мещанин Витебской губ.,
Э.-Ш. Ш. Берг, шлиссельбургский мещанин, М. Ю. Канфер, отставной 
рядовой, Ш. Л. Пеклер, виленский мещанин, Б. М. Смоляк, мещанин 
Новгородской губ., и др.; значительное число евреев, зарегистриро
ванных в книгах, занималось торговлей и коммерцией, аптекарским 
делом, среди них: торговцы — М.-Г. X. Аминов и А. И. Вигдорович, оба 
шлиссельбургские мещане, Г. П. Михельсон, отставной рядовой; вла
делец магазина И.-Г. К. Бройда; владелец аптеки М.-Б. Э. Золотарев, 
отставной рядовой, и др. Также в книгах зарегистрированы — парик
махер Е. Г. Шустин, мещанин г. Гдова; домовладелец Х.-В. Л. Соко
ловский; свободный художник Я. X. Ключкин; студент И. М. Гутман 
и др. (1912).

3. Дела о выдаче евреям — коммерсантам, приказчикам, мел
ким торговцам и проч. разрешений на право торговли и промыслов 
(1905-1916), включающие копии доверенностей и свидетельств на 
личное промысловое занятие, выданных приказчикам, о принадлеж
ности доверителей к купеческому сословию (предъявлялись в поли
цейские участки для записи в «еврейскую книгу “Купцы и приказ
чики”»), в частности личные промысловые свидетельства, выданные 
С.-И. Г. Стрикиной, состоявшей приказчиком 2-го класса при мануфак
турной торговле Д. Гинзбурга, С.-Ф. Л. Циннер, состоявшей приказчи
ком в конторе кирпичного завода Д. Бланка, и др.; заверенные нота
риусом копии свидетельств на ведение торговли в Санкт-Петербурге, 
выданные М. Ш. Кронроду и А. Г. Моргулису «на покупку товаров 
в Санкт-Петербурге», X. Ш. Гольдбергу, «приехавшему по торговым 
делам», А. Н. Файтельбергу, «уполномоченному управлять торговыми 
делами в столице», и др. (1908-1909); прошения от евреев-коммерсан- 
тов о выдаче удостоверений личности, переписка приставов полицей
ских участков столицы с полицейскими учреждениями и городскими 
управами разных городов, в том числе Варшавы, Вильно, Гомеля, 
Киева, Лодзи, Мариуполя, Одессы, Ростова-на-Дону, Севастополя и др. 
по поводу удостоверения личностей евреев-купцов (1907-1915); выпи
ски из домовых книг Санкт-Петербурга (1905-1915); представленные
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в полицейские участки свидетельства об участии евреев в учреждении 
различных предприятий и акционерных обществ, в частности удосто
верение учредителя Русского комиссионного акционерного общества 
международной торговли и промышленности, выданное Б. Г. Вейн- 
бергу (1909); справки околоточных надзирателей о занятиях евреев, 
проживавших в р-не 1-го полицейского участка Казанской части 
Санкт-Петербурга (1913), и др.

4. Переписка между МВД и участковыми приставами столичной 
полиции о выдаче евреям свидетельств в том, что «они происходят из 
солдатских детей рекрутского набора» (1911-1912), в том числе: выписка 
из метрической книги Оренбургского еврейского общества о рожде
нии в 1875 г. М. М. Вайсбурга, сына отставного рядового М. Вайсбурга 
и жены его Л. Вайсбург; запрос в Коломенскую мещанскую управу 
Москвы о том, происходит ли мещанин Ш.-Я. М. Качевич из солдатских 
детей рекрутского набора (1911); письмо в Кронштадтскую мещанскую 
управу о том, происходит ли мещанин Г. А. Идельштейн из солдатских 
детей рекрутского набора (1912); свидетельство, выданное шлиссель- 
бургским мещанским старостой мещанке X. X. Вильчак в том, что «она 
дочь отставного нижнего чина, принятого на службу по старому рекрут
скому набору» (1911); запрос в Челябинскую мещанскую управу о том, 
происходит ли мещанин Г. Н. Мидник из солдатских детей рекрутского 
набора (1912); копия удостоверения, выданного М.-М. А. Мордуховичу 
в том, что он «сын бывшего кронштадтского мещанина, а ныне купца 
1-й гильдии А. М. Мордуховича, состоявшего в семействе отца своего 
отставного мастерового Ш. Мордуховича, записанного в мещанство 
предписанием Санкт-Петербургской казенной палаты в 1874 г.» (1902); 
копия указа е. и. в. о том, «что служивший в 26-м резервном пехот
ном полку 3. А. Брыскин, имеющий знаки отличия и нашивку из жел
той тесьмы за шестилетнюю беспорочную службу, был уволен в 1878 г. 
с военной службы с правом проживания повсеместно, где пожелает» 
(1910); копия указа е. и. в. о том, что «служивший в 108-м пехотном 
Саратовском полку рядовой Ш.-Я. И. Шульман имеет знаки отли
чия: бронзовые медали в память войны 1853-1856 гг. (т. е. Крымской 
войны. — А в т .)у за усмирение польского мятежа 1863-1864 гг. и одну 
нашивку за беспорочную десятилетнюю службу <...> и постановлением 
Витебской казенной палаты от 5 декабря 1890 г. причислен в динабург- 
ские мещане с женой и сыновьями» (1911); удостоверение, выданное 
рижским уездным воинским начальником мещанке Ф. В. Следзевич 
в том, что «отец ее, отставной служитель команды Рижского военного 
госпиталя, был принят на военную службу рекрутом и зачислен в Пар
ковую полуроту в 1848 г. и имел бронзовую медаль в память о войне 
1853-1856 гг.» (1912) и др.

Я зы к  д окум ен т ов: р усск и й .
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П Е Т РО Г РА Д С К О Е  У Е ЗД Н О Е  П О Л И Ц Е Й С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

Ф. 9 6 1 , 1 8 6 6 -1 9 1 7 ,; 1791 ей хр.
Уездные полицейские управления были образованы на основании «Времен

ных правил об устройстве полиции в городах и уездах, по общему учреждению 
управляемых» от 25 декабря 1 862 г. Управления возглавлялись уездными исправ
никами, назначавшимися губернатором, с одобрения министра внутренних дел. 
В 1871-1880 гг. именовалось Санкт-Петербургским пригородным и уездным 
полицейским управлением, а после 28 мая 1880 г., в связи с тем, что приго
родная полиция была отделена от уездной, — Санкт-Петербургским уездным 
полицейским управлением. В 1914 г. переименовано в Петроградское уезд
ное полицейское управление. Ликвидировано 17 апреля 1917 г. на основании 
постановления Временного правительства.

В фонде — одиннадцать описей, систематизированных по хроноло
гическому, структурно-хронологическому и алфавитному принципам.

В фонде находятся следующие документы: циркуляры МВД, петер
бургского (петроградского) градоначальника, наряды распоряди
тельных документов различных учреждений (1875-1916); приказы 
по петербургской уездной полиции (1906-1907); годовые отчеты 
о состоянии Санкт-Петербургского уезда (1879-1910); розыскные цир
куляры, списки разыскиваемых, списки лиц, находившихся под над
зором полиции, запрещения некоторым лицам проживать в пределах 
Санкт-Петербургской (Петроградской) губ. (1882-1916); документы 
по выборам в Государственную Думу (1906-1907); переписки о нало
жении ареста на газеты и журналы (1874-1915); донесения об учили
щах и школах, библиотеках и читальнях (1883-1904), о медицинском 
и санитарном персонале и лечебных учреждениях (1872-1910); разре
шения на проведение спектаклей и их программы, на устройство кон
цертов, гуляний и подобных мероприятий (1874-1915) и др.

Материалы по теме путеводителя (оп. 1-4) условно можно разде
лить на следующие тематические группы.

1. Значительный комплекс документов составляют ежегодные дела, 
содержащие сведения о евреях, постоянно проживавших в Санкт- 
Петербургском уезде (1876,1880,1883,1891-1899,1901,1906,1908,1910- 
1912), а также списки евреев — постоянных жителей уезда (1890-1891), 
в которых приведены: имена и фамилии глав еврейских семей, данные 
о составе семей, о законном основании для постоянного проживания вне 
черты оседлости, о полицейском учреждении, выдавшем паспорт, и о сроке 
действия этого паспорта; отдельно выделены сведения о евреях, «прибыв
ших на жительство в уезд на летний сезон», т. е. временно проживавших 
на территории уезда(1894), которые содержат аналогичные данные, и дела 
личного характера, в частности «Сведения о еврее М. Л. Когане» (1894).
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2. Переписка о разрешении или запрете на проживание в Санкт- 
Петербургском уезде конкретным лицам иудейского вероиспове
дания, в том числе дела: «Переписка по вопросу проживания евреев 
в уезде» (1884); «О выселении еврея Г. Ш. Шланоберского из селе
ния Сестрорецк ввиду недействительности свидетельства подмасте
рья» (1890); «О разрешении купцу 1-й гильдии И. Кауфману и его 
жене Ц. Н. Кауфман проживать на территории Петербургского уезда» 
(1892-1894); «О высылке из пределов уезда шлиссельбургского меща
нина X. Каплана» (1907) и др.

3. Переписка об открытии или закрытии в населенных пунктах 
Санкт-Петербургского уезда синагог, еврейских молитвенных домов 
и др. общинных учреждений, в частности дело «О сестрорецкой еврей
ской синагоге», включающее поименный список членов Сестрорецкой 
еврейской общины, протокол собрания общины об избрании старосты 
и казначея, ответ на запрос исправника о порядке управления синаго
гой и др. документы (1895).

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й .

ПОЛИЦИЯ г. ПАВЛОВСКА 

Ф. 9 6 4 ,1 8 8 5 - 1 9 1 2 ,  2 4 2  ед. хр.

Учреждена в 1 832 г. До 1 847 г. подчинялась МВД, затем находилась в веде
нии МИДв, с 1 893 г. — Министерства императорского двора и уделов. Упразд
нена в 1917 г.

В фонде — четыре описи, систематизированные по хронологиче
скому принципу.

В фонде имеются циркуляры о розыске разных лиц, об установле
нии полицейского надзора и воспрещении жительства в столице, в том 
числе евреям (1888-1912); прошения разных лиц, включая евреев, 
о разрешении торговли в городе (1889-1909) и др.

Материалы по теме путеводителя (on. 1,2) представлены значитель
ным комплексом документов — прошениями и перепиской о выдаче 
видов на жительство и разрешений на временное пребывание в г. Пав
ловске, а также копиями и оригиналами документов, приложенных 
к прошениям (1894-1896, 1902-1904), в частности ходатайством 
«гомельского 2-й гильдии купца Я. 3. Шнеерсона о разрешении пре
бывания по торговым делам в г. Павловске в течение двух месяцев»; 
письмом из МИДв полицмейстеру г. Павловска от 22 марта 1894 г. 
по поводу прошения «Санкт-Петербургской 2-й гильдии купеческой
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невестки Р. Д. Каган о разрешении ей права жительства в г. Павлов
ске»; ходатайством в Павловскую городскую полицию от виленского 
1-й гильдии купца И. Ш. Кабчевского о проживании в городе с семьей 
во время летнего сезона 1894 г.; прошением аптекарского помощника 
И. С. Когана о разрешении пребывания в г. Павловске в течение мая 
1894 г. с приложением письма титулярного советника Н. М. Есау- 
лова, свидетельствовавшего о благонадежности Когана; ходатайством 
полицмейстеру г. Павловска от содержателя типографии И. А. Погель- 
мана о разрешении поселиться на даче в г. Павловске на лето 1894 г. 
с приложением паспорта и купеческого свидетельства; и др.

Я зы к  до к ум ен т о в:р усск и й .

ПЕТЕРГОФСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИЦИЯ 

Ф. 962,1 8 4 2 - 1 9 1 6 ,1 0 3 4  ед. хр.

Учреждена в 1841 г. До 1 847 г. подчинялась МВД, затем находилась в веде
нии МИДв, с 1 893 г. — Министерства императорского двора и уделов. Упразд
нена в 1917 г.

В фонде — семь описей, систематизированных по хронологиче
скому принципу.

Материалы по теме путеводителя, сосредоточенные в оп. 1-3, 5, 
представлены комплексом дел, озаглавленных «О евреях», которые 
включают переписку между МИДв, Петергофским дворцовым управ
лением, Управлением петергофской полиции, городским полицмейсте
ром, приставами полицейских участков, административными и сослов
ными учреждениями различных населенных пунктов Российской 
империи, а также частными лицами по поводу выдачи евреям видов на 
жительство в г. Петергофе и о контроле за родом их занятий — в том 
числе запросами, донесениями, рапортами, справками, свидетель
ствами и др. подобными документами (1863-1910), в частности цирку
лярными письмами петергофского полицмейстера участковым приста
вам с предписанием «произвести негласное дознание», «занимаются ли 
евреи своим ремеслом в городе» (1879-1908); присланными по запросу 
пристава 2-го участка петергофской полиции сведениями о еврее 
X. Т. Блаере, «который скрылся неизвестно куда, захватив с собой 
вид на жительство»; прошением и перепиской о выдаче бессрочных 
паспортных книжек полоцким мещанам Я.-Я. Б. Шифману и его жене 
С. Я. Шифман, «иудейского вероисповедания», рапортом о прибытии 
на жительство в г. Петергоф «девицы иудейского вероисповедания
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П. Г. Левинсон, по профессии — зубной врач», перепиской о проверке 
рода деятельности проживавшего в городе еврея-портного 3. А. Юдков- 
ского, «приписанного к Бытенскому еврейскому обществу» (1908).

Отдельную группу документов образуют ведомости о народо
населении г. Петергофа в форме таблиц, озаглавленных «О евреях» 
и содержащих сведения о родившихся детях, а также ведомость о числе 
разного рода зданий в г. Петергофе с указанием отсутствия в городе 
синагоги (1900-1905).

Также в фонде имеются отдельные документы о призыве евреев на 
военную службу, в частности заявление в Управление петергофской 
полиции от «отставного рядового из евреев, приписанного к мещан
скому обществу г. Фридрихштадта Курляндской губ., проживавшего 
в г. Петергофе Г. Т. Вейде о выдаче ему свидетельства о семейном 
положении с просьбой отставить от сбора на военную службу его сына 
Абрама <...> для прокормления семьи» из шести человек и переписка 
по данному делу (1905).

Кроме того, в фонде отложился циркуляр Главного управления по 
делам печати МВД петербургскому губернатору о выпуске распоряже
ния по определениям Санкт-Петербургской и Московской судебных 
палат о приостановлении до судебного приговора в ряду прочих изда
ний газеты на русском языке «Еврейский рабочий» и на языке идиш — 
«Der Fraynd» (1905).

Язык документов: русский.



ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ВОИНСКИМ ДЕЛАМ

ПЕТРОГРАДСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ 
И УЕЗДНЫЕ ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ПРИСУТСТВИЯ 

(ОБЪЕДИНЕННЫЙ ФОНД)

Ф. 2 3 2 ,1 8 7 4 - 1 9 1 8 ,1 1 8 3  ед. хр.

Петербургское губернское и уездные по воинской повинности присутствия 
учреждены в связи с военной реформой и введением всеобщей воинской повин
ности на основании «Устава о всеобщей воинской повинности», утвержденного 
1 января 1874 г., и указа от 14 мая 1874 г. о ликвидации уездных рекрутских 
присутствий и передаче их обязанностей уездным по воинской повинности при
сутствиям. Петербургское губернское по воинской повинности присутствие 
находилось в ведении МВД. Оно руководило деятельностью уездных по воинской 
повинности присутствий, осуществляло наблюдение за исполнением всеобщей 
воинской повинности, а также занималось разбором жалоб на действия уездных 
присутствий. Уездные по воинской повинности присутствия занимались органи
зацией и проведением призыва на военную службу: составлением и проверкой 
призывных списков, припиской к призывным участкам, определением прав и льгот 
призывников, определением их годности для военной службы. Губернские и уезд
ные по воинской повинности присутствия упразднены постановлением ВЦИК 
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов от 20 января 1918 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по бывшим фондо- 
образователям, составившим ее структурные части; внутри частей 
систематизация тематико-хронологическая и частично алфавитная.

В фонде отложились циркуляры МВД и ВМ (1874-1899), прото
колы и журналы заседаний присутствий (1874-1918), годовые отчеты 
губернского и уездных присутствий (1875-1816), распоряжения 
о порядке призыва новобранцев, ведомственная переписка по разным 
вопросам, ведомости о призыве новобранцев по уездам (1874-1914), 
списки лиц, получивших отсрочку от призыва (1917), и др.

Материалы по теме путеводителя представлены циркулярами о вве
дении воинской повинности и составленными в связи с этим посемей
ными списками евреев Лужского, Нарвского, Новожильского, Ново
ладожского, Шлиссельбургского, Ямбургского мещанских обществ 
и купцов Царского Села, списком глав всех еврейских семейств, при
писанных к г. Кронштадту (1874); циркуляром о недопущении евреев 
к службе в воинских присутствиях (1887) и перепиской о возможно
сти допуска врача еврея Е. Л. Песиса к участию в призыве новобран
цев (1895); перепиской с полицией об определении по внешнему виду
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возраста евреев, проживавших в Санкт-Петербургском уезде, содер
жащей именные списки евреев-мужчин с указанием возраста, места 
приписки, основания, по которому приписка осуществлена, и рода 
их занятий (1875); ежегодными отчетами присутствий (1875-1905); 
списками призывников, ежегодной статистикой лиц, уклонившихся от 
военной службы, из числа которых евреи выделены отдельной строкой 
(1894-1903, 1904-1914), с перечнем фамилий оштрафованных еврей
ских семей и тех призывников, чьим семьям возвращены штрафы, 
взысканные неправомерно; перепиской по жалобам на неправильное 
зачисление в ратники ополчения, в том числе делами Г. В. Бернштейна 
(1911), о предоставлении льготы первого разряда крещеному еврею
В. С. Розингу (1912), о медицинском освидетельствовании художника 
И. И. Бродского (1911) и др.; материалами о проведении мобилиза
ции, в которых содержатся списки лиц, состоящих на учете в ополче
нии Санкт-Петербургской губ., в том числе евреев — врачей, прови
зоров, фармацевтов, аптекарских помощников, с указанием возраста, 
домашнего адреса и части, куда направлен мобилизованный (1914); 
личными делами женщин-врачей, мобилизованных в 1917 г., в том 
числе: Л. А. Вигдорчик, Е. С. Гольдберг, С. Д. Слуцкиной и др., которые 
содержат анкету (возраст, образование, место службы, адрес, семейное 
положение, состояние здоровья) и призывные листы.

Язык документов:русский.



ФОНДЫ СОСЛОВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ПЕТРОГРАДА)

ПЕТРОГРАДСКОЕ ДВОРЯНСКОЕ ДЕПУТАТСКОЕ СОБРАНИЕ 

Ф. 5 3 6 ,1 7 6 7 -1 9 1 8 ,  3 0 9 8 9  ед. хр.

Выборный орган дворянского самоуправления. Образовано на основании 
«Жалованной грамоты на права, вольности и преимущества российского дво
рянства» от 21 апреля 1785 г., законодательно определившей порядок функцио
нирования дворянских собраний. Состояло из депутатов, избранных уездными 
дворянскими собраниями, и возглавлялось выборным губернским предводителем 
дворянства. Находилось в ведении Департамента герольдии Сената. В компетен
цию Петербургского (Петроградского) дворянского депутатского собрания входили 
выборы должностных лиц, разрешение предложений правительства, ходатайства 
о нуждах дворянства, ведение дворянских родословных книг, дела по опекам и др. 
Ликвидировано на основании декрета ВЦИК РСФСР от 1 2 ноября 1917 г.

В фонде — тридцать шесть описей, систематизированных по хроно
логическому, тематико-хронологическому и алфавитному принципам.

В фонде отложились дворянские родословные книги Санкт- 
Петербургской (Петроградской) губ. (1785-1913) и алфавиты к ним 
(1845-1917); списки дворян — владельцев недвижимой собственно
сти, документы со сведениями по имущественным отношениям дворян 
Санкт-Петербургской губ. (1781-1917); дела о взыскании налогов, сбо
ров и сословных повинностей, статистические отчеты о сборе земских 
и сословных повинностей (1804-1916) и др.

Материалы по теме путеводителя, представленные отдельными 
делами и их фрагментами, имеются в оп. 3, 6, 25, 29, 30, 32, 34. Среди 
них можно условно выделить следующие тематические группы.

1. Документы о внесении в дворянскую родословную книгу и исклю
чении из нее (1791-1918), в том числе дело А. Я. Брафмана, сына кре
щеного еврея Я. А. Брафмана, известного памфлетиста, автора «Книги 
Кагала» (1898); запросы и справки о происхождении разных лиц перед 
внесением их в дворянскую родословную книгу, в частности «Запрос 
о происхождении прапорщика Подлинского пехотного полка А. Брен- 
штейна» (1856); дела о выдаче дворянам паспортов и видов на житель
ство, включающие документы Г. С. Раппопорта, В. А. Менделя и др. 
(1892-1912).

2. Материалы по налогам, сборам и сословным повинностям дво
рян (1804-1916), включая дела «о частной дворянской повинности»
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бар. Д. Г. Гинцбурга (1901-1903,1915), Д. Ш. Каплана (1909), Г. А. Бер
штейна (1912) и др. представителей еврейской торгово-промышленной 
элиты, причисленных к дворянству.

3. Хозяйственно-имущественные документы дворян Санкт- 
Петербургской губ. (1886-1911); дела о продаже принадлежавшего им 
недвижимого имущества (1878-1917), в частности дело «О продаже 
дома по Галерной ул. и Английской наб., д. 63 и 62, Поляковым Я. С. — 
Варшавскому И. и Варшавской Е. И.» (1909) и др.

4. Материалы об организации концертов в здании Дворянского 
собрания на Михайловской пл., включая дела «Об использовании зала 
собрания для проведения еврейского вечера» (1910), в частности сиг
нальный экземпляр программы и афиша концерта еврейской духов
ной и народной музыки, организованного 12 января 1910 г. Обществом 
еврейской народной музыки, на котором исполнялись произведения 
Е. И. Шкляра, Ю. Д. Энгеля, М. А. Шалыта, А. М. Житомирского, 
П. Р. Львова, Л. И. Саминского и др., принимал участие хоровой кол
лектив общества п/у Е. И. Шкляра, духовную часть программы кото
рого исполнил кантор Петербургской синагоги Л. Г. Сирота; письма 
и телеграммы губернскому предводителю дворянства кн. И. Н. Салты
кову от представителей Александро-Невского отдела Союза русского 
народа и частных лиц с требованиями запретить концерт Общества 
еврейской народной музыки в зале Дворянского собрания (январь 
1910); экземпляры и вырезки из газет «Новое время» от 10 января 
1910 г., «Земщина» № 181 от 9 января 1910 г. и N2 185 от 13 января 
1910 г. и др. с антисемитскими статьями и карикатурами по поводу про
ведения концерта.

Я зы к  д о к у м е н т о в : р ус ск и й .

ПЕТРОГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 

Ф. 5 1 3 , 1 7 5 0 - 1 9 2 3 ,1 0 2 5 6 7  ед. хр.

Первоначально, до 1727 г., управление Санкт-Петербургом осуществлялось 
его первым генерал-губернатором А. Д. Меншиковым; после его опалы долж
ность была упразднена. С 1710 г. в Санкт-Петербурге существовала Ратуша, 
с 1721 г. — Городской магистрат, — сословные органы управления торгово-про
мышленным населением; главной их функцией была судебная. В 1785 г. были 
учреждены губернские и уездные дворянские собрания, в которых участвовали 
и петербургские дворяне, избиравшие предводителей дворянства; созданы 
органы городского самоуправления: Городское собрание, Городская дума (лик
видирована в 1796 г., заменена Ратгаузом в 1798 г., восстановлена в 1802 г.). 
В ходе реформ 1860-1870-х гг. Городская дума была преобразована во все
сословную, а в 1 873 г. на основании Городового положения 1 870 г. учреждена
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Городская управа, в качестве ее исполнительного органа. Возглавлял управу 
петербургский городской голова. Члены управы избирались Городской думой 
и утверждались министром внутренних дел. Кроме того, в ее состав номинально 
входили председатели всех городских исполнительных комиссий. Надзор за 
деятельностью Городской думы и Городской управы осуществлял столичный гра
доначальник. 4 декабря 1917 г. переименована в Петроградскую городскую 
общественную управу; до роспуска Думы являлась ее исполнительным органом. 
С января 1918 г. руководила коммунальным хозяйством города. Ликвидирована 
постановлением Совета комиссаров Союза коммун Северной обл. от 19 сентя
бря 1918 г., функции переданы Комиссариату городских хозяйств.

В фонде — сто шестьдесят одна опись (оп. 1-102, 115-174); дела 
систематизированы преимущественно по хронологическому и частично 
по тематическому принципам.

Материалы по теме путеводителя, представленные отдельными 
делами и их фрагментами, имеющиеся практически во всех опи
сях фонда, условно их можно разделить на следующие тематические 
группы.

1. Высочайшие повеления, указы, циркуляры министерств 
и ведомств, постановления петербургских властей, касающиеся дозво
ления проживать евреям с столице, регулирования правового состоя
ния еврейского населения Санкт-Петербурга, предоставления евреям 
прав заниматься различными промыслами, поступления на государ
ственную службу, в том числе военно-медицинскую, а также запретов 
и ограничений в выборе евреев на общественные должности (1875- 
1917), в частности печатный указ е. и. в. из Сената от 14 июня 1875 г. по 
рапорту министра МВД об увольнении в запас новобранцев призыва 
1874 г., поступивших на службу в постоянные войска и доказавших 
право на льготу по семейному положению и проживание вне черты 
оседлости; дело по отношению Канцелярии санкт-петербургского 
градоначальника о торговых правах евреев-ремесленников вне мест 
постоянного жительства, включающее печатный циркуляр МВД от 
16 мая 1875 г., в котором указано, что евреи-ремесленники, «прожи
вающие во внутренних губерниях России» на основании высочайше 
утвержденного 28 июня 1865 г. мнения Государственного Совета, 
могут заниматься различными промыслами и получать гильдейские 
свидетельства, «оставаясь в цехах и состоя приписанными в местах 
для постоянной оседлости евреев»; переписка между Канцелярией 
санкт-петербургского градоначальника, городским головой, Городской 
управой, Торговой полицией, Санкт-Петербургской торговой депу
тацией по данному делу; по вопросу о врачах евреях Л. И. Каценель- 
соне, И. И. Тувиме и С. И. Соловейчике, «не имевших степени док
тора медицины относительно прав на службу в городских больницах»

111



(1888-1889); по сообщению санкт-петербургского градоначальника 
о допущении евреев заниматься письмоводством в Городском по воин
ской повинности присутствии, включающее письмо из Канцелярии 
санкт-петербургского градоначальника санкт-петербургскому город
скому голове по поводу секретного циркулярного письма МВД «о недо
пущении евреев заниматься письмоводством в канцеляриях городских 
и местечковых сословных учреждениях, на которых лежит обязан
ность составлять призывные списки или вообще какого-либо рода 
документы по отправлению воинской повинности» (декабрь 1889), 
секретное циркулярное письмо, направленное из Земского отдела МВД 
санкт-петербургскому губернатору, подписанное министром МВД 
П. Н. Дурново, «о принятии мер к недопущению евреев заниматься 
письмоводством в канцеляриях городских и местечковых сословных 
учреждениях, на которых лежит обязанность составлять призывные 
списки или вообще какого-либо рода документы по отправлению воин
ской повинности» (декабрь 1889); о выдаче супругам евреев — почет
ных граждан отдельных бессрочных видов на жительство (1890) и др.

2. Документальные материалы о выдаче еврейским купцам разре
шений на открытие торгово-промышленных заведений, в том числе по 
прошениям в Петербургскую городскую управу: Н. Гордина «о пере
воде кухмистерской для пиршеств в новое помещение», 3. Рапопорта, 
Л. Якубовича и С. Кшановской об открытии съестных лавок (1903); 
П. Казак об открытии кухмистерской, Э. Горфункеля о переводе кух
мистерской в новое помещение, И. Козака о передаче постоялого двора 
(1904); Е. Минскера и Г. Гальперина об открытии мастерских часов, 
Ф. Вайсберга, П. Гершунина и М. Хавкина об открытии переплетных 
мастерских, 3. Гутман об открытии ювелирной мастерской, X. Кацмана 
об открытии портновской мастерской (1907) и др.; дела о прибывших 
и убывших лицах, в том числе евреях, по купеческому и мещанскому 
обществам (1907-1911).

3. Дела о постройке и перестройке зданий в Санкт-Петербурге, 
в том числе: по прошению Распорядительного комитета Санкт- 
Петербургской еврейской общины о постройке синагоги по Боль
шой Мастерской улице 1-го участка Коломенской части № 42/2, 
включающее прошение в Санкт-Петербургскую городскую управу 
по постройке синагоги от 24 июня 1883 г., пояснительные записки 
по проекту здания синагоги в Санкт-Петербурге, письмо городскому 
архитектору 3-го строительного участка М. И. Рылло от Распоряди
тельного комитета к предоставленному плану синагоги, рапорты архи
тектору 3-го строительного участка в Санкт-Петербургскую городскую 
управу по вопросу изменений в проекте синагоги от 21 июня и 16 сен
тября 1883 г. и от 20 и 28 февраля 1884 г., выписка из Журнала Санкт- 
Петербургской городской управы от 31 марта 1884 г. по рассмотрению
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ходатайства архитектора В. А. Малова о сокращении размера проекта 
здания синагоги, разрешенной к постройке 30 мая 1881 г. при усло
вии сохранения без изменений высочайше утвержденного лицевого 
фасада, с положительной резолюцией члена Городской управы зав. тех
ническим отделом Н. Л. Бенуа, и подписанная им выписка из Журнала 
Санкт-Петербургской городской управы от 9 июня 1884 г., переписка 
между санкт-петербургским городским головой и санкт-петербургским 
градоначальником о том, что «управляющий МВД, которому предо
ставлено было ходатайство Комитета Санкт-Петербургской еврей
ской общины о сокращении с изменением боковых фасадов проекта 
постройки <...> здания еврейской синагоги, лицевой фасад которой 
удостоен высочайшего одобрения в день 16 мая 1880 г., не встречает 
препятствий к удовлетворению изъясненного ходатайства Комитета 
еврейской общины с тем, чтобы в подвальном этаже бокового фасада 
здания не было устраиваемо жилого помещения и чтобы ретирадные 
выгребы были устроены снаружи» (апрель 1884), письмо архитек
тора В. А. Малова от 3 июня 1884 г. в Санкт-Петербургскую городскую 
управу о разрешении забивки свай, квитанции Казначейства Санкт- 
Петербургской городской управы о внесении Петербургской еврейской 
общиной различных сумм в казначейство (1884) и др.; о постройке 
каменного дома во дворе бар. Гинцбургов, Васильевской части, 2-го 
участка по 10-й линии, N2 35, и др. (1881)

4. Переписка по устройству кладбищ в Санкт-Петербурге, вклю
чая письмо Комиссии об устройстве кладбищ в столице санкт- 
петербургскому городскому землемеру от 1 февраля 1860 г. о состав
лении ведомостей, о расположении и размерах столичных кладбищ 
и внесении в них кладбищ, на которых хоронят «тела умерших в Санкт- 
Петербурге: финнов, раскольников, татар и евреев», различные мате
риалы по Преображенскому кладбищу с еврейским участком (1905- 
1907), дело по ходатайству Правления синагоги о прирезке городской 
земли к еврейскому, т. е. Преображенскому, кладбищу (1908), план 
городской приемной станции Преображенского кладбища по Товар
ному пер., 1 (1880-1902), чертежи построек на Преображенском клад
бище (б. д.), сообщения санитарной комиссии по ревизии хозяйства на 
Преображенском кладбище (1911) и др.

5. Материалы о продаже участков земли в Санкт-Петербурге, харак
теризующие расселение евреев на территории города, в частности 
дела по прошениям: санкт-петербургского купца Ш. Берева о выдаче 
плана на дворовое место в Выборгской части (1888-1889), купца 1-й 
гильдии Я. А. Леванта о выдаче плана на дворовое место в Нарвской 
части (1889), статского советника А. Я. Гаркави о выдаче плана на 
1-м участке по Большой Пушкарской ул., 47 (1906), С. Ф. Френкеля 
о выдаче плана участка под застройку (1906-1907), А. Я. Перетца
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о выдаче плана на выделение в Коломенской части на углу Люблин
ского и Прямоугольного переулков, № 5-2  (1907-1908), X. Г. Зельцера 
о выдаче плана на выделение участка в Выборгской части на Саратов
ской ул., № 27 (1908), санкт-петербургского купца Р. И. Берштейна 
о выдаче плана участка, 1-й гильдии купца Л. С. Перла о выдаче плана 
участка, архитектора Б. И. Гиршовича о выдаче плана участка (1910), 
В. М. Кацнельслона и Л. С. Гордона о выдаче плана участка (1911), 
санкт-петербургского купца С. Ф. Френкеля о выдаче плана участка, 
М. А. Хаймовича о выдаче плана участка, Н. Д. Каценеленбогена 
и санкт-петербургского купца И. X. Штерна о выдаче плана участка 
(1912); по ходатайству Н. С. Цейтлина об уступке ему участка земли 
в Нарвской части (1906) и др.

6. Документы по разрешению имущественных дел еврейских куп
цов, имевших право жительства в Санкт-Петербурге, в том числе: 
о выдаче торговой депутацией купцу Н. Хаймовичу разрешения на 
право распродажи вещей, по имуществу Н. И. Вульфсон в 3-м участке 
Рождественской части, по имуществу И. Гольдберга, по имуществу 
действительного статского советника Я. Г. Гуревича, об оценке иму
щества Я. В. Леванта, И. Г. Гершунь, X. Б. Гринфельд и др. (1900), по 
жалобе В. С. Менделя о переоценке имущества (1901), об исключении 
из оклада оценочного сбора имущества купца 3. Г. Шварца (1902); 
документы о назначении пенсионного содержания евреев — служащих 
городских учреждений, в частности по представлению больничной 
комиссии о назначении бывшей фельдшерице Калинкинской боль
ницы Л. И. Эльяшевой единовременного пособия на службу (1902), 
о назначении пенсии бывшему городовому, отставному бомбардиру 
К. Реклису (1906) и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р усск и й .

ПЕТРОГРАДСКАЯ КУПЕЧЕСКАЯ УПРАВА 

Ф. 2 2 1 ,1 7 2 6 - 1 9 1 8 ,  851  ед. хр.

Организована на основании «Положения об общественном управлении 
Санкт-Петербурга» от 1 3 февраля 1 846 г. как орган самоуправления купеческого 
сословия. Подчинялась Санкт-Петербургской распорядительной думе. С 1 862 г. 
находилась в ведении Собрания выборных петербургского купеческого сословия, 
а с  1 873 г. — Санкт-Петербургской городской думы. Управу возглавлял избранный 
на три года купеческий старшина, кандидатуру которого утверждал градоначаль
ник или генерал-губернатор. Кроме старшины избирались два члена управы, тоже 
утверждаемые градоначальником. В состав управы также входили заседатели от 
иногородних купцов, временно причисленных к Санкт-Петербургскому купече
скому обществу. На управу была возложена функция регистрации торговых домов.
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Столичная управа с 1864 по 1916 г. издавала ежегодники: «Справочная книга 
о лицах Санкт-Петербургского купечества 1 -й и 2-й гильдии и получивших промыс
ловые билеты <...>», в которых по гильдиям в алфавитном порядке были перечислены 
все, кто занимался предпринимательством в столице (фамилия, имя и отчество, 
возраст, вероисповедание, сведения об образовании, сословной принадлежности 
и наличии наград или статуса почетного гражданина, сведения об обязанностях, 
связанных с выборной должностью или благотворительной деятельностью, к какой 
губернии был первоначально приписан, каким делом занимался, домашний адрес 
и адрес предприятия; о лицах иудейского вероисповедания дополнительно сооб
щались сведения о составе семьи). Ликвидирована на основании декрета ВЦИК, 
утвержденного 12 ноября 1917 г.

В фонде — две описи, систематизированные по тематико-хроноло
гическому принципу.

В фонде имеются следующие комплексы документов: дела о записи 
в купеческое сословие и исключении из него, о приговорах купеческих 
обществ (1742-1851); ведомости по ценам на товары и продукты пита
ния (1781-1825); предписания и запросы о купцах и почетных граж
данах, занимавшихся торговлей, о выплачивавшихся ими торговых 
пошлинах (1805-1881); книги учета выдачи сословных и промысловых 
свидетельств (1857, 1916); дела о выдаче паспортов, о записи в «ино
странные гости», об исполнении купцами рекрутской и всесословной 
воинской повинности, о принадлежащих купеческому обществу денеж
ных суммах, ежегодные ведомости о записавшихся в купечество и др. 
(1759-1910); документы об учреждении торговых домов, товариществ 
на вере и на паях (1886-1910) и др.

Материалы по теме путеводителя, представленные отдельными 
делами и их фрагментами, преимущественно сосредоточены в on. 1. 
Среди них: наряд сведений о выдаче торговых билетов лицам иудей
ского вероисповедания, включающий двадцать прошений о разре
шении заниматься в Санкт-Петербурге коммерческой деятельностью 
с приложением подтверждений на право жительства вне черты осед
лости из Канцелярии градоначальника, в том числе от издателя жур
нала «Восход» А. Е. Ландау (1897); прошения от еврейских купцов об 
учреждении торговых и др. фирм, в частности от С. А. и Ю. А. Шапша- 
лов, учредителей фирмы «С. и Ю. Братья Шапшал» (1886), от купца 
1-й гильдии Л. 3. Гуревича об открытии торгового дома (1894), от куп
чихи А. В. Леви об учреждении товарищества на вере «Е. Таненберг» 
(1898), от Л. Гехта и Н. Д. Шапиро о регистрации торгового дома (1908) 
и др.; дела о допущении к взносу купеческих повинностей от евреек, 
занимавшихся коммерческой деятельностью, включая: М. Л. Туем, 
Н. Н. Гранат (1896), вдову А. Ш. Гальперн (1897) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й .
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П Е Т Р О Г Р А Д С К А Я  Р Е М Е С Л Е Н Н А Я  У П Р А В А

Ф. 2 2 3 ,1 8 1 1 - 1 9 1 8 ,1 3 8 0 5 ед. хр.

Учреждена в 1798 г. как орган самоуправления ремесленного сословия для 
охраны его интересов и совершенствования ремесла. Изначально подчинялась 
Санкт-Петербургскому городовому управлению, с 1 802 г. — Шестигласной 
думе, с 1 846 г. — Распорядительной думе, с 1 862 г. — Собранию выборных 
санкт-петербургского ремесленного сословия. В 1872 г. перешла в ведение 
Санкт-Петербургской городской думы. Состояла из выборных: старосты ремес
ленного сословия и членов управы. К ее компетенции относились: запись ремес
ленника в цех и исключение из него, совещания о нуждах каждого ремесла, 
наблюдение за порядком собирания денежных сумм и исполнением повинностей 
со стороны ремесленников, усовершенствование и распространение ремесел, 
обучение детей ремесленников какому-либо ремеслу, разбор споров между 
ремесленниками разных цехов и между ремесленниками и посторонними. На 
Ремесленную управу возлагался контроль за соблюдением положений обшир
ного законодательства, ограничивавшего права евреев-ремесленников. Ликви
дирована декретом ВЦИК от 1 2 ноября 1917 г.

В фонде — три описи, систематизированные по хронологическому 
и частично алфавитному (on. 1, 3) и алфавитному (оп. 2) принципам.

В фонде содержатся следующие материалы: журнал заседаний и др. 
документы Собрания выборных Санкт-Петербургского ремесленного 
сословия и Ремесленной управы (1857-1911); переписка по различным 
вопросам с органами городского самоуправления и др. учреждени
ями (1833-1908); дела о выдаче ремесленных паспортов, свидетельств 
и аттестатов на звание мастера или подмастерья, о выдаче видов на 
жительства и свидетельств на право торговли (1829-1917); документы 
о причислении разных лиц к ремесленным цехам и исключении из них, 
списки ремесленников (1823-1915) и др.

Материалы по теме путеводителя имеются во всех описях фонда.
По on. 1 учтены многочисленные дела о евреях, датированные пери

одом до принятия закона 1865 г., который предоставил евреям-ремес- 
ленникам, подтвердивших свою квалификацию соответствующими 
свидетельствами, право жительства вне черты оседлости, в том числе 
документы о причислении отставного солдата X. Б. Берхмана в брон
зово-котельный цех (1863). После 1865 г. в on. 1 имеются дела: со сви
детельствами Санкт-Петербургской управы благочиния о дозволении 
евреям-ремесленникам временно проживать в столице (1871); с пла
катными паспортами евреев-ремесленников, выданными «от мест их 
постоянной приписки», и «свидетельствами о несудимости» (1872); со 
свидетельствами городской полиции о благонадежности евреев-ремес
ленников (1874); о причислении к портному цеху крещеного еврея
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А. А. Натуса (1876); дело «Об истребовании при выдаче евреям сви
детельств и билетов удостоверений от полиции о праве на жительство 
<...> » (1878); ежегодные дела «О евреях», «Наряд бумаг о евреях», 
«Переписка о евреях», «Еврейские заявления», в которых имеются 
списки евреев-мастеров и подмастерьев по цехам или частям города, 
общие статистические сведения, сведения о выдаче промысловых 
свидетельств, заявления временно-цеховых ремесленников о кратко
временном выбытии из Санкт-Петербурга с просьбой не исключать 
из цеха, переписка о приеме мастерами евреев-подмастерьев, их рас
четные книжки, сведения об их переходе от одного мастера к дру
гому, контракты между мастерами и родителями учеников об усло
виях обучения, переписка о взыскании цеховых повинностей, листы 
«клятвенных обещаний», подписанных в присутствии казенного рав
вина, о честном участии в выборах руководства цехом, ведомости об 
изменениях в составе семей цеховых евреев-ремесленников, метриче
ские свидетельства о смерти (1879-1889); дела «О проверке занятий 
евреев-ремесленников цеховым руководством», включающие анкеты 
евреев — мастеров данного цеха с адресом мастерской, описанием 
ее оборудования, сообщением, застигнут ли мастер за работой, име
ются ли у него подмастерья или ученики и можно ли утверждать, что 
мастер занимается своим ремеслом (1890-1905); дела «Исключен
ные», в котором имеются списки евреев, исключенных из цехов, как не 
занятых ремеслом, и «Разная переписка», включающее «Список бумаг, 
касающихся евреев-ремесленников, к сведению и руководству, со 2-го 
ноября 1870 г.» (1870-1898); «Журнал собрания выборных», рассма
тривавших сложные или конфликтные вопросы, например о праве 
временных мастеров (подавляющее большинство евреев были времен
ными) участвовать в выборах на общественные должности в ремес
ленной управе (после 1901); дела об учениках, обучавшихся ремеслу 
у своих родителей, содержащие метрические свидетельства о рожде
нии, паспорта родителей, аттестаты, выданные детям, о завершении 
учебы на подмастерья и о готовности к соответствующим испытаниям 
(после 1912); личные дела ремесленников в алфавитном порядке, в том 
числе евреев-ремесленников, содержащие: прошение о причислении 
к цеху, направление на испытание к присяжному мастеру, его заклю
чение, журнальное определение Ремесленной управы о причислении 
просителя к цеху, иногда плакатные паспорта и аттестаты с биографи
ческим сведениями; дела евреев-ремесленников из солдат, уволенных 
в запас армии, содержащие увольнительный билет с биографическими 
данными, сведениями о военной службе и аттестатом от командования 
с персональной характеристикой (1871-1915).

Оп. 2 содержит личные дела ремесленников, в том числе евреев 
(1871-1915).
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По on. 3 систематизированы дела, содержащие различные списки, 
в том числе «Список евреев-ремесленников, потерявших право на 
жительство в Санкт-Петербурге» (1885-1893); личные дела ремеслен
ников, среди которых более трети — евреи (1910); дела, выявленные 
в архиве после составления оп. 3, в частности «Билеты и паспорта на 
право жительства» (1848-1891) и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й .

Комиссии, подведомственные органам городского 
самоуправления

ГОРОДСКАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УСТРОЙСТВА 
ГОРОДСКИХ КЛАДБИЩ И ЗАВЕДОВАНИЮ ИМИ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Ф. 8 0 0 , 1 8 3 2 - 1 9 0 9 , 3 8  ед. хр.

Организована в 1 874 г. в связи с решением городских властей о выводе 
кладбищ всех конфессий за городскую черту. Заведовала двумя городскими 
православными кладбищами — Преображенским и Успенским. Находилась 
в ведении Городской думы. Ликвидирована в 1 886 г. с передачей функций Город
ской исполнительной санитарной комиссии.

В фонде — две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

В фонде отложились документы о деятельности Городской управы 
по отводу земельных участков для расширения городских кладбищ 
(1855-1865), планы подведомственных комиссии кладбищ и др.

Материалы по теме путеводителя, отложившиеся в оп. 2, представ
лены справкой о Еврейском кладбище в Санкт-Петербурге, находив
шемся по соседству с Волковским лютеранским кладбищем (Карет 
<ная> ч<асть>, 2-й кв<артал>), в которой сообщается, что место для 
захоронений по иудейскому обряду «отведено лютеранами бесплатно 
<...>; деньги за погребение нижних чинов не взыскиваются, за погре
бение же купцов и лиц достаточного состояния берут от 3-х до 9-ти 
рублей»; также указано, что «исправляющим должность еврейского 
раввина для наблюдения за нижними чинами», находившимися в сто
лице, был И. Л. Иоф (24 мая 1860).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .
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ФОНДЫ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
(ПЕТРОГРАДСКОЙ) ГУБЕРНИИ

ЛУЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 

Ф. 8 6 1 ,1 8 3 1 -1 9 1 8 ,  2 2 5 6  ед. хр.

На основании «Грамоты на права и выгоды городам Российской империи» 
от 21 апреля 1785 г. были образованы Лужская городская общая и шестиглас
ная думы. Находились в ведении Санкт-Петербургского губернского правления. 
В связи с введением Городового положения от 16 июня 1 870 г. порядок выборов 
и деятельность Городской думы были изменены, а вместо Шестигласной думы 
была учреждена Лужская городская управа. На нее возлагалось — заведова
ние делами городского хозяйства и принятие мер к его улучшению, исполнение 
постановлений дум по текущим хозяйственным вопросам и изыскание для этого 
средств, составление проектов городских смет, взимание и расходование город
ских сборов, представление думе отчетов о своей деятельности и состоянии под
ведомственных частей. Упразднена декретом Совнаркома от 1 7 ноября 1917 г.

В фонде — две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

В фонде отложились высочайшие манифесты, указы, циркуляры 
и распоряжения различных министерств и ведомств (1846-1914), 
приговоры Лужского городского общества (1873-1917), постановле
ния Городской думы (1873-1917), рапорты, отчеты, постановления, 
доклады думы и др. учреждений (1836-1917), сведения об избрании 
на городские должности (1862-1917), в Государственную Думу (1905- 
1912) и Учредительное собрание (1917), предписания, прошения, пере
писка о причислении к городскому купечеству и мещанству (1844- 
1917), сведения о состоянии городского хозяйства (1836-1917), списки 
городских жителей (1844-1918) и др.

Материалы по теме путеводителя сосредоточены в on. 1. Среди них 
имеются дела, содержащие сведения о евреях, проживавших в г. Луге, 
в частности рапорты полицейского надзирателя уездному исправ
нику о правах евреев на проживание в городе и занятие ремеслами 
(1875-1877), переписка между городским головой г. Луги А. И. Боло
товым и гласным Городской думы И. Д. Кирпичниковым по поводу 
выдачи евреям билетов на право торговли и промыслов, о приписке 
евреев к сословным обществам и др. (1877), именные списки прожи
вавших в городе евреев с указанием основания для проживания и их
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занятий (1875,1880); дело об отказе в выдаче торгового свидетельства 
еврейскому купцу 3. Л. Залкинду (1877-1879); книги записи Лужской 
городской управы для регистрации актов рождения, вступления в брак 
(с указанием обязательств вступающих в брак и свидетелей бракосоче
тания) и смерти евреев (1900-1901,1902,1903,1904,1906).

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й .

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Ф. 696 ,1 7 8 3 -1 9 1 7 , 8 1 0  ед. хр.

В 1780 г. был основан г. София в качестве уездного города Санкт- 
Петербургской губ., который находился поблизости от Царского Села. В 1 808 г. 
г. София был объединен с Царским Селом. Учрежденная в 1798 г. Городская 
дума г. София стала называться Царскосельской. После проведения городской 
реформы Александра II в 1870 г. являлась главным органом городского обще
ственного правления. Депутаты думы назывались «гласными» и выбирались сро
ком на четыре года. Избирательным правом пользовались горожане, достигшие 
двадцатилетнего возраста и платившие сборы в пользу Царского Села. В фев
рале-марте 1917 г. была упразднена с передачей функций Временному коми
тету выборных от населения и войсковых частей г. Царское Село. Комитет дей
ствовал до выборов Царскосельской городской думы, которые прошли в конце 
сентября — начале октября 1917 г.

В фонде — две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

В фонде представлены указы и распоряжения Санкт-Петербургских 
губернского правления, казенной палаты, губернского магистрата 
и др. аналогичных учреждений (1783-1917), ведомственная переписка, 
рапорты чиновников по различным вопросам, справочные ведомости 
о состоянии городского хозяйства (1796-1917), о проведении обще
ственных собраний, городских выборов, об избрании торговых депута
тов (1898-1915), дела о приписке разных лиц к купечеству и мещанству 
Царского Села, о переходе из одного сословия в другое (1829-1917), 
сведения об исполнении жителями города рекрутской и обязательной 
воинской повинности (1789-1915) и др.

Материалы по истории и культуре евреев, сосредоточенные преиму
щественно в on. 1, условно можно разделить на следующие тематиче
ские блоки.

1. Дела о причислении отставных нижних чинов — евреев, а также 
крещеных из числа бывших кантонистов к Царскосельскому мещан
скому обществу, содержащие следующий набор документов: копию
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указа Санкт-Петербургской казенной палаты Царскосельской городо
вой ратуше о записи «уволенных из военного ведомства кантонистов 
<...> в царскосельское мещанство», сведения о кантонисте — «имя, 
отчество и прозвание», место жительства, данные о службе в армии, 
свидетельство о крещении, заявление о причислении к мещанскому 
сословию от самого кантониста, сведения о его школьном или др. обра
зовании, метрическая выписка, в ряде случаев паспорт или др. удосто
верения личности; в частности дело «О записи в число царскосельских 
мещан уволенного кантониста А. Пикмана» (1864-1901).

2. Многочисленные дела о записи евреев в число царскосельских 
1-й и 2-й гильдии купцов или мещан, содержащие копии указов Санкт- 
Петербургской казенной палаты Царскосельской городовой ратуше по 
данному вопросу, прошения о причислении к купеческому или мещан
скому сословиям, подробные сведения о просителях, метрические 
выписки, паспорта или др. удостоверения, включая дела «О записи 
в число царскосельских 2-й гильдии купцов еврея А. Виленкина» 
(1873-1908), «О записи в число царскосельских 1-й гильдии куп
цов А. Е. Шлезингера» (1877-1878), «О записи в число царскосель
ских 2-й гильдии купцов Я. 3. Залкинда с семейством» (1905-1911); 
о причислении к царскосельскому мещанскому обществу В. Ф. Розен
берга (1879-1890), переплетчика А.-Я. Бернштейна (1889-1917), 
И. А. Харнасзона <Харнаса> (1890-1910), М. Я. Сегаловича (1892- 
1909), «О записи в число царскосельских мещан колпинского меща
нина И. А. Янкелевича» (1897-1905) и др. Имеются дела о переходе из 
одного сословия в другое, в том числе «О записи в число царскосель
ских купцов мещанина Г. И. Рабиновича» (1895-1907).

3. Материалы о несении евреями рекрутской и обязательной воин
ской повинности и об их приписке к призывным участкам, в частно
сти дела: «О причислении во 2-й призывной участок Царскосельского 
уезда сыновей Берка и Хаима мещанина С. Л. Шапиро» (1885-1889); 
«О перечислении из Минского призывного участка в 1-й призыв
ной участок Царскосельского уезда М. Б. Шамсонова (1892-1893); 
«О причислении во 2-й призывной участок Царскосельского уезда 
А.-И. И. Валка» (1907-1908) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .



ФОНДЫ ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ПЕТРОГРАДА)
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ (ПЕТРОГРАДСКОЙ) 
ГУБЕРНИИ

Окружные, апелляционные и особые судебные учреждения

ПЕТРОГРАДСКИЙ ОКРУЖНОЙ СУД 

Ф. 2 2 5 ,1 7 8 3 - 1 9 1 8 ,1 4 5 3 1  ед. хр.

Учрежден 17 апреля 1866 г. в связи с проведением судебной реформы 
1 864 г. Юрисдикция окружного суда распространялась на Санкт-Петербург 
и Санкт-Петербургскую губ. Рассматривал уголовные и гражданские дела, пре
вышавшие подсудность мировых судей. Апелляционной инстанцией для окруж
ного суда была судебная палата (апелляция по поводу приговора, вынесенного 
судом присяжных, не допускалась), при них состояли судебные следователи, 
судебные приставы, прокуратура. Верховным и кассационным судом, а также 
высшим органом судебного надзора являлся Правительствующий Сенат. Окруж
ной суд состоял из председателя, товарищей председателя, стоявших во главе 
отделений, членов суда; канцелярии, регистратуры, кассы и архива. Не заключая 
в себе никаких ограничений для евреев, судебная реформа 1 864 г. открыла им 
широкий доступ в сословие адвокатов, и значительное число евреев, получивших 
специальное юридическое образование, вступили в ряды русской адвокатуры. 
В последующие годы деятельность евреев как присяжных поверенных и их помощ
ников неоднократно резко ограничивалась. Упразднен декретом о суде № 1, 
принятым Совнаркомом 24 ноября 1917 г.

В фонде — одиннадцать описей, систематизированных по струк
турно-хронологическому принципу.

В фонде отложились журналы заседаний и постановлений общего 
собрания отделений Окружного суда (1917-1918); следственные 
и судебные дела о привлечении к ответственности за различные право
нарушения и преступления, по земельным и имущественным спорам 
и тяжбам, по претензиям об исполнении договоров и обязательств, 
о признании несостоятельности, об опекунстве, усыновлении, о правах 
наследования и др. (1867-1918); приказы и переписка с МЮ по различ
ным вопросам (1906-1917) и др.
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Материалы по истории евреев зафиксированы преимущественно 
в on. 1, 2, 4, 7, 9, 10. Среди них: иски к юридическим и физическим 
лицам (1867-1918), в том числе о признании права собственности на 
землю, на постройки, на движимое имущество, по делам о духовных 
завещаниях, о наследствах: утверждении в праве наследования, разделе 
наследственного имущества, включая копии завещаний, подробные 
сведения о составе наследства — банковских вкладах, ценных бума
гах (1867-1918), в частности дела: о наследстве рижского 1-й гиль
дии купца Ш. Берлина, в котором представлены деловая переписка 
и счета его фирмы, в том числе на иврите, с их переводом на русский 
язык (1912); о восстановлении в правах С. Гуревича, обвинявшегося 
в нарушении правил хранения ядовитых веществ (1917); по обвинению 
И. О. Абельсона в противозаконном издательстве (1912), С. С. Гордона 
и М. Н. Кисиц — в переносе без разрешения аптеки (1914) и др.; об 
участии семнадцати человек в погроме лавок в Петрограде в августе 
1915 г. за сокрытие торговцами разменной монеты (среди пострадав
ших были евреи; 1917); опись духовных завещаний, составленная после 
пожара 1917 г. (1918), и др.

Также в фонде имеются планы мест, расположенных в черте осед
лости: Себежского уезда Витебской губ. (б. д.) и уездного г. Динабург 
(б. Д.).

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й , иврит .

ПРОКУРОР ПЕТРОГРАДСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА 

Ф. 4 8 7 ,1 8 4 6 -1 9 1 8 ,  3 3 4 2  ед. хр.

Должность прокурора Санкт-Петербургского окружного суда была учреж
дена в 1 866 г. одновременно с образованием Окружного суда. По судебной 
реформе 1 864 г. прокурорская власть составила часть судебного ведомства, 
но была отделена от власти судебной. В окружных судах прокуратуру пред
ставляли прокурор окружного суда и его товарищи, из которых одни нахо
дились в месте постоянного пребывания суда, другие — в уездных городах 
судебного округа. Прокурор окружного суда был непосредственно подчинен 
прокурору судебной палаты, товарищи прокурора находились в подчинении 
прокурора, при котором состояли. Главную сферу деятельности прокуратуры 
составляло представительство интересов государственного обвинения, кото
рое выражалось в руководстве дознанием, возбуждении уголовного пресле
дования и наблюдении за производством предварительного следствия; с этой 
целью прокуратуре была подчинена полиция, производившая дознание. Про
куратура наблюдала также за дознаниями, производившимися жандармами 
по государственным преступлениям. Прокурор по собственному усмотрению 
или под контролем судебной палаты формулировал обвинительный акт, вносил
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его в уголовный суд и защищал его перед судом, пользуясь правами стороны 
в уголовном деле. Чины прокуратуры наблюдали за местами заключения, имели 
в них беспрепятственный доступ, принимали, рассматривали и отправляли 
по принадлежности написанные арестантами бумаги. Должность прокурора 
Петроградского окружного суда была упразднена декретом о суде № 1, при
нятым Совнаркомом 24 ноября 1917 г.

В фонде — три описи, систематизированные в хронологическом 
порядке; личные дела систематизированы по алфавиту фамилий.

В фонде отложились циркуляры, распоряжения и приказы МЮ и др. 
учреждений и переписка с ними по поводу ведения судопроизводства, 
постановления, предписания, ведомости, отчеты, списки дел, судеб
ные и следственные дела по различным вопросам, включая обвине
ния в государственных преступлениях, протоколы, докладные записки, 
личные дела, формулярные списки, относящиеся к деятельности фон- 
дообразователя (1866-1917).

Материалы по истории и культуре евреев представлены в on. 1, 2.
По on. 1 учтены материалы прокурорского надзора за соблюде

нием законности в деятельности органов дознания и предварительного 
следствия, включая протоколы допросов обвиняемых и свидетелей 
(1874-1917), и по осуществлению прокурорского надзора за местами 
заключения, содержащие прошения арестантов на имя петербург
ского прокурора и соответствующую переписку (1866-1917), в том 
числе дела: «О беспорядках в типографии титулярного советника 
О. Бакста» (1866); «Л. Морголиной, обвиняемой в обрезании, сделан
ном по еврейскому обряду своему ребенку, крещенному в православ
ной вере» (1867); «Переписка о ссыльнокаторжных евреях: А. Мазуре 
и Л. Рубинском» (1870); «О злоупотреблениях евреев, проживающих 
в г. Шлиссельбурге» (1871); дело «Отставного матроса М. Н. Бейлина, 
обвиняемого в отступлении от православной веры» — насильственно 
окрещенного матроса еврея, подавшего прошение о возвращении 
в иудейское вероисповедание Александру II во время посещения им 
корабля, на котором М. Н. Бейлин проходил службу (1872); «Об отстав
ном рядовом С. Спиваке, обвиняемом в совращении из православия 
в иудейство» (1875); «По наблюдению за делом Б. С. Гуровича и др., 
обвиняемых в распространении граммофонных пластинок с расска
зами “О потопе” и “О сотворении мира”» (1913); «По обвинению Брон
штейна-Троцкого» (1917); судебные и следственные дела по обвине
нию евреев в нарушении правил торговли, о высылке евреев в черту 
оседлости, по подозрению их в занятии шпионажем, о разгроме еврей
ских лавок, магазинов и складов (1877-1917); прошения арестантов 
на имя петербургского прокурора, в частности от В. В. Капулина,
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арестованного за вступление в Саратове в брак «по еврейскому обы
чаю» с солдаткой Л. Островской и препровожденного в Петербургский 
тюремный замок (1878) и др.

Оп. 2 содержит материалы прокурорского надзора и личные дела 
служащих, в том числе о духовном завещании 3. Р. Шафира (1916) и по 
обвинению Г.-Б. Этингера в присвоении чужого имени (1799) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

УЕЗДНЫЕ ЧЛЕНЫ ОКРУЖНОГО СУДА

Ф. 7 8 6 ,1 8 9 1 -1 9 1 6 ,1 1 8 8  ед. хр., on. 1 (У ездны й  чл ен  П е т р о гр а д ск о го  
окруж н ого  суда  по П ет ер го ф ск о м у у е зд у )

Ф. 1 8 4 8 ,1 8 9 4 - 1 9 0 6 ,  72  ед. хр., оп. 1 - 3  (У ездн ы й  ч лен  П е т р о за во д ск о го  
окруж н ого  суда  по Л од ей н о п о л ьск о м у уе зд у )

Ф. 2 1 5 9 ,1 9 1 4 -1 9 1 7 , 2 8 3  ед. хр., on. 1 (У ездны й  ч л ен  П ет р о гр а д ск о го  
окруж н ого  суда  по Ш л и ссел ъ б ургском у уе зд у )

Институт уездных членов окружного суда был введен в 1891-1894 гг. на 
основе положения 1 889 г. о земских начальниках. Уездный член окружного суда 
являлся непременным членом судебного присутствия уездного съезда, при кото
ром исполнял все обязанности, возложенные судебными уставами на предсе
дателя и непременного члена съезда мировых судей. Ему были подсудны все 
возникавшие в уезде дела, гражданские и уголовные, отнесенные судебными 
уставами к ведению мировых судей, но изъятые из ведения земских начальни
ков и городских судей, в том числе иски по некоторым личным обязательствам 
и о движимом имуществе, дела о кражах со взломом и т. п. На уездных членов 
были возложены все дела охранительного судопроизводства, лежавшие прежде 
на обязанности мировых судей, за исключением дел по выдаче купчих крепостей 
и вводу во владение недвижимым имуществом. Должность уездного члена окруж
ного суда упразднена декретом о суде № 1, принятым Совнаркомом 24 ноября 
1917г.

Описи фондов систематизированы по тематико-хронологическому 
принципу и частично по алфавиту.

В фондах отложились судебные дела: о привлечении к ответствен
ности за правонарушения и уголовные преступления, по гражданским 
искам и тяжбам, по правам наследников (1891-1917), а также отчеты 
члена Санкт-Петербургского окружного суда по Петергофскому уезду 
(1896-1903).

Документы по истории и культуре евреев, отложившиеся в ф. 7 8 6 , 
содержатся в дополнении к on. 1. Среди комплексов материалов по
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денежным искам и охране имущества умерших, имеется, в част
ности, «Опись дел об охране имущества умерших за 1908-1916 гг.»; 
дело «По иску Е. А., В. и Л. Перельман с коллежского регистратора
С. Д. Креплякова <...>» (1911) и др.

Материалы по теме путеводителя в ф. 1 8 4 8  представлены в оп. 3, 
в том числе делом по ложному обвинению в ростовщичестве меща
нина г. Лодейное Поле еврея Д. Р. Коса (позднее из-за отсутствия дока
зательств переквалифицированном в дело о получении обвиняемым 
«лихвенных процентов» с векселя), в котором содержатся протоколы 
судебного заседания, включая допросы истца М. Я. Елькина и свидете
лей П. Н. Рубинштейна и др. (1896-1897).

В ф. 2 1 5 9  представлены пять дел, касающихся евреев, в том 
числе: по обвинению шлиссельбургской домовладелицы Ф. Ходо- 
ровой в невыплате штрафа «за несвоевременное доставление све
дений о жилых помещениях в ее доме»; об «утверждении в правах 
наследства шлиссельбургского мещанина Р. Пикевского к имуществу, 
оставшемуся после его умершего отца А. Пикевского»; по прошению 
М.-Г. Ш. Розенфельд по поводу наследства ее умершего мужа И. Розен- 
фельда (1915) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р ус ск и й .

ПЕТРОГРАДСКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА 

Ф. 356 ,1 8 6 7 -1 9 1 7 , 2 3 3 2 5  ед. хр.

Учреждена в 1 864 г. в связи с проведением судебной реформы и созданием 
двух систем судов — мировых и общих. Мировые суды рассматривали мелкие 
уголовные и гражданские дела. Система общих судов включала окружные суды 
и судебные палаты (одна на несколько судебных округов). Верховным и кассаци
онным судом, а также высшим органом судебного надзора был Сенат. Являлась 
апелляционной инстанцией для окружных судов своего округа, в который входили 
Санкт-Петербургская, Новгородская, Псковская и Олонецкая (с 1 869 г.) губер
нии. При ней состояли судебные следователи, судебные приставы, прокуратура 
и совет присяжных поверенных. Действовала с апреля 1 866 г. до ее упразднения 
декретом о суде №  1, принятым Совнаркомом 24 ноября 1917 г.

В фонде — пять описей, систематизированных по структурно-хро
нологическому и хронологическому принципам.

В фонде содержатся указы и циркуляры Сената и МЮ (1867-1917), 
журналы и протоколы судебных заседаний, определения граждан
ских департаментов Судебной палаты (1876-1917), апелляционные 
и судебные дела, ведомости о движении дел, их алфавитные списки,
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исполнительные листы (1883-1917), переписка с прокуратурой, судеб
ными следователями, др. должностными лицами и учреждениями по 
вопросам судопроизводства и др. (1900-1917), материалы Вилен
ской, Иркутской, Казанской, Киевской и Московской судебных палат 
(1903-1915).

Материалы по теме путеводителя содержатся в оп. 1-4.
В on. 1 и 4 сосредоточены дела по апелляционным и частным 

жалобам на решения подведомственных палате судов по граждан
ским делам, в том числе по искам и договорам (включая словесные 
и домашние), об их признании или непризнании, о нарушении догово
ров, о неустойках по ним, о признании права собственности на землю, 
на постройки, на движимое имущество, по делам о духовных завеща
ниях, о наследствах, в частности иск Петербургской казенной палаты 
о выплате наследственной пошлины с имущества бар. С.-Д. Е. Гинц- 
бурга с приложением копии завещания (1908); об «узаконении дочери 
И. и Л. Гер, 25 лет состоящих в браке, совершенном по еврейской 
традиции частным лицом в д. Канавиной Шлиссельбургского уезда» 
(1899) и др.; дела, касающиеся еврейских общин или молитвенных 
обществ, в том числе по спорам о недвижимости еврейских молитвен
ных обществ: деревянной и каменной еврейских молитвенных школах 
в г. Витебске, расположенных на земле М. Писаржевского (1895); доме 
Б. Неймана в г. Порхове (1896); участке земли под «Сухобокской» 
молитвенной школой (т. е. синагогой. — А вт .) в г. Витебске (1898); по 
земельной тяжбе Полангенского еврейского общества Ковенской губ. 
с гр. Ф. Тышкевичем (1899); о доме еврейской молитвенной школы 
в г. Полоцке (1915); уголовные дела по обвинению евреев в тайном 
винокурении, в контрабанде и др. (1916).

В оп. 2 представлены дела о взыскании долгов и утверждении куп
чих крепостей, в том числе: по жалобе Еврейского общества г. Старая 
Русса на старшего нотариуса, отказавшегося утверждать купчую на 
участок для молитвенного дома, несмотря на разрешение его открыть, 
данное министром внутренних дел (1903); «Обвинительный акт» по 
«Процессу двадцати пяти», возникшему в связи с «Резолюцией» от 
23 октября 1913 г., в которой было выражено резко негативное отно
шение петербургской адвокатуры к процессу Бейлиса (среди обвиняе
мых — Н. Д. Соколов, А. Ф. Керенский, П. Н. Переверзев, Ф. А. Воль- 
кенштейн, А. В. Бобрищев-Пушкин, Л. М. Брамсон, Г. А. Гольдберг; 
1913), и др.

Оп. 3 содержит гражданские судебные дела, включая дело по 
иску С. А. Магидовой об алиментах (1898) и о духовном завещании 
М. М. Гордина (1913) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .
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П Р О К У Р О Р  П Е Т Р О Г Р А Д С К О Й  С У Д Е Б Н О Й  П А Л А Т Ы

Ф. 1 6 9 5 , 1 9 1 7 -1 9 1 8 ,1402 ед. хр.
Должность прокурора Санкт-Петербургской судебной палаты была учреж

дена в 1 866 г. для осуществления надзора за соблюдением закона и форм 
судопроизводства в судах округа Судебной палаты. Ему подчинялись проку
роры окружных судов и их товарищи. В данном фонде сосредоточены матери
алы учрежденной Временным правительством 1 1 марта 1917 г. при министре 
юстиции Чрезвычайной следственной комиссии, возглавлявшейся генерал-про
курором. В ней работали следователи по особо важным делам, стремившиеся 
выявить, как виднейшие представители власти нарушали законы, ими же раз
работанные и принятые. К числу важнейших дел комиссии относится исследова
ние роли государственной власти в деле Бейлиса. Комиссия исследовала также 
противозаконную деятельность руководителей ДП. Приказом министра юстиции 
от 9 сентября 1917 г. прокурору Петроградской судебной палаты были пере
даны дела упраздненного при министерстве контрразведывательного отделения, 
также отложившиеся в фонде; они включают сведения о распространявшихся 
военными властями в годы Первой мировой войны обвинениях евреев «в шпион
стве». Должность прокурора Петроградской судебной палаты была упразднена 
декретом о суде № 1, принятым Совнаркомом 24 ноября 1917 г.

В фонде — четыре описи, систематизированные по структурному 
и алфавитному принципам.

В фонде сосредоточены материалы прокурорского надзора периода 
между Февральской революцией и Октябрьским переворотом 1917 г. 
Документы по теме путеводителя имеются в оп. 1-3.

В on. 1 собраны материалы прокурорского надзора за делами лиц, 
доставленных после февраля 1917 г. в результате массовых арестов, произ
водившихся без санкции прокурора революционными толпами, в «Комис
сию по принятию задержанных военных и высших гражданских чинов» 
и распределенных ею по тюрьмам Петрограда, а также за делами «Чрез
вычайной следственной комиссии для рассмотрения противозаконных 
по должности действий бывших министров и прочих высших должност
ных лиц» (далее: «Чрезвычайной следственной комиссии»). Среди них: 
дела бывших министров и высших должностных лиц как гражданского, 
так военного и морского ведомств, в том числе бывшего министра юсти
ции, организатора дела Бейлиса и покровителя «Союза русского народа» 
И. Г. Щегловитова, лиц, подозревавшихся в шпионаже, секретных сотруд
ников охранки, предполагаемых провокаторов, офицеров полиции и дей
ствующей армии, включая О. Блюма, Ф. К. Бороховича, подполковника 
Девисона, Н. И. Резника, М. Г. Слуцкера; переписка о привлечении к суду 
бывших чинов охранного отделения и о привлечении к дознанию горо
довых; списки арестованных; переписка об освобождении разных лиц,
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в том числе об освобождении из заключения и переводе под домашний 
арест организатора и председателя «Союза русского народа» А. И. Дубро
вина; переписка с Чрезвычайной следственной комиссией, содержащая 
«совершенно секретную (копии снимать воспрещено)» «Инструкцию по 
организации и ведению внутреннего (агентурного) наблюдения», а также 
перечень циркуляров ДП 1907-1915 гг., в том числе о слежке за членами 
еврейских политических партий Бунд и ЕСДРП «Поалей-Цион».

В оп. 2 отложились материалы следствия по обвинению солдат, при
нявших участие в вооруженном восстании 3-5 июля 1917 г. в Петрограде; 
циркуляры министра юстиции; переписка с министерством и прокуро
рами окружных судов (Великие Луки, Витебск, Рига, Петрозаводск, Чере
повец) по уголовным делам и по надзору за делами о шпионаже; журналы 
происшествий за апрель-октябрь 1917 г.; письма родственников и жен 
заключенных, в том числе евреев; переписка о производстве обыска 
в «Союзе русского народа»; постановления Совета присяжных поверен
ных по жалобам на деятельность данной организации; «Дело по обви
нению Бейлиса в убийстве», содержащее машинописные копии бумаг из 
папки И. Г. Щегловитова, в том числе обвинительный акт, экспертные 
заключения профессоров И. А. Сикорского и Д. П. Косоротова, прото
кол допроса ксендза И. Е. Пранайтиса (1912); личные дела обвиняемых 
в различных преступлениях, в том числе «Андрушевича М., обвиненного 
в погромной агитации», Козловского М. Ю. и ряда «соучастников» — 
В. И. Ленина, Г. Е. Зиновьева, Л. Д. Троцкого, А. Гельфанда, Я. Фюрстен- 
берга и др., обвиненных в измене государственной власти (1917), в част
ности дело «Белоха М., обвиненного в шпионаже» и др.

В оп. 3 содержатся личные дела полицейских, в том числе И. Я. Зели- 
кова, чиновника ДП, с приложением визитной карточки В. Л. Бурцева 
с надписью о том, что Зеликов не принимал участия в сыске, и расписки 
жены Зеликова, что она берет мужа на поруки; А. В. Кагана, с приложением 
прошения жены арестанта Е. Ш. Каган на имя прокурора Петроградской 
судебной палаты о принятии меры к освобождению мужа, чей «галанте
рейный магазин и квартиру в Ораниенбауме разгромили 27-28 февраля 
1917 г., а самого арестовали, когда он попытался вернуть награбленное».

Я зы к  д о к ум ен т о в: р усск и й .

ПЕТРОГРАДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СУД 

Ф. 2 4 3 , 1 8 5 3 -1 9 1 7 , 3 7 1 0  ед. хр.

Судебный орган для разбирательства торговых споров. В связи с тем, что торго
вый быт был чрезвычайно своеобразен, считалось, что правильное понимание встре
чающихся в нем сделок, документов и выражений доступно только людям, близко
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знакомым с торговой деятельностью; ведение торговых книг и счетоводство состав
ляло отдельную отрасль знаний, незнакомую судьям-юристам; торговое право 
почти не поддавалось кодификации; вся торгово-правовая жизнь была основана на 
обычае, часто имевшем местное или временное значение. Поэтому судья-юрист 
постоянно нуждался в указаниях купцов — сведущих людей. Многие лица торгового 
звания обладали при этом юридическим образованием, и судьи могли быть изби
раемы именно из числа таких лиц, чем достигалось желаемое соединение в одном 
лице образованного юриста и опытного купца. Петроградский коммерческий суд 
был учрежден на основании закона 14 мая 1 832 г. и в тот же год начал свою дея
тельность. Состоял из председателя, товарища председателя и членов, назначаемых 
имп., по представлению министра юстиции, из числа юристов, избранных купече
ством на 4-6 лет, и части членов, избиравшихся купечеством на 2-3 года. Юрисдик
ция суда распространялась на Санкт-Петербург и Санкт-Петербургский уезд. Дела 
торгующих в др. городах суд рассматривал, если это было оговорено в торговых 
договорах. В 1914 г. Петербургский коммерческий суд был переименован в Петро
градский. Упразднен декретом Совнаркома 24 ноября 1917 г.

В фонде — пять описей, систематизированных по структурно-хро
нологическому принципу.

В фонде представлены законодательные акты, указы Сената, цир
куляры МЮ (1906-1916), журналы заседаний, заключения, судебные 
и исполнительные дела Коммерческого суда (1871-1917), главные 
книги, финансовые сметы и ведомости (1895-1916), личные дела, фор
мулярные списки, книги для записи статей о службе, ведомственная 
переписка (1835-1917) и др.

Материалы по теме путеводителя имеются в оп. 1-4.
В on. 1 собраны следующие дела: о денежных претензиях частных 

лиц к администрации, создаваемой по добровольному соглашению 
должника с кредиторами, в частности «Дело Зегса с администрацией 
по делам В. Каплана <...>» (1910); ряд дел частных лиц с конкурс
ным управлением, создаваемым при стечении денежных требований 
нескольких кредиторов к несостоятельному должнику, в том числе 
«Дело конкурсного управления по делам Ляховского с Бейлинсоном 
<...>» (1914); «Об открытии несостоятельности торговавшего в Риге 
под фирмой “X. Михельсон” сына рижского 1-й гильдии купца Морица, 
он же М.-Л. И. Михельсон» (1913); «По вопросу о принятии в присяж
ные стряпчие лиц нехристианских исповеданий», содержащее моти
вировку очередного ограничения права евреев на труд (1913); личные 
дела евреев, подавших прошение о зачислении их в список присяжных 
стряпчих Петроградского коммерческого суда.

В оп. 2 содержатся дела о денежных претензиях к несостоя
тельным должникам, истцами или ответчиками в которых высту
пают евреи, в том числе «Дело Шнеерсона М. А., Кутова Ф. Л.,
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Михельсона Ф. X., Гольберштадта 3. С., Перетца П. А. с несостоятель
ным должником Скобелевым Е. Д.» (1908); личные дела евреев, пода
вших прошение о зачислении в список присяжных стряпчих.

В оп. 3 и 4 имеются дела о несостоятельных должниках евреях, 
в частности владельца типографии Г.-И. С. Шкилевского (1915) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

Мировые судьи и их съезды

ПЕТРОГРАДСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СЪЕЗД МИРОВЫХ СУДЕЙ 
И СТОЛИЧНЫЕ УЧАСТКОВЫЕ МИРОВЫЕ СУДЬИ 

(ОБЪЕДИНЕННЫЙ ФОНД)

Ф. 520,1 8 6 6 -1 9 1 8 , 3 0 1 9  ед. хр.

Институт мировых судей учрежден указом от 20 ноября 1 864 г. в связи 
с судебной реформой, отделившей судебную власть от административной. 
В Санкт-Петербурге был образован столичный мировой округ, разделенный на 
мировые участки, в каждом из которых находился мировой судья, который зани
мался рассмотрением мелких уголовных и несложных гражданских дел: о призна
нии права собственности на движимые и недвижимые имущества; об охране иму
щества; о невыплате жалованья за работу, вознаграждений и пенсий за утрату 
трудоспособности, о взысканиях денежных долговых сумм, о взысканиях с лиц 
квартирной платы и их выселении, о мелких кражах, дела по обвинению в мошен
ничестве, драках и проч. Высшей апелляционной инстанцией являлся столичный 
съезд мировых судей, т. е. собрание участковых мировых судей округа, который 
собирался в назначенные сроки для окончательного решения дел, подлежавших 
мировому разбирательству, а также для рассмотрения в кассационном порядке 
просьб и протестов об отмене решений мировых судей. Высшей кассацион
ной инстанцией для мирового суда был Сенат. Во время проведения судебных 
и административных реформ конца 1 880 — начала 1 890-х гг. должности миро
вых судей и их съезды были упразднены. Функции мировых судей переходили 
к земским участковым начальникам, городским судьям и уездным членам окруж
ного суда. Мировая юстиция в Петроградской губ. была восстановлена в мае 
1917 г. Петроградский столичный съезд мировых судей и столичные участковые 
мировые судьи упразднены декретом Совнаркома от 24 ноября 1917 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по структурно-хроно
логическому принципу и частично по алфавиту.

В фонде имеются материалы общего делопроизводства Петро
градского столичного съезда мировых судей; столичных участковых
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мировых судей (1869-1917); сведения по личному составу служащих 
столичного мирового округа; личные дела служащих (1867-1916).

Материалы по теме путеводителя можно условно разделить на сле
дующие тематические группы.

1. Дела, характеризующие сложившиеся правоприменительные 
практики в отношении еврейского населения столицы, в том числе: 
по рассмотрению жалоб разных лиц на решения мировых судей или 
судебных приставов (1868-1907), тексты судебных присяг для караи
мов, иудеев, а также магометан и католиков (б. д.); материалы участ
ковых мировых судей о взысканиях за выполненную и неоплаченную 
работу, об охране движимого и недвижимого имущества частных лиц, 
о взыскании денег на содержание ребенка, о правах детей на наследство 
(1866-1917) и др.

2. Документы по личному составу служащих мирового округа, в том 
числе: списки помощников присяжных поверенных и списки частных 
поверенных, получивших право ведения судебных дел, включая евреев 
(1886, 1889), дела о выдаче частным поверенным и помощникам при
сяжных поверенных свидетельств на право ведения судебных дел 
(1867-1916), переписка о привлечении служащих к дисциплинарной 
ответственности (1868-1871); личные дела служащих (среди них — 
значительное число личных дел евреев; 1867-1916).

Я зы к  докум ен т ов: р ус ск и й .

Городские судьи

Ф. 6 3 3 ,1 8 9 1 -1 9 1 7 ,  8 1 3 8  ед. хр ., on. 1 - 3  (Г ородской  судья  
г. Ш л и ссел ьб ур га )

Ф. 7 9 7 ,1 8 9 4 -1 9 0 0 ,  5 0  ед. хр ., on. 1 (Г ородской  судья  1-го  у ч а с т к а  
г. К р он ш т адт а)

Должность городского судьи была введена «Положением о земских участ
ковых начальниках», утвержденным 12 июля 1889 г. Состоял в ведении М Ю  
и назначался министром юстиции. В городах Санкт-Петербургской губ., в том 
числе в городах Кронштадт и Шлиссельбург, названное положение действо
вало с 1891 г. Городские судьи занимались рассмотрением мелких уголов
ных и несложных гражданских дел — это иски по всякого рода личным догово
рам и обязательствам, иски о движимом имуществе, о вознаграждении за вред 
и убытки, о невыплате жалованья за работу, о взысканиях денежных долговых 
сумм, о взысканиях с лиц квартирной платы и их выселении, иски о личных обидах 
и оскорблениях, о мелких кражах, дела по обвинению в мошенничестве, драках 
и проч. Апелляционные жалобы на решения городского судьи подавались уезд
ному съезду, который действовал под председательством уездного предводителя
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дворянства. Должность городского судьи упразднена декретом о суде № 1, при
нятым Совнаркомом 24 ноября 1917 г.

Описи фондов систематизированы по хронологическому и струк
турному принципам.

Всего в ЦГИА СПб имеется восемь фондов городских судей городов 
Петроградской губ., содержащих однотипные документы: циркуляры 
и предписания МЮ и др. инстанций (1891-1894,1913); судебные дела, 
списки обвиняемых, книги справок о судимости и др. (1891-1917).

Отдельные дела и их фрагменты по теме путеводителя содержатся 
во всех описях обоих фондов.

В on. 1 (ф . 6 3 3 ) собраны материалы гражданского делопроизводства 
по искам к физическим лицам, в том числе имеются сведения об отказе 
евреев являться по повестке в суд в субботу и еврейские праздники.

В оп. 2 (ф . 6 3 3 )  отложились материалы уголовного делопроизвод
ства по обвинению физических лиц в мелких преступлениях, воз
бужденных полицейским приставом г. Шлиссельбурга на основании 
донесений городовых или по жалобам жителей, в том числе дела, 
посвященные рассмотрению конфликта, возникшего между евреями 
в шлиссельбургской молельне, когда ее староста А. Шкилевский по 
указанию раввина А. Закса не позволил вызванному к чтению отрывка 
из Торы Г. Бохману из-за его аморального поведения читать Тору вслух 
(1893), и др.

Оп. 3 (ф . 6 3 3 ) содержит справочные материалы: алфавитные ука
затели обвиняемых (1891-1893, 1901, 1908), ответчиков (1891-1893, 
1900,1907), истцов (1900,1907,1908), в том числе евреев; настольные 
реестры уголовных (1891-1893,1900,1901,1904,1907) и гражданских 
дел (1900-1902,1906-1908) и др.

В on. 1 (ф . 797) представлены документальные материалы по обви
нению разных лиц, включая евреев, в мелких уголовных и администра
тивных правонарушениях, в частности дело по обвинению X. Вульф- 
сон, жены отставного солдата еврея, высланной из г. Кронштадта, 
в незаконном возвращении в город (была приговорена по ст. 63 Устава 
о наказаниях к штрафу; 1898) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .



ФОНДЫ ФИНАНСОВЫХ, КРЕДИТНЫХ 
И СТАТИСТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ПЕТРОГРАДСКАЯ КАЗЕННАЯ ПАЛАТА 

Ф. 479,1769-1926,25906 ед. хр.
Образована в 1780 г. на основании акта «Учреждения для управления губер

ний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. как губернский орган М Ф  по 
Департаменту государственного казначейства. В ее ведении находились уездные 
казначейства, непосредственно занимавшиеся приемом и хранением денежных 
сборов и доходов и выдачей денежных сумм по распоряжению властей, а также 
государственные имущества и строительная часть. В дальнейшем функции казен
ной палаты были значительно сужены: заведование государственными имуще- 
ствами перешло к особым управлениям, часть ее финансовых функций отошла 
к акцизным управлениям, а ревизия счетов, которая также лежала на казен
ной палате, была передана контрольным палатам. В 1 836 г. при Петербург
ской казенной палате было образовано ревизское отделение. С 1 866 г. палата 
состояла из отделения казначейств, ревизского отделения и канцелярии. Ревиз
ское отделение ведало делами ревизскими и рекрутскими, последними — до 
1 874 г., когда рекрутские наборы были отменены и созданы губернские и уезд
ные по воинской повинности присутствия. Отделение хранило ревизские сказки, 
ведомости о разных сословиях, посемейные списки, вело книги о переменах 
в сословиях, о записи в мещане, ремесленники, купцы, почетные граждане и др. 
Ликвидирована на основании «Положения об организации Финансовых отделов 
губернских и уездных Исполнительных комитетов Советов рабочих, крестьян
ских и красноармейских депутатов» от 1 ноября 1918 г. Ее функции перешли 
к Финансовому отделу Петроградского губернского исполнительного комитета.

В фонде — двадцать семь описей, систематизированные по струк
турно-хронологическому принципу (оп. 24 — по алфавиту).

В фонде представлены высочайшие указы и манифесты (1908-
1917), указы Сената (1782-1867), циркуляры и манифесты МФ (1810—
1917); приказы и распоряжения, журналы заседаний, годовые отчеты 
палаты (1820-1914), переписка о выборов членов общего присут
ствия палаты (1808-1809); рапорты уездных казначейств, приходно- 
расходные книги, отчеты и ведомости поступления денежных сбо
ров, сметы доходов и расходов по губерниям (1785-1911); донесения 
податной инспекции (1871-1913); ревизские сказки купцов, мещан 
и др. (1782-1858); документы о проведении рекрутских наборов 
(1820-1892); журналы проверок торговых и промышленных пред
приятий (1823-1918) и др.
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Отложившиеся в фонде материалы о предпринимательской дея
тельности и социальном составе евреев в Санкт-Петербурге и городах 
Санкт-Петербургской губ., а также сведения биографического и генеа
логического характера, в том числе о некоторых видных общественных 
деятелях Л. Фейгине, А. И. Перетце, бар. Г. О. Гинцбурге, А. Е. Ландау 
и др., преимущественно содержатся в оп. 4 ,8 ,15-17 ,19-23 , 26.

В оп. 4 имеются дела: «О питейных откупах», в котором исследу
ются недоимки как результат неприятельского нашествия и эпидемий, 
сообщаются сведения о содержателях откупов Г. Этингере, А. Н. Слуц
ком и А. И. Перетце (1814-1821); «Об утверждении домов за разными 
лицами», в том числе за евреями (1817-1827).

В оп. 8. учтены дела об отведении земли крестьян д. Волковой, 
на которой было расположено первое еврейское кладбище Санкт- 
Петербурга, под иноверческое кладбище, и о связанных с этим кон
фликтах (1804,1815,1822).

По оп. 9 систематизированы материалы отделения питейных сбо
ров, в частности личные дела купца Слуцкого, поставщика вин Поля
кова, банкира Штиглица; ряд дел посвящен предпринимательству 
в данной отрасли известного еврейского общественного деятеля, ком
мерции советника Л. Фейгина и его последующему банкротству, воз
никшему из-за убытков по делам с казною, официально квалифициро
ванному как «несчастное» (1843-1858).

Оп. 15 и оп. 23 содержат дела отделения казначейств за 1823-1878 гг.: 
о ревизии торговых, ремесленных и промышленных предприятий по 
отдельным частям Санкт-Петербурга и уездам Санкт-Петербургской 
губ., о взыскании полицейскими учреждениями штрафов и пошлин, 
списки нарушителей торгового законодательства и недоимщиков, 
включающие евреев; ревизские сказки пятой (1895), шестой (1811), 
девятой (1850) и десятой (1858) ревизий, многочисленные книги 
о переменах в составе купцов, мещан, цеховых ремесленников, расчет
ные книги по земским сборам с недвижимых имуществ, книги пред
приятий плательщиков раскладочного сбора, алфавиты плательщиков 
промыслового налога (1841-1873); журналы проверки торговых и про
мышленных предприятий по частям и полицейским участкам столицы, 
содержащие полный перечень предприятий поверяемого участка с ука
занием рода занятий и местонахождения предприятия (улица, номер 
дома), звания, имени, отчества и фамилии владельца и заведующего, 
числа и разряда приказчиков (для торговых предприятий), числа 
работников (для ремесленных и промышленных предприятий), позво
ляющие поучить сведения о еврейском предпринимательстве в Санкт- 
Петербурге и его губернии (1878-1915).

В оп. 16 имеется ряд дел о представлении к почетным наградам торго
вых депутатов и членов присутствий по квартирному и промысловому
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налогам; среди депутатов — еврейские купцы 1-й гильдии В. Давыдов, 
Г. Земш, Д. Иссерлин, Н. Котлер, Е. Криницкий и др. (1906-1914).

Оп. 17 содержит сведения о еврейских купцах пригородов Санкт- 
Петербурга и городов Санкт-Петербургской губ. в 1870-е гг., отража
ющие перечисления из гильдии в гильдию, из Петербургской губ. в др. 
губернии, из купечества в мещанство и обратно, присвоение почетного 
гражданства, в частности дело «О доставлении сведений о семействе 
бывшего откупщика, коммерции советника Фейгина» (1870).

В оп. 19 сосредоточены дела о причислении к петербургскому купе
ческому сословию и отчислении из него, об изменении фамилий, об 
усыновлении, о взыскании штрафов, ведомости о купцах столицы 
и городов Санкт-Петербургской губ. за разные годы начала XX в.; дела 
о представлении особо успешных купцов к «высочайшим» наградам; 
журналы с постановлениями палаты по протестам купцов, касающихся 
их налогообложения; дела о взимании дополнительного пятипроцент
ного сбора, включая ряд дел акционерного общества «Ленское золо
топромышленное товарищество», членами правления которого были 
бар. Г. О. Гинцбург и его сын А. Г. Гинцбург; личные дела о причис
лении евреев к купеческому сословию (в том числе представителей 
известных еврейских и караимских семей: Берлиных, Вавельбергов, 
Винаверов, Гессенов, Дунаевских, Ландау, Рифтиных, Рубашовых, 
Рыссов, Хазиных, Шапшалов), содержащие прошение о причислении 
к купечеству, справку о сроке состояния ранее в 1-й гильдии, метри
ческие свидетельства о рождении и браке членов семьи, документы 
о благонадежности, паспортные книжки, определения казенной 
палаты «о перечислении семьи», с указанием ее членов, в петербург
ское купеческое сословие, а также списки и ведомости, включая «Ведо
мость о евреях, перечисленных в петербургское 1-й гильдии купече
ство в 1908-1915 гг.»; дела о штрафах, в частности «Дело X. Ш. Закс, 
еврейская столовая» (1903) и др.

По оп. 20 систематизированы дела: о переводе из купечества 
в мещанство лиц, не внесших гильдейские пошлины, о зачислении 
в мещанский оклад по городам Санкт-Петербургской губ. разных лиц, 
включая дело о наблюдении за поступлением в казну наследственных 
пошлин с имущества издателя А. Е. Ландау, содержащее подробное 
описание оборудования его типографии (1902).

В оп. 21 содержатся дела о взыскании с семейств евреев 
А.-А. 3. Левинсона, И.-А. Г. Перла, Л. Каплуна, 3. Гродинского, 
Ш. Вирабейчика и И. М. Левинского штрафов за уклонение от воин
ской повинности (1904).

В оп. 22 отложились дела о взимании промыслового налога и о рас
кладке дополнительных сборов по торговым и промышленным пред
приятиям Санкт-Петербурга и городов Санкт-Петербургской губ.,

136



включая Общество издательского дела (бывшее «Брокгауз и Ефрон»), 
Общество жестяных изделий (бывшее «Г. А. Хаймович»), банкирский 
дом «Вавельберг», банкирский дом «И. Янкелевич и А. Варшавский», 
товарищество «Братья Шапшал», товарищество табачной фабрики 
«Саатги и Мангуби» и др.; а также переписка о евреях, нарушивших 
правила торговли, в частности о М. Асиновском (1907), Б. Брыскиной 
(1916), М. Клячко (1908) и М. Литвере (1914).

По оп. 26 систематизированы списки лиц, исключенных из мещан
ских обществ в 1870-1871 гг.; списки лиц, исключенных из купече
ского сословия в 1913 г.; свидетельства лиц, «перечисленных из мещан 
в почетные граждане»; журналы заседаний палаты по жалобам разных 
лиц (1904-1905); жалобы на неправильное налогообложение (1905- 
1917); сведения о подрядах и поставках, заключенных государствен
ными, военными, медицинскими, учебными заведениями, управлени
ями железных дорог; списки недоимщиков по уплате промыслового 
налога; алфавит налогоплательщиков и др. Среди них отложились 
личные дела евреев: о перечислении из мещанского сословия в купе
ческое и обратно, о причислении детей к купеческому капиталу отца, 
о переходе из общества одного города или губернии в другое, о выдаче 
промысловых свидетельств, о взыскании налогов и штрафов, о меди
цинском освидетельствовании рядовых для назначения пенсии, в част
ности акт освидетельствования рядового М. А. Вайнштока (1918), дело 
Б. С. Вовси, ходатайствовавшем о своем отчислении из купеческого 
семейства отца в связи с окончанием Юрьевского университета со сте
пенью лекаря (1916); не вошедшие в личные дела определения казен
ной палаты о приписке к обществам и личные документы разных лиц, 
в том числе евреев, относящиеся к периоду 1907-1917 гг.

Я зы к  докум ен т ов: русск и й .

ПЕТРОГРАДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

Ф. 260 ,1 8 5 7 -1 9 1 4 , 691 ед. хр.

Образован в 1834 г. С 1834 по 1852 г. деятельность комитета осущест
влялась под руководством Статистического комитета МВД, а с 1858 г. — Цен
трального статистического комитета МВД. Главное назначение — регулярный 
сбор и систематизация местной административной статистики, проверка и обра
ботка статистических сведений по единообразным формам, установленным МВД. 
Собранная информация использовалась для составления статистических таблиц, 
затребованных МВД, и ведомостей, которые прилагались к всеподданнейшим 
отчетам губернаторов. Комитет был обязан составлять описания замечательных 
в топографическом, историческом, промышленном, сельскохозяйственном и проч. 
отношениях местностей Санкт-Петербургской губ. Как правило, исполнение этой
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обязанности сводилось к ежегодному изданию памятных книжек по той или иной 
губернии и (или) адрес-календарей. Председателем комитета официально был 
санкт-петербургский губернатор. На практике всю работу вели секретари, назна
чаемые из лиц с ученой степенью или из выпускников высших учебных заведений. 
Секретари составляли все статистические отчеты, которые, как и протоколы засе
даний комитетов и ежегодные отчеты, обязательно публиковались в губернских 
«Ведомостях». Ликвидирован на основании «Положения о местных статистических 
учреждениях», утвержденного Совнаркомом 15 сентября 1918 г.

В фонде — две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

В фонде имеются следующие документы: циркуляры и приказы 
МВД и Центрального статистического комитета (1857-1865); журналы 
заседаний комитета (1864-1871); годовые отчеты уездных и земских 
учреждений (1889-1899); ведомости о численности населения, коли
честве заводов, фабрик и ремесленников по Санкт-Петербургскому 
уезду, о движении населения разных вероисповеданий по Санкт- 
Петербургской губ., о выдаче свидетельств на открытие мастерских, 
фабрик, заводов и др., о выдаче патентов на открытие питейных заве
дений, о количестве разного рода зданий и домовладельцах по частям 
Санкт-Петербурга, об урожаях, о числе насильственных смертей по 
уездам Санкт-Петербургской губ. (1867-1901); сословные ведомости 
населения по губернии (1885-1896), списки и ведомости о распределе
нии населения уездов и губерний по вероисповеданиям, о числе храмов 
и молитвенных зданий разных вероисповеданий (1870-1900) и др.

Материалы по теме путеводителя представлены в обеих описях 
фонда ведомостями о домовладельцах разных участков полицейских 
частей и сведениями о населении по участкам полицейских частей, 
согласно которым в 1885 г. в Санкт-Петербургском уезде проживало 
евреев мужского пола 315, женского пола — 305, в уездном г. Шлис
сельбурге — соответственно 85 и 96, всего же по губернии в городах, 
кроме Санкт-Петербурга, проживало 675 евреев мужчин и 538 жен
щин, а вместе с проживающими в уездах еврейское население губер
нии составляло 1110 мужчин и 1028 женщин (1885-1886); в 1895 г. 
численность еврейского населения Санкт-Петербургской губ. состав
ляла: мужчин 1321 и женщин — 1107; единственным уездом, в кото
ром не было евреев, оказался Ямбургский уезд; синагог и мечетей 
по всей губернии насчитывалось пять в каменных зданиях и четыре 
в деревянных (причем в ведомости не указано, сколько из них синагог, 
а сколько — мечетей).

Я зы к  д ок ум ен т ов: р усск и й .
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П Е Т РО Г РА Д С К О Е  ГО РО Д С К О Е К Р Е Д И Т Н О Е  О БЩ Е С Т В О

Ф. 5 1 5 ,1 8 3 4 - 1 9 2 0 ,  2 4 2 8 0  ед. хр.

Устав общества был утвержден 4 июля 1 861 г., открытие состоялось 14 октя
бря того же года. Состояло при Санкт-Петербургском городском общественном 
управлении. Выдавало ссуды в форме облигаций под залог недвижимого имуще
ства, находившегося в городской черте Санкт-Петербурга. Членами общества 
являлись владельцы заложенного в нем имущества. Облигации обеспечивались 
всеми заложенными имуществами под круговой ответственностью владельцев. 
Распорядительную и исполнительную власть осуществляло правление, состояв
шее из избранных членами общества директоров. Контроль за деятельностью 
правления осуществлял наблюдательный комитет. В 1886 г. был образован коми
тет владельцев облигаций, председатель которого назначался министром финан
сов. Евреи-коммерсанты широко пользовались ссудами общества и участвовали 
в его деятельности. Ликвидировано декретом Совнаркома от 17 мая 1919 г.

В фонде — пять описей, систематизированных по структурному 
(on. 1 в 7-ми т. и оп. 3), алфавитному (оп. 2 в 3-х т.) и тематико-хро
нологическому (оп. 5) принципам; оп. 4 — без выраженной структуры.

В фонде отложились журналы заседаний Правления общества 
(1861-1910); дела о его уставе (1861-1877), протоколы и журналы 
собраний владельцев облигаций (1886-1916); дела, содержащие опи
сания и оценочную стоимость имущества, сведения о его владельцах, 
о величине выданной при залоге ссуды (1861-1919); документы, отра
жающие ход платежей в погашение ссуды, сведения о переходе имуще
ства из рук в руки (1891-1916); переписка о страховании заложенного 
имущества, дела об облигациях общества, списки членов общества 
(1873-1881,1895) и др.

Материалы по истории и культуре евреев отложились преимуще
ственно в оп. 1-4.

Документы по on. 1 содержат сведения о правовых актах на владе
ние недвижимым имуществом, в том числе: дело о залоге имущества 
М. Ф. Ростовской в Коломенской части по Офицерской ул., которое по 
акту купчей крепости, утвержденной старшим нотариусом 25 января 
1879 г., перешло во владение Петербургской еврейской общины вме
сте с долгом Кредитному обществу, погашенным 9 марта 1890 г. (1865); 
дело «По залогу имущества Санкт-Петербургской синагоги», включа
ющее подробное описание и оценку здания, нотариальную доверен
ность от мая 1898 г., подписанную председателем Хозяйственного прав
ления еврейской общины бар. Г. О. Гинцбургом и членами правления 
бар. Д. Г. Гинцбургом, Л. Ф. Леоном, М. П. Шафиром и др. (1888,1918); 
документы о залоге дома, приобретенного в 1888 г. на Большой Пуш
карской ул. известным еврейским историком и гебраистом А. Я. Гаркави
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(1866, 1906); списки членов Кредитного общества (1873-1881, 1895), 
в которых упоминаются как евреи — частные лица: Вульфсон, Каме- 
раз, Моносзон и др. (1895), так и еврейские организации: «Еврейская 
синагога по Б. Мастерской, 2», Дамский комитет Еврейского сиротского 
дома по 10-й линии, 37, Васильевского острова и др.

По оп. 2 систематизированы залоговые свидетельства, страхо
вые полисы и планы дворов по алфавиту частей города: в т. 1 — от 
Адмиралтейской по Казанскую, в т. 2 — от Коломенской по Нарвскую, 
в т. 3 — от Петроградской по Спасскую. Среди них: дело «Залоговое 
свидетельство, страховые полисы и план дворового места по Офицер
ской и Большой Мастерской улицам, дом 41 и 2», содержащее свиде
тельство старшего нотариуса Санкт-Петербургского окружного суда 
о собственности Петербургской еврейской общины на дворовое место 
с постройками в Коломенской части 1-го участка столицы (1898); 
полисы страхового общества «Россия» на здание Еврейского ремеслен
ного училища при Петербургской еврейской общине (1914-1917); дела 
по др. заложенным зданиям, в частности на дворовое место потом
ственных почетных граждан А. Я. и С. А. Гутманов, номер 8 и 10 по 
Торговой и Большой Мастерской улицам, доставшееся им по купчей 
крепости, утвержденной 13 октября 1911 г. (1912); листы материальной 
и подоходной оценки недвижимых имуществ по каждой из улиц, в том 
числе по Лермонтовскому пр., где находилась Петербургская хоральная 
синагога (1913).

В оп. 3 сосредоточены дела иностранных подданных, в том числе 
евреев (1873-1913).

Оп. 4 включает сведения о характере расселения евреев на терри
тории Санкт-Петербурга, имеющиеся в однотипных делах, названных 
«чертежи дома (указывается владелец и адрес)», в которых, в частно
сти, содержатся планы дворового участка, поэтажные планы и разрезы 
сдаваемых в залог зданий, среди них — планы здания еврейского Учи
лищного дома, расположенного на углу Офицерской ул. и Лермонтов
ского пр. (1896), а также множество домов, в ряду владельцев которых 
числятся евреи: дома по Галерной ул., 63 и Английской наб., 62 — 
Я. С. Полякова (1881); дом по Верейской ул., 24 — Е. Д. Страшунер 
(1891); дом по Знаменской ул., 7 — В. Э. и Ф. Э. Банков, Е. Э. Гольден- 
блюм и Е. Э. Цетлиной (1910) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .



ФОНДЫ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПЕТРОГРАДСКИЙ БИРЖЕВОЙ КОМИТЕТ

Ф. 852,1803,1816-1917, 6856 ед. хр.
Выборный орган биржевого купечества, осуществлявший управление Санкт- 

Петербургской биржей. Образован по распоряжению правительства в 1816 г., 
первоначально для наблюдения за сохранностью нового здания Биржи на 
стрелке Васильевского острова. Впоследствии комитет обеспечивал порядок 
в биржевых заседаниях, решал спорные вопросы, составлял и передавал про
шения предпринимателей в правительство. Положением 1831 г. за Биржевым 
комитетом были официально утверждены функции коммерческого суда, управ
ления биржевыми делами, утвержден его состав (три купца и три маклера; 
председатель — городской голова, возглавлявший Городскую думу), учреждена 
собственная печать (без государственного герба). Биржевой комитет стал испол
нительным органом общих собраний биржевого купечества, которые делились 
на годовые (по утверждению отчета комитета и выборы его членов) и экстрен
ные (для решения наиболее важных текущих вопросов). С 1 846 г. председатель 
избирался биржевым собранием из среды биржевого купечества, так как Санкт- 
Петербургская биржа была отделена от органов городского самоуправления. 
С 1 875 г. Биржевой комитет стал исполнительным органом собрания биржевых 
гласных (80-150 человек, избирались из среды предпринимателей, разделен
ных на семь разрядов по роду деятельности), которое сменило общие собра
ния биржевого купечества. Деятельность комитета значительно расширилась: на 
его заседаниях обсуждались правила по операциям на Санкт-Петербургской 
бирже, железнодорожные тарифы и условия перевозки грузов, условия стоянки 
и плавания в ближайших портах, функционирование таможни и таможенные 
уставы, проекты положений о торговых товариществах, акционерных обществах, 
ряд вопросов международной торговли и др. Упразднен после октября 1917 г.

В фонде — две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

В фонде имеются циркуляры и предписания Департамента внешней 
торговли МФ, Санкт-Петербургской таможни, Городской думы и др. 
(1835-1900); журналы и протоколы заседаний Совета съездов предста
вителей биржевой торговли и с. х. (1908-1909,1914); проекты уставов 
Биржи (1831, 1897), проект положения о Биржевом комитете (1871), 
переписка о предоставлении Комитету различных функций и прав, 
в том числе по надзору за биржевой торговлей (1827-1834); циркуляр
ные письма и объявления Биржевого комитета, протоколы биржевых 
собраний и заседаний комитета, статистические сведения по биржевой
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торговле, документы о деятельности комитета и переписка по ревизии 
этой деятельности (1824-1917) и др.

Среди материалов по теме путеводителя, представленных в отдель
ных делах и их фрагментах и распределенных по обеим описям фонда, 
можно условно выделить следующие тематические группы.

1. Документы о попытках избрания евреев на должности маклеров 
в Санкт-Петербурге, в частности дело о неудачной баллотировке при
сяжного маклера Харьковской каменноугольной и железоторговой 
биржи Ш. Л. Кагана, содержащее переписку между председателем Бир
жевого комитета А. Я. Прозоровым и управляющим отделом торговли 
МФ М. Федоровым по вопросу баллотировки Ш. Л. Кагана, которая 
велась в связи с тем, что ранее «на Санкт-Петербургской бирже лица 
иудейского вероисповедания в маклеры не избирались»; списки лиц, 
допущенных к баллотировке, с включением в них Ш. Л. Кагана, изби
рательный лист и письмо о том, что Каган не был избран маклером 
(август-сентябрь 1905).

2. Документы, содержащие сведения об участии предпринимателей 
евреев в развитии промышленности и банковского дела в Российской 
империи в конце XIX — начале XX в., в том числе дела о размещении на 
бирже и котировке акций различных предприятий, принадлежавших 
евреям: например, по прошению И. Е. Гинцбурга о котировке акций 
Киевского земельного банка (1879); о котировке акций Акционер
ного общества табачной фабрики «Соломон Коген» в Киеве, печат
ные экземпляры его устава (Киев, 1906), отчета и баланса общества 
за 1906-1911 гг., экземпляры торгового бюллетеня «Киевская биржа» 
за 1907-1910 гг., проспект акционерного общества с описанием его 
устройства и деятельности, подписанный Ф. И. Коген (1910), образец 
акции общества (1909), переписка с Биржевым комитетом по поводу 
размещения акций Акционерного общества «Соломон Коген» в Киеве, 
сопроводительные письма к документам, предоставлявшимися в Бир
жевой комитет (1907-1911); о включении в котировку паев Товарище
ства торговли аптекарскими и парфюмерными товарами И. Б. Сегаль 
в Вильно; по заявлению С. Г. Эренбург о сдаче Х.-И. Т. Шапиро 
25 акций Российского золотопромышленного общества (1911) и др.

3. Дела по рассмотрению Биржевым комитетом различных имуще
ственных и финансовых споров, возникших между еврейскими пред
принимателями, в том числе: по рассмотрению возникших между 
Н. А. Гринбаумом и П. X. Есиным недоразумений при покупке облига
ций (1876); по претензиям купца К. С. Бродского к биржевому маклеру 
Н. И. Карали в связи с приобретением акций Рыбинско-Вологод
ской ж. д. и к Я. С. Треплину по сделке с акциями Брянского завода 
(1894); о рассмотрении недоразумения между купцом М. И. Кантором 
и Н. И. Карали при покупке акций Российского золотопромышленного
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общества (1895); по заявлению Д. Л. Гинцбурга, действительного 
члена банкирского дома «Кафталь, Гандельман и Ко», об отказе в при
еме акций Брянского завода Санкт-Петербургским международным 
коммерческим банком (1909-1912); по заявлению И. А. Шифа на
А. Ф. Рафаловича о претензиях по акциям Никополь-Мариупольского 
общества (1912) и др.

4. Прошения и ходатайства предпринимателей евреев по разным 
вопросам, поданные на рассмотрение в Биржевой комитет, включая 
дела: по прошению петербургского купца 1-й гильдии Л. Фридлянда 
о внесении его в список значительных торговцев (апрель 1877); по 
письму проживавшего в Париже Г. Леви о желании завязать сношения 
с санкт-петербургскими торговцами по сухим кожам (1891); по про
шению кредиторов петербургского купца, потомственного почетного 
гражданина М. Э. Сегала об учреждении по делам его администра
ции (1904); об учреждении администрации по делам петербургского
1-й гильдии купца, потомственного почетного гражданина Г. А. Хай- 
мовича (1907) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .



ФОНДЫ РЕЛИГИОЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ПЕТРОГРАДСКАЯ ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРИЯ

Ф. 19,1720-1919, 73591 ед. хр.
Коллегиальный орган управления Санкт-Петербургской епархией, наделен

ный церковно-административными и церковно-судебными функциями. Санкт- 
Петербургская духовная консистория была учреждена в 1744 г. указом Синода 
как Консистория епископа Санкт-Петербургского, Шлиссельбургского и архи
мандрита Свято-Троицкого Александро-Невского монастыря. Ей предшество
вало созданное в 1730 г. по распоряжению Синода Петербургское духовное 
правление, которое в 1742 г., после учреждения Санкт-Петербургской епар
хии во главе с епархиальным архиереем, стало называться «Домовая его пре
освященства канцелярия». Устав консистории был утвержден только 27 марта 
1841 г. Тогда же окончательно оформилась структура этого учреждения. В его 
состав входила канцелярия, делившаяся на две экспедиции, которые в свою 
очередь, делились на столы. Функции столов менялись. Экспедиции возглавля
лись секретарями, подчиненными обер-прокурору Синода. Кроме канцелярии 
в составе консистории числился архив. Консистория находилась под непосред
ственным началом епархиального архиерея, а ей были подведомственны уездные 
духовные правления, благочинные и настоятели монастырей. В 1914 г. Санкт- 
Петербургская духовная консистория была переименована в Петроградскую, 
а 26 июня 1918 г. после отделения церкви от государства и в связи с новой 
организацией структуры управления Православной церкви была ликвидирована, 
с передачей ее функций Петроградскому епархиальному совету.

В фонде — сто двадцать семь описей, систематизированных по хро
нологическому принципу.

В фонде отложились указы Синода и Санкт-Петербургской духов
ной консистории (1806-1910); отчеты, протоколы заседаний различ
ных учреждений Консистории (1834-1917); документы о строитель
стве, ремонте и перестройке церковных зданий; по контролю сборов 
и расходования церковных денег, пошлин и пожертвований (1770- 
1917); сведения о содержании церковного имущества, богаделен и клад
бищ (1753-1917); материалы о деятельности православного духовен
ства, о посвящении в сан, производстве в духовные чины, определении 
в приходы, наборе детей священнослужителей для обучения, доку
менты о деятельности семинарии и академии при Александро-Невском 
монастыре, об организации и деятельности религиозных, просвети
тельных, благотворительных обществ и обществ трезвости, а также 
приходских школ и училищ (1750-1917); документы о миссионерской
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деятельности православной церкви, переписка с губернскими правле
ниями о принадлежности разных лиц к расколу, сектам, в том числе 
к иудействующим, сведения о борьбе с сектантством, рапорты священ
ников о переходе из одного вероисповедания в др., о бракосочетании 
лиц различного вероисповедания (1884-1917) и др.

Материалы по истории и культуре евреев, сосредоточенные преиму
щественно в оп. 9, 17, 32, 34, 42, 50, 64, 65, 81, 95, можно условно раз
делить на следующие тематические группы.

1. Дела о крещении евреев, изъявивших желание перейти в право
славие, как правило с подробным изложением сведений о принимающем 
крещение, включая общие дела «О переходе в православие лиц других 
вероисповеданий» (после 1808); в частности, в деле «О переходе ино
верцев в православие» (1824) приведены сведения о «присоединении 
к Греко-российской церкви еврея Шмойловича», который на момент 
крещения являлся заключенным городской тюрьмы и, согласно доне
сению тюремного священника митрополиту, был крещен в присутствии 
синодального обер-прокурора кн. П. С. Мещерского (1824); в деле 
«О принятии христианской религии малолетним евреем Л. Янковичем» 
содержатся сведения о самовольном отъезде в Санкт-Петербург из Риги 
малолетнего еврея Янковича, определенного Рижским кагальным прав
лением в рекруты, во избежание чего желавшего перейти в православ
ную веру, в чем ему было отказано (1840); имеется также секретный 
циркуляр Синода «О евреях, принимающих христианство», предписы
вающий собирать сведения о препятствиях к переходу в православие 
не в кагалах, ратушах и городских думах, а у благочинных, городничих 
и полицмейстеров и делать это «как можно безгласнее» (1842).

2. Отдельная группа дел о насильственном крещении кантонистов 
евреев, в частности жалоба сорока девяти нижних чинов, заявляв
ших, что они были крещены против воли в Киевских батальонах кан
тонистов, с приложением документов расследования по данному делу 
(1857), и секретный указ Синода «О мерах к обращению рекрут и кан
тонистов из евреев в христианство» (1858).

3. Материалы об отношении церковных православных и светских 
властей к крещенным ранее евреям, заявившим о своем желании вер
нуться к прежней вере или же заподозренных в отправлении обря
дов «иудейской веры», в том числе дела: по обвинению православной 
кронштадтской жительницы Н. Борхан «в участии в иудейском рели
гиозном празднике» (1889); отставного матроса Бейлина, крещенного 
в Архангельском полубатальоне кантонистов в возрасте четырнадцати 
лет, заявившем, «что был крещен в малолетстве насильно, никогда не 
исполнял христианских обрядов и настаивает на том, что исповедует 
веру предков» (1872); городового Н. Васильева, «ранее крещенного 
из евреев, уличенного в том, что он молится по иудейскому обряду»
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(1873); крещеного еврея Е. Бабкина, обвиненного в аналогичном пре
ступлении (1903), и др.

4. Документы, связанные с попытками использовать выкрестов для 
проповеди перехода в православие в еврейской среде, в частности дело 
«Об испытании А. Антовильского в крепости познания и способности 
обращения евреев в христиан» — о занятии выкрестом штатной долж
ности специального миссионера по обращению евреев в православие 
(1850-1854).

5. Материалы о еврейских погромах, в частности дело «По поводу 
бывших в городе Кишиневе противоеврейских беспорядках», включа
ющее подлинник и копию циркуляра, разосланного из Синода в епархии, 
сам циркуляр — указ Николая II и Синода по предложениям обер-проку
рора Синода о «предотвращении православной паствы от проявления 
враждебного отношения к евреям», в котором кратко описаны кишинев
ские события и даются рекомендации священникам, что именно и как 
говорить прихожанам в тех случаях, «когда представляется основание 
опасаться проявления народной вражды к евреям» (1903), и др.

Я зы к  д ок ум ен т ов: р ус ск и й .

ПЕТРОГРАДСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ 

Ф. 277,1 8 0 8 - 1 9 1 8 , 4 5 3 3  ед. хр.

Высшее духовное учебное заведение Православной церкви. Учреждено 
высочайшим указом от 26 июля 1 806 г. в связи с разделением существовавшей 
ранее Александро-Невской академии на духовную академию, духовную семина
рию и Александро-Невское Антониевское духовное училище. Открытие состо
ялось 17 февраля 1 809 г., устав был утвержден 20 августа 1814 г. Находилась 
в ведении Синода и епархиального архиерея. На академию возлагались функ
ции: духовного образования и подготовки к высшим духовным должностям; рас
пространения знаний среди духовенства округа; управления училищами округа. 
Во главе академии стояли ректор, конференция и правление. Академия делилась 
на четыре отделения: первое включало учебную часть, второе ведало цензурой 
рукописей и присвоением ученых степеней, третье и четвертое осуществляли 
внутреннее управление академией и внешнее управление окружными семинари
ями. По уставу 1 869 г. внутреннее и внешнее управление были преобразованы 
в совет и правление. В 1913 г. получила название «Императорская». На осно
вании постановления Наркомпроса от 1 1 декабря 1917 г. перешла в его веде
ние. Ликвидирована на основании декрета Совнаркома от 20 марта 1918 г. 
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви».

В фонде — четыре описи, систематизированные по хронологиче
скому и алфавитному принципам.
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В фонде отложились высочайшие указы, указы и предписания 
Синода (1828-1917), проекты уставов и устав академии (1910-1917), 
журналы заседаний правления, конференции и совета академии (1833-
1918), правила приема, учебные программы, переписка о введении 
новых предметов и курсов, расписания занятий, отчеты о предметах, 
преподававшихся в академии (1810-1919), отчеты о различных комис
сиях и комитетах, действовавших при академии, включая Комитет 
духовной цензуры (1851-1864) и др.

Материалы по теме путеводителя содержатся в on. 1. Среди них: лич
ные дела студентов, формулярные списки преподавателей, в частности 
проф. академии В. А. Левисона, исполнявшего до крещения должность 
раввина (1857); дела, касающиеся преподавания в академии «еврей
ского языка» (иврита. — А вт .) (1810); о рассмотрении конференцией 
академии книги М. Мендельсона «Объяснение пяти книг Моисеевых» 
(1850), переводов на еврейский язык Нового Завета (1850), православ
ного катехизиса (1867) и др. религиозных изданий (1868); о рассмот
рении еврейско-русского словаря (с отзывом проф. Д. А. Хвольсона; 
1867); о назначении проф. В. А. Левисона в Комиссию для «исследова
ния религиозного изуверства евреев», связанную с Саратовским делом 
(1856), и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .



ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
И НАДЗОРУ ЗА УЧЕБНЫМИ 
И ВОСПИТАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

КАНЦЕЛЯРИЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ 
ПЕТРОГРАДСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА

Ф. 1 3 9 ,1 8 0 3 - 1 9 1 8 ,  21  756  ед. хр .

Санкт-Петербургский учебный округ был образован на основании высочай
шего указа «Об учреждении учебных округов с назначением для каждого особых 
губерний» от 28 января 1 803 г. В состав округа первоначально были включены 
Санкт-Петербургская, Новгородская, Псковская, Олонецкая и Архангельская 
губернии. Впоследствии границы округа неоднократно менялись. В том же 1 803 г. 
была учреждена должность попечителя учебного округа; ему в обязанность вме
нялось отвечать за благоустройство всех вверенных учебных заведений, прове
рять их по крайней мере раз в два года, заботиться о распространении и успе
хах народного просвещения и обо всем представлять отчет министру народного 
просвещения. Делопроизводство попечителя вела его канцелярия. С 1 835 г. 
попечитель стал полным начальником всех учебных заведений округа. Ему было 
предоставлено право выбирать директоров гимназий и утверждать в должностях 
инспекторов и учителей; также была расширена его власть по хозяйственной 
части. При попечителе состоял Попечительский совет, в котором, под председа
тельством попечителя, заседали его помощник, окружные инспекторы, директора 
учебных заведений, некоторые профессора университета и преподаватели. Рас
смотрению Совета подлежали, по назначению самого попечителя, дела админи
стративные и относящиеся собственно к учебной части. При министре народного 
просвещения Д. А. Толстом (с 1 866 по 1 880 гг.) в 1 871 г. был принят новый устав 
мужских гимназий и прогимназий, строжайше регламентировавший весь учеб
ный процесс. Преподаватели были обязаны составлять учебные планы, подлежав
шие одобрению педагогическим советом и утверждению попечителем учебного 
округа. Ему же поручалось наблюдать за выпиской книг для учителей в фундамен
тальные библиотеки. 21 января 1918 г. должности попечителей учебных округов 
и их канцелярии были упразднены на основании постановления Наркомпроса.

В фонде — девять описей, систематизированных по хронологиче
скому принципу.

В фонде (on. 1, 2, 4-9) отложились материалы о политике царского 
правительства в области еврейского образования, по истории еврей
ских учебных заведений округа, а также сведения биографического 
и генеалогического характера о евреях — преподавателях и учащихся 
государственных и частных учебных заведений.
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По on. 1 и 2 учтены дела: о недопущении в Санкт-Петербургский уни
верситет к обучению и испытаниям евреев Царства Польского (1843); 
о вовлечении еврейского юношества в систему казенного образования 
при Николае I (1852) и при Александре II (1856-1867); о введении при 
попечителе учебного округа должности ученого еврея; о выдаче уча
щимся евреям стипендий; документы, отражающие поворот правитель
ственной политики в сторону ограничения приема евреев в учебные 
заведения, в частности «О строжайшем надзоре за студентами евреями» 
и «О принятии детей еврейского закона в учебные заведения» (1886); 
о введении процентных норм в отношении евреев в учебных заведениях 
и о контроле за их соблюдением (1887-1905); материалы об организа
ции еврейского образования, включая дела: о иешивах (1852), о Курсах 
востоковедения бар. Д. Г. Гинцбурга и их преподавательском составе 
(1907-1916), о Петербургской частной мужской гимназии И. Г. Эйзен- 
бета (1906-1917), об училищах ОПЕ (1907-1910) и Еврейского обще
ства воспитания и образования (1913-1917); документы, посвященные 
успешным или неудачным попыткам создания еврейских учебных заве
дений — училищ, школ и курсов, в частности А. М. Конштам — училища 
для обучения еврейских детей (1905), Я. М. Эдельштейном — мужского 
еврейского учебного заведения (1906), Р. А. Питель — начального 
еврейского училища 3-го разряда (1908), А. А. Фрейманом — мужского 
еврейского учебного заведения 1-го разряда (1909), А. И. Гессеном — 
частной еврейской гимназии для совместного обучения (1916), 
М. Айзенштадтом — вечерних курсов для изучения библейского языка 
и истории (1917), художником Я. Гольдблатом — школы живописи 
и рисования (1899), Я. Г. Гуревичем — частной гимназии и реального 
училища (1905), д-ром А. С. Камеразом -  училища при фельдшерской 
школе (1907), Е. В. Айзенштейн — женского училища (1907); проше
ния учредителей за 1917 г. об открытии учебных заведений; матери
алы о работе хедеров и меламедов (1878-1913); дела, посвященные 
известным деятелям науки и культуры: востоковеду и гебраисту проф. 
Д. А. Хвольсону (1857-1902), юристу и историку восточноевропей
ского еврейства проф. С. А. Бершадскому, цензору еврейских книг 
И. И. Зейберлингу (1856), книгоиздателю и общественному деятелю 
О. И. Баксту (1860).

В оп. 4 и 8 включены свидетельства на звания «домашний учитель» 
и «учительница», «аптекарский ученик» и «ученица», полученные 
евреями, и на ряд других учительских званий; свидетельства и удосто
верения лиц, подвергшихся испытаниям экстерном по гимназическому 
курсу, по курсу реальных училищ и проч. в испытательной комиссии 
(1892-1918); списки и алфавиты указанных лиц; метрические свиде
тельства евреев и др. документы, доставленные из средних учебных 
заведений (1881-1901).
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On. 5 содержит списки частных курсов и средних учебных заведе
ний Петрограда, включая еврейские (1916).

В оп. 6 и 7 имеются отчеты учебных заведений Петроградского 
учебного округа, в том числе еврейских (1917), и др.

По оп. 9 систематизированы дела об открытии еврейских училищ, 
пансионов и контроле над ними, об увольнении и назначении учителей, 
в том числе: о взыскании свечного сбора с еврейских общин Витебской 
и Могилевской губерний (1853); об открытии С. Аронович частного 
еврейского училища в г. Динабурге (1862), о командировании чинов
ника МНП для осмотра еврейских училищ (1864) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р ус ск и й .



ФОНДЫ УЧЕБНЫХ 
И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Высшие учебные заведения

Гуманитарные учебные заведения

ПЕТРОГРАДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Ф. 1 4 ,1 8 0 7 ,1 8 1 9 - 1 9 3 0 ,  9 3 5 1 5  ед. хр.

Открытое высшее учебное заведение, дававшее законченное академи
ческое образование, и являвшееся центром развития фундаментальных наук. 
Учрежден высочайшим указом от 8 февраля 1 8 1 9 г. на базе Главного педагоги
ческого института. С момента учреждения действовал на основе специального 
документа «Первоначальное образование Санкт-Петербургского универси
тета» и устава Главного педагогического института, с января 1824 г. — устава 
Московского университета, с 1 835 г. — общероссийских университетских уста
вов. Открыт 14 февраля 1819 г., с сохранением факультетов педагогического 
института (философско-юридического, историко-филологического и физико- 
математического). Затем Конференция университета исходатайствовала разде
ление предметов на филологическом факультете — по разрядам: исторический, 
филологический и восточной словесности. В 1 824 г. заведование учебными 
и экономическими делами университетского округа перешло к Совету (бывш. 
Конференции). Своекоштные студенты не вносили никакой платы. Многие посе
щали лекции в качестве вольнослушателей. Первый по времени еврей — сту
дент Санкт-Петербургского университета Л. И. Мандельштам был удостоен 
степени кандидата в 1 844 г. В списке за 1 849 г. по юридическому факультету 
фигурирует М. Раппопорт; в числе удостоенных степени кандидата по разряду 
естественных наук в 1 852 г. — Р. М. Кулишер. В 1 854 г. из отделения восточ
ной словесности филологического факультета был образован особый факуль
тет восточных языков. В качестве профессора еврейского языка в университет 
был приглашен принявший крещение д-р философии Лейпцигского универси
тета Д. А. Хвольсон. С 1 887 г. прием евреев в университет ограничен нормой 
в 3 %. После получения университетом автономии в 1 905 г. его Совет в течение 
трех лет не считался с процентной нормой. В эти годы в университет поступило *

* О деятельности университета в период с 1917 по 1982 г. см. описание ф. Р-7240 -  Ленин
градский ордена Ленина государственный университет им. А. А. Жданова Министерства 
высшего и среднего образования РСФСР (ЦГА СПб). Наст. изд. С. 338.
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значительное число евреев — студентов и вольнослушателей. Затем трехпро
центная норма была восстановлена и число принимаемых евреев резко умень
шилось. 5 июня 1918 г. на основании декрета Совнаркома передан в ведение 
Наркомпроса.

В фонде — двадцать шесть описей (оп. 4 отсутствует), систематизи
рованных по хронологическому и алфавитному принципам.

Материалы по теме путеводителя сосредоточены преимущественно 
в оп. 1-3, 5 -9 ,14-27 .

On. 1 и 2 содержат дела Совета университета: о стипендиях студен
там евреям; инструкция еврейским цензорам; о введении процентной 
нормы (1887); о расширении приема евреев (1906); правила приема 
лиц иудейского вероисповедания (1915); личные дела известных уче
ных: С. А. Бершадского, А. Я. Гаркави, Х.-И. Гурлянда, П. К. Коковцева, 
Д. А. Хвольсона; документы о допущении евреев к защите диссерта
ций или чтению лекций, в том числе: С. И. Гессена, В. Е. Ельяшевича, 
А. Ф. Иоффе, Е. М. Кулишера и др. (1849-1930).

В оп. 3 (в 5 т.), 5, 7 и 16 сосредоточены дела Правления универ
ситета, по хозяйственному столу, бухгалтерии, факультетам, в частно
сти об учреждении факультета восточных языков (1854), о темах по 
кафедре еврейского языка для соискания награды медалью (1861); лич
ные дела студентов евреев (после 1853), включающие прошения о при
еме в число студентов с приложением квитанции о внесении платы за 
обучение, метрического свидетельства, документа о среднем образо
вании, для мужчин — свидетельства о приписке к призывному участку 
и о явке к исполнению воинской повинности, свидетельства о благо
надежности, нередко с грифом «Секретно», матрикула с пометками 
о сдаче экзаменов и внесении платы за каждый семестр, студенческих 
билетов, дававших право евреям на жительство в Санкт-Петербурге, 
прошения об отпуске по семейным обстоятельством, о временном пре
кращении учебы в связи с призывом в действующую армию и проч., 
в частности дело И. (О.) Э. Мандельштама, содержащее в том числе: 
копию свидетельства о рождении, выданного на основании метриче
ской книги (1904); аттестаты; студенческий билет; копии свидетельств: 
о крещении, выданного пастором Методистско-епископальной церкви 
в Финляндии Н. И. Розеном (август 1909), и о благонадежности, под
писанного коронным лесманом Выборгского округа Я. Рясаненом 
(июль 1911), заверенных выборгским губернатором О. фон Фалером, 
идр. (1904-1912).

По оп. 6 учтены дела Правления университета, среди них: о запре
щении евреям слушать лекции, не имея права жительства (1883), 
о правилах приема евреев (1888), о запрещении нехристианам
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пользоваться стипендиями и пособиями (1892); личные дела и дис
сертации студентов, в том числе «О евреях» Н. Герцага, «Развод по 
еврейскому праву» Ш. Шамиса, «Специальные сборы евреев в России 
и Польше» Ш. Ю. Шварца, диссертации о правовом положении евреев 
в России — М. П. Львова, Л. Голодца, И. Иоселева, Г. И. Царика, диссер
тации философской тематики — Л. Д. Рубина, И. Нейфаха, И. Соськина 
(после 1860).

В оп. 8, 9 и 14 имеются диссертации студентов, в том числе «Право 
жительства евреев по русскому законодательству» С. И. Волковыского, 
«Евреи-земледельцы в России» Б. Б. Вольберсона, «Отношение госу
дарства к эмиграции» М. Я. Магидсона, а также диссертации С. А. Бер
шадского, Р. М. Кулишера (1852), М. Л. Тривуса (1889).

В оп. 15 представлены личные дела вольнослушателей, в том числе 
евреев, преимущественно за 1906-1907 гг., в частности дело вольно
слушателя Санкт-Петербургскго университета О. Э. Мандельштама
(1907).

Оп. 17 содержит материалы канцелярии проректора, касающиеся 
платы за обучение, за выданные дипломы, прошений об отпусках, 
о выдаче различных удостоверений, об увольнении из университета, 
о разрешении устройства благотворительных вечеров, о вызове сту
дентов, включая евреев, в профессорский дисциплинарный суд (1861- 
1916).

В оп. 18-23 сосредоточены дела испытательных комиссий: юри
дической, физико-математической, историко-филологической, при 
факультетах восточных языков, историческом и юридическом; про
токолы испытаний на степень магистров и докторов наук, а также 
публичных диспутов на соискание ученых степеней, присужденных 
в том числе евреям (1860-1910-е гг.).

В оп. 24 отложились материалы Училищного комитета: дела о част
ных пансионах, расположенных в учебном округе; о приеме в обучение 
кантонистов, о карте Палестины (1832).

Оп. 25 и 26 содержат разнообразные материалы: дела Совета уни
верситета и его Правления; дела о студенческих волнениях, о студен
ческих организациях, переписку по студенческим делам, входящие 
и исходящие журналы, курсовые и дипломные работы студентов, лич
ные дела студентов и профессоров; личные документы поступивших 
в 1885 и в 1897 гг., в том числе евреев, в частности «Об оскорблении 
студента Рабиновича помощником инспектора Пальминым» (1868); 
делопроизводственные книги (1816-1918); формулярные списки про
фессоров (1819-1917); финансовые дела (1824-1917), указы Сената 
университету (1820-1911) и др.

В оп. 27, составленной в 2001 г., из дел, не вошедших в предыдущие 
описи, представлены списки преподавателей, студентов и вольнослу
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шателей, включая евреев, их личные документы — прошения, атте
статы, дипломы, метрики, экзаменационные листы, удостоверения на 
право жительства в Санкт-Петербурге, анкеты профессоров и препо
давателей и проч. (1819-1930).

Я зы к  док ум ен т ов: р ус ск и й .

ПЕТРОГРАДСКИЕ ВЫСШИЕ ЖЕНСКИЕ КУРСЫ (БЕСТУЖЕВСКИЕ)

Ф. 113,1 8 7 8 -1 9 2 6 ,  6 5 2 5  ед. хр.

Учреждены 1 2 января 1 878 г. как негосударственные высшие женские курсы 
для продолжения образования выпускницами средних учебных заведений. Ини
циатива создания исходила от группы петербургской интеллигенции во главе 
с выдающимся химиком А. Н. Бекетовым. Начали работу 20 сентября 1878 г. 
и находились в ведомстве МНП. Свое название курсы получили по фамилии 
их первого директора проф. К. Н. Бестужева-Рюмина, руководившего ими 
в 1 878-1 882 гг. Первоначально на курсах были открыты три отделения, каждое 
с трехлетним сроком обучения: словесно-историческое, физико-математическое 
и специально-математическое. В 1 906 г. открылось еще одно отделение — юри
дическое. В работе курсов был пятилетний перерыв в 1881-1 886 гг., связанный 
с закрытием всех частных женских учебных заведений. Права высшего учебного 
заведения были признаны за курсами 30 мая 1910 г., до этой даты выпускницы- 
«бестужевки» получали лишь удостоверения домашних учительниц. В 1911 г. 
курсы были приравнены к университетам. Многие из слушательниц получали 
стипендии от различных общественных организаций и фондов. В начале XX в. 
при курсах было построено здание общежития и создано общество, оказывав
шее материальную поддержку малоимущим слушательницам. Переименованы 
постановлением Временного правительства от 20 октября 1917 г. в Петроград
ский женский университет; с 21 мая 1918 г., согласно постановлению Госу
дарственной комиссии по просвещению, стали называться 3-м Петроградским 
университетом.

В фонде — одиннадцать описей, систематизированных по струк
турно-хронологическому и алфавитному принципам.

В фонде содержатся следующие документы: циркуляры и распоря
жения попечителя учебного округа (1880,1898-1917); временные пра
вила МНП «Об организации студенческих учреждений в высших учеб
ных заведениях» (1901); исторические очерки, отчеты, положения, 
инструкции, протоколы и журналы заседаний Совета и совещатель
ной комиссии курсов (1889-1894); переписка по вопросу о приеме на 
курсы, о политической благонадежности слушательниц (1889-1917); 
учебные программы, расписания занятий и проч. (1878-1917); списки 
по личному составу (1879-1918) и др.
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Документы по истории и культуре евреев, представленные во всех 
описях фонда (за исключением оп. 6), можно условно разделить на сле
дующие тематические группы.

1. Материалы, содержащие статистические сведения о слушатель
ницах курсов, в том числе еврейках, включающие данные: о количестве 
обучавшихся, их распределении по отделениям и курсам, а также по 
вероисповеданиям, причем доля слушательниц иудейского вероиспо
ведания достигала 20 %; списки и мартикулы слушательниц, а также 
выпускниц курсов, дела о приеме слушательниц и выдаче им различ
ных документов, о выплате им стипендий и др. (1881-1917).

2. Документы о предоставлении слушательницам и выпускницам 
курсов иудейского вероисповедания видов на жительство в столице, 
в том числе дело «О жалобе присяжного поверенного <М. Л.> Айзен
берга на отказ в праве жительства Д. Рафалович» (1902-1911), возник
шем в связи с отказом санкт-петербургского градоначальника выдать 
вид на жительство выпускнице Бестужевских курсов Д. Рафалович на 
том основании, что свидетельство об окончании Курсов не может счи
таться дипломом о высшем образовании. В деле содержатся: жалоба, 
поданная частным поверенным М. Л. Айзенбергом по данному вопросу; 
отзывы трех министров; мнение Государственного совета и Государ
ственной Думы; постановление Сената о свободном проживании всех 
окончивших курсы евреек (1910).

3. Материалы об участии слушательниц курсов в революционной 
деятельности и членстве в еврейских политических партиях; в частно
сти, в деле курсистки, мещанки Бессарабской губ. Р. Л. Харик содер
жатся сведения о том, что, обучаясь за границей, она активно участво
вала в работе студенческого революционного кружка, по возвращении 
была задержана с нелегальной литературой ССРП, бежала из-под 
ареста, не дожидаясь приговора суда, и находилась «в сожительстве 
с головинским мещанином О. X. Шнирельманом, активным членом 
Бунда» (1907).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Ф. 9 1 8 ,1 8 6 9 -1 9 3 2 ,  5 8 9 4  ед. хр.

В 1 860 г. Ведомство учреждений имп. Марии Федоровны учредило в Санкт- 
Петербурге при Мариинском училище для приходящих девиц одногодичное 
педагогическое отделение, в котором «девицы, окончившие курс общего обра
зования, могли дополнить его практически-педагогическим». В 1 863 г. отделение 
было преобразовано в двухгодичные Женские педагогические курсы в составе
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двух отделений: словесного с иностранными языками и физико-математического. 
9 июня 1 879 г. при Педагогических курсах было открыто третье дополнитель
ное отделение. В третий год слушательницы курсов занимались практической 
подготовкой к учительской деятельности, давая уроки в устроенной при курсах 
прогимназии. В 1 889 г. курсы перешли под покровительство вел. кн. Констан
тина Константиновича. 6 мая 1903 г. по указу имп. курсы были преобразованы 
в Женский педагогический институт. По утвержденному 23 июня 1 903 г. положе
нию «Институт принадлежал к разряду высших учебных заведений и имел целью 
высшее педагогическое образование женщин и приготовление преподаватель
ниц для всех классов женских учебных заведений, а равно классных и домашних 
наставниц». При приеме строго выдерживалась трехпроцентная норма в отно
шении евреек. В новом положении, высочайше утвержденном 6 мая 1912 г., эта 
норма была «спрятана» в подзаконный акт: «В институт принимаются по конкурсу 
аттестатов и наград девицы, с успехом окончившие курс по преимуществу жен
ских институтов и гимназий Ведомства учреждений имп. Марии и равных им 
по правам женских учебных заведений. Подробные правила и условия приема 
устанавливаются Конференциею и утверждаются главноуправляющим, по согла
шению с Почетным Попечителем». С 1912 г. выпускницы получили право пре
подавать также в четырех низших классах мужских учебных заведений. 16 июня 
1916 г. институт получил право присваивать выпускницам звание учительницы 
средней школы. По постановлению Временного правительства с 1 января 
1918 г. институт был передан в Ведомство народного просвещения, с разреше
нием обучения лиц обоего пола. 5 июня 1918 г. по декрету Совнаркома пере
шел в ведение Наркомпроса и был преобразован в 1-й Петроградский педаго
гический институт, а в 1922 г. слит с Петроградским педагогическим институтом 
им. А. И. Герцена.

В фонде — три описи, систематизированные по тематико-хроноло
гическому и алфавитному принципам.

Материалы по теме путеводителя содержатся в on. 1 и 2.
On. 1 включает аттестаты слушательниц за 1869-1905 гг.; личные 

дела слушательниц поступления 1874-1902 гг., выбывших до оконча
ния курса; то же, поступления 1902-1917 гг., окончивших полный курс; 
личные дела преподавателей и служащих; протоколы конференций; 
именные книги, списки и отметки слушательниц педагогических кур
сов за 1867-1919 гг.; именные книги слушательниц с 1903 по 1919 г. 
с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, вероиспове
дания, сословной принадлежности и т. п., в том числе Е. О. Гутман, 
Е. И. Кафталь (1903); запрос администрацией Ведомства учреждений 
имп. Марии сведений «о порядке обучения и способе оплаты уроков 
Закона Божия <...> иноверных исповеданий в Константиновской жен
ской гимназии», в которой иудейскому закону обучал И. Л. Ровин- 
ский (1909); подготовительные материалы для нового положения 
о Женском педагогическом институте, включающие примечание из
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положения о Женском медицинском институте: «Впредь, до общего 
пересмотра законов о евреях, постановлено, что число слушательниц 
Института иудейского исповедания не должно превышать трех про
центов общего комплекта сих слушательниц» (1909).

Оп. 2 содержит личные дела слушательниц евреек Женского педа
гогического института (1905-1918), в том числе С. 3. Иоффе (1918), 
А. И. Мирской (1918), X. С. Резник (1917) и др.; списки слушательниц 
за 1910-1914,1917 гг. и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

Музыкальные учебные заведения

ПЕТРОГРАДСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ*

Ф. 3 6 1 1 8 6 2 - 1 9 3 8 ,1 4 6 4 9  ед. хр.

Первое в России высшее музыкальное учебное заведение. Основана 
А. Г. Рубинштейном. 17 октября 1861 г. был утвержден составленный юристом 
Д. В. Стасовым устав музыкального училища при Русском музыкальном обще
стве, неофициально именовавшего себя консерваторией. Торжественное откры
тие консерватории состоялось 8 сентября 1862 г. С 1873 г. ее официальное 
название — «Санкт-Петербургская консерватория Императорского русского 
музыкального общества», а с  1914 г. — Петроградская консерватория. После 
Октябрьского переворота в связи с ликвидацией Императорского музыкаль
ного общества была передана в ведение Наркомпроса на основании декрета 
Совнаркома от 1 2 июля 1918 г.

В фонде — восемнадцать описей, систематизированных по алфавит
ному и хронологическому принципам.

В фонде содержатся следующие документы: высочайшие указы 
и распоряжения (1905, 1909); уставы Русского музыкального обще
ства и Консерватории (1868-1918); положения, инструкции, журналы 
заседаний, протоколы, отчеты различных органов консерватории 
(1890-1917); дела об организации учебного процесса, включающие 
учебные планы и программы, различные правила, программы концер
тов учащихся, документы о приглашении зарубежных и отечественных 
профессоров (1869-1917); материалы о проведении международных

* См. также описание ф. 298 — Ленинградская государственная консерватория им. Н. А. Римс
кого-Корсакова Министерства культуры РСФСР (ЦГАЛИ СПб.). Наст. изд. С. 422.
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конкурсов на премию А. Г. Рубинштейна (1886-1889); об учреждении 
стипендии памяти А. Г. Рубинштейна вел. кн. Александрой Иосифов
ной (1894-1900) и др.; личные дела и списки преподавателей и студен
тов (1862-1925); прошения учащихся консерватории о предоставлении 
разных льгот (1891-1916); свидетельства о политической благонадеж
ности студентов (1916-1917) и др.

Материалы по истории и культуре евреев отложились преиму
щественно в on. 1, 2, 3, 6, И . Среди них: однотипные личные дела 
студентов консерватории, в том числе: И. Ю. Ахрона, И. С. Айсберга, 
М. Ф. Гнесина, П. Р. Львова, М. А. Мильнера, Л. А. Несвижского, 
С. Б. Розовского, Л. И. Саминского, И. С. Томарса, Е. И. Шкляра, 
Д. А. Черномордикова, Я. (И. Р.) Хейфеца и др., впоследствии 
создавших в Санкт-Петербурге Общество еврейской народной 
музыки*; дела, относящиеся к порядку обучения евреев в консер
ватории, в частности «Сведения о стипендиатах бюро наследников 
бар. Е. Г. Гинцбурга 1897-1905 гг.», включающие списки стипенди
атов, указания по классу и у какого профессора занимается тот или 
иной студент, сведения о его (ее) успехах и уведомления Бюро наслед
ников о намерении внести плату за обучение того или иного студента 
(студентки); материалы о правовом положении студентов и выпуск
ников консерватории: дело «О праве евреев, закончивших курс в кон
серватории и получивших диплом на звание свободного художника, 
на повсеместное проживание», включающее: 1) разъяснение градо
начальника о том, что правом жительства вне черты оседлости обла
дают евреи, окончившие гимназический курс и желающие получить 
высшее образование, а так как консерватория является высшим 
учебным заведением, то препятствий для проживания выпускников 
и студентов евреев нет; 2) возражение вице-директора Департамента 
общих дел МВД, согласно которому по действовавшему законода
тельству евреи могли селиться за пределами черты оседлости при 
соблюдении известных, точно указанных в законе условий, однако 
«дети лиц еврейского происхождения» принимались во многие учеб
ные заведения на общих основаниях, что «приводило к сложностям, 
так как еврейские дети проживают в губерниях, где им жить не раз
решается», в связи с чем МВД считало необходимым «требовать от 
еврейских детей при приеме в учебные заведения, находящиеся вне 
черты еврейской оседлости, свидетельство местного полицейского 
начальника о разрешении проживать в данной местности»; 3) пояс
нение товарища министра внутренних дел, отвечавшего за деятель
ность полиции, о том, что консерватория не входила в число высших

* См. подробнее описание ф. 1747 — Общество еврейской народной музыки (ЦГИА СПб): 
Наст. изд. С. 223.
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учебных заведений, выпускники которых (евреи) имели право повсе
местного жительства; 4) постановление Сената, что «консерватории 
суть высшие специальные, музыкальные учебные заведения, а следо
вательно, их выпускники имеют права на соответствующие льготы» 
(1883-1886); 5) дело «О нераспространении на Консерваторию прав 
высшего учебного заведения для лиц иудейского вероисповедания» 
по жалобе студента Я. Гонштера, которому запретили проживать 
в Москве по распоряжению министра внутренних дел, несмотря на 
то, что он являлся слушателем Московской консерватории, с прило
жением решения Сената о том, что на лиц иудейского вероисповеда
ния — учащихся консерватории не распространяются права, как на 
студентов высшего учебного заведения (1911-1912).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

Медицинские учебные заведения

ПЕТРОГРАДСКИЙ ЖЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

Ф. 4 3 6 ,1 8 9 7 -1 9 2 9 ,  2 0  071  ед. хр.

Положение о Петроградском женском медицинском институте было высо
чайше утверждено 1 июня 1 895 г. Его первый параграф гласил, что «институт 
имеет целью доставлять лицам женского пола высшее медицинское образова
ние, преимущественно приспособленное к лечению женских и детских болез
ней и к акушерской деятельности». Институт был основан как частное учебное 
заведение, содержащееся на средства от благотворителей и платы за обуче
ние. Открыт 15 октября 1 897 г. Поскольку собранных средств скоро оказалось 
недостаточно, 10 мая 1904 г. было утверждено новое положение об институте, 
по которому более половины средств его бюджета выделяла государственная 
казна. 22 июня 1906 г. институту было предоставлено право производить испы
тания на звание провизора, врача, зубного врача и аптекарского помощника, 
а также на степень магистра фармации. В 1911 г. он стал государственным 
учреждением и перешел в ведение МНП. 1 8 февраля 1918 г. передан в ведение 
Наркомпроса. 19 июня 1930 г. переименован в 1 -й Ленинградский медицинский 
институт.

В фонде — четыре описи, систематизированные по хронологиче
скому и алфавитному принципам.

Документы по теме путеводителя распределены по всем описям 
фонда (преимущественно — по on. 1 и 4).
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On. 1 включает матрикулы слушательниц института с их фотографи
ями, личные дела слушательниц института, в том числе Б. В. Гаркави, 
матери советского академика Л. Д. Ландау; в личных делах евреек и евреев 
(прием мужчин начал производиться со второй половины 1917 г.) содер
жатся прошение о приеме, документы об образовании, метрическое сви
детельство, свидетельство о политической благонадежности, автобиогра
фия (жизнеописание), иногда послужной список отца или удостоверение 
о состоянии его в купеческом сословии и т. п. (1906-1916). В той же описи 
представлена переписка с желающими поступить в институт (1899-1917); 
списки подавших заявления о приеме со сведениями о каждом лице, хода
тайства влиятельных персон о приеме протежируемых ими лиц, в том 
числе христиан, ходатайствующих о приеме евреек (1899-1917); списки 
всех слушательниц института за разные годы и выбывших из института 
или забравших в 1917 г. документы по условиям военного времени; списки 
лиц, получивших аттестаты зрелости, свидетельства зрелости или удосто
верения для выдержавших испытания по различным предметам гимна
зического курса в разных городах России (1903-1916), в частности дело 
«О допущении к испытаниям на звание лекаря лиц иудейского испове
дания. Разъяснение о секте субботников», отражающее прогрессивную 
позицию дирекции института в данных вопросах.

Оп. 4 содержит материалы общего делопроизводства: списки лиц, 
в том числе иудейского вероисповедания, допущенных к экзаменам на 
звание врача, зубного врача, аптекарского помощника; личные дела 
лиц, допущенных к экзаменам; свидетельства, аттестаты и дипломы 
об окончании учебных заведений, метрические выписки о рождении 
и браке, паспорта (1884-1917).

Я зы к  д окум ен т ов: р ус ск и й .

ПЕТРОГРАДСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ПОВИВАЛЬНО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ДЛЯ БЕДНЫХ

Ф. 469,1 7 9 7 - 1 9 2 6 , 751 ед. хр.

Основан в 1797 г. по инициативе имп. Марии Федоровны как родиль
ный госпиталь «для бедных замужних женщин» с повивальной школой при нем. 
В 1 828 г. был объявлен государственным и стал называться «Институт повиваль
ного искусства с родильным госпиталем». Находился под покровительством 
вел. кн. Елены Павловны. В 1 872 г., после ее смерти, перешел под покрови
тельство вел. кн. Екатерины Михайловны, а в 1 894 г. вошел в число учрежде
ний Ведомства имп. Марии. В 1904 г. получил название «Санкт-Петербургский 
императорский клинический повивально-гинекологический институт для бедных». 
При нем действовали курсы усовершенствования врачей, институт врачей-ста- 
жеров (трехлетние научно-практические курсы для подготовки законченных
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специалистов), повивальная школа для повивальных бабок и повторительные 
курсы для них, курсы сестер попечительства (по охране материнства), позже — 
сестер милосердия военного времени. Постановлением Временного правитель
ства от 26 мая 1917 г. институт перешел в ведение МГП. С 1918 г. находился 
в подчинении Наркомпроса, с 1922 г. — Наркомздрава.

В фонде — три описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

М атериалы по истории и культуре евреев отложились преимущ е
ственно в on. 1, 3.

On. 1 содержит дела за 1810-1916 гг.: запросы от евреек о наличии 
в институте ограничений при приеме лиц иудейского исповедания и об 
условиях приема; общие списки учениц, содержащие сведения о воз
расте, состоянии, вероисповедании, образовании и местожительстве; 
списки учениц евреек; свидетельства об обучении в институте, выда
ваемые им для предъявления в полицию; справки о крещении, о коли
честве принятых родов и др.; свидетельства на звание «повивальная 
бабка»; присяга повивальных бабок евреек, с их подписями и подпи
сью раввина; сведения о повивальных бабках — экстернах, различные 
прошения повивальных бабок, годовые отчеты института; переписка 
по разным вопросам; личные дела лиц иудейского вероисповедания: 
врачей Я. Ф. Вербова, Е. Б. Шкловского, Л. Г. Штейнберга; акушерки 
А. И. Шафир; учениц Э. А. Берестицкой, М. С. Котц и др.

По оп. 3 имеются дела за 1917 г.: прошения лиц иудейского веро
исповедания о приеме в институт, списки окончивших со званием 
повивальной бабки, списки служащих, мобилизованных в армию.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

Технические учебные заведения

ПЕТРОГРАДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Ф. 4 7 8 , 1 8 9 9 - 1 9 2 8 ,1 5 2 8 0  ед. хр.

Учрежден высочайшим указом от 4 февраля 1902 г. для подготовки инже
неров широкого профиля. 15 октября 1902 г. в институте начались занятия на 
экономическом, электромеханическом, кораблестроительном и металлургиче
ском отделениях. В 1 907 г. открылись новые отделения: инженерно-строитель
ное, механическое и химическое. В правилах приема 1906-1907 гг. не было
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процентной нормы, и в институт было принято много евреев. В декабре 1 907 г. 
состоялись первые защиты выпускных работ. В 1 909 г. химическое отделение 
было закрыто, его студенты переведены на др. отделения, в основном — метал
лургическое. Находился в ведомстве М Ф , с 1905 г. — МТиП. В 1910 г. институту 
было присвоено имя имп. Петра Великого. Передан в ведение Наркомпроса на 
основании декрета Совнаркома от 5 июня 1918 г. В настоящее время инсти
тут носит название Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет.

В фонде — двадцать семь описей, систематизированных по алфа
витному, хронологическому и структурному принципам.

Материалы по теме путеводителя отложились преимущественно 
в оп. 1-3, 9,10,13.

On. 1 содержит личные дела студентов иудейского вероисповедания, 
включающие свидетельства о благонадежности и разрешения на сво
бодное проживание в Санкт-Петербурге и его окрестностях, за исклю
чением городов Царское Село, Павловск, Гатчина и Петергоф, лекцион
ные книжки, квитанции о внесении платы за каждый семестр, прошения 
об освобождении от платы за обучение ввиду тяжелого материального 
положения и др., в том числе встречаются материалы, вызванные разноч
тениями в именах и отчествах евреев в разных документах, в частности 
в деле М. Я. Маршака, брата известного писателя, содержится прошение 
исправить в дипломе отчество Янкелевич на Яковлевич с обоснованием 
этой просьбы ссылками на паспортную книжку его отца и на собствен
ное метрическое свидетельство (1905); в деле Я. Ш. Меерзона имеется 
удостоверение Тульчинской мещанской управы о тождественности его 
фамилий Меерзон-Шойхет и Меерзон (1907) и др.

Также представлены материалы общего делопроизводства, каса
ющиеся выделения пособий на издание научных трудов, в частности 
Е. Н. Фридбергу (1905); ежегодные «Книги алфавита студентов и посто
ронних слушателей» за период с 1912-1913 по 1916-1917 учебные годы, 
содержащие в табличной форме подробнейшие анкеты всех студентов, 
в том числе графу «вероисповедание» (число иудеев в таблице при
мерно соответствует процентной норме).

В оп. 2 систематизированы в алфавитном порядке, отпечатан
ные в типографии копии дипломов студентов, в том числе евреев: 
И. Ш. Болотного (1917), М. 3. Гаркави (1917) и др.

Оп. 3 включает личные дела студентов, материалы о лицах, поки
нувших институт до его окончания, в том числе дела: А. Я. Аптера, 
окончившего Коммерческое училище д-ра Я. С. Шефтеля в Пере
яславле (1917); С.-М.-Ш. Н. Берлина, окончившего Витебскую гимна
зию (1907); первокурсника приема 1907 г. Я. X. Вовси, окончившего 
Московскую академию коммерческих наук (1903), и др.
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В on. 9. сосредоточены дела канцелярии экономического факультета, 
включающие протоколы заседаний Совета института и материалы к ним, 
в том числе «Условия приема и внесение в них изменений» (1905), содер
жащие документ от 28 октября 1905 г., касающийся резолюции студентов 
против ограничения приема в институт в зависимости от религии и пола, 
печатные экземпляры правил приема 1906 и 1907 гг. без пункта о веро
исповедных ограничениях, экземпляр правил 1914 г. с пунктом о трех
процентной норме приема иудеев; дело «Революционная деятельность 
студентов» (1905) с приложением прошения находившегося под арестом 
с июля 1906 по февраль 1907 г. студента А. Ельяшевича о зачете пропу
щенного года в число обязательных четырех лет пребывания в институте 
и обязательстве сдать все пропущенные им экзамены в 1907-1908 учеб
ном году; прошения студентов-евреев о переводе с металлургического на 
экономическое отделение и евреек о зачислении вольнослушательницами, 
с приложением фотографий, аттестатов и проч. (1907); списки подлежа
щих призыву в действующую армию студентов с разбивкой их по годам 
рождения и особыми отметками лиц иудейского вероисповедания (1914).

Оп. 10 содержит документы канцелярии электромеханического 
факультета: списки студентов; дело «Об экстернах» (1915) со сведениями 
о евреях — студентах заграничных высших учебных заведений (Нанси, 
Тулуза, Дармштадт, Вена и др.), лишенных из-за войны возможности 
продолжить там учебу, прошениями зачислить их в институт в качестве 
экстернов, разрешением Совета министров допустить к экзаменам без 
различия вероисповедания тех из них, кто в 1915 г. должен был закон
чить свое образование; дело «Вольнослушатели» (1916), включающее 
прошения бывших студентов евреев Л. К. Гельберга, И. С. Глускина и др., 
отчисленных за истечением срока пребывания в институте, зачислить их 
в качестве посторонних слушателей с правом сдачи зачетов.

Оп. 13 содержит материалы канцелярии по студенческим делам: 
списки лиц, подавших прошения о приеме; списки студентов и посто
ронних слушателей, общие и по отделениям, включающие адреса при
нятых студентов и переведенных из эвакуированного Варшавского 
политехнического института, в том числе евреев (1916), и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й .

ПЕТРОГРАДСКИЙ ЖЕНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Ф. 871,1 8 8 7 - 1 9 1 9 ,2 4 8 6  ед. хр.

Идея организации в России женского технического образования, возникшая 
в 1904 г. как частная инициатива, реализовалась сначала в учреждении Обще
ства изыскания средств для технического образования женщин. Его устав был
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утвержден в М ВД 20 марта 1905 г. Целью общества было открыть на обще
ственные средства в Санкт-Петербурге женский технический институт. 22 авгу
ста 1905 г. последовало разрешение М НП на открытие института с предложе
нием назвать его Женскими политехническими курсами. Их цель состояла в том, 
чтобы «дать высшее техническое образование женщинам в тех отраслях техники, 
где по роду деятельности применение женского труда представляется наибо
лее желательным». Директором курсов стал заслуженный проф. Технологиче
ского института Н. Л. Щукин, членом Совета — известный общественный деятель 
Д. М. Герценштейн. Курсы были подчинены попечителю Петербургского учебного 
округа и относились к ведению МНП. Было предусмотрено четыре отделения: 
архитектурное, инженерно-строительное, электромеханическое и химическое. 
Открытие состоялось 15 января 1906 г. Курсы не имели вероисповедных огра
ничений, поэтому число лиц иудейского вероисповедания составляло около 25 
% слушательниц. В 1906 г. при участии Е. В. Тарле и Д. М. Герценштейна рас
сматривался проект открытия при курсах экономического отделения, но реали
зован он не был. Курсы получили статус высшего учебного заведения в сентябре 
1915 г., когда министр народного просвещения утвердил «Устав Петроградского 
женского политехнического института». Срок обучения в институте равнялся пяти 
годам, окончившие его получали звание инженера. Процентная норма в уставе 
института отсутствовала. С 1917 г. в него стали принимать мужчин. Был передан 
в ведение Наркомпроса на основании декрета Совнаркома от 5 июня 1918 г. 
В октябре 191 8 г. на базе Женского политехнического института был образован 
2-й Петроградский политехнический институт. Ликвидирован постановлением 
Совнаркома от 8 августа 1924 г.

В фонде — пять описей, систематизированных по хронологиче
скому и алфавитному принципам.

Материалы по теме путеводителя сосредоточены преимущественно 
в on. 1, 3, 4.

On. 1 содержит личные дела студенток бывшего Второго женского 
политехнического института (1906-1916), включающие фотографии, 
прошения о зачислении, с указанием отделения, аттестат или свиде
тельство о среднем образовании, метрическое свидетельство, ино
гда документ о службе отца; в частности дела Е. С. Гаркави (1906), 
Н.-Л. Ш. Дунаевской (1908), Ю. Н. Дубновой (1916).

В оп. 3 систематизированы материалы общего делопроизводства: 
журналы заседаний Совета преподавателей с приложением решений, 
касающихся преподавателей и студенток иудейского вероисповедания, 
в частности дело о запрете администрацией учебного округа пребыва
ния в Санкт-Петербурге еврейкам — слушательницам частных высших 
учебных заведений, не имевшим права жительства в столице, на том 
основании, что министр внутренних дел не признал этого права за сви
детельствами, выдававшимися администрацией таких учебных заведе
ний (1906); прошения лиц, желавших преподавать в институте, личные
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документы преподавателей с приложением автобиографии, списка 
научных трудов, иногда их печатные работы, в том числе Трахтенберга, 
Фридмана, Шохор-Троцкого, Галеркина, Гевирца, Гурвича (1906); 
печатные брошюры с уставами, временными и постоянно действовав
шими положениями о различных высших учебных заведениях, исполь
зованные в процессе разработки устава Женского политехнического 
института (1912, 1914, 1915), с данными о процентной норме приема 
лиц нехристианских вероисповеданий; отчеты Общества изыскания 
средств для технического образования женщин за 1906-1909 гг., содер
жащие списки членов общества, списки слушательниц Женских поли
технических курсов по годам приема (фамилии, имена, отчества), ста
тистика числа слушательниц по годам и по вероисповеданиям (1914).

В оп. 4 представлены материалы Общества изыскания средств для 
технического образования женщин и учрежденных им Петербургских 
женских политехнических курсов: устав общества, журналы заседаний 
его Совета, список членов (1907); переписка общества, проекты поло
жения о Петербургских женских политехнических курсах, сведения 
об их открытии, прошения о приеме, газетные вырезки, проект поло
жения о Женском политехническом институте, его устав (1905-1909, 
1915); письма Е. В. Тарле, Д. М. Герценштейна (1907); прошения слу
шательниц евреек, пострадавших от погромов, с просьбой о рассрочке 
платы за обучение (1906).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ПЕТРОГРАДСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Ф. 492,1 8 2 9 - 1 9 3 0 ,1 6 9 1 9  ед. хр.

Учрежден 28 ноября 1 828 г. именным высочайшим указом, под названием 
«Санкт-Петербургский Практический технологический институт», с целью «гото
вить людей, имеющих достаточные теоретические и практические познания 
для управления фабриками или отдельными частями оных». Открыт 1 1 октября 
1831 г. Находился в ведении М Ф . Являлся открытым учебным заведением граж
данского типа. Учебный курс был рассчитан на три года. Учреждалось два класса 
воспитанников — младших (13-15 лет) и старших (15-17 лет). В число вос
питанников входили дети купцов 3-й гильдии, мещан и разночинцев, избранные 
городскими думами. По учебному плану предписывалось наиболее подробно 
излагать химию, механику и общий курс технологии. Институт имел лаборатории 
для практических занятий. 3 июля 1 862 г. было опубликовано новое положение 
об институте, по которому Технологический Практический институт относился 
к разряду высших учебных заведений с четырехлетним курсом обучения. Были 
закрыты общеобразовательные классы, к приемным испытаниям допускались 
юноши не моложе 16 лет, окончившие гимназию. Институт готовил инженеров
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широкого профиля — химиков и механиков. С 1 875 г. срок обучения был про
длен до пяти лет, введено дипломное проектирование, открыты новые лаборато
рии. В 1 88 1 г. институт из ведения М Ф  перешел в ведение МНП. В 1 896 г. пере
именован в Петербургский технологический институт имп. Николая I, а с 1904 г. 
все его выпускники получали звание инженера-технолога с правом поступле
ния на государственную службу. После начала Первой мировой войны многие 
студенты и преподаватели были мобилизованы, а учебное заведение переиме
новано в Петроградский технологический институт. Его отделения были преоб
разованы в кафедры. Передан в ведение Наркомпроса на основании декрета 
Совнаркома от 5 июня 1918 г. В настоящее время институт носит название 
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический 
университет).

В фонде — три описи (оп. 2 — в 4-х тт.), систематизированные по 
хронологическому принципу.

Материалы по истории и культуре евреев, сосредоточенные преиму
щественно в оп. 2, содержат следующие комплексы документов.

В т. 1 отложились дела за 1831-1885 гг., содержащие сведения о при
еме, награждении и увольнении служащих, истребовании их форму
лярных списков, выдаче им билетов на жительство, вступлении в брак, 
о внесении воспитанников института в ревизские сказки IX ревизии, 
об обучавшихся в институте кантонистах, о принятии вольнослу
шателей, о выдаче дипломов и бессрочных паспортов выпускникам 
института, о переименовании их в звание инженера-технолога, кон
фиденциальная переписка о приеме молодых людей в число слушате
лей, прошения и документы лиц, принятых в институт, прошения лиц, 
которым в приеме отказано, и др., материалы о контроле Сената за 
наличием среди служащих евреев, не принявших христианскую веру 
(1835), о пансионерах евреях, содержавшихся за счет коробочного 
сбора (1880), а также дела евреев служащих: мастера шелкового про
изводства Ш. Геца; лаборанта Фрейбера; надзирателя Перетца; про
визоров Шнейдера и Тейха; зубного врача Вульфсона; канцелярского 
чиновника Иордана; профессора Бейлыитейна; а также дела о старшем 
надзирателе и полицмейстере института В. А. Соломоне — по послуж
ному списку «из иностранных» (1831, 1832,1833) и о внесении Соло
моном платы за крещение в лютеранскую веру воспитанника института 
еврея А. Аксенфельда (1834).

В т. 2 представлены дела за 1886-1902 гг., включающие в том числе: 
секретную переписку о допущении посторонних институту лиц к экза
менам на звание инженера-технолога, годовые отчеты института, 
содержащие подробнейшие сведения о деятельности каждого препо
давателя, в частности о профессоре Ф. Ф. Бейльштейне, который читал 
в институте лекции по неорганической химии, а также «преподавал
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химию в Николаевской инженерной академии и состоял химиком 
Совета торговли и мануфактур <...> и удостоился быть избранным 
в члены Императорской АН по предмету технической химии» (1886); 
дело о сборе пожертвований в пользу погорельцев м. Мир Минской 
губ. (1893).

Также имеются дела, связанные с «процентной нормой»: о пред
шествовавших ее введению распоряжениях МНП об указании в пред
ставлениях, касающихся учащихся, их сословной и вероисповедной 
принадлежности (1886), о приложении к годовому отчету диаграмм 
о состоянии института, изображающих процентные отношения сту
дентов по сословиям и вероисповеданиям (1886); материалы о вве
дении процентной нормы (1887): о приеме по ходатайству директора 
сверх нормы «четырех иудеев в год и еще двух-трех иудеев, набравших 
одинаковый балл с уже зачисленными»; о дискуссии по поводу исчис
ления нормы в 1909-1913 гг. либо от числа первокурсников, либо, 
как требовал циркуляр министра народного просвещения, от общего 
числа студентов; новые требования к приему евреев-иностранцев 
с предписанием министра внутренних дел «до принятия иностран
ных евреев в русские учебные заведения требовать от поступающих 
доказательств, что родителям их разрешено постоянное жительство 
в Империи»; личные дела «О принятии в студенты 1-го курса (имя, 
фамилия)», в том числе евреев С. Зеликина, Ф. Зельдина, Я. Выгод
ского (1888), X. Квара (1889), И. Дымшица (1890) и др. В подобных 
делах содержатся: фотокарточки с указанием полного именования 
лица, с заверкой этих сведений полицией или нотариусом, аттестат 
зрелости или др. документ о среднем образовании, метрическое сви
детельство о рождении или выписки из него, свидетельство о при
писке к призывному участку или о явке к исполнению воинской 
повинности, документы о сословной принадлежности, паспорт, удо
стоверение мещанской управы о причислении к обществу с указа
нием номера в посемейном списке, увольнительное свидетельство 
об отсутствии со стороны управы препятствий к поступлению в выс
шее учебное заведение, свидетельства о благонадежности (нередко 
с грифом «Секретно»), свидетельства студентам иудейского веро
исповедания для свободного проживания в Санкт-Петербурге и его 
окрестностях, за исключением городов Царское Село, Павловск, Гат
чина и Петергоф, лекционные книжки, квитанции о внесении платы 
за каждый семестр, запросы градоначальника с именными списками 
и экзаменационными оценками как зачисленных в институт евреев — 
Б. Галеркина, Л. Сольца, Ш. Френкеля и др., так и не зачисленных по 
недостатку вакансий — X. Гербера, И. Гордона, Л. Кроля и др. Кроме 
того, есть дела о евреях, желавших получить второе высшее образо
вание (1902), и о запрещении студентам евреям отпусков в Москву
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и проживания в городах Царское Село, Павловск, Гатчина и Петер
гоф (1902).

В т. 3 имеются дела за 1829-1912 гг., систематизированные двумя 
группами.

Первая группа дел (1903-1907), среди прочего, включает мате
риалы «О новом уставе института», с приложением типографской 
брошюры «Проект общих оснований устава высших технических 
и иных специальных школ», который был разработан Совещанием 
представителей советов петербургских высших учебных заведений 
и согласно которому предлагалось принимать в студенты и вольно
слушатели высших школ без различия пола, национальности, веро
исповедания и подданства (1907); личные дела студентов евреев 
(1905-1907).

Вторая группа дел (1829-1912) содержит книгу записи институт
ских чиновников, воспитанников, мастеровых и проч. служащих с их 
семействами (1840); ежегодные дела пансионеров евреев — Ю. Вайн
штока, Л. Гертика, Э. Дубенского, Л. Зеликмана и А. Идельсона (1860); 
утвержденное положение о Практическом технологическом институте 
(1867); ежегодные дела с документами стипендиатов, постоянных слу
шателей и вольнослушателей, в частности дело «Сведения об окончив
ших в 1896 г. средние школы», в котором в соответствии с циркуляром 
МНП от 7 июня 1887 г. директору Технологического института были 
направлены персональные характеристики желающих в него посту
пить выпускников средних учебных заведений, в том числе евреев 
(1896); заявления и документы абитуриентов (1906); списки аттеста
тов зрелости гимназий и различных училищ, содержащие фамилии 
и имена (нередко отчества, очень редко даты рождения) всех выпуск
ников, окончивших гимназию с аттестатом зрелости, включая евреев 
(1909); личные дела «О принятии в студенты (имя, фамилия)» за 
1908-1912 гг.

В т. 4 сосредоточены документальные материалы за 1849-1917 гг., 
в том числе: личные дела студентов евреев (1913-1917), дела «Об 
увольнении из числа студентов лиц иудейского вероисповедания, при
нявших христианство через крещение у пастора Пира по обряду еван
гелия лютеранской церкви», в частности Г. Фейгина, Ф. А.-М. Ровках 
и др. (1913); зачетные книжки студентов за 1895-1917 гг.; расчетные 
книжки служащих института за 1886-1905 гг. и 1909-1917 гг., среди 
последних — книжка члена правления А. Рабиновича; алфавит сту
дентов приема 1900-1920 гг., диплом Высшей технической школы 
в г. Карлсруэ (Германия) на имя М. Кремера (1913), диплом Нансий
ского университета (Франция) на имя Г. Гукмана (1914) и др.

Я зы к  док ум ен т ов: р усск и й .
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И Н С Т И Т У Т  Г Р А Ж Д А Н С К И Х  И Н Ж Е Н Е Р О В

Ф. 1 8 4 ,1 8 3 0 -1 9 3 0 ,  7 9 6 3  ед. хр.

Учрежден в 1 842 г. по высочайшему указу путем слияния двух училищ: 
Архитекторского и Гражданских инженеров. Созданное таким образом Стро
ительное училище находилось в ведении Главного управления путей сообщения 
и публичных зданий. Являлось привилегированным учебным заведением военного 
образца. Выпускало архитекторских помощников, а лучшие из учеников могли 
получить звание инженера-архитектора после сдачи дополнительного экзамена. 
В 1 865 г. училище перешло в подчинение М ВД и с этого же года стало открытым 
учебным заведением. С 1 877 г. уравнено в правах со всеми специальными выс
шими учебными заведениями. Преобразовано высочайшим указом от 10 дека
бря 1882 г. в Институт гражданских инженеров. Указом от 17 декабря 1892 г. 
ему было присвоено имя имп. Николая I. Декретом Совнаркома от 23 февраля 
1918 г. институт был подчинен Наркомпросу.

В фонде — восемь описей (оп. 3 — в 3-х тт.), систематизированных 
по хронологическому, алфавитному и структурно-хронологическому 
принципам.

В фонде отложились следующие комплексы документов: положе
ния об училище и институте (1851, 1877, 1899); ведомственная пере
писка о передаче училища в ведение МВД (1865); приказы и циркуляры 
директора, годовые отчеты и доклады о состоянии училища, матери
алы различных органов управления училищем (1843-1914); переписка 
по вопросам приема и увольнения студентов и служащих (1884-1918); 
программы и проекты новых курсов обучения (1843-1918); цирку
ляры, присланные в училище, хозяйственные распоряжения и доку
менты (1847-1918); документы по личному составу, формулярные 
списки (1843-1916), личные дела студентов и служащих (1843-1929); 
переписка о выделении средств на содержание сирот нижних чинов 
и о выдаче видов на жительство женам нижних чинов (1847-1918) и др.

Документы по теме путеводителя представлены отдельными делами 
и их фрагментами во всех описях фонда. Значительную часть материалов 
фонда составляют личные дела учащихся, включая евреев, которые были 
заведены в период с 1866 по 1882 г. и в 1917 г. Подробные сведения о поло
жении евреев-учащихся в Институте гражданских инженеров содержатся 
в деле «Об установлении нормы для учащихся польского и еврейского 
происхождения», содержащем пожелание председателя Попечитель
ного совета Строительного комитета МВД обратиться к практике МНП, 
в учреждения которого евреев на службу не принимали, а также в докладе 
министра внутренних дел на высочайшее имя с предложением устано
вить норму приема евреев в Институт гражданских инженеров не выше 
3 %, впрочем «не придавая этого особой огласке».
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Отдельную группу документов образуют личные дела и формуляр
ные списки служащих (нижних чинов) и учителей из евреев — Перетца, 
Троцкого и др., в том числе дело еврея М. Цапкина с разрешением 
перейти в православную веру (1846).

Я зы к  д ок ум ен т ов: р ус ск и й .

ПЕТРОГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ 
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Ф. 3 8 1 ,1 8 0 9 - 1 9 3 8 ,  5 0 1 9  ед. хр.

Учрежден высочайшим манифестом имп. Александра I от 20 ноября 1 809 г. 
в качестве учебного заведения при Корпусе инженеров путей сообщения для «при
готовления сведущих лиц к инженерной службе». Открыт 1 ноября 1810 г. Целью его 
создания была подготовка специалистов для строительства разветвленных систем 
сухопутных и водных путей сообщения. 19 декабря 1 823 г. было утверждено «Поло
жение об Институте корпуса инженеров путей сообщения», согласно которому он 
превратился в закрытое заведение с обучением военным наукам и упражнениям. 
С 1 842 г. в институте были введены порядки военно-учебных заведений; он ком
плектовался не юношами, а мальчиками не старше 1 3-летнего возраста. В 1 849 г. 
был окончательно превращен в кадетский корпус, причем доступ в институт был 
открыт только для детей потомственных дворян. С 1 856 г. к занятиям в специальных 
классах были допущены представители других сословий, окончившие полный курс 
наук в учебных заведениях первого разряда. С 1 877 г. стал именоваться Институ
том инженеров путей сообщения имп. Александра I. 8 мая 1 890 г. было высочайше 
утверждено новое положение об институте, по которому оканчивавшие его полу
чали диплом инженера путей сообщения, а не гражданского инженера, как было 
до 1 890 г. Евреи — нижние чины армии поступали в штат института с 1 830-х гг., 
а в качестве студентов — с 1 860-х гг. С 1 890 по 1916 г. евреев в институт не при
нимали. В 1917г. прием евреев был возобновлен. Декретом Совнаркома от 5 июня 
1918 г. институт был передан в ведение Наркомпроса. Ныне называется Санкт- 
Петербургский государственный университет путей сообщения.

В фонде — тринадцать описей, систематизированных по тематико
хронологическому, алфавитному и хронологическому принципам.

Материалы по теме путеводителя отложились преимущественно 
в оп. 1-3, 8,10,13.

On. 1 содержит следующие комплексы документов: материалы 
общего делопроизводства и по личному составу (1912-1916), в том 
числе списки лиц, подававших прошения для поступления в число 
студентов, с указанием фамилии, имени и отчества, вероисповедания, 
сословия, года и места рождения, наименования и времени окончания 
учебного заведения, среди которых указаны евреи и караимы; брошюра
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«Устав частного коммерческого училища Г. 3. Станишевского в г. Каме
нец-Подольске» (Каменец-Подольск: Типо-лит. Бытенского и Дунае- 
вецкого, 1912), со ст. 12., в которой определены правила приема в учи
лище детей «лиц иудейского исповедания»; журналы конференций 
института (1843-1890); приказы директора (1823-1865); циркуляры 
по институту (1866-1890); алфавитные домовые книги (1872-1917); 
дела о личном составе (1832-1917), включая список воспитанников 
1845-1860 гг. Корпуса инженеров путей сообщения, в который вклю
чен «сын коллежского асессора Нижегородской губ. М. К. Аш, вступив
ший в Корпус 10 апреля 1850 г. на собственный счет» (1845); дела об 
экзаменах на звание техника путей сообщения и выпускных экзаменах 
(1897-1917); журналы Совета института (1891-1913); заявления и лич
ные документы лиц, принятых в институт (1888-1916), в том числе 
крещеных евреев, в частности В. М. Гейсмана, окончившего Новгород
ское реальное училище, чьи документы включают объявление Новго
родской казенной палаты «просвещенному Св. Крещением по обряду 
Православной церкви Николаевскому, Херсонской губ. мещанину 
(из евреев) М. П. Гейсману, что он причислен с семейством, просве
щенным тоже Св. Крещением, женою (Таубою) Татьяною, по крест
ному отцу Григорьевою, и сыновьями: Владимиром и Александром — 
в Череповецкое мещанское общество с начала 1900 г.» (1902) и др.

В оп. 2 и 3 отложились дела, включающие списки подавших проше
ния о поступлении в институт в 1870-1873 гг. и в 1874-1875 гг., в том 
числе лиц иудейского вероисповедания, окончивших гимназии разных 
городов, Виленское или Житомирское раввинские училища, а также 
списки зачисленных в студенты евреев — Н. Федера, окончившего 
Ковенскую гимназию в 1871 г., Н. Винавера, М. Заменгофа, окончив
шего Белостокскую гимназию в 1872 г., и др.

В оп. 8 и 10 содержатся материалы общего делопроизводства 
(1875-1917): циркуляры МПС, приказы директора института, про
шения преподавателей о зачислении на службу, прошения студентов, 
о разрешении вступить в брак, документы о присвоении разным лицам 
звания инженера путей сообщения, материалы о приеме в институт, 
дела о призыве студентов на военную службу и др., включая плакат
ное типографское объявление Частного политехнического инсти
тута в г. Екатеринославе («Еврейского Политехникума») о конкурсе 
по замещению вакансии ординарного профессора по кафедре начер
тательной геометрии и черчения (1917); дело «О приеме в Инсти
тут» с приложением правил приема за 1917 г. и прошений разных 
лиц, в частности студента-политехника Льежского университета 
Б. Н.-Д. Рапопорта, сообщавшего, «что он учился не в России не по 
своей воле, а в силу сложившихся при старом режиме обстоятельств, 
когда он, как еврей, был лишен возможности получить образование
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на родине» и ходатайствовавшего перед министром разрешить ему 
завершить высшее образование в Институте инженеров путей сообще
ния; жителя г. Пирятин, студента Гентского университета Ш. Меркина, 
обращавшегося к министру путей сообщения как «одна из жертв ста
рого строя» и ходатайствовавшего о предоставлении ему «возможно
сти поступить на 3-й курс Московского или Петроградского института 
инженеров путей сообщения», и др.; «Список лиц, подавших прошения 
для поступления в число студентов Петроградского института инже
неров путей сообщения», составленный в порядке подачи заявлений 
о приеме и содержащий фамилии, имена и отчества подавших проше
ния и их вероисповедание, в том числе просителей иудейского испове
дания В. Т. Вофси, Б. Л. Шнеерсона, А. Я. Аптера и др. (1917).

В оп. 13 отложились личные дела о приеме (или исключении) одного 
или нескольких воспитанников или по др. вопросам, в том числе дело 
«О переходе еврея Рейзмана в православие» (1836), включающее 
докладную записку командующего 2-й кадетской ротой о том, что 
состоящий во вверенной ему роте «барабанщик из евреев Л. М. Рейз- 
ман объявил желание оставить еврейский закон и просит о крещении 
его в христианскую веру греко-российского исповедания», и переписку, 
в том числе рапорт священника институтской церкви о том, что еврей 
Л. Мошкович «присоединен к нашей церкви чрез Св. Крещение 1-го 
ноября 1836 г. и наречен при Св. Крещении Космою»; документы 
о назначении в команду при Корпусе рядовыми евреев, не принявших 
крещение, в частности Ш.-Х. Хамиша, о вероисповедании которого 
записано, что он «Волынской губ. Кременецкого повета еврейского 
общества м. Вышневца» (1835); ежегодные дела об условиях приема 
в институт, циркуляры и списки исключенных из учебных заведений 
учащихся, прошения абитуриентов, дела о доставке разных сведений, 
о представлении в канцелярию института служащими и студентами 
свидетельств об исполнении религиозных обрядов, о разрешении 
сдачи экзаменов за институтский курс экстерном, прошения окончив
ших курс в гимназиях и в разных учебных заведениях о допущении 
к экзамену в Институте в 1874 г., в том числе от И. М. Страшунского, 
Б.-Л. И. Войташевского и др., окончивших Житомирское раввинское 
училище, с приложением свидетельства раввина И. Кулишера о рож
дении последнего в г. Житомире и свидетельства пристава 1-й части 
Житомира об отличном поведении Войташевского; документы евреев — 
выпускников Белостокской, Белоцерковской, 2-й Варшавской, 
10-й Киевской, Кишиневской, Кутаисской, Николаевской, Полтавской 
и Херсонской гимназий и Виленского раввинского училища; «Отчет 
о состоянии института за 1874 г.», содержащий как подготовительные 
материалы, так и типографский экземпляр отчета, с приложением ста
тистики учащихся к 1 января 1875 г. по вероисповеданиям, включая лиц
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«еврейского закона»; типографский экземпляр «Извлечение из отчета 
о состоянии и деятельности Лодзинского высшего ремесленного учи
лища в 1874/75 учебном году», включающий статистику учащихся, 
в том числе евреев, с упоминанием фабрик: проволочной Ласкера и Гут
мана в г. Бендин, бумагопрядильной Гаера и Гинсберга и шерстопря
дильной Розенблата в г. Лодзь и жертвователей средств на содержание 
училища, фабрикантов Бидермана и Геймана; дело «О процентном при
нятии в Институт поляков и о непринятии вовсе евреев», содержащее 
как неопубликованные секретные подготовительные материалы к вве
дению «процентной нормы», так и последующие нормативные доку
менты 1875 г., с приложением экземпляра газеты «Правительствен
ный вестник» от 7 октября 1908 г., в котором был опубликован закон 
от 16 сентября 1908 г., восстанавливавший процентные нормы приема 
евреев в учебные заведения, не соблюдавшиеся многими из них в 1906- 
1907 гг.; рукопись с пометкой «Секр<етно>» «Заметки по переговорам 
о новом проектированном способе ограничения евреев-студентов и лиц 
польского происхождения в специальных высших учебных заведениях» 
от января 1884 г., в которой изложены мнения министров: народного 
просвещения И. Д. Делянова, государственных имуществ М. Н. Остров
ского, внутренних дел Д. А. Толстого и гр. К. И. фон-дер Палена, не 
считавшего «необходимым противоречить предлагаемому способу 
ввиду явной решимости г.г. министров осуществить ограничительную 
меру по отношению к евреям и полякам», хотя «такая мера, имеющая 
репрессивный характер, может иметь последствием нежелательное раз
дражение между различными национальностями, обитающими в Рос
сии»; копии «не подлежащего особой огласке» высочайше утвержден
ного 25 марта 1887 г. всеподданнейшего доклада министра внутренних 
дел Д. А. Толстого о трехпроцентной норме для евреев, обучавшихся 
в Институте гражданских инженеров, и аналогичного документа о деся
типроцентной норме для поляков; секретное письмо о том, что «по все
подданнейшему докладу министра путей сообщения последовало высо
чайшее соизволение 26 января 1890 г. на прекращение приема евреев 
в Институт инженеров путей сообщения».

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ 

Ф. 963,1 7 8 7 - 1 9 2 4 ,1 3  4 4 8  ед. хр.

21 октября 1773 г. по указу Екатерины II при Берг-коллегии было учреж
дено Горное училище, открытое 28 июня 1774 г., куда стали принимать моло
дых людей, окончивших курс в Московском университете. В 1776 г. в училище
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начали принимать лиц, не получивших подготовительного образования, и был 
введен гимназический курс. Затем туда стали поступать исключительно мало
летние ученики. В 1 804 г. оно получило новый устав и название — Горный кадет
ский корпус. После 1817 г. корпус был приравнен в правах к университетам. 
Задачи его постепенно расширялись, он был предназначен служить «для усовер
шенствования знаний горных наук и снабжения всех заводов и монетных дворов 
искусными офицерами». В 1833 г. Горный кадетский корпус был преобразован 
в Горный институт. В 1 834 г. Николай I дал ему военную организацию, подчинил 
Штабу Корпуса горных инженеров и переименовал в Институт корпуса горных 
инженеров. Устав 1 866 г. сделал его высшим специальным открытым учебным 
заведением. На основании этого устава в институте преподавались только гор
нозаводские науки и те, которые имеют с ними тесную связь. Курс преподавания 
был пятилетний. В 1 874 г. Институт перешел в ведение МГИ. Прием учащихся 
в 1876 и 1878 гг. был ограничен; прежнему поверочному экзамену придали 
значение конкурсного; позднее был прекращен прием вольнослушателей и уста
новлена норма для приема лиц польского и еврейского происхождения. По 
новому положению от 1 8 марта 1 896 г. институт стал называться «Горный инсти
тут императрицы Екатерины II Горного департамента Министерства земледелия 
и государственных имуществ». В 1906 г. перешел в ведение МТиП. Декретом 
Совнаркома от 5 июня 1918 г. передан в подчинение Наркомпроса. Современ
ное название — Санкт-Петербургский государственный горный институт (техни
ческий университет) им. Г. В. Плеханова.

В фонде — две описи (on. 1 — в 4-х тт.), систематизированные по 
хронологическому и тематическому принципам.

Материалы по истории евреев зафиксированы в обеих описях 
фонда (за исключением т. 1 в on. 1).

Группы документов, включающие материалы по теме путеводителя, 
распределены в on. 1 по следующим томам: т. 2 «Дела канцелярии глав
ного директора и комитета горного корпуса»; т. 3 «Материалы общего 
делопроизводства»; т. 4 «Входящие и исходящие журналы, приказы, 
списки личные дела студентов».

В т. 2 имеется дело о банкротстве известного общественного деятеля 
и банкира А. И. Перетца (1816).

В т. 3 отражены материалы общего делопроизводства: об измене
ниях в преподавательском составе, назначении и увольнении служа
щих, запросы сведений о них и об учащихся, о зачислении кантони
стов в институт, о составлении ежегодных отчетов для императоров, 
секретная переписка о студентах (1890-1915); личные дела студентов, 
вольнослушателей и горных инженеров, в том числе по запросу сведе
ний о еврее Г. Гальперине, которому по инициативе МИД был назна
чен повышенный пенсион (1824), и дело горного инженера Г. Ефрона, 
ставшего штатным ассистентом института после крещения (1903); 
материалы об ограничении прав жительства евреев в столице, в том
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числе: дело, связанное с проводившейся по указу Сената «О повсе
местном предписании, дабы евреи к определению в государственную 
службу допускаемы не были» проверкой всех государственных учреж
дений, «не состоят ли в них на службе евреи, не принявшие христи
анской веры» (1834), включающее текст указа Сената, переписку по 
его исполнению, и результаты проверки — формулярный список 
барабанщика Института корпуса горных инженеров О. Мовшовича, 
25 лет, веры иудейской, из мещан Виленской губ. Вилкомирского 
уезда, рекрутированного в 1828 г. в Рижский полубатальон военных 
кантонистов; дело по письму шефа жандармов и главного начальника 
Третьего отделения С. е. и. в. канцелярии А. X. Бенкендорфа о «зако
нопротивных действиях евреев в Петербурге», в котором сообщается, 
«что состоящие на службе в Санкт-Петербурге при некоторых коман
дах нижние чины евреи и жены их приглашали к себе на квартиры дру
гих евреев, не исключая тех, которые не имеют права жительствовать 
в Санкт-Петербурге, и у них стекалась всякого рода торговля, частью 
непозволительная; сами они открыто торговали и производили мену, 
в разноску по домам и между собою, с чем вместе случались кражи 
и сокрытие краденых вещей; мужья же евреек, помещенные в казармах, 
посещали своих жен и днем и ночью, и евреи, следующие на службу 
в Санкт-Петербург, находя в семейной жизни средства к законопротив
ным действиям, стараются брать с собою жен своих, а холостые спе
шат жениться, даже покупая евреек, кои нарочно для сего были при
возимы в Санкт-Петербург» и содержится предписание «не дозволяя 
им (евреям — нижним чинам и их женам. — А вт .) жительствовать на 
вольных квартирах, помещать всегда в казенных зданиях, как в отвра
щение вышеописанных беспорядков, так и в том внимании, чтобы над 
ними мог быть лучший надзор»; запрос Штаба Корпуса горных инже
неров «о евреях, проживающих в институте и касательно злоупотре
блений их» (1838).

В т. 4 отложились материалы общего делопроизводства, включа
ющие дела и их фрагменты, связанные со службой и обучением евреев 
в Горном институте: журналы входящих и исходящих бумаг (1797- 
1826); приказы по корпусу (1816-1832) и институту (1835-1916); экза
менационные списки и заключения совета профессоров (1864-1904); 
списки лиц, подавших прошения о допущении к конкурсным испыта
ниям (1893-1916); журналы по приему прошений (1909-1914); форму
лярные списки преподавателей, чиновников, штаб- и обер-офицеров 
(1834-1839); рекрутские и формулярные списки нижних чинов (1839- 
1862), содержащие подробные сведения о кантонистах, в частности об 
А. Ф. Алексееве — из крещеных евреев Саратовского батальона воен
ных кантонистов, 24 лет, старшем фельдшере Санкт-Петербургского 
госпиталя, командированном в 1853 г. в Институт корпуса горных
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инженеров; дела об исключении из учебных заведений за неблагона
дежность (начиная с 1874 г.); домовые книги зданий института (1895- 
1915); личные дела студентов евреев (кроме обязательных докумен
тов, прилагавшихся к прошению о допуске к конкурсным испытаниям) 
содержащие свидетельства на проживание в столице с пометками 
о явке в полицию и городских адресах, билеты на увольнение в отпуск, 
часто с указанием куда именно, прошения об отсрочках в сдаче экзаме
нов, медицинские справки о болезнях, сведения о плате за обучение, 
о производственных практиках, письма от предприятий, где проходила 
практика, в том числе дела представителей таких известных фамилий, 
как Берлины, Гаркави, Грилихесы, Оцупы, Перетцы, Шароны и др.; 
дела об исключении учащихся из разных учебных заведений, содержа
щие сведения о студентах, исключенных из Горного института «за учас
тие в беспорядках», в том числе об исключенных на два года Э. Лейбе 
и на год — С. Виткине, В. Виткине, Г. Кваше и др. (1904); переписка по 
секретным вопросам, включающая сведения об аресте студентов, об их 
повторном приеме в Горный институт, циркуляры по военно-врачеб
ным вопросам; дела о приемных экзаменах 1915-1917 гг., включаю
щие список из десяти студентов евреев, переведенных из Варшавского 
политехнического института; список лиц, подавших в 1917 г. прошения 
о приеме в Горный институт, в котором отмечены сто двадцать евреев, 
сведения об их экзаменационных оценках.

Оп. 2 содержит личные дела Б. М. Витенберга (1908), А. Э. Гуревича 
(1897), Я. Б. Шапиро (1914); дела о революционных выступлениях сту
дентов, охватывающие период с 1869 по 1916 г. и включающие выписки 
из журналов Совета профессоров института, со сведениями о евреях 
(1924).

Я зы к  д о к у м е н т о в : р ус ск и й .

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Ф. 990 ,1 8 5 6 -1 9 3 0 ,  5 4 8 0  ед. хр.

Предшественник Электротехнического института Техническое училище 
Почтово-телеграфного ведомства было учреждено 15 июня 1886 г. указом 
Александра III. Училище было первым в России специальным электротехниче
ским учебным заведением, призванным обеспечить телеграфную службу обра
зованными специалистами. Открыто 16 сентября 1 886 г. В 1891 г. было преоб
разовано в Электротехнический институт, получивший в 1 899 г. полные права 
высшего учебного заведения и наименование «Электротехнический институт 
имп. Александра III». С 1914 г. — Петроградский электротехнический институт 
имп. Александра III. Находился в ведении Главного управления почт и телеграфов, 
готовил инженеров-электриков для нужд промышленности и правительственной
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телеграфной и телефонной службы. В институте было три отдела: телеграфов 
и телефонов, электротехнический и электрохимический. Курс был пятилетний. 
Согласно § 9 Положения об институте, в число учащихся принимались только 
лица христианского исповедания. Ни иудеев, ни мусульман в числе студентов не 
было, хотя крещеные евреи в институт принимались. В 1 906 г. Советом института 
было сделано представление в законодательном порядке о приеме лиц нехри
стианских вероисповеданий. Однако и после этого представления § 9 Поло
жения об институте отменен не был. Новые правила приема, не содержавшие 
вероисповедных ограничений, появились лишь в 1917 г. Институт продолжал 
(с краткими перерывами) функционировать и после Февральской революции. 
Передан в ведение Наркомпроса декретом Совнаркома от 5 июня 1918 г. 
С 1924 г. переименован в Ленинградский электротехнический институт им. 
В. И. Ульянова (Ленина), с 1992 г. — в Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет.

В фонде — пять описей, систематизированных преимущественно по 
хронологическому и алфавитному принципам.

Материалы по истории евреев содержатся преимущественно 
в оп. 1-4.

On. 1 содержит материалы общего делопроизводства. Среди них — 
запросы об условиях приема, в том числе от евреев: И. И. Геллера из 
г. Поневежа, Л.-И. Ш. Авербуха-Литвина из м. Волочиск Волынской 
губ., Г. Б. Лейзеровского из г. Двинска, В. Гримана из Санкт-Петербурга 
и др. (1906); прошения о приеме; сведения о лицах, желающих посту
пить в институт, в том числе секретные сведения о политической бла
гонадежности и праве проживания в столице; дела со списками лиц, 
получивших аттестаты и свидетельства об окончании гимназий и др. 
документы об образовании, содержащие подробные сведения о евреях, 
закончивших средние учебные заведения (1903-1907, 1908, 1910, 
1911); переписка с подрядчиками, в частности с водопроводным масте
ром Ф. Ф. Блюмом (1901).

Оп. 2 включает личные дела студентов евреев, содержащие проше
ния о приеме в число студентов с обязательным приложением к ним 
фотокарточки и указанием фамилии, имени и отчества данного лица, 
метрическое свидетельство, документ о среднем образовании, сви
детельства о приписке к призывному участку и о явке к исполнению 
воинской повинности, справку о благонадежности, нередко с грифом 
«Секретно», студенческие билеты, зачетные книжки с пометками 
о сдаче экзаменов, квитанции о внесении платы за каждый семестр, 
прошения об освобождении от платы за обучение ввиду тяжелого 
материального положения, об отпусках на каникулы или по семейным 
обстоятельством, документы об отсрочке призыва до окончания учебы 
и о временном прекращении учебы в связи с призывом в действующую
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армию, в том числе дела А. В. Каца, О. Д. Хвальсона (1886), М. С. Соло
вейчика (1890), Э. С. Мееровича (1909-1918), X. Бруксона (1911—
1919), Л. Б. Каплана (1911, 1900-1920), А. М. Зеликова (1914-1921), 
Г. М. Фихтенгольца (1915) и др.; журналы Совета, профессорского суда, 
педагогический журнал; формулярные списки (среди них иногда встре
чаются личные дела) телеграфных техников, инженеров-электриков, 
преподавателей и профессоров института, личные дела студентов, ведо
мости студентов, в частности В. А. Вейнберга (1913), Г. Т. Трахтенберга 
(1915), Р. А. Шапиро (1915); дипломы выпускников 1891-1898 гг. и др.

В оп. 3 имеются материалы общего делопроизводства: правила при
ема в институт (1917), в которых, в отличие от правил прежних лет, нет 
вероисповедных ограничений; аттестаты, прошения о приеме в инсти
тут лиц, окончивших средние учебные заведения; списки лиц, подав
ших прошения о допущении их к конкурсным экзаменам в 1917 г.; спи
ски служащих института; личные дела студентов, в том числе евреев 
и караимов: X. М. Аминова, Э. М. Левита, Я. Г. Лифшица (1917).

Оп. 4 содержит личные дела студентов, в частности А. Н. Хайса 
(Гайса) (1897), крещеного еврея, сменившего в советское время фами
лию, по окончании института — пожизненного члена Общества вспо
моществования студентам; зачетные листы студентов, в том числе 
евреев с 1897 по 1916 г. и др.

Я зы к  д окум ен т ов: р ус ск и й .

Коммерческие учебные заведения

ИНСТИТУТ ВЫСШИХ КОММЕРЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ ВЫСШЕМУ КОММЕРЧЕСКОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ

Ф. 4 6 8 ,1 9 0 7 - 1 9 2 8 ,1 1 1 2  ед. хр.

1 5 апреля 1 896 г. было высочайше утверждено Положение о коммерче
ских учебных заведениях, проект которого представил Государственному совету 
министр финансов гр. С. Ю. Витте. Согласно данному Положению, в России были 
организованы многочисленные коммерческие учебные заведения. В 1907 г. при 
участии известного экономиста и историка Е. В. Тарле были учреждены Высшие 
двухгодичные коммерческие курсы. 7 августа 1910 г. они были преобразованы 
в Санкт-Петербургский институт высших коммерческих знаний, с целью «давать 
лицам обоего пола высшее коммерческое и политико-экономическое образова
ние, необходимое для службы в торгово-промышленных, общественных и адми
нистративных учреждениях и для подготовки к преподавательской деятельности
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в коммерческих учебных заведениях». Учредителем института, подведомствен
ного учебному отделу МТиП, выступило Санкт-Петербургское общество содей
ствия высшему коммерческому образованию. На институт не распространялось 
требование МНП о процентной норме для евреев. Изданный в 1910 г. цирку
ляр о ее распространении на коммерческие учебные заведения натолкнулся 
на решительные возражения российского купечества, поскольку большинство 
заведений содержалось на еврейские капиталы. Вопрос дошел до Совета 
министров, который признал желательным приостановить действие циркуляра 
и с 1910/11 учебного года допускать прием евреев в коммерческие учебные 
заведения в количестве до 45 %. В 1914 г. институт был переименован в Петро
градский. В его попечительный совет входили Б. А. Каменка и Е. М. Эпштейн, 
в институте преподавали В. М. Гессен, А. Г. Гойхберг, И. М. Гольдштейн, 
А. А. Кауфман, И. М. Кулишер, М. Я. Пергамент, Е. В. Тарле, Е. М. Эпштейн. 
2 августа 1919 г. Совнарком издал декрет «О преобразовании петроградских 
высших учебных заведений», предусматривавший объединение всех высших эко
номических учебных заведений Петрограда в создаваемый Институт народного 
хозяйства, в состав которого был включен и Петроградский институт высших 
коммерческих знаний. В 1930 г. приказом по Наркомпросу торговые отделе
ния экономического факультета Ленинградского политехнического института 
и Ленинградского института народного хозяйства им. Ф . Энгельса были объ
единены в Институт обмена и распределения, впоследствии переименованный 
в Ленинградский институт советской торговли им. Ф . Энгельса. С 1992 г. — 
Санкт-Петербургский торгово-экономический институт.

В фонде — три описи, систематизированные по хронологическому 
и алфавитному принципам.

Материалы по истории евреев содержатся преимущественно 
в оп. 1-2.

On. 1 включает личные дела слушателей: документы слушате
лей Высших коммерческих курсов 1907-1909 гг., предшествовавших 
созданию института, в том числе евреев, например, А. Г. Конторова, 
уроженца посада Клинцы Суражского уезда Черниговской губ. (атте
стат об окончании Новозыбковского реального училища, переписка 
училища с курсами, свидетельство курсов об оценках, полученных 
Конторовым при испытаниях в 1908-1909 гг.), проживавшей в Санкт- 
Петербурге Г. И. Марголиной (прошение принять в число слушатель
ниц и диплом об окончании ею в 1909-1910 гг. полного курса наук) 
и др.; документы слушателей Петербургского коммерческого института 
1910 г., в том числе Я. Ц. Лихтенштейна, В. Г. Мошкевича, Ш.-Г. X. Раби
новича, Е. Б. Блантера и др. Имеются дела о студентах евреях или на 
одно лицо, с указанием его фамилии, имени и отчества, или группо
вые, от двух до пяти человек, названных по фамилии с инициалами, 
содержащие прошение о приеме в институт с обязательными прило
жениями к нему: фотокарточки с указанием полного именования лица,
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с заверкой этих сведении полицией или нотариусом, подлинников 
и нотариальных копий (или только копии) аттестата или свидетельства 
зрелости или другого документа о среднем образовании, метрического 
свидетельства, свидетельства о приписке к призывному участку или 
о явке к исполнению воинской повинности (только мужчин), свиде
тельства о благонадежности (обычно с грифом «Секретно»), а также 
документы: о сословной принадлежности, удостоверение мещанской 
управы о причислении к обществу с указанием номера в посемей
ном списке, увольнительное свидетельство об отсутствии со стороны 
управы препятствий к поступлению в институт, справки о внесении 
платы за обучение, прошения об отсрочке платы за обучение ввиду раз
ных объективных причин, свидетельства об отсрочке призыва до окон
чания учебы и о временном прекращении учебы в связи с призывом на 
военные сборы или в действующую армию, справки об идентичности 
лица, имеющего разночтения в его именовании в разных бумагах, и др.

Оп. 2 содержит матрикулы и личные дела слушателей, в том числе 
евреев (1917).

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й .

Учебные заведения сельского и лесного хозяйства

СТЕБУТОВСКИЕ ВЫСШИЕ ЖЕНСКИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУРСЫ

Ф. 450,1 9 0 4 - 1 9 2 0 , 4 1 9 4  ед. хр.

Учреждены Обществом содействия женскому сельскохозяйственному обра
зованию; открыты 8 октября 1904 г. Состояли в ведении МЗиГИ, преобразо
ванного в 1905 г. в Главное управление землеустройства и земледелия. Оно 
выделяло курсам финансовые средства, также денежные пожертвования посту
пали от общества-учредителя и от частных лиц. 21 ноября 1904 г. курсам было 
присвоено имя одного из их основателей проф. И. А. Стебута. Лица, сдавшие 
экзамены по основным предметам курсов в особой комиссии, получали с 1907 г. 
звание агронома. 19 ноября 1907 г. было утверждено «Положение Стебутов- 
ских высших женских курсов», согласно которому их целью было «давать высшее 
сельскохозяйственное образование, необходимое для научной и практической 
деятельности». Наличие в России еврейских земледельческих колоний, деятель
ность ОРТ и сионистская пропаганда способствовали росту у еврейской моло
дежи интереса к сельскохозяйственному образованию, благодаря чему число 
занимавшихся на курсах евреек было значительным. 28 февраля 1918 г. на 
основании декрета Совнаркома курсы были переданы в ведение Наркомпроса.
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В фонде — три описи (on. 1, 3, 4; оп. 2 — отсутствует), систематизи
рованные по алфавитному и хронологическому принципам.

Материалы по истории евреев содержатся преимущественно 
в оп. 1-3.

On. 1 содержит личные дела слушательниц, в том числе евреек: 
М. П. Антокольской, Э. Г. Балабан, С. Л. Печерской и др. В делах име
ются: прошение о зачислении на курсы (указана сословная принадлеж
ность просительницы и ее адрес) с резолюцией о приеме или отказе 
в нем и документы, подтверждающие среднее образование; в частно
сти, в личном деле Э. Г. Балабан хранятся рукописные копии аттестата 
семиклассной Кременчугской женской гимназии, удостоверение об 
окончании 8-го класса Киевской женской гимназии С. В. Ипатьевой 
с присвоением звания домашней наставницы, копия метрического сви
детельства от 12 апреля 1907 г. с подписью кременчугского раввина, 
кандидата права А. Фрейденберга (1917).

Оп. 3 включает материалы общего делопроизводства: циркуляры 
и предписания Главного управления землеустройства и земледелия 
и М3 (1914-1917), в том числе: предписание МВД от 30 июля 1909 г. 
№ 18280, в котором говорится: « ...среди воспитанников учебных заве
дений, входящих в состав экскурсантов, могут быть лица иудейского 
вероисповедания, не располагающие правом пребывания вне черты 
еврейской оседлости <...>. Предложить начальствам подведомствен
ных Вам учебных заведений, при организации ими учебных экскурсий, 
в тех случаях, когда в состав экскурсантов входят евреи, испрашивать 
предварительное разрешение на их приезд у губернских властей тех 
местностей, которые предположено посетить, представляя заблаговре
менно списки экскурсантов» (1909), а также благодарственное письмо 
Ю. И. Фрейману, зав. Бутырским хутором Московского общества сель
ского хозяйства, за ознакомление слушательниц с хуторским хозяй
ством; протоколы заседаний Совета курсов (1906-1917); документы 
о переходе курсов на четырехлетний срок обучения (1907); о реор
ганизации курсов (1909-1911, 1913); протоколы заседаний педагоги
ческого совета; правила приема на курсы (1914); журналы заседаний 
экзаменационной комиссии (1914-1916); экзаменационные ведомости, 
переписка о предоставлении работы выпускницам курсов (1910-1913); 
протоколы заседаний совета Общества содействия женскому сель
скохозяйственному образованию (1912); проекты уставов научных 
кружков (1905-1909); секретная переписка о политической благона
дежности и арестах слушательниц (1911-1915), в том числе: Ф. Б. Кра- 
совицкой, Г. Я. Либефорт, Г. А. Рабинович и др. (1911); документы по 
личному составу служащих, включая ведомости на выдачу жалованья 
служащим (1908-1917); автобиографии служащих и сведения об их
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научных трудах (1905-1916); списки окончивших средние учебные 
заведения в 1908-1911 гг. и в 1912-1917 гг.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й .

ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ 

Ф. 994,1 8 4 9 -1 9 2 7 , 8 2 2 4  ед. хр.

19 мая 1803 г. был высочайше утвержден доклад министра финансов 
«Об учреждении Практического лесного училища», целью которого ставилось 
«приобрести знающих в лесоводстве людей». Местом для училища была назна
чена часть Царскосельского зверинца, причем в последующих официальных доку
ментах оно именовалось Царскосельским лесным институтом. В 1 81 1 г. Царско
сельский лесной институт был переведен в Санкт-Петербург и после соединения 
с ним Орловского лесного института, учрежденного в 1 808 г., назван Форст- 
Институтом. В 1 8 1 3 г. к Форет-Институту был присоединен Козельский лесной 
институт, основанный в 1 804 г., и объединенное учебное заведение получило 
название «Санкт-Петербургский лесной институт». 19 июня 1829 г. было высо
чайше утверждено «Положение об устройстве Петербургского лесного инсти
тута», чьей целью ставилось «образование способных и сведущих чиновников для 
лесной и землемерной части». В 1 863 г. в Санкт-Петербурге была открыта Лес
ная академия, заменившая бывший Лесной институт. Предполагалось принимать 
в академию лиц, получивших среднее или высшее образование. Через два года 
Лесная академия была закрыта ввиду основания в Москве Петровской акаде
мии, в которой кроме сельскохозяйственного было устроено и лесное отделение. 
В здания Лесного института с 1 864 г. был переведен Горыгорецкий земледель
ческий институт (в связи с участием его студентов в восстании 1863-1864 гг.), 
который переименовали в Петербургский земледельческий институт. В 1 880 г. 
Земледельческий институт был снова преобразован в Лесной институт с четырех
летним курсом обучения. С 1914 г. — Петроградский лесной институт. Институт 
сначала находился в ведении М Ф , с 1849 г. МГИ, с 1894 г. МЗиГИ, с 1905 г. 
Главного управления землеустройства и земледелия, с 1915 г. — М3. Широкая 
вовлеченность евреев в торговлю лесом, их участие в деревообрабатывающей 
промышленности способствовали желанию части еврейских юношей получить 
лесотехническое образование. С конца 1 860-х гг. евреи появляются среди сту
дентов института. Доступ евреев к преподавательской деятельности в институте 
до 1917 г. был закрыт. Институт перешел в ведении Наркомпроса на основа
нии декрета Совнаркома от 5 июня 1918 г. Современное название — Санкт- 
Петербургская государственная лесотехническая академия им. С. М. Кирова.

В фонде — девять описей, систематизированных по хронологиче
скому и алфавитному принципам.

Материалы по теме путеводителя содержатся преимущественно 
в оп. 2, 3-7.
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On. 2 содержит личные дела студентов иудейского вероисповеда
ния, в том числе: М. Ш. Левенталя, Б. С. Майкопара, М. Л. Бортникера, 
Н. М. Троцкого (1866-1877).

Оп. 3 включает официальные документы нормативно-ограничи
тельного и полицейского характера, а также соответствующую пере
писку: секретные циркуляры правительственных органов, относящиеся 
к высшим учебным заведениям, за 1865-1887 гг., представления санкт- 
петербургскому градоначальнику о переменах в личном составе уча
щихся в институте; статистическую таблицу от 1 января 1897 г. стипен
диатов Лесного ведомства, среди которых упомянуты лица иудейского 
вероисповедания; ведомость о студентах евреях, окончивших инсти
тут в 1865-1873 гг., среди них: Б. Майкопар, удостоенный степени 
кандидата с. х. и лесоводства 6 июля 1870 г., Я. Хейфиц, поступивший 
в 1868 г. и уволенный через месяц, М. Лурий, поступивший в 1871 г.; 
ведомость о вольнослушателях (1865-1873), включающую евреев — 
М. Левенталя, поступившего 5 ноября 1866 г., и лесного кондуктора 
(помощника лесничего) Левита, допущенного 20 мая 1871 г. с разреше
ния бывшего министра государственных имуществ к слушанию лекций 
в институте (1874); сведения о переменах в личном составе учащихся, 
включающие направлявшиеся санкт-петербургскому градоначальнику 
ежегодно полные списки студентов и вольнослушателей с указанием 
их вероисповедания и места жительства, а также отдельное отношение 
градоначальнику о каждом случае приема или увольнения учащегося, 
в частности студентов иудейского вероисповедания 3-го курса лесного 
отделения Д. Маркусона, Н. Троцкого и А. Шереса (1877).

По оп. 4 учтены документы студентов и служащих института, в том 
числе: ежегодные дела с характеристиками, высылавшимися секретно 
о лицах, окончивших курс средних учебных заведений и изъявивших 
желание поступить в Лесной институт, в частности характеристикой 
выданной директором Динабургского реального училища Е. Ш. Ваз- 
буцкому, «еврейского исповедания, сыну мещанина Сувалкской губ., 
торгующего в Динабурге мелким мануфактурным товаром и владе
ющего двумя собственными лавками», а также характеристиками 
С. Г. Имянитова, Я.-Д. Левитина и др. (1887-1903); дело «О составлении 
исторического очерка ко дню столетнего юбилея института» (1900), 
содержащее списки лиц, окончивших Лесной институт в 1882-1902 гг. 
и удостоенных звания ученого лесовода 1-го разряда, куда включены 
лица иудейского вероисповедания: М. Л. Бортникер, Б. С. Майкопар, 
М. Л. Лурий, А. М. Шерес; личные дела студентов евреев, в частности 
С. М. Великолюда, М.-Х. Ш. Сыркина, Б. С. Давидсона и др.

В оп. 5 имеются личные дела студентов евреев, в том числе 
Э.-М. М. Шапиро, Ш.-П.-И. Фридмана, Л.-Л. Г. Ривлина, М.-М. М. Вязь- 
менского и др. (1904-1907).
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В on. 6 систематизированы материалы общего делопроизводства: 
ежегодные дела о приеме в институт, о предоставлении Лесному депар
таменту и градоначальнику сведений о переменах в числе учащихся, 
о составлении ежегодных отчетов деятельности института; о разреше
нии студентам вступать в законный брак, переписка по разным вопро
сам, в том числе секретная, об участии в революционном движении 
студентов, включающая списки учеников, исключенных за революци
онное движение (в делах есть сведения о лицах иудейского вероиспо
ведания, в частности в списке студентов от февраля 1882 г.); переписка 
о замещении должности временного ассистента по геологии «лицом 
иудейского исповедания», содержащая запрос директора инсти
тута в Лесной департамент и ответ с отказом, на том основании, что 
согласно «ст. 40 Устава служебных правил Т. III. Св. Зак. изд. 1896 г., из 
лиц иудейского исповедания пользуются правом определения на дей
ствительную государственную службу лишь имеющие ученые степени 
доктора, магистра или кандидата университета <...>, причем нигде 
в законе не имеется указаний на то, что этим же правом пользуются 
и те из иудеев, которые приобрели какие-либо ученые звания в высших 
технических учебных заведениях» (далее предписывалось не прини
мать на службу в Лесной институт лиц иудейского вероисповедания 
«по вольному найму, в качестве сверхштатных и временных ассистен
тов»; (1915).

Оп. 7 содержит личные дела студентов евреев, в частности 
Г. Л. Штейна (1880), А.-А. 3. Гордона (1902) и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й .

Средние учебные заведения

Специальные учебные заведения

ПЕТРОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ ПЕТРОГРАДСКОГО 
КУПЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Ф. 320 ,1 8 8 0 - 1 9 1 8 , 4 7 7 5  ед. хр.

Учреждено в 1 880 г. Находилось в ведении М Ф , по Департаменту торговли 
и мануфактур, а с 1905 г. — МТиП. По уставу имело целью «общее и специаль
ное образование детей купеческого сословия, для ведения торговых дел всех
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родов и приготовления сведущих бухгалтеров, конторщиков и других лиц для 
торговых, фабричных и заводских контор». В приготовительный класс принима
лись дети от 9 до 11 лет. Курс обучения был рассчитан на восемь лет (пригото
вительный класс, пять общих и два специальных). Ученики, окончившие с успехом 
полный курс учения, получали аттестаты, звания почетного гражданина и права, 
предоставленные окончившим курс реального училища, а окончившие курс 
с отличием получали звание кандидата коммерции. В училище сначала принима
лись лишь дети местных петербургских купцов, бывших и настоящих. После пере
мещения училища в собственное здание круг принимаемых был расширен и на 
детей временных петербургских купцов, как бывших, так и настоящих. Декретом 
Совнаркома от 5 июня 1918 года передано в ведение Наркомпроса.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематико-хроноло
гическому и частично алфавитному принципам.

В фонде отложились циркуляры МТиП (1909-1917); протоколы 
заседаний педагогического комитета (1880-1916); журналы заседаний 
попечительного совета (1880-1917); годовые отчеты училища (1882- 
1914); правила приема (1881-1890); списки учащихся (1903,1908); дела 
о неблагонадежных преподавателях и учениках (1881-1882), содержа
щие секретные письма об исключении неблагонадежных студентов из 
университетов: Петербургского — Ю. Цедербаума, М. Ф. Ганфмана, 
Казанского — С. Шварцмана, Варшавского — С. Гурвича и др. и о вос
прещении МНП педагогической деятельности Поневежскому мещанину 
И.-Ш. X. Милю (1890); дело о принятии в училище учеников-беженцев, 
эвакуированных в Петроград (1915), содержащее положение «о том, 
какой процент евреев (относительно общего числа учеников) может 
обучаться в Петровском училище» (1884), переписку о запрошенных 
Департаментом торговли сведениях о денежном вкладе купцов евреев 
в строительство и в ежегодное содержание училища, а также о числе 
в нем учеников евреев; письмо попечительного совета Либавского 
коммерческого училища от 11 апреля 1905 г. по поводу постановления 
совета о ходатайстве к министру финансов с просьбой о принятии мер 
к отмене процентной нормы и приглашением Петровскому училищу 
поддержать это ходатайство; дела об ограничении приема в училище 
детей временных купцов, среди которых «было много евреев, так как, 
торгуя в Санкт-Петербурге, евреи не сразу причислялись Петербург
скому купеческому обществу» (1881, 1898); личные дела учащихся - 
евреев, в том числе: А. Бенцьяна, Ф. Альтшулера, А. Аронса, Б. Бар
щевского, Д. Бейлин-Левкова и др. В личных делах имеются: прошение 
о зачислении, метрическое свидетельство, лист с оценками на вступи
тельных экзаменах, иногда подлинник написанного на них диктанта.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .
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Мужские гимназии и реальные училища

Гимназии — средние общеобразовательные учебные заведения. Школьный 
устав 1 864 г. допускал сосуществование классических (с одним или двумя древ
ними языками) и реальных гимназий (без древних языков), где углубленно изу
чали математику и естественные дисциплины. В результате школьной реформы 
1871-1872 гг., направленной на усиление классического направления в сред
нем образовании, реальные гимназии были преобразованы в реальные училища, 
программы которых переориентировались с учетом интересов торговли и про
мышленности. Предусматривалось параллельное преподавание общеобразо
вательных и специальных дисциплин. Был также учрежден дополнительный класс 
для подготовки учащихся к поступлению в высшие учебные заведения. В 1 888 г. 
были изменены учебные планы реальных училищ, которые стали давать общее 
образование. После 1917 г. гимназии и реальные училища как типы учебных 
заведений были ликвидированы.

ГИМНАЗИЯ И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ Я. Г. ГУРЕВИЧА

Ф. 1 7 1 ,1 8 7 2 - 1 9 2 0 , 5 1 7 0  ед. хр.

Открыта в 1 869 г. преподавателем Пажеского корпуса Ф . Ф . Бычковым. 
Являлась учебным заведением для мальчиков с семилетним сроком обучения. 
В 1 871 г. преобразована в частную классическую гимназию. В 1 878 г. получила 
права правительственной гимназии. В 1881 г. Ф . Ф . Бычковым было открыто 
реальное училище (Литовский пр., 1). С 1883 г. содержателем и директором 
гимназии и реального училища стал статский советник Я. Г. Гуревич, известный 
писатель, журналист и педагог. Гимназия и училище находились в ведении попе
чителя Санкт-Петербургского (Петроградского) учебного округа. Переданы 
в ведение Наркомпроса на основании декрета Совнаркома от 5 июня 1918 г.

ГИМНАЗИЯ И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ К. И. МАЯ

Ф. 144,1 8 5 6 - 1 9 1 8 , 2 8 3  ед. хр.

Первоначально учреждена К. И. Маем в 1 856 г. в качестве элементарной 
школы. В 1 860 г. преобразована в реальное училище, а в 1 865 г. — в частную 
классическую гимназию с коммерческим отделением (14-я линия Васильевского 
острова, 39). С 1882 г. пользовалась правами правительственных гимназий, 
а коммерческому отделению в 1883 г. были даны права правительственных 
реальных училищ. Гимназия и реальное училище находились в ведении попе
чителя Санкт-Петербургского (Петроградского) учебного округа. Переданы 
в ведение Наркомпроса на основании декрета Совнаркома от 5 июня 1918 г.
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Г И М Н А З И Я  И  Р Е А Л Ь Н О Е  У Ч И Л И Щ Е  Г. К. Ш Т Е М Б Е РГ А

Ф. 6 6 ,1 8 9 3 -1 9 1 9 ,  5 4 6  ед. хр.

Открыта Г. К. Штембергом в 1902 г. в качестве частного учебного заведения 
1 -го разряда (Звенигородская ул.; 1 0). В 1 904 г. было преобразовано в прогим
назию, а в 1906 г. — в гимназию. В 1905 г. Г. К. Штемберг организовал реальное 
училище. Гимназия и реальное училище находились в ведении попечителя Санкт- 
Петербургского (Петроградского) учебного округа. При гимназии было создано 
Общество улучшения быта учащихся. Переданы в ведение Наркомпроса на 
основании декрета Совнаркома от 5 июня 1918 г.

ГИМНАЗИЯ И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ Б. Г. ЯГДФЕЛЬДА 

Ф. 7 0 ,1 9 0 7 -1 9 1 9 , 7 2 8  ед. хр.

Открыто Г. Г. Ягдфельдом в 1907 г. в качестве частного учебного заведения 
1 -го разряда для мальчиков. В 1 908 г. было преобразовано в частную гимназию 
с правами для учащихся мужских гимназий МНП. В 1910 г. при гимназии было 
организовано реальное училище. Оба учебных заведения получили права пра
вительственных средних учебных заведений. Находились в ведении попечителя 
Санкт-Петербургского (Петроградского) учебного округа. В 1913 г. гимназия 
и реальное училище перешли к брату их основателя Б. Г. Ягдфельду. В 1914 г. 
гимназия и реальное училище были переданы Обществу взаимного кредита тор
говцев Апраксина двора и Сенной площади.

Описи фондов систематизированы по структурно-хронологиче
скому, хронологическому и алфавитному принципам.

В фондах отложились циркуляры МНП и попечителя Санкт- 
Петербургского (Петроградского) учебного округа (1880-1884,1890- 
1917); переписка с попечителем учебного округа и др. учреждениями 
и частными лицами об открытии и закрытии учебных заведений, орга
низации учебного процесса и проч. (1878-1903, 1907-1918); годовые 
отчеты, отчеты по учебной части, статистические сведения, штатные 
расписания гимназий и реальных училищ, протоколы заседаний педа
гогических, наблюдательных и попечительских советов (1860-1888, 
1892-1918) и др. документы.

Материалы по теме путеводителя представлены во всех фондах 
отдельными делами и их фрагментами, включающими циркуляры 
попечителя Санкт-Петербургского (Петроградского) учебного округа 
относительно правил приема евреев, находившихся вне черты оседло
сти, в учебные заведения и предписания требовать от родителей уча
щихся представления в гимназии свидетельств о праве проживания

187



в столице (1881-1898); однотипные личные дела евреев — учащихся 
гимназий и реальных училищ, в том числе: А. Давидсона (1881), 
М. Дорфмана (1882-1884), В. Зиссермана (1876-1886), Н. Ильмана 
(1879-1883), М. Леви (1877-1880), О. Мерценфельда (1880-1882), 
Я. Неймана (1881-1886), С. Фрадкина (1881-1882) и др. (ф . 171, 
on. 1, 4 ) \ О . Брука (1907), С. Кагана (1908), Я. Резника (1908), Л. Бра
уде (1910), Р. Галлая (1912), С. Леви (1914), А. Слонима (1914) и др. 
(ф . 66, on. 1, 2 ); Б. Кагана (1911-1919), Я. Гуревича (1913), И. Абрамо
вича (1912-1919), Д. Беленького (1913), И. Берж-Марморштейн (1913) 
и др. (ф . 70, on. 1 , 2 ) .  В частности, личное дело С. Фрадкина, ученика 
гимназии Я. Г. Гуревича (ф . 171, on. 1 ) , содержит прошение отца этого 
ученика витебского купца О. Фрадкина об «определении сына в число 
приходящих» учеников гимназии с приложением списка документов: 
паспорта, выданного Витебской городской управой, метрического 
свидетельства, свидетельства от врача о прививке оспы (1881); копию 
его же прошения о выдаче сыну свидетельства на право жительства 
в столице и записку о предоставлении такого свидетельства (1881); 
экзаменационный лист С. Фрадкина (1881-1882); документы об 
«увольнении в отпуск» С. Фрадкина с выдачей ему билета для сво
бодного следования на каникулы к матери в г. Витебск» (1881), про
шение о выдаче С. Фрадкину свидетельства о пребывании в гимназии 
и копия свидетельства (1882). Личное дело ученика той же гимназии 
С. Клячко содержит прошение его матери М. Ш. Клячко о принятии ее 
сына в число учеников гимназии Гуревича, с приложением следующих 
документов: мертической выписки, сделанной виленским раввином, от 
1 марта 1909 г.; справки, выданной приставом Санкт-Петербургской 
столичной полиции МВД о том, что Семену (3. М.) Клячко разре
шено проживание в Санкт-Петербурге (5 февраля 1914); свидетель
ства о прививке оспы; свидетельства гимназии Гуревича об успешной 
сдаче экзаменов в подготовительном классе с подписями директора 
гимназии и попечителя Санкт-Петербургского учебного округа (август 
1913); свидетельства о сдаче экзаменов в училище Св. Петра (Schule 
St. Petrikirche) на немецком языке (1913).

Также в фондах отложились личные дела евреев — преподавателей 
и служащих гимназий и реальных училищ, в том числе К. Блумберга, 
Э. Цейдлера, А. Штейнберга, Д. В. Ройтмана (1908-1916) и др. (ф . 144, 
on. 2 ); И. Левина (1907-1915), Р. Модлина (1907-1915), Б. Майзен- 
штейна (1907-1914), И. Штейна (1907-1916), Б. Брахмана (1908-1916), 
С. Иофе (1909-1917) и др. (ф . 70, on. 1 ) . Данные личные дела содержат 
прошения о приеме на службу, сведения о полученном образовании, 
аттестаты, различные свидетельства и справки, в том числе о праве на 
жительство в столице, и др.

Я зы к  д ок ум ен т ов: р ус ск и й , н ем ецкий .
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Частные женские гимназии 
с правами для учащихся женских гимназий 

Министерства народного просвещения

ПЕТРОГРАДСКАЯ ЧАСТНАЯ ЖЕНСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ П. А. МАКАРОВОЙ

Ф. ПО, 1 8 8 1 -1 9 1 9 , 2 2 6  ед. хр.

В 1869 г. А. А. Ставиская учредила частное женское училище 1-го раз
ряда с пансионом при нем. В 1 870 г. училище было принято под покровитель
ство вел. кн. Александрой Иосифовной. В 1 884 г. оно было преобразовано 
в частную женскую гимназию с правами для учащихся женских гимназий МНП. 
В дальнейшем гимназия состояла в ведении попечителя Санкт-Петербургского 
(Петроградского) учебного округа. В 1909 г. ее приобрел в собственность вел. 
кн. Дмитрий Константинович. Гимназия получила наименование «Женская гим
назия е. и. в. вел. кн. Александры Иосифовны». В 1911 г. перешла в собствен
ность П. А. Макаровой, бывшей начальницы Архангельской гимназии. Декретом 
Совнаркома от 5 июня 1918 г. передана в ведение Наркомпроса.

ПЕТРОГРАДСКАЯ ЧАСТНАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ 
КНЯГИНИ А. А. ОБОЛЕНСКОЙ

Ф. 323,1 8 5 7 - 1 9 2 1 ,1 1 4  ед. хр.

Предшественником гимназии являлось женское учебное заведение 1-го раз
ряда, открытое в ноябре 1 870 г. С 1 872 г. оно перешло к кн. А. А. Оболенской 
(1831-1890). В 1880 г. было преобразовано в женскую гимназию с правами 
для учащихся женских гимназий МНП. Находилась в ведении попечителя Санкт- 
Петербургского (Петроградского) учебного округа. Считалась одним из лучших 
учебных заведений в Санкт-Петербурге. Название гимназии сохранилось и после 
смерти кн. А. А. Оболенской, передавшей непосредственное заведование своей 
дочери кн. М. А. Мещерской. Гимназия располагалась сначала на Надеждинской 
ул., а с 1901 г. — в специально построенном здании по Баскову пер., 8. Декретом 
Совнаркома от 5 июня 1918 г. передана в ведение Наркомпроса.

ПЕТРОГРАДСКАЯ ЧАСТНАЯ ЖЕНСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ М. Н. СТОЮНИНОЙ

Ф. 1 4 8 , 1 8 8 1 -1 9 2 3 , 4 9 7  ед. хр.

Открыта 25 октября 1881 г. Обладала правами для учащихся женских гимназий 
МНП. Находилась в ведении попечителя Санкт-Петербургского (Петроградского) 
учебного округа. В первые годы видная роль в руководстве гимназией принадле
жала П. Ф . Лесгафту. Располагалась на Сергиевской ул., 24. Занятия начались
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26 октября 1881 г. в приготовительном классе. В 1882 г. был открыт 1-й класс 
гимназии, созданы педагогический (пред. А. А. Гофман) и попечительский советы. 
Постепенно в гимназии были открыты все классы по 8-й включительно. В 1 890-е гг. 
вместо приготовительного класса была открыта приготовительная школа с отделе
нием детского сада. В числе преподавателей истории в 3-м классе был В. М. Рапо
порт, в старших классах — М. С. Куторга, Я. Я. Гуревич. Процентная норма в отно
шении еврейских детей, судя по отчетам, в гимназии не соблюдалась. Декретом 
Совнаркома от 5 июня 1918 г. передана в ведение Наркомпроса.

ПЕТРОГРАДСКАЯ ЧАСТНАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ 
А. Ф. МУШНИКОВОЙ (бывш. Е. М. ГЕДДА)

Ф. 3 4 8 ,1 8 8 1 - 1 9 2 6 ,  3 2 9  ед. хр.

В 1881 г. Е. М. Гедда, дочь обер-прокурора Сената, статского советника 
М. Ф . Гедды, лютеранского исповедания, приобрела перворазрядное учебное заве
дение для девочек, расположенное в доме А. Н. Бенуа на Никольской ул., 15/37. 
В феврале 1 883 г. оно было принято под покровительство вел. кн. Екатерины Михай
ловны. По распоряжению от 6 мая 1883 г. было преобразовано в частную жен
скую гимназию Е. М. Гедда, действовавшую по положению о женских гимназиях 
и прогимназиях МНП от 24 мая 1870 г. Находилась в ведении попечителя Санкт- 
Петербургского (Петроградского) учебного округа. В 1913 г. Е. М. Гедда, содер
жавшая гимназию на собственные средства, передала ее А. Ф. Мушниковой. По 
декрету Совнаркома от 5 июня 1918 г. гимназия перешла в ведение Наркомпроса.

ПЕТРОГРАДСКАЯ ЧАСТНАЯ ЖЕНСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ Л. С. ТАГАНЦЕВОЙ

Ф. 1 7 7 ,1 8 8 3 -1 9 2 0 ,  2 1 2  ед. хр.

В 1883 г. Л. С. Таганцева открыла женское учебное заведение 1-го разряда. 
В 1 885 г. оно было преобразовано в женскую гимназию с правами для учащихся 
женских гимназий МНП. Находилась в ведении попечителя Санкт-Петербургского 
(Петроградского) учебного округа. Гимназия располагалась в здании на Моховой 
ул., 27. В 1914 г. начальницей гимназии была Н. Н. Миштовт. По декрету Совнар
кома от 5 июня 1918 г. гимназия перешла в ведение Наркомпроса.

ПЕТРОГРАДСКАЯ ЧАСТНАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ И. К. ПЛАТАН 

Ф. 4 9 6 ,1 8 8 5 - 1 9 2 8 ,  2 2 1  ед. хр.

31 января 1885 г. И. К. Платан (урожд. Розенталь), лютеранского веро
исповедания, получила разрешение открыть в Санкт-Петербурге частное 
учебное заведение 3-го разряда для детей обоего пола. 16 сентября 1906 г.
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с разрешения попечителя Санкт-Петербургского учебного округа оно было 
преобразовано в гимназию с правами для учащихся женских гимназии М НП. 
Гимназия располагалась на Выборгской Стороне на Большом Сампсониев- 
ском пр., 33. Находилась в ведении попечителя Санкт-Петербургского (Петро
градского) учебного округа. На основании декрета Совнаркома от 5 июня 
1918 г. гимназия была национализирована и передана в ведение Наркомпроса, 
а затем преобразована в 1 59-ю советскую единую трудовую школу.

ПЕТЕРГОФСКАЯ ЧАСТНАЯ ЖЕНСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ В. В. ПАВЛОВОЙ

Ф. 790,1 8 9 5 -1 9 1 8 , 7 8 7  ед. хр.

Открыта В. В. Павловой на основании разрешения управляющего Санкт- 
Петербургским учебным округом 1 февраля 1906 г. Имела статус частного 
учебного заведения 1 -го разряда для девочек по программам женских гимназий 
МНП. Попечительский совет округа от 31 мая 1910 г. постановил преобразо
вать это учебное заведение в женскую гимназию по положению 24 мая 1 870 г. 
Располагалась в построенном для нее здании в г. Петергофе на бульваре Спе
ранского, 1 -а. В 1914-1915 учебном году в гимназии было семь основных, два 
приготовительных и один педагогический класс. Декретом Совнаркома от 5 июня 
1918 г. передана в ведение Наркомпроса.

ПЕТРОГРАДСКАЯ ЧАСТНАЯ ЖЕНСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ Е. И. ЛЕСКОВСКОЙ

Ф. 1 1 1 ,1 9 0 1 -1 9 2 2 ,  5 8  ед .х р .

Организована Е. И. Песковской (кузиной В. И. Ленина, дочерью А. А. Вере
тенниковой, урожд. Бланк) в 1901 г. на базе ее же учебного заведения 1 -го раз
ряда, открытого в 1 895 г. Находилась в ведении попечителя Петербургского 
учебного округа и располагалась на Среднем пр., 28. По воспоминаниям совре
менников, гимназия отличалась своим либерализмом. В ней в вечернее время 
проводились занятия Юридических высших женских курсов Е. И. Песковской. 
Декретом Совнаркома от 5 июня 1918 г. передана в ведение Наркомпроса.

ПЕТРОГРАДСКАЯ ЧАСТНАЯ ЖЕНСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ В. Н. ХИТРОВО

Ф. 4 5 ,1 9 0 2 -1 9 1 8 ,  4 7 ед .х р .

В 1867 г. Боркум-Кюне было открыто женское учебное заведение 
2-го разряда. В 1890 г. оно перешло в собственность В. Н. Хитрово. На осно
вании решения М НП 15 января 1904 г. учебное заведение В. Н. Хитрово было
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преобразовано в частную женскую гимназию с правами правительственных 
женских гимназий. Гимназия находилась в ведении попечителя Петербургского 
учебного округа. Она состояла из семи классов, двух приготовительных и 8-го 
дополнительного класса. При гимназии имелся пансион. С 1907 г. при ней дей
ствовало Общество вспомоществования недостаточным ученицам гимназии 
В. Н. Хитрово под председательством В. Л. Розенберга. По декрету Совнаркома 
от 5 июня 1918 г. передана в ведение Наркомпроса.

ПЕТРОГРАДСКАЯ ЧАСТНАЯ ЖЕНСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ Н. Ф. БАСТМАН

Ф. 3 05 ,1 9 0 5 - 1 9 1 5 ,1 2  ед. хр.

Н. Ф . Бастман открыла частную женскую гимназию в 1902 г. В 1906 г. гим
назия получила права для учащихся женских гимназий МНП. Располагалась на 
Большом пр. Петербургской Стороны, 52-54. Находилась в ведении попечителя 
Санкт-Петербургского (Петроградского) учебного округа. Декретом Совнар
кома от 5 июня 1918 г. передана в ведение Наркомпроса.

ПЕТРОГРАДСКАЯ ЧАСТНАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ Е. П. ТУРОВИЧ, 
УЧРЕЖДЕННАЯ А. И. Б0ЛСУН0В0Й

Ф. 3 30 ,1 9 0 9 - 1 9 2 0 , 3 8  ед. хр.

9 января 1 903 г. А. И. Болсунова открыла женское учебное заведение 2-го 
разряда. На основании высочайшего повеления от 1 4 января 1 906 г. оно было 
преобразовано в женскую гимназию с правами для учащихся женских гимна
зий М НП. Гимназия располагалась в наемном помещении по Большому пр. 
Петербургской Стороны, 29. В 1 909 г. получила права правительственных гим
назий. Находилась в ведении попечителя Санкт-Петербургского (Петроград
ского) учебного округа. При ней были открыты приготовительная школа и дет
ский сад для мальчиков и девочек. В 1915 г. гимназия перешла во владение 
Е. П. Турович. По декрету Совнаркома от 5 июня 1918 г. передана в ведение 
Наркомпроса.

ПЕТРОГРАДСКАЯ ЧАСТНАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ 
Л. И. НЕХОРОШЕВОЙ

Ф. 23 0 ,1 9 0 6 - 1 9 1 8 , 9 2 7  ед. хр.

Открыта на основании высочайшего повеления от 14 января 1906 г. как жен
ская гимназия с правами для учащихся женских гимназий МНП. Первоначально
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размещалась по адресу: ул. Гусева, 19. Занятия начались 2 сентября 1906 г. 
Учредительницей и содержательницей гимназии была Л. И. Нехорошева. Гим
назия находилась в ведении попечителя Санкт-Петербургского (Петроград
ского) учебного округа. В 1908 г. в связи с увеличением числа учениц было 
арендовано новое помещение на Большеохтинском пр., 6. Решением попе
чительского совета учебного округа от 31 мая 1910 г. была преобразована 
в женскую гимназию по положению от 24 мая 1870 г. 7 сентября 1918 г. 
педагогический совет совместно с учредительницей гимназии Л. И. Нехо- 
рошевой пришел к единогласному выводу о необходимости национализа
ции гимназии, о чем и ходатайствовал перед Наркомпросом. Постановле
нием Союза коммун Северной обл. от 23 сентября 1918 г. гимназия была 
национализирована.

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ «НОВАЯ ШКОЛА»
ТОВАРИЩЕСТВА УЧИТЕЛЕЙ

Ф. 1 4 3 ,1 9 0 6 - 1 9 1 9 ,1 8 6  ед. хр.

В 1907 г., на основании разрешения попечителя Санкт-Петербургского 
учебного округа учебное заведение 1-го разряда было преобразовано в жен
скую гимназию Ю. С. Ивановой с правами для учащихся женских гимназий МНП. 
Гимназия располагалась в здании на Преображенской ул., 35. В 1911 г. реор
ганизована в «Новую школу» Товарищества учителей согласно решению совета 
гимназии об организации учебного заведения на новых принципах в форме 
«товарищества на вере». Предполагалось, что ее «преподаватели и препода
вательницы вносят в предпринимаемое Товариществом дело свой личный труд, 
а другие лица, не состоящие преподавателями, но сочувствующие целям Това
рищества, участвуют в деле своими денежными вкладами». В 1910 г. гимназия 
располагалась на Сергиевской ул., 62, в 1915 г. — на Потемкинской ул., 5. 
Находилась в ведении попечителя Санкт-Петербургского (Петроградского) 
учебного округа. Декретом Совнаркома от 5 июня 1918 г. передана в ведение 
Наркомпроса.

ПЕТРОГРАДСКАЯ ЧАСТНАЯ ЖЕНСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ Е. П. ЗЯБЛОВОЙ

Ф. 1 1 2 ,1 9 1 0 -1 9 1 8 ,  4 2  е д .х р .

В 1910 г. на основании решения М НП частное перворазрядное женское 
учебное заведение Е. П. Зябловой было преобразовано в частную женскую гим
назию с правами правительственных женских гимназий. Находилась в ведении 
попечителя Петербургского учебного округа. Декретом Совнаркома от 5 июня 
1918 г. передана в ведение Наркомпроса.
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ПЕТРОГРАДСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ 
ОБЩЕСТВА ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ 

ДЛЯ БЕЖЕНОК В ПЕТРОГРАДЕ

Ф. 193,1 9 1 7 -1 9 1 8 , 3  ед. хр.

Открыта в 1916 г. Находилась в ведении попечителя Петроградского учеб
ного округа. Декретом Совнаркома от 5 июня 1918 г. передана в ведение 
Наркомпроса.

Описи фондов систематизированы по хронологическому, тематико
хронологическому и алфавитному принципам.

Материалы по теме путеводителя, отложившиеся в фондах, можно 
условно разделить на следующие тематические группы.

1. Циркуляры и предписания попечителя Санкт-Петербургского 
(Петроградского) учебного округа (1881-1917), в частности, дело «Об 
оседлости евреев», содержащее циркуляры от 9 июля 1890 г. № 6590 
«об иностранных евреях, поселившихся вопреки закона России, кото
рые помещают своих детей в средние и высшие учебные заведения 
и потом просят право жительства для окончания образования детей» 
и от 30 марта 1898 г. № 3574, «о приеме еврейских детей в учебные 
заведения, находящиеся вне черты еврейской оседлости», с указанием 
обязать родителей представлять в гимназии «свидетельства местного 
полицейского начальства о том, что им в данной местности житель
ство разрешается» (ф . 110, on. 1); представление от 9 ноября 1896 г. 
с разъяснением правил приема евреев в гимназии в рамках процент
ной нормы (ф . 323, on. 1); циркуляр: в связи с постановлением Совета 
министров «о расширении процентных норм для учеников евреев 
в правительственных учебных заведениях столиц, остальных местно
стей и черты оседлости» (октябрь 1909) с последующим уточнением, 
что «правила о приеме евреев в учебные заведения не распростра
няются на женские учебные заведения» (ф . 7 9 0 , on. 1); циркуляр по 
постановлению об учащихся — беженцах войны, которых надлежало 
принимать в учебные заведения «без всяких препятствий», с после
дующими добавлениями о приеме учащихся иудейского вероиспове
дания без учета процентной нормы и др. (август 1914); циркулярное 
письмо по постановлению Совета министров от 10 августа 1915 г., 
разрешавшему прием во все учебные заведения Российской империи 
детей лиц, находившихся в действующей армии или уволенных из-за 
ранений, без различия вероисповеданий вне конкурса, а также о допу
ске «в учебные заведения учащихся иудейского вероисповедания — 
детей лиц, состоящих на службе по ведомству народного просвещения, 
независимо от установленной для сих заведений процентной нормы 
приема евреев» (ф . 7 9 0 , on. 1), и др.
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2. Переписка директоров гимназий с попечителем Санкт- 
Петербургского (Петроградского) учебного округа, др. учреждениями 
и частными лицами (1857-1918), в том числе: о предписании от 9 июля 
1880 г. «до принятия иностранных евреев в русские высшие и средние 
учебные заведения истребовать от поступавших доказательств, что роди
телям их разрешено постоянное жительство в Империи» (ф . 323, on. 1); 
«о возбужденном начальством одного из учебных округов перед Мини
стерством народного просвещения вопросе об установлении в женских 
гимназиях и прогимназиях известного процента воспитанниц из лиц 
иудейского вероисповедания» с приложением высочайше утвержденных 
22 августа 1909 г. правил о приеме евреев в учебные заведения, не рас
пространявшихся на женские учебные заведения (ф . 110, on. 1), и др.

3. Материалы общего делопроизводства гимназий, в том числе: годо
вые отчеты, содержащие статистические сведения, с распределением уче
ниц по вероисповеданиям, включая иудейское (1884-1917). В частности, 
в отчете за 1898 г. гимназии Л. С. Таганцевой среди учениц иудейского 
исповедания упомянута будущая известная балерина Ида Рубинштейн 
(iф. 177\ on. 1); в информационных отчетах гимназии Л. И. Нехорошевой 
приведены данные о сдаче ученицами еврейками экзаменационных испы
таний экстерном в связи с процентной нормой приема в гимназию лиц 
иудейского вероисповедания в 1914 г. (ф . 230, on. 1). В числе других мате
риалов — протоколы заседаний педагогических и попечительских советов 
гимназий (1881-1919), включающие данные об ученицах иудейского веро
исповедания; в частности, в протоколе гимназии Л. И. Нехорошевой при
ведено предписание от 1 сентября 1915 г. «О приеме вне конкурса в средние 
учебные заведения и сверх установленных вакансий детей лиц, несущих 
службу в Действующей Армии или погибших на войне, без различия наци
ональности и вероисповедании» (ф . 348 , on. 2 ). Имеются сведения о дея
тельности преподавателей евреев, в том числе: об избрании на должность 
преподавателя педагогики и утверждении в этой должности, несмотря 
на противодействие со стороны окружного инспектора, приват-доцента 
Петроградского университета С. И. Гессена (1914-1916), об избрании на 
должность преподавателя математики Г. М. Фихтенгольца (1915) и др. 
(iф. 148, on. 1). Кроме того, сохранились классные журналы, книги записи 
поступающих учениц и регистрации их документов, нередко имеющие 
табличную форму, в которых указаны анкетные данные и наименования 
документов, поданных при поступлении в гимназию, в том числе учени
цами караимского и иудейского вероисповеданий (в частности, в книгах 
гимназии кн. А. А. Оболенской 1912-1913 гг. имеются сведения о В. Сло- 
ним, впоследствии ставшей женой писателя Владимира Набокова; ф. 323 , 
on. 1); комплексные дела (1899-1921), включающие статистические дан
ные о принятых в гимназию ученицах иудейского вероисповедания, персо
нальные документы, в том числе прошения родителей о приеме в гимназии

195



их дочерей, дела о выдаче аттестатов и дипломов с указанием фамилии, 
имени, отчества учениц, их сословной принадлежности, даты рождения, 
вероисповедания, времени поступления в гимназию и др., содержащие 
сведения об ученицах иудейского и караимского вероисповеданий, и др. 
(iф. 323 , on. 1, ф. 330 , on. 1 - 2 ,  ф. 496, on. 1).

4 . Личные дела учениц евреек (1878-1925), с приложением прошений 
о приеме в гимназию, вступительных ведомостей, метрических докумен
тов, выданных раввинами, и др. (ф. 112, on. 1, ф. 148, on. 1; ф. 230 , on. 1; 
ф. 3 4 8 , on. 1); дела, содержащие копии аттестатов учениц евреек, в част
ности аттестата, выданного в 1907 г. гимназией В. Н. Хитрово Е. Г. Мов- 
шензон, будущей известной поэтессе, печатавшейся под псевдонимом 
Елизавета Полонская (ф . 45, on. 1); документы евреек-беженок, вклю
чающие, в частности, метрические свидетельства, составленные иногда 
по свидетельским показаниям и подписанные раввинами Я. Богорадом 
(Двинск, 1911), М. Айзенштадтом (Петроград, октябрь 1917), А. Драбки- 
ным (Санкт-Петербург, 1907), М. Заком (Рига, 1916), А. И. Табориским 
(м. Монастырщина, 1915) и др., справки и удостоверения, выданные 
Комиссией помощи беженцам, прибывавшим в Петроград, действовав
шей при ЕКОПО, и Петроградским училищем ОПЕ, с подписями еврей
ских общественных деятелей 3. Кисельгофа, Н. Штифа и др. (ф . 193, 
on. 1): личные документы, в том числе «Дневник для записывания уро
ков на 1914-1915 учебный год ученицы 2-го класса В. Вольберг Двинской 
женской гимназии», отпечатанный в типо-литографии Товарищества 
И. Н. Кушнерев и Ко в Москве, содержащий записи о еврейских празд
никах, а также о событиях библейской истории, в частности: «Переход 
через Иордан. Взятие Иерихона. Первые судьи», «Завоевание Южного 
и Северного Ханаана. Раздел Ханаана» и др. (ф. I l l ,  on. 1).

5. Документы по учительско-педагогическому составу гимназий (1881— 
1928): прошения о приме на службу, списки, личные дела, формулярные 
списки преподавателей, переписка по личному составу, в том числе о пре
подавателях С. И. Гессене и Г. М. Фихтенгольце (ф. 148, on. 2 ), и др.

Я зы к  док ум ен т ов: р ус ск и й , нем ецки й , иврит .

Учебные заведения Ведомства учреждений 
императрицы Марии

Ведомство учреждений имп. Марии — высший орган управления благотво
рительными, женскими и некоторыми специальными учебными заведениями, 
находившимися под покровительством императрицы и др. представителей импе
раторской семьи. Образовано в 1 796 г. с переходом воспитательных домов 
в Москве и Санкт-Петербурге в ведение имп. Марии Федоровны. После ее 
смерти в 1828 г. вошло в состав С. е. и. в. канцелярии в качестве Четвертого
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отделения. В 1 854 г. получило название «Ведомство учреждений императрицы 
Марии», с 1880 г. стало именоваться С. е. и. в. канцелярией по учреждениям 
имп. Марии. После Февральской революции в марте 1917 г. функции ведом
ства были переданы управлению Мариинскими заведениями МНП, а осенью 
1917 г. — в МГП. После Октябрьского переворота в 1918 г., ведомство было 
упразднено, а его имущество и капиталы национализированы.

МАРИИНСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

Ф. 3 46 ,1 8 5 2 - 1 9 1 8 ,1 7 7  ед. хр.

Инициатором создания в России всесословного и общедоступного женского 
образования выступил инспектор Павловского женского института Н. А. Вышне
градский, издававший для популяризации своих идей в Санкт-Петербурге с апреля 
1 857 г. «Русский педагогический журнал», посвященный имп. Марии Алексан
дровне, как покровительнице женского образования в России. В 1 858 г. Вышне
градский обратился с планом устройства женского образования к принцу П. Г. Оль
денбургскому, который 19 февраля 1858 г. представил соответствующий проект 
на усмотрение имп. Именной указ об учреждении первого в столице Мариинского 
женского училища для приходящих девиц последовал 15 марта 1 858 г., 22 марта 
был утвержден устав училища, и 19 апреля оно было открыто. Попечителем его был 
назначен принц П. Г. Ольденбургский, начальником — Н. А. Вышнеградский. Учи
лище находилось в ведении Ведомства учреждений имп. Марии и было рассчитано 
на семилетний образовательный курс. В училище принимались девочки в возрасте 
от 9 до 13 лет. В 1 862 г. училище было переименовано в гимназию. В связи с поста
новлением Временного правительства от 12 мая 1917 г. о включении Ведомства 
учреждений имп. Марии в состав МГП Мариинская женская гимназия перешла 
в ведение этого министерства. Декретом Совнаркома от 5 июня 1918 г. гимназия 
была передана в ведение Наркомпроса.

КОЛОМЕНСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

Ф. 405,1 8 5 8 - 1 9 2 6 , 3 2 5  ед. хр.

Указом имп. Александра II от 26 августа 1858 г. было предписано «сверх 
Мариинского, открытого в Московской части, учредить три новых еще училища 
для приходящих девиц, а именно в Коломне, на Васильевском острове и Петер
бургской Стороне». Первым 8 октября 1 858 г. было открыто Коломенское учи
лище для приходящих девиц, рассчитанное на семилетний образовательный курс. 
В училище принимались девочки в возрасте от 9 до 13 лет. Находилось в веде
нии Ведомства учреждений имп. Марии. В 1 863 г. было преобразовано в жен
скую гимназию. 30 июля 1871 г. появился новый устав гимназий, по которому 
в них обучались «дети всех состояний без различия звания и вероисповедания».
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Однако уже 10 июля 1887 г. циркуляром министра народного просвещения 
И. Д. Делянова для евреев была установлена процентная норма, ограничившая 
их прием в среднюю школу (для Санкт-Петербурга — 3 %). Ограниченный прием 
евреек в гимназию сохранялся до Февральской революции 1917 г. Декретом 
Совнаркома от 5 июня 1918 г. Коломенская гимназия была передана в ведение 
Наркомпроса.

ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

Ф. 1 4 9 ,1 8 5 8 - 1 9 2 4 ,1 2 3 0  ед. хр.

1 ноября 1858 г. на основании указа имп. Александра II от 26 августа 
1858 г. было открыто Василеостровское училище для приходящих девиц, рас
считанное на семилетний образовательный курс. В него принимались девочки 
в возрасте от 9 до 13 лет. Находилось на попечении Ведомства учреждений 
имп. Марии. В 1 862 г. было преобразовано в Василеостровскую женскую гим
назию. Ограниченный прием евреек в гимназию сохранялся до Февральской 
революции 1917 г. Декретом Совнаркома от 5 июня 1918г. передана в ведение 
Наркомпроса.

ПЕТРОВСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

Ф. 3 6 9 ,1 8 5 8 - 1 9 1 8 ,  94  ед. хр.

5 декабря 1858 г. на основании указа имп. Александра II от 26 августа 
1 858 г. было открыто Санкт-Петербургское училище для приходящих девиц, 
рассчитанное на семилетний образовательный курс. В училище принимались 
девочки в возрасте от 9 до 13 лет. Состояло в ведении Ведомства учреждений 
имп. Марии. В 1 862 г. было преобразовано в Санкт-Петербургскую женскую 
гимназию. В 1872 г. переименована в Петровскую женскую гимназию. В связи 
с введением процентной нормы до Февральской революции сохранялся ограни
ченный прием евреек в гимназию. В мае 1917 г. перешла в ведение МГП. Декре
том Совнаркома от 5 июня 1918 г. передана в ведение Наркомпроса. Закрыта 
29 августа 1919 г.; здание и инвентарь переданы бывш. частной мужской гимназии 
Л. Д. Лентовской.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

Ф. 2 4 6 ,1 8 6 0 - 1 9 1 7 ,  471  ед. хр.

1 1 ноября 1 860 г. по представлению принца П. Г. Ольденбургского на углу 
Вознесенского пр. и Екатерининского кан. было открыто пятое училище для
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приходящих девиц — «Вознесенское». В него принимались девочки в возрасте 
от 9 до 13 лет. Находилось на попечении Ведомства учреждений имп. Марии. 
По утвержденному 9 января 1 862 г. временному уставу училищ для приходя
щих девиц, окончившие его полный курс получали звание домашних учительниц. 
По высочайшему повелению 10 ноября 1 862 г., переименовано в женскую гим
назию. В 1 864 г. ввиду предстоявшего пересмотра временного устава женских 
гимназий инспектор классов Вознесенской женской гимназии был командиро
ван в Германию и Швейцарию. Ему было поручено описать Бернскую городскую 
школу Фрелиха, Франкфуртское еврейское женское училище и Новое коро
левское женское училище в Берлине. В 1 865 г. вследствие значительного числа 
учениц евреек в гимназии к преподаванию был приглашен раввин. 30 июля 
1871 г. появился новый устав гимназий, предоставивший равные возможно
сти для обучения всех детей, независимо от звания и вероисповедания. В том 
же году гимназия переехала во вновь построенное здание на Гороховой ул., 
20 и была переименована в Александровскую. Процентная норма для евреев, 
введенная в 1 887 г., соблюдалась не вполне строго. После Февральской рево
люции гимназия находилась в ведение МГП. Декретом Совнаркома от 5 июня 
1918 г. передана в ведение Наркомпроса.

ЛИТЕЙНАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ

Ф. 271,1 8 6 1 -1 9 1 8 , 25 1  ед. хр.

Согласно именному указу от 24 декабря 1 863 г. в Рождественской части 
Санкт-Петербурга была учреждена 6-я женская гимназия, которая имено
валась по данной части города — Рождественской. Находилась в ведении 
учреждений имп. Марии. В 1 868 г. была переведена в Литейную часть города 
(Моховая ул., 27-29) и переименована в Литейную гимназию. С 1882 г. нахо
дится на Бассейной ул., 15. С 1897 г. в гимназии преподавал раввин. После 
Февральской революции 1917 г. находилась в ведении МГП. Декретом Совнар
кома от 5 июня 1918 г. передана в ведение Наркомпроса.

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ

Ф. 3 1 1 , 1 8 7 3 -1 9 1 8 , 6 4 9  ед. хр.

Открыта в 1873 г. Названа в память имп. Екатерины II, как основательницы 
женского образования в России. Находилась в ведении учреждений имп. Марии. 
Первоначально располагалась на Измайловском пр., 29. После Февральской 
революции перешла в ведение МГП. Декретом Совнаркома от 5 июня 1918 г. 
была передана в ведение Наркомпроса.
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ПРОГИМНАЗИЯ ПРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КУРСАХ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ ЖЕНСКИХ ГИМНАЗИЙ

Ф. 9 2 0 ,1 8 7 5 - 1 9 0 5 ,  9  ед. хр.

Открыта в 1 876 г. при Педагогических курсах Санкт-Петербургских жен
ских гимназий. Зачисление учениц началось в сентябре 1 875 г. В 1903 г. пре
образована в Константиновскую женскую гимназию Ведомства учреждений 
имп. Марии.

КОНСТАНТИНОВСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

Ф. 4 5 9 ,1 8 9 9 -1 9 1 9 ,  2 9 9  ед. хр.

Организована в 1903 г. на основе прогимназии, существовавшей при 
Педагогических курсах Санкт-Петербургских женских гимназий. Попечите
лем гимназии был вел. кн. Константин Константинович, чье имя отражено в ее 
названии. Состояла в ведении Ведомства учреждений имп. Марии. Распола
галась на Малой Посадской ул., 26. В гимназии проходили практику слуша
тельницы Женского педагогического института*. Передана в ведение Нарком- 
проса декретом Совнаркома от 5 июня 1918 г.

Описи фондов систематизированы по структурно-хронологиче
скому, хронологическому, тематико-хронологическому, тематиче
скому и алфавитному принципам.

Материалы по теме путеводителя, отложившиеся в фондах, 
условно можно разделить на следующие тематические группы:

1. Документы общего делопроизводства, в том числе: высочай
шие указы, циркуляры и распоряжения Ведомства учреждений имп. 
Марии (1858-1917), в частности циркуляр за 1913 г. «о спешном 
представлении сведений о всех лицах, занимающихся с ученицами во 
внекадровое время (английским, французским, латинским яз., иудей
ским Законом Божиим <...> ), с указанием имени, отчества и фами
лии каждого лица, времени, с которого состоит в гимназии» (ф . 4 05 , 
on. 1 ); программы обучения, учебные табели и планы, расписания 
уроков, ведомости и программы выпускных экзаменов, списки тем 
экзаменационных работ и др. (1858-1918), в частности, экзамена
ционные билеты за 1908 г. по «Закону Божьему иудейского вероис
поведания» для Константиновской женской гимназии (ф . 459 , on. 1);

* О Женском педагогическом институте см. подробнее описание ф. 918 (ЦГИА СПб): 
Наст. изд. С. 155.
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документы по истории женского образования в России, включая 
«Историческую записку к 25-летию Александровской женской гим
назии» (1885), в которой, к примеру, отмечено, что за двадцать пять 
лет полный курс гимназии окончили 33 ученицы «Моисеева закона», 
преподававшегося после смерти раввина А. Неймана Я. Израильсо- 
ном, а затем Д. Магидом (ф . 2 4 6 , on. 2 ), и др.

Значительный комплекс материалов по теме путеводителя содер
жится в ежегодных так называемых «обозрительных» отчетах 
о работе гимназий (1864-1916), в том числе: подробные статисти
ческие сведения о составе учениц с распределением по вероиспове
даниям и сословиям (как правило, количество учениц евреек строго 
соответствует процентной норме приема; ф. 149, оп.1; ф. 2 4 6 , on. 1 , 2;  
ф. 311, on. 1; ф. 3 4 6 , on. 1; и др.); данные об учительско-педагогиче
ском составе гимназий и преподавании различных предметов; в част
ности, в отчетах Литейной женской гимназии за 1897 г. сообщается 
о введении преподавания «Закона Божия иудейского исповедания», 
преподаватель раввин Д. Г. Магид; в отчетах за 1912 г. — о педагоги
ческой деятельности известного еврейского писателя М. С. Ривес- 
мана (ф . 271 , on. 1); в отчете Коломенской женской гимназии за 
1914 г. указано, что «Моисеев Закон» преподается во всех классах 
Д. Г. Магидом, «окончившим Виленскую духовную школу (иешиву. — 
А вт .) и прослушавшим курс наук восточного факультета универси
тета» (ф. 40 5 , on. 1 ) .

Также среди документов, отложившихся в фондах, имеются прото
колы заседаний педагогических конференций гимназий и собраний 
преподавателей (1862-1918), в которых обычно перечисляются все 
ученицы гимназий, сообщается об их успеваемости и даются крат
кая личная характеристика и др. сведения, включая вероисповедание 
(ф. 149, on. 1; ф. 271 , on. 1; ф. 3 6 9 , on. 1; и др.). В частности, в про
токоле педагогической конференции Александровской гимназии 
от 8 марта 1916 г. подробно характеризуется преподавание «Закона 
Божия иудейского исповедания» (ф. 2 4 6 , on. 2 ) .

Кроме того в фондах представлены именные и адресные книги 
за 1858-1917 гг. (ф. 149, on. 1; ф. 3 6 9 , on. 1; ф. 4 5 9 , on. 1; ф. 9 2 0 ,  
on. 1; и др.), часто имеющие табличную форму и содержащие сведе
ния об ученицах иудейского вероисповедания (в частности, в имен
ной книге Литейной женской гимназии имеется запись о приеме 
в гимназию в 1895 г. Иды Рубинштейн, будущей известной бале
рины, дочери потомственного почетного гражданина Л. Р. Рубин
штейна; ф. 271 , on. 1); классные и приемные журналы, табели, ведо
мости успеваемости и поведения, годовые и месячные оценочные 
ведомости (1858-1918), в том числе журналы параллельных классов 
Екатерининской женской гимназии за 1916-1917 гг., созданных для
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беженок евреек военного времени, при приеме которых не соблю
далась процентная норма (ф. 311, on. 2 ); списки учениц, в частно
сти стипендиаток (1882-1916), со сведениями о получаемых ими от 
Ведомства учреждений имп. Марии или частных благотворителей, 
включая бар. Гинцбургов, стипендиях (ф. 4 0 5 , on. 1); различные раз
розненные документы, в том числе копии аттестатов учениц, сда
вавших экзамен по «Закону Божьему иудейского вероисповедания» 
в 1916 г. (ф. 311, on. 2 ), листы с результатами экзамена по «Моисееву 
Закону» за подписью преподавателя Д. Г. Магида (ф. 4 0 5 , on. 1 ) и др.

В фондах женских гимназий Ведомства имп. Марии хранятся 
и материалы о преподавательском составе, списки служащих 
и педагогов, прошения о приеме и увольнении, ведомственная 
переписка о преподавателях и др., в том числе: личные дела — 
раввина д-ра А. Неймана, «законоучителя иудейского вероиспо
ведания», служившего в ведомстве в течение 10 лет с 1 октября 
1865 г. (1869) (ф. 2 4 6 , on. 1); «Законоучителя Еврейского испове
дания <Д. Г.> Магида» (1890), получившего в 1890 г. свидетель
ство от исполнявшего обязанности санкт-петербургского раввина
А. Н. Драбкина о том, что он «обладает вполне познаниями для пре
подавания Еврейского Закона Божия еврейским детям», и начавшего 
с 23 октября 1890 г. преподавательскую деятельность в Алексан
дровской и Коломенской гимназиях (ф. 3 4 6 , on. 1); дела о назначе
нии преподавателей (1858-1870); материалы по личному составу 
гимназии (1882-1916), в том числе дело преподавателя Коломен
ской женской гимназии Б. Гинцбурга (1916; ф. 4 0 5 , on. 1); перепи
ска, касающаяся «дарования законоучителю еврейского Закона 
Божия при Санкт-Петербургской Мариинской женской гимназии 
С. А. Каценелленбогену права потомственного почетного граждан
ства», с приложением формуляра учителя и списка его «ученых тру
дов» (ф. 3 4 6 , о п .1 ), и др.

Кроме того, в фондах женских гимназий встречаются личные 
дела учениц иудейского вероисповедания, в которых отложились 
метрические свидетельства, удостоверения на право проживания 
в столице, формулярные списки родителей, аттестаты об окончании 
различных учебных заведений, различные справки и проч., в том 
числе дела беженок евреек, учениц Мариинской женской гимназии, 
с метрическими свидетельствами, подписанными раввинами различ
ных городов и местечек (ф. 3 4 6 , on. 1 ) .

Я зы к  д о к у м е н т о в : р у с с к и й .
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В осп и тат ел ь н ы е п р и ю ты

МАРИИНСКО-СЕРГИЕВСКИЙ ПРИЮТ 

Ф. 5 4 2 ,1 8 6 7 - 1 9 1 8 ,1 3 5 3  ед. хр.

Идею учреждения приюта высказала англичанка-благотворительница 
М. Н. Бирч, к которой обратился крещеный еврей П. Дзагилер, впоследствии 
окончивший Санкт-Петербургскую духовную семинарию. Он искал убежище 
для своего сына и сына еще одного крещеного еврея на время подготовки 
мальчиков к крещению. В 1 865 г. на средства Т. Б. Потемкиной, жены тайного 
советника, была нанята квартира для этих мальчиков, куда предположено было 
принимать и взрослых евреев, желавших креститься и нуждавшихся в убежище 
и материальной помощи. Руководство призреваемыми евреями приняли на себя 
П. Дзагилер и Е. Шереметьева, вдова коллежского советника. В 1 866 г. при 
Миссионерском обществе для помощи крещеным евреям была учреждена Вре
менная комиссия, от которой Дзагилер получил книгу для сбора пожертвований. 
В 1 867 г. Потемкина пригласила для руководства приютом протоиерея церкви 
двора е. и. в. Н. Брянцева, который упорядочил деятельность заведения и при
влек новых благотворителей. В 1 870 г. по инициативе Брянцева приют приняла 
под свое покровительство вел. кн. Мария Александровна, но при условии при
числения его к ведомству Императорского человеколюбивого общества (ИЧО). 
24 августа 1 870 г. имп. Александр II утвердил ходатайство об этом Совета ИЧО. 
В 1 872 г. был утвержден устав приюта, по которому определение в него детей 
и увольнение их было предоставлено комитету приюта. К 1 874 г. для приюта 
было выстроено в Санкт-Петербурге особое здание. 10 января 1 874 г. он пере
шел под покровительство вел. кн. Сергея Александровича, который в 1 884 г. 
рескриптом на имя главного попечителя приюта митрополита Исидора выра
зил желание, чтобы приют впредь именовали Мариинско-Сергиевским приютом 
и принимали в него не одних еврейских детей, но и детей православного испо
ведания. Эти нововведения были утверждены имп. Александром III 26 февраля 
1 886 г. После Февральской революции 1917 г. приют перешел в ведение МГП, 
с декабря 1917 г. — Народного комиссариата государственного призрения. 
Передан в ведение Наркомпроса на основании декрета Совнаркома от 5 июня 
1918 г.

В фонде — три описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

По on. 1 систематизированы следующие материалы: о причислении 
приюта к ведомству ИЧО и его распоряжения (1870-1879), о приня
тии приюта под покровительство членами имп. фамилии (1870-1905); 
годовые отчеты по приюту, отчеты по его церкви (1877-1906); про
токолы и журналы заседаний Комитета и Правления приюта (1875-
1918); инструкции для Комитета и служащих (1885-1910); дела по
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хозяйственному управлению — найму и ремонту помещений, строи
тельству здания для приюта (1870-1900); служебная переписка, дела 
по учебному процессу, по распределению классных занятий, пре
подаванию немецкого и французского языков, классные журналы 
(1869-1914); об учреждении при приюте ремесленного отделения 
(1900); о различных празднествах (1892-1902); о врачебно-санитар
ном надзоре за приютом, о прибытии и выбытии воспитанников, про
шения о зачислении в приют (1882-1918); личные дела сотрудников 
(1873-1918) и членов-благотворителей, книги для записи пожертво
ваний (1869-1905); дела, заводившиеся на каждого воспитанника при
юта, содержащие их письма священнику Н. Брянцеву о своей жизни 
вне приюта, прошения о материальной помощи, о содействии в полу
чении образования и трудоустройстве по выходе из приюта (1882-
1918), сопутствующая переписка администрации приюта с различными 
лицами и организациями (1867-1891).

В оп. 2 собраны дела: о крещении разных лиц, о выдаче им посо
бий, об определении в приют, о зачислении кандидатами в приют раз
личных лиц (1867-1891); переписка с канцелярией ИЧО о воспитан
никах (1870-1879); аттестаты и удостоверения об окончании приюта 
воспитанницами в 1917 г., о представлении членов-благотворителей 
к наградам.

В оп. 3 включены дела: о крещении еврея Маркусона; об опреде
лении в приют еврейских детей; книги для записи сумм, собранных 
в пользу евреев, ищущих присоединения к православию; копии метри
ческой книги приютской церкви за 1874-1876 гг. и за 1877 г.; «брачные 
обыски» этой церкви за 1874 г.

Документы фонда содержат данные по генеалогии принявших кре
щение, которые позволяют установить еврейское происхождение ряда 
лиц, чьи письма и прошения в приют содержат значительное число 
биографических подробностей. Дела фонда делают возможным про
следить судьбы крещеных евреев, которых христиане принимали на 
работу неохотно, а иудеи не брали вовсе. В частности, по on. 1 учтено 
дело о зачислении членом приюта губернского секретаря Я. А. Браф- 
мана, содержащее сведения о его миссионерской деятельности, чертах 
характера и негативном отношении к нему членов Комитета приюта; по 
оп. 2 — дело об уводе Н. Снипишским своей дочери Шифры из приюта 
тайком (1867) и переписка о предоставлении А. Зигельману должности 
в Управлении по делам печати; метрические книги приютской церкви 
за 1874-1877 гг., учтенные по оп. 3, которые содержат имена и звания 
евреев до крещения, сведения о смешанных браках, метрические акты 
о рождении детей у крещеных евреев и в смешанных браках.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .
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ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПО НАДЗОРУ ЗА ПЕЧАТЬЮ

ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТИПОГРАФИЯМИ, 
ЛИТОГРАФИЯМИ И Т. П. ЗАВЕДЕНИЯМИ 

И КНИЖНОЙ ТОРГОВЛЕЙ

Ф. 7 0 6 ,1 8 7 6 -1 9 1 7 ,2 1 9 7  ед. хр.

Должности чиновников для надзора за заведениями, производящими и рас
пространяющими печатную продукцию, были учреждены в 1 862 г. Первона
чально такие чиновники подчинялись петербургскому обер-полицмейстеру. 
С 1 865 г. они стали именоваться «инспекторами по надзору за типографиями, 
литографиями и книжной торговлей» и перешли в подчинение петербургского 
военного генерал-губернатора. Однако уже в следующем году они были воз
вращены в ведение обер-полицмейстера. С 1873 г. инспекторы находились 
в подчинении петербургского (петроградского) градоначальника. Прекратили 
деятельность в связи с Февральской революцией 1917 г. и упразднением Петро
градского градоначальства в мае того же года.

В фонде — две описи, систематизированные по тематико-хроноло
гическому (on. 1) и хронологическому (оп. 2) принципам.

В фонде представлены циркуляры МВД, циркуляры и распоряже
ния старшего инспектора по надзору за типографиями, литографиями 
и книжной торговлей об исполнении законов о печати и цензурных 
правах (1905-1916); переписка с Санкт-Петербургским комитетом по 
делам печати, охранным отделением, Губернским жандармским управ
лением и Военно-цензурной комиссией о хранении и уничтожении 
конфискованных изданий (1907-1916); списки запрещенных и кон
фискованных изданий (1906-1914) и др.

Материалы по теме путеводителя (on. 1) включают значительный 
комплекс дел о наложении ареста на различные издания по еврей
скому вопросу, в том числе: «Циркуляр Комитета Еврейской народной 
группы» (1908); «О еврейском пролетариате» и «Еврейские погромы 
и еврейский вопрос» К. Каутского (1909), листовка Союза русского 
народа «Современная карта Европы. Жид идет» (1907-1913), брошюра 
ЦК ССРП «Еврейский пролетарий» (1909), «Капитализм и еврейский 
вопрос» Л. Клейнборта (1908-1910), «Материалы к истории еврейского 
рабочего движения» (издательство «Трибуна»; 1908-1915), «Всеобщий 
еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России (Бунд). Извеще
ние о 7-м съезде Бунда» (1906-1913), «Дело о погроме в Белостоке
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1-3 июня 1906 г.» (1909), «Мелкобуржуазный социализм на еврейской 
почве (критика теории сионистов-социалистов)» (1911-1913), комедия 
С. А. Ан-ского «На конспиративной квартире» (1912-1913), «Накануне 
пробуждения. Сборник статей по еврейскому вопросу» Д. В. Гессена, 
М. Б. Ратнера, Л. Я. Штернберга (1912-1913), «Значение пожертвова
ний в пособии палестинским колонистам» (на иврите) Н. Басса (1912), 
«Вступление Бунда в РСДРП» (1912), «Проект программы еврейской 
социалистической рабочей партии»» (1912-1913) и др.; дела о выдаче 
разрешений на выпуск еврейских периодических изданий, в частности 
М. М. Розенблюму на издание журнала на идише «Der Bruder» («Брат»; 
1911-1912); М. У. Шатцу — журнала «Еврейский пролетариат» (1917).

Также представлены документы о военной цензуре газет, выходив
ших на идише и иврите (1915-1916), в том числе: сопроводительное 
письмо генерал-квартирмейстера при Генеральном штабе генерала 
Ю. Н. Данилова и выписка из письма А. Сазонова (Варшава, 5 мая 1915) 
к И. Б. Смолянинову в Петроград с отметкой «Верно» подполковника 
Генерального штаба М. С. Андреева, в которой сообщается следующее: 
«В Западном крае издается множество газет на еврейском жаргоне, эти 
газеты очень ценятся немцами. <...> Наша разведка изловила много 
шпионов и находила у них еврейские газеты с отмеченными цветными 
карандашами различными местами в тексте и в объявлениях, <...> так 
ли уж нужны жаргонные издания, чтобы их нельзя было закрыть, хотя 
бы на время военных действий?»; записка председателя петроград
ской Военно-цензурной комиссии петроградскому градоначальнику 
с комментариями к вышеуказанному письму и приложением списка 
периодических изданий на идише и иврите, в котором, в частности, 
упомянуты «Di Folksshtime» («Голос народа»), «Dos Vort» («Слово»), 
«Kooperatsie Tsvishn Yidn» («Кооперация среди евреев»), «Undzer 
Tsayt» («Наше время»), «Tsayt» («Время»), «Di Yidishe Veit» («Еврей
ский мир»), «Der Sheygets» («Сорванец»), «Dos Folk» («Народ»), 
«Dos Lebn» («Жизнь»), «На-Zeman» («Время»), «Kokhav» («Звезда»), 
«На-Kedem» («Восток»), «На-Ah» («Брат»), «Der Yidisher Emigrant» 
(«Еврейский эмигрант»), «На-Safa» («Язык»), «Столичный сборник» 
и др. (май 1915); письмо председательствующего члена совета Глав
ного управления по делам печати старшему инспектору типографий 
в Петрограде с уведомлением, что в Петрограде выходят следующие 
еврейские периодические издания: «Вестник еврейского просвеще
ния», «Еврейская старина», «Кооперация среди евреев», «На-Melits» 
(«Адвокат»; май 1916).

Кроме того, имеются дела о выдаче евреям разрешений на открытие 
различных предприятий по производству и распространению печат
ной и фотографической продукции: типографий — И. Ш. Рапопорту 
(1883-1915), Ю. А. и И. А. Сыркиным (1908-1917), Е. М. Гринблату,
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И. М. Розенбергу, М. Г. Бляхману, А. И. Гуревичу, М. К. Брейтману 
(1911-1912), Г. Л. Рабиновичу, Э. И. Гафштейну, Ш. А. Гринбергу 
(1913), В. Б. Каплану (1914); фотографий — И. М. Гринбергу (1912), 
Я. Г. Маргулису (1915), М. С. Наппельбауму (1916); книжных мага
зинов и складов — С. Г. Бланку, И. Л. Цитрону, А. Е. Бернштейну, 
Ш. М. Тривасу (1909-1912); на открытие библиотеки ОПЕ (1911); на 
приобретение и использование типографского оборудования, в част
ности — гектографа Дамскому комитету еврейского сиротского дома 
(1911-1913), и др.

Я зы к  докум ен т ов: р ус ск и й .



ФОНДЫ ИЗДАТЕЛЬСТВ И РЕДАКЦИЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ШИПОВНИК»

Ф. 1 7 9 1 ,1 9 0 9 - 1 9 2 0 ,1  ед. хр.

Основано в 1906 г. 3. И. Гржебиным и С. Ю. Копельманом. Располагалось 
до 1917 г. в Санкт-Петербурге на Николаевской ул., 31, а затем до 1922 г. 
в Москве. Ориентировалось на широкий круг читателей и издавало книги по 
философии, искусству, истории театра; выпускало художественную литературу. 
С 1907 по 1917 г. были изданы сборники «Ссыльным и заключенным», «Исто
рико-революционный альманах» (уничтожен цензурой), «Северные сборники», 
альманахи «Шиповник», «Библиотека современной философии», «Юмористиче
ская библиотека» и др. По постановлению ВЦИК от 3 июня 1919г. перешло под 
контроль Государственного издательства.

В фонде — одна ед. хр., документы систематизированы по хроноло
гическому принципу.

Представлены — протоколы заседаний Правления издательства 
«Шиповник» (1909-1920), в том числе об избрании в члены Правления 
А. М. Брамсона, И. Е. Елецкого, С. Ю. Копельмана, С. У. Шерешевского 
(1919); переписка с книгоиздательством О. В. Богдановой об издании 
литературных произведений (1909) и с отделом печати Московского 
совета рабочих и крестьянских депутатов по поводу регистрации изда
тельства и разрешения на переиздание литературных и научных книг, 
в частности труда «Грамматика науки» К. Пирсона в переводе В. Базарова 
и П. Юшкевича (1920); переписка и договоры с авторами и книготоргов
цами, в том числе с Л. Н. Шварцманом (Львом Шестовым) об издании 
собрания его сочинений (март 1910); с еврейским писателем М. Д. Р ы б
киным о публикации его сочинения «Навет. Исторический роман из 
эпохи Александра I — Николая I» (1912); с Ю. И. Айхенвальдом о пре
доставлении права издания его сборника статей «на темы о еврействе» 
Л. М. Брамсону и Л. А. Лурье (1920); печатный каталог издательства, 
в котором, в частности, упомянуты следующие издания: «Избранные рас
сказы» М. Сафир в переводе под ред. Саши Черного, «Рассказы» Осипа 
Дымова, «Познание и действительность. Понятие о субстанции и поня
тие о функции» Э. Кассирера в переводе Б. Столпнера и П. Юшкевича, 
«Тождественность и действительность» Э. Мейерсона в переводе под ред. 
Д. Койгена, «Метафизика Спинозы» Л. Робинсона, «Артур Шопенгауэр. 
Личность, мышление и миропонимание» С. О. Грузенберга и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .
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Р Е Д А К Ц И Я  ГА ЗЕТЫ  «ВО Л Я  Н А Р О Д А »

Ф. 1 6 9 8 ,1 9 1 6 -1 9 1 7 ,; 4 5  ед. хр.

Издавалась с апреля 1 91 7 г. по февраль 1918 г. под разными названиями — 
«Воля», «Воля вольная», «Воля страны», «Воля земли». Являлась печатным органом 
правого крыла партии эсеров.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В фонде отложились статьи, заметки из отделов хроники различ
ных газет, заявления политических партий, агентские бюллетени по 
вопросам текущих событий, сообщения о собраниях и выступлениях, 
переписка с корреспондентами о публикациях в газете, редакционные 
газетные вырезки, протоколы собраний совета Всероссийского союза 
городов помощи раненым воинам Румынского фронта 4-й армии 
(1916-1917).

По теме путеводителя в фонде представлены следующие материалы: 
воспоминания Я. Кулишера, интернированного в Германии и отправ
ленного в Россию на средства немецкого Главного штаба «с целью 
шпионажа и диверсии» (1916); статья С. А. Ан-ского «Новые формы 
и старые лозунги» (1917); публицистические заметки Л. Я. Штернберга 
по национальному вопросу (б. д.); автограф стихотворения О. Э. Ман
дельштама «Соборы» (1917).

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й , ф ран ц узски й .

14 Зак. 3431



ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО НАДЗОРУ 
ЗА ОРГАНАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ВРАЧЕБНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОГРАДСКОГО 
ГУБЕРНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ

Ф. 2 5 5 ,1 8 4 5 ,1 8 5 1 - 1 9 1 8 ,3 2 5 3  ед. хр.

Учреждено 28 июня 1 868 г. в результате слияния врачебной управы, губерн
ского комитета общественного здравия и губернского оспенного комитета в еди
ное учреждение с губернским управлением, в составе которого было образо
вано врачебное отделение. Его составляли: губернский врачебный инспектор, 
помощник его, фармацевт, делопроизводитель и его помощник. Положением от 
20 марта 1873 г. в Санкт-Петербурге при градоначальнике было учреждено 
Столичное врачебное управление, к которому отошли функции заведования 
врачебно-полицейской, фармацевтической и ветеринарной частями. После 
этого за врачебным отделением Санкт-Петербургского губернского правления 
остались соответствующие дела губернии, кроме столичных. Упразднено в дека
бре 1917 г. с передачей функций Коллегии по заведованию медицинским отде
лом Народного комиссариата внутренних дел.

В фонде — четыре описи, систематизированные по хронологиче
скому и алфавитному принципам.

В фонде отложились циркуляры и распоряжения МВД по медицин
ской части (1868-1917); переписка об открытии лечебниц, лаборато
рий, заведений искусственных минеральных вод (1869-1917), о лицах, 
занимающихся медицинской практикой, в том числе о зубных врачах, 
дантистах, повивальных бабках (1851-1918); переписка по аптекар
ской части (1868-1917) и др.

Материалы по теме путеводителя находятся преимущественно 
в on. 1, 2.

В on. 1 представлены материалы общего делопроизводства вра
чебного отделения: дела об открытии и передаче аптек, списки аптек, 
отчеты аптекарей, в том числе дело о правах евреев-фармацевтов 
(1878); дела о составлении списков врачей, дантистов, фельдшеров 
и аптекарей, в частности «О запрещении евреям проживать в Крон
штадтской крепости» (1915); личные дела врачей, лекарей, лекарских 
помощников, лекарских учеников, фельдшеров, повивальных бабок, 
акушерок, зубных врачей, дантистов, аптекарских помощников и апте
карских учеников, студентов (среди лиц всех названных профессий 
значительное число составляют евреи; 1851-1918).
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В on. 2 отложились алфавит лиц, занимавшихся медицинской прак
тикой в Санкт-Петербургской губ. (1887-1888), и алфавит врачей, 
лекарей, лекарских помощников, фельдшеров, ветеринаров и пови
вальных бабок (1888), среди которых также значительное число евреев.

Язык документов: русский.



ФОНДЫ ТВОРЧЕСКИХ с о ю з о в

ПЕТРОГРАДСКОЕ ОБЩЕСТВО АРХИТЕКТОРОВ 

Ф. 5 2 8 ,1 8 7 2 - 1 9 1 6 ,  4 2 3  ед. хр.

Сформировалось на основе Кружка петербургских архитекторов. Устав был 
утвержден М ВД  в 1870 г. Общество ставило своей целью содействие «худо
жественно-научному и практическому развитию зодчества в России». Его члены 
проводили чтения, беседы и публичные лекции по вопросам архитектуры и стро
ительства. Общество занималось разработкой специальных вопросов в области 
архитектуры, устраивало конкурсы на проекты общественных и частных зданий 
и сооружений, персональные и коллективные выставки своих членов, формулиро
вало вопросы охраны памятников, разрабатывало условия проведения конкур
сов архитектурных проектов. При обществе были учреждены библиотека и школа 
для образования десятников по строительному делу. С 1 873 г. почетным предсе
дателем общества архитекторов был избран вел. кн. Владимир Александрович. 
20 октября 1 885 г. общество получило название «Императорское». Передано 
в ведение Наркомпроса на основании декрета Совнаркома от 8 июня 1918 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематико-хроноло
гическому принципу.

В фонде представлены уставы общества и проекты изменений к ним 
(1872-1903); протоколы и стенограммы заседаний правления и общих 
собраний, отчеты о деятельности общества (1872-1916); переписка 
с научными, художественными и техническими обществами и учреж
дениями по вопросам охраны памятников и проведения конкурсов на 
проекты общественных и частных зданий и памятников в разных горо
дах России; письма читателей журнала «Зодчий», издаваемого обще
ством (1872-1910), и др.

К теме путеводителя имеют отношение материалы, отражающие 
этапы проведения конкурса на проект здания Хоральной синагоги 
в Харькове (1909): обращение в общество М. Г. Диконского от имени 
Строительного комитета по постройке синагоги в Харькове, где сооб
щалось, что в целях сокращения расходов «Комитет желает провести 
конкурс не проектов, а эскизов»; протоколы заседания общества о про
ведении голосования по составу жюри, в которое вошли Л. Н. Бенуа, 
Г. Д. Гримм, Б. И. Гиршович, А. М. Померанцев и А. В. Щусев, и пред
ложению перенести срок подачи конкурсных работ с июня на осень, 
с тем чтобы привлечь большее число участников; возражение Хозяй
ственно-строительной комиссии (заказчик) по поводу оставления 
сроков без изменений; семнадцать проектов здания синагоги, среди
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которых первой премией был отмечен проект Я. Г. Гевирца под девизом 
«Еврейская буква» (также премиями были отмечены проекты харь
ковского архитектора В. А. Фельдмана и петербургского архитектора 
М. X. Дубинского).

Язык документов: русский.



ФОНДЫ ЕВРЕЙСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ

Религиозные учреждения

ПЕТРОГРАДСКАЯ ХОРАЛЬНАЯ СИНАГОГА 

Ф. 422 ,1 8 2 0 - 1 9 2 1  8 6 0  ед. хр.

Историю Петербургской еврейской общины официально принято отсчиты
вать с 1 802 г., когда под еврейские захоронения у лютеранской общины был 
приобретен принадлежавший ей участок на Волковом кладбище. В связи с суще
ственным ростом еврейского населения в Санкт-Петербурге в середине XIX в. 
в сентябре 1 869 г. Кабинет министров утвердил постановление о разрешении 
строительства синагоги. В 1 879 г. на собранные общиной средства был куплен 
участок земли на углу Большой Мастерской и Офицерской улиц, где в 1883 г. 
заложили здание Большой хоральной синагоги. Его проект был выполнен архи
текторами Л. Н. Бахманом и И. И. Шапошниковым при участии В. В. Стасова 
и Н. Л. Бенуа. Основную часть средств на строительство пожертвовали семьи 
бар. Гинцбургов и Поляковых. В августе 1 886 г. было завершено возведение 
левого флигеля здания — Малой синагоги. 2 октября в нем состоялось первое 
богослужение. Полностью строительство здания было завершено в 1893 г. 
В 1909 г. вместо старого деревянного забора вдоль участка синагоги был 
построен каменный. После Октябрьского переворота Большую хоральную сина
гогу неоднократно пытались закрыть. 17 января 1930 г. по решению Президи
ума Ленинградского облисполкома синагога была закрыта, а наиболее ценное 
имущество вывезено из здания. После жалобы евреев, направленной во ВЦИК 
СССР, 1 июня 1930 г. синагога была открыта вновь*. Во время блокады Ленин
града 1941-1943 гг. в здании Малой синагоги продолжали проводить молитвы 
в субботы и праздники. Перед XXII летними Олимпийскими играми 1980 г., про
ходившими в Москве, Ленинграде и Таллине, здание синагоги попало в число 
основных экскурсионных объектов. В наши дни Большая хоральная синагога 
вновь стала религиозным, культурным и общественным центром в жизни евреев 
Санкт-Петербурга.

В фонде — три описи, систематизированные по структурно-хроно
логическому принципу.

* См. об этом подробнее в описаниях: ф. Р-4914 — Октябрьский районный совет народ
ных депутатов Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.): Наст. изд. С. 273; ф. Р-7383 — Администра
тивный отдел Исполнительного комитета Ленинградского областного совета (ЦГА СПб): 
Наст. изд. С. 289.

214



Материалы, включенные в on. 1, распределены по трем разделам.
Раздел 1. Документы Хозяйственного правления Петербургской 

еврейской общины (1865-1920). Среди них имеются комплексы 
материалов, отражающие деятельность Временной синагоги (1869- 
1893), в том числе журналы (1869) и протоколы заседаний предста
вителей Временной синагоги (1880-1893), приходо-расходные книги 
(1883) и др.; документы о деятельности Комиссии и Распорядитель
ного комитета по постройке синагоги на Большой Мастерской улице 
в Санкт-Петербурге (1869-1893), включающие программу действия 
Комиссии (1878), протоколы заседаний Комиссии и Распорядитель
ного комитета (1878-1893), журналы заседаний представителей Вре
менной синагоги об учреждении Комитета по постройке синагоги по 
Большой Мастерской ул. в Санкт-Петербурге (1869), пояснительные 
записки к эскизу здания синагоги (1879-1882); переписка об освя
щении новой Временной синагоги (1871), о приобретении участка 
земли для строительства синагоги (1873-1878), о сборе пожертвова
ний (1869-1893), об устройстве вентиляции и отопления строяще
гося здания синагоги (1885), доклады и инструкции по строитель
ным работам (1887), сметы, счета, заявления об оплате работ и проч. 
(1886-1893), протокол открытия Хоральной синагоги в Санкт- 
Петербурге (декабрь 1893); документы Хозяйственного правления 
синагоги, в частности протоколы заседаний (1883-1919), переписка 
об организации и открытии общинных учреждений — синагогального 
дома (1895-1907), училищного дома (1895-1897), «богоугодных 
заведений М. А. Гинсбурга» (1911-1914), материалы об организации 
еврейского образования в Санкт-Петербурге — прошения, ведомо
сти, сведения, доклады-отчеты, в том числе прошение петербургских 
солдат-евреев Е. Г. Гинцбургу об открытии школы для их дочерей 
(1866), ведомость распределения часов преподавания Танаха между 
учителями в гимназиях и училищах, в которых обучаются еврейские 
дети (не ранее 1885), сведения о числе учеников евреев в городских 
гимназиях и прогимназиях (январь 1885), письмо Е. Г. Гинцбурга 
в Хозяйственное правление о пожертвовании на бесплатное обуче
ние десяти слушателей еврейских училищ (ноябрь 1896) и др.

Кроме того, к документам данного раздела относятся материалы 
об организации синагогальной общины, включающие переписку по 
данному вопросу, в том числе разработанный раввином А. Н. Драб- 
киным проект организации синагогальной общины, в котором рас
писаны функции Хозяйственного правления, распределены статьи 
расходов средств, выручаемых от платы за постоянные и нанима
емые на год места в синагоге, оговорено на какой — платной или бес
платной — основе выполняют свои обязанности га б а и , ш ам есы  и их 
помощники, регламентирован порядок совершения заупокойных
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молитв и действий распорядителей похорон. В числе отложившихся 
в фонде документов — прошение дирижера и хористов петербург
ской синагоги членам правления о повышении жалованья (не позд
нее октября 1907), главная книга Хозяйственного правления (1908, 
1919-1913), списки членов Хозяйственного и Кладбищенского прав
лений (1910), служащих синагоги по выплате жалованья (1894-1906, 
1919-1921) и мальчиков — певчих (1905-1906); прошения и обраще
ния евреев Санкт-Петербурга по поводу открытия молельных домов 
в разных районах города, в частности от жителей р-на «Пески» об 
оказании помощи в получении разрешения на открытие молельни 
(август 1895), запрос из Канцелярии градоначальника об отзыве на 
прошение пятидесяти одного еврея о признании Малой синагоги 
отдельной «Хасидской молельней» с учреждением при ней Хозяй
ственного правления (сентябрь 1908); материалы о евреях, перешед
ших из православия обратно в иудаизм (1914); проект устройства 
«Семинарии в Варшаве для еврейского народонаселения Привислен- 
ских губерний» (б. д.); делопроизводительная книга по Раввинской 
комиссии (1917) и др.

Раздел 2. Документы Кладбищенского управления (1820-1920): 
протоколы его заседаний (1873-1918); книги похороненных на Еврей
ском (Волковом; 1820-1871) и Еврейском (Преображенском) кладби
щах (1875-1920); переписка о тарифах на погребение и о благоустрой
стве кладбища (1873-1899); протоколы заседаний по сооружению 
Дома омовения и др. зданий на Еврейском (Преображенском) клад
бище (1875-1920); уставы Петербургского погребального братства 
(1881-1910); кассовые книги (1908-1917); списки служащих на выдачу 
жалованья (1886-1906).

Раздел 3. Документы Совета еврейской общины (1870-1920): про
токолы заседаний различных руководящих органов общины — Прав
ления (1870-1882), Совета и его отделов (религиозного, культурно- 
просветительного и социально-экономического) за 1917-1918 гг., 
Попечительства о призрении бедных евреев в Санкт-Петербурге 
(1884), Комитетов по оказанию помощи нуждающимся семьям 
евреев-воинов (1905) и по оказанию помощи голодающим евреям 
в местностях, оккупированных неприятелем (1917), Комиссий по 
кошерному мясу (1917), Финансовой комиссии (1918), Исполни
тельного комитета (1918-1920), Совета благотворительных обществ 
(1919-1920); временные положения о Совете Петроградской еврей
ской общины (1917); доклад Комиссии по вопросу об устройстве 
училища для обучения бедных еврейских детей (1873); материалы 
по организации Санкт-Петербургского еврейского благотворитель
ного общества призрения бедных евреев и Еврейского общественного 
и народного дома (б. д.); проект организации образцово-учебных

216



мастерских при Петроградской еврейской общине (б. д.); протоколы 
Съезда Раввинской комиссии (1910); документы по выборам канди
датов на Всероссийский еврейский съезд (1918) и материалы Кон
ференции представителей еврейских демократических общин (1918); 
раввинские письма (1914-1917); финансовые отчеты и сметы прихода 
и расхода денежных средств общины (1918); списки на получение 
жалованья преподавателей еврейского вероучения в средних учебных 
заведениях (1893-1906 ) и др.

В оп. 2 включены документы с 1882 по 1890 г.: подготовительные 
материалы 2-го съезда представителей еврейских общин (1882); при
ходо-расходные книги Временной синагоги (1884-1887); окладные 
и приходо-расходные книги Правления (1884-1885) и Попечитель
ства о бедных евреях Петербургской еврейской общины (1884-1888); 
протоколы заседаний Попечительства о бедных и больных евреях 
Санкт-Петербурга (1884), приходо-расходные книги Попечительства 
(1884-1888); переписка о субсидиях общинным учреждениям (1892- 
1894), алфавитная книга владельцев заведений (1890-1891); метри
ческие свидетельства членов семьи почетного гражданина М. А. Гор- 
вица (б. д.)

Оп. 3 подразделяется на четыре тома., каждый из которых содер
жит метрические книги с записями о рождении, заключении бра
ков и смерти по годам и социальному положению членов общины: 
т. 1 включает записи с 1856 по 1904 г., отдельные книги о заключении 
браков отставных солдат, купцов, ремесленников, а также отдель
ные книги за каждый год с записями о расхождениях и смертях; 
в т. 2 сосредоточены метрические записи с 1905 по 1911 г.; в т. 3 — 
такие же записи за период с 1914 по 1915 г.; в т. 4 — с 1916 по 1918 г. 
Записи в метрических книгах, как правило, заверены подписью пред
ставителя еврейской общины Санкт-Петербурга — раввина или вре
менного исполняющего его обязанности, подписью пристава 1-го 
участка Коломенской части, а также печатью и подписями управля
ющего и делопроизводителя Канцелярии петербургского (петроград
ского) градоначальника.

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , и врит , идиш.

ГОРОДСКОЕ ЕВРЕЙСКОЕ ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ 

Ф. 1 0 2 3 ,1 8 8 2 -1 9 2 1 ,  2  ед. хр.

Впервые участок кладбищенской земли под захоронения евреев в Санкт- 
Петербурге был приобретен в 1 802 г. (это была еще свободная от погребе
ний часть отведенной лютеранам земли на городском Волковом кладбище).
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Впоследствии еврейская община Петербурга приобрела на Волковом клад
бище еще один участок. Захоронения на этих участках практически не сохра
нились. Вопросами устройства кладбищ и организации погребений занима
лась Кладбищенская комиссия Петербургской еврейской общины. Начиная 
с 1 872 г. по решению городских властей кладбища всех конфессий выводились 
за городскую черту. В 1 874-1 875 гг. на Преображенском поле были разбиты 
пять участков под кладбища: евангелическо-лютеранское, римско-католиче
ское, магометанское, иудейское и караимское. Один из участков оставался 
запасным. В 1 873 г. Правление Петербургской еврейской общины приобрело 
не только отведенный ей участок, но и соседний, предназначавшийся под маго
метанское кладбище, в связи с тем, что мусульманская община отказалась 
платить за кладбищенскую землю. С этого момента Преображенское клад
бище становится единственным местом захоронения евреев. Кладбищенское 
управление разработало тарифы за погребение (по пяти разрядам, от самого 
дорогого 1-го до бесплатного V-ro). Разделение кладбищенской земли по раз
рядам было нетрадиционным, традиционного разделения на участки под муж
ские и женские захоронения не было. Только на могилах бедняков встречаются 
мацевы традиционной формы. Надписи на памятниках делались на иврите, 
русском и немецком языках, часто встречаются памятники с двуязычными 
надписями. Основные типы надгробий на Еврейском кладбище в Петербурге 
свидетельствуют о сильном культурном влиянии окружающей нееврейской 
среды: урны, опущенные пламенем вниз факелы и т. д. Делались даже попытки 
поместить изображения погребенных на надгробиях. Поэтому в 1882 г. прав
ление общины оговорило за собой право запрета на установку памятников 
и помещение на них надписей, «нарушающих нравственное и религиозное 
чувство». В 1875 г. по проекту архитектора И. И. Шапошникова на кладбище 
был сооружен деревянный Дом омовения и отпевания. К 1912 г. он был пере
строен в камне по проекту архитектора Я. Г. Гевирца. Среди погребенных на 
кладбище — известные представители петербургского еврейства: М. С. Альт
ман, М. М. Антокольский, И. Н. Банк, А. М. Варшавский, А. Я. Гаркави, 
бар. Д. Г. Гинцбург, М.-М. Глускин, Л. О. Гордон, А. Н. Драбкин, А. Н. Кобылян- 
ский, А. Е. Ландау, Л. О. Леванда, М. С. Лесман, А. Р. Лубанов, А.-И. Нейман, 
С. С. Поляков, Т. И. Сильман, М. А. Хидекель, А. О. Цедербаум, А. Я. Штерн
берг, Л. Я. Штернберг, Г. Б. Ягфельд и др.

В фонде — одна опись (по описи числятся дела 1 и 2 — в действи
тельности имеются дела 1 и 3).

В фонде хранятся алфавит умерших (1882-1897) и ведомости 
о погребенных (1919-1921) на участках I-V разрядов (некоторые 
списки — неполные), всего около 1000 человек. В алфавите и ведомо
стях указаны фамилии и имена похороненных на кладбище, разряд 
участка, отделение, номер могилы, а также месяц и день смерти.

Я зы к  док ум ен т ов: р усск и й .
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О б щ ест в ен н о -п о л и т и ч еск и е  о р г а н и за ц и и

ПЕТРОГРАДСКОЕ ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ 

Ф. 2 1 3 0 ,1 9 1 6 - 1 9 1 8 ,1 4  ед. хр.

Устав организации был утвержден до 1 сентября 1916 г. Целями организа
ции провозглашались устройство досуга членов собрания и их семей, обсуж
дение вопросов научно-практической и общественной деятельности. Собрание 
состояло из 70 членов и возглавлялось Советом старшин. Оргкомитет по под
готовке выборов в собрание начал действовать в мае 1917 г. Выборы состоя
лись 3-5 декабря того же года. Половину мест в собрании завоевали сионисты. 
Почти с самого начала деятельности собрание испытывало финансовые труд
ности. По постановлению Совета старшин от 28 августа 1918 г. Петроградское 
еврейское общественное собрание прекратило свою деятельность. В соответ
ствии с уставом все имущество собрания было передано ОПЕ.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическому 
принципу.

Фонд содержит списки кандидатов, предложенных к избранию 
в действительные члены собрания, и алфавитную книжку его чле
нов (1916); баллотировочный лист чрезвычайного общего собрания 
от 19 октября 1916 г., а также финансовый отчет за период с 1 сентя
бря 1916 г. по 1 сентября 1917 г.; счета от типографий А. Г. Сыркина 
и Ю. Барита; требовательную ведомость на выплату жалованья слу
жащим (1916); письма о внесении вступительных взносов, о предо
ставлении собранию кредита, об удостоверении чеков Комиссариатом 
по еврейским национальным делам (1918); краткие заметки, предло
женные для опубликования в печати ЦК сионистской организации 
(1917-1918).

Я зы к  до к ум ен т о в: р усск и й .

ОКРУЖНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ БЮРО ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫБОРОВ 
НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ СЪЕЗД

Ф. 2 1 3 2 ,1 9 1 7 , 3  ед. хр.

5 марта 1917 г. на совместном заседании Исполнительного комитета ЕКО ПО  
и представителей ОПЕ, ЕКО, О ЗЕ и ОРТ было предложено созвать Всероссийский 
еврейский съезд с предоставлением инициативы его организации ЦК ЕКОПО. 
Сообщения о съезде появились в газетах в первой декаде марта 1917 г. 26 марта
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в Петрограде было созвано подготовительное совещание, на котором выявились 
межпартийные разногласия по вопросу о задачах и порядке проведения съезда, 
которые не удалось преодолеть. Было принято решение созвать для подготовки 
съезда предварительную конференцию. На нее были приглашены представители 
1 3 городов, в которых проживало не менее 50 тыс. евреев. Всероссийская еврей
ская конференция открылась в Петрограде 1 8 июля 1917 г. На ней была опреде
лена программа Всероссийского еврейского съезда, был избран Организацион
ный комитет по созыву съезда, в который вошли О. О. Грузенберг, А. И. Браудо, 
М. Н. Крейнин, Н. М. Фридман и С. А. Ан-ский, и было принято постановление 
провести выборы кандидатов на съезд в начале декабря 1917 г. В Петрограде 
выборы были назначены на 3-5 декабря, затем сроки дважды переносились, 
и выборы состоялись в конце января 1918 г. В сложившейся после Октябрьского 
переворота политической обстановке съезд не состоялся.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическому 
принципу.

В фонде отложились материалы о деятельности 28-го Петроград
ского избирательного округа по подготовке выборов на Всероссийский 
еврейский съезд. Среди них: обращение к еврейской общественности 
представителей политических партий, общественных организаций 
и учреждений, входивших в состав Петроградского совещания по под
готовке созыва Всероссийского еврейского съезда, о решении созвать 
в Петрограде 18 июля 1917 г. Предварительное совещание с участием 
в нем представителей от провинции и о порядке их выбора; именные 
списки кандидатов на съезд по Петроградскому избирательному округу 
от Еврейской народной группы — 18 чел., ОЕСРП — 12 чел., ортодок
сальной религиозной партии «Ахдус» — 15 чел., Еврейской народной 
партии (Идише фолькспартей) — 12 чел., Бунда — 12 чел., Сионист
ской организации — 18 чел., ЕСДРП «Поалей-Цион» — 6 чел. и Союза 
евреев-ортодоксов «Шеломей эмуней Исроэль» — 10 чел.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

Культурно-просветительные и научные организации

ЕВРЕЙСКОЕ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

Ф. 1 7 2 0 , 1 9 1 4 -1 9 1 9 , 5  ед. хр.

Еврейское литературно-художественное общество им. Леона (Ицхака- 
Лейбуша) Переца было основано в Петрограде в 1916 г. Общество ставило
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своей задачей развитие и распространение литературы на языке идиш. Имело 
отделение в Москве. Членами общества состояли известные деятели еврей
ской культуры И. Р. Ефройкин, С. Л. Цинберг, Д. И. Заславский, М. Шац-Анин, 
И. В.-Х. Яшунский, Ш. Нигер (Ш. Чарни). Издательская деятельность обще
ства ограничилась сборником на идише, посвященном памяти Шолом-Алей- 
хема «Tsum gedank Sholem Aleikhem» («Памяти Шолом-Алейхема») под ред. 
Ш. Нигера и С. Л. Цинберга (Пг., 1918), в котором были собраны воспо
минания о писателе и его письма. В 1919 г. общество было перерегистри
ровано в Комиссариате по еврейским национальным делам и продолжило 
свою деятельность. Планировалось издать энциклопедический словарь на 
идише в восьми томах. В редакторы словаря были приглашены С. Г. Лозинский, 
3. Калманович, М. Я. Лазерсон, С. М. Дубнов, И. С. Геллер. В том же 1919 г. 
общество вместе с др. еврейскими культурно-просветительными организаци
ями, включая Общество еврейской народной музыки и Еврейское общество 
поощрения художеств, предприняло попытку создания Культур-Лиги, по при
меру аналогичной организации, существовавшей в Киеве. Однако деятель
ность петроградской Культур-Лиги не была разрешена властями. Общество 
перестало существовать не ранее 1920 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическому 
принципу.

Среди отложившихся материалов — протоколы общего собрания 
служащих и сотрудников общества от 15 мая 1919 г. и двух заседаний 
комитета общества от 16 и 20 января (1919 г.) с решением органи
зовать по всей России 19 марта день И.-Л. Переца для сбора средств 
в фонд издания «Еврейской народной библиотеки»; списки редакций 
и еврейских общественных организаций в различных городах с ука
занием адресов (1918); договор от 26 мая 1919 г. правления общества 
(С. Г. Лозинский, М. Я. Лазерсон, И. Р. Ефройкин, С. Модель) с прав
лением Кооперативного товарищества «Yiddisher Folksfarlag» в Киеве 
(И. Дубинский) о совместном издании энциклопедического словаря 
на идише, соглашение о персональном составе правления, секрета
риате и редакторах отделов энциклопедического словаря (1919); 
рукопись на идише монографии Бен-Хаима (И. В.-Х. Яшунского) 
«Современная конституция и российское государственное устрой
ство» (1916); выписки из публикаций российской прессы сентября- 
октября 1914 г. о ходатайствах некоторых городских дум и биржевых 
комитетов различных городов о расширении прав евреев, об отмене 
черты оседлости и регистрационных книжек для евреев, введенных 
Советом министров Российской империи в 1912 г. для внесения отме
ток о времени, проведенном евреем вне черты постоянной оседлости 
(1914-1915).

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , идиш .
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Е В РЕ Й С К О Е  О Б Щ Е С Т В О  П О О Щ Р Е Н И Я  Х У Д О Ж Е С Т В

Ф. 1 7 2 2 ,1 9 1 5 -1 9 1 9 ,  7  ед. хр.

Устав общества был утвержден 22 сентября 1915 г. Его целями провозглаша
лись развитие пластических искусств (живописи, скульптуры, архитектуры и т. д.) 
среди евреев и «художественное воспитание еврейских масс». Уставом обще
ству предоставлялось право: устраивать выставки, беседы, чтения по вопросам 
искусства на русском и еврейских языках, организовывать мастерские, школы, 
классы для начинающих художников, открывать библиотеки, читальни и музеи, 
издавать художественные труды, объявлять конкурсы и премии за лучшие худо
жественные произведения. Учредительное общее собрание членов общества 
состоялось в Петрограде 29 ноября 1915 г. На нем было избрано правление 
из 1 2 человек. Председателем общества был избран М. М. Винавер, секре
тарем Л. С. Лившиц. При обществе действовал художественный совет, реви
зионная комиссия и комиссии, решавшие частные вопросы. Общество быстро 
развернуло широкую деятельность по всем направлениям, предусмотренным 
уставом. Оно провело благотворительный аукцион в пользу жертв войны, устро
ило несколько выставок, собирало материалы для еврейского музея. После 
отъезда М. М. Винавера из Петрограда председателем был избран скульптор 
И. Я. Гинцбург. В 1919 г. общество вместе с др. еврейскими культурно-просвети
тельными организациями предприняло попытку создания Культур-Лиги. Однако 
советские власти не дали разрешение для работы этой организации. Общество 
распалось не ранее 1 920 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическому 
принципу.

В фонде отложились следующие документы: протоколы общих 
собраний общества (1915-1919); протоколы заседаний его правления, 
художественной секции, комиссии по приобретению картин, музейно
библиотечной и финансовой комиссий, еврейского художественного 
общества «Мнейро», занимавшегося работой с детьми, воспитанием 
их «в национальном духе» (1916-1919); издание «Отчет Еврейского 
общества поощрения художеств за 1916 г.» (Пг.: Печатня М. Пиво- 
варского, 1917); список-алфавит членов-жертвователей в пользу 
общества с их адресами; списки членов совета художественной сек
ции (1916-1917) и членов Московского отделения (1915-1917); мате
риалы об организации лекций, устройстве выставок, лотерей, изда
нии учебных плакатов (1916-1919); описание имения Лисий Нос 
гр. А. В. Стенбок-Фермора (б. д.); краткая историческая справка об 
обществе (1916); переписка об учреждении Московского, Киевского 
и Харьковского отделений общества (1916); письма начинающих 
художников или их родителей, обращавшихся в общество за сове
том и помощью; переписка с еврейскими организациями, в том числе 
с ЕКОПО и ОЗЕ, по различным вопросам; ведомственная переписка
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с Наркомпросом по поводу согласования сметы расходов общества
(1919); материалы о чествовании 24 мая 1918 г. акад. И. Я. Гинцбурга 
в связи с 35-летием его художественной деятельности; письма-авто
графы Х.-Н. Бялика, М. Шагала, Л. О. Пастернака, Ф. И. Шаляпина,
А. Ф. Кони, Л. М. Брамсона и др.

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , идиш .

ОБЩЕСТВО ЕВРЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ 

Ф. 1747,1 9 0 8 - 1 9 2 0 , 2 3  ед. хр.

Зарегистрировано 4 марта 1908 г. на заседании Санкт-Петербургского 
особого городского по делам об обществах присутствия. Учредителями обще
ства выступили Л. А. Несвижский, С. Б. Розовский и И. С. Томарс. Согласно 
уставу, целью общества провозглашалось содействие изучению и развитию 
в России еврейской народной музыки (духовной и светской) путем собирания 
образцов народного творчества, их художественной обработки и распростра
нения. Главой правления общества был избран И. С. Томарс, членами прав
ления — 3. А. Кисельгоф, Л. А. Несвижский, С. Б. Розовский. В музыкальный 
комитет вошли М. Ф . Гнесин, А. М. Житомирский, П. Р. Львов, Л. И. Саминский, 
Е. И. Шкляр, Д. А. Черномордиков, в последние годы к ним присоединились 
И. Ю. Ахрон, И. С. Айсберг, М. А. Мильнер, Ю. Л. Вайсберг, Л. Л. Штрейхер. 
В 1910г. общество приступило к публикации музыкальных произведений. Одним 
из важнейших изданий такого рода стал «Сборник песен для еврейской школы 
и семьи», подготовленный при содействии ОПЕ и отпечатанный в 191 2 г. в изда
тельстве Лео Винца в Берлине. К 191 3 г. в обществе состояло более 884 членов. 
Его отделения открылись в Москве, Харькове, Киеве, Симферополе, Ростове- 
на-Дону. Общество за первые пять лет существования провело в разных горо
дах 154 концерта, издало более сотни музыкальных произведений. В 1919 г. 
общество вместе с др. еврейскими культурно-просветительными организациями 
предприняло попытку создания Культур-Лиги. Однако советские власти не дали 
разрешение для работы этой организации. Общество потеряло легальный статус 
не ранее весны 1922 г.

В фонде — одна опись, преимущественно систематизированная по 
хронологическому принципу.

В фонде отложились проекты различных редакций устава общества, 
утвержденный подлинник устава (1908,1910,1916); протоколы общих 
собраний общества, протоколы заседаний его правления и музы
кального комитета, в частности о присоединении к создававшемуся 
в 1919 г., но так и не начавшему свою работу Петроградскому бюро 
Культур-Лиги (1912-1920); письма-приглашения на собрания (1908-
1920); смета расходов общества (1919); списки членов общества с их
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адресами, списки участников собраний; материалы об открытии курсов 
для распространения репертуара еврейских музыкальных произведе
ний (1916); документы об организации отделений общества в Харь
кове, Киеве, Одессе, Симферополе, Екатеринославе, Ростове-на-Дону, 
отчеты об их деятельности (1910-1917).

Представлена переписка о разрешении концертов и собраний 
памяти членов общества с Управлением Санкт-Петербургского гра
доначальника при МВД (1912-1913), Наркомпросом (1918-1919) 
и различными общественными организациями, в том числе: с ОЗЕ, 
Петроградским отделением Императорского музыкального обще
ства и частными лицами о проведении выступлений в Петрограде, 
Одессе, Киеве, Варшаве и др. городах (1909-1916); с Лондонским 
еврейским национальным фондом, Венским академическим союзом 
«Judische Kultur», Еврейским национальным рабочим союзом Аме
рики (Yidish Natsionaler Arbeter Farband), Люблинским еврейским 
музыкально-литературным обществом «Hazomir», рижскими обще
ствами «Иврия» и «Мория», Житомирским еврейским благотвори
тельным обществом, Еврейским музыкально-драматическим и пев
ческим обществом Двинска, издательствами «Кадима» в Вильно, 
«Eagle Publishing» («Kanader Odler») в Монреале, «Judischer Verlag» 
в Берлине, редакциями еврейских газет и журналов и др. (1906- 
1912); переписка о сборе еврейских народных песен и мелодий, 
о выпуске грамзаписей и издании произведений еврейской музыки 
с различными организациями, включая ОПЕ и редакцию журнала 
«Рассвет» в Петрограде, Societe des Etudiants Juifs (Общество еврей
ских студентов) в Лозанне, редакцию берлинского ежемесячника 
еврейской культуры и политики «Die Freistatt» («Убежище»), Цен
тральное бюро Товарищества М. и В. Иссерлин по выпуску граммо
фонных пластинок и книгоиздательство Б. А. Клецкина в Вильно, 
Одесское товарищество «Мизрах», правления Ковенского еврейского 
музыкально-драматического общества и Еврейского литературно
драматического общества в Луганске, а также с частными лицами 
Л. 3. Самойловым, И. Л. Гольдбергом, А. X. Шефтером, В. Л. Мес- 
маном, винницким общественным раввином 3. Н. Крупицким и др. 
(1912-1915).

Также имеются афиши и программы концертов, в частности про
грамма концерта еврейской музыки в Большом зале Консерватории 
Санкт-Петербурга (типографский экз.; март 1912), отчеты о проведе
нии концертов, планы залов театров, в том числе Музыкальной коме
дии и Консерватории,

Я зы к  док ум ен т ов: р у с с к и й , идиш , нем ецки й ,
а н гл и й ск и й , ф р а н ц узск и й .
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О Б Щ Е С Т В О  Д Л Я  И З У Ч Е Н И Я  Е В Р Е Й С Т В А

Ф. 2 1 3 1 , 1 9 1 4 -1 9 1 6 , хр.

Действовало в Санкт-Петербурге-Петрограде в период 1913-1917 гг. 
Занималось сбором сведений по общественно-политическим, экономическим 
и культурным аспектатам еврейской жизни в России, проведением публичных 
лекций и бесед по актуальным вопросам еврейского самосознания. В Правление 
общества входили известные общественные деятели: Л. М. Брамсон, М. Л. Боло
тин, И. М. Бикерман, В. И. Биншток, Н. Р. Ботвинник, Б. Д. Бруцкус, М. М. Гран, 
С. Л. Каменецкий, Б. А. и Г. А. Ландау, Я. Г. Фрумкин, И. В.-Х. Яшунский. Членами 
общества были Я. Г. Гевирц, Ю. И. Гессен, С. М. Дубнов, М. И. Мыш, М. М. Зиль- 
берфарб, М. И. Шефтель, Л. Я. Штернберг, И. Б. Эйзенбет и др. Материалы 
фонда поступили из Киева; вероятно, они были частью архива ЕИ ЭО .

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическому 
принципу.

В фонде представлены протокол заседания научно-организа
ционной комиссии Общества для изучения еврейства, на котором 
обсуждались доклады М. О. Могилевского о финансовом положении 
общества, Б. Л. Трахтенберга о приветствии еврейских депутатов Госу
дарственной Думы по поводу бюджетного выступления, Л. М. Брам- 
сона о съезде еврейских деятелей за границей, а также вопросы об 
издании стенографического отчета диспута «Евреи и гражданское 
равноправие», о разработке «материалов для думских целей» и созыве 
Думской комиссии, о «заседании членов общества по профессиям — 
врачи, инженеры, журналисты, педагоги» и др. (1914); протоколы 
Правления общества и общего собрания его членов (1916); список из 
тридцати двух членов Правления, различные списки членов обще
ства с их адресами в Санкт-Петербурге, содержащие до тысячи двухсот 
фамилий (1910-е); список членов кружка «Еврейская школа», вклю
чающий представителей различных благотворительных, культурно- 
просветительных и др. организаций 3. И. Литвакова, М. Я. Магидсона 
и И. Я. Хургина (ОРТ), В. Н. Сольца (Комитет ОПЕ), Г. И. Розенфельда 
(Страховое общество «Волга») и др. (б. д.); пригласительные билеты 
на доклад П. И. Когана «Непреходящие вопросы еврейского стро
ительства» и на собеседование по проблеме «О еврейской общине»; 
конспект лекции проф. И. А. Бодуэна де Куртене «О польско-еврей
ских отношениях»; гранки стенографического отчета о беседе чле
нов общества на заседании под председательством проф. М. М. Кова
левского на тему «Евреи и гражданское равноправие» с докладами 
М. М. Ковалевского, Б. Д. Бруцкуса, В. В. Водовозова, А. Ф. Керенского, 
П. Н. Милюкова и др. (б. д.); заявление об образовании «беспартийной 
группы еврейской студенческой молодежи для отстаивания принципов
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персональной национально-культурной автономии», в котором выдви
гались требования признать за еврейским сообществом «право юри
дического лица» и «право на использование разговорного еврейского 
языка (идиша. — А вт .) в государственных и общественных заведе
ниях», а также указывалось на необходимость организации еврейских 
культурно-просветительных учреждений и «национальных экономи
ческих организаций» и проч. (б. д.).

Я зы к  до к ум ен т о в: р ус ск и й .

ЕВРЕЙСКОЕ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Ф. 2129,1 7 4 6 -1 9 2 9 , 3 1 6  ед. хр.

Организовано на основе Еврейской историко-этнографической комис
сии, созданной в 1892 г. при ОПЕ. Учредительное собрание ЕИ Э О  состоя
лось 16 ноября 1908 г. в Санкт-Петербурге. Председателем комитета ЕИ ЭО  
был избран М. М. Винавер, его товарищами — С. М. Дубнов и М. И. Кулишер. 
В состав комитета входили: С. М. Гольдштейн (архивариус, казначей), М. Г. Сыр- 
кин (секретарь), А. И. Браудо, М. Л. Вишницер, Ю. И. Гессен, А. Г. Горнфельд, 
Л. А. Сева, М. Л. Тривус, Л. Я. Штернберг. При комитете работали пять комис
сий: архивная, издательская, редакционная, этнографическая и лекционная, 
определявшие основные направления деятельности ЕИ Э О  — сбор и публика
цию документальных материалов (главным образом по истории евреев России 
и Польши), организацию этнографических экспедиций, устройство публичных 
лекций и проч. За время деятельности ЕИ ЭО  с 1 908 по 1 929 г. была выполнена 
значительная работа: изданы 2-й и 3-й гг. свода документальных материалов 
«Регесты и надписи» под ред. С. М. Дубнова (СПб., 1910-1913; 1 -й т. был выпу
щен Еврейской историко-этнографической комиссией в 1 899 г.); подготовлен 
к изданию 4-й т. «Русско-еврейского архива» из оставшегося в рукописях доку
ментального собрания историка С. А. Бершадского; вышло в свет 1 3 тт. жур
нала ЕИ Э О  «Еврейская старина» (т. 1-10, 1909-1918 гг., ред. С. М. Дубнов; 
т. 11-12, 1924-1928 гг., глав. ред. Л. Я. Штернберг; т. 13, 1930 г., глав. ред. 
С. Л. Цинберг); проведены историко-этнографические экспедиции по городам 
и местечкам Подольской, Волынской и Киевской губерний под руководством 
С. А. Ан-ского (191 1-1914 гг.), во время которых было собрано около 700 ста
ринных предметов быта и ритуальной утвари, свыше 100 подлинных исторических 
документов, в том числе 50 пинкасов, сделано две тысячи фотографий и др. — 
эти материалы впоследствии составили основу коллекции Музея ЕИЭО , функ
ционировавшего в Петрограде с 1916 по 1929 г.* Во время Первой мировой 
войны члены общества спасали и вывозили из прифронтовой полосы различные 
ценные документы и артефакты, относящиеся к еврейской истории и культуре. 
В результате Октябрьского переворота 1917 г. ЕИ ЭО  оказалось без финан

* См. подробнее описание ф. 311 — Музей ЕИЭО (ЦГАЛИ СПб): Наст. изд. С. 434.
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совых средств, многие его ведущие сотрудники эмигрировали из советской Рос
сии. В апреле 1918 г. деятельность общества была временно прекращена на 
основании постановления Комиссариата по еврейским национальным делам 
и вновь возобновлена в 1923 г. Усилившееся во второй половине 1920-х гг. про
тивостояние новых еврейских «марксистских» учреждений и старой «буржуазной 
академической науки» привело к закрытию ЕИ Э О  по решению административ
ного отдела Ленинградского областного исполнительного комитета от 29 дека
бря 1929 г., поскольку общество было «не способно поставить сколько-нибудь 
полезную для советской общественности работу».

После ликвидации ЕИ Э О  его архив и коллекции были переданы различным 
еврейским научным структурам, в том числе Институту еврейской культуры при 
Всеукраинской АН и Еврейскому сектору при Белорусской АН. Значительная 
часть материалов данного фонда хранилась в Киевском центральном историче
ском архиве (с 1932 г. — Киевский областной исторический архив), в составе 
которого в декабре 1928 г. начала функционировать еврейская архивная сек
ция. После Второй мировой войны было произведено перефондирование мате
риалов из архива ЕИЭО , в результате которого из общей массы документов 
были выделены как фонды некоторых еврейских организаций, так и личные фонды 
А. Я. Гаркави, Л. М. Брамсона, Л. Н. Нисселовича, Н. М. Фридмана и др., хра
нящиеся в настоящее время в ЦГИАУ в Киеве*. Во второй половине 1960-х гг. 
часть материалов архива ЕИЭО , впоследствии составившая данный фонд, была 
передана в ЛГИ А с грифом «секретно», который был снят летом 1989 г., после 
чего фонд стал доступен для исследователей.

В фонде — три описи, систематизированные по хронологическому 
(on. 1, 2) и номинально-хронологическому (оп. 3) принципам.

Материалы, включенные в on. 1, можно условно разделить на следу
ющие тематические группы.

1. Дела о деятельности ЕИЭО: устав общества (1908), протоколы 
заседаний его комитета (1908-1917), извещения о выпуске журнала 
«Еврейская старина» (б. д.); ведомости рассылки изданий общества 
(1911-1914); материалы секции по изучению еврейского права (1913); 
документы по подготовке еврейской исторической хрестоматии (1913); 
протоколы заседаний комиссии ЕИЭО по выработке сметы расхо
дов по эвакуации предметов синагогальной утвари и еврейских худо
жественных и культурных ценностей из районов военных действий 
(1915-1916); переписка с частными лицами о внесении пожертвований, 
об изучении еврейской истории и этнографии на территории Россий
ской империи, о вызовах на совещания и заседания ЕИЭО, о передаче

* См. описания данных фондов в путеводителе: Документы по истории и культуре евреев 
в архивах Киева. Киев, 2006. ЦГИАУ -  ф. 992, Л. М. Брамсон: С. 165; ф. 995, А. Я. Гар
кави: С. 166; ф. 1000, Э. Б. Гуревич: С. 166-167; ф. 1004, Л. Н. Нисселович: С. 168; ф. 1010, 
Н. М. Фридман: С. 169.
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документов в архив общества (1914-1915); списки членов ЕИЭО с ука
занием их домашних адресов (б. д.).

2. Материалы о еврейских погромах в западных и южных губер
ниях Российской империи в 1903-1919 гг., в том числе судебные и след
ственные дела, относящиеся к погромам в Кишиневе, Ростове-на-Дону, 
Гомеле, Вязьме, Орше, Керчи, Могилеве, Мелитополе, Феодосии, Ялте 
и др., а также в различных населенных пунктах Бессарабской, Гроднен
ской, Ковенской, Подольской, Полтавской, Смоленской, Херсонской 
и др. губерний, включающие сведения об убийстве во время погромов 
отдельных лиц, опросные листы свидетелей и пострадавших, доку
менты о роли в погромах городовых, околоточных надзирателей, при
ставов с указанием их имен и фамилий (1903-1906); дело о еврейском 
погроме в г. Екатеринославе (1919).

3. Документы о положении евреев западных губерний во время 
Первой мировой войны, включая дела: об отношении солдат к еврей
скому населению во время войны (1914-1915); о выселении евреев 
западных губерний из прифронтовой полосы (1915), о роли студентов 
в деле помощи жертвам войны (1915-1916) и др.

4. Материалы совещаний, конференций и съездов различных 
еврейских организаций и общественных деятелей, в том числе про
токол съезда деятелей еврейских обществ в Ростове-на-Дону (1908); 
материалы Международной еврейской конференции в Лондоне (1910); 
программа Екатеринославского съезда сионистов (1911); документы 
совещаний еврейских общественных деятелей в Петрограде (1914- 
1915)и др.

5. Рукописи разных статей, вероятно, из редакционного портфеля 
журнала «Еврейская старина», и материалы к ним, в том числе «Стати
стические сведения по вопросам самоуправления» (1913); «Записка по 
истории летосчисления» (б. д.); «К вопросу о праве жительства евреев» 
(б. д.) и др.

6. Копии исторических документов и подборки документальных 
материалов, выписки и рефераты по истории евреев Речи Посполитой 
и Российской империи, включая дело о столкновении между евреями 
и поляками м. Шклов (б. д.); стихотворное приветствие евреев Одессы 
гр. М. С. Воронцову по случаю назначения его генерал-губернатором 
Новороссии (1827); материалы Саратовского дела «по обвинению 
евреев в преступлениях с ритуальной целью» (1853); форма присяги 
евреев-новобранцев (1911); копии документов о синагоге г. Пинска 
(1912); опись книг и документов бывшего члена Государственной Думы 
Л. Н. Нисселовича (1916) и др.

Отдельную группу материалов в рамках данного тематиче
ского блока образуют дела, содержащие копии и выписки из 
архивных документов XVI-XIX вв., переданные в распоряжение
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Историко-архивной комиссии ОПЕ и ЕИЭО М. М. Винавером, 
И. В. Талантом, Б. Д. Яновским, И. Е. Шерешевским, С. М. Иеруса
лимским и др. частными лицами. Представлены следующие доку
менты: родословная семьи Левенбергов из Таурогена, «доведенной 
до рабби Иегуды <Лёва> бен Бецалеля, автора книги “Gur Aryeh al 
Ha-Torah”, умершего в 1609 г.»; копии грамот, реестров, предписа
ний и распоряжений польских королей, относящихся к евреям Речи 
Посполитой, в том числе копия распоряжения польского короля Яна 
Казимира «о передаче дома бывшего киевского арендатора Лейзера 
Иосифовича, построенного им при содействии киевского воеводы 
Януша из Логойска Тышкевича на городской земле близ пивоварни, 
вопреки привилегиям г. Киева, за смертью Иосифовича в распоря
жение г. Киева» (1651); выписки из актовых книг «Метрики Литов
ской», Санкт-Петербургского, Виленского, Киевского и Харьков
ского центральных архивов и уездных судов Российской империи 
(1508-1815), в частности копия охранного листа, данного польским 
королем Августом III «евреям-антиталмудистам», ввиду споров 
и недоразумений, возникших между ними и евреями-талмудистами, 
согласно которому первым «разрешалось свободное проживание 
в пределах всего государства и право суда во всех судебных учрежде
ниях» (1758), выписка из актовой книги Гродненского уездного суда 
о подтверждении польским королем Станиславом Августом привиле
гии, пожалованной в 1785 г. королем Яном Казимиром гродненским 
евреям на плацы в г. Гродно (1815), привилегия оршанского старо
сты, генерал-лейтенанта инфантерии войск Великого княжества 
Литовского гр. М. Бржостовского, данная Домбровицкому кагалу 
в 1753 г., приведенная в книге Овручского городского суда местными 
кагальными И. Гершковичем и М. Берковичем и подтвержденная 
позднее владельцем м. Домбровицы А. Плятером (1744); копии доку
ментов на отдачу в аренду евреям имений польско-литовской знати 
(1630-1698), в том числе арендный контракт на имение Селец от гр. 
А. П. Сапеги еврею М. Вольфовичу (1898); материалы о кровавом 
навете на евреев, в частности копии документов Луцкого городского 
суда по обвинению еврея А. Якубовича и его родственников в риту
альном убийстве (1701), выписки из Заславского ритуального дела 
(1747), фрагменты судебных дел о кровавом навете, возведенном на 
юзефградских евреев (1761); извлечения из переписки между долж
ностными лицами российской администрации и представителями 
еврейских общин по различным вопросам, в частности между гетма
ном Войска Запорожского Д. Апостолом, генералом Я. фон Вейзбахом 
и др. военными чинами по поводу выселения евреев из Малороссии 
(1727-1732), между полковником Войска Запорожского и генераль
ной войсковой канцелярией на имя московского генерал-губернатора
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кн. И. Ф. Борятинского о переписи евреев для выяснения, на каком 
основании они проживают «по полкам, сотням, деревням и местечкам 
в Малороссии» (1736), между запасным офицером земской стражи 
г. Кельцы Кельцкой губ. капитаном Михельсоном и старостой еврей
ского общества Кельцкого божницкого округа и Кельцким еврейским 
божницким надзором по вопросу о введении «Правил о еврейской 
одежде» (1871); документальные материалы о деятельности еврей
ских общин Речи Посполитой и Российской империи, включая ответ 
раввина Арье-Лейба из Ржешова раввину Ц.-Г. Сегалю о праве хазака 
на черпание воды из колодца (1724), постановление представителей 
еврейской общины г. Дубно об избрании шамеса городской сина
гоги (1817), копии двух посреднических заключений, «состоявшихся 
в г. Сафеде, по вопросу о деньгах, потерянных посланцем в Палестину 
рабби Абеле» (1825), подлинное циркулярное письмо представите
лей Карасубазарской еврейской общины к нескольким авторитетным 
раввинам о нарушениях, допущенных резником (1841), копия купчей 
крепости на землю Еврейской слободы в Самарканде (1843), выписки 
из судебных протоколов и постановлений судов по поводу имуще
ственной тяжбы о незаконной продаже здания молитвенного дома 
и др. имущества, принадлежавшего Еврейскому обществу сапожных 
мастеров г. Заславля (1881), а также список экспонатов Музея тузем
ных (бухарских) евреев в Самарканде (1923); графические матери
алы, в том числе план г. Заславля, составленный для указания на нем 
места постройки нового дома еврея А. Грицовского (1853), архитек
турные чертежи каменной синагоги в м. Берестечко Волынской губ. 
(1885)и др.

Материалы, учтенные в оп. 2, включают делопроизводственную 
переписку редакции журнала «Еврейская старина» с отдельными под
писчиками (1909), с библиотекой-читальней Бакинского еврейского 
общества и книжным складом в Берлине о пересылке журнала (1914), 
а также алфавитный указатель подписчиков (1916).

Дела в оп. 3 распределены по следующим рубрикам.
1. «Материалы, собранные магистром права Бершадским С. А.», 

включающие выписки из актовых книг «Метрики Литовской» за 
1364-1738 гг., из книг Брестского и Пинского кагалов за 1561-1646 гг., 
Минского, Смоленского и Лидского земских судов, Виленского город
ничества, Гродненского городового магистрата за 1598-1798 гг., из 
рукописного отдела Императорской публичной библиотеки за 1440- 
1568 гг., рукопись о кагалах и каталог экспонатов Музея ЕИЭО в Петро
граде (1919) и фотоснимок канцелярии Уманской талмуд-торы (б. д.).

2. «Материалы, собранные сотрудником Петроградской публич
ной библиотеки Браудо А. И.», среди них: журнал заседаний 
и доклады Комитета для определения мер коренного преобразования
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евреев — Еврейского комитета при Комитете министров (1840); заклю
чения Департамента общих дел МВД по вопросу о правах жительства 
и передвижения евреев, записка об участии евреев в городском и зем
ском представительствах (1882-1906) и др.; библиографический указа
тель статей в журнале «Восход» за 1890-1905 гг. (картотека и рукопис
ный текст); копии распоряжений военных властей о выселении евреев 
из прифронтовой полосы (1915); выписки из статьи бар. А. А. Гейкинга, 
русского генерального консула в Великобритании, о положении евреев 
в России (1912); текст речи Г. фон Винке «О религии евреев» (б. д.); 
отчет членов ЕКО в Париже о поездке в Россию с целью изучения 
положения евреев (конец 1890-х гг.); рукописи, письма А. И. Браудо, 
Ю. И. Гессена, И. В. Таланта, в том числе об издании «Еврейского исто
рического журнала» (март 1917); отклики на смерть Браудо, переписка 
о пенсии его вдове, вырезки из газет «Новое время», «Смоленский 
вестник» и др.

3. «Материалы, собранные врачом <Усть-Волмской земской боль
ницы Новгородской губ.> Гальперн М. Р.», содержащие ее частную 
переписку за 1904-1917 гг., фотокарточки с изображением П. Ф. Лес- 
гафта и его учениц и др.

4. «Материалы, собранные присяжным поверенным Петербург
ской судебной палаты Гурляндом Я. И.», которые включают его пере
писку (1895-1908); личные документы и материалы к автобиографии 
(1896-1908); рукописи статей и лекций по истории евреев и хазар, 
в том числе «О жизни сочинениях и ученой деятельности великого 
еврейского философа Моисея Маймонида» (1884), «Очерки истории 
евреев» (1898-1899), «Царствование хазар, их происхождение и исто
рия» (б. д.), «Хазары и Хазария» (1904); копии исторических докумен
тов, выписки, заметки Я. И. Гурлянда (1895-1907) и др.

5. «Материалы, собранные учителем Э. Б. (М. Б.) Левиным», 
включающие записки о его служебной, научной и общественной 
деятельности, личные документы (паспорта, свидетельства, купчую 
«на 4 аршина земли в Иерусалиме», семейную переписку), руко
писи его печатных работ «Перечень действующих законов о евреях 
в России <...>» и «Свод узаконений о евреях» и отклики на них 
(1894-1902), тексты выступлений, проект общей записки Высшей 
комиссии по пересмотру законов о евреях в России (1888), доклад
ную записку бар. Г. О. Гинцбурга министру земледелия и государ
ственных имуществ относительно еврейских колоний (1894), пере
писку Э. Б. Левина с ковенским, рижским и «главным английским» 
раввинами (1890-1895), а также с Я. П. Антокольским, Н. И. Бакс
том, В. Л. Берманом, Л. М. Бинштоком, И. Конторщиком, С. Л. Лин- 
денталем, М. В. Майданским, Л. С. Малкесом, Н. М. Перлштейном, 
Б. Л. Розовским, М. М. Сигалем, Я. Старобинским, Д. А. Хвольсном,
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Е. Г., Г. О. и Д. Г. Гинцбургами и др. (1861-1895), опись документов 
личного архива Левина.

6. «Материалы, собранные секретарем редакции журнала “Еврей
ская старина” Лурье И. С.», среди них: переписка с научными, 
политическими и кооперативными обществами и организаци
ями, библиотеками и редакциями газет, в том числе об участии 
в VII Всероссийском сионистском съезде (1906-1920), письма на 
русском, иврите, идише и французском языках к Лурье от Абе Лева, 
М. Л. Вишницера, И. О. Гинцбурга, И. К. Гандельсмана, С. М. Дуб
нова, X. Добрушина, А. Кагана, С. М. Кацнельсона, К. Лифшица, 
Н. Лернера и др., а также визитные карточки корреспондентов; 
личные документы Л. И. Лурье, его автобиография, фотографии, 
справки и удостоверения об образовании и судебной деятельности, 
записные книжки, вырезки из еврейских газет, выписки, заметки 
и семейная переписка (1875-1921).

7. «Материалы, собранные Пеклером X.», среди них: членский 
билет Бунда; выписки и заметки, записные книжки, вырезки из еврей
ских газет, письмо А. Я. Гаркави, частная переписка (1904-1917).

8. «Материалы, собранные секретарем Киевского комитета ОПЕ 
Ратнером С. Б.», содержащие кассационные жалобы на решения 
киевского военного окружного суда по делам об уклонении евреев 
от воинской повинности (1907-1910); письма и заявления членов 
второго Киевского еврейского ссудо-сберегательного товарище
ства (1909); составленные С. Б. Ратнером прошения киевских куп
цов Левицкого и Шварцмана в казенную палату и МФ о выдаче им 
документов купцов 2-й гильдии (1910-1912); письмо о еврейском 
погроме в м. Мурованые Куриловцы Подольской губ. в 1915 г.; письмо 
о выдаче экземпляров книги «Хрестоматия по еврейской истории», 
изданной ОПЕ (1920) и др.

9. «Материалы, собранные Розенфельдом Я. <Л.>», включающие 
его рукописи, письма в редакции еврейских газет «На-Yom» («День»), 
издателю журнала «Веп-Ami» («Народ мой»), статью в «На-Melits» 
(«Адвокат») и др. (конец 1870-1880-е гг.).

10. «Материалы, собранные помощником присяжного поверенного 
Петербургской судебной палаты Слиозбергом Г. Б.», среди них: его 
записка «По вопросу о правах евреев на приезд и постоянное пребыва
ние в Сибири» и исследование «Участие евреев в городском самоуправ
лении» (1896); документы о выселении евреев из с. Тарутино Аккер- 
манского уезда (1901, 1905); протоколы заседаний Одесской судебной 
палаты по делу о Кишиневском погроме (1903); материалы по иску 
кишиневских мещан Бегама, Бендерского, Мазура и Файнберга к быв
шему бессарабскому губернатору Р. С. фон Раабену и бывшему полиц
мейстеру Кишинева Ханженкову о возмещении убытков, понесенных

232



во время погрома в городе в апреле 1903 г.; протоколы допроса сви
детелей о погроме в посаде Свяцкой Суражского уезда (1905-1906); 
обвинительный акт по делу Бейлиса и др. документы по данному судеб
ному процессу (1913), список членов секции для изучения истории 
еврейского права, университетский диплом Г. Б. Слиозберга (1886); 
личная переписка (1902-1917) и др.

11. «Материалы, собранные Розенталем», содержащие переводы 
научных трудов с немецкого и французского языков, в том числе работ 
Л. Берне в 2-х ч. «Жизнь и наука» (1808), «О геометрической фигуре 
государства» (1809), «Краткие мысли о сословной конституции» 
(1818), «Принудительное богослужение», «В защиту евреев» (1819) 
и др.; а также сочинение Э. Бернацкого «Современная медицина».

12. «Материалы, собранные разными лицами» включают выписки 
из статистических данных (на немецком языке) МФ Российской импе
рии (1893-1896), трудов этнографическо-статистической экспедиции 
в западно-русские губернии, Еврейского комитета (1856) и др. «о месте 
еврейского населения в экономической и хозяйственной жизни района 
и о его правовом положении» (1856-1896); письмо А. С. Фирковича 
волынскому губернатору с предложением мер «улучшения нравствен
ного и материального положения евреев в России» (1858), домовое 
духовное завещание мещанина г. Ровно Л. Г. Гинцберга (1882); лич
ная переписка Б. В. Ступникера (1891-1913); поздравительные письма 
бар. Г. О. Гинцбургу по случаю его семидесятилетия (1903); запросы 
канцелярии петербургского градоначальника в канцелярию Седьмого 
отделения Петербургского окружного суда по поводу духовного заве
щания умершего тайного советника С. С. Полякова (1911); сообщение 
Б. М. Рубштейна о результатах поисков в 1916 г. еврейских реликвий, 
вывезенных из прифронтовой полосы (1916); доклады о положе
нии евреев в Польше на Международной конференции социалистов 
в Амстердаме (апрель 1919); отчет о деятельности Джойнта за 1922- 
1923 гг. и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й , и вр и т , идиш , л а т и н с к и й , п о л ьск и й ,
н ем ец к и й , ф ран ц узски й , а н гли й ски й .

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ЕВРЕЙСКАЯ СТАРИНА»

Ф. 2 1 3 4 ,1 8 9 3 -1 9 1 8 ,  5  ед. хр.

Решение об издании журнала «Еврейская старина» было принято на учре
дительном собрании ЕИ ЭО , состоявшемся в Санкт-Петербурге 16 ноября 
1908 г. Журнал издавался как трехмесячник и ставил задачей сосредото
чение научных публикаций по истории и этнографии восточноевропейского
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еврейства. Под редакцией С. М. Дубнова вышло 10 тт. журнала за 1909- 
1916 гг., по 4 выпуска в год, и в 1918 г. т. 10 (сборник статей за 1917— 
1918 гг.); тт. 1 1 (1924 г.) и 1 2 (1928 г.) редактировал Л. Я. Штернберг, послед
ний 13 т. (1930 г.) — С. Л. Цинберг. На страницах журнала печатали свои 
статьи ведущие еврейские историки и журналисты того времени С. А. Ан-ский, 
М. Балабан, Бен-Ами, М. М. Винавер, И. В. Талант, Я. Гурлянд, Ю. И. Гессен, 
С. М. Гольдштейн, М. И. Кулишер, А. Е. Кауфман, П. С. Марек, И. Сосис и др.; 
публиковались подборки исторических документов. В виде приложения к жур
налу был издан «Областной пинкас Ва'ада главных еврейских общин Литвы от 
1623 г. до 1761 г.» (т. 1, 1909; т. 2, 1912) на иврите с параллельным перево
дом на русский язык И. И. Тувима под редакцией и с примечаниями С. М. Дуб
нова (в 1925 г. издан отдельной книгой в Берлине). 9 декабря 1929 г. поста
новлением Ленинградского облисполкома ЕИ Э О  было закрыто, после чего 
издание журнала в 1 930 г. прекратилось.

В фонде — одна опись без выраженной систематизации.

В фонде отложилась переписка редакции журнала «Еврейская ста
рина» по различным вопросам преимущественно за 1909-1918 гг., 
включая программное заявление Комитета ЕИЭО об издании журнала 
(1909); письма читателей о подписке на журнал, а также о высылке 
различных изданий ЕИЭО; корешки почтовых переводов; запросы 
ссыльнопоселенцев об условиях льготной подписки и возмож
ности бесплатного получения журнала, в том числе от М. Михель
сона из г. Усть-Сысольска Вологодской губ. (1909), Ю. Виленкина 
из пос. Мохча Печерского уезда Архангельской губ. (1910), С. И. Кон
торского из пос. Ичерское Киренского уезда Иркутской губ. (1911) 
и др.; письма иностранных студентов с аналогичными запросами, 
в частности от Н. Влодавера из общества «Achduth» («Единство») из 
г. Грац (1911) и от правления Общества еврейских студентов Базель
ского университета (1912); письма зарубежных и российских обще
ственных библиотек о возможности высылки журнала, включая 
письмо от членов Совета кассы взаимопомощи при фабрике «Дне
провская мануфактура» в м. Дубровна Могилевской губ., организо
вавших библиотеку для рабочих (1901); от В. Могилевера из Русской 
библиотеки в г. Лозанне, от Общества еврейской Киево-Лыбедской 
дешевой столовой, при которой была открыта читальня (1911), и др.; 
запросы от книготорговцев о скидках по оптовой закупке журнала, 
предложения редакций др. изданий о книгообмене; переписка Коми
тета ЕИЭО с членами общества об уплате членских взносов и воз
обновлении подписки на журнал; циркуляры Главного управления 
почт и телеграфов, ответные письма редакции, накладные и почто
вые квитанции к рассылке журнала; письма-автографы С. М. Дуб
нова с поручениями делопроизводителю редакции И. С. Окуню;
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письма корреспондентов ЕИЭО с копиями исторических докумен
тов для архива общества, в том числе от раввина М. Маргольеша из 
г. Дубно об «откупе сборов за ритуальное резание животных и птиц» 
(1893) и от Е. Л. Шпера о надписях на надгробных камнях кладбища 
в г. Щебрашин (Щербжешин Люблинской губ.; 1909); типографские 
«Правила о кассе взаимопомощи рабочих при фабрике “Днепровская 
мануфактура”» в м. Дубровна Могилевской губ., на которой работали 
исключительно евреи, и др.

Я зы к  до к ум ен т о в: р у с с к и й , идиш , и ври т , н ем ец ки й .

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПРИСЯЖНЫХ ПОВЕРЕННЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НЕИМУЩИМ ЕВРЕЯМ*

Ф. 2273,1910, 1  ед. хр.

Организована в 1908 г. в Санкт-Петербурге как благотворительная 
общественная структура. Задачей консультации являлось оказание юридиче
ской помощи неимущим евреям по вопросам социального законодательства, 
уголовным и гражданским делам, в том числе о праве жительства, воинской 
повинности, приписке к обществам, приобретении и аренде недвижимости, 
специальных сборах и др. Деятельностью консультации заведовало особое 
бюро, избранное общим собранием всех ее сотрудников. Каждый из юристов 
консультации участвовал в работе одной из четырех комиссий, специализиро
вавшихся на различных аспектах особого законодательства о евреях. Специ
алисты консультации вели прием в нескольких ее отделениях, расположенных 
в тех частях города, где концентрация малоимущего еврейского населения 
была значительной. Консультация существовала на добровольные пожертво
вания: работавшие в ней юристы не только вели бесплатный прием и давали 
бесплатные юридические советы и справки, но и сами вносили пожертвова
ния на ее нужды. Благотворительные взносы поступали не только из Санкт- 
Петербурга, но и из провинции почтовыми переводами или просто вложени
ями в письма. В годы Первой мировой войны консультация оказывала помощь 
еврейским беженцам. После опубликования указа Временного правительства 
от 20 марта 1917 г. об отмене всех национальных и вероисповедных ограни
чений в правах на общем собрании 26 марта было принято постановление 
о том, что «с падением еврейского бесправия <...> цель, ради которой суще
ствовала консультация, отпала», и поставлен вопрос о ее ликвидации. В даль
нейшем руководство делом юридической помощи пострадавшему от войны 
еврейскому населению перешло к ЕКО ПО .

* См. также описание ф. 1547 — Консультация присяжных поверенных по оказанию 
юридической помощи неимущим евреям (РГИА) в путеводителе: Документы по истории 
и культуре евреев в архивах Санкт-Петербурга. [Т. 1:] Федеральные архивы. СПб., 2011. 
С. 428-431.
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В фонде — одна опись, содержащая одну ед. хр.

В фонде отложился отчет консультации за 1909 г., в котором при
водятся сведения об объеме проделанной за год работы и классифи
кация всех обращений, а также анализируются причины, по которым 
нарушались права той или иной категории еврейского населения, 
наделенной этими правами в соответствии с отдельными законами 
или указами. Таким образом, за год в консультации всего было 
144 дежурства, во время которых обратился 221 человек. За это же 
время было получено 1283 письменных и устных запросов. При
водится статистика поводов для обращений: по вопросам о праве 
жительства — 559, по делам о воинской повинности — 221, об удо
стоверении рождений, браков, смерти — 64, о приобретении и вла
дении недвижимым имуществом — 62, об образовательном цензе 
общественных раввинов — 18, об открытии и легализации молит
венных домов — 14, об обратном переходе в иудейство на основа
нии Указа о веротерпимости — 14, паспортные дела — 20, прочие 
дела — 200, наведено справок — 18. Основная причина ущемления 
в праве жительства вне черты оседлости, по мнению юристов кон
сультации, это «ограничительное толкование местными властями 
законов, недвусмысленно расширяющих права отдельных категорий 
еврейского населения».

Я зы к  д окум ен т ов: р у с с к и й .

Образовательные организации и учреждения

УЧИЛИЩЕ ОБЩЕСТВА ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ МЕЖДУ ЕВРЕЯМИ В РОССИИ

Ф. 1 2 8 ,1 8 6 6 - 1 9 1 8 ,  8  е д .х р .

В 1 864 г. в Санкт-Петербурге была открыта талмуд-тора, впоследствии пре
образованная в частное училище Л. Я. Бермана, который был обязан обучать 
детей бедняков за счет общины. Училище состояло из трех классов, его выпуск
ники или поступали в гимназии, или отдавались в обучение ремесленникам. 
В 1 866 г. по инициативе нескольких отставных солдат было открыто училище 
для девочек. Кроме того, для детей, проживавших в отдаленных районах, была 
открыта в 1 869 г. талмуд-тора, выполнявшая функции приготовительного отде
ления. По ее окончании дети поступали в трехклассное училище. Для надзора 
за училищем в 1865 г. было создано специальное попечительство. В 1891 г. 
в связи с тяжелой болезнью содержателя училищ и изменением настроений

236



в Петербургской еврейской общине училища были переданы в ведение ее прав
ления, а в 1 895 г. — перешли под патронат ОПЕ. Находилось в ведении попе
чителя Санкт-Петербургского (Петроградского) учебного округа. В мужском 
училище с шестилетним сроком обучения преподавались: русский язык, ариф
метика, краткая история России, черчение и общие понятия о геометрии, чисто
писание русское и еврейское, «еврейский Закон веры», древнееврейский язык, 
перевод Библии, библейская и послебиблейская история, Пиркей-Авот, объ
яснения важнейших молитв. Программа трехклассного женского училища вклю
чала: русский язык, арифметику, краткую историю России, русское и еврейское 
чистописание, «еврейский Закон Веры», чтение и письмо на древнееврейском 
языке, объяснения важнейших молитв и библейскую историю. При мужском учи
лище были открыты ремесленные классы по слесарно-механическому и столяр
ному делу, а при женском — по белошвейно-портняжному. В 1 896 г. для училищ 
было построено специально трехэтажное здание рядом с синагогой по проекту 
архитектора Б. И. Гиршовича. В начале 1902 г. мужским училищем заведо
вал А. М. Конштам, женским — П. П. Антокольская. В училищах преподавали 
3. А. Кисельгоф, А. Е. Марков, М. С. Ривесман, М. Д. Рыбкин, А. И. Конгис- 
сер, И. Я. Красный, М. М. Чернин, Ф . Л. Шапиро. Позднее мужским училищем 
руководил М. С. Югенбург. Делами обоих училищ занималась попечительская 
комиссия, избиравшаяся на заседаниях комитета ОПЕ. Училища О ПЕ давали 
начальное образование детям из бедных еврейских семей и сохраняли благо
творительный характер деятельности вплоть до момента их национализации. 
5 мая 1918 г. на основании декрета Совнаркома училища были переданы 
в ведение Наркомпроса, преобразованы в 5-ю национальную еврейскую школу 
и переведены из принадлежавшего О ПЕ здания в помещение по др. адресу.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическому 
принципу.

В фонде отложились документы преподавателей училища о полу
ченном ими образовании, включая копии аттестатов Житомирского 
еврейского учительского института, свидетельства об удостаивании 
степени кандидата истории Юрьевского императорского универси
тета, диплома инженера-технолога Харьковского технологического 
института им. имп. Александра III и др. (1866-1916); прошения 
к администрации училища о содействии в получении разрешения 
состоять вольнослушателем по физико-математическому отделению 
Санкт-Петербургского университета; рекомендации с прежних мест 
службы, в том числе из Витебского училища ОРТ; заявления учителей 
о повышении оплаты за уроки по отдельным предметам в соответ
ствии с аналогичным положением в др. учебных заведениях города, 
а также многочисленные прошения учителей о назначении едино
временной прибавки к жалованью по причине ухудшившегося мате
риального положения из-за болезней их самих и членов их семей, 
расписки в получении назначенных пособий (1866-1918); протоколы

237



заседаний педагогического совета, содержащие сведения об органи
зации учебного процесса, в частности о правильном распределении 
времени на уроках еврейских предметов, о распределении разделов 
еврейской грамматики по годам преподавания, о подборе учебни
ков, разработке программ обучения еврейскому чтению по звуко
вому методу, программ по общеобразовательным предметам, таким 
как арифметика, всеобщая история, чистописание и русский язык, 
о пополнении учительской библиотеки, об устройстве детских празд
ников на Хануку и Пурим, об организации литературного вечера для 
учащихся ремесленного отделения, о работе учителей в комиссии 
по фонду А. Я. Гаркави (после 1874), об устройстве летнего отдыха 
учащихся, об их успеваемости и дисциплине, а также о порицании 
и наказании нарушителей школьных правил и отстающих учеников, 
вплоть до исключения из училища, и поощрении прилежных уча
щихся (1866-1918).

Я зы к  д окум ен т ов: р ус ск и й .

ПЕТРОГРАДСКАЯ ЧАСТНАЯ МУЖСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ И. Г. ЭЙЗЕНБЕТА

Ф. 1 2 9 ,1 9 0 9 -1 9 1 7 ,  7  ед. хр.

Частное мужское еврейское училище 1-го разряда с курсом гимназии 
было открыто И. Г. Эйзенбетом 10 сентября 1906 г. в доме 7 по Николь
скому переулку в Санкт-Петербурге. В четырех классах училища — приготови
тельном и трех начальных — занимались 54 ученика. Училище было платным. 
В 1907 г. Эйзенбет преобразовал училище в гимназию с правами правитель
ственных гимназий. К 1910-1911 гг. гимназия стала восьмиклассной и пере
ехала на Театральную площадь, 1 8; число учащихся в ней увеличилось до 
245. После начала Первой мировой войны гимназия принимала детей бежен
цев: в декабре 1916 г. в ней занималось 415 учеников. Среди ее препода
вателей были раввин М. С. Певзнер, Г. Я. Красный-Адмони, А. С. Камераз, 
3. А. Кисельгоф, Ц. Я. Цейтлин, А. М. Юнович. 14 июня 1917 г. Эйзенбет 
продал гимназию Обществу родителей учащихся. Его учредителями были врач 
М. М. Кроль и потомственный почетный гражданин Г. С. Трайнин. Гимназия 
была передана в ведение Наркомпроса на основании декрета Совнаркома 
от 5 июля 1918 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическому 
принципу.

В фонде представлены типографские формы общих ведомостей об 
успехах и поведении учеников гимназии (1909-1917). Каждое дело

238



содержит сведения за один учебный год указанного периода. Дела за 
1911-1912 гг. учебный год отсутствуют. Ведомости содержат оценки 
по всем предметам, включая «Закон еврейской веры». Остальные 
еврейские предметы формой не предусмотрены и в ведомостях отсут
ствуют. Ведомости заполнены на каждого ученика гимназии от при
готовительного по восьмой класс и содержат фамилию и имя, дату 
рождения, год поступления в гимназию, сословную принадлежность 
(не всегда), сведения о посещаемости, оценки за каждую четверть, 
полученные на экзаменах и годовые. Имеются записи о замечаниях 
учителей, об оставлении неуспевающих учеников на второй год и об 
отчислении из гимназии.

Я зы к  д о к ум ен т о в: р усск и й .

ОБЩЕСТВО ДЛЯ ДОСТАВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЕВРЕЙСКИМ ДЕТЯМ ПЕТРОГРАДА «ИВРИО»

Ф. 1145,1 9 0 7 -1 9 1 9, 5 е д .  хр.

Учреждено 28 октября 1908 г. в качестве культурно-прсветительной и рели
гиозной организации. Первоначально было получено разрешение от властей 
на открытие отдельной синагоги в Московской полицейской части с условием, 
чтобы одновременно в помещении синагоги находилось не более 80 моля
щихся. С 1907 по 1913 г. правление синагоги несколько раз меняло съем
ные квартиры, так как помещения должны были соответствовать ряду админи
стративных и санитарных норм. При синагоге сразу же открылось начальное 
двухклассное училище «для еврейских детей обоего пола с приготовительным 
классом и раздельным обучением». С 1912 г. училище и синагога размеща
лись в специально приобретенном для них доме 34 по Троицкой ул. В этот 
период председателем общества был М. Р. Кревер, товарищем председа
теля — Д. Л. Зив, секретарем — М. М. Брумберг, казначеем — Д. Е. Хавкин. 
В 1918 г. все имущество общества, включая указанный дом, было национали
зировано: синагоге в соответствии с декретом «Об отделении церкви от госу
дарства и школы от церкви» было предписано освободить помещение, а учи
лище перешло в ведение евсекции отдела национальных школ Наркомпроса 
на основании декрета от 2 ноября 1918 г. и было преобразовано в единую 
трудовую еврейскую школу.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическому 
принципу.

В фонде отложились документы синагоги Московского р-на: дого
воры о найме помещений под молитвенные собрания по нескольким 
адресам (1907-1913); опись имущества синагоги, полис страхования
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одного из арендованных помещений от огня, договор на установку 
телефона в арендованной квартире; нотариально заверенный дого
вор о покупке под синагогу и училище «Иврио» дома 34 по Троиц
кой ул. (1912); финансовые документы: извлечение по управлению 
домом, заявление в банк об открытии финансового счета, отчет 
по управлению вкладом на имя общества «Иврио», реестр ценных 
бумаг, вносимых в банк на хранение на имя общества (1916-1919); 
договор о найме двух квартир с 1918 по 1926 г., после национали
зации училища и дома, в котором оно находилось; договор о найме 
театрального зала на праздники Рош Ха-Шана и Йом-Кипур; заяв
ления правления синагоги «Иврио» в Наркомпрос с просьбой раз
решить «использовать школьный зал во время осенних праздников 
в качестве молитвенного помещения в дни, свободные от школьных 
занятий» (1918-1919).

Также в фонде хранятся материалы, относящиеся к училищу обще
ства «Иврио»: проект устава и утвержденным уставом общества
(1908); свидетельство на право содержания двухклассного училища 
с трехлетним сроком обучения (1909); требования из Канцелярии 
петербургского градоначальника и попечителя учебного округа о пре
доставлении отчетов, разрешение на проведение Пуримшпиля и его 
программа, разрешения и отказы на право преподавания отдельным 
учителям, протоколы заседаний педагогического совета и школьной 
комиссии, учебный план и программа (список литературы для чте
ния) по библейской истории, расписание уроков, опросный лист ОПЕ 
с целью формирования новой хрестоматии по еврейской литературе 
(1909-1918); дипломы и свидетельства преподавателей о полученном 
ими образовании, справки о принадлежности к профсоюзу, ведомости 
на выдачу заработной платы и расписки учителей в получении годо
вого жалованья, переписка о приеме, переводе и увольнении препо
давателей (1909-1918).

Я зы к  д окум ен т ов: р ус ск и й .

ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КУРСОВ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ, 
УЧРЕЖДЕННЫХ бар. Д. Г. ГИНЦБУРГОМ

Ф. 2 0 4 6 , 1 9 0 8 - 1 9 1 6 , 3 9  ед. хр .

В 1907 г. бар. Д. Г. Гинцбург ходатайствовал в М НП о разрешении 
открыть в Санкт-Петербурге на средства жертвователей Еврейскую акаде
мию с целью «изучения еврейской письменности вместе с сопряженными с нею 
науками». Согласно программе академии, предполагалось изучение древних 
языков (в том числе ассирийского), современных европейских и восточных
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языков; преподавание всеобщей истории евреев и специально истории евреев 
в Польше, Литве и России, истории еврейской литературы и литургии, Танаха 
и Талмуда с комментариями к ним, средневековой раввинистической литера
туры, логики, психологии, дидактики, педагогики и этики. Полный курс обучения 
был рассчитан на пять лет. В том же году М НП разрешило бар. Д. Г. Гинцбургу 
открыть «высшую школу еврейских знаний» под названием «Курсы востокове
дения» (в качестве неофициального бытовало также название «Еврейская ака
демия бар. Д. Г. Гинцбурга»). В академию принимались все окончившие сред
ние учебные заведения любого типа, в том числе экстерном. Для слушателей 
со слабым знанием Танаха устраивались дополнительные курсы. В академии 
преподавали ведущие специалисты: И. Ю. Маркой, С. М. Дубнов, М. Л. Виш- 
ницер, Г. Б. Слиозберг и сам Д. Г. Гинцбург. Среди слушателей были ставшие 
впоследствии выдающимися учеными С. Цейтлин — исследователь эпохи Вто
рого Храма, И. И. Равребе — лингвист, историк и поэт. Среди имен самых 
прилежных студентов значится имя 3. (Ш.) Рубашова — впоследствии третьего 
президента Израиля. Помещение для занятий было также предоставлено 
Д. Г. Гинцбургом — в доме, где жил он сам, — на Первой линии Васильевского 
острова. После кончины бар. Гинцбурга в 1910 г. Курсы востоковедения воз
главил Л. И. (И.-Л.) Каценельсон — врач, еврейский общественный деятель, 
писатель, ученый, один из соредакторов «Еврейской энциклопедии». В 1919 г. 
большевистские власти разрешили деятельность Петроградского еврейского 
университета (бывш. Курсов востоковедения) и в течение недолгого периода 
времени даже предоставляли ему материальную поддержку, а затем начались 
реорганизации, переименования, сокращения учебных программ и сроков 
обучения. В 1924 г. Институт иудаики (таково было последнее название этого 
учебного заведения) был закрыт.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическому 
принципу.

Представлены отчеты о работе курсов по годам и расписания 
занятий на каждый из семестров (1908-1916); финансовые отчеты 
курсов (1908-1911); сметы и приходо-расходные ведомости (1910- 
1913); сведения о текущем счете Попечительного комитета в Санкт- 
Петербургском учетном и ссудном банке (1909-1912); протоколы 
заседаний Попечительного комитета и педагогического совета (1911); 
поименные перечни членов комитета (действительных, почетных, 
членов-попечителей) и жертвователей в пользу еврейского образова
ния (1909); «Списки городов и общественных деятелей в провинции 
для обращения к ним на предмет образования местных комитетов 
в поддержку Курсов востоковедения» (б. д.); ведомости слушателей 
и табели посещения лекций (журналы посещаемости) с указанием 
фамилии студента, курса, который он слушает, а также сведений, 
откуда прибыл студент и какой по счету семестр посещает занятия, 
прошения слушателей о введении преподавания дополнительных
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предметов (французского и немецкого языков и латыни), списки слу
шателей, пользующихся правом постоянного жительства в столице, 
с указанием оснований индивидуально для каждого (1908-1913); 
прошения желающих поступить на курсы (в том числе иногородних, 
с указанием городов и местечек; в одном из дел есть несколько почто
вых открыток из разных городов с просьбами выслать программы 
и учебные планы курсов; 1909-1916); прошения слушателей о выдаче 
ссуд (1908); сведения о вольнослушателях и вольнослушательницах из 
числа студентов Императорского университета, Бестужевских курсов 
и курсов Н. П. Раева (1908-1916); ведомости о количестве прочитан
ных лекций, списки лекторов (1908-1910) и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в: р усск и й .



ФОНДЫ КАРАИМСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПЕТРОГРАДСКОЕ КАРАИМСКОЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

Ф. 5 6 8 ,1 8 8 8 - 1 9 1 4 ,1  ед. хр.

Было создано «для доставления средств к улучшению материального и нрав
ственного состояния бедных караимов». Членами общества могли состоять «лица 
обоего пола всех званий, состояний и вероисповеданий». Устав общества был 
внесен в реестр обществ города Санкт-Петербургским особым городским по 
делам об обществах присутствием 6 февраля 1907 г. Однако свою практиче
скую деятельность оно начало как Санкт-Петербургская караимская студенче
ская касса еще в 1 889 г., затем действовало как Касса вспомоществования нуж
дающимся учащимся караимам. В составе общества было около 50 членов. Его 
средства составлялись из членских взносов и сборов от благотворительных вече
ров и концертов. Главным направлением деятельности все годы было оказание 
материальной помощи петербургским учащимся-караимам: студентам вузов, 
слушательницам Женских высших курсов, Надеждинских акушерских курсов 
и гимназистам. Таковых учащихся в Санкт-Петербурге, например в 1 897 г., было 
46 человек. Многие из них неоднократно обращались в общество с прошениями 
о единовременном или ежемесячном пособии, причем значительная часть про
шений удовлетворялась. Общество было ликвидировано не ранее 1918 г.

В фонде — одна опись, содержащая одну ед. хр.

Представлены материалы для разработки устава: брошюры с уста
вами нескольких благотворительных обществ, в том числе «Устав 
Трокского караимского благотворительного общества» (Лида, 1903), 
проект устава и официально утвержденный экземпляр устава обще
ства, переписка с санкт-петербургским градоначальством об утвержде
нии устава и изменений к нему (1907); протоколы заседаний правления 
общества (1907-1914); списки учредителей и членов общества, а также 
жертвователей на благотворительных концертах (1898); годовые 
финансовые отчеты, счета фирм, обслуживавших концерты и вечера; 
отчеты кассы Санкт-Петербургского общества вспомоществования 
недостаточным учащимся-караимам, перечень петербургских учебных 
заведений, в которых учатся караимы (1888-1907); прошения разных 
лиц о выдаче пособий и ссуд (1888-1914).

Я зы к  д о к ум ен т о в: р усск и й .
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ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ

БЕХТЕРЕВ В. М.

Ф. 2 2 6 5 ,1 8 4 1 - 1 9 3 4 ,1 3 6 8  ед. хр .

Бехтерев Владимир Михайлович (1857-1927) — невропатолог, психи
атр, психолог, физиолог и морфолог, создатель научной школы, общественный 
деятель. В 1878 г. окончил Медико-хирургическую академию, с 1885 г. заве
довал кафедрой психиатрии Казанского университета. В 1893 г. переехал 
в Санкт-Петербург и занял место профессора Военно-медицинской акаде
мии, а с 1897 г. — Женского медицинского института. В 1908 г. стал дирек
тором организованного по его инициативе Психоневрологического института, 
а в 1918 г. возглавил организованный им Институт по изучению мозга и психи
ческой деятельности (позже — Государственный рефлексологический институт по 
изучению мозга им. В. М. Бехтерева). Активно интересовался еврейским вопро
сом и получал некоторые документы из Информационного бюро, снабжавшего 
еврейских депутатов Государственной Думы материалами о преследовании 
евреев и направленных против них действиях властей.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

Фонд содержит обширные материалы, отражающие деятельность
В. М. Бехтерева по созданию Психоневрологического института 
(1908-1918), в том числе его воспоминания об этом (1918). В студенты 
института принимались лица вне зависимости от пола, национальной 
и сословной принадлежности. Среди них не менее половины состав
ляли евреи, лишенные из-за процентной нормы возможности свободно 
поступать в государственные вузы.

Непосредственно к теме путеводителя относятся материалы по 
еврейскому вопросу, собранные В. М. Бехтеревым: обращение студен
тов евреев Петроградского университета, материалы для агитации среди 
войск, анкета Генерального штаба о солдатах евреях, документы о высе
лении евреев из прифронтовой зоны, о бесчинствах казаков (1914-1916); 
материалы по делу Бейлиса (В. М. Бехтерев принимал участие в этом 
процессе в качестве судебно-медицинского эксперта), включая прото
колы допросов, акты исследования вещественных доказательств, руко
писные материалы фондообразователя (1913); сохранившаяся в отрыв
ках статья В. М. Бехтерева по еврейскому вопросу (б. д.); заметка из 
еврейской газеты о его подарке Иерусалимскому университету.

Я зы к  д окум ен т ов: р у с с к и й , иврит .
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Г Л И К М А Н  Г. Л.

Ф. 2 1 6 7 ,1 8 7 3 - 1 9 1 8 ,1 5 9  ед. хр.

Гликман Григорий Лазаревич (Герш-Шмуил-Лейзер Нахимович; 1 872 — не 
ранее 191 8) — петербургский 1 -й гильдии купец, лесопромышленник, лесоторго
вец, директор правления Лологского лесопромышленного акционерного обще
ства, владелец «Интимного театра» в Санкт-Петербурге. Проживал в столице 
вместе с семьей с 1910г.

В фонде — одна опись, систематизированная по структурно-хроно
логическому принципу.

Представлены материалы, связанные с предпринимательской дея
тельностью фондообразователя: купеческие и промысловые свиде
тельства (1911-1913); бухгалтерские и имущественные документы 
(1899-1917); акты, копии купчих, закладных и соглашений по домам, 
описи застрахованного имущества, в том числе имущества «Интим
ного театра», списки проживавших в доме 4 по Кузнечному пер., дого
воры об аренде квартир (1899-1918), в частности договор от 31 января 
1918 г., заключенный Г. Л. Гликманом с Советом Петроградской еврей
ской общины, о сдаче внаем квартиры (Кузнечный пер., 4) с приложен
ной описью имущества, находившегося в квартире, на срок шесть меся
цев, с возможным продлением договора, который, вероятно, не был 
продлен, так как 12 декабря 1918 г. Комиссариат по делам националь
ностей Союза коммун Северной обл. ходатайствовал перед ЧК о закры
тии Петроградской еврейской общины, находившейся по указанному 
выше адресу, «как контрреволюционной», и о передаче в распоряжение 
Комиссариата всего общинного имущества*.

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й .

ГЛУБОКОВСКИЙ Н. Н.

Ф. 2 1 6 2 ,1 7 9 7 -1 9 1 8 ,  3 8  ед. хр.

Глубоковский Николай Никанорович (1863-1937) — церковный историк, 
богослов, библеист. В 1894-1917 гг. — профессор Петроградской духовной 
академии, с 1909 г. — чл.-корр. Императорской АН, член Училищного совета 
при Синоде. Автор сочинения «По вопросу о "праве" евреев именоваться 
христианскими именами: трактат и историческая справка» (СПб.: Судебная 
тип., 191 1).

* См. подробнее описание ф. Р-75 -  Отдел по делам национальностей Исполнительного 
комитета Петроградского губернского совета (ЦГА СПб): Наст. изд. С. 294.
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По теме путеводителя в фонде отложились рукописные заметки 
фондообразователя, посвященные переводу отдельных книг Библии 
с иврита на русский язык, в том числе «Книги Притчей» и «Книги 
Экклезиаста» с приведением различных вариантов перевода на рус
ский язык библейских терминов (1891); заметки по библейской 
истории, конспекты по предмету Священного Писания, в частности 
«Книги Иова» и «Книги Псалмов», типографский экземпляр «Книги 
Иова» (Казань: Центральная тип., 1914) с введением и примечаниями 
П. Юнгерова и дарственной надписью Н. Н. Глубоковскому; расписа
ние годичных испытаний в Воронежской духовной семинарии с ука
занием испытаний по еврейскому языку (б. д.); переписка о печатных 
работах фондообразователя (1891-1914).

Я зы к  д о к у м е н т о в : р у с с к и й , иврит .

В  ф о н д е  — о д н а  о п и с ь ,  с и с т е м а т и з и р о в а н н а я  п р е и м у щ е с т в е н н о  п о
т е м а т и к о - х р о н о л о г и ч е с к о м у  п р и н ц и п у .

ГРУЗЕНБЕРГ О. О.

Ф. 2 0 9 3 , 1 8 7 9 -1 9 1 8 ,  4 1 3  ед. хр.

Грузенберг Оскар Осипович (Израиль Иосифович; 1866-1940) — присяжный 
поверенный, еврейский общественный деятель. Окончил юридический факуль
тет Киевского университета и отказался от профессорской карьеры, поскольку 
условием для нее являлся переход в православие. Перехал в Санкт-Петербург 
и вскоре стал одним из известнейших столичных адвокатов, хотя вплоть до 1905 г. 
числился только помощником присяжного поверенного (по причине иудейского 
вероисповедания). Принимал активное участие в политических процессах. Среди 
его подзащитных были М. Горький, В. Г. Короленко, К. И. Чуковский, П. Н. Милю
ков, Л. Д. Троцкий. Выступал защитником на таких громких процессах, как дела 
по обвинению членов Совета рабочих депутатов Петербурга, депутатов 1 -й Госу
дарственной Думы, подписавших «Выборгское воззвание», участников армянского 
национального движения и многих др. Особую популярность в кругах российского 
еврейства получил благодаря участию в «еврейских процессах». Был первым адво
катом евреем, выступавшим защитником на процессах по обвинениям против 
евреев или как представитель интересов евреев в качестве пострадавшей стороны, 
включая процессы о Минском и Кишиневском погромах, о покушении сиониста- 
социалиста П. Дашевского на подстрекателя Кишиневского погрома П. А. Круше- 
вана. Выступал защитником в делах о «кровавых наветах», в том числе в деле Бей
лиса. После Февральской революции 1917 г. Грузенберг в знак его заслуг перед 
юриспруденцией был назначен сенатором. После Октябрьского переворота был 
избран во Всероссийское учредительное собрание по еврейскому национальному 
списку. С 1920 г. в эмиграции, был сотрудником журнала «Современные записки». 
В 1921-1923 гг. жил в Берлине, а в 1926-1932 гг. — в Риге, представлял интересы
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евреев Латвии в Еврейском агентстве, занимался адвокатской практикой и основал 
ежемесячный юридический журнал «Закон и суд», существовавший до 1938 г. Умер 
в Ницце в 1940 г.; в 1951 г. в соответствии с завещанием прах покойного был пере
везен в Израиль и перезахоронен в Тель-Авиве.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

Документальные материалы, отложившиеся в фонде, можно условно 
разделить на следующие тематические группы.

1. Документы, относящиеся к служебной деятельности фондообра- 
зователя: судебные постановления (1879-1911); судебные рекоменда
ции и запросы Санкт-Петербургского окружного суда для принятия
О. О. Грузенберга в число присяжных заседателей (1899-1902); описи 
гражданских, административных и уголовных дел, в которых О. О. Гру- 
зенберг принимал участие, включающие сведения о процессах, где 
в качестве ответчиков или истцов выступали еврейские общины ряда 
городов (1912-1913); переписка фондообразователя по вопросам 
судебного права и тактике ведения дел в высшей кассационной инстан
ции, включая письмо кн. С. Д. Урусова о выступлении в Сенате по 
Шкловскому делу (1900); письма от лиц, чьи интересы фондообразо- 
ватель представлял в различных судебных инстанциях, содержащие 
просьбы о скорейшей высылке копий оправдательных приговоров, 
а также письмо от бывшего подзащитного О. О. Грузенберга П. Дашев- 
ского, в котором корреспондент предлагает приехать в Киев для того, 
чтобы оказать посильную помощь в некоем «важном деле» (очевидно, 
имеется в виду процесс по обвинению М.-М. Бейлиса; 1913) и др.

2. Материалы общественно-политической деятельностьи О. О. Грузен
берга: повестки и приглашения на заседания различных обществ, комиссий 
и партий, а том числе гражданского отделения Юридического общества, 
комиссии помощников присяжных поверенных, редакции еженедельной 
газеты «Право» (1898-1913); переписка фондообразователя с различными 
еврейскими организациями и частными лицами, включая письма с предло
жениями выставить его кандидатуру на выборах в Учредительное собрание 
от Еврейской национально-демократической партии по Херсонской или 
Бессарабской губерниям (1917), письма, направленные фондообразова- 
телю редактором газеты «Право», с просьбами и предложениями о написа
нии статей, в частности о Николаевском погроме (1904), о редактировании 
и рецензировании статей по вопросам теории права, а также напоминание 
о необходимости написать комментарий к судебным приговорам (1898-
1917); послания от общественных организаций с просьбами отредакти
ровать их уставные документы или помочь в получении разрешений на 
открытие еврейских учреждений, в том числе письмо В. Варшавского из
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Киева, содержащее сведения о состоянии дел по вопросу об открытии при 
Киевской еврейской больнице фельдшерского училища и просьбу задей
ствовать все связи О. О. Грузенберга в бюрократических кругах для поло
жительного решения данного вопроса (1904-1910); подборка вырезок из 
газеты «Еврейская неделя», содержащих сведения о положении Петро
градской еврейской общины (1916).

3. Финансово-хозяйственные документы О. О. Грузенберга и членов 
его семьи: записная книжка денежных поступлений за ведение судеб
ных дел (1894-1917); чековые книжки Азовско-Донского коммерче
ского банка (1908-1918); доверенности на ведение дел (1907-1912).

4. Личные документы фондообразователя и его родственников: удо
стоверение О. О. Грузенберга о членстве в округе Санкт-Петербургской 
судебной палаты (1911); личная карточка для проезда в Финляндию 
(1917); документы семьи Голосовнер, из которой происходила жена 
Грузенберга Роза Гаврииловна, метрические свидетельства, аттестаты, 
дипломы, виды на жительство и проч. членов семьи фондообразова
теля (1905-1913); переписка дочери Грузенберга Софьи Оскаровны, 
среди корреспондентов которой были известные представители рус
ской культуры В. В. Набоков, Д. В. Философов (1893-1917); фотогра
фии разных лиц (б. д.)

Я зы к  докум ен т ов: р ус ск и й , иврит .

ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ 

Ф. 2 2 1 9 ,1 8 5 6 - 1 9 0 8 ,  91 ед. хр.

Иоанн Кронштадтский (Сергиев Иоанн Ильич; 1829-1908) — церковный 
и социальный деятель правоконсервативных монархических взглядов, протоирей, 
духовный писатель. После обучения в Архангельской духовной семинарии был при
нят на казенный счет в Санкт-Петербургскую духовную академию, которую окончил 
в 1 855 г. Состоял настоятелем собора Св. Андрея Первозванного в г. Кронштадте, 
был законоучителем в учебных заведениях города, в 1 882 г. основал там «Дом тру
долюбия». Издал большое число бесед, проповедей, поучений, слов и проч. Почет
ный член Союза русского народа, был первым священником, освятившим знамена 
Союза. Однако в 1903 г. вместе с епископом Волынским Антонием (А. П. Храпо
вицким) выступил с осуждением еврейского погрома в г. Кишиневе; их совместно 
подписанное «Слово о кишиневских событиях» (Кишинев, 1903; Одесса, 1903) 
распространялось еврейскими организациями. С 1906 г. — член Святейшего 
Синода, хотя от участия в его заседаниях уклонялся. Основал в своем родном селе 
женский монастырь и построил каменный храм, а в Санкт-Петербурге устроил жен
ский монастырь на набережной р. Карповки, в котором и был погребен. 19 октября 
1 964 г. был канонизирован Русской православной церковью за границей, впослед
ствии, 8 июня 1990 г. и Русской православной церковью.
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Представлены материалы о миссионерской деятельности фондооб- 
разователя среди евреев и о еврейских погромах, в том числе: письмо 
Иоанну Кронштадскому из Санкт-Петербургской консистории по указу 
е. и. в., в связи со следствием по делу запасного рядового из евреев 
X. Геста, православного вероисповедания, уличенного «в склонности 
к переходу в еврейство» и обвиненного «в кощунстве» (1889); теле
граммы по поводу Кишиневского погрома 1903 г., переписка с разными 
лицами о еврейских погромах, в частности о том, правильно ли посту
пили некоторые христиане, укрывавшие в своих семьях еврейских 
детей во время погрома в г. Мелитополе 18 апреля 1905 г. (1903-1908); 
письма разных лиц, включая евреев, желавших принять православие 
(1901-1903).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

В  ф о н д е  — о д н а  о п и с ь ,  с и с т е м а т и з и р о в а н н а я  п о  х р о н о л о г и ч е с к о м у

п р и н ц и п у .

КАУФМАН И. И.

Ф. 2 0 9 8 ,1 8 6 2 -1 9 1 5 ,  2 1 7  ед. хр.

Кауфман Илларион Игнатьевич (1848-1916) — экономист, статистик, про
фессор Санкт-Петербургского университета, специалист в области денежного 
обращения, финансов и кредита, а также истории метрологии и нумизматики. 
Родился в обрусевшей немецкой семье. В 1 869 г. окончил Харьковский универ
ситет. С 1 873 по 1 883 г. служил в Центральном статистическом комитете МВД, 
участвовал в деятельности Дворянского земельного банка в качестве члена его 
Совета, в центральных статистических органах. Был автором экономического 
обоснования денежной реформы 1895-1897 гг. в России, ознаменовавшей 
переход к системе золотого монометаллизма. В 1 870-х гг. участвовал в работе 
Раввинской комиссии.

В фонде — одна опись, систематизированная по структурно-хроно
логическому принципу.

В фонде отложились материалы о служебной деятельности 
И. И. Кауфмана: рукописи статей, записки (1867-1915); переписка 
с различными должностными и частными лицами (1879-1901) и др.

По теме путеводителя представлены переписка фондообразователя 
с Петербургской еврейской общиной, в частности письмо от имени 
Комиссии при Петербургском еврейском обществе по поводу устрой
ства обеда в честь еврейского праздника «Шушан Пурим», подписан
ное раввином А. Драбкиным, М. Кулишером, Я. Розенфельдом и др.
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(1879); письма И. И. Кауфману от одесского присяжного поверенного 
М. А. Окса (1880) и М. Э. Мендельсона (б. д.); пригласительный билет 
на бракосочетание балерины И. Л. Рубинштейн и М. Э. Мендельсона 
(1898).

Я зы к  д о к ум ен т о в: р у с с к и й , нем ецки й , ф ран ц узск и й .

РАППОПОРТ 3. Л.

Ф. 2 2 1 7 ,1 8 8 7 -1 9 1 8 ,  8 6  ед. хр.

Раппопорт Захар Львович (1860-1915) — кандидат права, присяжный пове
ренный Петроградской судебной палаты, присяжный стряпчий при Петроградском 
коммерческом суде, член правления Акционерного общества «Артур Коппель».

В фонде — одна опись, систематизированная по тематико-хроноло
гическому принципу.

В фонде отложились личные документы фондообразователя и чле
нов его семьи, в том числе копия свидетельства, выданного санкт- 
петербургским общественным раввином и подписанного его помощ
ником И. Олыпвангером, о рождении дочери, «которой, согласно 
законам еврейской религии, было наречено имя София» (1891); копия 
свидетельства о смерти и погребении на Преображенском еврейском 
кладбище самого 3. Л. Раппопорта, выданная петроградским раввином, 
доктором философии М. Г. Айзенштадтом (1915); финансовые и иму
щественные документы фондообразователя (1887-1915), его записные 
книжки (1890-1915); письма родных и знакомых к 3. Л. Раппопорту 
и к его жене О. С. Раппопорт, включая переписку с Е. К. Брешко-Бреш- 
ковской (1904); документы о служебной деятельности 3. Л. Раппопорта: 
судебные дела, переписка по ним и др. (1892-1916); тезисы к реферату 
кандидата права И. С. Соловейчика (б. д.); а также план расположения 
мест в строящейся Петербургской синагоге (б. д.).

Я зы к  докум ен т ов: р ус ск и й .

РОЙХЕЛИ А. И. и И. А.

Ф. 2 1 7 9 ,1 8 7 3 - 1 9 1 7 ,2 3  ед. хр.

Ройхель Аншель Исаакович (1850-1910) — раввин; в 1875—
1 877 гг. — казенный раввин в г. Кременце Волынской губ., за службу в этой 
должности был удостоен прав почетного 1 -й гильдии купца. Умер в г. Николаеве,
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где и похоронен; его сын Исаак Аншелевич (Александр Ансельмович; 1 885 — не 
ранее 1917) — помощник присяжного поверенного в Санкт-Петербурге (1908- 
1910), владелец книгоиздательства. В 1911 г. окончил Юрьевский университет. 
В 1909 г. И. А. Ройхель приобрел у М. К. Дориомедова издательство «Пантеон», 
которое через год перепродал 3. И. Гржебину и М. 3. Фарбману.

В фонде — одна опись, систематизированная по структурно-хроно
логическому принципу.

В фонде отложились личные документы А. И. Ройхеля: аттестат 
о его служебной деятельности в Киевском учебном округе (1873); копия 
справки, выданной Волынским губернским правлением, о том, что, как 
раввин, А. И. Ройхель пользуется всеми правами купца 1-й гильдии 
(1877).

Большую часть материалов фонда составляют личные документы 
И. А. Ройхеля: метрические свидетельства его, его жены и их дочери 
(1892-1907); документ о помолвке И. А. Ройхеля и Софьи Гуревич; 
свидетельство о приписке к призывному участку (1904); удостовере
ние из комиссии Юрьевского университета о присуждении диплома
2-й степени с приложением диплома и свидетельства об окончании 
университета (1911); уведомление Петроградского сиротского суда 
об освобождении И. А. Ройхеля от опекунства над имуществом детей 
почетного гражданина И. и С. Константиновских (1914); деловая 
и личная переписка фондообразователя (1910-1917); условия дого
вора между И. А. Ройхелем, М. А. Куракиным и И. М. Элзеном об 
управлении имением при станции Кривин в Волынской губ. (1914); 
долговая расписка, выданная И. А. Ройхелем А. Литвинову (1916); 
переписка по делам книгоиздательства «Пантеон» (1909-1910), 
договор о продаже книгоиздательства «Пантеон» 3. И. Гржебину 
и М. С. Фарбману, переписка по данному вопросу (1910); дневник 
Софьи Ройхель (1916-1917) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ПАССОВЕР А. Я.

Ф. 2264,1 7 2 4 -1 9 1 0 ,, 4 7  ед. х р .
Пассовер Александр Яковлевич (1 840-1910) — выдающийся юрист, обще

ственный деятель. В 1861 г. окончил юридический факультет Московского 
университета и был оставлен при университете «для подготовления к про
фессуре» по кафедре государственного права; был отправлен на три года 
для усовершенствования в Германию. По возвращении выдержал экзамен на
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звание магистра права, но из-за иудейского вероисповедания не мог полу
чить профессорскую кафедру и поступил на службу в М Ю , состоял секрета
рем при прокуроре Московской судебной палаты. Завершил карьеру судеб
ного чиновника в должности «товарища прокурора владимирского окружного 
суда», выйдя в отставку в 1 871 г. В том же году переехал в Одессу, где вступил 
в сословие присяжных поверенных и быстро занял лидирующее место среди 
одесских адвокатов. После еврейского погрома в Одессе в марте 1871 г. воз
главил группу местных юристов евреев, взявших на себя организацию юриди
ческой помощи пострадавшим, а также исследование причин погрома и вино
вности его участников. По уполномочию потерпевших предъявил гражданский 
иск одесскому генерал-губернатору гр. П. Е. Коцебу об убытках, вызванных 
бездействием власти во время погрома. Однако гражданский кассационный 
департамент Сената оставил этот иск без внимания. В 1 874 г. А. Я. Пассовер 
перехал в Санкт-Петербург и вступил в ряды столичной адвокатуры. Получил 
известность не только как блестящий практикующий защитник, но и как выда
ющийся правовед. Среди его учеников и последователей было много видных 
российских юристов. Входил в руководящие органы трех крупнейших еврей
ских обществ России: ОПЕ, Временного комитета ОРТ и ЕКО. Сотрудничал 
и с «Паленовской» комиссией — редактировал доклады экспертов евреев 
и разработал для этой комиссии анкеты о евреях-ремесленниках и об эконо
мическом положении евреев в России.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

Материалы, отложившиеся в фонде, можно условно разделить на 
следующие тематические группы.

1. Документы о получении А. Я. Пассовером юридического обра
зования: сведения о его пребывании в Гейдельбергском, Лейпциг
ском и Тюбингенском университетах для подготовки к экзамену на 
звание магистра права, включая записи лекций, удостоверения пре
подавателей и университетских администраторов, квитанции о взно
сах платы за обучение, дипломы (1863-1865); расписания занятий 
Московского университета, программа курса «Государственное право» 
проф. Б. Н. Чичерина и др. (1866-1867).

2. Среди материалов, относящихся к юридической деятельно
сти фондообразователя, отложились заметки по ведению уголовных 
и гражданских дел, черновики прошений, наброски речей (1878-1880); 
юридические календари с заметками А. Я. Пассовера, его дневники 
и записные книжки (1873-1899); письма, адресованные Пассоверу 
еврейскими общественными деятелями, в которых речь в основном 
идет об оказании им юридической помощи со стороны адресата, как, 
например, в письмах Г. И. Богрова и О. Я. Пергамента (1864-1905); 
список книг библиотеки фондообразователя, в которой была собрана 
литература по истории и теории права, философии, истории России,
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включая издания, где рассматривался вопрос о расширении граждан
ских прав евреев (1724-1910); вырезки из газет (1864-1894).

3. Личные документа военного врача Я. Пассовера — отца А. Я. Пас- 
совера (1827-1857).

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й , н ем ец к и й , ф р а н ц узск и й , а н гл и й с к и й , 
идиш .

ШЕФТЕЛЬ М. И.

Ф. 2 0 4 9 ,1 8 6 2 - 1 9 1 8 ,1 5 2 0  ед. хр.

Шефтель Михаил Исаакович (1856-1922) — юрист, предприниматель, 
общественный деятель, член Государственной Думы первого созыва. Окончил 
2-ю Киевскую гимназию и юридический факультет Петербургского универси
тета. Студентом сотрудничал в журнале Н. В. Шелгунова «Дело» и в либераль
ной газете «Русская мысль». С 1 892 г. — помощник присяжного поверенного 
в Санкт-Петербурге. Член советов ряда акционерных обществ. В 1903 г. высту
пал в общем собрании Сената на слушаниях по делу о Кишиневском погроме 
и поддержал иски жертв погрома к местным властям. С 1905 г. — член партии 
кадетов, один из инициаторов создания, а затем член ЦК Союза для достиже
ния полноправия еврейского народа в России. В 1906 г. был избран депутатом 
в 1 -ю Государственную Думу, где выступил с речью о Белостокском погроме. 
После роспуска Думы поддержал «Выборгское воззвание», призывавшее к пас
сивному неповиновению властям, за что был осужден на трехмесячное заклю
чение и лишен избирательных прав. В 1909 г. участвовал в Ковенском совеща
нии еврейских общественных деятелей. В годы Первой мировой войны — один 
из руководителей ЕКОПО. Был членом правления и казначеем ОПЕ, членом 
ЕИЭО , участвовал в создании еженедельника «Еврейская неделя», был пред
седателем Общества для научных еврейских изданий, под эгидой которого выхо
дила «Еврейская энциклопедия» издательства «Брокгауз и Ефрон». Активно участ
вовал в изданиях, посвященных защите прав евреев и освещавших еврейскую 
жизнь в России.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу и частично по алфавиту.

Документальные материалы, отложившиеся в фонде, можно условно 
разделить на следующие тематические группы.

1. Документы о юридической деятельности М. И. Шефтеля: 
доклады, отчеты, судебно-исковые дела различных акционерных 
обществ и компаний и переписка по различным делам, включающая 
жалобы от еврейских организаций и частных лиц (1872-1918).

2. Материалы об общественно-политической деятельности фон- 
дообразователя: доклады и записки по еврейскому законодательству,
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включая машинописную копию докладной записки «Об ограничи
тельных узаконениях о евреях», в первую очередь о праве житель
ства вне черты оседлости, адресованную купцом 1-й гильдии, 
почетным гражданином Е. Г. Гинцбургом начальнику Второго отде
ления С. е. и. в. канцелярии бар. М. А. Корфу, с приложенными к ней 
мнениями представителей еврейской общественности, собранными 
Комиссией по устройству быта евреев, и ряда губернаторов и градона
чальников по данному вопросу (1872); уставы и списки членов Обще
ства беспартийных евреев и Еврейской народной группы (1901-1917); 
протокол общего собрания членов ЦК Общества достижения полно
правия еврейского народа в России (1906); документы заседания 
Комитета совещания еврейских общественных деятелей, на котором 
речь шла о распределении думских запросов по поводу положения 
евреев, о сборе фактов притеснения еврейских профсоюзов, о жесто
ком отношении тюремной администрации к евреям-заключенным, 
о сборе материалов для подготовки запроса о Союзе русского народа 
и др. (1909); письмо московских еврейских общественных деятелей, 
адресованное М. М. Винаверу и М. И. Шефтелю, о сборе пожертво
ваний на издание новой кадетской газеты «Свобода и равенство» 
и о выборе тактики объединения с «кадетами» в борьбе за граждан
ское равноправие евреев(1908).

3. Переписка М. И. Шефтеля с еврейскими общественными деяте
лями и министром внутренних дел П. А. Столыпиным о предотвраще
нии погромов (1906), об организации помощи еврейскому населению, 
пострадавшему от погромов (1905-1906), и др. материалы по данному 
вопросу: финансовый отчет о ЦК по оказанию помощи евреям, постра
давшим от погромов в Белостоке и Седлице (1909); проект устава 
Временного кредитного комитета для оказания помощи торговцам, 
пострадавшим от погрома в г. Ромны, обсуждение основных положе
ний устава Еврейского эмиграционного банка и др. (1906-1909).

4. Документы еврейской общины Санкт-Петербурга: записка 
«О проведении выборов для избрания раввинов» (1902-1915); проект 
Временных правил и устав Петербургской еврейской общины (1905- 
1913); переписка о положении дел в Сиротском доме и городском лаза
рете еврейской общины (1914-1917).

5. Материалы о деятельности еврейских просветительных обществ: 
устав Общества любителей еврейского языка и проект устава Еврей
ского политехнического института в Вильно; протоколы заседа
ний Комитета ОПЕ (1906), переписка по вопросу о создании Выс
шей школы еврейских знаний (1901-1917); программа ЕИЭО, план 
Еврейской историко-этнографической экспедиции под руководством
С. А. Ан-ского (1909-1910); переписка и отчеты о состоянии еврейских 
школ в различных городах России (1914-1917).
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6. Документы еврейских издательств: финансовый отчет конторы 
журнала «Новый Восход» (1911); протокол пятого общего собрания 
пайщиков Общества для научных еврейских изданий, на котором 
обсуждалось положение дел с изданием и распространением очеред
ных томов «Еврейской энциклопедии», а также было принято решение 
издать силами общества в русском переводе «труд профессора богосло
вия Берлинского университета Г. Я. Штрака “Кровь в верованиях и суе
вериях человечества”» и предложен к рассмотрению вопрос о совмест
ном с московским товариществом «Мир» издании на русском языке 
«Всемирной истории евреев» (1909).

7. Материалы, связанные с деятельностью ЕКОПО: предложения 
об организации на местах продовольственных лавок и столовых для 
беженцев, кредитной помощи беженцам, о необходимости распростра
нения помощи семьям убитых и раненых, об организации дополни
тельного сбора средств на эти нужды (1914-1917).

8. Личная переписка М. И. Шефтеля (1873-1918).
Кроме того, в фонде отложились документы семьи бар. Гинцбургов: 

завещание Д. Г. Гинцбурга, переписка с его братьями и детьми, а также 
обширная переписка по общественно значимым вопросам и лич
ным делам с еврейскими общественными и религиозными деятелями 
(1901-1911).

Я зы к  до к ум ен т о в: р у с с к и й , а н гл и й ск и й , н ем ец к и й , ф р а н ц узск и й .



КОЛЛЕКЦИИ

КОЛЛЕКЦИЯ д о м о в ы х  к н и г  
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ПЕТРОГРАДА)

Ф. 1 0 2 6 ,1 8 4 9 - 1 9 2 2 ,5 9 0  ед. хр.

Документы коллекции поступили в ЦГИА СПб из различных домоуправлений 
Ленинграда (Санкт-Петербурга) в течение 1929-1941 гг. и в 2008 г.

В фонде — три описи, систематизированные по алфавитному 
(on. 1, 3) и хронологическому (оп. 2) принципам.

On. 1, 3 содержат однотипные дела соответственно за 1849-1923 гг. 
Каждое дело — книга для записи прибывающих и выбывающих жиль
цов определенного дома с указанием его адреса и, в большинстве слу
чаев, владельца. В описи представлена лишь часть улиц города, а по 
каждой из них — от одного до нескольких домов, больше всего по 
Невскому пр. Каждая книга имеет графы: «№ квартиры», «Откуда 
и когда прибыл в дом», «Фамилия, имя, отчество и звание, холост или 
женат, дети записываются поименно с обозначением лет», «Возраст», 
«Вероисповедание», «Род занятий, место службы или какими сред
ствами живет», «Время уплаты больничного или адресного сбора», 
«По какому виду живет, откуда оный выдан, когда, за каким номером 
и на какой срок», «Когда и куда выбыл».

В оп. 2 включены дела за 1849-1922 г., включающие списки и счета 
на выдачу жалованья обслуживающему персоналу домов; ведомо
сти о получении квартирной платы, о приходе и расходе полученных 
средств по петербургским домам; годовые отчеты по содержанию 
домов; а также домовые книги по 6-й роте Измайловского полка (1910— 
1911) и документы домовых контор Санкт-Петербурга (1856-1914).

Материалы фонда позволяют выявить всех евреев, проживавших 
в том или ином доме в указанный период, содержат персональные 
сведения о них и, в более широком смысле, информацию о миграции 
еврейского населения, которую трудно найти в др. источниках.

Я зы к  д ок ум ен т ов: р ус ск и й .
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КОЛЛЕКЦИЯ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ 
СИНАНГОГИ г. КРОНШТАДТА

Ф. 1 1 2 9 ,1 8 4 7 -1 9 1 7 , 9  ед .х р .

Кронштадт — военный и коммерческий порт на остров Котлин, причислен
ный к Петергофскому уезду. Первоначально в Кронштадте могли находиться 
только евреи, служившие в воинских частях. Точное время открытия в Крон
штадте молельни для евреев — солдат и матросов не установлено, но, судя по 
сохранившимся в данном фонде метрическим актам, это произошло до 1 847 г. 
В 1 865 и 1 877 гг. должность общественного раввина в Кронштадте исполнял 
Ш. Мордухович. В дальнейшем, по мере увеличения в городе числа евреев- 
ремесленников и мещан из отставных нижних чинов, они ходатайствовали 
в 1883 г. о разрешении создать отдельный от солдат молитвенный дом (сина
гогу). Разрешение было получено 5 июля 1899 г., и с этого времени в Крон
штадте официально существовал молитвенный дом для ремесленников. Равви
нами в нем были сначала С. Лившиц, а с 1 906 г. — И. Пинес.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическому 
принципу.

В фонде отложились книги для записи метрических актов о рож
дении, браке, разводе и смерти евреев, проживавших в основном 
в Кронштадте; несколько актов имеют отношение к Ораниенбауму, 
Сестрорецку и Санкт-Петербургу. Акты 1847-1877 гг. переплетены 
вместе, причем в актах с 1847 по 1853 г. представлены только записи 
о рождении (имеются пропуски из-за вырванных из книги листов); 
начиная с 1854 по 1874 г., за исключением 1865 г., акты отсутствуют. 
1875 г. представлен актами о браке и смерти, а 1876 и 1877 гг. — 
актами о рождении, браке и смерти. Более полная информация, 
включающая записи о браках, содержится в актах за 1878-1893 гг. 
и за 1900-1917 гг. Акты за 1894-1899 гг. в фонде отсутствуют. Начи
ная с 1865 г. акты за каждый год заверены печатью и подписью крон
штадтского раввина Ш. Мордуховича, а с 1876 г. — Кронштадтской 
городской управой.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й , иврит .

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ, СОБРАННЫХ Г. В. ЮДИНЫМ 

Ф. 2 2 7 1 ,1 7 2 0 - 1 8 9 9 ,2 0 4  ед. хр.

Юдин Геннадий Васильевич (1840-1912) — промышленник, благотворитель, 
библиофил и издатель. Коллекция поступила в ЦГИА СПб из Центрального госу
дарственного литературного архива (ныне РГАЛИ) в Москве в 1961 г.
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В фонде — одна опись, систематизированная по структурно-хроно
логическому принципу.

Коллекция включает разнообразные документы — оригиналы 
и копии по истории России XVIII-XIX вв.: материалы учреждений 
Санкт-Петербурга (Цензурного комитета, Палаты гражданского суда, 
Городового магистрата, духовной консистории и др.), учебных заведе
ний (университета, Учительского института, Коммерческого училища, 
Женских врачебных курсов и др.), редакций газет и журналов («Вос
точный вестник», «Жизнь», «Новости», «Санкт-Петербургские ведо
мости», «Санитарное дело» и др.), письма, записки, прошения, черно
вые заметки, автографы статей и стихотворений разных лиц.

По теме путеводителя представлены следующие материалы: неза
конченная рукопись статьи Е. Карцева «Правительственные попытки 
колонизации евреев» (не ранее 1869), отдельные дела и фрагменты дел, 
относящиеся к правовому положению евреев в Российской империи 
в XIX в., в том числе дело о «неправильном исключении с Женских вра
чебных курсов Э. Гольдштейн и Б. Клечкиной» (1882) и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р у с с к и й , ф ран ц узски й , н ем ецки й , ан гли йски й .
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ФОНДЫ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАТИВНО
ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕТРОГРАДА (ЛЕНИНГРАДА)

Городские органы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Ф. Р - 7 3 8 4 ,1 9 1 7 -1 9 9 3 , 4 4 0 7 1  ед. хр.

27 февраля 1917 г. на собрании представителей рабочих и солдат Петро
града образован Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов (Петро- 
совет). После образования в июне 1917 г. ВЦИК Советов рабочих и солдат
ских депутатов исполком Петросовета вошел в его состав и был образован 
городской отдел Бюро ВЦИК. С 25 февраля 1918 г. в связи с объединением 
советов рабочих и солдатских депутатов с советами крестьянских депутатов 
Петросовет стал называться Петроградским советом рабочих, крестьянских 
и солдатских депутатов, а с 16 апреля 1 91 8 г. — Петроградским советом рабо
чих, крестьянских и красноармейских депутатов. После переезда советского 
правительства в Москву система органов власти Петрограда изменилась. 
10 марта 1918 г. Президиум Петросовета принял решение о создании Совета 
комиссаров Петроградской трудовой коммуны. Его состав был утвержден пле
нумом Петросовета 13 марта 1918 г. После образования 29 апреля 1918 г. 
Союза коммун Северной обл. (СКСО ) Совет комиссаров был реорганизован 
в аналогичные органы СКСО . После упразднения Союза коммун Северной обл. 
структура Петросовета изменилась: на базе бывших комиссариатов были обра
зованы двенадцать отраслевых отделов, а к осени 1 91 9 г. их число увеличилось 
до пятнадцати. 2 августа 1920 г. 10-й съезд Советов Петроградской губ. при
нял решение о слиянии исполнительного комитета Петросовета и губернского 
исполнительного комитета. Высшим органом исполнительной власти и в городе, 
и в губернии являлся губернский исполнительный комитет, который в период 
между губернскими съездами Советов подчинялся Петросовету. В мае 1921 г. 
при Петросовете были образованы секции, которые координировали работу 
губернских отделов: земельно-огородная (с 1922 г. — сельскохозяйственная), 
городского хозяйства (с 1923 г. — коммунального хозяйства), продовольствен
ная (с 1924 г. — кооперативно-продовольственная, с 1926 г. — кооперативная), 
производственная, народного просвещения, внутреннего управления, военная. 
Позднее их число увеличилось: в 1922 г. была образована секция здравоохра
нения (с 1925 г. — здравоохранения и быта), в 1923 г. — финансовая. Секциями 
руководило бюро, входившее в состав Президиума губернского исполнительного
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комитета; их техническое обслуживание осуществляли канцелярия комитета 
и управления делами губернских отраслевых отделов. С 1924 г. секретариат 
секций входил в состав организационно-инструкторского отдела губернского 
исполнительного комитета. После переименования Петрограда в январе 1924 г. 
в Ленинград Петросовет стал называться Ленинградским Советом рабочих, кре
стьянских и красноармейских депутатов (Ленсоветом). Согласно постановле
нию ВЦИК и Совнаркома РС Ф С Р  «Об образовании Ленинградской обл.» от 
1 августа 1 927 г., была ликвидирована Ленинградская губ., губернский исполни
тельный комитет передал свои функции областному исполнительному комитету, 
которому подчинялся Президиум Ленсовета. Техническим аппаратом, обслужи
вавшим Ленсовет, являлись секретариат и канцелярия. Ленсовет имел общие 
с Ленинградским областным исполнительным комитетом отраслевые отделы, 
организационно-инструкторский отдел и хозяйственно-финансовую часть. 
В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР от 3 декабря 
1931 г. Ленинград был выделен в самостоятельный административно-хозяйствен
ный центр со своим бюджетом. Пленум Ленсовета 1 3 декабря 1931 г. принял 
решение об образовании восемнадцати самостоятельных городских отраслевых 
отделов, управлений и трестов. Вместе с тем предполагалось сохранить единые 
и для города, и для области учреждения — Совет народного хозяйства, управ
ления (снабжения, связи, милиции), суд. В декабре 1939 г. состоялись выборы 
советских органов власти согласно Конституции СССР, принятой 5 декабря 
1 936 г. После выборов Ленсовет стал называться Ленинградским городским 
советом депутатов трудящихся (Ленгорсоветом). В январе 1940 г. вместо секций 
были образованы комиссии: бюджетная, жилищно-строительная, по городскому 
транспорту, по торговле, по школам. При городском исполнительном комитете 
был создан общий отдел, который обеспечивал административно-хозяйствен
ное, консультативно-правовое и техническое обслуживание исполнительного 
комитета. В период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. исполни
тельный комитет городского совета не прекращал работы. 19 января 1945 г. 
исполнительный комитет Ленгорсовета принял решение о создании Бюро для 
решения текущих вопросов и контроля за выполнением принятых постановле
ний. Согласно Конституции С С СР 1977 г., Ленгорсовет депутатов трудящихся 
стал называться Ленинградским городским советом народных депутатов. По 
решению Ленинградского городского исполнительного комитета от 1 1 авгу
ста 1980 г. вновь был образован Президиум исполнительного комитета Лен
совета (упразднен в 1991 г.). Согласно постановлениям Президиума Верхов
ного Совета РС Ф С Р  «О структуре органов управления города Ленинграда» от 
20 мая 1991 г. и «О вступлении в должность мэров городов» от 24 июня 1 991 г., 
сессия Ленсовета 28 июня 1991 г. приняла решение об упразднении исполни
тельного комитета с 1 июля 1991 г.; его подразделения были переданы мэрии 
города. Вместо Президиума Ленинградского городского исполнительного коми
тета стал работать Президиум Ленсовета. Постановлением Президиума Вер
ховного Совета РС Ф С Р  от 20 мая 1991 г. было определено, что Ленинградский 
городской совет народных депутатов является высшим представительным орга
ном государственной власти в Ленинграде и на территории, административно 
ему подчиненной. Согласно Указу Президиума Верховного Совета РС Ф СР 
от 6 сентября 1991 г., в связи с возвращением Ленинграду его исторического
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названия Совет города был переименован в Санкт-Петербургский городской 
совет народных депутатов. В соответствии с указами президента Российской 
Федерации «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федера
ции» от 21 сентября 1993 г. и «О реформе представительных органов власти 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 9 октября 1993 г. сес
сия городского Совета 22 декабря 1993 г. приняла решение о прекращении 
деятельности Совета и передаче функций Санкт-Петербургскому Городскому 
(Законодательному) собранию.

В фонде — шестьдесят пять описей (оп. 1-64, 47а), систематизи
рованных по структурному, географическому, предметному и частично 
алфавитному принципам.

Материалы по истории евреев сосредоточенны преимущественно 
в оп. 2, 7, 9,19 и 33.

В оп. 2 представлены материалы о еврейском погроме в г. Пскове, 
составленные из обзоров иностранной печати (1919).

В оп. 7 включены документы о деятельности Всероссийского союза 
евреев-воинов в период революционных событий в Петрограде, 
в частности схема расположения «самооборонческих отрядов» Союза 
евреев-воинов Петроградского гарнизона (октябрь 1917).

В оп. 9 имеется переписка с бюро исполнительного комитета Петро- 
совета о мероприятиях по созыву Международной социалистической 
конференции, в том числе о допущении на эту конференцию предста
вителей ЦК ЕСДРП «Поалей-Цион» (май-август 1917).

По оп. 19 учтены документы Всесоюзного общества по земельному 
устройству трудящихся евреев (ОЗЕТ), включая сведения о ликвида
ции общества в соответствии с постановлением Совнаркома от 11 мая 
1938 г. (1927-1938).

В оп. 33 отложился значительный комплекс материалов Комиссии 
по делам культов (инспектора по делам культов) Ленсовета (1918- 
1946), содержащий дела по контролю за деятельностью еврейских 
религиозных общин в Ленинграде, которые можно условно разделить 
на семь тематических групп, где сосредоточены сведения о следующих 
еврейских религиозных общинах и синагогах.

1. Синагога «Тиферес Исроэль». Представлены копия дого
вора аренды помещения по адресу Никольский пер., 2, с подписями 
и печатями (1922); списки членов «двадцатки» синагоги (мини
мального числа верующих, требовавшихся по советским законам 
для регистрации религиозной общины и передачи ей здания для 
устройства молельни) с краткими анкетными данными (б. д.); пере
писка правления синагоги «Тиферес Исроэль» с различными совет
скими учреждениями о регистрации устава; списки прихожан сина
гоги (1923-1924) и др.
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2. Синагога «Иврио». Отложились копия договора аренды помеще
ния по адресу Троицкая ул., 12, от 18 октября 1922 г.; дополнительный 
договор с приложенным листом подписей от 1 марта 1923 г.; список 
членов «двадцатки» с краткими анкетными данными и печатью прав
ления (б. д.); устав и копия устава религиозного общества «Иврио» 
(1926); списки членов правления синагоги и рядовых прихожан (1926- 
1927) и др.

3. Еврейская религиозная община «Цемах-Цедек». Имеются устав 
общины с подписями, печатями, отметкой о регистрации (сентябрь 
1927); протокол собрания учредителей общины «Цемах-Цедек» с их 
подписями (июнь 1926); списки членов общины с анкетными данными 
(октябрь 1926 — апрель 1927); дело о закрытии еврейской религиозной 
общины «Цемах-Цедек» (октябрь 1928 — март 1932).

4. Еврейская религиозная община «Шаарей-Цион». Представ
лены удостоверение о регистрации еврейского религиозного обще
ства «Шаарей-Цион» в Литейном р-не на Знаменской ул., 38, и заяв
ление с просьбой разрешить собрание «двадцатки» (октябрь 1922); 
расписка о принятии с синагоги сбора за договор аренды и копия 
удостоверения о регистрации приходского совета синагоги на Зна
менской ул. (декабрь 1922); протоколы общих собраний прихожан 
синагоги и списки «двадцатки» и «служителей культа» (1922-1923); 
описи имущества синагоги (1922-1924); копии договоров о пользо
вании помещением на Знаменской ул., 38 (1924-1926); документы 
об освобождении общиной помещения и др. (1927); опись имуще
ства синагоги «Шаарей-Цион» на ул. Восстания, 38 (б. д.); список 
«двадцатки» синагоги с краткими анкетными данными ее членов 
(б. д.); копия письма ОГПУ с рекомендацией воздержаться от утверж
дения устава синагоги «Шаарей-Цион» (март 1927); акт осмотра 
помещения синагоги «Шаарей-Цион» на ул. Восстания, 38, пожар
ным инспектором с требованием немедленного ее закрытия, пере
писка между административным отделом Ленинградского городского 
исполнительного комитета и зав. церковным столом Центрального 
районного исполнительного комитета о закрытии синагоги, письма 
членов «двадцатки» Л. Л. Дворкина, Н. М. Камраза и 3. Л. Околин- 
ского с аргументированной просьбой разрешить молиться в указан
ном помещении (июль 1926 — март 1927); копия акта обследования 
помещения синагоги с перечислением требований к нему, письмо 
из Управления губернского инженера с разрешением использовать 
помещение синагоги на ул. Восстания, 38, для молитвенных собраний 
на пять дней (июнь-сентябрь 1927); удостоверение уполномоченного 
«двадцатки» М. Б. Айзенваргера на право подписания акта описи иму
щества синагоги (июнь 1929); заявление с просьбой о перерегистра
ции синагоги, подписанное «двадцаткой» (сентябрь 1930); копия акта
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пожарно-технического и санитарного осмотра помещения синагоги 
«Шаарей-Цион» на ул. Рылеева, 3 (б. д.), договор об аренде помеще
ния для синагоги по данному адресу религиозным обществом «Шаа
рей-Цион» (декабрь 1930); удостоверение о перерегистрации религи
озного общества «Шаарей-Цион» (декабрь 1930); расписания молитв 
на осенние праздники 1932 г., а также на декабрь 1932 г. и январь 
1933 г.; копия договора на аренду помещения для синагоги, с отмет
ками о двукратном продлении (1933-1935); переписка по вопросу 
о запрещении посещения синагоги «Шаарей-Цион» под предлогом 
объявленного в доме карантина, предписание милиции «по двору не 
ходить в связи с карантином», копия справки районного санинспек
тора о том, что карантина нет (октябрь 1935); заявление «двадцатки» 
районному прокурору с жалобами на гонения (февраль 1936); письмо 
М. К. Неусихина пред. ВЦИК М. И. Калинину о несправедливости 
закрытия синагоги «Шаарей-Цион», выписка из протокола заседания 
Президиума ВЦИК о закрытии синагоги «Шаарей-Цион» за подпи
сью М. И. Калинина с распиской на обороте об объявлении данного 
решения «двадцатке» (октябрь 1936 — декабрь 1937); постановление 
Комиссии по делам культов Ленинградского областного исполни
тельного комитета о ликвидации синагоги «Шаарей-Цион» и письмо 
о порядке ее закрытия (июнь 1937); письма Комиссии по делам куль
тов Президиума ВЦИК с запросом документов по делу о закрытии 
синагоги «Шаарей-Цион» и предписанием оставить последнюю веру
ющим в связи с поступившей жалобой (ноябрь 1937); письмо Дзер
жинского районного совета о том, что помещение синагоги освобож
дено (январь 1938), и др.

5. Еврейский Дом омовения («синагога на Преображенском еврей
ском кладбище»). Отложились акт представителей отдела по охране 
памятников о том, что ценностей в Доме омовения нет (март 1922); 
акт изъятия «одиннадцати серебряных венков из имущества еврей
ского кладбища» (апрель 1922); описи имущества Дома омовения 
(1922-1925); копии и печатный экземпляр устава и список членов 
правления Ленинградской еврейской религиозной общины (1925); 
копия генерального плана здания Дома омовения и прилегающего 
участка кладбища (1928); заявление с просьбой зарегистрировать 
еврейскую религиозную общину для обслуживания Дома омовения 
на Преображенском еврейском кладбище, список «двадцатки» Дома 
омовения с краткими анкетными данными ее членов (январь 1930); 
докладная записка инспектора культов Володарского районного 
совета о Доме омовения, выписка из постановления Володарского 
районного совета об оформлении договора с Ленинградской еврей
ской религиозной общиной на аренду здания Дома омовения, опись 
помещений здания с указанием кубатуры (февраль 1930); заявления
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разных лиц с просьбой о включении их в «двадцатку» Дома омове
ния (март-апрель 1930); ходатайство о разрешении собраний «двад
цатки» (июнь 1930); переписка о техническом осмотре здания Дома 
омовения, акты обследования технического состояния здания (1927- 
1938); документы о ремонтных работах в здании, включая доклад 
Ленинградской еврейской религиозной общины о состоянии работ, 
копии договора с подрядчиком, сметы расценок на работы подряд
чика, отчет подрядчика об исполненных работах, счета за ремонт 
(июль-ноябрь 1928); акт проверки выполнения ремонта здания 
с отрицательным заключением (январь 1936); акт технического состо
яния здания Дома омовения с требованием капитального ремонта 
(сентябрь 1938); договор об аренде здания, подписанный «двадцат
кой» (1932-1938); список служащих при Доме омовения (октябрь 
1936); списки членов «двадцатки» с их анкетными данными (апрель- 
июнь 1937); заявления разных лиц о вступлении в «двадцатку» с при
ложением справки о прописке (февраль-март 1939); инвентарная 
опись имущества Дома омовения (б. д.); финансовые отчеты, справки 
о деятельности Дома омовения (1930-1938), переписка по вопросу 
о финансовых злоупотреблениях персонала еврейского кладбища: 
анонимный донос, подписанная жалоба, служебные записки, справка 
смотрителя Преображенского кладбища и др. (февраль-март 1930), 
акт проверки приходо-расходной книги Дома омовения за 1938 г. 
с анализом израсходованных сумм (сентябрь 1938); заявление 
о создании религиозного общества при Доме омовения (апрель 1930); 
повестка о явке к инспектору культов по делам религиозного обще
ства при Доме омовения, направленная председателю «двадцатки» 
Д. 3. Аснису (август 1930); уведомления и извещения о смерти членов 
«двадцатки» Л. Ф. Ашписа, М. Г. Левина, Д. И. Фарбера и их адресные 
листки (1931-1938); заявления разных лиц о приеме в члены «двад
цатки» и справки о прописке (апрель-март 1941).

6. Ленинградская хоральная синагога. Имеются — акты проверки 
ремонтных работ в здании синагоги (1935-1936) и обследований 
состояния здания (1922-1938); заключение архитектора А. Белень
кого о возможности использования здания синагоги (1941); доку
менты о работе М. Б. Гинзбурга в качестве зав. хозяйством синагоги, 
включая его переписку с инспектором по делам культов, содержащую 
заявление о зачислении в «двадцатку», справки о прописке и соци
альном положении (1938); заявления и справки о прописке разных 
лиц с просьбой о вступлении в члены «двадцатки», в том числе от
О. М. Лурье, Ф. Ш. Эстрина и др., или об исключении из нее, списки 
членов «двадцатки», технических работников и «служителей культа» 
синагоги с анкетными данными (1924-1941); заявления правле
ния синагоги с просьбой разрешить проведение общих собраний
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и праздничных служб, расписания проведения служб в синагоге 
(1936-1941); протоколы общих собраний прихожан синагоги и засе
даний «двадцатки» со списками присутствовавших (1922-1937); 
письмо правления синагоги о приглашении из г. Минска раввина 
М. А. Глускина, его анкеты и справки о прописке (1933); извеще
ния правления синагоги о смерти раввина М. А. Глускина, члена 
«двадцатки» Я. Н. Брозалио и др. (1936); отчеты о деятельности 
и о движении сумм (помесячный приходо-расходный отчет) сина
гоги (1936), финансовые отчеты (1940-1941); переписка с различ
ными предприятиями, в том числе с артелью «Ленпит» о выпечке 
мацы (1934-1938) и др.

7. Материалы о еврейских ритуальных банях — миквах (распола
гавшихся по адресам: Канонерский пер., 2, и кан. Грибоедова, 140), 
включающие переписку руководителей Ленинградской хоральной 
синагоги с различными советскими учреждениями по поводу закры
тия миквы (Канонерский пер., 2), находившейся в ведении еврейской 
общины, с приложением копии акта ее санитарного осмотра (март- 
август 1936), выписки из протокола заседания Президиума ВЦИК за 
подписью М. И. Калинина, занимавшего с 1937 г. пост председателя 
Президиума Верховного Совета СССР, с постановлением «ходатай
ство об отмене закрытия миквы отклонить», выписки из протокола 
заседания областной комиссии по делам культов о необходимости 
закрыть микву, предоставив помещение для проведения спортивных 
мероприятий, проект постановления Президиума Ленинградского 
областного исполнительного комитета о закрытии миквы (июнь 
1938); письмо инспектора по делам культов о порядке аренды поме
щения для миквы на кан. Грибоедова, 140, заявление членов «двад
цатки» Ленинградской хоральной синагоги в Президиум областного 
исполнительного комитета (копия — в Президиум Верховного Совета 
РСФСР) о необоснованности закрытия миквы (б. д.), нотариально 
заверенная копия отрицательного заключения анализа воды из миквы 
на кишечную палочку, сделанного лабораторией пищевой гигиены 
Ленинградского областного управления здравоохранения (июнь 
1938), акт приема имущества миквы при ее ликвидации и выписки из 
протокола областной комиссии по делам культов о закрытии «еврей
ской религиозной бани» (август 1938) и др.

Также в оп. 33 содержатся материалы о деятельности еврейских 
молитвенных домов в Ленинграде (1934-1937), о разрешении евреям 
проводить молитвенные собрания в их квартирах (1936) и собрание 
обмерных планов помещений, в которых располагались синагоги 
(1936).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .
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Р ай он н ы е ор ган ы

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (ЦЕНТРАЛЬНО-ГОРОДСКОЙ) РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 

ЛЕНИНГРАДА И ЕГО ПРЕЗИДИУМ

Ф. Р -56 ,1 9 1 8 - 1 9 3 6 ,1 0 1  ед. хр.

Образован 8 августа 1922 г. в связи с организацией по постановлению 
Петроградского губернского исполнительного комитета от 1 2 июля 1 922 г. Цен
трально-Городского р-на. В его состав вошли ликвидированные 2-й Городской 
р-н, большая часть 1 -го Городского и часть Смольнинского районов. По поста
новлению Президиума Ленсовета от 17 мая 1930 г. (утверждено Президиумом 
ВЦИК 10 октября 1930 г.) Центрально-Городской р-н был разделен на Город
ской, переименованный в Октябрьский, и Смольнинский районы. По постанов
лению Президиума Ленсовета от 27 декабря 1933 г. из Смольнинского р-на 
выделился Центральный р-н и был образован соответствующий районный Совет. 
Упразднен в 1936 г. в связи с ликвидацией р-на по постановлению Президиума 
Ленсовета от 9 апреля 1 936 г.

В фонде — пять описей, систематизированных по структурно-хро
нологическому и хронологическому принципам.

В фонде — протоколы общих собраний членов районных Советов, 
пленумов (1917-1939), сессий районных Советов (1939-1993) о пла
нах социально-экономического развития, бюджете районов, о мерах по 
благоустройству районов, развитию народного образования, здраво
охранения, коммунального, бытового, культурного обслуживания 
населения, о регулировании и наблюдении за деятельностью рели
гиозных объединений, борьбе с преступностью, об избрании испол
нительных комитетов, постоянных комиссий; протоколы заседаний 
исполнительных комитетов, президиумов районных Советов, в том 
числе о регистрации строений (1927-1952), об усыновлении, перемене 
фамилий (1946-1993), о предоставлении жилой площади (1945-1993); 
отчеты, справки, докладные записки о работе исполнительных комите
тов, отделов и управлений и др.

Материалы по теме путеводителя, сосредоточенные в оп. 4, пред
ставлены документами, поступившими в Стол регистраций религиоз
ных обществ (Церковный стол) Центрального районного исполнитель
ного комитета, из синагог и религиозных еврейских общин данного 
р-на, в том числе:

1. Документы по наблюдению за религиозным обществом хаси
дов «Бейс-Яков» (1926-1928), включающие копию устава общества
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«Бейс-Яков», подписанного членами правления, с отметкой о реги
страции (1926), список членов общества с анкетными данными 
и сопроводительное письмо к нему (1928), письмо инспектора Стола 
регистраций в районный коммунальный отдел к акту технического 
осмотра синагоги общества «Бейс-Яков» (Московская ул., 43) с заклю
чением о необходимости ликвидировать синагогу и записка о разреше
нии административного отдела продолжать молитвенные собрания до
2 декабря 1928 г.;

2. Сведения о деятельности Ленинградской еврейской религиозной 
общины (1926-1928), содержащие список членов руководящих органов 
общины с краткими анкетными данными (б. д.); список руководите
лей Ленинградской еврейской общины, избранных на общем собрании
3 ноября 1926 г.; копия анкеты ленинградского раввина Д.-Т. Г. Кацене- 
ленбогена с отметкой о регистрации (1926); копии протоколов заседа
ний совета общины совместно с представителями всех синагог о пере
выборах уполномоченных совета, о созыве общего собрания членов 
общины, о текущих вопросах (1928); приходо-расходные ведомости 
Ленинградской еврейской религиозной общины за сентябрь-ноябрь 
1928 г. и сопроводительные письма к этим документам;

3. Документы еврейского религиозного общества «Иврио», заре
гистрированного по адресу Троицкая ул., 12 (1923-1930). Среди них: 
копия договора аренды помещения по данному адресу от 18 октября 
1922 г., дополнительный договор с листом подписей от 1 марта 1923 г., 
список членов «двадцатки» (т. е. минимального числа верующих, 
требовавшихся по советским законам для регистрации религиозной 
общины и передачи ей здания для устройства молельни) с краткими 
анкетными данными и печатью правления (б. д.), устав и копия устава 
религиозного общества «Иврио» с подписями прихожан, печатями 
и отметкой о регистрации (1926), опись инвентаря («сведения об иму
щественном положении») синагоги религиозного общества «Иврио» 
на 1 января 1926 г., список членов правления общества с печатью 
и отметкой о регистрации (1926), копия описи имущества синагоги на 
1 января 1928 г., акт инвентаризации имущества общества «Иврио» на 
24 января 1929 г., список членов общества (копия) с краткими анкет
ными данными и сопроводительное письмо к нему (1928), кассовые 
отчеты общества «Иврио» за август-октябрь 1928 г., списки членов 
религиозного общества «Иврио» (оригинал) с их подписями и отмет
кой о регистрации и членов «двадцатки» (1929); заявления бывших 
членов «двадцатки» общества «Иврио» с просьбой об исключении из 
ее состава (1929-1930); список членов «двадцатки» с отметкой выбыв
ших из ее состава (б. д.);

4. Материалы по наблюдению за деятельностью синагоги «Тифе- 
рес Исроэль», располагавшейся сначала по адресу Никольский пер., 2,
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затем — Лермонтовский пр., 2б (1922-1931), в числе которых представ
лены договор аренды помещения с подписями и печатями (1922), опись 
имущества помещения синагоги (Никольский пер., 2) с сопроводитель
ным письмом (1928), приходо-расходная ведомость синагоги «Тиферес 
Исроэль» за сентябрь 1928 г., списки членов «двадцатки» синагоги с крат
кими анкетными данными (б. д.); письмо правления синагоги «Тиферес 
Исроэль» в Стол регистраций со списком желающих вступить в члены 
«двадцатки» и просьбой утвердить их кандидатуры, заявление от группы 
лиц с просьбой включить их в состав «двадцатки» синагоги (1929), анкет
ные данные лиц, желавших вступить в члены «двадцатки» синагоги 
«Тиферес Исроэль» (б. д.), заявления частных лиц с просьбой исключить 
их из состава «двадцатки» и извещение «двадцатке» от Стола регистраций 
о выходе из ее состава одного члена (1929), письмо хозяйственного управ
ления Ленинградской хоральной синагоги в Центральный районный 
исполнительный комитет о принятии на хранение инвентаря синагоги 
(Никольский пер., 2) и др. (1929), извещение правления синагоги «Тифе
рес Исроэль» в Стол регистрации Центрального районного исполнитель
ного комитета о ее перемещении по адресу Лермонтовский пр., 2 (1929).

Также в фонде отложились различные документы о деятельно
сти др. еврейских религиозных организаций Ленинграда, в том числе 
заявление в административный отдел Исполнительного комитета 
Октябрьского р-на с просьбой зарегистрировать религиозную группу 
при синагоге «Адас Исроэль» на Лермонтовском пр., 2 (б. д.), протокол 
собрания группы верующих для избрания представителей в руковод
ство Ленинградской хоральной синагоги и Ленинградской еврейской 
религиозной общины от 20 ноября 1930 г., договор о бесплатном поль
зовании группой верующих двухэтажным зданием на Лермонтовском 
пр., 2, с подписями членов группы (1931) и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й .

МОСКОВСКО-НАРВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ РАБОЧИХ, 
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНГРАДА

И ЕГО ПРЕЗИДИУМ

Ф. Р - 1 0 4 ,1 9 2 0 -1 9 3 4 ,  4 8 0  ед. х р .
Образован 1 августа 1922 г. в связи с образованием по решению Петро

градского губернского исполнительного комитета от 12 июля 1922 г. Москов- 
ско-Нарвского р-на, в состав которого вошли Нарвско-Петергофский, Москов
ский районы и часть 1-го Городского. Московско-Нарвский районный совет был 
ликвидирован 15 июня 1930 г. по решению Президиума Ленсовета от 17 мая 
1930 г., влился в состав Московского и Нарвского (Кировского) районов.
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Материалы по теме путеводителя, отложившиеся в оп. 2 (дела Стола 
регистрации обществ и союзов), можно условно разделить на следу
ющие тематические группы.

1. Документы по наблюдению за деятельностью молитвенного 
дома «Медрош-Шмуэль», располагавшегося на пр. Огородникова, 48, 
включая список учредителей молитвенного дома (б. д.), заявления его 
правления с просьбой о регистрации и удостоверение о регистрации 
(сентябрь 1922 — июнь 1924), протокол заседания правления обще
ства о приглашении раввина И. Ш. (Ш.-Б.) Шнеерсона (б. д.), его реги
страционная карточка (сентябрь 1924), копия устава религиозного 
общества «Медрош-Шмуэль», список учредителей (июнь-июль 1924), 
запросы и переписка Стола регистрации с домоуправлением «о дей
ствительном местонахождении еврейской молельни "Медрош-Шму
эль”» и др. (ноябрь 1925).

2. Материалы о деятельности Новолиговской синагоги, зарегистри
рованной по адресу Лиговская ул., 107, в том числе: заявление пред, 
приходского совета о том, что синагога не нуждается в страховании 
(б. д.), мандат уполномоченного Комиссии по изъятию церковных цен
ностей, направленного в Новолиговскую синагогу, и акт уполномочен
ного с заключением о том, что «ценных вещей не оказалось» (апрель 
1922), протоколы общих собраний прихожан синагоги о выборах прав
ления, совета и ревизионной комиссии (1924-1926), копия договора 
об аренде помещения синагоги по Лиговской ул., 107, с подписями 
прихожан, списки «двадцатки» и всех прихожан синагоги с анкетными 
данными, заявление пред, приходского совета Л. Я. Иоффе с просьбой 
о разрешении созывать собрания совета на его квартире и удостовере
ние о разрешении таких собраний (февраль-апрель 1924), копии про
токолов собраний совета синагоги (апрель 1924), запрос Столом реги
страций сведений о «служителе культа» и ответ о том, что «служителей 
культа нет» (ноябрь 1927), письмо Стола регистраций пред, правления 
синагоги о необходимости перезаключить договор об аренде помеще
ния (октябрь 1928).

3. Материалы о деятельности синагоги «Рехейвес», содержащие 
сведения о проведении выборов руководства синагоги — приходского 
совета и его президиума, копия протокола общего собрания по вопросу 
аренды помещения синагоги и договор аренды с подписями и анкет
ными данными прихожан (1919-1922), заявление с просьбой о реги
страции синагоги «Рехейвес» (февраль 1922), протокол инвентаризации 
имущества синагоги (март 1922), документы о попытках слияния сина
гоги «Рехейвес» с Новолиговской синагогой, их совместном закрытии

В  ф о н д е  — п я т ь  о п и с е й ,  с и с т е м а т и з и р о в а н н ы х  п о  х р о н о л о г и ч е 
с к о м у , х р о н о л о г и ч е с к о - с т р у к т у р н о м у  и  а л ф а в и т н о м у  п р и н ц и п а м .

271



и последующем переезде в новое помещение на Малодетскосельском 
пр., 24, заявление правления синагоги «Рехейвес» с просьбой разре
шить собрания во временном помещении (сентябрь 1922 — декабрь 
1923), письмо Стола регистраций с напоминанием о необходимости 
объединения синагог (май 1923), заявление пред, правления объеди
ненной синагоги К. Л. Слиозберга об отставке (апрель 1923), копия 
устава религиозного общества «Рехейвес» с отметкой о регистра
ции (октябрь 1923), протоколы заседаний нового совета синагоги 
«Рехейвес» и общих собраний верующих, списки членов руководства 
и прихожан синагоги с анкетными данными (1923-1924), письмо 
Стола регистраций председателю «двадцатки» синагоги «Рехейвес» 
Ф. С. Эстрину с требованием сведений о «служителе культа» и ответ 
о том, что «содержать раввина — для синагоги роскошь непозволи
тельная» (1927), подписка Ф. С. Эстрина, обязавшегося «не допускать 
в синагогу более двухсот человек» (февраль 1928), опись имущества 
синагоги «Рехейвес», акт инвентаризации, список и учетные карточки 
членов «двадцатки» с анкетными данными (декабрь 1928), квитанция 
на движимое имущество в помещении синагоги на Малодетскосель
ском пр., 30 (февраль 1929), письмо инспектора культов в секрета
риат Московско-Нарвского районного совета о необходимости высе
лить синагогу и выписка из протокола Президиума районного совета 
с решением о выселении синагоги религиозного общества «Рехейвес» 
без отсрочки (март 1929), выписка из протокола заседания Малого пре
зидиума Ленсовета с решением о закрытии синагоги (май 1929), заяв
ление пред, «двадцатки» об освобождении помещения и «временной» 
передаче инвентаря в Ленинградскую хоральную синагогу, уведомле
ние от инспектора культов Московско-Нарвского р-на о перемещении 
синагоги «Рехейвес» в помещение Ленинградской хоральной синагоги, 
письмо в административный отдел Ленинградского областного испол
нительного комитета о закрытии синагоги «Рехейвес» и переезде ее 
в помещение Большой хоральной синагоги (июнь 1929).

Я зы к  д о к у м е н т о в :р у с с к и й , иврит .

НОВОДЕРЕВЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ 
И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ ПЕТРОГРАДА 

И ЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Ф. Р - 1 5 0 ,1 9 1 7 -1 9 1 9 , 4 4  ед. хр.

Образован в декабре 1 91 7 г. в связи с выделением из состава Выборгского 
р-на Новодеревенского р-на. Был ликвидирован по решению Петросовета от 
24 июня 1919 г., влился в состав Петроградского р-на.
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Материалы по теме путеводителя представлены в фонде отдель
ными фрагментами дел; среди них: циркулярное письмо Комиссари
ата по еврейским национальным делам, подписанное комиссаром по 
еврейским делам С. М. Диманштейном, о том, что «группа еврейских 
рабочих, желающая отправить своих детей в хлеборобные губернии, 
поставила своей целью организовать еврейскую колонию», в связи 
с чем комиссариат просит все районные советы опросить евреев, 
«желательно ли им отдать своих детей в такую специальную еврейскую 
колонию» (март 1918); письмо еврейского отдела Комиссариата по 
делам национальностей в Новодеревенский совет с поддержкой хода
тайств «от лиц еврейского вероисповедания, призванных к трудовой 
повинности, об освобождении их от этой повинности по случаю празд
ника “Кущей” » (сентябрь 1918).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

В  ф о н д е  — о д н а  о п и с ь ,  с и с т е м а т и з и р о в а н н а я  п о  х р о н о л о г и ч е с к о м у

п р и н ц и п у .

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Ф. Р -4 9 1 4 ,1 9 2 7 -1 9 9 3 , 3 5 2 6  ед. хр.

Районный Совет был образован в 1930 г. в связи с выделением Городского 
р-на из Центрально-Городского р-на по постановлению Президиума Ленсовета 
от 17 мая 1930 г. По решению Президиума Ленсовета от 27 сентября 1930 г. 
Городской р-н был переименован в Октябрьский, соответственно районный совет 
стал называться Октябрьским. Согласно положению о районных советах Ленин
града (утвержденному пленумом Ленинградского совета 1 апреля 1927 г.), они 
являлись высшими органами советской власти в пределах территории районов 
и состояли из избираемых от данного р-на членов Ленсовета. Районные советы 
выбирали из своей среды президиум в количестве 9-1 1 чел. При президиумах 
существовали административные комиссии, столы записи актов гражданского 
состояния, столы регистрации обществ и союзов, финансово-хозяйственные 
части. При районных советах функционировали отделы (коммунального хозяй
ства, здравоохранения, народного образования), районные инспекции охраны 
труда, кассы социального страхования, районные инженеры. В 1 994 г. Октябрь
ский р-н вошел в состав Адмиралтейского р-на Санкт-Петербурга.

В фонде — девять описей (оп. 5 в 6 ч., оп. 7 в 8 ч., оп. 8 в 9 ч., оп. 9 — 
в 3 ч.), систематизированных по хронологическо-структурному, хроно
логическому и тематическому принципам.
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Материалы по теме путеводителя, учтенные преимущественно 
в оп. 3, включают дела по наблюдению за деятельностью Большой 
хоральной синагоги в Ленинграде (1928-1932), в том числе:

1. Документы о деятельности еврейской религиозной общины Боль
шой хоральной синагоги в период 1928-1929 гг., среди которых — дого
вор о передаче в бесплатное пользование группе верующих-евреев здания 
Большой хоральной синагоги с подписями и адресами членов «двад
цатки» (ноябрь 1928); опись имущества синагоги с указанием количества 
и сумм оценки по разным ее помещениям и подписями членов «двад
цатки» (б. д.); список членов «двадцатки» с краткими анкетными данными 
(ноябрь 1928); приходо-расходная ведомость синагоги за июль-сентябрь 
1928 г. (декабрь 1928); заявления, анкетные листы, выписки из домовых 
книг и др. документы членов «двадцатки» Большой хоральной синагоги, 
а также списки состава ее руководящих органов (январь-декабрь 1929); 
переписка уполномоченного «двадцатки» с различными советскими 
учреждениями по хозяйственным вопросам (1919-1932), в частности 
письмо и копия акта технического осмотра здания Большой хоральной 
синагоги (апрель 1929), докладная записка инспектора по делам религи
озных культов о наличии в Большой хоральной синагоге двух квартир, где 
проживают управдом и дворник, и о необходимости взыскивать с жиль
цов плату за проживание (б. д.), заявление В. Б. Столова в Стол регистра
ций с просьбой вернуть принадлежавший ему свиток Торы, переданный 
им во временное пользование в синагогу Петроградской стороны в 1916 г., 
с положительной резолюцией (сентябрь 1929) и др.;

2. Комплекс материалов о попытке закрытия Большой хоральной 
синагоги в 1930 г., содержащий в числе прочего извещение Стола реги
страций «двадцатке» о закрытии синагоги по решению Ленсовета, 
копию акта закрытия здания синагоги с опечатыванием ее дверей 
(январь 1930), письмо Стола регистраций с предложением к «двад
цатке» усилить охрану закрытой синагоги (февраль 1930), выписку из 
протокола от 17 января 1930 г. пленума Ленсовета с постановлением 
о закрытии Большой хоральной синагоги «с занятием <ее здания> под 
культурные цели в связи с тем, что евреи нужды в ней не испытывают, 
а использует ее только еврейская буржуазия» (июль 1930), письмо 
об отклонении жалобы на закрытие синагоги (февраль 1930), пояс
нительную записку Стола регистраций к акту обследования и учета 
имущества Большой хоральной синагоги и сам акт обследования от 
4 декабря 1929 г. (апрель 1930); доверенности, сообщения, запросы 
и письма из различных организаций Ленинграда, в том числе Гос- 
фонда, Ленинградского областного дома безбожника, экскурсионно
лекторской базы отдела народного образования Ленсовета, Государ
ственного музея истории религии и атеизма, синагоги «Рехейвес» и др., 
в связи с вывозом из закрывшейся синагоги «еврейских культовых
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предметов», религиозной литературы и др. имущества, включая опись 
предметов, полученных Ленинградским областным домом безбож
ника из Большой хоральной синагоги (февраль-май 1930); извещение 
о срочной приостановке вывоза имущества синагоги в связи с приня
тием решения о пересмотре постановления о ее закрытии (май 1930), 
телефонограммы, письма и запросы из прокуратуры Ленинградской 
обл. и др. учреждений в связи с распоряжением Ленсовета открыть 
синагогу и передать ее верующим (июнь-июль 1930) и др.;

3. Материалы о возобновлении деятельности синагоги после закры
тия: приходо-расходный отчет Большой хоральной синагоги за октябрь 
1930 г. (сбор пожертвований, расходы), списки группы верующих Боль
шой хоральной синагоги (членов «двадцатки», хозяйственного правле
ния и ревизионной комиссии), с краткими анкетными данными (б. д.), 
удостоверение о регистрации группы верующих синагоги и квитанция 
о взимании сбора за регистрацию (декабрь 1930), акт определения тех
нического состояния здания Большой хоральной синагоги (июль 1931), 
протокол собрания «двадцатки» для выбора исполнительных органов 
синагоги и список ее руководителей с краткими анкетными данными, 
запрос к списку в Ленинградский уголовный розыск о судимостях 
вошедших в список лиц (октябрь 1931), адресные листки руководи
телей (август-ноябрь 1931); извещение от хозяйственного правления 
синагоги о предстоящей пробе нового кантора (февраль 1931), уведом
ление о богослужениях на Новый год с участием кантора Я. Янкелевича 
из Одессы (октябрь 1931), письмо хозяйственного правления синагоги 
о предстоящей панихиде по раввину Д.-Т. Г. Каценеленбогену (декабрь 
1931); выписки из кассовой книги Большой хоральной синагоги о сум
марном приходе-расходе за 1930-1931 гг.; переписка по поводу пере
устройства еврейской ритуальной бани — миквы, расположенной по 
адресу кан. Грибоедова, 140 (май 1932); акт осмотра технического 
состояния здания Большой хоральной синагоги с перечнем необходи
мого ремонта (май 1932); список служащих синагоги, проживающих 
в ее помещениях (сентябрь 1932), и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
МОСКОВСКО-НАРВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ПЕТРОГРАДА

Ф. Р - 8 7 7 8 ,1 9 2 2 - 1 9 2 3 ,1 3 9  ед . хр.

Образован 1 августа 1922 г. на базе организованных в 1918 г. граждан
ских отделов. Осуществлял административное управление подведомствен
ным Московско-Нарвским р-ном, занимался организацией органов власти,
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надзором за проведением в жизнь всех административных постановлений, при
нимал меры для их выполнения и др. В его структуру входили канцелярия, подот
делы: записи актов гражданского состояния (ЗАГС), охранительный, регистра
ции союзов и обществ (церковный стол), торговый, домовые комитеты бедноты, 
информационно-справочный, милиции (с 1922 г.). Ликвидирован в ноябре 
1923 г. в связи с учреждением административных отделов.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическому 
принципу.

В фонде отложились протоколы совещаний заведующих отделами 
управлений (1921-1922); отчеты, статистические сведения о работе 
отделов и ЗАГСов, заявления граждан о выдаче метрических свиде
тельств, перемене фамилий, разводах; наблюдательные дела за дея
тельностью религиозных общин (1919-1924) и др.

Материалы по теме путеводителя, учтенные в on. 1, представлены 
документами по наблюдению за деятельностью еврейского молитвен
ного дома (синагоги), занимавшего помещение по адресу 6-я рота, 43, 
на углу Международного пр., включая заявление группы евреев о раз
решении открыть синагогу с приложением списка из шестидесяти 
пяти членов группы, в котором указаны их домашние адреса и заня
тия (октябрь 1920); договор о предоставлении помещения для сина
гоги в бесплатное бессрочное пользование и «проведении иудейских 
религиозных обрядов» (январь 1921); акт осмотра и опись имущества 
синагоги (март 1921); переписка о ее закрытии, в частности копия акта 
об опечатывании помещения синагоги, подписанного представителями 
совета иудейской общины Миркизом, Лившицем и др. (июнь 1922); 
циркулярное письмо Стола регистраций обществ и союзов при отделе 
управления Московско-Нарвского р-на к пред, приходского совета 
религиозной общины с предписанием о срочном вывозе имущества из 
помещения синагоги (август 1922) и др.

Также в фонде хранится переписка с различными подразделени
ями отдела управления Петроградского губернского исполнитель
ного комитета о деятельности еврейских религиозных общин, в том 
числе: ответ на ходатайство д-ра М. Я. Рубашева из Стола регистра
ций обществ и союзов о запрещении проведения «молитвенных собра
ний в отдельной комнате под синагогой “Рехейвес”»; справка, выдан
ная К. Л. Слиозбергу в том, что он является пред, приходского совета 
еврейского молитвенного дома по Малодетскосельскому пр., 30; запрос 
Стола регистраций обществ и союзов на адрес жилищного товарище
ства по Рижскому пр., 48 об основаниях для сдачи в аренду помещения 
для синагоги (1928) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .
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ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ПЕТРОГРАДА

Ф. Р - 8 8 8 0 ,1 9 1 8 - 1 9 2 3 ,1 1 4 7  ед. хр.

В 1918 г. был образован гражданский отдел Василеостровского районного 
совета. В ноябре 1921 г. он был реорганизован в отдел управления. Осущест
влял административное управление подведомственным р-ном, занимался над
зором за проведением в жизнь всех административных постановлений, учетом 
населения, изоляцией «вредных элементов», организацией трудовых повинно
стей. Состоял из канцелярии, подотделов: записи актов гражданского состояния 
(ЗАГС), охранительного, регистрации союзов и обществ (церковный стол), тор
гового, информационно-справочного, милиции (с 1922 г.) и домовых комитетов 
бедноты. Ликвидирован в ноябре 1923 г.; на его базе был создан администра
тивный отдел.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
структурному и частично алфавитному принципам.

В фонде отложились протоколы заседаний и совещаний руковод
ства отдела, отчеты о его деятельности (1918-1923); заявления и пере
писка о выдаче патентов на торговлю (1921-1923) и др.

Материалы по теме путеводителя представлены делами о выдаче 
разрешений евреям — торговцам и ремесленникам на право торговли 
и патентов на торговлю, включающие выписки из метрических книг, 
метрические свидетельства, подписанные раввинами городов и месте
чек России, сведения о получении образования и др. личные документы, 
а также переписку по данному вопросу с частными лицами (1922) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

Органы, подчинявшиеся Ленинградскому совету рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов

УПРАВЛЕНИЕ ПОМОЩНИКА КОМЕНДАНТА 
КРОНШТАДТСКОГО УКРЕПЛЕННОГО РАЙОНА 

ПО ГРАЖДАНСКОЙ ЧАСТИ

Ф. Р - 2 8 5 ,1 9 1 8 -1 9 3 9 , 5 2 0  ед. хр.

20 марта 1921 г., согласно приказу Комитета обороны Петроградского 
укрепленного района, гражданская власть в городе перешла к помощнику 
коменданта крепости Кронштадт, при котором было создано Управление,
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обладавшее правами президиума уездного исполнительного комитета. Помощ
ник коменданта назначался губернским исполнительным комитетом по согла
сованию с Революционным военным советом Петроградского военного округа. 
21 апреля 1923 г. Петроградский губернский исполнительный комитет утвер
дил положение «О гражданском управлении города Кронштадта», закрепившее 
власть в городе за Управлением, при котором работали отделы: управления 
(с ноября 1923 г. — административный), финансовый, коммунального хозяйства, 
уполномоченных по народному образованию и здравоохранению. В конце 
1923 г. был образован общий отдел, из состава которого в 1929 г. выделились 
отделы здравоохранения и народного образования. На основании постановле
ния ЦК ВКП(б) и Совнаркома С С С Р от 3 декабря 1931 г. Кронштадт был адми
нистративно подчинен Ленсовету (но в черту Ленинграда не вошел). В июле 
1 933 г. управление было переименовано в Управление помощника коменданта 
Кронштадтского укрепленного района по гражданской части. 26 июля 1937 г., 
согласно постановлению Президиума ВЦИК, был создан районный Совет 
г. Кронштадта. В декабре 1939 г. был избран районный Совет, а в январе 
1 940 г. — его исполнительный комитет. По решению исполнительного коми
тета Ленинградского городского совета от 20 марта 1950 г., в соответствии 
с постановлением Совета министров С С СР от 13 февраля 1950 г., районный 
Совет был ликвидирован, а его функции переданы войсковой части № 62765. 
В августе 1954 г. она получила открытое наименование — Управление граждан
ской администрации г. Кронштадта (согласно приказу начальника Гражданской 
администрации от 17 апреля 1954 г.). Во главе Управления находился началь
ник, он подчинялся непосредственно коменданту крепости и являлся его заме
стителем по вопросам гражданской администрации. Начальнику Управления 
подчинялись все находившиеся на территории города гражданские учрежде
ния. В состав Управления входили: политический, общий, плановый, финансо
вый и административный отделы, отделы культуры, торговли, народного обра
зования, социального обеспечения, комитет по делам физической культуры 
и спорта. Управление было ликвидировано указом Президиума Верховного 
Совета РС Ф С Р  от 6 июня 1958 г.

В фонде — двадцать девять описей, систематизированных по хроно
логическому принципу.

В фонде содержится комплекс материалов (учтен в оп. 13-16 и 29) 
отражающий деятельность еврейской религиозной общины г. Крон
штадта и ее взаимоотношения с административной властью города, 
начиная с 1919 г., вплоть до упразднения общины в 1929 г. Данные мате
риалы можно условно разделить на следующие тематические группы.

1. Документы Кронштадтской еврейской религиозной общины 
общего характера, в том числе: списки прихожан (1919), членов совета 
(1924) и «служителей культа» (1926) «иудейского молитвенного дома» 
(синагоги) в г. Кронштадте; описи и оценки имущества кронштадтского 
еврейского молитвенного дома (1919-1929); сведения о составе хозяй
ственного совета Кронштадтской синагоги (1924); список заведующих
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хозяйственной частью «Еврейского молитвенного дома» с анкет
ными данными (1925); сведения о браках, заключенных прихожа
нами молитвенного дома в г. Кронштадте по еврейскому религиозному 
обряду (1924-1925).

2. Материалы о деятельности «двадцатки» еврейского молитвен
ного дома в г. Кронштадте (т. е. минимального числа верующих, требо
вавшихся по советским законам для регистрации религиозной общины 
и передачи ей здания для устройства молельни), в том числе: списки 
членов «двадцатки» с анкетными данными (1926-1928); справки 
и письма совета «двадцатки» об изменениях в ее составе (1926-1927); 
копия письма из административного отдела к пред, «двадцатки» 
по вопросу о ее численном составе; заявления прихожан о желании 
выбыть или войти в «двадцатку» (1928); письмо пред, «двадцатки» 
И. Левенштейна о разрешении праздничных молитв в Кроншадтской 
синагоге (1927); перечень периодических донесений, требуемых от 
«двадцаток» (б. д.); уведомления о предстоящих собраниях «двад
цатки» и переносе дат собраний (1927-1928); протокол «собрания 
членов “двадцатки” Еврейского молитвенного дома в г. Кронштадте»; 
документы о созыве общего собрания верующих для решения вопроса 
о необходимости существования синагоги, включая протокол общего 
собрания верующих при еврейском молитвенном доме г. Кронштадта; 
заявление «двадцатки» с просьбой разрешить занять под синагогу 
помещение меньшей площади (1928).

3. Документы местной администрации г. Кронштадта по надзору за 
деятельностью еврейской общины, включая дело по наблюдению за 
еврейским молитвенным домом (1924); ведомости суммарного учета 
религиозных обществ, зарегистрированных в Церковном столе адми
нистративного отдела г. Кронштадта, и богослужебного имущества, 
находившегося в ведении Церковного стола (1925-1926); письмо адми
нистративного отдела Ленинградского губернского исполнительного 
комитета о нарушениях декрета об отделении церкви от государства, 
в том числе еврейскими молельнями и синагогами (1926); постановле
ния, протоколы, акты и ведомственная переписка с административным 
отделом г. Кронштадта по делам религиозных культов (1929).

4. Материалы, характеризующие взаимодействие Кронштадтской 
еврейской общины с городской администрацией, в частности: акт изъ
ятия серебряной доски и кубка из «Иудейского молитвенного дома» 
(1924); общая переписка с административным отделом г. Кронштадта
(1926); заявление группы верующих с просьбой разрешить им подпи
сать договор на аренду помещения для молитв по адресу Флотская ул., 
13, кв. 6; список лиц, желающих подписать договор об управлении иму
ществом еврейского молитвенного дома г. Кронштадта (б. д.); договора 
граждан г. Кронштадта с административным отделом о пользовании
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имуществом и помещением молитвенного дома, подписанный членами 
«двадцатки» (1927); заявление И. Л. Забинкеса об отказе принимать 
участие в аренде помещения для молитв (1927); акт санитарно-тех
нического и противопожарного осмотра синагоги на предмет превра
щения ее в квартиру и результаты обследования и ревизии синагоги 
(б. д.); опись имущества «Иудейского молитвенного дома», подпи
санная членами «двадцатки» (1927); переписка (заявления) о разре
шении молиться в Кронштадтской синагоге приезжему из Ленинграда 
на праздники С. X. Долгину (1928); корешок повестки о явке пред, 
«двадцатки» И. Левенштейна в административный отдел по поводу 
синагоги, письмо с заявлением о самоликвидации еврейского молит
венного дома в связи с нехваткой денег на аренду помещения (1928); 
акт изъятия в Госфонд имущества синагоги г. Кронштадта и удостове
рение И. А. Краснова для осмотра имущества, подлежащего изъятию 
из синагоги, а также список имущества, находящегося в г. Кронштадте, 
учтенного Особой частью по государственным фондам Ленинград
ского областного финансового отдела и принятого для реализации 
(1928); выписка из приказа по Управлению помощника коменданта 
крепости Кронштадт о комиссии по ликвидации синагоги, акт, опись 
и оценка при приеме имущества синагоги, письмо с уведомлением 
о прекращении деятельности синагоги г. Кронштадта (1929); письмо 
Ленинградской еврейской религиозной общины с просьбой передать 
ей «богослужебное имущество синагоги г. Кронштадта в соответствии 
с законодательством» с визой «Отказать» (1929).

Я зы к  докум ен т ов: р ус ск и й .



ФОНДЫ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕТРОГРАДСКОЙ 
(ЛЕНИНГРАДСКОЙ) ГУБЕРНИИ 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернские (областные) органы

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СОВЕТ РАБОЧИХ, 
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ И ЕГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Ф. Р - 1 0 0 0 ,1 9 1 7 -1 9 3 6 ,1 1  976  ед. хр.

24-25 февраля 1918 г. на 1-м Петроградском губернском съезде Советов 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов был избран губернский исполнитель
ный комитет. С 16 апреля 191 8 г. он стал называться Петроградским губернским 
советом рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. По решению 10-го 
съезда Советов Петроградской губ. от 2 августа 1920 г. губернский и Петроград
ский (городской) исполнительные комитеты были объединены, и губернский испол
нительный комитет стал исполнительным органом Петроградского и губернского 
Советов. Для решения текущих вопросов избирались Большой и Малый президи
умы исполнительного комитета, при нем также имелся секретариат, состоявший 
из нескольких подразделений (приемная, общая, отчетная и протокольная части); 
работали продовольственный, тарифно-нормировочный, хозяйственный отделы, 
отдел телефонной связи, комендатура, библиотека, приписная касса №  1, военная 
секция. В связи с постановлением 2-го съезда Советов СССР от 26 января 1924 г. 
о переименовании Петрограда и губернии губернский Совет стал называться 
Ленинградским. В 1924 г. был упразднен Малый президиум, созданы организаци
онно-инструкторский отдел и финансовая часть. В октябре 1927 г. в связи с обра
зованием Ленинградской обл. на основании постановления ВЦИК и Совнаркома 
РСФСР от 1 августа 1927 г. губернские органы власти были упразднены.

В фонде — девяносто восемь описей, систематизированных по хро
нологическому и тематическому принципам.

Материалы по истории и культуре евреев, сосредоточенные пре
имущественно в оп. 5, 63 и 68, представлены отдельными делами 
и их фрагментами, в том числе: обращением ЦК ЕСДРП «Поалей- 
Цион» в Совнарком с просьбой о разрешении свободной эмиграции 
евреев в Америку и Палестину и о прекращении репрессий против
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эмигрирующих (февраль 1921); протоколами заседаний Президиума 
Ленинградского губернского исполнительного комитета, на которых 
рассматривался вопрос о расторжении договора на аренду помещения 
с «двадцаткой» синагоги в г. Новая Ладога (февраль 1927); перепиской 
о ликвидации синагоги «Цемах-Цедек» (ул. Жуковского, 51), в частно
сти протоколом Президиума Ленинградского совета рабочих, кресть
янских и солдатских депутатов от 21 февраля 1932 г. о ликвидации 
синагоги, в котором указано следующее: «...исходя из того, что синагога 
находится в жилом доме и посещаемость ее весьма незначительная <...> 
и срок последнего <договора> истек, нового договора с общиной не 
заключать, <...> верующие для удовлетворения религиозных потребно
стей могут влиться в общину, занимающую помещение по ул. Рылеева, 
3/5»; материалами о рассмотрении ходатайств евреев — иностранных 
подданных о принятии гражданства СССР (1932).

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й .

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГУБЕРНСКОГО СОВЕТА

Ф. Р - 1 0 0 1 ,1 9 1 8 -1 9 2 7 , 5 5 1 6 4  ед. хр.

22 ноября 1917 г. Петроградский губернский исполнительный комитет поста
новил организовать Комиссариат по управлению Петроградской губ., создав для 
этого коллегию, которой перешли функции комиссара бывшего Временного пра
вительства. 25 ноября 1917 г. коллегия была избрана. 25 марта 1918 г. был обра
зован Комиссариат внутренних дел Петроградской трудовой коммуны, в апреле — 
Комиссариат внутренних дел Союза коммун Северной обл., действовавшие и на 
территории Петроградской губ. После ликвидации Союза коммун Северной обл. 
в апреле 1919 г. был организован отдел управления Петроградского губернского 
исполнительного комитета со следующей структурой: подотделы — общий (управле
ние делами), гражданский, информационно-инструкторский, Управление милиции. 
К 1923 г. его структура значительно усложнилась: подотделы — административ
ный, состоявший из одиннадцати подразделений (столов и отделений) и губернской 
административной комиссии, организационный, хозяйственно-сметный, губернские 
управления — милиции, уголовного розыска, местами заключения; Центральное 
адресное бюро. Постановлением Президиума Петроградского губернского испол
нительного комитета от 24 ноября 1923 г. отдел управления был реорганизован 
в административный отдел, который занимался проведением в жизнь администра
тивных мероприятий органов власти, учетом населения, изоляцией «вредных эле
ментов». Функции по советскому строительству перешли Президиуму губернского 
исполнительного комитета. Структура административного отдела: подотделы — 
административный, состоявший из двух отделений — иностранного и записи актов 
гражданского состояния (ЗАГС), милиции и уголовного розыска; инспекция по 
местам заключения; губернская административная комиссия. В связи с реформой
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административно-территориального деления в августе 1927 г. отдел был ликвиди
рован и на его базе организован административный отдел Ленсовета и Ленинград
ского областного исполнительного комитета.

В фонде — сто одиннадцать описей (оп. 1-104, 106-109, 16а, 166, 
16в), систематизированных по структурно-хронологическому, хроноло
гическому, географическому, предметному и алфавитному принципам.

Материалы по теме путеводителя сосредоточены преимущественно 
в оп. 6, 8,106.

Среди документов, учтенных в оп. 6, можно условно выделить тема
тические группы, содержащие сведения о следующих еврейских орга
низациях.

1. Еврейское благотворительное общество в Петрограде. Представ
лены материалы о регистрации общества, включая копию письма зав. 
административным подотделом Петроградского губернского исполкома 
на имя зав. отделом управления 2-го городского районного исполнитель
ного комитета с просьбой о немедленном закрытии Еврейского благотво
рительного общества на основании постановления Межведомственной 
комиссии по утверждению обществ и союзов в Петрограде и губернии 
(1921); устав вновь учреждаемого Еврейского благотворительного обще
ства от 31 октября 1919 г. и письмо совета общества в отдел управле
ния по поводу перерегистрации (август 1921); заявка о перерегистрации 
Еврейского благотворительного общества с указанием руководителей 
общества: председатель и казначей М. И. Закс, товарищи председателя 
И. И. Гандельсман и Л. Б. Гуревич, секретарь И. О. Гинцбург и др.

2. Еврейский клуб «Гатхио». Имеются письма с грифом «срочно -  
секретно» зав. административным подотделом Петроградского губерн
ского исполкома, зав. отделом управления 1-го городского районного 
исполнительного комитета и зав. еврейским отделом Петроградского 
губернского комиссариата по делам национальностей в отдел управле
ния Петроградского губернского исполнительного комитета о немед
ленном закрытии клуба «Гатхио» (июнь-ноябрь 1921); выписка из 
протокола заседания бюро евсекции при ЦК РКП(б) о клубе «Гатхио» 
за подписью секретаря бюро С. Лейтмана (июнь 1921); копия доклада 
инструктора-организатора еврейского отдела А. Д. Новичева о сио
нистской деятельности общества «Гатхио» (б. д.)

3. Комитет ОПЕ. Отложились письмо с грифом «срочно -  секретно» 
зав. административным подотделом отдела управления Петроградского 
губернского исполнительного комитета в отдел управления Москов
ского районного исполнительного комитета о немедленном закрытии 
Комитета ОПЕ (декабрь 1921); уставы ОПЕ, письмо Комитета и заявле
ние, подписанное десятью учредителями ОПЕ, о его перерегистрации
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с приложением справки о р-не деятельности, местопребывании и месте 
собраний ОПЕ, анкетных данных его руководителей и др. (июнь 1921), 
удостоверение о регистрации ОПЕ (февраль 1923); письма Комитета 
ОПЕ в Стол регистраций обществ и союзов со сведениями о деятель
ности ОПЕ и анкетными данными его руководителей (июль 1923); при
ходо-расходные отчеты ОПЕ (1923-1926); списки членов-учредителей 
ОПЕ, членов Комитета ОПЕ (1925-1926); протокол заседания Коми
тета ОПЕ (декабрь 1925); анкеты действительных членов общества, 
отчет о распределении членов ОПЕ по социальному положению, описи 
имущества общества (1926) и др.

4. Евобщестком. Хранятся сопроводительное письмо Евобщесткома 
в Губернский исполнительный комитет к проекту устава с просьбой 
о регистрации (март 1923); записка о специальных условиях регистрации 
Евобщесткома (апрель 1923); заверенная копия устава Евобщесткома, 
утвержденного в ОГПУ (февраль 1923); мандат, выданный П. Шварцман 
в том, что она состоит уполномоченным Евобщесткома по Петрограду 
(январь 1923); сопроводительное письмо к уставу и анкете с просьбой 
о регистрации Евобщесткома (сентябрь 1923); «Собрание узаконений 
и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства» (издание 
Наркомата юстиции от 20.02.1923 г.), № 6, во втором отделе которого 
напечатаны уставы ОРТ и Евобщесткома (февраль 1923); анкета уполно
моченного Евобщесткома и ОРТ Л. А. Офмана (сентябрь 1923); заявле
ние Л. А. Офмана о закрытии Ленинградского отделения Евобщесткома 
ввиду ликвидации его комитета в Москве (декабрь 1925).

5. ЕИЭО. Имеются заявление учредителей ЕИЭО с просьбой о реги
страции и перечнем приложений (апрель 1923); устав ЕИЭО (заверен
ная копия с отметкой о согласовании с Академическим центром Петро
градского управления научных и научно-художественных учреждений 
и визой губернского отдела народного образования; февраль 1923); 
анкеты членов-учредителей ЕИЭО, справка о местонахождении 
ЕИЭО с адресом уполномоченного учредителя И. А. Клейнмана; про
токол собрания учредителей ЕИЭО с подписями участников (январь 
1923); определение административного подотдела отдела управления 
Петроградского губернского исполнительного комитета о регистрации 
ЕИЭО (апрель 1923); удостоверение о регистрации ЕИЭО (май 1923); 
финансовые и кассовые отчеты ЕИЭО и отчеты о деятельности обще
ства (1924-1926); списки и анкеты (копии) членов комитета и реви
зионной комиссии ЕИЭО, учредителей и рядовых членов, справки 
о р-не деятельности, адресах секретариата, музея, месте общих собра
ний и докладов ЕИЭО (1923-1926); протоколы заседаний президи
ума, комитета и комиссий ЕИЭО (1924-1925); справка о Музее ЕИЭО 
(октябрь 1925), краткая опись коллекций Музея ЕИЭО с указанием 
поступлений за 1925 г., краткая опись архива ЕИЭО (март 1926) и др.
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6. ОЗЕ. Представлены письмо комиссии ОЗЕ и отчет о ее деятельно
сти с апреля по октябрь 1923 г., включающий информацию о расходах; 
письмо с грифом «срочно -  секретно» Центральному районному испол
нительному комитету с предложением о закрытии ОЗЕ (ноябрь 1923).

7. ЕКОПО/ЛЕКОПО. Отложились материалы о регистрации Петро
градского комитета по оказанию помощи бедным евреям (ЕКОПО): 
уставы и проекты уставов ЕКОПО (январь 1923); списки членов-учреди- 
телей комитета с указанием имен и фамилий, домашних адресов и соци
ального положения, среди них: А. М. Брамсон, Я. Б. Эйгер, Я. А. Куцый, 
И. А. Флексер, А. Б. Шулькин, Б. И. Кауфман, А. Ф. Перельман, С. Р. Логу
нов, М. И. Эльясон, М. А. Хайцин, М. Г. Айзенштадт, И. О. Гинцбург, 
Н. Р. Ботвинник, М. М. Красильщиков, Я. В. Голант, Я. В. Михайлов
ский; протоколы учредительных заседаний ЕКОПО (ноябрь 1922 и фев
раль 1923); копия положения о ЕКОПО (август 1922); сведения о чле
нах комитета с указанием домашнего адреса, социального положения, 
служебного положения, партийной принадлежности и имущественного 
положения, включая А. М. Лесмана, Л. М. Айзенберга, М. Ш. Пивовар- 
ского, П. С. Полякову, В. А. Бака, Н. И. Дмитриеву, Л. А. Офмана; копии 
и оригинал устава организации (февраль 1923) и сопроводительное 
письмо к уставу с приложением анкетных сведений о членах ЕКОПО 
и справок о р-не деятельности, месте и расписании собраний коми
тета и заседаний его президиума, письмо Исполнительного комитета 
Советов Центрального р-на к актам обследования учреждений ЕКОПО 
с предложением «разрешить его дальнейшую деятельность под стро
гим контролем» (декабрь 1923); акты обследования ЕКОПО и заклю
чение сотрудника Центрального районного исполнительного комитета 
М. К. Потапова по результатам обследования о том, что «выяснилась 
безусловная необходимость существования самого ЕКОПО и его учреж
дений, хотя всё ЕКОПО филантропствует и ведется на буржуазный лад» 
(декабрь 1923); отчеты и сведения о деятельности ЕКОПО с приложе
нием анкетных данных о членах организации (январь-декабрь 1924); 
переписка между ЕКОПО, отделом управления Ленинградского губерн
ского исполнительного комитета, Ленинградским губернским отделом 
социального обеспечения и др. советскими учреждениями по поводу 
организации больницы с амбулаторией (март-апрель 1924); выписка 
из протокола Межведомственной комиссии по регистрации обществ 
и организаций об утверждении устава ЕКОПО (май 1924); ходатайство 
ЕКОПО в Ленинградский губернский исполнительный комитет о вне
сении изменений в устав для возможности расширения деятельности 
с отметкой о поддержании ходатайства губернским отделом социаль
ного обеспечения и выписка из протокола заседания Межведомствен
ной комиссии по регистрации об удовлетворении ходатайства и раз
решении внесения изменений в устав (ноябрь-декабрь 1924); сводный
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отчет о деятельности ЕКОПО в Ленинграде с 1 октября 1923 г. по 1 октя
бря 1925 г., составленный секретарем комитета д-ром Я. В. Михайлов
ским, с указанием членов руководства ЕКОПО, а также включающий 
сведения об истории создания комитета, ведомостей по выдаче пособий, 
одежды и вещей, поступлений от взносов помесячно, подробное опи
сание учреждений ЕКОПО и состава призреваемых по возрасту, полу, 
месту рождения, профессиям и времени нахождения в убежище для пре
старелых, данные о количестве отпущенных бесплатных обедов поме
сячно и др.; копии протоколов заседаний президиума и общих собраний 
членов ЕКОПО (июнь-ноябрь 1925); анкетные сведения о членах коми
тета, ревизионной комиссии и кандидатах в члены ЕКОПО, анкеты чле
нов ЕКОПО, в том числе: Л. М. Айзенберга, Я. М. Асса, А. И. Гутермана, 
П. Ф. Жукова, А. М. Лесмана, М. Ш. Пивоварского, П. С. Поляковой, 
М. Ю. Тёмкина, Я. Л. Цетлина, Я. Б. Эйгера и др. (октябрь 1925); устав 
Ленинградского общества помощи нуждающимся евреям под наименова
нием «Ленинградский еврейский комитет помощи ЛЕКОПО» (сентябрь
1926); служебная записка нач. отделения административного надзора 
юрисконсульту административного отдела Ленинградского губернского 
исполнительного комитета к представлению устава ЛЕКОПО на заклю
чение, служебная записка юрисконсульта по поводу утверждения устава 
(сентябрь 1926); описи инвентаря учреждений ЛЕКОПО (б. д.); письмо 
председателя ЛЕКОПО Я. Б. Эйгера с просьбой, касающейся деятельно
сти аукциона при «Магазине случайных вещей» (сентябрь 1926), и др.

9. ОРТ. Имеются: устав ОРТ, сведения о местонахождении, руковод
стве и регистрации Петроградского отделения ОРТ (1922); сопрово
дительное письмо к уставу и анкете уполномоченного для регистрации 
отделения ОРТ в Петрограде (август 1923); анкета уполномоченного 
Евобщесткома и ЦК ОРТ Л. А. Офмана, включающая сведения о его дея
тельности (1923-1925); информационные данные о деятельности Ленин
градского отделения ОРТ (январь-февраль 1924); приходо-расходные 
отчеты уполномоченного ЦК ОРТ в Ленинграде (январь 1924 — октябрь
1925); копия описи инвентаря, находящегося в распоряжении уполномо
ченного ЦК ОРТ, который размещался в Еврейской профессионально- 
технической школе (Троицкая ул., 34), а также результаты обследования 
производственных мастерских и кузницы; сопроводительное письмо, 
анкета и кассовый отчет уполномоченного ЦК ОРТ в Ленинграде по суб
сидии Еврейской профессионально-технической школе (1925-1926) и др.

10. Всероссийская трудовая организация «Гехолуц». Представлены 
письмо ЦК «Гехолуц» в Петроградский губернский исполнительный 
комитет к приложенному сборнику «Собрания узаконений и распоря
жений Рабочего и Крестьянского Правительства» (издание Наркомата 
юстиции) № 21 с текстом утвержденного устава Всероссийской трудовой 
организации «Гехолуц» с просьбой зарегистрировать ее и приложением
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списка уполномоченных по регистрации (октябрь 1923); списки членов 
правления Петроградского отдела «Гехолуц» с краткими анкетными дан
ными (б. д.) и заявление уполномоченных с просьбой зарегистрировать 
Петроградский отдел организации «Гехолуц» (октябрь 1923); отчеты, 
в том числе финансовые, и сведения о деятельности Ленинградского 
отделения «Гехолуц» (1924-1926); протоколы общих собраний орга
низации и заседаний ее руководящих органов (1924-1926), в том числе 
протокол объединенного заседания комитета Ленинградского отделения 
«Гехолуц» с комитетом товарищества «Амал» (хавура «Амал»; январь
1926); письмо в Василеостровский районный исполнительный комитет 
с просьбой разрешить общее собрание членов Ленинградского отделе
ния «Гехолуц» в помещении ЕЭИО по адресу 5-я линия, 50 (март 1924); 
списки состава руководящих органов (ваада  и ревизионной комиссии) 
и рядовых членов «Гехолуц» с приложением анкетных данных, адре
сов и указанием профессий и партийной принадлежности (1924-1926), 
включая список членов комитета Ленинградского отделения «Гехолуц» 
с отметкой административного подотдела Ленинградского областного 
исполнительного комитета «Устав зарегистрирован» и отметкой о реги
страции списка (декабрь 1926).

Среди материалов, систематизированных в оп. 8, можно условно 
выделить тематические группы документов о деятельности следующих 
еврейских религиозных общин.

1. Общество хасидов «Бейс-Яков». Отложились заявление собрания 
учредителей с просьбой о регистрации религиозного общества хасидов 
«Бейс-Яков» и протокол собрания учредителей общества, копия удо
стоверения домоуправления в том, что синагога «Бейс-Яков» действи
тельно занимает помещение по адресу угол Щербакова пер. и Троицкой 
ул., 10/32, с августа 1920 г. (июнь 1923); копия справки Стола регистра
ций о том, что синагога «Иврио» помещается по адресу Троицкая ул., 
12, с сентября 1922 г., а ранее помещалась в д. 32 (июль 1923); истори
ческая справка уполномоченного собрания учредителей Р. 3. Росинсона 
«Что такое хасидизим?» (б. д.); устав религиозного общества хасидов 
«Бейс-Яков» с подписями членов-учредителей и визой: «Считаю такое 
о-во в Петрограде не нужным» (декабрь 1923); список членов религи
озного общества хасидов «Бейс-Яков» с анкетными данными, справки 
о местоположении и деятельности общества за январь-июнь 1924 г.; 
сведения о составе временного правления и ревизионной комиссии 
с анкетными данными их членов (март 1924); кассовые отчеты обще
ства «Бейс-Яков» («Иврио»; январь-июнь 1926); протоколы заседаний 
правления общества хасидов «Бейс-Яков» («Иврио»; январь-июнь 
1926); списки членов общества (1926).

2. Религиозное общество «Медрош-Шмуэль». Представлены сопрово
дительное письмо в Церковный отдел Московско-Нарвского районного
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исполнительного комитета к требуемым для регистрации общества 
«Медрош-Шмуэль» документам с просьбой «разрешить отправление 
культа» (июль 1923); отношение Исполнительного комитета Советов 
Московско-Нарвского р-на в губернский отдел регистрации обществ 
и союзов к заявлению с просьбой зарегистрировать данное общество 
(сентябрь 1922); удостоверение домоуправления в том, что оно не воз
ражает против нахождения общества «Медрош-Шмуэль» в помещении 
по адресу Рижский пр., 48, кв. 111 (июль 1923); копия устава общества 
«Медрош-Шмуэль» с отметкой о регистрации (июнь 1923); копии про
токолов собраний учредителей и членов общества «Медрош-Шмуэль» 
и его правления (1923-1924); списки членов-учредителей, состава прав
ления и рядовых членов общества «Медрош-Шмуэль» с анкетными 
данными (1924); финансовые отчеты, справки о деятельности общества 
(октябрь-декабрь 1924); письмо Стола регистраций обществ и союзов 
Московско-Нарвского исполнительного комитета с сообщением о том, 
что еврейская религиозная община «Медрош-Шмуэль» с адреса пр. Ого
родникова 48, кв. 111, «выбыла неизвестно куда», в связи с чем ее пред
полагается исключить из регистрации (декабрь 1925); копия письма 
правления жилищного товарищества д. 48 по пр. Огородникова в Стол 
регистраций о том, что «молельня еврейская существовала по февраль 
мес<яц> 1925 г., в настоящее время помещение сдано под красный уго
лок Союза коммунальных работников» (декабрь 1925).

3. Сестрорецкое еврейское религиозное общество. Хранятся заяв
ление представителей Сестрорецкого еврейского религиозного обще
ства в отдел управления Петроградского губернского исполнительного 
комитета с просьбой о регистрации (октябрь 1923); устав общества, 
записка-титул к списку уполномоченных членов Сестрорецкого еврей
ского религиозного общества и их анкеты; протокол «Общего собра
ния граждан иудейского вероисповедания г. Сестрорецка» от 26 августа 
1923 г. об организации еврейской религиозной общины (июль 1923).

В оп. 106 отложился комплекс документов, отражающий деятель
ность Петроградской (Ленинградской) еврейской религиозной общины, 
в том числе: протоколы общих собраний и заседаний правления общины 
(ноябрь 1924 — октябрь 1926); зарегистрированный устав общины 
с подписями и различными отметками (октябрь 1924 — январь 1925); 
переписка по поводу переработки устава Ленинградской еврейской 
религиозной общины, включая письмо общего подотдела администра
тивного отдела Ленинградского областного исполнительного комитета 
с предложением срочно переработать устав, служебную записку юрис
консульта административного отдела с предложениями по переработке 
устава; копия переработанного устава общины с подписями учредите
лей, анкета раввина Д.-Т. Г. Каценеленбогена, сведения о составе членов 
общины по профессиям, переписка с советскими административными
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органами об изменениях в уставе общины (апрель-июль 1926); списки 
учредителей и рядовых членов общины (101 человек) с анкетными 
данными, членов правления и др. руководящих органов (1924-1926); 
отчеты и справки о деятельности Ленинградской еврейской религиозной 
общины, приходо-расходные ведомости кассы правления общины (март 
1925 — октябрь 1926); переписка по поводу жалобы О. М. Шамеса на 
нарушение общественного порядка в коммунальной квартире при про
ведении там молитвенных собраний: жалобы, заключение юрискон
сульта административного отдела Ленинградского областного испол
нительного комитета, акт обследования помещения, удостоверение на 
право открытия молитвенного собрания, ответ О. М. Шамесу, предпи
сание председателю Ленинградской еврейской общины и др. (сентябрь 
1925 — апрель 1926); опись имущества общины в арендованном доме 
на кан. Грибоедова, 140/2, где располагалась миква, и в синагоге <Доме 
омовения> на Преображенском кладбище (б. д.); ходатайства Ленинград
ской еврейской религиозной общины: о разрешении евреям-торговцам 
«не открывать магазины товаров не первой необходимости в еврейские 
праздники»; о возможности проводить молитвенные собрания для при
зреваемых в убежище ЛЕКОПО, письмо ЛЕКОПО с поддержкой прове
дения молитвенных собраний и постановления по обоим ходатайствам 
(июль-сентябрь 1926); заявление Ш. Г. Бабчина с просьбой разрешить 
молитвенные собрания в праздники по указанному адресу и разрешение 
устраивать такие собрания (сентябрь 1926) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

Ф. Р - 7 3 8 3 ,1 9 2 4 - 1 9 3 0 ,1 0 1  ед. хр.

Образован в октябре 1927 г. на базе административного отдела Ленинград
ского губернского исполнительного комитета в связи с образованием Ленинград
ской обл. Как и его предшественник, отдел занимался вопросами административ
ного контроля и в Ленинграде, и в области. Решением Президиума Ленинградского 
областного исполнительного комитета от 23 января 1 930 г. отдел был реорганизо
ван в Управление милиции Ленинграда и Ленинградской обл.

В фонде — две описи, систематизированные по хронологическо- 
структурному принципу.

В фонде отложились наблюдательные дела, списки, переписка 
о регистрации, закрытии и деятельности религиозных объединений 
и др. добровольных обществ (1928-1930) и др.
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Документы по теме путеводителя, сосредоточенные преимуще
ственно в on. 1, можно условно разделить на следующие тематические 
группы.

1. Материалы о попытке закрытия Большой хоральной синагоги 
в Ленинграде и передачи ее здания для размещения Дома интерна
ционального просвещения, в том числе: устав Ленинградской еврей
ской религиозной общины, протоколы собраний ее различных управ
ляющих органов (октябрь, декабрь 1928); повестки с уведомлением 
об общих собраниях членов Ленинградской еврейской религиозной 
общины с перечнем адресов всех ленинградских синагог (б. д.); пере
писка с административным советом Центрального р-на о закрытии 
церквей и синагог и использовании их помещений в др. целях (октябрь
1929) ; копии актов описи имущества Большой хоральной синагоги, 
закрепляемого за Госфондом и переданного под ответственность зав. 
хозяйственной частью синагоги (декабрь 1929); выписки из справки 
о задолженностях по налогу со строений, числящихся за церковными 
«двадцатками» Центрального р-на г. Ленинграда, с упоминанием 
совета Большой хоральной синагоги, а также из протокола пленума 
Ленинградского областного исполнительного комитета и Ленсовета 
о закрытии Большой хоральной синагоги (б. д.); копия акта опечатыва
ния здания синагоги при ее закрытии (январь 1930); письмо к инспек
тору по обществам Центрального р-на об отклонении жалобы евреев 
на закрытие Большой хоральной синагоги (февраль 1930); сопроводи
тельное письмо к акту и акт учета имущества Большой хоральной сина
гоги с особым мнением представителей еврейской общины (апрель
1930) ; письмо «в Центрально-городской райсовет о временном остав
лении здания Хоральной синагоги верующим в связи с обжалованием 
закрытия во ВЦИКе СССР» с указанием о предоставлении плана пере
устройства и дальнейшего использования здания; копия письма члена 
Президиума ВЦИК СССР П. Г. Смидовича «об отклонении ходатай
ства об отмене закрытия Хоральной синагоги в связи с решением об 
оставлении верующим синагог на ул. Жуковского и Рылеева» (февраль 
1930); записка в административный отдел из Ленинградского област
ного комитета ВКП(б) с просьбой «предоставить здание Хоральной 
синагоги рабочим евреям для Дома интернационального просвеще
ния»; записка зам. нач. административного отдела Ленинградского 
областного исполнительного комитета в «особую часть по госфондам 
областного финансового отдела о приглашении комиссии от еврей
ского общества для передачи имущества Хоральной синагоги в Гос- 
фонд» и сообщение инспектора Госфонда об имуществе др. синагог, 
находящемся в помещении Большой хоральной синагоги (март 1930); 
письмо в Президиум Ленсовета о закрытии Большой хоральной сина
гоги с подробным описанием помещений и состава верующих синагог
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«Шаарей-Цион» на ул. Рылеева, 3, и «Цемах-Цедек» на ул. Жуковского, 
16; письмо в Центральный районный совет с сообщением о телеграмме 
П. Г. Смидовича о приостановке вывоза имущества из здания Боль
шой хоральной синагоги в связи с пересмотром решения о ее закры
тии (май 1930); письмо в Центральный районный совет о временном 
предоставлении верующим здания Большой хоральной синагоги; теле
фонограмма в Президиум Центрального районного совета о решении 
Президиума ВЦИК СССР от 20 мая 1930 г. об отмене постановления 
Ленинградского областного исполнительного комитета о закрытии 
Большой хоральной синагоги (июнь 1930).

2. Документы о деятельности следующих еврейских религиозных 
обществ в Ленинграде: еврейского религиозного общества «Иврио», 
зарегистрированного на Троицкой ул., 12, — заявление правления 
общества «Иврио» с просьбой разрешить проведение молитвенных 
собраний, в частности по случаю еврейских религиозных праздни
ков, по адресу регистрации, разрешение административного отдела 
на проведение праздников с оповещением об обязательном возврате 
использованного разрешения на организацию молитвенных собраний 
в отдел (сентябрь 1928); еврейского религиозного общества «Бейс- 
Яков» и его синагоги на Большой Московской ул., 1/3, — разрешение 
административного отдела Ленинградского областного исполнитель
ного комитета и Ленсовета, данное религиозному обществу «Бейс- 
Яков» на устройство молитвенных собраний в бывшей мусульманской 
молельне на Большой Московской ул., 1/3 с отметками о продлении 
(ноябрь 1928), заявление председателя правления еврейского религи
озного общества «Бейс-Яков» с просьбой о продлении разрешения на 
деятельность в помещении по вышеуказанному адресу (январь 1928), 
ходатайство представителей синагоги «Бейс-Яков» о разрешении празд
ничных молитвенных собраний в помещении Общества друзей камер
ной музыки на пр. 25-го Октября, 52 (сентябрь 1929) и др.; еврейского 
религиозного общества «Мойрио» — заявления учредителей общества 
с просьбой о его регистрации и сопроводительное письмо уполномо
ченного от учредителей к представленным для регистрации докумен
там (б. д.), протокол общего собрания членов еврейского религиозного 
общества «Мойрио» о его учреждении и открытии молитвенного дома 
с подписями учредителей, устав общества с подписями учредителей 
и список учредителей с их анкетными данными (сентябрь 1928); сина
гоги на Васильевском острове, 6-я линия, 55 — заявление «двадцатки» 
синагоги с просьбой разрешить деятельность синагоги и копия акта 
осмотра ее помещения на Васильевском острове с допуском к эксплуа
тации и дополнительными условиями (март 1929), заявление о продле
нии разрешения на деятельность синагоги по указанному выше адресу 
(декабрь 1929); синагоги «Шаарей-Цион» на ул. Рылеева, 3 — сведения
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о помещениях и составе прихожан синагоги, справки архитектора 
и инспектора по религиозным культам Центрального р-на о здании 
на ул. Рылеева, где размещалась синагога (май 1930), письмо админи
стративного отдела в Президиум Ленсовета о временной приостановке 
выселения синагоги до решения вопроса о закрытии Большой хораль
ной синагоги (июнь 1930); синагоги «Цемах-Цедек» на ул. Жуковского, 
16 — выписка из генерального плана земельного участка № 51/10 по ул. 
Жуковского — угол ул. Восстания, где располагалась синагога (февраль 
1930), письма в Президиум Ленсовета о деятельности синагоги «Цемах- 
Цедек» (май 1930) и др.

3. Материалы о закрытии синагоги «Рехейвес» на Малодетскосель- 
ском пр., 30, содержащие сопроводительное письмо инспектору по 
делам культа Московско-Нарвского районного совета к документам 
о техническом состоянии помещения синагоги на Малодетскосельском 
пр., 30, и заключению Управления строительного контроля о нежела
тельности нахождения синагоги по указанному адресу с приложением 
акта технического осмотра помещения (сентябрь 1928); письмо демо
билизованного красноармейца Михеева к пред. ВЦИК М. И. Кали
нину с просьбой «закрыть еврейскую молельню и передать ее помеще
ния под жилье демобилизованным красноармейцам» (декабрь 1928) 
и ответ из секретариата пред. ВЦИК (февраль 1929); письмо районного 
инспектора по делам культа о необходимости закрыть синагогу с про
ектом технологии осуществления этого замысла, выписка из протокола 
заседания Президиума Московско-Нарвского районного совета в связи 
с отклонением ходатайства об отсрочке выселения синагоги и справка 
о передаче районным советом дела о выселении указанной синагоги 
в народный суд, протокол комиссии по выселению учреждений из 
жилых помещений с постановлением о выселении синагоги, заявление 
Ф. С. Эстрина, пред, «двадцатки» синагоги «Рехейвес», с ходатайством 
об отсрочке выселения (март 1929); сопроводительное письмо адми
нистративного отдела Ленинградского областного исполнительного 
комитета инспектору по религиозным культам и копия постановле
ния Президиума Ленсовета о закрытии синагоги (май 1929); доклад 
инспектора в административный отдел Ленинградского областного 
исполнительного комитета об успешном выселении синагоги, «вре
менно» переехавшей на Лермонтовский пр., 2 (июнь 1929), письмо 
с просьбой снять синагогу с учета в Московско-Нарвском районном 
совете (июнь 1929).

4. Документы о попытке образовать религиозное общество для 
использования и управления Домом омовения на еврейском Преобра
женском кладбище Ленинграда, в том числе: заявление двоих учреди
телей об образовании общества для управления Домом омовения под 
названием «ЛЕПО» с резолюцией «отказать» (декабрь 1929); список
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учредителей нового общества с их краткими анкетными данными (б. д.); 
сопроводительное письмо в Володарский районный совет к заявлению 
желающих образовать «двадцатку» религиозного общества для управ
ления Домом омовения (январь 1930); служебная записка о закрытых 
в 1929-1930 гг. в Володарском р-не церквах и синагогах с упоминанием 
еврейской молельни на Советском пр., 11/19, и еврейского молитвен
ного дома на пр. 25-го Октября (б. д.) и др.

5. Переписка с различными административными учреждениями 
о закрытии синагог и молитвенных домов в городах Ленинградской 
обл. (1927-1929), в частности с Президиумом Ленинградского област
ного исполнительного комитета и Великолукским окружным испол
нительным комитетом о закрытии трех синагог в г. Невеле с обосно
ванием правомерности закрытия (январь 1929); с церковным столом 
г. Кронштадта о закрытии синагоги на ул. Флотской, 13, кв. 6, вклю
чающая результаты обследований и ревизий «Иудейского молитвен
ного дома г. Кронштадта» (1928-1929), акты санитарно-технического 
осмотра помещений синагоги с заключением о необходимости закры
тия последней (март 1926), письмо о «добровольном прекращении 
существования синагоги на Флотской ул., 13» и др. (1929).

6. Переписка еврейских религиозных и общественных организаций 
Ленинграда и частных лиц с административным отделом по вопросу 
получения разрешений на созыв съездов, конференций и др. органи
зационным вопросам, в том числе: документы о попытке провести 
съезд представителей еврейских общин в Ленинграде в 1928 г., вклю
чая письмо М. Б. Гинзбурга в ОГПУ с просьбой разрешить проведе
ние съезда и ответ, адресованный М. Б. Гинзбургу и А. И. Гутерману, 
с отказом в разрешении провести «съезд представителей еврейских 
религиозных групп» (январь 1928); материалы о рассмотрении заяв
лений групп верующих и частных лиц с просьбами о разрешении про
ведения молитвенных собраний и учреждении еврейских обществен
ных организаций, в частности заявление групп «религиозных евреев 
с просьбами о разрешении молитвенных собраний в осенние празд
ники в помещении столовой ЕКОПО № 3 на ул. 3-го Июля, 45, кв. 22» 
(сентябрь 1928); протокол допроса уборщиц ЕИЭО и богадельни в том 
же помещении «о происходивших там молитвенных собраниях и нахо
дившемся там богослужебном имуществе в связи с его пропажей» 
(декабрь 1929); заявление Певзнера «с просьбой разрешить у него на 
квартире моления об усопшем отце в течение четырех с половиной 
месяцев» (май 1928); сопроводительное письмо Стола регистраций 
Центрального городского р-на к заявлениям граждан о разрешении 
молитвенных собраний по месту их жительства с заключением о неже
лательности таких собраний; письма от организаций и частных лиц 
в Петроградский районный совет с просьбой запретить и впредь не
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разрешать молитвенные собрания на квартирах (март-май 1930); 
переписка между административным отделом Ленинградского област
ного исполнительного комитета, ЛенОЗЕТ и группой евреев кустарей- 
одиночек и бывших торговцев по поводу получения разрешения на 
проведение собрания для избрания бюро с целью решения проблем 
трудоустройства и занятости бывших торговцев, включая письмо ини
циативной группы евреев с просьбой разрешить собрание для избра
ния бюро и приложением поименного списка с адресами просителей 
(апрель 1930), отказ в разрешении проведения собрания с предложе
нием «влиться в состав ОЗЕТ»; письмо в административный отдел из 
ЛенОЗЕТ «о недопустимости собраний бывших еврейских нэпманов 
для создания своей организации» (май 1930); материалы о регистра
ции Ленинградского отделения ОРТ, в том числе: письмо в Централь
ный районный совет с предложением временно зарегистрировать отде
ление ОРТ, копия его устава, письмо ОГПУ о временной регистрации 
ОРТ до выработки нового устава и др. (июнь 1930).

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й .

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ПЕТРОГРАДСКОГО ГУБЕРНСКОГО СОВЕТА

Ф. Р-75,1 9 1 8 - 1 9 2 3 ,2 8 0  ед. хр.

Организован 27 апреля 1918 г. на основании постановления исполкома 
и Совета комиссаров Петроградской трудовой коммуны. 29 апреля 1918 г. 
решением 1 -го съезда советов Союза коммун Северной обл. был преобразован 
в Комиссариат по делам национальностей Союза коммун Северной обл., кото
рый объединил национальные комиссариаты и отделы, оставшиеся в Петрограде 
после переезда Народного комиссариата по делам национальностей РСФСР 
(Наркомнаца) в Москву. Декретом Центрального исполнительного комитета 
Союза коммун Северной обл. от 1 1 июня 1918 г. национальные комиссариаты 
были упразднены, а их функции переданы национальным отделам Комиссариата 
по делам национальностей Союза коммун Северной обл. 1 5 июля 1918 г. Пре
зидиум Центрального исполнительного комитета Союза коммун Северной обл. 
утвердил положение о Комиссариате по делам национальностей, задача кото
рого состояла в «удовлетворении политических, правовых, культурных и бытовых 
нужд национальных меньшинств в пределах Северной обл.». Его руководящим 
органом являлась состоявшая из заведующих национальными отделами коллегия, 
в чью компетенцию входило рассмотрение вопросов общего характера, относя
щихся к деятельности всего Комиссариата или одного из его отделов (например, 
утверждение инструкций для отделов, смет расходов и др.). Отделы Комисса
риата были разделены на общие и национальные. К первым относились отделы: 
общего делопроизводства (общий отдел), финансовый, хозяйственный, стати
стический и бюро печати. Кроме того, в Комиссариате работал юрисконсульт,
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который давал заключение по всем правовым вопросам деятельности учреж
дения, информировал о текущем законодательстве, являлся представителем 
Комиссариата в судебных учреждениях. Национальные отделы ведали всеми 
вопросами, входившими в компетенцию Комиссариата применительно к отдель
ным национальностям. При заведующих национальными отделами существовали 
коллегии, состоявшие из заведующих подотделами. В каждом отделе в зависимо
сти от необходимости создавались различные подотделы (общего делопроизвод
ства, политико-правовой, культурно-просветительный, агитации, печати и изда
тельств). При образовании Комиссариата было создано восемь национальных 
отделов: белорусский, еврейский, латышский, литовский, мусульманский, поль
ский, финский и эстонский. Основными направлениями деятельности Комиссари
ата в 1918 г. была работа по реэвакуации беженцев и ликвидации буржуазных 
контрреволюционных организаций помощи беженцам. Однако вскоре эти функ
ции были переданы др. организациям. Так, в сентябре 1918 г. в Комиссариате 
по делам пленных и беженцев Союза коммун Северной обл. был создан куль
турно-просветительный отдел, которому была передана вся работа по агитации 
и пропаганде среди беженцев. Одновременно в Комиссариате народного про
свещения Союза коммун Северной обл. был создан отдел национальных школ 
(с января 1919 г. — отдел национальных меньшинств), которому была передана 
вся культурно-просветительная работа с национальными меньшинствами. В связи 
с этим, постановлением коллегии Комиссариата по делам национальностей 
Союза комунн Северной обл. от 17 сентября 1918 г. были упразднены куль
турно-просветительные подотделы национальных отделов. 27 августа 1918 г. был 
создан украинский отдел, 16 октября 1918 г. — армянский отдел. Постановле
нием 3-го съезда Советов Союза коммун Северной обл. от 24 февраля 1919 г. 
данный союз был ликвидирован. Комиссариат был преобразован в Петроград
ский областной отдел Народного комиссариата национальностей РСФСР. 
Областной отдел продолжал обслуживать население территорий, входивших 
ранее в Северную обл. Большая доля работы (культурно-просветительная, агита
ционно-пропагандистская и др.) перешла к губернским отделам Петроградского 
губернского исполнительного комитета, к тому же в связи с Гражданской войной 
и сложным экономическим положением повсеместно шло сокращение объемов 
работы и штатов невоенных учреждений. К началу 1 920 г. в Петроградском 
областном отделе оставалось шесть национальных отделов (еврейский, латыш
ский, мусульманский, польский, финский, эстонский). Начиная с 1920 г. главными 
функциями областных отделов было — издание газет, учебников, брошюр на 
национальных языках и организационно-инструкторская работа на местах среди 
национальных меньшинств. В мае 1921 г. в областном отделе был создан инфор
мационный отдел, заменивший бюро печати. В январе 1922 г. областной отдел 
был преобразован в Петроградский губернский отдел Наркомнаца, а в августе
1922 г. — в отдел национальностей Петроградского губернского Совета рабо
чих, крестьянских и красноармейских депутатов (Петрогуботнац). В 1922 г. 
была проведена значительная реорганизация Петрогуботнаца. Мусульманский 
отдел был ликвидирован, а остальные национальные отделы (финский, эстонский, 
латышский, еврейский и польский) — реорганизованы в подотделы. К 1 января
1923 г. в связи с сокращением объема работ были ликвидированы латышский, 
еврейский и польский подотделы. В Петрограде и губернии находилось более
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300 школ, детских домов и др. учреждений народного образования, 1 82 библи
отеки и избы-читальни, 75 клубов, 4 национальных театра, Петроградский инсти
тут живых восточных языков и ряд др. организаций, с которыми отдел поддержи
вал тесные контакты. Постановлением Президиума Петроградского губернского 
исполнительного комитета от 3 ноября 1923 г. Петрогуботнац был ликвидиро
ван, а его функции переданы Петроградскому губернскому исполнительному 
комитету. В связи с образованием союзного государства декретом ВЦИК 
и Совнаркома от 9 апреля 1 924 г. Наркомнац был ликвидирован, а его функции 
переданы ВЦИК. Одновременно были упразднены и губернские отделы по делам 
национальных меньшинств.

В фонде — пять описей, систематизированных по структурно-хро
нологическому (on. 1, 2, 3, 5) и хронологическому (оп. 4) принципам.

В фонде отложился значительный комплекс документов по теме 
путеводителя, сосредоточенный преимущественно в on. 1 и 2.

Учтенные в on. 1 материалы можно условно разделить на следу
ющие тематические группы.

1. Переписка Народного комиссариата по делам национально
стей в Москве с ВЧК и др. учреждениями по вопросам наблюдения за 
добровольными обществами и комитетами (1918), в том числе: реко
мендательное письмо зам. наркома в коллегии Наркомнаца С. С. Пест- 
ковского о том, что Ф. М. Сенюта командирован в Петроград и Вологду 
для ликвидации польских и еврейских контрреволюционных обществ 
(июль 1918); обращение военного комиссара Северо-Западной обл. 
Я. Я. Анвельта от 16 августа 1918 г. в ВЧК с просьбой информиро
вать петроградский Комиссариат по делам национальностей обо всех 
национальных обществах Петрограда на территории «Северной ком
муны» (правильно — Союза коммун Северной обл.) и др.

2. Материалы об образовании Петроградского комиссариата по 
делам национальностей, включающие инструкцию об организации 
отделов по делам национальностей на местах, подписанную И. В. Ста
линым; информационное письмо от 29 апреля 1918 г., подписанное 
С. С. Пестковским, об организации Комиссариата в составе Совета 
народных комиссаров Петроградской трудовой коммуны и указанием 
источника финансирования; ходатайство в Комиссариат реквизиций 
от 8 мая 1918 г. о предоставлении под Комиссариат по делам наци
ональностей, включающий еврейский отдел, здания бывшего МВД 
(Театральная пл., 3) и протокол заседания Комиссариата о распреде
лении площадей здания бывшего МВД, в том числе для размещения 
еврейского отдела; проект организационной структуры Петроград
ского комиссариата по делам национальностей с указанием еврей
ского отдела в числе других национальных отделов (май 1918); пере
чень структурных подразделений еврейского отдела Комиссариата,
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списки сотрудников, сведения о размере тарифных ставок заработной 
платы и др. (декабрь 1918); заполненные при поступлении на работу 
анкеты на работу (приемные листы), в том числе зав. культурно-про
светительным отделом Н. Л. Лиозновой (по рекомендации А. И. Рае- 
вой, члена коллегии еврейского отдела Комиссариата), зав. подотде
лом печати А. М. Грановского (Азарха) и др. (1918); «требовательные 
ведомости» на выдачу заработной платы служащим еврейского отдела 
(1919) и др.

3. Документы, освещающие работу еврейского отдела Комиссариата 
по делам национальностей Союза коммун Северной обл. по созданию 
и ликвидации национальных организаций, в том числе: положение 
о создании временного отдела по ликвидации еврейских буржуазных 
обществ сроком на три месяца в составе: «зав. отделом — 1 чел., ревизо
ров — 4 чел., сотрудников по ликвидации — 6 чел.» (1918); материалы 
о попытке закрытия Петроградской еврейской общины, включая акт ее 
обследования и решение коллегии Комиссариата по данному вопросу, 
заявление еврейского отдела от 12 декабря 1918 г. о «настоятельной 
необходимости закрытия Еврейской общины ввиду ее контрреволюци
онности»; заявление в коллегию Комиссариата по делам национально
стей Союза коммун Северной обл. от зав. еврейским отделом С. Я. Рап
попорта о необходимости издания декрета о закрытии еврейской 
общины; декрет о ее ликвидации «ввиду оказавшейся при обследова
нии еврейским отделом Комиссариата по делам национальностей вред
ности и контрреволюционной деятельности Петроградской еврейской 
общины, дискредитирующей значение советской власти в глазах еврей
ских рабочих» и ходатайство о публикации данного декрета (декабрь
1918); протокол от 28 августа 1919 г. по обсуждению вопроса о закры
тии Петроградской еврейской общины; данные о работе еврейских 
трудовых школ, колоний, детских садов и сиротских домов и о реэва
куации беженцев, в том числе: справки-отчеты о получении средств 
на содержание еврейских сиротских домов с поименными списками 
находившихся там детей; списки детей и инструкции (составитель 
А. И. Раева) для отправки в летние детские колонии; справка, направ
ленная в Народный комиссариат по делам национальностей РСФСР 
в Москве, о наличии в Петрограде национальных еврейских школ 
на 9 декабря 1918 г.; ходатайство еврейского отдела Петроградского 
комиссариата по устройству детей, прибывших «из погромленных рай
онов Украины», в дошкольные учреждения, о выдаче медикаментов 
для сиротского дома и др. (ноябрь 1918); постановления о переходе 
училищ ОПЕ, общества «Иврио» и Общества доставления начального 
образования еврейским детям Лесковского р-на Петрограда в веде
ние евсекции отдела национальных школ на основе декрета Нарком- 
проса от 2 ноября 1918 г. с предписанием об обязательной регистрации
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учащихся и сообщении сведений об их количестве (ноябрь 1918); уве
домление о получении продуктовых карточек 1-й категории учите
лями еврейской школы-интерната; удостоверение о преобразовании 
бывшего сиротского дома (10-я линия, 37) в Трудовую школу-интер
нат для еврейских детей и ходатайство об утверждении поименного 
списка учителей, избранных на заседании школьной комиссии школы- 
интерната (октябрь 1918); ходатайство о выдаче бесплатных обедов 
детям Общества пособия бедным евреям Петрограда, письмо в обще
ство о предоставлении отчетности в еврейский отдел Комиссариата 
и свидетельство о том, что со стороны еврейского отдела не имеется 
препятствий к переводу денег с разных счетов при банковских опе
рациях по чекам Общества пособия бедным евреям (май 1918); отчет 
и справка о проходившем по инициативе Еврейского рабочего клуба 
митинге против еврейских погромов на Украине в цирке «Модерн» 
21 апреля 1918 г., на котором выступал зав. еврейским отделом Комис
сариата С. Я. Раппопорт; доклад о положении еврейского населения на 
ст. Новосокольники (ноябрь 1918) и др.; протоколы от 16 января 1919 г. 
о реорганизации национальных школ, от 28 января 1919 г. по обсужде
нию проекта организации национальных, в том числе еврейской, сек
ций губернского отдела народного образования, от 8 сентября 1919 г. 
о назначении ЦБ евсекций в Москве заведующим еврейским отделом 
Чешкеса (вместо Раппопорта; до его приезда делами управляла колле
гия в составе Б. X. Трейваса, А. И. Раевой и др.).

4. Материалы о деятельности Петроградского губернского (област
ного) отдела Народного комиссариата по делам национальностей, 
в структуру которого входил еврейский отдел, в том числе: поло
жение о его организации (1921); сведения о реэвакуации беженцев 
(1921-1922), включая копию приказа Центрального отдела эвакуа
ции о реэвакуации беженцев с сопроводительным письмом для еврей
ского отдела (август 1921); доклад зав. еврейским отделом о еврейских 
беженцах, возвращавшихся на родину и затем эмигрировавших в Аме
рику (сентябрь 1921); письмо о дискриминации евреев при их возвра
щении в Латвию и Литву (июль 1921); отчет о деятельности Петро
градского комитета по делам национальностей за февраль-май 1921 г., 
в котором, в частности, указано, что еврейским отделом была прове
дена попытка «ликвидация ОПЕ», а также были закрыты два магазина, 
один «бывшего <издательства> “Эзро”, другой — им<ени> Переца», 
«вслед за ними был открыт еврейский книжный магазин, который 
затем передан в ведение Совцентропечати»; отчет о работе еврейского 
отдела за сентябрь-декабрь 1921 г., содержащий сведения о культурно- 
просветительной деятельности, об эмиграции евреев в США, и др.; 
план работы еврейского отдела на 1922 г.; отчет о деятельности Комис
сии по изучению вопросов еврейского здравоохранения и состоянии
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детей, эвакуированных «из погромленных районов Украины», в дет
ских домах (февраль 1923); мандат на имя С. Д. Годинера на вывоз 
книг и документации, принадлежавших еврейскому отделу, в Москву 
с приложением списка книг еврейского отдела и указанием количества 
экземпляров (1923) и др.

5. Документы о контроле над деятельностью различных еврей
ских организаций и учреждений в Петрограде, в том числе: сведения 
о культурно-просветительных и научных обществах, в частности: 
списки, в которых приведены полные названия, адреса и фамилии, 
имена и отчества руководителей ЕИЭО, ОЗЕ, ОПЕ, Общества любите
лей древнееврейского языка, Общества еврейской народной музыки, 
Еврейского литературно-научного общества, Еврейского общества 
поощрения художеств и др.; перечень научных периодических изда
ний с указанием журнала «Еврейская старина»; список высших учеб
ных заведений, включающий информацию о Петроградском еврейском 
народном университете (март 1918); циркуляр, направленный в ОЗЕ, 
ЕКО и ЕКОПО, запрещающий выдавать различные справки пред
ставителям иностранных государств под угрозой «обвинения в госу
дарственной измене и предании беспощадной революционной каре»; 
предписания в адрес комиссара банков об условии реализации чеков 
еврейских благотворительных организаций и о предоставлении всех 
финансовых документов этих организаций специальному контролю 
(июль 1918); свидетельство о ведомственном подчинении Еврейского 
сиротского дома (10-я линия, 37) и его финансовых документах, хода
тайство о выдаче денег со счета Дамского комитета еврейскому сирот
скому дому (июль 1918); письмо-предписание в ЕКОПО «об отказе 
в помощи беженцам, застрявшим в Петрограде»; предписание в адрес 
еврейских религиозных общин и культурно-просветительных органи
заций о предоставлении сведений о своей деятельности в еврейский 
отдел Комиссариата по делам национальностей (1918); письмо Евоб- 
щесткома к зав. еврейским отделом по поводу закрытия ОЗЕ; переписка 
еврейского отдела о реорганизации и закрытии еврейских обществен
ных организаций (декабрь 1921); записка зав. еврейским подотделом 
М. Левитана в еврейский отдел Комиссариата по делам национально
стей об отношении к деятельности, административной подчиненности, 
финансированию и целесообразности существования Петроградского 
еврейского народного университета (июль 1922); сведения о работе 
Петроградского института высших еврейских знаний (1922-1923); 
отчетная документация Петроградского института живых восточных 
языков (1923); протокол заседания «активных еврейских работников» 
совместно с Советом национальных меньшинств от 16 апреля 1923 г., 
на котором обсуждались вопросы о еврейском языке (идише), о еврей
ских школах, обществах, Петроградском институте высших еврейских
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знаний, еврейских рабфаковцах, создании еврейского бюро, о закры
тии Петроградской еврейской религиозной общины и др.; переписка 
еврейского отдела с Союзом ОРТ (ОРТ Вельтфербанд) в Берлине, в том 
числе: копия письма ЦП Союза ОРТ в Берлине о расширении финан
сирования деятельности общества (август 1921); письмо члена пре
зидиума российского ОРТ о финансовых трудностях в издательской 
деятельности общества с просьбой ускорить его реорганизацию (сен
тябрь 1921), письмо еврейского отдела с указаниями по реорганиза
ции российского ОРТ (ноябрь 1921); протокол Петроградского комис
сариата по делам национальностей от 8 октября 1921 г., содержащий 
сведения о еврейской организации «Гехолуц», устав Общества помощи 
бедным евреям (ЕКОПО), проект устава Общества для изучения еврей
ской гуманитарной культуры; открытка с приглашением на заседание 
ЕКОПО 5 июня 1923 г. по адресу ул. Марата, 29, кв. 12, подписанная 
д-ром Я. В. Михайловским; ходатайство о назначении представи
теля от Комитета по делам национальностей в состав ЕКОПО ввиду 
регистрации устава организации (март 1923); протоколы заседаний 
ЕКОПО, в частности от 1 января 1923 г. (присутствовали А. М. Брам- 
сон, Я. Б. Эйгер, С. Р. Логунов, М. Г. Айзенштадт и др.) и от 27 декабря 
1922 г. о снабжении продовольствием и топливом, о предстоящей реги
страции устава ЕКОПО, о внесении исправлений в устав по замечаниям 
еврейского отдела Комитета по делам национальных меньшинств, об 
устройстве благотворительного концерта, помощи еврейским студен
там петроградских высших учебных заведений и др.; сведения о дея
тельности еврейских рабочих клубов, в том числе: ходатайство в отдел 
национальных школ Наркомпроса об оплате сметы Клуба евреев-ком- 
мунистов (октябрь 1918); сведения о клубе «Der Yiddisher Arbeiter» 
(«Еврейский рабочий») на Почтамтской ул., 12, кв. 17, в частности: 
листовка (на русском языке и идише) об открытии, целях, задачах 
и составе клуба, анкетный лист для его членов, смета расходов клуба 
(март 1918), протоколы заседаний членов клуба с информацией о рек
визиции библиотеки ЕКОПО и передаче ее клубу (май-август 1918), 
объявление об открытии в клубе выставки скульптур Я. С. Пайна (май- 
ноябрь 1918), распоряжение С. М. Диманштейна о передаче клубу 
записи речи В. Володарского (наст, имя и фам. М. М. Гольдштейн) 
на идише (февраль 1919 г.); отчет о работе коммунистического клуба 
им. Я. М. Свердлова (август 1922) и др.

6. Материалы о проведении переписи еврейского населения, 
в том числе: соглашение между еврейским отделом и Централь
ным статистическим управлением от 2 марта 1921 г. о специальных 
исследованиях и переписи еврейского населения; итоговые данные 
переписи еврейского населения Петрограда от 28 августа 1920 г., вклю
чающие статистические сведения о количестве евреев в Петрограде,
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дифференцированные по полу, возрасту и проч. демографическим при
знакам и распределенные по Василеостровскому, Московско-Застав- 
скому, Нарвско-Петергофскому, Невскому, Петроградскому, Порохов- 
скому, Смольнинскому, 1-му и 2-му городским районам Петрограда.

7. Документы Центрального комиссариата по еврейским националь
ным делам (Еврейского комиссариата) и Народного комиссариата по 
делам национальностей РСФСР (Наркомнаца) в Москве, в том числе: 
сведения о структуре Еврейского комиссариата, включавшего отделы: 
общий, социальной помощи, беженский, литературно-издательский, 
по борьбе с антисоветской агитацией и пропагандой, иногородний, 
статистический (1918); отчеты Наркомнаца РСФСР в Москве (ноябрь- 
декабрь 1918); письмо 3. Г. Гринбергу (зам. наркома просвещения 
А. В. Луначарского) об исключении из предметов преподавания древ
нееврейского языка (иврита) и Библии (декабрь 1918); постановление 
Еврейского комиссариата о закрытии Союза евреев-воинов (ноябрь 
1918); циркуляр, составленный в Наркомнаце РСФСР в Москве, о необ
ходимости развития агитации и пропаганды среди евреев — рабочих 
и красноармейцев для вступления их в ряды Западной советской диви
зии (ноябрь 1918); отчет, содержащий сведения о переходе в ведение 
Наркомнаца РСФСР еврейских детских учреждений и о передаче 
ему функций ликвидированных еврейских обществ и организаций 
(декабрь 1918); запрос из Москвы от зам. наркома по делам нацио
нальностей С. М. Диманштейна в адрес Петроградского комитета по 
делам национальностей с просьбой предоставить данные о количестве 
еврейских школ в Северной обл., составе еврейских общин и уточне
нии сроков отправки в Москву архивов ликвидированных еврейских 
обществ, отчет о работе еврейского отдела среди беженцев Петро
града, в том числе о переводе архивов ЕКОПО и ОЗЕ в Москву, распо
ряжение о выдаче наряда из эксплуатационного отдела Комиссариата 
путей сообщения для перевозки архивов в Москву (1918); протоколы 
заседаний коллегии национальных школ при Наркомпросе о ведении 
агитационной и пропагандистской работы (октябрь 1918); запросы 
Еврейского комиссариата в Еврейское литературно-художествен
ное общество им. Л. (И.-Л.) Переца о выдаче ему дублетов изданий 
и в Государственную публичную библиотеку о выдаче книг Шолом- 
Алейхема (1918); отчеты о деятельности Еврейского комиссариата 
(1919); материалы об обращении еврейского отдела в Наркомзем «о 
наделении евреев землей» с предоставлением проекта закона о еврей
ском земледелии, включая информационные сообщения о препят
ствиях, чинимых еврейским колонистам в Черниговской, Подольской 
и Киевской губерниях, доклад инструктора ОРТ о землепользовании 
в Гомельской губ. и совместной работе с Джойнтом (1923); ходатайство 
еврейского отдела Петроградского комитета по делам национальностей
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в Еврейский комиссариат в Москве с просьбой разрешить обратиться 
за благотворительной помощью для бедных евреев в международные 
еврейские организации; информация об участии еврейского отдела во 
Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Москве, в которой 
среди прочих принимали участие еврейские организации Украины 
и Белоруссии, и др. (1923).

8. Материалы об издании и распространении литературы на идише, 
о еврейских периодических изданиях, о работе еврейских типографий 
в Петрограде и Москве, в том числе: программа деятельности еврей
ского отдела Петроградского комиссариата по делам национальностей, 
включая его подотделы — политико-правовой, культурно-просвети
тельный, агитации и печати; отчет о деятельности еврейского отдела 
с указанием ответственных за конкретные направления работы лиц, 
в частности за контролем культурно-просветительной деятельности 
и изданием периодики (1918); перечень литературы на идише и русском 
языке, изданной Еврейским комиссариатом (декабрь 1918); ходатайство 
о выпуске газеты на идише «Di Kommune» («Коммуна») с подробным 
обоснованием финансовых возможностей и реквизитов издания (1918), 
смета расходов финансирования периодических изданий, в том числе 
газеты «Der Ernes» («Правда»), на 1919 г., уведомление из редакции 
«Der Ernes» о необходимости проведения подписки на 1922 г., о выпуске 
специального номера газеты «Бег Yiddisher Arbeiter» («Еврейский 
рабочий») на идише, посвященного оказанию помощи голодающим 
Поволжья (1921); статистические сведения о работе национальных 
типографий и издательств (1919-1921), ходатайство о необходимости 
приобретения оборудования для еврейской типографии в Москве (июль 
1918), счета типографии «Tog Blat» за работы, выполненные для еврей
ского отдела, с перечнем изданий и выполненных работ (1918-1919), 
газетные вырезки статей и заметок на идише, в том числе из газет «Tog 
Blat» и «Undzer Tsayt», с сообщениями о еврейских беженцах, о собы
тиях в культурно-просветительной деятельности, в частности о предпо
лагаемом закрытии Музея ЕИЭО (март-июнь 1918).

В оп. 2 представлены отдельные дела и их фрагменты, содержащие 
материалы Петроградского губернского (областного) отдела Комисса
риата по делам национальностей, в том числе его еврейского отдела 
(1922-1923): отчетные сведения о деятельности национальных комис
сариатов и их еврейских отделов (1923); отчет о деятельности Еврей
ского комиссариата в Москве за 1922 г.; анкетные листы на лиц, выез
жавших из РСФСР, оформленные в еврейском отделе Петроградского 
отдела комиссариата по делам национальностей (1921-1922); вырезки 
из журналов со статьями на идише и русском языке (1918-1922) и др.

Язык документов: русский, идиш.
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ЗЕМЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГУБЕРНСКОГО СОВЕТА И УПРАВЛЕНИЕ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО НАРКОМАТА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ РСФСР 
ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ОБЛАСТИ

Ф. Р - 2 0 0 4 , 1 917 -1927 ,\ 1 7 7 7 8  ед. хр.

Петроградский губернский земельный отдел был образован постановлени
ем Петроградского губернского исполнительного комитета от 8 апреля 1918 г., 
переименован в феврале 1 922 г. в Петроградское губернское земельное управ
ление. Его структура включала управление делами и отделы — административ
ный, сельского хозяйства (подотделы: земледелия, животноводства, статистики 
и экономики, контрольно-семенная станция), землеустройства, мелиорации 
и государственного имущества (подотделы: землеустройства, государственного 
земельного имущества, мелиорации, губернская земельная комиссия), ветери
нарный (подотделы: лечебный, ветеринарно-санитарный, эпизоотическая часть), 
лесной. Ликвидировано в 1927 г.

В ноябре 1921 г. было образовано Управление уполномоченного Нарко
мата земледелия по Северо-Западной обл. (Севзапобластзем), которое имело 
общий аппарат с Петроградским губернским земельным управлением. Упразд
нено в 1927 г.

В фонде — три описи, систематизированные по структурно-хроно
логическому, хронологически-алфавитному и хронологическому прин
ципам.

В фонде протоколы заседаний и совещаний губернского земель
ного управления и уездных земельных отделов (1922-1927); при
казы, планы, отчеты, справки о работе, штатные расписания, сметы 
(1921-1927); переписка с Наркоматом земледелия и др. органами 
власти о финансировании, кредитовании, снабжении, подготовке 
кадров, по производственным вопросам (1925-1926); заявления 
граждан, организаций о выделении им участков для огородов, семян, 
удобрений; сводные описи земель, инвентаря, имущества совхозов, 
дела по наблюдению за деятельностью совхозов; дела по регистра
ции рабочих артелей и проч. в Петрограде (Ленинграде) и губернии 
(1919-1927) и др.

Материалы по теме путеводителя, отложившиеся преимущественно 
в on. 1, представлены, в частности, комплексом документов о дея
тельности 1-й еврейской северной трудовой земледельческой артели 
«Евселькооп», располагавшейся в арендованном совхозе Ириновка 
Ленинской волости Ленинградского уезда, в том числе: заключение 
инструктора по кооперации Т. А. Никифорова по обследованию дея
тельности артели «Евселькооп», включающее описание земельных 
участков, строений и инвентаря, арендованных артелью; основные 
показатели ее работы по животноводству и полеводству; предложения
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по привлечению евреев к работе в с. х., рекомендации по совершен
ствованию управленческой структуры артели и др. (1926); списки чле
нов и кандидатов в члены артели с указанием фамилии, имени, отче
ства, возраста, семейного положения, образования, должности в артели 
и места рождения (1926) и др.

Я зы к  д окум ен т ов: р ус ск и й .

Уездные органы

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ЛЕНИНГРАДСКОГО УЕЗДНОГО СОВЕТА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГУБЕРНИИ

Ф. Р - 7 6 0 8 ,1 9 1 8 -1 9 2 7 , 5 8 6  ед. хр .

Образован в ноябре 1923 г. на базе отдела управления. До января 1924 г. 
именовался административным отделом исполнительного комитета Петроград
ского уездного совета. Занимался вопросами административного контроля. Лик
видирован в 1927 г. в связи с административно-территориальной реформой.

В фонде — шестнадцать описей, систематизированных по струк
турно-хронологическому и хронологическому принципам.

Представлены протоколы собраний политического секретариата 
уездной милиции; доклады политруков о политико-просветитель
ной работе (1921-1927); опись имущества религиозных учреждений 
(1918)и др.

Материалы по теме путеводителя (оп. 12) включают сведения 
по надзору за деятельностью синагоги Сестрорецкого р-на (1924- 
1926), в частности: договор об аренде здания синагоги и ее имуще
ства с подписями и отметкой о регистрации, опись «богослужебного 
имущества» сестрорецкой синагоги с подписями членов «двадцатки» 
(минимального числа верующих, требовавшихся по советским зако
нам для регистрации религиозной общины), акт передачи здания 
для устройства молитвенного дома (1924); список членов «двад
цатки» с их анкетными данными (б. д.); копию акта оценки иму
щества сестрорецкой синагоги (1925); повестку раввину для явки 
в отдел управления Сестрорецкого районного исполнительного 
комитета со справкой об отсутствии такового, ответ от уполномочен
ного 13-го квартала г. Сестрорецка об отсутствии в городе раввина
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(ноябрь-декабрь 1925); акт описи и оценки имущества синагоги 
с подписями членов «двадцатки», переписку с различными совет
скими административными учреждениями, касающуюся деятельно
сти сестрорецкой синагоги (1926).

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й .

ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ДЕТСКОСЕЛЬСКОГО УЕЗДНОГО СОВЕТА 

ПЕТРОГРАДСКОЙ ГУБЕРНИИ

Ф. Р - 6 8 7 6 ,1 9 1 8 - 1 9 2 2 ,1 9 6  ед. хр.

17-18 февраля 1918 г. на 4-м съезде Советов Царскосельского уезда был 
избран исполнительный комитет Царскосельского уездного совета рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов. При нем был создан отдел управления, 
наряду с др. отделами — земельным, финансовым, врачебно-санитарным, народ
ного просвещения, военным, местного хозяйства, труда, социального обеспече
ния, юстиции. По решению Совета комиссаров Союза коммун Северной обл. от 
20 ноября 1918г. Царское Село было переименовано в Детское Село, соответ
ственно уездный Совет — в Детскосельский. В декабре 1 922 г. отдел управления 
был слит с административным отделом Гатчинского уездного исполнительного 
комитета, образованного в ноябре 1922 г. согласно постановлению Прези
диума Петроградского губернского исполнительного комитета от 1 2 августа 
1922 г. в связи с образованием Гатчинского уезда.

В фонде — две описи, систематизированные по хронологическо- 
структурному и хронологическому принципам.

В фонде отложились протоколы заседаний отдела, мандаты, ведом
ственная переписка с губернскими и местными учреждениями и орга
низациями (1918-1920); отчеты, справки об отношении населения 
к советской власти, «наблюдательные» дела (договоры, протоколы 
собраний прихожан, описи имущества, списки членов приходских 
советов, анкеты священнослужителей) по контролю над религиозными 
общинами и изъятию церковных ценностей (1922).

Материалы по теме путеводителя (оп. 2) представлены протоко
лом общего собрания членов Гатчинской еврейской общины в коли
честве двадцати одного человека в связи с перевыборами руководящих 
органов общины (правления, совета и ревизионной комиссии); докла
дом о деятельности общины за отчетный период 1921 г.; сведениями 
о сборе средств на ремонт кладбищенских построек и др. (март 1922).

Язык документов: русский.
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ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ГАТЧИНСКОГО УЕЗДНОГО СОВЕТА ПЕТРОГРАДСКОЙ ГУБЕРНИИ

Ф. Р - 6 8 3 0 ,1 9 2 0 -1 9 2 4 ,  3 4 5  ед. хр.

В ноябре 1922 г., согласно постановлению Президиума Петроградского 
губернского исполнительного комитета от 12 августа 1922 г., был образован 
Гатчинский уезд, объединивший территории Детскосельского и Петергофского 
уездов. Тогда же был организован Гатчинский уездный совет и его исполнитель
ный комитет. Реорганизацию утвердил Президиум ВЦИК РС Ф СР 14 февраля 
1 923 г. Этим же постановлением г. Гатчина был переименован в г. Троцк (в честь 
Л. Д. Троцкого), Гатчинский уезд — в Троцкий, соответственно уездный Совет 
стал называться Троцким. При исполнительном комитете в декабре 1922 г. был 
создан отдел управления, ликвидированный в ноябре 1923 г., с передачей функ
ций вновь образованному административному отделу.

В фонде — три описи (оп. 1-2,12; оп. 3-11 выбыли по акту перера
ботки фонда), систематизированные по хронологическому и частично 
алфавитному принципам.

В фонде отложились протоколы заседаний отдела, мандаты, ведом
ственная переписка с губернскими и местными учреждениями и орга
низациями (1918-1920); отчеты, справки об отношении населения 
к советской власти, «наблюдательные» дела (договоры, протоколы 
собраний прихожан, описи имущества, списки членов приходских 
советов, анкеты священнослужителей) по контролю над религиозными 
общинами и изъятию церковных ценностей (1922).

Материалы по теме путеводителя (on. 1) представлены документами 
о регистрации синагоги в г. Гатчине, в том числе: справкой, выданной 
зав. еврейской молельни по запросу гатчинского городского отдела 
записей актов гражданского состояния, о том, что «кружечный сбор 
среди еврейского населения не производился и не производится» (март 
1920); протоколом собрания гатчинской еврейской молельни о выборе 
ее старосты и совета, с приложением списка членов совета и указанием 
их домашних адресов (июль 1920); объявлением о проведении общего 
собрания для выборов президиума, казначея, ревизионной и кладби
щенской комиссий молельни и по др. вопросам (б. д.); удостоверением, 
выданным гатчинским городским отделом записей актов гражданского 
состояния, о регистрации «еврейской синагоги, находящейся по адресу 
г. Гатчина, ул. 25-го Октября, 4, кв. 3», с перечнем фамилий руководи
телей синагоги и приложением протокола общего собрания еврейской 
общины (сентябрь 1920).

Язык документов: русский.
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ФОНДЫ ПРОФСОЮ ЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 
РАБОЧИХ МЕТАЛЛИСТОВ

Ф. Р - 4 5 9 1 ,1 9 1 7 - 1 9 3 2 ,1 2 1 1 6  ед. хр.

3 апреля 1917 г. на 1-м учредительном собрании Союза металлистов было 
образовано Центральное правление профсоюза рабочих металлистов, объ
единившее членов союза из Петрограда и его окрестностей. С апреля-мая 
1917 г. в промышленных районах Петрограда и городах Петроградской губ. 
стали создаваться отделения Союза рабочих металлистов. В июне 1917 г. они 
стали районными отделениями Петроградского комитета. В апреле 1918 г. 
Центральное правление было переименовано в Петроградский комитет Все
российского профсоюза рабочих металлистов; в феврале 1919 г. он был реор
ганизован в губернский комитет, его отделения стали создаваться в уездах 
Петроградской губ. В 1923 г. губернский комитет был реорганизован в Петро
градский (с февраля 1924 г. — Ленинградский) районный комитет Всероссий
ского (с 1925 г. — Всесоюзного) профсоюза рабочих металлистов. В 1928 г. 
Ленинградский районный комитет преобразован в областной комитет профсо
юза рабочих металлистов. В 1930 г. комитет имел следующие отделы: общий, 
организационно-инструкторский, тарифно-экономический, информационно-ста
тистический, культурно-просветительный, юридический, финансовый; социально- 
бытовой сектор и сектор кадров. Областной комитет и его низовые организа
ции были ликвидированы постановлением 5-го пленума ВЦСПС от 24 января 
1 93 1 г., «О разукрупнении профсоюза металлистов на семь союзов».

В фонде — пятьдесят две описи, систематизированные по струк
турно-хронологическому, хронологическому и алфавитному прин
ципам.

В фонде отложились протоколы заседаний различных органов 
профсоюзной организации рабочих металлистов (1917-1932), личные 
листки работников профсоюза (1932) и др.

Материалы по теме путеводителя, представленные в оп. 17 и 33, 
содержат документы по борьбе с антисемитизмом в 1920-е гг., в том 
числе: протокол заседания пленума ЦК Всесоюзного профсоюза рабо
чих металлистов от 28 декабря 1928 г., содержащий информацию об 
антисемитском выступлении на заводе им. М. С. Урицкого в г. Брянске, 
в частности об издевательствах над рабочим-евреем, в соответствии 
с чем «пленум заводского комитета вынес решение об исключении 
участников антисемитского выступления из союза рабочих металли
стов» и передал их дело в следственные органы. В свою очередь пленум
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ЦК постановил «обратить внимание профсоюзных организаций на 
случаи антисемитизма как на антипролетарские контрреволюционные 
выступления врагов рабочего класса» и предложил «усилить бдитель
ность, оказывая решительный отпор этим выступлениям». В допол
нение к решениям Президиума Ленинградского областного комитета 
Всесоюзного профсоюза рабочих металлистов указывается на необ
ходимость «борьбы с антисемитизмом, <...> для чего <необходимо> 
проводить показательные инсценировки судов, диспуты, цикловые 
лекции и доклады» (март 1929). В протоколе заседания Президиума 
Ленинградского областного комитета от 11 марта 1929 г. сообщается 
об «антисемитском выступлении <...> в клубе им. Н. Г. Козицкого» на 
вечере «Молодежь на борьбу с антисемитизмом», в программу кото
рого были включены фильм «Мабул» (1927 г., экранизация повести 
Шолом-Алейхема «Кровавый поток») «о еврейском погроме» и кон
церт песен на идише; «во время показа фильма в зале раздавались 
антисемитские выкрики», в связи с чем было внесено постановление 
об «усилении борьбы с антисемитизмом путем организации лекций, 
вечеров, инсценированных судов и диспутов».

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й .



ФОНДЫ ОРГАНОВ НАДЗОРА 
ЗА РЕЛИГИОЗНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР ПО ГОРОДУ ЛЕНИНГРАДУ 

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ф. Р - 9 6 2 0 ,1 9 4 5 -1 9 6 6 ,  96  ед. хр.

Совет по делам религиозных культов при Совете министров С С С Р был 
создан в 1944 г. Уполномоченный Совета по Ленинграду и Ленинградской обл. 
был назначен постановлением Совнаркома СССР от 1 июля 1 944 г. и приступил 
к работе в сентябре 1 945 г. Должность уполномоченного в Ленинграде занимал 
бывший сотрудник НКВД Н. М. Васильев. По постановлению Совета министров 
СССР от 8 декабря 1965 г. аппарат уполномоченного Совета по делам рели
гиозных культов был объединен с аппаратом уполномоченного Совета по делам 
Русской православной церкви по Ленинграду и Ленинградской обл.

В фонде — две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

В материалах фонда имеются справки о незарегистрированных 
религиозных общинах, нелегальных молитвенных собраниях; списки 
верующих; донесения о прохождении религиозных праздников разных 
конфессий (1953-1966); докладные записки о посещении иностран
ными делегациями и религиозными деятелями инославных и иновер
ческих храмов (1960-1966).

Документы по теме путеводителя преимущественно сосредоточены 
в оп. 2. Представлены переписка с Советом по делам религиозных куль
тов и др. советскими учреждениями по вопросам деятельности незареги
стрированных миньянов, в том числе: жалобы верующих на вмешатель
ство ленинградского уполномоченного по делам религиозных культов 
Н. М. Васильева во внутренние отношения в Ленинградской еврейской 
общине, в том числе о распоряжении, кому из канторов вести службу, 
и срыве в течение трех лет собраний руководителей общины, с тем 
чтобы сохранить в правлении место своему ставленнику, замеченному 
в казнокрадстве; обращение в Генеральную прокуратуру от члена прав
ления Ленинградской хоральной синагоги Я. Фридмана в связи с неза
конно организованной кампанией по закрытию одной из оставшихся 
двух действующих синагог в г. Черновцы и др. (1947-1953); справки 
о незаконном содержании миньянов и молитвенных домов в Ленин
граде, включающие сведения о восьми адресах, по которым размещались
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незарегистрированные миньяны, о проживавших по этим адресам лицам, 
о количестве верующих, собиравшихся ежедневно в каждом из минья- 
нов, о количестве молитвенных собраний (1951); программы пребывания 
иностранных делегаций и докладные записки о посещении иностранными 
делегациями, официальными лицами или туристами Ленинградской 
хоральной синагоги с подробными сведениями о том, когда и кто посе
щал синагогу, сколько времени пробыл, с кем из верующих разговаривал 
и о чем, в частности сведения о посещении синагоги в мае 1955 г. послом 
Израиля Й. Авидаром с припиской: «Посол имеет военное звание гене
рала, при военных действиях с арабами потерял правую руку. Других 
материалов пока не добыто»; сведения о наличии рабочих и служащих 
в различных религиозных обществах Ленинграда (1955-1960); справки 
о Всемирном еврейском конгрессе (1959); отчет о проведении единовре
менного учета религиозных объединений по Ленинграду и Ленинград
ской обл. (1962); сведения о наличии религиозных объединений, включая 
иудейские, в Ленинграде и Ленинградской обл. и др. (1964).

Я зы к  док ум ен т ов: р ус ск и й .

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ 
ПО ЛЕНИНГРАДУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Ф. Р -2 0 1 7 ,1 9 6 6 -1 9 7 2 ,  3 6  ед. хр.

Уполномоченный Совета по делам религий по Ленинграду и Ленинградской 
обл. был назначен согласно постановлению Совета министров С ССР от 8 дека
бря 1965 г. об образовании Совета по делам религии при Совете министров 
С С С Р  и приступил к работе в начале 1966 г. В аппарат уполномоченного вли
лись ликвидированные структуры уполномоченных Совета по делам Русской пра
вославной церкви и Совета по делам религиозных культов. Распоряжением мэра 
Санкт-Петербурга и главы администрации Ленинградской обл. от 28 декабря 
1991 г. аппарат уполномоченного был преобразован в отдел по связям с рели
гиозными объединениями Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическому 
принципу.

По теме путеводителя в фонде отложились следующие матери
алы: переписка уполномоченного с Советом по делам религий и раз
личными советскими организациями и учреждениями (1966-1972), 
включающая копию приказа председателя Совета по делам рели
гий о структуре Совета, с образованием отдела по делам католиче
ской, протестантской, армянской церквей, иудейской религии и сект
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(1966); письмо уполномоченного о разрешении Ленинградской еврей
ской общине изготовить фотоспособом религиозный календарь на 
1966-1969 гг., ответ уполномоченного в Совет по делам религий по 
поводу макета еврейского религиозного календаря, с указанием о целе
сообразности его типографского издания, сопроводительное письмо 
к иудейскому календарю на 1969-1970 гг., с сообщением о рассылке 
его экземпляров московским иудейским религиозным обществом и др. 
(1966-1972); докладная записка о праздновании в Ленинградской 
синагоге праздника Симхат-Тора (1967); доклад «О деятельности рели
гиозных организаций в Ленинграде и Ленинградской обл.», содержа
щий сведения о Ленинградской синагоге и еврейской общине (б. д.); 
школьная тетрадь, озаглавленная «Посещение синагоги иностранцами 
с января по август 1967 г.», в которой приведены сведения о численно
сти групп посетителей, страны или города, откуда прибыла группа (как 
правило, США), а также о наиболее выдающихся посетителях, в том 
числе после и министре труда Израиля, сенаторе из США и проч., отчет 
членов правления Ленинградской синагоги о посещении синагоги 
американскими туристами-раввинами 19 и 20 июня 1968 г., записка 
казначея Свято-Преображенсого собора диакона Ю. Вахтерова о пре
бывании в Ленинграде верующего еврея из США д-ра Ф. Адлера, адво
ката Московской патриархии Русской православной церкви в США, 
и о посещении им Ленинградской синагоги (1967-1969); запрос по 
поводу статьи в газете «Вечерний Ленинград» «о поведении в синагоге 
гр. Раппапорта»; докладная записка уполномоченного «о настроениях 
духовенства и верующих по чехословацкому вопросу» с изложением 
сообщения коменданта Ленинградской синагоги Д. Песока «о  злорад
стве некоторых хасидов по поводу осложнений в соцлагере» (1968); 
письмо уполномоченного по делам религий секретарю Ленинградского 
областного комитета КПСС 3. М. Кругловой о выезде в США кантора 
Ленинградской синагоги Д. М. Стискина с приложением его выездных 
анкет, копии писем еврейской общины Хельсинки с приглашением 
кантора Д. М. Стискина на осенние праздники и секретаря еврейской 
религиозной общины Хельсинки И. Басина с просьбой разрешить 
«инженеру Д. М. Стискину и его жене» посетить столицу Финляндии 
(1968-1969), сопроводительное письмо к анкетам кантора Ленинград
ской синагоги Д. М. Стискина для выезда в США (октябрь 1971); стено
графическая запись выступления зам. председателя Бухарского город
ского Совета с упоминанием о действующей в г. Бухаре синагоге (1969); 
записка уполномоченного о работе, «проведенной» им «с раввином 
и членами правления Ленинградской хоральной синагоги для осуж
дения агрессивной политики Израиля», сопроводительная записка 
уполномоченного к копии письма руководства Ленинградской сина
гоги в посольство США в СССР с осуждением «бесчинств сионистских
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организаций в США против официальных представительств СССР», 
отчет с приложением копий заявлений и телеграмм руководства 
Ленинградской еврейской общины с протестом против «провокаци
онной затеи организаторов происходящего в Иерусалиме всемирного 
сионистского конгресса, обсуждающего вопрос о положении евреев 
в СССР», сопроводительное письмо уполномоченного к копиям про
тестов Ленинградской еврейской общины против «Мировой конфе
ренции в защиту советских евреев» (1970-1971), сопроводительное 
письмо уполномоченного к зам. начальника отдела управления КГБ 
по Ленинградской обл. при Совете министров СССР к письму-обраще
нию жителя Ленинграда X. Летвина к «братьям-евреям» г. Свердлов
ска (1970); письмо Совета по делам религий о необходимости усилить 
контроль за сохранностью имущества синагоги «в связи с участивши
мися случаями хищения свитков Торы из синагог различных городов», 
справка на запрос следователя «о стоимости книги Торы» (1971); мате
риалы по делу шойхета М. Л. Гольбштейна, обвинявшегося в «неос
торожном убийстве» татарского мальчика в результате обрезания, 
памятка-инструкция по составлению статистической отчетности с ука
занием вносить в определенную графу сведения «о количестве про
изведенных обрядов обрезаний среди верующих иудейского и мусуль
манского культов» (1971-1972); циркулярное письмо с сообщением 
о датах и времени начала еврейских осенних праздников; документы 
об организации конференции представителей еврейских религиозных 
общин СССР, проводимой в Ленинградской синагоге, о составе участ
ников и целях конференции (1971); письмо уполномоченного о прак
тике участия религиозных общин Ленинграда в захоронении усопших 
с описанием ситуации на еврейском кладбище; циркулярный запрос 
«о праздновании еврейской Пасхи и обеспечении верующих мацой», 
отчет уполномоченного «О прохождении иудейских религиозных 
праздников осенью 1972 г.»; письмо уполномоченного Совета по делам 
религий по Одесской обл. о заявлении еврея из Ленинграда в ответ на 
статью одесского раввина И. Шварцблата в «Литературной газете», 
записка уполномоченного Совета по делам религий по Курской обл. 
со сведениями о жителях Ленинграда, выпекавших мацу в Курской 
синагоге, письмо ленинградского уполномоченного своему коллеге по 
Ульяновской обл. с сообщением «о нелегальном миньяне в г. Ульянов
ске на квартире И. Ш. Ундера» (1972) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р ус ск и й .



ФОНДЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР

Ф. Р - 9 5 ,1 9 2 7 - 1 9 6 8 ,1 7 5 1 2  ед. хр.

На основании положения об органах статистики с 1918 по 1926 г. суще
ствовал Петроградский, а с 1924 г. Ленинградский губернский статистический 
отдел, который в 1927 г. был переименован в Ленинградский областной отдел 
статистики. В 1930 г. он был реорганизован в экономико-статистический сектор 
Ленинградской областной плановой комиссии. С 1932 по 1935 г. назывался 
Управлением народно-хозяйственного учета Ленинградской обл. В 1 936 г. было 
создано единое областное и городское Управление народно-хозяйственного 
учета, которое существовало до 1940 г., пока не было образовано самостоя
тельное Ленинградское областное управление народно-хозяйственного учета. 
В 1941 г. оно было реорганизовано в Ленинградское областное статистиче
ское управление, которое в 1944 г. вошло в состав аппарата уполномоченного 
Госплана при Совнаркоме СССР по г. Ленинграду и Ленинградской обл. В дека
бре 1948 г. было восстановлено Статистическое управление Ленинградской 
обл. Управление подчинялось Центральному статистическому управлению при 
Совете министров РС Ф СР (с 1 958 г. — Центральное статистическое управление 
РСФСР) и Ленинградскому областному исполнительному комитету. Его основ
ные структурные подразделения — сектора (отделы) сводного плана, статистики 
промышленности, сельского хозяйства, капитального строительства и связи, 
коммунально-жилищного хозяйства, бюджетов, культуры и здравоохранения, 
торговли, переписи населения и др. Ликвидировано приказом Центрального 
статистического управления СССР от 3 июля 1968 г. в связи с объединением 
с городским статистическим управлением.

В фонде — двенадцать описей, систематизированных по структурно
хронологическому и хронологическому принципам.

В фонде отложились сводные таблицы разработки годовых отчетов 
промышленных предприятий, основные показатели областной про
мышленности, списки и годовые отчеты промышленных предприятий, 
трестов, промкомбинатов (1939-1967); таблицы и бланки переписей 
предприятий (1934, 1940, 1942); сводные таблицы по капиталовложе
ниям (1935-1967); отчеты трестов, управлений, предприятий, совхозов 
по капитальному строительству (1939-1967); сводные таблицы о чис
ленности рабочих и служащих, административного персонала, фонде
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зарплаты; отчеты о подготовке кадров массовых профессий; таблицы 
и справки об эксплуатации жилого фонда (1939-1967); статистические 
сведения о естественном и механическом движении населения; рай
онные сводки единовременного отчета о возрастно-половом составе 
сельскохозяйственного населения на 1 января 1945 г.; переписные 
и контрольные листы Всесоюзной переписи населения по районам 
области (1959) и др.

Материалы по теме путеводителя (оп. 6) включают таблицы 
и сводки: о социальном и национальном составе населения г. Ленин
града по районам, о родившихся и умерших по национальности и полу 
по г. Ленинграду и Ленинградской обл., по г. Мурманску; о нацио
нальном составе вступивших в брак и разводившихся; о националь
ном составе мужчин, женщин и лиц обоего пола на 20 июля 1942 г. 
и на 1 января 1943 г. по двадцати шести районам Ленинградской обл.; 
областные и районные таблицы итогов учета населения по Ленинград
ской обл., составленные по материалам регистрации паспортов, с рас
пределением населения по национальному составу и с указанием евреев 
(1942-1943); материалы Всесоюзной переписи населения на 15 января 
1959 г., включая таблицы «Распределение населения по националь
ности и родному языку» (с пометой «не подлежит опубликованию 
в открытой печати») по каждому городскому поселению с населением 
двадцать тыс. жителей и более и по проч. «городским и сельским мест
ностям» каждого района Ленинградской обл., в том числе статисти
ческие сведения о количестве евреев, считающих «еврейский язык» 
(идиш) своим национальным языком (отдельно по мужчинам и жен
щинам); таблицы: «Распределение населения, имеющего занятия, по 
общественным группам, отраслям народного хозяйства и националь
ностям по Ленинградской обл.», в которой содержатся статистические 
сведения по всем социально-профессиональным группам, «Распре
деление населения по возрасту, уровню образования и национально
сти», «Распределение населения по национальности и родному языку», 
включая еврейский — идиш (1959).

Язык документов: русский.



ФОНДЫ АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЭРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ф. Р - 8 9 2 ,1 9 2 3 - 1 9 9 1 ,1 3  671 ед. хр.

Первоначально на основании положения «О местных архивных органах», 
утвержденного ВЦИК 20 ноября 1922 г., и постановления Петроградского 
губернского исполнительного комитета от 2 декабря 1922 г. было образовано 
Петроградское губернское архивное бюро, которое начало функционировать 
в феврале 1923 г. В связи с ликвидацией губернии в 1927 г., переименовано 
в Ленинградское областное архивное бюро, а решением Ленинградского 
областного исполнительного комитета от 16 февраля 1932 г. реорганизовано 
в Управление. Приказом УНКВД Ленинградской обл. от 5 мая 1 939 г. оно было 
преобразовано в Архивный отдел УНКВД Ленинградской обл. (с 1946 г. — УМ ВД 
Ленинградской обл., с 1957 г. — УВД Ленинградской обл.). Решениями Ленин
градского городского и областного исполнительных комитетов соответственно 
от 29 декабря 1961 г. и от 5 января 1 962 г. на базе отдела УВД Ленинградской 
обл. были организованы архивные отделы Ленинградского городского и област
ного исполнительных комитетов. Совместным решением Ленинградского город
ского и областного исполнительных комитетов от 14 марта 1 969 г. было создано 
единое Архивное управление Ленинградского областного исполнительного 
комитета. С сентября 1991 г. оно было переименовано в Архивное управление 
мэрии Санкт-Петербурга и Администрации Ленинградской обл.; в соответствии 
с распоряжениями мэра Санкт-Петербурга и губернатора Ленинградской обл. 
от 26 марта и 22 марта 1 995 г. стало называться Архивным управлением Санкт- 
Петербурга и Ленинградской обл.

В фонде — восемьдесят одна опись, систематизированная по тема
тико-хронологическому, хронологическому, структурно-хронологиче
скому и алфавитному принципам; имеется систематический каталог.

Среди материалов фонда отложились приказы (1937-1991); прото
колы заседаний Петроградского губернского архивного бюро (1923- 
1926) и различных архивных комиссий (1924-1991); планы, отчеты 
о работе; наблюдательные дела за деятельностью архивов: государ
ственных (1939-1945,1942-1945), районных и ведомственных; опрос
ные листы регистрации архивов (1923); планы, справки, подборки 
материалов, рукописи, переписка о научно-издательской деятельности 
архивов (1939-1944); обзоры архивных документов, справки, списки, 
в том числе подготовленные для оперативных нужд НКВД (1939-1956);

315



личные дела, лицевые счета, анкеты сотрудников управления и подве
домственных архивов и др.

Документы по истории и культуре евреев представлены в фонде 
(оп. 64) преимущественно списками бывш. членов еврейских поли
тический партий и организаций, подготовленными по запросам раз
личных органов государственной безопасности СССР, включая секрет
ный список № 52 членов партии Бунд, составленный по материалам 
фонда «Царскосельская полиция», согласно письму Главного архив
ного управления НКВД СССР от 21 сентября 1939 г., включающий 
помимо «паспортных данных» фамилию, имя и отчество, год и место 
рождения, происхождение, профессию, краткую характеристику «пре
ступной деятельности» разыскиваемого лица, даты и шифры архива 
для нахождения документов. В данном списке — восемьдесят шесть 
человек, в том числе: Г. Д. Аксельрод, И. А. Гольдштейн, 3. Б. Гор
дин, М. А. Левин, М. И. Левитан, 3. К. Мошкович, Н. Ш. Розовский, 
Ф. П. Флеер, И. М. Хейфец, 3. Ш. Штрум и др.; список-справочник на 
участников «буржуазно-националистических политических партий, 
бундовцев, сионистов и др.», составленный по архивным материа
лам ГАОРСС ЛО (б. д.), включающий помимо «паспортных данных» 
краткую характеристику «преступной деятельности» разыскиваемого 
лица, даты документов и шифр архива для их нахождения, информа
цию о принятии мер к розыску и их результат. В списке указаны члены 
еврейских политических партий Бунд, ЕСДРП «Поалей-Цион», ЕКП 
«Поалей-Цион», Еврейской сионистской фракции «Цейрей-Цион» 
(«Молодежь Сиона»), Еврейской народно-демократической партии, 
СЕРП, ССРП, Сионистской организации и др. В списке — сто пять чел., 
в том числе: И. М. Аврутин, Ю. Б. Бахрах, М. А. Берлин, С. Д. Вишняк, 
И. И. Геллер, Н. И. Гордон, Г. С. Зайдель, Л. И. Заславский, Д. Ю. Каган, 
А. Л. Каганович, И. Л. Кацман, М. Е. Коган, С. М. Котик, Л. 3. Либинзон, 
М. Б. Лурье, Б. Д. Миндлин, Б. Л. Пинский, В. С. Рабинович, Л. С. Слуц
кая, В. Л. Тёмкин, Д. Г. Цейтлин, М. В. Ясвоин и др.

Язык документов: русский.



ФОНДЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПРИ ОРГАНАХ АДМИНИСТРАТИВНО
ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВРЕМЕН 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭВАКУАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Ф. Р - 3 3 0 ,1 9 4 1 - 1 9 4 3 ,3 2 2  ед. хр.

Создана 27 июня 1941 г. для организации работы по эвакуации из Ленин
града учреждений, предприятий и гражданского населения. Также руководила 
деятельностью эвакуационных пунктов, занималась учетом, обеспечением 
жильем, питанием, устройством на работу эвакуированных, прибывших в Ленин
град до начала блокады. Комиссия была ликвидирована по решению Ленин
градского городского исполнительного комитета от 4 декабря 1 943 г. в связи 
с прекращением эвакуации.

В фонде — две описи, систематизированные по тематико-хроноло
гическому и алфавитному принципам; имеется систематический ката
лог и картотека эвакуированных граждан.

В фонде отложились постановления, приказы Военного совета 
Ленинградского фронта, Ленинградского городского исполнитель
ного комитета и эвакуационной комиссии об передислокации учреж
дений, предприятий, гражданского населения из Ленинграда; приказы 
по эвакуационным пунктам; отчеты, статистические сведения, сводки 
и докладные записки о работе эвакуационной комиссии (1942-1943); 
планы эвакуации населения, отчеты районов и эвакуационных пунк
тов (1942-1943); отчеты об эвакуации предприятий (1941-1942); рас
поряжения комиссии, переписка с организациями по обеспечению 
эвакуируемого населения транспортом, питанием и медико-санитар
ной помощью; списки эвакуированных, включая евреев (1941-1943); 
извещения граждан, эвакуированных по специальной отправке из 
Ленинграда (1943); списки детей (сирот и беспризорных), эвакуиро
ванных в г. Вологду со ст. Борисова Грива; списки эвакуированного 
населения по предприятиям; контингент населения, подлежавшего эва
куации по районам; заявления граждан об эвакуации из Ленинграда;

317



заявления работников эвакуационных пунктов об отправке в Ленин
град и частных лиц о приеме на работу; заявления частных лиц, в том 
числе евреев, и ходатайства учреждений о выдаче разрешений на выезд 
из Ленинграда; списки и заявления работников заводов, учреждений 
и организаций, подлежавших эвакуации из Ленинграда авиатранспор
том; списки и характеристики работников, награжденных орденами 
и медалями за эвакуацию населения из Ленинграда, включая евреев; 
списки, характеристики; книги прописки граждан, проживавших на 
эвакуационном пункте Кобона (1942), и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й .

КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ 
ЗЛОДЕЯНИЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

И ИХ СООБЩНИКОВ ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТАХ 
ЛЕНИНГРАДСКИХ ГОРОДСКОГО И ОБЛАСТНОГО СОВЕТОВ

Ф. Р - 8 5 5 7 ,1 9 4 3 - 1 9 4 9 ,1 3 8 3  ед. хр., on. 1 - 9  (Л ен и н гр а д ск а я  го р о д ск а я  
к о м и сси я  по ус т а н о вл ен и ю  и р а сс л е д о в а н и ю  зл о д ея н и й  н ем ец ко-  
ф аш и ст ск и х  за х в а т ч и к о в  и их  сообщ ников при И сполн ит ельн ом  
к о м и т ет е Л ен и н гр а д ск о го  гор о д ск о го  совет а)

Ф. Р - 9 4 2 1 ,1 9 4 4 - 1 9 4 7 \ 4 0 9  ед. хр ., on. 1 (Л ен и н гр а д ск а я  о б л а ст н а я  
к о м и сси я  по уст а н о вл ен и ю  и р а сс л е д о в а н и ю  зл о д ея н и й  н ем ец к о -  
ф аш и ст ск и х  за х в а т ч и к о в  и их сообщ ников при И сполн ит ельн ом  
к о м и т ет е Л ен и н гр а д ск о го  област н ого  совет а)

Ленинградская городская комиссия была образована согласно постанов
лению Ленинградского городского исполнительного комитета от 6 мая 1943 г., 
ликвидирована в декабре 1 949 г.

Ленинградская областная комиссия образована была в начале 1 944 г. после 
освобождения территории Ленинградской обл. от немецко-фашистских войск, 
ликвидирована в декабре 1 949 г.

Описи фондов систематизированы по хронологическому и тема
тико-хронологическому принципам; имеются систематические ката
логи и картотеки граждан, проживавших на оккупированных терри
ториях.

В фондах отложились акты, протоколы, статистические сведения 
об ущербе, причиненном в результате военных действий, блокады, 
оккупации предприятиям, учреждениям и частным лицам Ленин
града и Ленинградской обл.; опросные листы возвратившихся из плена 
(1945-1947); списки погибших (по населенным пунктам) в результате
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военных действий; обобщающие акты об ущербе, нанесенном Ленин
граду и Ленинградской обл. военными действиями, блокадой и окку
пацией (1945); постановления, распоряжения Совнаркома РСФСР 
и Ленинградского городского исполнительного комитета об органи
зации Ленинградской городской комиссии, положение о комиссии 
(1943), планы, отчеты о ее работе; статистические сведения об угоне 
населения Ленинградской обл. в Германию, Литву, Эстонию, Латвию; 
фотоматериалы и др.

Материалы по теме путеводителя представлены отчетами, докла
дами, актами, протоколами и опросными листами по установлению 
виновных в массовых расстрелах евреев г. Ленинграда и пригородов во 
время войны, в том числе отчетом о судебном процессе над немецко- 
фашистскими преступниками, бывшими военнослужащими герман
ской армии, проходившем в г. Новгороде с 17 октября по 21 дека
бря 1947 г. (ф. P -8 5 5 7 , on. 6 ). В частности, в приложении к «Докладу 
о проделанной работе по подготовке судебного процесса», составлен
ном пред. Чрезвычайной государственной комиссии в г. Новгороде 
Л. Купреяновым, имеется «Акт о зверствах и злодеяниях немецко- 
фашистских захватчиков в г. Порхове и Порховском р-не Ленинград
ской обл. за время с 11 июля 1941 г. по 26 февраля 1943 г.», в котором 
приводятся факты уничтожения местного еврейского населения, когда 
«только за одну ночь было расстреляно более 40 евреев, в том числе: 
Мейер, Короб, Либерман, Калем, Гирон, Цыпкин, Каплан, Цасова, 
Виткин, Ляховский, Мархатин (личности многих др. жертв фашист
ской городской комендатуры установить не удалось)». Также имеется 
подборка газет «Новгородская правда», «Смена», «Вечерний Ленин
град», «Ленинградская правда», «На страже Родины», в которых были 
опубликованы материалы о процессе. Представлены заявления, свиде
тельские показания и опросные листы евреев, пострадавших во время 
войны или потерявших имущество в результате оккупации в 1941- 
1943 гг. (ф . P -9 4 2 1  on. 1).

Язык документов:русский.



ФОНДЫ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
НАУЧНЫМИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНО- 
ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ПЕТРОГРАДА (ЛЕНИНГРАДА), ПЕТРОГРАДСКОЙ 
(ЛЕНИНГРАДСКОЙ) ГУБЕРНИИ 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АКАДЕМИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

НАРКОМАТА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР

Ф. Р - 2 5 5 5 ,1 9 1 7 - 1 9 3 0 ,1 6 8 4  ед. хр.

1 июня 1921 г. Наркомпрос РС Ф СР утвердил Положение о Петроградском 
управлении учреждениями Академического центра Наркомпроса, которое явля
лось преемником (научного) отдела ученых учреждений и вузов Комиссариата 
просвещения Совета коммун Северной обл. и такого же подотдела Губернского 
отдела народного образования. Постановлением Наркомпроса от 28 декабря 
1921 г. управление было реорганизовано в Петроградский отдел Главнауки; 
26 января 1924 г. он был переименован в Ленинградское отделение Главного 
управления научных учреждений Академического центра Наркомпроса РСФСР. 
Отделение было ликвидировано в октябре 1926 г. Его функции были переданы 
уполномоченному Наркомпроса по высшим учебным заведениям, рабфакам, 
научным, научно-художественным и музейным учреждениям Ленинграда.

В фонде — восемь описей, систематизированных по тематико-хро
нологическому и хронологическому принципам.

Материалы по теме путеводителя, сосредоточенные преимуще
ственно в on. 1 и 8, включают документы общего делопроизводства, 
в частности список научных и культурно-просветительных обществ 
Петрограда с указанием их адресов и имен руководителей, в котором 
упомянуты ЕИЭО, Общество еврейской народной музыки, Еврейское 
литературно-научное общество, Еврейское общество поощрения худо
жеств, ОПЕ, ОЗЕ, Российское Палестинское общество и др., а также 
перечень научных изданий, в котором указан журнал «Еврейская ста
рина» (1918); список лиц, получавших академический паек, в котором 
перечислены А. И. Браудо, Ю. И. Гессен, С. М. Гинзбург, С. Г. Лозин
ский, Д. Г. Маггид, И. Ю. Маркой, И. И. Равребе, Л. Я. Штернберг, 
С. Л. Цинберг, Я. Б. Эйгер и др. специалисты в области еврейской исто
рии и культуры (1921), и др.; а также комплексы материалов о работе
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отдельных еврейских научных, образовательных и просветительских 
организаций и учреждений.

1. Ассоциация еврейского художественно-театрального молодняка, 
материалы которой включают докладную записку в Художественный 
отдел Правления при уполномоченном Главнауки в Ленинграде от ини
циативной группы учредителей ассоциации о создании «единой худо
жественной организации, целью которой было бы выявление всех худо
жественных интересов» еврейского населения города и «померное его 
обслуживание», протокол организационного заседания группы учре
дителей ассоциации, переписку о регистрации ассоциации с приложе
нием анкет членов-учредителей ассоциации Б. М. Левина, С. М. Котика, 
Б. В. Зака, Я. И. Полатника, И. М. Пульнера, П. Н. Гобермана, М. М. Гит- 
лица, Т. Л. Каплана, И. Б. Вайнштейна, С. Б. Юдовина и др.; устав ассо
циации и выписку из протокола коллегии Главнауки о рассмотрении 
устава с постановлением о том, что «данная группа по своему составу не 
может быть названа научным обществом», и отказом в ее регистрации 
(1926-1927) и др.

2. Петроградский еврейский народный университет, среди доку
ментов которого содержатся письмо ректора университета С. Г. Лозин
ского с перечнем лекционных курсов и фамилиями лекторов (январь
1919); ходатайство от университета о поддержке его работы отделом 
высших учебных заведений и ученых учреждений Академического 
центра и заключение отдела о деятельности университета; реклам
ная листовка и записка с указанием целей, задач, структуры, системы 
управления и внутреннего распорядка университета (май 1919); пере
писка с отделом высших учебных заведений и ученых учреждений, АН, 
МП РСФСР и коллегией Петроградского отдела народного образова
ния о включении университета в список высших учебных заведений 
Петрограда с приложением выписки из протокола коллегии Петро
градского отдела народного образования о рассмотрении вопроса 
и о признании государственного статуса за университетом (октябрь 
1919 — март 1920); сметы расходов Еврейского народного университета 
на 1-е и 2-е полугодия 1919 г., составленные М. Г. Розовским; справка 
ректора С. Г. Лозинского об отсутствии отсрочек по мобилизации сту
дентов (январь 1920) и др.

3. ЕИЭО, в материалах которого за период с октябрь 1919 г. по ноябрь 
1926 г. имеются следующие документы: копия опубликованного устава 
общества (1909); сметы расходов на 1919 г., переданные в научный 
отдел Наркомпроса; пояснительная записка и ходатайство о предостав
лении субсидии с указанием целей расходования (в том числе на публи
кацию журнала «Еврейская старина»); справка о двукратной регистра
ции ЕИЭО в культурно-просветительном отделе Василеостровского 
совета рабочих и красноармейских депутатов (удостоверение № 579 от
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15 августа 1919 г.) и в гражданском отделе Совета управления Комисса
риата по внутренним делам (удостоверение № 119 от 15 августа 1919 г.); 
отчет о расходовании средств за 1-е полугодие 1919 г., дополнитель
ная смета и сопроводительные бумаги в научный отдел Наркомпроса 
об отпуске средств на содержание личного состава общества в 1920 г.; 
подписанное С. Г. Лозинским и М. И. Кулишером извещение о ведом
ственном положении ЕИЭО в составе научных и ученых учреждений 
(июль 1920); доклад об итогах инспектирования общества комиссаром 
отдела научных учреждений от 5 октября 1920 г.; смета расходов ЕИЭО 
на 1920 г., поданная в Петроградский губернский отдел народного 
образования с приложением устава, отчета о деятельности общества 
и списка Комитета ЕИЭО в составе С. М. Дубнова — пред., Г. А. Гольд
берга — научного секретаря, И. А. Клейнмана, С. Г. Лозинского, 
М. М. Марголина, А. Ф. Перельмана, Г. Б. Слиозберга, И. И. Тувима, 
С. Л. Цинберга и Л. Я. Штернберга; анкетный лист на 1 ноября 1921 г. 
о целях и задачах, структуре, основных направлениях работы ЕИЭО, 
заполненный И. И. Равребе; устав ЕИЭО и сопроводительное письмо 
к нему, переданные в Академический центр на имя Л. М. Гессена 
(1923); списки членов-учредителей ЕИЭО в составе Л. М. Айзенберга, 
Н. А. Бухбиндера, С. М. Гольдштейна, И. О. Гинцбурга, С. Г. Лозин
ского, А. Ф. Перельмана, И. Д. Сосиса, И. А. Клейнмана, И. И. Рав
ребе, С. Л. Цинберга, Л. Я. Штернберга, С. Н. Валка, Я. Б. Эйгера и др. 
и музейной комиссии общества, в которую входили И. Я. Гинцбург, 
А. М. Брамсон, 3. А. Кисельгоф, К. Н. Клионский, Р. Д. Шаргородский, 
С. Б. Юдовин (1925); документы о регистрации устава ЕИЭО от 31 мая 
1929 г. с приложением нового устава согласно циркуляру НКВД от 
30 мая 1929 г. № 158; отчеты о деятельности общества в 1923-1924 гг. 
и 1924-1925 гг.; ответ на запрос Главнауки о составе ЕИЭО (1925); ман
дат С. П. Норинской, инспектора научной части Ленинградского отде
ления Главнауки, на обследование ЕИЭО (ноября 1925) и др.

4. Комиссия по исследованию истории евреев в России, среди 
документов которой за период с декабря 1921 г. по сентябрь 1922 г. 
содержатся ответы на анкеты, составленные Г. Я. Красным-Адмони 
и представленные в отдел науки и ученых учреждений, с указанием, 
что «комиссия имеет целью изучение на основании архивов и др. 
источников истории евреев в России — политической, социально- 
экономической и культурной»; заявка о смете, штатах, ведомствен
ной подчиненности комиссии Петроградскому отделу управления 
научными учреждениями Академического центра с поименным пере
числением состава комиссии: зав. Г. Я. Красный-Адмони, С. Ф. Пла
тонов, Л. П. Карсавин, В. Г. Дружинин, И. А. Блинов, С. М. Дубнов, 
Г. Б. Слиозберг, Л. Я. Штернберг, О. И. Зайдель — ученый архивист 
(декабрь 1921).
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5. ОПЕ, среди документов которого за ноябрь 1921 -  май 1926 г. 
отложились ходатайство о включении и регистрации библиотеки 
общества в состав библиотеки Академического центра по актам 
обследования от 24 ноября 1921 г. с пометками зав. секцией научных 
библиотек М. Ф. Андреевой (супруги М. Горького) и от 28 ноября 
1921 г. комиссара М. Кристи; резолюция еврейского отдела Народ
ного комиссариата по национальным делам от 20 ноября 1921 г. 
о поддержке ходатайства и удостоверение от 12 ноября 1921 г., выдан
ное Петроградским отделом управления научными учреждениями 
Академического центра, о причислении библиотеки ОПЕ к научным 
библиотекам города; список служащих ОПЕ на 1 декабря 1921 г.; 
ходатайство ОПЕ в отдел управления научными учреждениями Ака
демического центра о регистрации с резолюцией еврейского отдела 
Народного комиссариата по национальным делам, подписанной 
И. Д. Сосисом, с приложением списка книг, изданных ОПЕ, перечня 
публичных лекций и докладов, прочитанных в 1920-1921 гг.; опи
сания фондов и характера деятельности библиотеки ОПЕ, включая 
копию удостоверения о ее регистрации № 33 от 8 ноября 1921 г. 
и др.; извлечение о регистрации ОПЕ от 30 ноября 1921 г. Петро
градским отделом управления Академического центра (зав. отде
лом М. Кристи), справка о регистрации ОПЕ и включении общества 
в число научных учреждений Академического центра от 10 февраля
1923 г. № 93; Устав ОПЕ, откорректированный на 1923 г.; поименный 
должностной список новых учредителей ОПЕ в составе С. И. Ави- 
рома, А. И. Браудо, С. М. Гинзбурга, С. Л. Каменецкого, И. Г. Франк- 
Каменецкого, М. С. Югенбурга, С. Л. Цинберга, Д. Я. Хазана, 
Н. В. Шварца, членов Комитета ОПЕ и ревизионной комиссии (июль
1923); список временных членов ОПЕ; отчет о деятельности ОПЕ 
(январь 1924); докладная записка об обследовании ОПЕ инспекто
ром С. Норкиной и о регистрации устава общества (ноября 1925); 
информационная справка о занятиях общества «Долой неграмот
ность» в помещении ОПЕ (Стремянная ул., 18, кв. 5) от 26 января 
1926 г.; объявления ОПЕ о состоявшихся в помещении общества 
докладах, в том числе С. М. Гинзбурга «Еврейский юмор (анекдоты, 
шутки, каламбуры, остроты и т. д.)», Л. Вениаминова «Среди бухар
ских евреев», И. А. Клейнмана «Евреи в новейшей русской литера
туре» и др. (1926); о собрании памяти Л. И. Каценельсона с чтением 
докладов С. М. Гинцбургом, С. Л. Цинбергом, Я. Б. Эйгером; об общем 
собрании членов ОПЕ и ЕИЭО, посвященном десятилетию Октябрь
ской революции (1926-1927), и др.

6. Российское Палестинское общество, в материалах кото
рого содержатся следующие документы: обращение от 24 января
1924 г. зав. Петроградским отделением Главнауки М. Кристи и зам.

323



Народного комиссара по просвещению Яковлева по вопросу об иму
щественных интересах Академии истории материальной культуры 
в Турции, Сирии и Палестине с приложением описания имущества 
Палестинского общества (23 земельных участка в Иерусалиме, Айн- 
Кереме, Хайфе, Вифлееме и др. городах, здания Палестинского обще
ства в Иерусалиме, Назарете и др. городах Палестины), подписанное 
акад. Н. Марром, Б. Фармаковским, В. Миханковым (1924); письмо 
в административный отдел Ленинградского губернского испол
нительного комитета с предоставлением сведений о деятельности 
Палестинского общества со времени утверждения его нового устава 
в октябре 1925 г. (июнь 1926); отчеты о деятельности общества, 
содержащие просьбу вернуть Палестинскому обществу его архив 
(сентябрь 1926); переписка о внесении изменений в действующий 
устав общества (1927) и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й .

КОМИССАРИАТ ПРОСВЕЩЕНИЯ СОЮЗА КОММУН 
СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ

Ф. Р -2 5 5 1 ,1 9 1 7 -1 9 2 2 ,  3 7 7 6  ед. хр.

Образован решением 1-го съезда Советов Северной обл. от 29 апреля 
1918 г. на базе Комиссариата просвещения Петроградской трудовой ком
муны. Его структура включала в себя отделы: общий; организационный; по делам 
учебных заведений, бывших в торгово-промышленном ведомстве; единых тру
довых школ; национальных школ; школьно-гигиенический; по организации пита
ния учащихся; дошкольный; внешкольный; народного образования и подготовки 
учителей; средних учебных заведений, техникумов и профессиональных учеб
ных заведений; вузов и научных заведений; театров и зрелищ; государственных 
театров; музыкальный; изобразительного искусства; литературно-издательский; 
библиотечный; научно-медицинский; научный (в ноябре 1918 г. слит с отделом 
вузов); статистический; сельскохозяйственного образования; снабжения; смет
ный; финансово-счетный; охраны зданий и имущества и юридическое бюро. Был 
ликвидирован в апреле-мае 1919 г. в связи с упразднением Союза коммун 
Северной обл., с передачей штатов и функций городскому отделу народного 
образования.

В фонде отложились также документы Государственной комиссии по про
свещению за 1 91 7-1 91 8 гг. и Губернского отдела народного образования за 
1919-1922 гг.

В фонде — двадцать три описи, систематизированные по хроно
логическому, структурно-хронологическому и частично алфавитному 
принципам.
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Документы по истории и культуре евреев, отложившиеся преиму
щественно в on. 1, 2, 5,15,16, можно условно разделить на следующие 
тематические группы.

1. Материалы о работе еврейских театров в Петрограде, в част
ности Еврейского театра-студии (наб. р. Фонтанки, 64) и Еврейского 
камерного театра, о постановке новых спектаклей, гастролях, обучении 
молодых актеров и др.

По on. 1 учтены дела, содержащие следующие документы: прото
колы заседаний руководителей коллегий отдела театров и зрелищ 
Совета комиссаров Союза коммун Северной обл. в связи с обсужде
нием доклада А. М. Грановского (Азарха) об уровне подготовки акте
ров и решением «разбить театр-студию на собственно театр и школу, 
с участием учеников школы в постановках театра», а также в связи 
с определением приоритетов программы школы и созданием лите
ратурно-художественного совета (февраль 1919); докладные записки 
и переписка о деятельности Еврейского театра-студии с приложением 
программы занятий в школе сценического искусства, в которой сцени
ческое мастерство преподавал А. М. Грановский, а занятия по еврей
скому языку (идишу) вел М. С. Ривесман; объявления о наборе в театр- 
студию и школу (март-июнь 1919).

Представлены материалы о репертуаре Еврейского театра-сту
дии: программки спектаклей; отчеты и доклады А. М. Гранов
ского комиссару отдела театров и зрелищ Союза коммун Север
ной обл., в которых сообщается о подготовке «Вечера Ш. Аша», 
спектаклей «Амнон и Томор» и «Грех» Ш. Аша, «Нора» Г. Ибсена 
в постановке Р. А. Унгерна, уточняется бюджет театра, формулиру
ются задачи театра-студии — «подготовка технически грамотных 
режиссеров, искание новых форм театрального искусства, подго
товка артистов», упоминается редакционная коллегия по разра
ботке репертуара при студии, которая подготовила ряд переводов 
пьес на идиш, в том числе «Скупого рыцаря» и «Бориса Годунова» 
А. С. Пушкина, сообщается о составе труппы театра и о десятиднев
ных гастролях в помещении Малого театра с показом пьес «Строи
тель» С. М. Вовси (Михоэлса) и «Слепые» М. Метерлинка с декора
циями и костюмами А. Н. Бенуа (февраль-май 1919); планы новых 
спектаклей и возобновленных постановок Еврейского камерного 
театра, среди которых указаны «Уриэль Акоста» К. Гуцкова, «Грех» 
и «Бог мести» Ш. Аша, «Слепые» и «Непрошеная» М. Метерлинка, 
«Строитель» С. М. Вовси (Михоэлса), «Перед рассветом» А. Вайтера, 
«О чем поет скрипка» И.-Л. Переца, «Жизнь человека» Л. Андре
ева, а также вечер из произведений И.-Л. Переца (оформление спек
таклей Н. Альтмана, М. Шагала, П. Н. Шильдкнехта, А. Гранов
ского; 1920-1921).

325



Также имеются списки артистов Еврейского камерного театра 
(с указанием должностей, окладов и домашних адресов), в кото
рых упоминаются А. В. Азарх-Грановская, С. Л. Кантор, А. 3. Магид, 
Р. И. Якобсон, С. Б. Розовский, Л. А. Спокойская, М. А. Гринблат, 
С. М. Вовси, Г. Б. Маннес, И. Ю. Ахрон (зав. музыкальной частью, пиа
нист), 3. А. Кисельгоф (зав. хором), А. М. Грановский (зав. театром), 
отдельно в списках указаны члены управления театра: А. М. Гранов
ский — председатель, С. М. Вовси (Михоэлс) — исполняющий долж
ность зав. театром, М. С. Альтшуллер — член управления (1920-1921); 
распоряжение по государственному Еврейскому камерному театру 
от 24 февраля 1920 г. о назначении правления в составе А. М. Гра
новского — зав. художественной частью и управляющего театром, 
С. М. Вовси — режиссера и зав. сценической частью и М. С. Альтшул- 
лера — представителя Центрального комиссариата по еврейским наци
ональным делам; командировочное удостоверение А. М. Грановского- 
Азарха для поездки в Москву в связи с переговорами в Наркомпросе об 
устройстве спектаклей Еврейского камерного театра в Москве; распо
ряжение от 19 апреля 1920 г. о переводе Еврейского камерного театра 
в Москву; переписка по вопросам бутафории и костюмов Еврейского 
камерного театра (февраль-март 1920) и др.

Оп. 5 содержит платежные ведомости Еврейского театра-студии 
и Еврейского камерного театра, списки артистов с указанием жалова
нья и их подписями, сведения о выплатах «за разовые работы», дове
ренности и проч. (1919-1920).

2. Документы о деятельности Петроградского еврейского универси
тета (Английская наб., 62).

В on. 1 имеются списки слушателей, преподавателей и служа
щих Петроградского еврейского университета с указанием адресов 
(не систематизирован) и список лекторов, в котором упомянуты 
М. Г. Айзенштадт, Ю. Д. и Б. Д. Бруцкусы, И. Я. Гинцбург, С. М. Дуб
нов, А. Д. Идельсон, С. Г. Лозинский (пред, правления университета), 
И. И. Равребе, С. Б. Розовский, Ф. 3. Шнеерсон, И. 3. Эльяшев (Баал 
Махшовес), Е. С. Лондон, М. Гордон (1919-1921); письмо из отдела 
общих дел Совета комиссаров Союза коммун Северной обл. о пере
воде Еврейского университета из ведения отдела ученых учреждений 
и высших учебных заведений в др. отдел «ввиду случайности плана 
преподавания и отсутствия систематичности и полноты» (июль
1919); командировочное удостоверение Ю. Д. Бруцкуса в г. Минск 
от 22 февраля 1919 г. «для приобретения книг, пособий и историче
ских документов для библиотеки и музея Петроградского еврейского 
университета».

В оп. 2 отложилось дело «Требовательные ведомости на выдачу зар
платы преподавателям Еврейского университета и 3-го петроградского
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университета», которое содержит соответствующую бухгалтерскую 
документацию (1919).

3. Материалы о деятельности различных еврейских учебных заве
дений в Петрограде.

В on. 1 представлены следующие документы: положения, сметы, 
объяснительные записки о национальных школах и клубах (1918); 
«Требовательные ведомости на жалование» сотрудников и препо
давателей Петроградского еврейского училища ОПЕ (ул. Декабри
стов, бывш. Офицерская, 42), среди которых, в частности, упомянуты 
Ш. Абугов, Б. Альперин — секретарь училища, Г. Аронович, Ф. Бланк,
В. Гендлер, Е. Ген, 3. Кисельгоф, И. Красный, М. Липман, Л. Сми- 
лянская, 3. Тумарчина, М. Чернин, М. Югенбург — пред, училища 
(1918-1919); ведомости на выдачу вознаграждения преподаватель
скому персоналу Еврейского сиротского дома с приложением расчета 
вознаграждения, причитающегося дополнительно преподавателям 
сиротского дома согласно декрету Совнаркома, в том числе А. Флит, 
Д. Зисканду, Н. Розенблюму, А. Литверу (1918); дело «Положения, 
сметы, объяснительные записки и сведения о содержании националь
ных школ и клубов», включающее смету отдела культуры и просвеще
ния Комиссариата по еврейским национальным делам по школьному 
и внешкольному образованию в губерниях, входящих в состав Север
ной обл. (Петроградский учебный округ), за подписью комиссара 
отдела культуры и просвещения Центрального комиссариата по еврей
ским национальным делам Н. А. Бухбиндера и комиссара литературно
издательского отдела И. Берлина (1918).

В оп. 2 отложились «Требовательные ведомости на зарплату 
школьным работникам финских, мусульманских, еврейских, латыш
ских, эстонских школ», в том числе ведомости по зарплате сотрудни
ков еврейских учебных заведений: Трудовой школы-интерната для 
еврейских сирот, преподаватели: И. Марголис, Ф. Каган, И. Мацлиах;
3-й трудовой школы, преподаватели: М. Школьник, Р. Фрумкина, 
Б. Едидович, Е. Якобсон и др.; 4-й трудовой школы, преподаватели: 
Ф. Абрамович, Н. Соловейчик, Т. Цейтлин, Б. Левинский и др. (1919).

В оп. 16 имеется дело «Еврейская гимназия И. Г. Эйзенбета. Список 
преподавательского состава с указанием даты поступления на службу», 
включающее списки преподавателей с указанием фамилии, имени, 
отчества преподавателя, «образовательного ценза», даты начала педа
гогической деятельности и «преподаваемого предмета», в которых упо
мянуты: С. Ф. Айнберг, А. Л. Бем, С. Н. Валк, Е. Я. Голант, Б. 3. Дина- 
бург, А. С. Искоз, М. М. Кранц, Г. Н. Карасик, Б. И. Левинский, 
К. М. Лепилов, М. А. Мильнер, А. Е. Марков, Я. А. Мазо, А. О. Пинс- 
кер, Н. И. Соловейчик, Ц. И. Хейфец, Т. Я. Цейтлин, М. Я. Шницер, 
А. Н. Шлосберг, А. М. Юнович (1918).
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4. Документы о деятельности еврейских культурно-просветитель
ских и научных обществ и учреждений в Петрограде.

В on. 1 включены: учебный план и список преподавателей курсов 
ОЗЕ, действовавших в помещении Выборгского коммерческого учи
лища, с указанием задачи курсов (подготовка руководительниц дет
скими площадками и колониями), списка предметов: гимнастика 
и подвижные игры, природоведение, рисование, огородничество, садо
водство, пение, гигиена — оказание первой помощи (среди препода
вателей курсов упомянуты д-р медицины А. Маковер, «преподаватель 
еврейской школы ОПЕ 3. А. Кисельгоф», преподаватель гимнастики 
и подвижных игр на курсах П. Ф. Лесгафта К. И. Кукуман; б. д.); пере
писка ОЗЕ с Комитетом народного просвещения и устроителями лет
них детских колоний о помощи детям в условиях войны и мерах, пред
принятых ОЗЕ в этом направлении (открыты приюты, очаги, детские 
сады, организованы курсы для организации приютов, введен санитар
ный надзор и горячие завтраки в имеющихся школах), о подготовке 
к публикации просветительской литературы на русском и «разговорно
еврейском» языке (идише); письмо за подписью д-ра Я. Эйгера о выде
лении финансовых средств на расходы ОЗЕ по организации летних 
детских колоний; инструкции устроителям детских колоний и тексты 
собеседований по вопросу об организации площадок и колоний, про
веденные под руководством Н. М. Штейнгауза, а также документы 
к созыву районных совещаний сотрудников ОЗЕ, в частности о распре
делении районов и населенных пунктов для совещаний (1918).

Также имеются материалы Еврейского общества воспитания 
и образования, в частности письмо Комитета общества со сведени
ями о народном детском саде (ул. 2-я рота, 11, кв. 8, заведующая —
С. Б. Гринберг) и прошение о выдаче субсидии на содержание народ
ного детского сада в течение года с резолюцией «выдать» (1918); 
положения и докладные записки наглядных культурно-просветитель
ских курсов «Урания» (1918); списки служащих Комиссии по собира
нию и изучению архивных материалов по истории еврейских погромов 
в России (май-июнь 1919); дело «Общества изучения социальной био
логии и психофизики евреев», содержащее устав общества, составлен
ный М. М. Граном, с указанием места регистрации (Гагаринская ул., 20, 
кв. 3). Целью общества провозглашалось «изучение евреев в демогра
фическом и биологическом отношении <...> под девизом “оздоровления 
евреев”»; для реализации цели предполагалось провести специальные 
обследования и экспедиции, учредить комиссии и съезды по вопро
сам, «входящим в сферу задач общества», организовать статистическое 
бюро и психофизические лаборатории, издавать труды и участвовать 
в работе др. научных ассоциаций; в случае ликвидации общества его 
правопреемником признавалась Российская АН (1921).
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On. 15 включает «Проект декрета об учреждении Центрального 
еврейского архива», составленный наркомом просвещения А. В. Луна
чарским и комиссаром отдела культуры и просвещения Центрального 
комиссариата по еврейским национальным делам Н. А. Бухбинде- 
ром. Согласно декрету, с «целью собирания, хранения и разработки 
документов, материалов, дел и бумаг, касающихся различных вопро
сов еврейской политической истории, социально-экономической 
и духовно-культурной жизни», предполагалось организовать Цен
тральный еврейский архив, куда должны были быть переданы «все 
дела, бумаги, акты, документы, материалы и рукописи, касающиеся 
евреев, находящиеся <...> в архивах упраздненных и ликвидируемых 
государственных и общественных учреждений, а также городских 
и земских самоуправлений», для чего предусматривалось создание спе
циальной архивной комиссии; также учреждалась Центральная еврей
ская библиотека, «обнимающая собрания трудов, книг и брошюр по 
всем отраслям еврейской науки» и «Центральный еврейский музей для 
собирания предметов старины, быта, искусства и древностей» (1918).

Я зы к  до к ум ен т о в:р усск и й .

ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГУБЕРНСКОГО СОВЕТА

Ф. Р - 2 5 5 2 ,1 9 1 7 -1 9 2 7 , 8 6 8 1  ед. хр.

Образован декретом Совнаркома от 26 июня 1 91 8 г. В компетенции отдела 
входили функции руководства народным просвещением, социально-правовая 
охрана несовершеннолетних, политико-просветительная и культурно-просве
тительная работа, профессионально-техническое образование, организация 
национального образования и политико-просветительной работы с представи
телями национальных меньшинств на территории подведомственной губ. В струк
туру отдела в 1918-1920 гг. входили подотделы и секции: общий, школьный 
(с 1920 г. — единых трудовых школ), дошкольный, внешкольный (с сентября 
1920 г. — политпросвет), «иногородческий» (с 1921 г. — просвещения нацио
нальных меньшинств), учительского персонала, наглядных пособий и предметов 
(два последних слились в 1921 г. в отдел подготовки учителей и заготовки учеб
ных пособий — подгуч), профессионально-технических училищ (с 1919 г.), снаб
жения, хозяйственный (с 1920 г.), статистический, сметно-финансовый. В августе 
1920 г. был объединен с Петроградским городским отделом народного обра
зования. Структура в 1921-1927 гг. включала в себя: подотделы — администра
тивно-организационный, профобразования (профобр), социального воспитания 
(соцвос), научно-методический совет (с сентября 1923 г.), совет просвещения 
национальных меньшинств (делившийся в свою очередь на национальные бюро: 
польское, немецкое, эстонское, еврейское и др.), подотдел по делам литературы
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и издательств, плановое бюро. Ликвидирован в связи с переходом на новое 
административно-территориальное деление по постановлению ВЦИК и Совнар
кома РС Ф С Р  от 1 августа 1 927 г., с передачей функций соответствующим отде
лам народного образования Ленинградского городского и Ленинградского 
областного исполкомов.

В фонде — пять описей (оп. 3 — в 3-х т.), систематизированных 
по хронологическо-структурному и частично (оп. 2) по алфавитному 
принципам.

В фонде представлен значительный комплекс материалов о дея
тельности Еврейского бюро (евбюро) и евсекции при Совете по про
свещению национальных меньшинств (on. 1, 2). Среди отложившихся 
документов евбюро можно условно выделить следующие тематические 
группы.

1. Документы общего делопроизводства евбюро, евсекции и др. 
отделов губернского отдела народного образования, в том числе про
токолы заседаний и конференций, отчеты и планы работы, списки под
ведомственных учреждений, формы их отчетности, списки персонала, 
заявления, командировочные удостоверения и мандаты сотрудников, 
квитанции, переписка с различными учреждениями и проч. (январь- 
декабрь 1923), в частности: план работы и отчеты детского отдела 
о еврейских детских домах, домах подростков, профтехшколах, меди
цинской части с подробными цифрами, годовой отчет о работе евсекции 
Совета по просвещению национальных меньшинств с дошкольниками 
и подростками, перечень еврейских образовательных, культурно-про
светительных и благотворительных учреждений Петрограда, находив
шихся в ведении евсекции (январь-март 1923); отчет о деятельности 
Комиссии по изучению вопросов еврейского здравоохранения, копия 
секретного письма евбюро о получении учебных пособий и парт для 
еврейских школ из-за границы через Евобщестком и о тесном с ним 
сотрудничестве, секретный циркуляр всем евбюро о запрете подведом
ственным им учреждениям участвовать в опросах и анкетах, проводи
мых благотворительными организациями.

Имеются материалы о руководстве еврейскими образовательными 
учреждениями в Петрограде, в частности письмо зав. еврейским отде
лом Совета по просвещению национальных меньшинств Петроград
ского губернского отдела народного образования о ликвидации ряда 
детских учреждений, о порядке сокращения персонала и переводе 
детей при ликвидации учреждений (апрель 1923); переписка евсек
ции и евбюро с издательствами, библиотекой Социальной академии 
в Москве, еврейским книжным коллектором, книжным складом «Ком
мунист» и книжным магазином Культур-Лиги в Москве о приобретении 
учебных пособий, книг и журналов на идише для подведомственных
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учреждений, накладные на получение литературы, списки книг и проч. 
(апрель-сентябрь 1923); протоколы конференций школьных работни
ков еврейских национальных школ и детских домов в Петрограде.

Также отложились документы евбюро об организации различных 
курсов повышения квалификации учителей, список еврейских школь
ных работников в Петрограде по детским учреждениям (апрель-июнь 
1923); переписка евбюро по вопросам надзора за подведомственными 
еврейскими культурно-просветительными организациями, в том числе 
запрос «о деятельности ОПЕ после его легализации», о необходимо
сти государственного финансирования номинально государственных 
профтехнических школ ОРТа с включением в смету содержания их 
педагогического персонала, переписка «о разверстке мест для евреев 
в учебные заведения» и др. (1923).

2. Документы по контролю и руководству еврейскими профтех- 
ническими школами Петрограда, в том числе: списки нормативных 
документов, касающихся деятельности еврейских профшкол (б. д.); 
выписка из протокола заседания Президиума петроградского отде
ления ОРТ о здании для учебной мастерской (февраль 1923); план 
занятий в слесарно-механической мастерской (Васильевский остров, 
10-я линия, 37) и в учебной швейной мастерской ОРТ (Троицкая 
ул., 34) с приложением программ обучения (б. д.); программа вечера 
в женской профтехшколе ОРТ (на русском языке и идише); сопрово
дительные письма к отчетам и отчеты о работе 1-й и 2-й профтехшкол 
за 1922-1923 гг. с приложением сведений о составе учащихся и пре
подавателей, учебных программах, посещаемости и успеваемости, 
проведении практик, оборудовании, расписании уроков; заключение 
об осмотре здания под учебную мастерскую в Волховском пер. (июнь 
1923); данные о количестве персонала 1-й профтехшколы (металло
обработки) и 2-й еврейской портновской мастерской (профтехшколы 
швейного производства; октябрь 1923).

3. Материалы о работе еврейских школ в Петрограде, в частности: 
дело 52-й (2-й) национальной еврейской школы на Сергиевской ул., 
56 (февраль-октябрь 1923), включающее отчет о деятельности школы, 
списки преподавателей, служащих и учащихся школы, расписание уро
ков, списки книг и учебных пособий, переписку евбюро с руководством 
школы, письмо детского комитета школы к зав. Советом по просве
щению национальных меньшинств с приглашением на Новый (неев
рейский) год, с программой праздника и рисунком на пролетарскую 
тему (декабрь 1923); документы 5-й национальной еврейской школы, 
организованной ОПЕ (Офицерская ул., 42), в том числе производствен
ный план школы и программа по еврейскому языку (идишу) и лите
ратуре (1923); дело 14-й национальной еврейской школы (Васильев
ский остров, 10-я линия, 37), содержащее «воспитательские отчеты»
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(б. д.); письмо и выписку из протокола заседания правления Коопе
ративного товарищества «Тряпье-Лоскут» об увеличении ежемесяч
ной субсидии национальной еврейской школе № 27 (1923); программу 
концерта музыкального кружка 5-й национальной еврейской школы, 
посвященного произведениям Бетховена, с филармонической про
граммой (май 1924).

4. Дела по контролю и руководству деятельностью 32-го, 33-го, 
36-го (бывш. 73-го), 41-го, 76-го, 93-го, 235-го детских домов (1919- 
1923), включающие отчеты о работе детских домов, списки (и допол
нения к ним) педагогических коллективов, сотрудников и воспитан
ников детских домов, уведомления в евсекцию об освобождении мест 
для детей в детских домах, заявление заведующей 235-м детдомом 
с просьбой «предоставить детям летнюю дачу в сухом месте, т. к. 95% 
детей предрасположены к туберкулезу» (1919), письма в евсекцию 
с заявкой на разверстку детской обуви и о получении продуктов 
через Евобщестком (1923), отчет о праздновании в 93-м еврейском 
детдоме 6-й годовщины Октябрьской революции, с программой 
детского праздника (ноябрь 1923), генеральный план обустройства 
территории и здания 32-го детского дома на пр. Села Смоленского 
(1923-1924).

5. Материалы по организации школы-санатория для детей в Крас
ном Селе (Слуцкое шоссе, 15), включающие письмо уполномоченного 
Евобщесткома Л. А. Офмана к копии договора с губернским отделом 
здравоохранения об открытии школы-санатория для туберкулезных 
детей петроградских еврейских детских домов (октябрь 1923), копии 
письма Л. А. Офмана в отдел социальных болезней и профилактики об 
условиях принятия в пользование здания для школы-санатория в Крас
ном Селе (июнь 1923), протокол совещания о ликвидации школы-сана
тория (декабрь 1923).

6. Документы по руководству и контролю 10-го и 50-го детских оча
гов, в том числе: план работы 10-го очага (2-я рота, 11), включающий 
психологический тренинг, развитие культурных навыков и проч. (май 
1923), выписка из протокола Комиссии помощи детям при евсекции 
о ремонте помещения (июнь 1923) и др.; сценарий детского праздника 
«Зима» в 50-м детском очаге (2-я Красноармейская ул., 11) и сведения 
о материальном положении детского очага, а также о педагогах, вклю
чая национальный состав (1924).

7. Материалы по контролю и руководству деятельностью еврейского 
отделения рабфака Ленинградского государственного университета — 
протоколы, отчеты, списки педагогов и учащихся, переписка о приеме 
на рабфак (апрель-декабрь 1926), в частности протокол заседания 
педагогического совета еврейского отделения рабфака о выработке 
положения о национальных рабфаках и отделениях (1923).
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Дела по контролю за деятельностью еврейских культурно-просве
тительных и благотворительных обществ ОРТ, ЕИЭО, ОПЕ, в част
ности: докладная записка уполномоченного ЦС ОРТ в Петрограде 
Л. А. Офмана о финансовом и правовом статусе профтехнических школ 
с выводом: «Отдать их губернскому отделу просвещения или увели
чить государственные субсидии» (1923); докладная записка и выписка 
из протокола заседания президиума ОРТ о содержании «профматери- 
алов» общества; протокол совещаний Совета по просвещению нацио
нальных меньшинств с представителем ОРТ «о финансовом положе
нии еврейских профтехшкол с надеждой на помощь заграницы» (1924); 
анонимное заявление о злоупотреблениях начальства и инструкторов 
в профтехшколе ОРТ, «находящейся в руках заграничной буржуазии», 
с планом ее «преобразования путем замены инженера-директора рабо- 
чим-коммунистом и повышения партийного влияния»; выписка из 
протокола заседания президиума ОРТ о преподавательских кадрах для 
школ и оплате труда учителей и инструкторов; протокол заседания пре
зидиума ОРТ совместно с представителями педсовета о составе вновь 
принятых учеников, о финансовой перспективе и др. (1925);

Имеются документы по контролю и руководству деятельностью 
ОПЕ (Стремянная ул., 18), в том числе: отчеты о работе общества 
(1923-1925); программы вечеров, концертов, репертуар театра, пере
писка (1924); уведомление Комитета ОПЕ о предстоящем докладе 
«Памяти И.-Л. Переца» (октябрь 1925); список членов правления ОПЕ 
(б. д.); уведомления и тезисы докладов С. М. Гинзбурга «Декабри
сты и русское еврейство» и С. Л. Цинберга «О еврейской литературе» 
(октябрь 1925), письмо Комитета ОПЕ с просьбой разрешить собрание 
памяти А. И. Браудо и тезисы доклада о нем (ноябрь 1925); перевод 
газетной заметки из газеты «Der Ernes» («Правда») об отправке за гра
ницу рукописей Менделе Мойхер-Сфорима, сопроводительное письмо 
к заметке с рекомендацией проверить эту информацию (1926), бла
годарность Белорусского государственного музея С. М. Гинцбургу за 
переданные в еврейский отдел музея рукописи Менделе Мойхер-Сфо
рима, И.-Л. Переца и др. (1925), письмо С. М. Гинцбургу из Главнауки 
с подтверждением его права распоряжаться рукописями из его личной 
коллекции (ноябрь 1926); переписка с отделом национальностей о дея
тельности ЕИЭО (февраль-июнь 1924); документы по обеспечению 
книгами Ленинградской еврейской библиотеки (1926) и др.

9. Дела по контролю за деятельностью еврейских театральных кол
лективов и клубов в Петрограде, включающие документы Еврейской 
театральной студии, в частности списки педагогического персонала, 
преподавателей театрального и сценического искусства, служащих, 
рабочих и учащихся студии с краткими анкетными данными, анкету 
(по стандартной форме) со сведениями о студии, представленную
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в петроградский отдел профессионального образования, и др. (ок
тябрь-ноябрь 1921); отчет о работе Еврейского коммунистического 
клуба им. Свердлова за январь-март 1923 г.; переписку о постановке 
оперных спектаклей в марте-октябре 1923 г., содержащую выписки 
из протокола заседания репертуарного комитета с разносом поста
новки «Великий Шмуля», отрицательные отзывы о постановке опер 
«Лилит» и «Асмодей», копию письма Главного комитета по контролю 
за репертуаром в репертуарную комиссию при губернском политпро
свете о либретто оперы М. А. Мильнера «Di himlen brenen» («Небеса 
пылают»), написанной композитором совместно с М. С. Ривесманом, 
отзывы евсекции губернского отдела народного образования, кото
рая не возражала против постановки этой оперы, и выписку из про
токола заседания репертуарного комитета с согласием на разрешение 
двух постановок оперы «Небеса пылают» (апрель-июнь 1923), записку 
о Петроградском еврейском камерном театре, копию удостоверения 
Главного комитета по контролю за репертуаром о разрешении к поста
новке комедии Н. Ю. Резникова «Мадам НЭП» (май 1923); заявление 
в евсекцию губернского отдела народного образования от москов
ского театра-студии «Габима» с просьбой о разрешении представле
ний в Петрограде спектаклей «Дибук» С. А. Ан-ского и «Вечный жид» 
Д. Пинского и записку уполномоченного театра «Габима» Д. Семенов
ского с программой гастролей театра в Петрограде (май 1923), про
грамму выступлений (текст афиши) труппы Московской еврейской 
музыкальной комедии под руководством А. М. Житомирского и произ
водственный план данного коллектива на зимний сезон в Петрограде 
с приложением списков состава труппы и репертуара (октябрь-ноябрь 
1923)и др.

Я зы к  д окум ен т ов: р у с с к и й , идиш.

ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

Ф. Р - 7 4 4 4 ,1 9 2 7 -1 9 8 1 , 6 2 2 2  ед. хр.

Образован в сентябре 1927 г. на базе Ленинградского губернского 
отдела народного образования; до января 1 932 г. руководил делом народного 
образования Ленинграда и области, с 1932 г. — только области. В структуру 
отдела входили секретариат, плановое и методическое бюро, Совет просве
щения национальных меньшинств, подотделы (социального воспитания, про
фобразования, просвещения), областная литературная часть, управление теа
трально-зрелищными учреждениями, комиссия по делам несовершеннолетних. 
С 1931 г. подотделы и управления реорганизованы в секторы, при этом выде
лены следующие секторы для работы в области — всеобщего политехнического
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образования, начальной школы, школ молодежи, массовой культработы, агро
технического инструктирования. С 1936 г. культурно-просветительные учрежде
ния были переданы в Управление по делам культуры, число секторов сократи
лось. Решением сессии Ленинградского областного совета от 1 октября 1 988 г. 
отдел был реорганизован в Управление народного образования Ленинград
ского областного исполнительного комитета, с 8 января 1992 г. — Администра
ции Ленинградской обл. 16 октября 1998 г. Управление было преобразовано 
в Комитет общего и профессионального образования Правительства Ленин
градской обл.

В фонде — двадцать шесть описей, систематизированных по струк
турному принципу.

В фонде имеются приказы (1928-1932, 1937-1938, 1946-1950, 
1963-1981); распоряжения (1956-1960, 1963-1981); протоколы педа
гогических конференций; перспективные пятилетние планы развития 
народного образования; годовые планы работы и отчеты об их выпол
нении; списки подведомственных организаций; планы, отчеты, пере
писка о деятельности подотдела социального воспитания и подведом
ственных ему учреждений (1928-1930); отчеты по обследованию школ 
(1927-1928); планы, отчеты, справки по работе среди национальных 
меньшинств (1927-1929); статистические отчеты о работе педагоги
ческих училищ, курсов, школьных и дошкольных учреждений Ленин
градской обл. (1937-1981) и др.

Материалы по еврейской истории и культуре (оп. 2, 19) представ
лены перепиской с Наркомпросом и др. советскими учреждениями 
о регистрации еврейских культурно-просветительных организаций, 
в том числе: разрешением Ленинградского областного отдела народ
ного образования на открытие Еврейской театральной студии, выдан
ным ее ответственному администратору С. М. Котику (декабрь 1927); 
перепиской о регистрации Ассоциации еврейского художественного 
молодняка, в частности анкетами членов-учредителей ассоциации 
Б. М. Левина, С. М. Котика, Б. В. Зака, Я. И. Полатника, И. М. Пуль- 
нера, П. Н. Гобермана, М. М. Гитлица, Т. Л. Каплана, С. Б. Юдовина 
и др.; заявлением и докладной запиской о разрешении открытия ассо
циации, адресованными художественному отделу правления при упол
номоченном Главнауки от инициативной группы учредителей (1926); 
протоколом заседания учредителей ассоциации (январь 1927); уставом 
ассоциации, предусматривавшим «объединение лиц, <...> работающих 
в области еврейского искусства в Ленинграде, а также научно-художе
ственную разработку, относящуюся к этой области», с подписями учре
дителей (б. д.); выпиской из протокола коллегии Главнауки с отказом 
в регистрации (июль 1927) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .
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ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА СМОЛЬНИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ЛЕНИНГРАДА 

И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ЕМУ ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ ДОМА

Ф. Р - 2 9 2 5 ,1 9 1 7 - 1 9 7 2 , 5 5 1 9  ед. хр.

Образован согласно декрету Совнаркома от 26 июня 1 91 8 г. на базе куль
турно-просветительного отдела управы Смольнинского р-на, организованной 
в 1917 г. В его функции кроме просвещения входила организация всей куль
турно-просветительной работы на территории р-на. В 1923 г. у районного 
отдела народного образования (роно) была изъята часть функций (профессио
нального образования и политического просвещения), а хозяйственные и бухгал
терские подразделения были реорганизованы в Управление уполномоченного 
губернского отдела народного образования. В 1927 г. функции районных отде
лов были восстановлены. Подчинялся районному органу власти и Ленинград
скому областному отделу народного образования (с 1 932 г. — Ленинградскому 
городскому отделу народного образования). В ведении Смольнинского район
ного отдела народного образования состояли общеобразовательные школы 
(1917-1940 гг.), школа рабочих подростков им. Н. Г. Чернышевского (1922— 
1924 гг.), финская и еврейские национальные школы (1917-1922 гг.), детские 
дома (1917-1928 гг.) и общежития рабочей молодежи (1925-1928 гг.). Рас
поряжением мэра Ленинграда от 23 июля 1991 г. районные отделы народного 
образования были переданы в ведение Комитета по образованию при мэрии 
города. С 1 996 г. они перешли в подчинение Комитета по образованию Прави
тельства Санкт-Петербурга.

В фонде — три описи (on. 1 — в 2-х ч.), систематизированные по 
структурно-хронологическому, хронологическому и алфавитному 
принципам.

В фонде отложился комплекс материалов (on. 1) по организации 
еврейского школьного и профессионально-технического образова
ния в Смольнинском р-не Петрограда, в том числе: циркуляры и рас
поряжения Комиссариата просвещения Союза коммун Северной обл. 
и материалы к ним (1919); дела по контролю за деятельностью еврей
ских школ и училищ Петрограда (Ленинграда), в частности: матери
алы Петроградского училища ОПЕ (1918-1919), которые содержат 
переписку с Комиссариатом по еврейским делам о денежной отчет
ности и деятельности училища (1918); с Советом еврейской общины 
и хозяйственным правлением Петроградской синагоги о содержании 
училища, сметы его расходов и др. хозяйственные документы (1918-
1919); с евсекцией отдела национальных школ Наркомпроса о реги
страции всех преподавателей училища в евсекции; списки учитель
ского состава с указанием анкетных данных, в которых фигурируют 
Г. Аронович, Б. Альперина, 3. Кисельгоф, X. Сосис, М. Югенбург и др.; 
списки учащихся (1918); материалы по личному составу служащих
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училища (1918-1919); переписку совета училища с отделом снабжения 
Комиссариата народного просвещения Союза коммун Северной обл. 
по хозяйственным вопросам (1918); с Обществом еврейской народ
ной музыки в Петрограде о проведении музыкальных мероприятий, 
в том числе музыкального утренника еврейской народной песни для 
учащихся (1919); материалы о деятельности петроградских еврейских 
школ и детских домов, а именно 1-й, 4-й, 5-й, 52-й и 55-й петроград
ских еврейских национальных школ (1917-1928) и 235-го школьного 
детского дома (1924-1925), включая переписку по учебно-воспита
тельной работе, хозяйственным и др. вопросам с евсекцией при Совете 
по просвещению национальных меньшинств и отделом народного 
образования Центрального р-на (1920-1926); сведения о количестве 
учащихся, преподавательском составе, количестве классных отделе
ний; списки учащихся с указанием их домашних адресов и социальной 
принадлежности, списки педагогов и технических служащих школы 
(1921-1926); копию протокола объединенного заседания школьных 
советов 1-й и 4-й еврейских трудовых школ (1920); отчет о празднова
нии 1 мая в еврейских трудовых школах (1921); заполненные анкеты 
отдела народного образования Центрального р-на, список прези
диума 5-й еврейской национальной школы в составе Т. Я. Цейтлина, 
М. Я. Шинцер, 3. Сорокиной-Нанелиной (1926) и проч.; ведомости 
успеваемости и поведения учащихся (1917-1921), их аттестаты зрело
сти (1917-1918) и свидетельства о рождении (1921) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .
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ФОНДЫ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕТРОГРАДА (ЛЕНИНГРАДА)

Гуманитарные учебные заведения

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. А. ЖДАНОВА 

МИНИСТЕРСТВА ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР

Ф. Р - 7 2 4 0 ,1 9 1 7 -1 9 8 2 , 3 6 0 1 4  ед. хр.

Петроградский государственный университет, основанный в 1724 г., к 1917 г. 
состоял из четырех факультетов и нескольких научных и учебно-вспомогательных 
учреждений . В июле 1918 г. был переименован в 1-й университет, а 2 августа 
1918 г. объединен со 2-м и 3-м университетами в Единый Петроградский универ
ситет, состоявший из двух факультетов: физико-математического и общественных 
наук. В январе 1 920 г. был переименован в 1 -й Петроградский государственный 
университет, с апреля 1920 г. — в Петроградский государственный университет. 
В его состав вошли институты: историко-филологический (1918 г.), химико-фарма
цевтический (1924 г.), географический (1925 г.). С января 1924 г. был переиме
нован в Ленинградский государственный университет. В 1920-е гг. происходила 
неоднократная реорганизация факультетов, которые в 1931 г. были упразднены. 
В 1933 г. вновь была утверждена факультетская структура Ленинградского госу
дарственного университета, тогда же ему было присвоено имя советского поли
тического и военного деятеля А. С. Бубнова; восстановлены четыре факультета: 
физико-математический, биологический, химический, геолого-почвенно-гео
графический. Впоследствии были образованы или восстановлены факультеты: 
исторический (1934 г.), филологический (1937 г.), географический (1938 г.), 
экономический и философский. В феврале 1944 г. университет был награжден 
орденом Ленина, а с октября 1 948 г. он стал именоваться Ленинградский ордена 
Ленина государственный университет им. А. А. Жданова. В 1 969 г. университет 
был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В феврале 1992 г. был 
переименован в Санкт-Петербургский государственный университет.

В фонде — двадцать четы ре описи, систематизированны е по хро
нологическому, хронологическо-структурному и алфавитному прин
ципам. *

* См. подробнее историческую справку к описанию ф. 14 -  Петроградский университет 
(ЦГИА СПб). Наст. изд. С. 151.
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В фонде отложились уставы (1939, 1940); доклады, приказы, пере
писка о реорганизации управления и структуры (1918, 1919, 1930); 
протоколы заседаний правления (1917-1928) и его президиума (1926-
1927), Ученого совета (1937-1941, 1943-1974, 1976, 1978, 1979) и др. 
подразделений университета; приказы (1929, 1930, 1967-1979) и рас
поряжения (1967-1979), протоколы, справки, ведомственная пере
писка (1918-1922); учебные планы и программы, отчеты о работе, 
статистические сведения о профессорско-преподавательском и студен
ческом составе; стенограммы лекций (1950-1956); дела по присвоению 
ученых званий и замещению должностей (1931-1950); решения уче
ных советов, конкурсных комиссий, справки, переписка о выдвижении 
в члены АН, о присвоении премий (1940-1982); материалы о хозяй
ственной деятельности университета (1917-1982); переписка по лич
ному составу профессоров и преподавателей (1918-1922); личные дела 
студентов (1917-1927) и др.

Материалы по теме путеводителя, сосредоточенные преимуще
ственно в оп. 6, 9,13,14, можно условно разделить на следующие тема
тические группы.

1. Переписка руководства университета с Наркомпросом и ОГПУ 
о назначении и перемещении преподавателей евреев и надзору за их 
работой, включающая, в частности, письмо по обвинению профессо
ров географического факультета В. Г. Тан-Богораза и Л. Я. Штернберга 
в отсутствии в их лекциях по этнографии «марксистского подхода» 
(1926), и др.

2. Личные дела студентов евреев, в том числе: дело видного специ
алиста по этнографии евреев, в 1934-1942 гг. зав. еврейской секцией 
в Ленинградском государственном этнографическом музее И. М. Пуль- 
нера, включающее заявления в этнографический отдел географического 
факультета Ленинградского государственного университета по поводу 
сдачи экзаменов по прослушанным курсам лекций (1929), письмо об 
исключении из числа студентов из-за невозможности оплаты обучения 
и переписку по поводу внесения платы за обучение (1926-1929), фото
графию, заполненные декларации для студентов, облагаемых платой за 
обучение в университете, и анкеты студентов (1925-1926), постановле
ние об исключении в связи с «неявкой в Комиссию платности» (б. д.), 
заявление на зачисление в число студентов с упоминанием об обучении 
в Ленинградском институте еврейской истории и литературы, учас
тии в семинарах по этнографии проф. В. Г. Тан-Богораза, публикации 
статьи в сборнике «Еврейское местечко в революции» (М.; Л., 1926), 
работы в семинаре проф. Л. Я. Штернберга, мартикул студента уни
верситета, свидетельство о поступлении на географический факультет 
университета и др. (1925-1929); дело Б. М. Пульнера, содержащее заяв
ление И. М. Пульнера о предоставлении отпуска по болезни его брату
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и переписку по данному вопросу (1926-1927), заполненные анкеты 
(1922-1928), заявление с указанием на участие в этнографической 
работе (1925), письмо в «Комиссию платности» Ленинградского госу
дарственного университета из Ленинградского института еврейской 
истории и культуры об участии Б. М. Пульнера в этнографических экс
педициях под руководством проф. В. Г. Тан-Богораза и Л. Я. Штерн
берга (1925)и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й .

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

им. А. И. ГЕРЦЕНА МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР

Ф. Р - 4 3 3 1 ,1 9 1 8 -1 9 7 0 , 4 5 1 0 3  ед. хр.

Декретом Совнаркома РС Ф С Р  от 17 ноября 1918 г. был образован 
3-й педагогический институт, который с января 1922 г. стал называться Государ
ственным пединститутом им. А. И. Герцена. В 1 922 г. к нему были присоединены 
1 -й и 2-й пединституты, в 1 925 г. — институты дошкольного воспитания, педо
логии и дефектологии, в 1941 г. — Пединститут им. Н. К. Крупской и Институт 
журналистики им. В. В. Воровского, в 1953 г. — факультет народов Севера 
Ленинградского государственного университета, в 1956 г. — 2-й институт ино
странных языков, в 1 957 г. — Ленинградский педагогический институт. С 1918— 
1919 гг. находился в подчинении Комиссариата просвещения Союза коммун 
Северной обл., в 1919-1946 гг. — Наркомпроса РСФСР, в 1946-1953 гг. — 
Министерства народного образования РСФСР, в 1953-1954 гг. — Министер
ства культуры СССР, в 1954-1959 гг. — Министерства высшего образования 
СССР, с 1959 г. по январь 1967 г. — Министерства высшего и среднего спе
циального образования РСФСР, а с 7 января 1967 г. перешел в подчинение 
М П  РСФСР. В январе 1991 г. институт был преобразован в Российский ордена 
Трудового Красного Знамени государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена, ныне — Российский государственный педагогический универ
ситет им. А. И. Герцена.

В фонде — тридцать семь описей, систематизированных по алфа
витному (оп. 1-9 и частично оп. 10, 12, 13, 16-20, 25, 26, 29-31), хро
нологическому, тематико-хронологическому и хронологическо-струк
турному принципам.

В фонде отложились уставы и положения (1919, 1920, 1940); при
казы и распоряжения, протоколы заседаний совета института (1918—
1921), правления (1918-1929), дирекции (1933), Ученого совета (1937- 
1970), совещаний деканатов и др. подразделений института; учебные
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планы и программы; отчеты о работе института, факультетов, кафедр, 
о производственной практике; статистические сведения о числе студен
тов и преподавателей; стенограммы лекций и семинаров (1937-1957); 
дипломные работы студентов (1925-1930); планы и отчеты о научно- 
исследовательской работе; рукописи научных статей; сведения о под
готовке аспирантов; материалы конференций и совещаний; дела соис
кателей ученых степеней (1937-1956); отчеты, справки, переписка 
о праздновании юбилеев (1943, 1948) и об эвакуации и реэвакуации 
института (1942-1944); личные дела; списки; анкеты сотрудников, 
аспирантов, студентов (1929-1940) и др.

Материалы по теме путеводителя, сосредоточенные преимуще
ственно в on. 1, 5,11,14,15, 27, 31, 32, 35, можно условно разделить на 
следующие тематические группы:

1. Документы о преподавании общественных наук в институте, в том 
числе истории народов СССР (программы по этой дисциплине, в раз
деле «Внешняя и национально-колониальная политика в эпоху импе
риализма» содержат критику «политики самодержавия по “еврейскому 
вопросу”»; 1932-1934); стенографические отчеты семинаров по осно
вам марксизма-ленинизма (в частности, отчет семинара «Националь
ный вопрос в работах В. И. Ленина “Право наций на самоопределение” 
и И. В. Сталина “Марксизм и национальный вопрос”, “Национальный 
вопрос и ленинизм”» включает обсуждение программы культурно
национальной автономии, выдвинутой австрийскими социал-демокра
тами О. Бауэром и К. Р. Шпрингером и «подхваченной» Бундом; 1954); 
стенограмма лекции преподавателя института М. Логинова «Дружба 
народов СССР — основа могущества и крепости многонационального 
социалистического государства», где, в частности, рассматривается 
вопрос о трактовке представителями Бунда лозунга «право наций на 
самоопределение», впервые выдвинутого на Втором съезде РСДРП 
в 1903 г. (1954), и др.

2. Личные дела студентов евреев, содержащие заявления о зачисле
нии в институт, копии метрических свидетельств, копии свидетельств 
или аттестатов об окончании средних учебных заведений, в том числе 
еврейских школ, личные анкеты и опросные листы с указанием нацио
нальности и родного языка (еврейский), зачетные (учетные) книжки, 
выписки из приказов о назначении стипендии, фотографии, справки 
с места жительства о том, что родители не лишены избирательных 
прав, аттестаты об окончании института и др.; статистические сведе
ния о составе студентов: сводки о составе поступающих и зачисленных 
в институт по отделениям (приведено распределение абитуриентов по 
национальностям, в том числе имеется отдельная графа «евреи»; 1929- 
1930); переписка руководства института с ОГПУ о евреях — студентах 
и сотрудниках института, скрывавших свое социальное происхождение,
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а именно чьи родители или близкие родственники были лавочниками, 
торговцами, раввинами и проч. (1929-1930).

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й .

Медицинские учебные заведения

1-Й ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 
им. АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

Ф. Р -3 1 3 2 , 1 9 1 7 -1 9 6 9 , 2 0 9 6  ед. хр.

В 1918 г. Женский медицинский институт, основанный в 1 895 г., был передан 
в ведение Наркомпроса РС Ф С Р  и переименован в Петроградский медицин
ский институт. Постановлением ЦИК и Совнаркома РС Ф С Р от 23 июля 1930 г. 
он был переименован в 1-й медицинский институт. В 1935 г. ему была пере
дана больница им. Ф . Ф . Эрисмана. В 1936 г. институту было присвоено имя 
академика И. П. Павлова. До 1930 г. находился в подчинении Наркомпроса 
РСФСР, с июня 1930 г. — Наркомата (с 1946 г. —Министерства) здравоохра
нения СССР. В 1992 г. был переименован в Санкт-Петербургский медицин
ский институт им. академика И. П. Павлова, а в июне 1994 г. — преобразован 
в Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акаде
мика И. П. Павлова.

В фонде — семь описей, систематизированных по хронологиче
скому и хронологическо-структурному принципам.

В фонде имеются уставы института (1937,1939); приказы по инсти
туту и клиникам (1937-1960); протоколы заседаний правления (1918—
1924), президиума (1919), ректорского совещания (1924), Ученого 
совета (1934) и др. подразделений института; переписка о реформе 
высшей школы, о передаче институту различных лечебных учреждений 
(1918-1919); учебные программы и планы; справки; отчеты о работе 
института (1922); статистические сведения о численности студентов 
и сотрудников; планы, отчеты, переписка о научно-исследовательской 
работе; протоколы научных конференций; отчеты, справки, переписка 
о работе аспирантуры и ординатуры (1923-1969); протоколы, планы, 
отчеты (1923-1926,1949-1970) и др.

Материалы по теме путеводителя (оп. 3-5) включают переписку 
руководства института и ОГПУ о личном составе студентов и препо
давателей, в том числе сведения о деятельности заслуженного деятеля
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науки проф. Г. В. Шора, в частности его отзывы о работах аспирантов 
и их характеристики (1923-1933), переписка с ОГПУ по поводу отстра
нения сына Г. В. Шора от научной работы (1933), документы об учас
тии Г. В. Шора в конференциях и выступлениях с докладами (1934); 
доклад проф. М. П. Привеса «Борьба двух идеологий на современном 
этапе», содержащий критику идей буржуазного национализма, обзор 
политической ситуации на Ближнем Востоке, в том числе протест про
тив войны в Палестине (1948).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

Технические и экономические учебные заведения

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ ТРУДА ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 
МЕТАЛЛОПРОМЫШЛЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ «ЛЕНТРУДКАДРЫ» 

ПРИ ОТДЕЛЕ ТРУДА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

Ф. Р - 3 8 8 0 ,1 9 2 5 -1 9 3 1 , 331  ед. хр.

В августе 1923 г. было образовано Петроградское, затем Ленинградское 
отделение Центрального института труда. Постановлением Губернского совета 
профсоюзов от 9 сентября 1925 г. отделение было реорганизовано в Ленин
градский институт труда, который готовил квалифицированных рабочих. При 
институте существовал местком профсоюза работников просвещения. Институт 
был ликвидирован в январе 1932 г.

В фонде — две описи, систематизированные по структурно-хроно
логическому принципу.

В состав фонда вошли приказы; распоряжения; протоколы сове
щаний различных подразделений института; планы; отчеты о работе 
института; статистические сведения о подготовке специалистов; списки, 
переписка о личном составе учащихся, преподавателей и сотрудников 
(1925-1931).

Материалы по теме путеводителя (on. 1) представлены следствен
ными документами по делу об исключении группы курсантов Ленин
градского института труда в связи с их участием в антисемитских 
выступлениях, по поводу которых была помещена заметка в газете 
«Смена» № 46 от 23 февраля 1928 г., в том числе: свидетельскими 
показаниями, подтверждавшими виновность курсантов, «нанесших
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побои своим сокурсникам евреям»; протоколом комиссии «предста
вителей общественных организаций Ленинградского института труда» 
(ВКП(б), ВЛКСМ, комитета учащихся курса и административно-хозяй
ственного совета института) с резолюцией «исключить курсантов <...> 
за участие в антисемитских акциях» и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПЛАНОВЫЙ ИНСТИТУТ 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СССР

Ф. Р - 3 3 6 4 ,1 9 3 0 -1 9 5 4 ,, 4 1 3  ед. хр.

Образован первоначально (согласно постановлению Совнаркома СССР от 
16 декабря 1930 г.) как планово-экономический институт, в 1931 г. был пере
именован в Плановый институт. В 1930-1946 гг. находился в ведении Государ
ственной плановой комиссии РСФСР, в 1946-1953 гг. — Министерства высшего 
образования СССР, а с 1953 г. — Министерства культуры СССР. Приказом 
Министерства высшего образования СССР от 14 июля 1954 г. был объединен 
с Ленинградским финансово-экономическим институтом.

В фонде — одна опись, систематизированная по структурно-хроно
логическому принципу.

В составе фонда имеются уставы института (1934,1939); протоколы 
заседаний его совета (1935, 1937-1941, 1944-1953), совещаний при 
дирекции (1931-1936), совещаний по проблемам методики преподава
ния (1939-1940); учебные программы, планы и отчеты о деятельности; 
протоколы заседаний кафедр; статистические сведения о студентах; 
стенограммы лекций (1936-1937); планы и отчеты о научно-исследо
вательской работе; научные статьи и работы (1933-1954), сведения 
о подготовке аспирантов (1950-1954); переписка о праздновании юби
леев института (1945,1951).

Материалы по теме путеводителя представлены рукописью ста
тьи с авторской правкой проф. С. Я. Борового «Одесса, 1794-1944. 
К 150-летию со дня основания. Экономический обзор» (1944), в кото
рой особое внимание уделено еврейской культуре Одессы, в частно
сти: приведены сведения о еврейском театре, о постановке первых 
пьес на еврейском языке (идише) в 1878 г., о выступлениях еврейских 
театральных трупп А. Гольдфадена и О. Лернера; о еврейских писате
лях И. Аксенфельде, Менделе Мойхер-Сфориме (С. М. Абрамовиче), 
Шолом-Алейхеме, И. Линецком, Х.-Н. Бялике; сделан обзор одесской 
еврейской прессы, в том числе «органов еврейской печати на русском
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языке “Рассвет” (1860-1861) и “Сион” (1861-1862)», а также пер
вых газет на еврейском языке (иврите) «На-Mevaser» («Вестник») 
и «На-Melits» («Адвокат»).

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й .

Научно-исследовательские учреждения

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИСТОРИИ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ им. Н. Я. МАРРА 

НАРКОМАТА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР

Ф. Р -7 1 5 4 ,, 1 9 2 4 - 1 9 3 7 ,1 6  ед. хр.

Образована в апреле 1919 г. на базе Российской императорской государ
ственной археологической комиссии. С 1926 г. получила наименование «Госу
дарственная академия истории материальной культуры». Основные задачи ака
демии состояли в проведении археологических и художественно-исторических 
исследований вещественных памятников древности, истории и старины. Акаде
мия контролировала научную сторону всех археологических раскопок, работ 
по реставрации и ремонту исторических памятников. В 1937 г. преобразована 
в Институт истории материальной культуры в составе АН СССР. В Ленинграде 
находились основные подразделения института, а в Москве — его московская 
часть. С 1943 г. дирекция института была переведена в Москву, и было утверж
дено Положение о двух отделениях института в Москве и Ленинграде. В 1 959 г. 
переименован в Институт археологии АН СССР с сохранением в его составе 
Ленинградского отделения. В 1991 г. постановлением Президиума АН С С СР 
Ленинградское отделение было преобразовано в самостоятельное археологи
ческое учреждение с возвращением ему прежнего наименования — Институт 
истории материальной культуры.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
структурному принципу.

В фонде имеются следующие материалы: протоколы заседаний 
комиссии и переписка об увольнении «чуждых элементов» (1932, 
1934); переписка об отправке этнографических экспедиций (1924-
1928), о проведении научно-исследовательских работ (1929-1937), 
об отборе экспонатов на выставку в Лондоне (1930 г.), о заграничных 
командировках сотрудников и др.

Документы по теме путеводителя можно условно разделить на сле
дующие тематические группы:

345



1. Материалы о возобновлении деятельности Российского Палес
тинского общества, содержащие переписку с различными учреж
дениями, в том числе Главнаукой, отделом научных учреждений 
Совнаркома СССР, Комитетом по заведованию учеными и учебными 
учреждениями ЦИК СССР, по следующим вопросам: об организации 
работы в Палестине специалистов академии (1927), о реорганизации 
Палестинского общества, об исследователях, которых следовало при
влечь к работе в обществе (1929), о перерегистрации Палестинского 
общества и внесении изменений в его устав, об оспаривании им имуще
ства в Сирии и Палестине (1930); запрос Российского Палестинского 
общества в Архив внешней политики для получения справок об иму
ществе и земельных участках, принадлежавших обществу в Палестине 
и Сирии, о допуске сотрудников общества в Архив для ознакомления 
с материалами бывшего Императорского Палестинского общества 
(1930); титульный лист и оглавление издания «Сообщения Император
ского православного Палестинского общества. Сентябрь 1890 — фев
раль 1891 гг.» и др.

2. Сведения о сотрудниках академии, известных исследователях — 
семитологах и специалистах в области еврейской истории и культуры, 
включающие, в частности, переписку между Петроградским губерн
ским отделом народного образования и академией о деятельности 
выдающегося этнографа-кавказоведа и археолога А. А. Миллера, 
сотрудника Русского музея, участника различных экспедиций, основа
теля коллекции музея по культуре евреев Кавказа (1924-1928), и др.

Я зы к  д окум ен т ов: р у с с к и й , ф р а н ц узск и й , нем ецки й .



ФОНДЫ ЕВРЕЙСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ВСЕРОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ОКАЗАНИЮ 

ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОГРОМОВ И СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ ПО ЛЕНИНГРАДУ

Ф. Р - 9 3 4 5 ,1 9 1 6 -1 9 2 4 , 8  ед. хр.

Еврейский общественный комитет по оказанию помощи пострадавшим от 
погромов и стихийных бедствий (Евобщестком; на идише — Идгезком) — обще
ственная организация, созданная для оказания медицинской, трудовой и куль
турно-просветительной помощи еврейскому населению советской России. 
18 июня 1920 г. Политбюро ЦК РКП(б) постановило разрешить создание обще
ственного комитета по оказанию помощи погромленным евреям. Устав Еврейского 
общественного комитета по оказанию помощи пострадавшим от погромов был 
утвержден НКВД РСФСР 9 июля 1920 г. Впоследствии, 16 февраля 1923 г., был 
утвержден новый устав этой организации, и она стала называться «Еврейский 
общественный комитет помощи пострадавшим от войны, погромов и массовых сти
хийных бедствий». Существовавший с 1914 г. Еврейский комитет помощи жертвам 
войны (ЕКОПО)*, осуществлявший аналогичные функции, был поглощен Евобщест- 
комом. Основной задачей Евобщесткома являлось получение и распределение 
материальной помощи, поступавшей от различных еврейских филантропических 
обществ из-за границы, среди еврейских общественных организаций советской 
России. Евобщестком располагался в Москве. В его организационную структуру 
входили отделы: медико-санитарный, материально-транспортный, счетно-финансо
вый, детской помощи, продовольственных и вещевых посылок, а также информаци
онное бюро. Регулярно собирался и заседал президиум, который решал вопросы, 
связанные с материальным и денежным обеспечением регионов, утверждал упол
номоченных комиссий на местах, обсуждал их отчеты о проделанной работе. 
В организации были представлены различные партии: РКП(б), Бунд, ЕКП, ЕСДРП 
«Поалей-Цион», а также молодежные организации коммунистов и бундовцев. 
Евобщестком имел своего уполномоченного в СШ А и представительство в Бер
лине, в функции которых входил сбор денежных средств. Организация работала 
в различных регионах советской России. Уполномоченный Евобщесткома в Петро
граде (Ленинграде) действовал с 1922 по 1924 г. Уполномоченные организа
ции и советы (или президиумы) при них, избирались на общих собраниях членов 
комитета каждого региона с последующим утверждением в московской головной 
организации. Регионы были обязаны отчитываться о проделанной работе перед 
президиумом головной организации. Ликвидирован в октябре-ноябре 1924 г.

* О деятельности ЕКОПО см.: Документы по истории и культуре в архивах Санкт- 
Петербурга. [Т. 1.:] Федеральные архивы. С. 426-428.
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В фонде — одна опись без видимой систематизации.

Материалы по теме путеводителя, отложившиеся в фонде, образуют 
единый комплекс документов по истории еврейской транснациональ
ной филантропии, который условно можно разделить на следующие 
тематические группы.

1. Протоколы заседаний Комиссии при Государственной Думе 
по вопросу о положении еврейской общины, включающие машино
писный текст с заключением и резолюцией комиссии по выработке 
законодательного проекта реформы налогообложения евреев и госу
дарственного финансирования еврейских общин для разрешения 
финансового кризиса в связи с уменьшением поступлений коробоч
ного сбора, созванной по инициативе еврейских общественных орга
низаций и учреждений под председательством Г. Б. Слиозберга с учас
тием петербургских раввинов и депутатов Государственной Думы 
(1916-1917).

2. Материалы по выработке проекта положения о Еврейском нацио
нальном союзе на основании закона Украинской Народной Республики 
от 9 января 1918 г. о национально-персональной автономии, в кото
ром рассматривались вопросы об учреждении Еврейского нацио
нального собрания и национального секретариата, должности «статс- 
секретаря по делам еврейской нации», еврейских административных 
судов, еврейского окружного управления в лице окружных комиссаров 
и их помощников, о внесении изменений и дополнений в положение 
о еврейском общинном управлении (1918).

3. Сведения о еврейских погромах в годы Гражданской войны, 
представленные ведомостями погибших во время погромов в Екате- 
ринославской, Киевской, Орловской, Подольской, Полтавской, Там
бовской, Харьковской и Херсонской губерниях, сведенные в таблицы 
с распределением по населенным пунктам, годам, полу и возрасту 
жертв (1917-1920).

4. Протоколы заседаний и совещаний различных органов, созда
вавшихся при Петроградской еврейской общине для оказания помощи 
жертвам погромов, в частности президиума временного исполнитель
ного бюро Комитета по оказанию помощи пострадавшим от погромов, 
пленума и президиума Комиссии и Комитета при Совете Петроград
ской еврейской общины по оказанию помощи погромленным и хозяй
ственного правления Петроградской синагоги по вопросам: об учреж
дении в Петрограде Комиссии для оказания помощи пострадавшим от 
погромов «в составе членов исполнительного комитета Совета <еврей- 
ской> общины, представителей различных еврейских обществ и орга
низаций и представителей районов», об организации сбора и распреде
лении финансовых средств для оказания помощи жертвам погромов,
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в том числе собранных через ЕКОПО, об организации комитетов цент
рального и районного (Коломенского) по оказанию помощи евреям, 
пострадавшим от погромов, «о делегировании представителей Коло
менского комитета по сбору пожертвований в пользу пострадавших от 
погромов А. М. Коки и С. Т. Рудника в Центральный комитет», о вре
менной приостановке деятельности Комиссии по оказанию помощи 
погромленным «ввиду сложившейся неблагоприятной обстановки» 
и др. (1919).

5. Материалы о деятельности уполномоченных Евобщесткома 
в Петрограде, связанной со снабжением еврейских организаций и част
ных лиц продуктами и товарами первой необходимости, поступав
шими от зарубежных благотворительных организаций, в том числе: 
инструкции по посылочному отделу Евобщесткома, циркулярные 
письма по распределению посылок зарубежных благотворительных 
организаций, списки получателей персональных посылок в Петро
граде, ведомости раздачи посылок, приходо-расходные ведомости по 
распределению продуктов дополнительного питания между еврей
скими детскими домами № 3/235, 36, 48, 73, 93, 10-м детским очагом, 
2-й профшколой и др. (1922-1923); спецификации товаров, расписки 
в получении, накладные, сопроводительные письма, описи содержа
ния посылок, таможенные разрешения на ввоз товаров из-за границы, 
счета на оплату услуг различных транспортных, складских и тамо
женных организаций и учреждений (1922-1924); копии телеграмм 
об отправке посылок из городов Москвы, Киева, Рыбинска, Ревеля, 
Берлина, Нью-Йорка (1922-1924); докладные записки представи
теля посылочного отдела А. Б. Либина о различных злоупотреблениях 
чиновников на транспорте, «с которыми трудно бороться» (1922); 
отчеты о расходе сумм на содержание служащих Детскосельского сана
торного дома-школы (1922); переписка уполномоченного в Петрограде 
П. Шварцман с Президиумом Евобщесткома в Москве (Пречистенский 
бульвар, 29, кв. 22): о содержании посылок, их распределении и норми
ровании, о недопустимости продажи посылок, о проблемах отношений 
с портовыми таможнями, о получении денег на транспортные расходы, 
о прибытии различных грузов (1922); комплект писем петроградских 
уполномоченных и Президиума Евобщесткома в Петроградскую пор
товую таможню по вопросам выплаты или освобождения от таможен
ных пошлин на ввозимые грузы, о штрафах за отсутствие лицензии на 
импорт «от советского торгпреда за границей» и о получении лицензии, 
о перевозке и хранении посылок, поступавших от зарубежных еврей
ских благотворительных организаций (1922-1923); межведомственная 
переписка с транспортными и складскими организациями по поводу 
перевозки, отгрузки и хранения различных грузов (1922-1924); пере
писка петроградского уполномоченного Евобщесткома Л. А. Офмана
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с инспекторами и сотрудниками Джойнта Ф. Розен-Левом, Б. Д. Боге
ном, Б. Блаттнером о переводе финансовой помощи для различных 
нужд, в том числе профессионально-технического образования 
в Петрограде, о необходимости проведения строгой отчетности по 
истраченным финансовым средствам (1922); письма еврейских органи
заций об оказании продовольственной и финансовой помощи, в част
ности от Киевской еврейской учительской семинарии (1922) и др.

Я зы к  док ум ен т ов: р у с с к и й , идиш , и врит , ан гли й ски й , нем ецки й .

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ 
ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ 

ТРУДЯЩИХСЯ ЕВРЕЕВ (ЛЕНОЗЕТ)

Ф. Р - 6 9 6 2 ,1 9 3 1 -1 9 3 8 , 9 7  ед. хр.

Общество по земельному устройству трудящихся евреев (ОЗЕТ, на идише — 
ГЕЗЕРТ) было создано в Москве 17 января 1925 г. как общественная органи
зация для содействия реализации проекта еврейской земледельческой колони
зации в СССР. Общество занималось сбором и распределением финансовых 
средств для помощи переселенцам в еврейских земледельческих колониях, 
мобилизацией общественного мнения, пропагандой общего и профессиональ
ного образования, культурной жизни, медицины для переселенцев, взаимодей
ствием с международными еврейскими организациями. Первым пред. ЦС ОЗЕТ 
был Ю. Ларин (М. 3. Лурье) — деятель революционного движения, член Президи
ума Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и Госплана. В конце 1920-х гг. 
его сменил на этом посту С. М. Диманштейн, партийный деятель, первый глава 
Центрального комиссариата по еврейским национальным делам при Нарком- 
наце и евсекции ВКП(б). ОЗЕТ имело региональные филиалы в Минске, Харь
кове, Казани, Симферополе и Тбилиси и представительства в странах Европы, 
Америки, Африки и Азии. Ленинградское областное правление Всесоюзного 
общества по земельному устройству трудящихся евреев (ЛенОЗЕТ) образовано 
в 1929 г. на базе Северо-Западного правления того же общества. ЛенОЗЕТ 
действовало в соответствии с уставом ОЗЕТ, утвержденным постановлением 
Совнаркома С С СР от 22 декабря 1 924 г., и проводило организационные меро
приятия по переселению и хозяйственному устройству еврейских переселенцев, 
оказывало техническую, агрономическую, медицинскую, культурную помощь 
жителям поселений. Согласно постановлению Политбюро ЦК ВКП(б) от 1 1 мая 
1 938 г., ликвидировано в июне 1 938 г.

В фонде — одиннадцать описей, систематизированных по струк
турно-хронологическому принципу.

Материалы, отложившиеся в фонде, можно условно разделить на 
следующие тематические группы.
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1. Документы общего делопроизводства ЛенОЗЕТ, в том числе: 
Устав ОЗЕТ, согласно которому главными задачами общества явля
лись создание Еврейской автономной обл. на Дальнем Востоке, освое
ние Биробиджанского р-на, его заселение и создание необходимых 
условий для жизни и работы переселенцев (1932); директивы и поста
новления Президиума ЦС ОЗЕТ (1932-1938); стенографический отчет 
об объединенном пленуме ОЗЕТ (1934); приказы ЦС ОЗЕТ и ЛенОЗЕТ 
(1933-1938); протоколы производственных совещаний и заседаний 
секретариата и бюро ЛенОЗЕТ (1933-1936), ответственных секрета
рей и инструкторов оргбюро ЦС ОЗЕТ (1935), пленумов областного 
совета ОЗЕТ (1936-1937); планы, сметы, финансовые отчеты (1933- 
1938); балансы (1931-1933); ведомственная переписка с Московским 
районным советом ОЗЕТ (1934), КОМЗЕТ (1936-1938) и различными 
еврейскими организациями Германии и США, включая Джойнт и Все
мирный союз Общества здравоохранения евреев (ОЗЕ Велтфербанд), 
о получении и распределении посылок среди еврейских школ, детских 
домов и отдельных граждан, об оказании медицинской помощи (1933- 
1935); материалы о работе с подшефными организациями в Крыму, 
в частности переписка с Чеботарским сельскохозяйственным технику
мом им. Ю. Ларина об организации для студентов экскурсий в Ленин
град, с пред, колхоза им. Куравского о передаче радиоприемника для 
колхозного клуба, вырезки из районных газет, включая «Большевист
ское знамя», со статьями об «ударном труде и культурном отдыхе» 
еврейских земледельцев в колхозах им. Куравского, «Войо-Нова» (на 
языке эсперанто «Новый быт») и др. (1936-1937); акты и переписка 
с районными финансовыми отделами (1937-1938); личные листы по 
учету кадров, картотеки служащих (1936), справки-удостоверения, 
доверенности по личному составу правления ЛенОЗЕТ (1936-1937), 
личные карточки и автобиографии служащих ОЗЕТ (1938), заявления 
служащих в бюро ЛенОЗЕТ, анкеты вступавших в члены ОЗЕТ; ликви
дационный баланс ЛенОЗЕТ (1938).

2. Материалы по геологическим изысканиям в Биробиджанском 
р-не Дальневосточного края, в том числе: доклад геологоразведочной 
экспедиции в северную часть Малого Хингана при участии С. А. Музы- 
лева, Б. В. Витгефта, А. С. Савченко, В. Д. Принада (1932-1934); комп
лекс документов экспедиции ЛенОЗЕТ в Биробиджан под научным 
руководством А. Н. Криштафовича, которая занималась картирова
нием южной части Малого Хингана и выполнением поисково-разве
дочных работ на месторождениях железа, марганца, известняка, маг
незита, графита и др. полезных ископаемых, в частности предисловие 
к трудам и сводный отчет А. Н. Криштафовича и 3. А. Абдуллаева, чер
тежи геологического строения железорудного р-на Малого Хингана, 
выполненные В. Н. Даниловичем, геологический очерк бассейнов рек
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на Малом Хингане И. В. Моисеева, геологический очерк северо-запад
ных отрогов Малого Хингана, написанный 3. А. Абдуллаевым, рецен
зии и отзывы на труды геологической экспедиции ЛенОЗЕТ (1933); 
труды Биробиджанской геологической экспедиции С. И. Шкорбатова 
(1933-1934) и др.

3. Документы о деятельности ЛенОЗЕТ в области переселения евреев 
в Биробиджанский р-н, а затем в Еврейскую автономную обл., вклю
чая директивы ЦС ОЗЕТ по переселенческой политике (1936-1938), 
переписку с ЦС ОЗЕТ по различным вопросам, связанным с организа
цией переселения евреев в Биробиджан (1933-1938), регистрационные 
карточки переселенцев (1934), анкеты специалистов, желавших пере
ехать на постоянное место жительства в Еврейскую автономную обл. 
(1935-1938), переписка с предприятиями и коллективами Еврейской 
автономной обл. (1937-1938).

4. Сведения об образовании ячеек ОЗЕТ на базе различных пред
приятий и учреждений Ленинграда, в том числе: договоры с Охтинским 
химическим комбинатом, фабрикой «Пролетарская победа» об орга
низации ячеек и сборе членских взносов (1935), протоколы заседаний 
бюро ОЗЕТ и ячейки фабрики «Пролетарская победа» (1937), дого
воры с предприятиями (Охтинский химический комбинат, фабрика 
«Пролетарская победа» и др.) «об организации труда работающих 
евреев» (1937), данные о работе ячеек третьей типографии ОЗЕТ, 
Ленэнерго с приложением списков членов (1937), показатели работы 
ячеек на 1937 г., документы об организации соревнования между ячей
ками ЛенОЗЕТ, директивы районного совета ОЗЕТ и сводка по массо
вой работе (1938).

5. Материалы об участии ЛенОЗЕТ в поддержке советской еврей
ской культуры, в том числе: заявки на издание пропагандистской 
литературы на русском языке и идише (1934-1936); переписка пред. 
Калининдорфского районного исполнительного комитета Л. Рабичева 
с ЛенОЗЕТ о создании краеведческого музея в связи с 10-летним юби
леем Калининдорфского еврейского национального административ
ного р-на (апрель 1936); документы о работе Еврейского колхозного 
театра в Крыму под руководством режиссера М. Альтмана; сведения 
о проведении семинара руководителей еврейских драматических круж
ков в Крымском доме самодеятельного искусства им. Н. К. Крупской 
в г. Симферополе (1936); переписка с Государственным музеем этно
графии в Ленинграде по обсуждению плана экспозиции «Еврейская 
автономная обл.», включая письмо и. о. директора музея в ЛенОЗЕТ 
по поводу финансовой помощи для организации экспозиции (1937), 
план (проект) экспозиции «Еврейская автономная область» (впо
следствии — «Евреи в царской России и в СССР»), составленный зав. 
еврейской секцией музея И. М. Пульнером (1937), отзыв ЦС ОЗЕТ на
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проект экспозиции от 13 декабря 1937 г., подготовленный по поруче
нию С. М. Диманштейна, и др.

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , идиш .

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКАНСКОГО ЕВРЕЙСКОГО 
ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА (ДЖОЙНТ) В ЛЕНИНГРАДЕ

Ф. Р - 3 3 3 5 ,1 9 2 3 - 1 9 2 5 ,  3  ед. хр.

Джойнт (American Jewish Joint Distribution Committee; «Американский еврейский 
объединенный распределительный комитет»; до 1931 г. — «Объединенный рас
пределительный комитет американских фондов помощи евреям, пострадавшим 
от войны») — крупнейшая еврейская филантропическая организация. 4 октября 
1914 г. в СШ А был учрежден Центральный комитет помощи евреям, пострадав
шим от войны, во главе с Л. Камайки. 25 октября того же года видные еврейские 
филантропы и общественные деятели во главе с Ф . Варбургом, Дж. Шиффом 
и Л. Маршаллом создали Американский еврейский комитет помощи под пред
седательством Маршалла. 27 ноября 1914 г. эти организации объединились 
(отсюда название «Joint» — «объединенный»). В августе 1915 г. к ним присоеди
нился также Народный комитет помощи под руководством М. Лондона. Первым 
председателем Джойнта стал Ф . Варбург, известный финансист и филантроп. 
Во время Первой мировой войны Джойнт пересылал деньги через посольство 
СШ А в Петрограде в ЕКОПО, который распределял эту помощь по своему 
усмотрению. Во время Гражданской войны в России Джойнт оказывал помощь 
евреям преимущественно в регионах, находившихся вне контроля большевиков. 
По первому соглашению, заключенному с советским правительством в июне 
1920 г., Джойнт был вынужден работать с Евобщесткомом, а также действо
вать в составе Американской администрации помощи (АРА — от American Relief 
Administration; 1921-1923), оказывая помощь голодающим Поволжья, Украины 
и Белоруссии. С 1923 г. Джойнт принимал активное участие в финансовой и тех
нической поддержке проекта еврейской земледельческой колонизации в СССР. 
В 1923-1926 гг. был подписан ряд соглашений о сотрудничестве между совет
ским правительством, представленным различными государственными комите
тами и учреждениями, и тремя еврейскими благотворительными организациями — 
Джойнтом, Союзом ОРТ и ЕКО. В 1924 г. Джойнтом была создана корпорация 
Агро-Джойнт (American Jewish Joint Agricultural Corporation) под руководством д-ра 
Дж. (И.-Б.) Розена. Агро-Джойнт занимался поставкой сельскохозяйственного 
оборудования и техники из США, организовывал еврейские сельскохозяйствен
ные колонии в Крыму и Южной Украине, в то время как КО М ЗЕТ безвозмездно 
предоставлял переселенцам налоговые и др. льготы. В 1920-е гг. Агро-Джойнт 
совместно с др. филантропическими организациями проводил в СШ А сбор 
пожертвований для оказания «трудовой помощи» советским евреям, в частности 
организовал совместно с Союзом ОРТ так называемую «Народную кампанию по 
снабжению инструментами деклассированных евреев СССР». Представительство 
Джойнта в Петрограде (Ленинграде) действовало с 1923 по 1925 г., оказывая
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финансовую, материальную и техническую подцержду различным еврейским 
организациям города. Деятельность Джойнта в СССР была прекращена к концу 
1 938 г., часть сотрудников организации была репрессирована.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическому 
принципу.

В фонде сосредоточены следующие материалы: переписка с еврей
скими организациями Москвы, Киева, Одессы и др. об оказании 
медицинской помощи еврейскому населению, в том числе меморан
дум, переданный представителю Джойнта в СССР в 1923-1938 гг. 
д-ру Б. Д. Богену о медицинской работе Джойнта «в рамках, ограни
ченных, с одной стороны, предоставляемыми средствами, а с другой 
стороны, специальным характером работы, исключительно посвя
щенной специфическим заболеваниям и социальным болезням»; 
документы о командировке ленинградских врачей в Берлин и Лондон 
с целью «ознакомления с научной и общественной постановкой дела 
борьбы с туберкулезом»; протокол заседания Центральной медицин
ской комиссии Джойнта от 30 августа 1923 г., на котором обсуждались 
вопросы об организации курсов специализации врачей при централь
ных научных институтах по борьбе с фавусом и трихофитией в Москве 
и Петрограде, о помощи туберкулезным институтам, Черниговскому 
губернскому отделу здравоохранения, студентам Крымского уни
верситета, глазной лечебнице в г. Гомеле, об ассигновании средств 
Петроградской санаторной школе, больнице в г. Екатеринославе 
и Витебской еврейской больнице, о ходатайстве проф. М. Бурштейна 
относительно помощи Физиотерапевтическому институту в Петро
граде и др. (1923); переписка об участии Джойнта в организации при
ютов и социальных домов, об оказании продовольственной помощи 
евреям (1923-1925) и др.

Я зы к  док ум ен т ов: р у с с к и й , ан гл и й ск и й , н ем ец к и й , идиш .



ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ

ГЕРЦМАН Л. М„ НАЗАРЕВСКАЯ Ф. М.

Ф. Р - 5 9 2 9 ,1 9 0 3 -1 9 9 5 , 5 6  ед. хр.

Герцман Либо Мордуховна (1903-1983) — физиолог, научный сотрудник 
Ленинградского санитарно-гигиенического НИИ (1946-1955 гг.); ее сестра 
Назаревская (урожд. Герцман) Фрейда Мордуховна (1906-1979) — библио
текарь Ленинградского высшего военно-морского училища им. М. В. Фрунзе 
(1946-1963 гг.).

В фонде — две описи, систематизированные по тематическому 
принципу.

В фонде отложились рукописи Л. М. Герцман: научно-исследова
тельские работы и воспоминания, производственные характеристики 
Л. М. Герцман, свидетельства о рождении, об окончании Ленинград
ского государственного университета; трудовая книжка; рукопись био
графических воспоминаний Ф. М. Назаревской, краткая биография, 
анкетный лист, свидетельства об учебе, браке, смерти; дневник мужа 
Ф. М. Назаревской А. Н. Назаревского за 1941-1942 гг., его краткая 
биография, свидетельства об учебе, об освобождении от воинской обя
занности; подборки биографических документов, собранные дочерью 
Л. М. Герцман Л. Н. Соловкиной о семье, пережившей блокаду, о вос
становлении прав сестер Герцман на жилую площадь (1938-1966), 
о реабилитации двоюродного дяди Л. Н. Соловкиной М. И. Герцмана 
(1990) и др.; семейные фотографии (1920-1979).

Материалы по теме путеводителя (on. 1) представлены рукопи
сью Л. М. Герцман «Воспоминания старой пенсионерки» (Л., август- 
ноябрь 1974), где в главах «Город моего детства и юности» и «Моя 
родословная» описана жизнь большой еврейской семьи в г. Могилев- 
на-Днепре (фондообразователь рассказывает о своих родителях 
М. В. Герцмане, уроженце м. Чериков Могилевской губ., и Е. Б. Герцман 
(урожд. Полубановой), уроженке г. Могилева, о жизни традиционной 
еврейской семьи, о городской синагоге и о погроме 1905 г.); дополне
ниями и замечаниями к воспоминаниям Л. М. Герцман Могилевского 
краеведа И. И. Филипповича о еврейском погроме в Могилеве в 1905 г.
(1992) и Л. Н. Соловкиной, которая, в частности, упоминает о случаях 
перехода из иудейского в православное вероисповедание и наоборот
(1993) ; а также ксерокопиями документов по делу М. И. Герцмана — 
члена Бунда, в 1920 г. вступившего в ВКП(б), который был арестован
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НКВД в июле 1937 г., обвинен во вредительстве и расстрелян в фев
рале 1938 г. (б. д.);

Я зы к  д о к ум ен т о в: р ус ск и й .

РОЗЕНФЕЛЬД Я. С.

Ф. Р -3 3 3 3 , 1 9 2 5 - 1 9 6 5 , 6 3  ед. хр.

Розенфельд Яков Самойлович (1885-1969) — экономист, преподаватель 
Ленинградского финансово-экономического института. В 1908-1917 гг. — член 
Совета съездов представителей промышленности и торговли Центрального 
военно-промышленного комитета, с 1918 по 1923 г. — сотрудник Петроград
ского совета народного хозяйства. С 1923 г. преподавал в Ленинградском 
комвузе и Военно-хозяйственной академии, с 1926 г. — в Ленинградском поли
техническом институте им. М. И. Калинина, с 1930 г. — в Ленинградском инже
нерно-экономическом институте, с 1938 г. — в Уральском политехническом 
институте им. С. М. Кирова. С 1940 г. — зав. кафедрой конкретной экономики 
Ленинградского государственного университета, проф., кандидат экономических 
наук. В 1949 г. был репрессирован; реабилитирован в 1955 г.

В фонде — две описи, систематизированные по тематическому 
принципу.

В фонде хранятся рукописи научных работ по проблемам комплекс
ного развития Ленинградского экономического района и ленинград
ской промышленности (1931-1947); дневники, воспоминания; список 
научных работ; ведомственная и частная переписка, в том числе письмо 
к поэтессе О. Ф. Берггольц о ее выступлении по радио (1960); автобио
графические документы, заявления в партийные и советские органы 
об освобождении Я. С. Розенфельда и восстановлении его в правах 
(1953-1957); отзывы и рецензии на научные работы фондообразова- 
теля; поздравительные телеграммы и адреса к 75-летию и 80-летию.

Материалы по теме путеводителя представлены рукописью 
Я. С. Розенфельда «Горящие свечи» (б. д.) — беллетризованными вос
поминаниями о близких с биографическим очерком о Белле Шагал 
(урожд. Розенфельд; 1895-1944), жене Марка Шагала, родившейся 
в г. Витебске «в семье любавических хасидов», и главами «Наследство» 
о «еврейском языке» (идише) и «Двор», в которой подробно опи
сан быт традиционной еврейской семьи, а также лавки на еврейском 
рынке, «еврейская баня» и продемонстрированы др. картины еврей
ской жизни г. Витебска в начале XX в.

Я зы к  д о к у м е н т о в : р усск и й .
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КОЛЛЕКЦИИ

ДОКУМЕНТЫ НЕМЕЦКИХ ОККУПАЦИОННЫХ ВЛАСТЕЙ, 
ДЕЙСТВОВАВШИХ НА ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ф. Р - 3 3 5 5 ,1 9 4 1 - 1 9 4 4 ,1 1 2 6  ед. хр.

Коллекция сформирована в 1972 г. на основе документов, поступивших 
в архив в 1 945-1950 гг.; рассекречена в 1 993-1 997 гг.

В фонде — пятнадцать описей, систематизированных по струк
турно-хронологическому, хронологическому и алфавитному принци
пам; имеются систематический каталог и именной указатель лиц, нахо
дившихся на временно оккупированной территории.

В фонде имеются отдельные документы — удостоверения, запис
ные книжки, письма, инструктивные и пропагандистские матери
алы немецких воинских частей, дислоцированных главным образом 
в Красносельском р-не; приказы, распоряжения и объявления окку
пационных властей; накладные, ведомости, сопроводительные доку
менты на поставку техники и оборудования из Германии для различ
ных предприятий на оккупированной территории; списки, временные 
удостоверения личности, сведения о семейно-хозяйственном положе
нии граждан и др.

Материалы по теме путеводителя, отложившиеся преимуще
ственно в on. 1, 2,10, представлены в основном образчиками нацист
ской антисемитской пропаганды, включая агитационные плакаты, 
а также объявлениями, приказами и распоряжениями оккупацион
ных властей, направленными против евреев (1941-1944). Среди них: 
переписка отдела пропаганды с воинскими частями и отделами про
паганды в городах Гатчина, Псков, Рига и Ревель о статьях в колла
борационистских газетах «За Родину» и «Северное слово», содер
жащая рукописи статей, заметок и стихотворений антисемитского 
содержания с переводом на немецкий язык, направленные в редак
ции газет. В частности, в коллекции есть статьи, воспроизводившие 
типичные клише антисемитской пропаганды нацистов — напри
мер, «Гатчина накануне освобождения» В. Н. Алексеевой, в которой 
евреи обвинялись в беспорядочном бегстве из города перед при
ходом войск вермахта вместе с семьями командиров, партийных 
и ответственных работников; «Клеветничество» врача Т. Р. Кулико
вой, доказывавшей, что евреи постоянно вносили «разлад и ссоры
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в среду русского народа». Кроме того, в коллекции хранятся тезисы 
выступлений представителей оккупационных властей, в том числе 
речь коменданта г. Вырицы во время оккупации; комендант утверж
дал, что войну развязали «капиталистические власти и еврейство», 
а «германская власть воюет не против русского народа, а только про
тив системы большевизма, против еврейской эксплуатации и дикта
туры коммунистической партии» (1943), и др.

Я зы к  док ум ен т ов: н ем ец к и й , р усск и й .
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ФОНДЫ ГОРОДСКИХ КОМИТЕТОВ РКП(б), ВКП(б) 
И КПСС ПЕТРОГРАДА (ЛЕНИНГРАДА)

ПЕТРОГРАДСКИЙ КОМИТЕТ РКП(б)

Ф. Р - 1 ,1 9 1 7 -1 9 2 1 ,1 7 2 0  ед. хр.

2 марта 1917 г. на учредительном собрании Временного петербургского 
комитета РСДРП(б) было принято решение о создании постоянного руководя
щего органа большевистских партийных организаций города — Петроградского 
комитета (ПК) РСДРП(б). 14-22 апреля 1917 г. на 1-й общегородской партий
ной конференции был утвержден устав Петроградской организации РСДРП (б) 
и избрана Исполнительная комиссия, функцией которой являлось проведение 
в жизнь всех постановлений ПК. На 2-й общегородской партийной конферен
ции 20 июля 1917 г. был принят план организационного строительства город
ской партийной организации, согласно которому ПК избирался на районных 
собраниях пропорционально числу членов партии сроком на три месяца. ПК 
представлял Петроградскую организацию перед ЦК РСДРП (б) и др. учрежде
ниями и руководил всей работой по проведению в жизнь постановлений пар
тийных конференций. Согласно новому уставу, принятому 20 марта 1918 г. на 
5-й общегородской партийной конференции, ПК избирался на конференции из 
девяти человек сроком на три месяца и непосредственно (а не через Испол
нительную комиссию) руководил всей партийной работой. На первом заседа
нии ПК было сформировано его бюро из трех человек. При ПК функциониро
вали: делегатский совет, составленный из представителей районов, избранных 
на общих основаниях, и ревизионная комиссия. На протяжении 1918-1920 гг. 
ПК занимался вопросами партийного строительства. В марте 1918 г. в его 
составе имелись: студенческая организация, организационно-инструкторская 
и агитационно-пропагандистская коллегии, комиссии — по работе среди жен
щин, молодежная, библиотечная, литературно-издательская, профессиональная, 
советская, финансово-хозяйственная, военно-морская, а также национальная 
и красноармейская секции. В дальнейшем коллегии, часть комиссий и красноар
мейская секция были преобразованы в отделы: организационно-инструкторский, 
информационный, агитационный, военный с военно-морской секцией, финансо
вый, отдел по работе среди работниц (впоследствии отдел работниц) и нацио
нальные секции (отделы), в том числе еврейская. 1-2 июля 1920 г. по решению 
23-й конференции Петроградской городской организации РКП(б) городская 
и губернская партийные организации были объединены.

В фонде — пять описей, систематизированных по хронологическо- 
тематическому принципу.

Материалы по теме путеводителя, представленные отдельными 
делами и их фрагментами, включающими документы националь
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ных отделов, секций, комитетов и бюро при ПК РКП (б), содер
жатся в on. 1,2 и 4.

В on. 1 представлены следующие документы: протоколы заседаний 
культурно-массовой комиссии при Петроградском муниципальном 
комитете РСДРП (б) и библиотечной комиссии при 2-м городском рай
онном комитете РСДРП (б), проходивших с участием А. В. Луначар
ского, В. М. Познера и др., о борьбе с черносотенными настроениями 
в Петрограде (август-октябрь 1917 г.); переписка бюро национальных 
секций по вопросам принятия на учет членов секций, по организации 
клубов и о создании евсекции при ПК с приложением списка евсек- 
ции РКП (б) Петрограда из ста трех членов, включающего их фами
лии, имена, отчества, номера партбилетов, места работы и домашние 
адреса (1918); цифровые таблицы за август-сентябрь 1918 г., отража
ющие состав Петроградской организации (сводные по районам) по 
сроку поступления, по профессии, по национальности и образованию, 
по полу и возрасту, с выделением евреев в отдельную графу, наряду 
с великороссами, белорусами, малороссами, поляками, литовцами, 
латышами, эстами и проч. (всего по всем районам Петрограда евреев- 
коммунистов — девяносто два человека); материалы о деятельности 
Общества палестинской трудовой кооперации «Beis Yisroel» («Дом 
Израиля»), включающие письмо на идише от 23 мая 1919 г. в «еврей
скую секцию коммунистической партии» от общества о предоставле
нии его устава на утверждение (подписано С. Резлером), устав обще
ства, созданного с целью «содействовать материальному и духовному 
благосостоянию своих членов переселением в Палестину, объедине
нием и подготовкой их в диаспоре, снабжением их ссудами для пере
селения и устройства различных кооперативных организаций в Пале
стине», сведения о членах правления, рукописные документы на иврите 
о деятельности общества, заверенные его печатью; документы Партии 
палестинских коммунистов, в частности манифест партии, письма на 
идише с заявлениями о приеме в партию (1919); переписка с инициа
тивной группой при РКП(б) по вопросу образования евсекции при ПК, 
ответ от имени бюро ПК о том, что на заседании бюро было вынесено 
постановление отклонить ходатайство о создании евсекции «ввиду 
того, что все существующие национальные секции постановлено в бли
жайшее время ликвидировать» (август 1919); протокол заседания Кол
легии Петроградской ЧК в присутствии Ф. Э. Дзержинского по делу 
о Сионистской организации (1919).

В оп. 2 содержатся сведения об обсуждавшемся на заседании бюро 
ПК 2 июня 1919 г. вопросе о написании листовки в связи с антисемит
скими настроениями в войсках.

В оп. 4 отложился комплекс документов о деятельности петроградского 
клуба «Der Yidisher Arbeiter» («Еврейский рабочий»), организованного
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в марте 1918 г. и расположенного по адресу Почтамтская ул„ д. 12, кв. 7, 
в том числе: отчет о деятельности клуба, с приложением листовки на рус
ском языке и идише; программы выставок и др. мероприятий; список 
членов клуба, включающий пятьдесят пять фамилий, и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й , идиш , иврит .

1-Й ГОРОДСКОЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ РКП(б), ПЕТРОГРАД 

Ф. Р - 1 8 4 2 ,1 9 1 7 -1 9 2 2 , 9 6 6  ед. хр.

Образован после Февральской революции в марте 1917 г. В 1918 г. был 
объединен с Литейным районным комитетом. В июле 1922 г. по решению бюро 
губернского комитета 1-й Городской районный комитет вошел в состав вновь 
созданного Центрального городского районного комитета.

В фонде — одна опись, систематизированная по структурно-хроно
логическому принципу.

Материалы по теме путеводителя представлены политическими свод
ками революционной тройки р-на и коллективов РКП (б), предприятий 
и воинских частей, телеграммами штаба Петроградского укрепленного 
района и командующего войсками Петроградского ВО по военно-моби
лизационным вопросам (февраль-апрель 1921), в том числе: политиче
скими сводками по 1-му Городскому р-ну от 23 и 31 марта 1921 г., в кото
рых сообщается, что во время Кронштадского восстания «на улицах и на 
вокзалах <была> обнаружена упорная агитация и масса разных слухов 
о предполагающемся якобы еврейском погроме»: в частности, на вок
залах было замечено несколько человек, «организованно подбивающих 
толпу криками и возгласами», а в д. Волковой было сорвано с забора воз
звание, призывавшее население к еврейскому погрому, причем «боль
шинство населения <было> уверено, что в г. Кронштадте и г. Витебске 
погромы в самом разгаре» и они также ожидались в Петрограде.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КПСС 

Ф. Р-25,1 9 3 1 -1 9 9 0 , 4 0 4 7 6  ед. хр.

В конце 1931 г. по решению ЦК ВКП(б) Ленинград был выделен в само
стоятельный административно-хозяйственный центр со своим бюджетом 
и правом образования самостоятельных партийных и советских органов.
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В декабре 1931 г. на 1-й городской партийной конференции был избран 
городской комитет партии для осуществления руководства районными комите
тами, с правом самостоятельного выхода на ЦК партии. С декабря по январь 
1930 г. первые секретари Ленинградского областного комитета являлись 
одновременно первыми секретарями Ленинградского городского комитета 
партии. Несколько партийных конференций были объединенными. В 1941- 
1945 гг. функции городского комитета партии были расширены. С февраля 
1950 г. в связи с так называемым «Ленинградским делом» Ленинградский 
городской комитет непосредственно подчинялся областному комитету пар
тии. В феврале 1990 г. был создан единый аппарат областного и городского 
комитетов КПСС, и Ленинградский городской комитет КПСС фактически пре
кратил свое существование.

В фонде — сто шестьдесят одна опись (оп. 1-29, 34-48, 50-57, 
59, 61-168), систематизированная по структурно-хронологическому 
принципу.

Материалы по теме путеводителя, представленные отдельными 
делами и их фрагментами, имеются в оп. 2, 5, 8,10,75 и 83.

В оп. 2 содержатся постановления Ленинградского городского 
комитета КПСС по различным вопросам, связанным с проведением 
национальной политики партии, например «О политической и куль
турно-просветительской работе среди трудящихся нацменьшинств», 
в соответствии с которым в Ленинграде были ликвидированы семь 
национальных домов просвещения, включая еврейский (октябрь 
1937 г.), и др.

В оп. 5 учтены справки и докладные записки по вопросу «о поло
жении в районах и городах Ленинградской области, освобожденных 
от немецко-фашистской оккупации с 5 февраля по 15 апреля 1944 г.», 
содержащие сведения об уничтожении евреев на оккупированной 
территории области, в частности в справке, отправленной секретарю 
Ленинградского областного комитета ВКП(б) от 3 февраля 1944 г., 
сообщается о том, что «после оккупации того или иного района 
немецко-фашистскими властями производилась регистрация населе
ния, в процессе которой производилось выявление коммунистов, ком
сомольцев, советского актива и евреев, с этой же целью в первое время 
немцами систематически производились облавы и обыски граждан
ского населения», и др.

Документальные материалы, отложившиеся в оп. 8, можно условно 
разделить на следующие тематические группы.

1. Статистические данные о численности «главных национально
стей» в Ленинграде, в том числе евреев (185,2 тыс. человек, по данным 
переписи 1937 г.); сведения по Ленинграду о численности работающих 
с распределением по национальностям (1937).
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2. Комплекс документов о деятельности Еврейского рабочего клуба 
и преобразовании его в 1932 г. в Еврейский дом просвещения, в том 
числе: историческая справка о создании, структуре, штатах и основных 
направлениях работы этих организаций, о выступлении в Еврейском 
доме просвещения художественного руководителя Государственного 
еврейского театра (ГОСЕТ) С. М. Михоэлса, Украинской еврейской 
капеллы, о гастролях в 1936 г. еврейского вокального ансамбля (Ево- 
канс) в Еврейской автономной обл., об участии в литературных вече
рах в Еврейском доме просвещения еврейских писателей П. Маркиша, 
И. Харика, Ш. Годинера, критиков М. Винера, А. Хашина, о проведе
нии совместно с АН СССР и Союзом писателей вечера, посвященного 
20-летию со дня смерти Шолом-Алейхема, и других мероприятиях; 
списки актива Еврейского дома просвещения и руководителей раз
личных кружков, работавших в сезоне 1935-1936 гг., с указанием пар
тийности, образования, национальности, места работы и кружка, род
ственников за границей и участии в различных политических партиях 
и организациях, а также сведения о работниках Еврейского дома про
свещения, обвиненных в контрреволюционной деятельности; справки 
и докладные записки руководства Еврейского дома просвещения в гор
ком партии о массово-политической работе среди евреев на фабриках 
и заводах Ленинграда, об итогах обследования работы с нацменьшин
ствами на заводе «Красный треугольник»; отчет о работе Еврейского 
дома просвещения; докладные записки зав. культурно-просветитель
ским отделом городского комитета партии Цилыптейну — с анализом 
«работы по культурно-политическому обслуживанию трудящихся нац
менов города в национальных домах просвещения» и обоснованием 
необходимости их закрытия, включая Еврейский дом просвещения.

3. Материалы по проведению антирелигиозной работы среди 
еврейского населения Ленинграда, в частности докладная записка зав. 
отделом административного надзора Ленсовета «О состоянии рели
гиозности и антирелигиозной работе в Ленинграде по состоянию на 
13 марта 1937 г.», содержащая сведения о количестве синагог в Ленин
граде, «об активизации деятельности раввинов перед Пасхой» и недо
статках в антирелигиозной пропаганде среди еврейского населения 
города, список антирелигиозной литературы с упоминанием брошюры 
А. В. Луначарского «Об антисемитизме» и др.

В оп. 10 имеются информационные письма, справки и сводки рай
онных комитетов ВКП(б) о настроениях и высказываниях трудящихся 
(апрель-сентябрь 1944), в том числе: в информационном письме 
о настроениях трудящихся Володарского р-на Ленинграда в отдел про
паганды и агитации городского комитета ВКП(б) сообщается, что «за 
последнее время имеет место проявление антисемитских настроений, 
выражавшихся в распространении анекдотов о евреях и суждений
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о привилегированном положении последних во время проведения эва
куации из блокадного Ленинграда» (апрель 1944); в сводке о настрое
ниях трудящихся Красногвардейского р-на сообщается «о нездоровом 
отношении» к эвакуированным евреям, вернувшимся в Ленинград, 
которые обвинялись в бегстве из Ленинграда во время блокады (июнь 
1944); также критикуются настроения среди вернувшихся из эвакуа
ции рабочих-евреев, направленных на заводы Ленинграда, в частно
сти говорится о жалобах на то, что им, «как евреям, достается только 
самая тяжелая работа»; в связи с этим «парторганизациям предприя
тий и учреждений даны указания о необходимости работы с вновь при
бывшими, изучении их настроений и своевременном реагировании на 
них» (август 1944) и др.

Кроме того, в фонде хранится докладная записка в Ленинградский 
городской комитет КПСС от пред, городского совета Союза воинству
ющих безбожников о результатах наблюдения за посещением веру
ющими христианских церквей и синагоги накануне праздника Пасхи 
(1950-1970-е гг.).

В оп. 75 имеется справка отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по 
РСФСР «Религиозные культы в СССР», датированная 3 марта 1957 г. 
и содержащая сведения о количестве синагог в СССР и в РСФСР, об 
увеличении числа верующих на богослужениях в дни религиозных 
праздников, о посещении синагог Москвы, Ленинграда, Киева и Тби
лиси в 1957 г. сотрудниками посольства Израиля, о посещении Москов
ской хоральной синагоги делегацией молодежи Израиля, участвова
вшей в 6-м Всемирном фестивале молодежи и студентов.

В оп. 83 отложились информационные отчеты, докладные записки, 
справки Уполномоченного Совета по делам религиозных культов при 
Совете министров СССР по Ленинграду и обл. Председателю Совета 
министров, первым секретарям Ленинградских городского и област
ного комитетов КПСС, председателям Ленинградских городского 
и областного исполнительных комитетов, содержащие данные о Еврей
ском религиозном обществе Ленинграда, количестве его членов, 
структуре, о местонахождении Большой хоральной синагоги и Дома 
омовения, об увеличении посещаемости синагоги в период с 1955 по 
1960 г. в обычные, субботние дни и в дни религиозных праздников, 
о количестве совершенных религиозных обрядов — бракосочетаний, 
«захоронений по обряду» за этот же период, о доходах Ленинградской 
еврейской религиозной общины, о проведении ремонта фасада зда
ния синагоги в соответствии с решением Ленинградского городского 
исполнительного комитета от 21 октября 1957 г., о жалобе прихожан 
синагоги уполномоченному Совета по религиозным культам «на недо
стойное поведение» пред, исполнительного органа Еврейского рели
гиозного общества, о многочисленных иностранцах, посещавших
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синагогу, в том числе и о дипломатах, «своим поведением оскорбля
ющих чувства верующих» (только в 1958 г. Ленинградскую синагогу 
посетили пятьдесят четыре делегации, в том числе из США — сорок), 
о принятых по этой жалобе мерах; сведения о подготовке и проведе
нии еврейских религиозных праздников, об увеличении посещаемо
сти синагоги в эти дни, а также о посещении синагоги послом Израиля 
и др. израильскими дипломатами, корреспондентом нью-йоркской 
еврейской газеты «Der Tog» («День») Б. Ц. Гольдбергом, зятем Шолом- 
Алейхема.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .



ФОНДЫ КОМИТЕТОВ РКП(6), ВКП(б) И КПСС 
ПЕТРОГРАДСКОЙ (ЛЕНИНГРАДСКОЙ) ГУБЕРНИИ 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ ВКП(б)

Ф. Р - 1 6 ,1 9 1 7 -1 9 2 7 ,1 2 5 0 1  ед. хр.

Руководящий орган губернской организации Коммунистической партии. 
Впервые избран 6 октября 1918 г. на 1-й губернской партийной конференции 
как Петроградский губернский комитет РСДРП (б), который возглавлял само
стоятельную партийную организацию (отдельную от Петроградской городской), 
именовавшуюся Петроградской окружной организацией РСДРП(б) (учрежден
ную в октябре 1917 г.). 3 июля 1920 г. состоялась объединенная 6-я губерн
ская и 1 3-я общегородская конференция, на которой был избран объединен
ный губернский комитет РКП(б) и принято постановление: «Именовать слитые 
губернский и городской комитеты Петроградским губернским комитетом». 
В 1921-1927 гг. в губернском комитете имелись отделы: общий, организаци
онно-инструкторский, агитационно-пропагандистский (в 1923-1925 гг. — аги
тационный), работниц и крестьянок (в 1923-1925 гг. подотдел агитационно
пропагандистского отдела) и бюро Истпарта — комиссии для сбора и изучения 
документов по истории революционного движения, Октябрьской революции 
и Коммунистической партии. В структуре его агитационно-пропагандистского 
отдела имелся подотдел нацменьшинств с национальными секциями, в том числе 
еврейской. 25-29 января 1927 г. состоялась последняя, 24-я, губернская пар
тийная конференция. Ленинградский губернский комитет прекратил свое суще
ствование в связи с переходом к новой областной системе административно- 
территориального деления и образованием на основании постановления ВЦИК 
и Совнаркома РС Ф С Р  от 1 августа 1927 г. Ленинградской обл. Вместо суще
ствовавшей ранее системы: губерния, уезд, волость — вводилось областное, 
окружное и районное деление.

В фонде — две описи, систематизированные по структурно-хроно
логическому (on. 1) и хронологическому (оп. 2) принципам.

В фонде имеются документальные материалы, освещающие дея
тельность евсекции в составе подотдела нацменьшинств агитаци
онно-пропагандистского отдела Ленинградского губернского комитета 
ВКП(б) (on. 1, ч. 11), которые условно можно разделить на следующие 
тематические группы:

1. Переписка с различными советскими еврейскими учрежде
ниями, в частности циркулярное письмо еврейского отдела (бывш. 
Центрального комиссариата по еврейским национальным делам)
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Наркомнаца о предоставлении сведений о еврейском населении 
Петроградской губ., циркуляр коллегии еврейского подотдела отдела 
просвещения национальных меньшинств Наркомпроса о работе 
Историко-архивной комиссии по разработке материалов по истории 
евреев в России и в Польско-Литовском государстве с приложением 
черновика письма, адресованного историку Ю. И. Гессену и подпи
санного уполномоченным отдела просвещения национальных мень
шинств М. Литваковым, о назначении членов комиссии — С. Ф. Пла
тонова, С. М. Дубнова, С. М. Гинзбурга, С. М. Гольдштейна и самого 
адресата (декабрь 1920).

2. Протоколы собраний и заседаний евсекции и евбюро агита
ции и пропаганды при губернском комитете ВКП(б) с приложением 
доклада И. Мандельсберга «об отношении к еврейским организациям», 
таким как ОРТ, ОЗЕ и ЕКОПО, в котором сообщается, что «теперь, <...> 
когда о т и  организации> больше не могут быть полезны, их решено 
комммунизировать, то есть взять их весь аппарат в Комитет наци
ональностей — в свои руки, а организации как таковые — закрыть» 
(декабрь 1920); доклад-отчет о результатах обследования состояния 
школьного дела и еврейских культурно-просветительных учреждений 
и организаций в городах Осташков, Старая Русса и пос. Андреаполь 
(август 1920).

3. Переписка с ЦБ евсекции при ЦК РКП(б), с Наркомнацем и др. 
организациями по вопросу издания еврейских газет, о национализации 
единственной во всем Северном р-не еврейской типографии «Tog Blat»
(1920) ; машинописная копия статьи «Баку -  Палестина» по вопросам 
эмиграции евреев в Палестину из газеты «Коммунистическая мысль» 
от 28 ноября 1920 г.; подписанная С. М. Диманштейном, И. Мандельс- 
бергом, М. Рафесом, М. Левитаном, Е. Айнштейном, Ю. Новаковским, 
С. Томсинским и А. И. Чемерисским директива ЦБ и главного укра
инского бюро евсекции РКП(б) «о задачах и постановке еврейской 
работы в партии», состоявших не только «в оказании первой помощи 
голодающему еврейскому населению, среди которого распространя
ется уже эпидемия голодного тифа», но и в «широких мероприятиях 
для содействия перехода этих масс к производительному земледель
ческому и индустриальному труду», выполнение которых «должно 
быть возложено на местные хозяйственные органы советской власти»
(1921) ; переписка Петроградского губернского комитета, ЦБ евсек
ции при ЦК РКП(б), отдела национальных меньшинств Наркомпроса, 
издательских и др. организаций с евсекцией при губернском коми
тете по организационным и хозяйственным вопросам, в частности об 
откомандировании отдельных лиц на работу (январь-декабрь 1921); 
письмо на идише на бланке Московского отделения ЕКОПО (Еврей
ского общественного комитета по оказанию помощи пострадавшим от
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погромов; Москва, Кузнецкий пер., 6) от 27 января 1921 г. о сотрудни
честве с петроградскими еврейскими организациями.

4. Резолюции «2-й конференции еврейских коммунистов по орга
низационному вопросу», в частности по докладу С. М. Диманштейна; 
по партийной еврейской прессе, с предложением, чтобы вся еврейская 
пресса в пределах действия РКП(б) подчинялась директивам и поста
новлениям ЦБ евсекции, по усмотрению которого могут быть закрыты 
или открыты те или др. еврейские печатные органы; постановление об 
отношении к еврейским партиям с утверждением, что «Сионистская 
партия играет контрреволюционную роль» (1921); доклады о работе 
евсекции губернского комитета и отдела народного образования 
Петроградского губернского совета (Наробраза), содержащие сведе
ния о работе в Северной обл. «среди иммигрантов, военнопленных 
из Польши, не пожелавших вернуться обратно, а также бежавших из 
белой Латвии и Литвы», на которых «имеют еще влияние <...> раз
личные антикоммунистические партии Бунд, “Поалей Цион” и др.» 
(февраль 1921); циркулярное письмо ЦБ евсекций при ЦК РКП(б) от 
17 февраля 1921 г. об устройстве «публичного диспута с Бундом для 
разоблачения его правого и центрального крыла и сближения с под
линно-коммунистическим элементами», подписанное секретарем ЦК 
РКП(б) Н. Крестинским, зам. секретаря ЦБ евсекции М. Рафесом и др.; 
доклады евсекции Наробраза, включающие сведения о находящихся 
в Петрограде еврейских национальных школах, детских интернатах 
и садах, их адресах, состоянии оборудования классов, мастерских, 
комнат, количестве детей, программах занятий (основных и дополни
тельных в кружках), организации досуга, летнего отдыха и медицин
ского обслуживания детей, характеристики педагогов и воспитателей 
дошкольных учреждений (1921); отчеты о деятельности ЦБ евсекции 
при ЦК РКП (б), подписанные зам. секретаря ЦБ евсекции М. Фрум
киной, включающие сведения о подписании договора с ЕКО, о про
ведении полпредом РСФСР при заграничных организациях помощи 
переговоров с Джойнтом, о регистрации нового устава ОЗЕ, о сове
щании Союза ОРТ в Берлине, об антиклерикальной пропаганде и др. 
(ноябрь 1922); протоколы бюро евсекции Ленинградского губернского 
комитета, евбюро агитации и пропаганды при губернском комитете 
и общих собраний членов секции, в том числе совместно с беспартий
ными (1920-1922), включающие материалы: об образовании евсекции 
в 1920 г. и ее деятельности, в частности о налаживании связей с пред
приятиями и учреждениями, где имелись «компактные массы евреев», 
об организации в клубах кружков (политических, драматических, лите
ратурных), о создании библиотек, об издании газеты на идише, о свя
зях с ОРТ, ОЗЕ, Еврейским университетом в Петрограде, о помощи эми
грантам евреям, уезжавшим за границу (большей частью в Америку);
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протоколы заседания бюро Петроградской евсекции РКП (б) совместно 
с заведующими школами: об организации занятий на русском языке 
и идише, о еврейском литературном кружке в Политехническом инсти
туте и евсекции в Наробразе, о деятельности еврейских общественных 
организаций, о Высшем институте еврейских знаний и ликвидации ЕКП 
«Поалей Цион» (1922); протоколы заседаний активных членов петро
градской евсекции РКП(б): о создании Культур-лиги и о предоставле
нии помещения для Еврейского клуба, о работе школьной евсекции 
Наробраза, в частности о детских домах, о летнем отдыхе детей и «рас
пределении американских пайков», получаемых секцией, о деятельно
сти еврейских общественных организаций — ОРТ, ОЗЕ, ОПЕ, ЕКОПО, 
о ликвидации ЕКП, временном закрытии петроградской евсекции 
и о делегировании в Еврейский университет: Глейбермана, Гринблата, 
Шварца, Меляха, Небескина и Черной (1922); сведения о количестве 
и составе по полу, возрасту, социальному положению, образованию 
и профессии студентов Петроградского института высших еврейских 
знаний и расписание занятий студентов 1-го и 2-го курсов с указанием 
предметов изучения и фамилий преподавателей (1922); протоколы 
заседаний и собраний петроградской евсекции на идише (1921-1922) 
и совещания коммунистов-евреев г. Новгорода (1922); сведения «об 
обложении синагог в пользу “Помгола”» (организации помощи голода
ющим; 1922); протокол заседания Программной комиссии националь
ных меньшинств Наробраза по проведению праздника Октябрьской 
революции, на которой присутствовали представители евсекции, пред
ложившие организовать инсценировку «Гибель героя на баррикадах 
и взятие баррикад» и пластические номера на темы «Интернационал» 
и «Разорванные цепи» (октябрь 1922); протоколы заседаний и пере
писка ЦБ евсекции при ЦК РКП (б) (1922-1923), содержащие сведения 
об отношении к Бунду и др. «еврейским буржуазным организациям», 
о делегировании представителя на съезд Бунда в Польше, о предложе
нии Берлинского ОРТ (Союз ОРТ; ОРТ Велтфербанд) воспользоваться 
пребыванием И. Мандельсберга в Берлине и «устроить совещание из 
представителей ЦК ОРТ в России, Союза ОРТ и тов. Мандельсберга», 
об участии в 5-м съезде профсоюзов, о праздновании 25-летия еврей
ского массового движения, основания Бунда и 1-го конгресса сионист
ских организаций, о попытках ликвидации ЕКОПО и Всероссийской 
трудовой организации «Гехолуц».

5. Докладные записки, в том числе представителя еврейского ЦБ 
Совета национальных меньшинств при Наркомпросе И. Сосиса, о пла
нах реформирования Петроградского института высших еврейских 
знаний (1923); планы работы евсекции губернского комитета и Еврей
ского клуба им. Я. М. Свердлова, включающие материалы агитаци
онно-пропагандистской и культурно-просветительной деятельности
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(1922,1926-1928); отчеты о деятельности ЦБ евсекции при ЦК РКП(б) 
с 1918 г. по 1 января 1923 г., содержащие сведения о работе в период 
между партийными съездами; отчеты о деятельности евсекции губерн
ского комитета РКП (б) за 1921-1922 гг. и Еврейского рабочего клуба 
(1925-1927), содержащие сведения о проведении лекций, диспутов, 
митингов-концертов, выпуске листовок, работе среди евреев-имми- 
грантов и военнопленных, об организации вечерних курсов грамот
ности для взрослых, работе активных членов евсекций губернского 
комитета и Наробраза, в частности о подготовке помещений и препо
давателей к принятию детей из «погромленных» махновцами и петлю
ровскими бандами местностей Гомельской и Минской губерний и орга
низации детских домов для сирот, о работе в Еврейском клубе кружков 
(марксистского, драматического, музыкального, скульптурного, полит- 
экономического и по электрификации), проведении музыкальных 
«вечеров спайки», вечеров вопросов и ответов, экскурсий и постановке 
спектакля «Бартел Тулазер» для еврейских рабочих, о численности, 
возрастном и социальном составе членов клуба и читателей библио
теки при нем, об участии в издании литературы, переведенной на 
идиш, учебника для еврейских школ «Der Yidisher Arbeiter» («Еврей
ский рабочий») и в распространении газеты «Der Ernes» («Правда»), 
о связях с Институтом высших еврейских знаний и оказании помощи 
эммигрантам, едущим к родственникам в Америку; протокол заседания 
агитационной коллегии Центрального городского района о переходе 
в работе Еврейского института и клуба на идиш (1925); отчет о работе 
евбюро Совета национальных меньшинств Ленинградского город
ского отдела народного образования и Еврейского рабочего клуба 
(1926-1927), содержащий сведения: о двух еврейских школах и дет
ском доме, находившихся в ведении еврейского бюро Совета, о финан
сировании Джойнтом деятельности ОПЕ, о работе ЕИЭО, ОРТ, оказы
вавшего помощь еврейским профессиональным школам на средства, 
получаемые от берлинского Союза ОРТ, о попытках ЕКП и «Гехолуца» 
«выступить единым фронтом <...> против работы ЛенОЗЕТ, которые 
не увенчались успехом, так как ЕКП непопулярна в Ленинграде и не 
является массовой организацией»; доклад о работе в еврейских неком
мунистических организациях молодежи г. Ленинграда, в том числе об 
организациях: «Гашомер» («Левый») — «бойскаутской организации», 
ориентировавшейся на «работавших нелегально сионистов-социали- 
стов и меньшевиков», «Югенд Поалей Цион», ранее называвшейся 
Еврейским социалистическим союзом молодежи, о Всероссийской 
трудовой организации «Гехолуц», о нелегальной Еврейской организа
ции сионистской молодежи «К.О.С.М.», ориентировавшейся на буржу
азных сионистов и являвшейся контрреволюционной, о нелегальной 
буржуазной организации еврейской молодежи «Дрор» («Свобода»), по
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поводу дальнейшей работы которых предлагалось «крепко связаться 
с ГПУ» (1927).

6. Отчеты евбюро совета национальных меньшинств при Ленин
градском городском отделе народного образования (1927), содержа
щие сведения о работе еврейских национальных школ, включая данные 
о количестве и социальном происхождении учащихся и составе педаго
гов, о работе еврейского детского дома и рабфака при Ленинградском 
университете, еврейской профессиональной слесарно-механической 
школы, еврейского клуба, ЕКОПО, а также различных общественных 
организаций: Ленинградского отделения ОЗЕТ, ОПЕ, позициониро
вавшегося «как научно-исследовательский институт исключительно 
по еврейскому вопросу», при котором имелась богатейшая библиотека 
(субсидировалось Джойнтом, и издавало научный сборник «Еврейская 
мысль»); ЕИЭО, которое вело работу совместно с ОПЕ; ОРТ, оказы
вавшего профессиональную помощь еврейским профессиональным 
школам; «Сионистского общества “Гехолуц”» и ЕКП; статистические 
сведения о количестве и составе еврейского населения: в Ленинграде 
и губернии в 1920, 1923 (по переписям населения), 1925 гг. — с раз
бивкой по полу и роду занятий и в 1927 г. — по уездам Псковской губ.; 
сведения о находившихся в Ленинграде еврейских учебных и воспита
тельных учреждениях и обществах: ОПЕ, ОРТ, ЕКОПО, «Труд» (эконо
мическое и кооперативное), охарактеризованное как «националисти
ческое ремесленное общество, подготовляющее рабочих для отправки 
в Палестину и ведущих культурно-правовую работу» (1925); списки: 
пятнадцати синагог и еврейских молитвенных домов с указанием 
адресов (1926), еврейских общественных организаций, находившихся 
в ведении Ленинградского отдела управления, в том числе ОЗЕТ, ОРТ, 
ЕИЭО, «Еврейский этнографический музей», ОПЕ, библиотека ОПЕ, 
отделение Всероссийская трудовая организация «Гехолуц», ЕКОПО, 
Общество хасидов «Иврио» (пред. Ш. Д. Марьяшкин), Большая 
хоральная синагога и др. (1926-1927), руководителей и членов еврей
ских организаций Ленинграда с указанием их адресов (1927) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , идиш .

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО ЦК ВКП(б)

Ф. Р-9,1 9 1 9 -1 9 2 8 , 2 8 5 4  ед. хр.

Полномочное представительство ЦК ВКП(б) на Северо-Западе РСФСР. 
Образовано 17 октября 1921 г. в Петрограде с целью осуществления полити
ческого руководства партийными организациями и государственными органами 
на региональном уровне. Объединяло и направляло работу шести губернских
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(Мурманской, Новгородской, Олонецкой, Петроградской, Псковской, Черепо
вецкой) и одной областной (Карельской) партийных организаций. В структуре 
его агитационно-пропагандистского отдела имелся подотдел нацменьшинств 
с национальными секциями (евсекция указана в штатном расписании только 
на 1926-1927 гг.). Руководило всеми сторонами хозяйственной, политической 
и идеологической работы на местах, проводило линию партии с учетом особен
ностей своих районов, регулярно устраивало областные партийные конферен
ции, совещания секретарей и заведующих отделами губернских комитетов, где 
заслушивали доклады подотчетных им губернских организаций. Прекратило свое 
существование в ноябре 1927 г. в связи с районированием Северо-Западной 
обл.; функции были переданы Ленинградскому областному комитету ВКП(б).

В фонде — две описи, систематизированные по структурно-хроно
логическому (on. 1) и хронологическому (оп. 2) принципам.

В фонде отложились циркуляры и письма ЦК РКП(б) и Северо- 
Западного бюро ЦК РКП(б) по вопросам организационно-партийной 
и политико-просветительной работы (1921-1926); протоколы засе
даний финансовой комиссии и секретариата Северо-Западного бюро 
ЦК РКП(б) и материалы к ним, ведомственная переписка (1923-
1927)и др.

Материалы по теме путеводителя сосредоточены преимущественно 
в on. 1 и включают документы, относящиеся к деятельности Ленинград
ского отделения ОЗЕТ (ЛенОЗЕТ) и евсекции подотдела национальных 
меньшинств агитационно-пропагандистского отдела Северо-Запад
ного бюро ЦК ВКП(б) (1927): постановления секретариата Северо- 
Западного бюро ЦК ВКП(б) о созыве областной конференции ОЗЕТ 
с указанием повестки дня и по докладу фракции областного правления 
ОЗЕТ; протоколы заседания секретариата Северо-Западного бюро ЦК 
ВКП(б) по поводу утверждения пред. ЛенОЗЕТ П. Петрова-Соколов
ского; переписка с различными советскими и партийными организаци
ями по вопросам партийного просвещения, проведения агитационной 
работы, откомандировании на работу и учебу работников евсекции 
с приложением копий их командировочных удостоверений, включа
ющая, в частности, постановление о назначении на работу в качестве 
секретаря областного правления ОЗЕТ Эйдлина на основании того, что 
он «знает литературный еврейский язык», ходатайства агитационно
пропагандистского отдела Северо-Западного ЦК ВКП(б) в еврейское 
бюро агитационного отдела ЦК ВКП(б) о предоставлении мест для 
членов евсекции в еврейских секторах Коммунистических университе
тов народов Востока и народов Запада, в окружных партийных школах 
в городах Гомеле и Минске с приложением сведений о составе бюро 
фракции ЛенОЗЕТ, в частности заявление члена ВКП(б) А. М. Лиса 
о поступлении в Коммунистический университет народностей Запада;
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переписка по рассмотрению заявления Л. А. Офмана с просьбой осво
бодить его от обязанностей уполномоченного ЦК ОРТ и о назначении 
на его место X. А. Дейча , «члена ВКП(б) с 1920 г.», председателя фрак
ции Еврейского клуба им. Я. М. Свердлова.

Я зы к  докум ен т ов: р ус ск и й

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ КПСС 

Ф. Р - 2 4 ,1 9 2 7 - 1 9 9 1 ,8 8 4 4 4  ед. хр.

Избран на состоявшейся 15-17 ноября 1927 г. 1-й Ленинградской област
ной конференции ВКП(б). Являлся преемником Ленинградского губернского 
комитета ВКП(б) и первоначально осуществлял политическое руководство 
окружными и районными партийными организациями Ленинграда и Ленинград
ской обл. В 1927-1930 гг. в структуре агитационно-пропагандистского отдела 
имелся подотдел национальных меньшинств с национальными секциями, в том 
числе еврейской. С момента образования в декабре 1931 г. Ленинградского 
горкома ВКП(б) и до января 1950 г. областной и городской комитеты имели 
один общий отдел (особый сектор). В октябре 1952 г. на XIX съезде партии 
ВКП(б) была переименована в КПСС. В конце 1962 г. была осуществлена 
перестройка партийных органов по производственному принципу: избраны два 
областных комитета и образованы две партийные организации — промышленная 
и сельская. В 1964 г. произошел возврат к построению по территориально
отраслевому признаку. Структура областного комитета КПСС  до ликвидации 
его в августе 1991 г. неоднократно изменялась.

В фонде — двести тридцать одна опись, систематизированная по 
структурно-хронологическому принципу.

Документы по истории и культуре евреев преимущественно отло
жились в оп. 1Б, 2, 8, 25, 60, 75, 78, 130, 137, 206 среди материалов 
отделов Ленинградского областного комитета КПСС: общего, агитаци
онно-пропагандистского (подотдела нацменьшинств) и художествен
ной литературы и искусства.

В материалах общего отдела (оп. 1Б) и подотдела нацменьшинств 
(оп. 8) отложился комплекс документов о деятельности ЛенОЗЕТ, 
в том числе: выписка из протокола 6/293 заседания Совнаркома СССР, 
доклад и акт обследования Ленинградского отделения ОЗЕТ с января 
по декабрь 1929 г., с приложением удостоверения, выданного ЦП 
ОЗЕТ «в том, что общество зарегистрировано в ОГПУ17 января 1929 г. 
под № 27, как объединение, действующее на территории РСФСР по 
уставу, утвержденному Совнаркомом Союза ССР, от 24 мая 1928 г.», 
статистических сведений о членах ЛенОЗЕТ и штате общества, списка

375



ОЗЕТ-ячеек на предприятиях и организациях с указанием их задолжен
ности по взносам, баланса ЛенОЗЕТ на 1 октября 1929 г., акта обследо
вания деятельности ЛЕКОПО комиссией в составе председателя евсек- 
ции Ленинградского областного комитета ВКП(б) Гринблата, а также 
Рискина, Лиса и Лифа, которая констатировала, что ЛЕКОПО «явля
ется организацией, распространяющей националистические и шови
нистские взгляды среди еврейского населения г. Ленинграда» (декабрь
1929); протоколы заседаний фракции ВКП(б) ЛенОЗЕТ (1928), вклю
чающие стенограмму выступления председателя ЛенОЗЕТ П. Петрова- 
Соколовского по вопросам борьбы с еврейским шовинизмом среди 
сотрудников организации, справку о созыве Псковской окружной кон
ференции ОЗЕТ 23 марта 1928 г. с приложением повестки дня, записку 
о восстановлении функции уполномоченного ОРТ с назначением на 
этот пост член правления ОЗЕТ X. А. Дейча и об установлении связи 
ЦК ОРТ с местными организациями «исключительно через уполномо
ченного»; протоколы заседаний ЦБ евсекции и фракции ВКП(б) прав
ления ЛенОЗЕТ с приложением к ним докладов и справок, содержащих 
данные о деятельности ЛенОЗЕТ с февраля 1926 г. по октябрь 1929 г., 
в том числе о его организационной структуре, социальном составе чле
нов общества, его деятельности в Псковском, Новгородском, Велико- 
луцком и Боровичском округах, культурно-просветительной работе, 
связях с хозяйственными и общественными организациями, работе 
правления общества, его активе, штатах и финансовом положении; 
о реорганизации в 1929 г. Общества «Труд» и об организации в Ленин
граде на его базе Ленинградского отделения ОРТ «в качестве центра 
экономической работы, трудовой и профтехнической помощи еврей
ской бедноте» и об установлении взаимодействия ОРТ с трудовыми 
артелями ЛЕКОПО.

Также представлены документы о работе евсекции и фракции 
ВКП(б) правления ЛенОЗЕТ, включая постановления об организации 
6 октября 1929 г. в период празднования Рош ха-Шана воскресника 
для сбора средств на самолет «Биробиджан», о назначении доклад
чика на диспут о Биробиджане в Еврейском доме просвещения 17 авгу
ста 1929 г., о содействии еврейскому населению Ленинградской обл. 
«к переходу на трудовое землепользование и вовлечению его в про
изводительную кооперацию» и др.; тезисы для докладчиков к отчет
ной кампании ЛенОЗЕТ, содержащие сведения о составе общества 
на 1929 и 1930 гг. по социальному положению, полу, национально
сти, партийности; о количестве входящих в его состав ячеек (произ
водственных, учебных, кустарных, служащих, военных) и количестве 
обслуживаемых ими членов общества; о составе правления, бюджете 
и расходах общества, содержании его организационной и шефской 
работы по оказанию помощи пос. Фрайдорф в Крыму и проведении
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лотерейной кампании ОЗЕТ с приложением рекламных материалов — 
листовки и буклета журнала «Трибуна» — органа ЦП ОЗЕТ, УкрОЗЕТ 
и БелОЗЕТ; письмо члена организационного бюро ЛенОЗЕТ, направ
ленное в Ленинградский городской комитет ВКП(б), содержащее дан
ные о состоянии этого общества на 1 января 1938 г. в связи с прове
дением перевыборов его руководства, в частности о количестве ячеек 
и членов общества, их национальном, половом и социальном составе 
и партийности; письмо и. о. ЦС ОЗЕТ секретарю Ленинградского 
областного комитета ВКП(б) А. А. Жданову с просьбой «не форсиро
вать ликвидацию Ленинградской областной организации ОЗЕТ, так 
как она играет значительную роль в деле содействия переселению ква
лифицированных трудящихся евреев в Еврейскую автономную обл.» 
и сведения о прекращении деятельности ЛенОЗЕТ в связи с ликвида
цией в мае 1938 г. Всесоюзного ОЗЕТ (май 1938); протоколы заседаний 
бюро евсекции при подотделе национальных меньшинств Ленинград
ского областного комитета ВКП(б), включающие сведения: об «отня
тии Хоральной синагоги под дом культуры евреев-трудящихся» (1929), 
о созыве общегородской конференции евреев — коммунистов и ком
сомольцев для обсуждения плана работы евсекции, об обследовании 
активом евсекции совместно с Рабоче-крестьянской инспекцией (РКИ) 
«политического состояния всех еврейских организаций Ленинграда» 
(ОЗЕТ, ЛЕКОПО, ЛЕРО, «Труд», Ссудно-сберегательная касса, ОРТ, 
ОПЕ, Академическая библиотека, ЕИЭО и его музей, школы — общеоб
разовательные и профессиональные, детские дома и очаги, Еврейский 
дом просвещения им. Я. М. Свердлова, Еврейское отделение рабфака 
при Ленинградском государственном университете), которое предпо
лагалось закончить к 1 ноября 1929 г.

Среди материалов общего отдела (оп. 2) имеются, в частности, сле
дующие документы: докладная записка о результатах обследования 
еврейского колхоза «Еврабзем» Мгинского р-на (март 1938); постанов
ление бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б) «О нацио
нальных школах и других культурно-просветительных учреждениях», 
в п. 8 которого предписывается «признать целесообразным сохранение 
в виде самостоятельных организаций национальных художественных 
коллективов и ансамблей: еврейского, татарского, армянского, казах
ского, цыганского, народов Кавказа и др. и считать возможным исполь
зование некоторых из этих художественных организаций в домах 
культуры и фабрично-заводских клубах» (1937); выписка из прото
кола № 14 от 19 марта 1938 г. «О выполнении решения ЦК ВКП(б) от 
24 января 1938 г. по вопросу “О реорганизации национальных школ”» 
и справка о ликвидации национальных школ и др. культурно-просве
тительных учреждений, направленная А. А. Жданову и А. А. Кузне
цову, в которой, в частности, отмечено, что «все национальные школы
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и классные отделения в городе (за исключением татарской) реоргани
зованы в советские школы обычного типа <...>; национальные клубы, 
передвижные театры и художественные ансамбли (латышский, эстон
ский и финский) по решению облисполкома от 25 февраля с. г. лик
видированы <...>; другие национальные художественные коллективы 
народов СССР (татарский, армянский, еврейский, казахский, кавказ
ский и т. д.) из самодеятельных организаций переходят в дома куль
туры и фабрично-заводские клубы» (март 1938).

Кроме того, в материалах общего отдела отложились отдельные дела 
и фрагменты дел (оп. 60, 75, 78,130,137, 206), относящиеся к деятель
ности ЛЕРО в послевоенный период, в частности документы о финан
совом положении Ленинградской синагоги и сборе пожертвований на 
проведение в ее здании ремонтных работ и на оказание благотвори
тельной помощи частным лицам, о проведении в синагоге еврейских 
религиозных праздников и др. (1949-1971).

В документах отдела художественной литературы и искусства (оп. 25) 
имеется дело, содержащее рукопись пьесы В. Чирейкина «Евреи» и авто
граф рецензии на нее старшего преподавателя филологического 
факультета Ленинградского государственного университета, писателя 
Ф. А. Абрамова (1952).

Я зы к  д ок ум ен т ов: р ус ск и й .

ЛЕНИНГРАДСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ КПСС 

Ф. Р - 8 4 2 2 ,1 9 6 3 - 1 9 6 4 , 4 5 6  ед. хр.

Образован 15 января 1963 г. на 1-й Ленинградской сельской областной 
конференции КПСС. В его состав входили отделы: партийных органов, идеоло
гический, сельскохозяйственный, сельского строительства, промышленности по 
переработке сельскохозяйственного сырья и торговли, а также — особый сектор 
и партийная комиссия. Ликвидирован 15 декабря 1 964 г. на 1 8-й Ленинградской 
областной конференции КПСС, восстановившей единую областную партийную 
организацию (до того областной и областной сельский комитеты являлись само
стоятельными учреждениями).

В фонде — четыре описи, систематизированные по алфавитному 
и хронологическому принципам.

В фонде имеются протоколы, стенограммы, стенографические 
отчеты и материалы 1-й ленинградской сельской областной кон
ференции КПСС, заседаний и пленумов; справки и переписка отде
лов областного комитета — идеологического, сельскохозяйствен
ного, сельского строительства, промышленности по переработке
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сельскохозяйственного сырья и торговли (документы о выполнении 
постановления ЦК КПСС и сельского областного комитета партии 
и о результатах обследования работы партийных комитетов производ
ственных совхозно-колхозных управлений); статистические отчеты; 
списки первичных парторганизаций; письма коммунистов в ЦК КПСС 
идр. (1963-1964).

Материалы по теме путеводителя отложились в on. 1 и содержат 
документы по надзору за деятельностью ЛЕРО, в том числе: справку 
Управления КГБ по Ленинградской обл. при Совете министров СССР 
о выполнении постановления ЦК КПСС от 13 января 1960 г. «О мерах 
по ликвидации нарушений духовенством Советского законодательства 
о культах», включающую сведения о находившейся под наблюдением 
Ленинградской синагоге. Особое внимание уделяется так называемой 
«малой синагоге», где «собирается наиболее реакционно настроен
ная часть клерикалов-хасидов» во главе с А. И. Румером; сообщаются 
факты о проведении «тайком над мальчиками обряда “обрезания”, 
пользуясь помощью ритуального резника скота в синагоге М. Л. Гольб- 
штейна», об обучении «детей еврейскому языку и обычаям», об их 
участии в «обряде совершеннолетия (бар-мицве. -  А вт .)» \ о посеще
нии синагоги в период еврейских праздников «большим количеством 
молодежи <...>, которые возле синагоги устраивают танцы, поют 
еврейские песни, распивают спиртные напитки <...>», за что в 1963 г. 
«было задержано 16 человек, в том числе члены ВЛКСМ»; указывается, 
что «среди активных посетителей синагоги бывают и члены КПСС»; 
приводятся данные о незарегистрированных миньянах, в частности 
в г. Сестрорецке; в заключении сообщается о влиянии на верующих 
«израильтян» и др. «иностранцев», которые «систематически посе
щают г. Ленинград в качестве туристов» и «привозят в большом коли
честве посылки дальним родственникам и знакомым, распространяют 
националистическую и сионистскую литературу» (август 1964).

Также имеются секретный информационный отчет и доклад
ные записки уполномоченного Совета по делам религиозных куль
тов по г. Ленинграду и Ленинградской обл. Н. Васильева о работе за 
1963 г., о прохождении религиозных праздников, о фактах нарушения 
советского законодательства о культах и др., включающий сведения 
о «Ленинградском религиозном обществе иудейского вероисповеда
ния», в том числе: статистические данные о посещаемости синагоги 
с 1960 по 1963 г., с припиской о том, что в связи с выездом за гра
ницу кантора Д. М. Стискина имело место «снижение посещаемости 
синагоги» и с целью привлечения прихожан предлагалось пригласить 
американского оперного певца и кантора Жана Пирса (настоящее имя 
Я.-П. Перельмут) в период его выступления в Ленинградской филар
монии, но Пирс «отказался удовлетворить просьбу синагогальных
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евреев»; данные о количестве религиозных обрядов, проведенных за 
тот же период, в частности бракосочетаний, похорон, «обмываний 
в ритуальном бассейне микве» и «ритуального убоя птицы»; с припис
кой о том, что «среди еврейского населения существует обряд “обре
зания”, но он проводится скрыто, учесть его пока невозможно <...>, 
по имеющимся данным девяносто процентов “обрезаний” делают 
татары, обращаясь к евреям»; приводятся сведения о торговле кошер
ным мясом на Сенном, Мальцевском и Сытном рынках, об издании 
еврейского религиозного календаря на 1963-1964 гг.; о нарушениях 
раввином А. Р. Лубановым установленных правил при проведении 
обрядов бракосочетания; о доходах и расходах ЛЕРО в 1962-1963 гг.; 
о проведении довыборов в исполнительный орган религиозного 
общества и о группе хасидов во главе с раввином А. Р. Лубановым, 
«которая на протяжении всего времени стремится удержать власть 
в своих руках», и др., с приложением выписки из заявления на имя 
уполномоченного Совета по делам религиозных культов от членов 
исполнительного органа религиозного общества, в которой указано 
на то, что в «хасидской синагоге» происходят нарушения при сборе 
и распределении пожертвований, о скрытых денежных сборах, о фор
мировании «черной кассы»; о нелегальной продаже молитвенников, 
талесов и тфилин; о нелегальных миньянах; о нищих в синагоге; 
о «проведении осмотра помещений синагоги, в результате которого 
было выявлено, что в ней действует самостоятельно “украинская 
синагога”»; о «ликвидации кружка по изучению религиозного веро
учения», в связи с чем приводится текст жалобы на имя пред. Совета 
министров СССР Н. С. Хрущева; также приведен текст письма рав
вина А. Р. Лубанова и членов руководящего органа ЛЕРО М. М. Фрей- 
мана, Литунского и Хазина «от имени и по поручению верующих 
евреев г. Ленинграда», которое предполагалось напечатать в газете 
«Известия», «с приветствием к Н. С. Хрущеву в связи с успешным 
завершением переговоров и подписанием договора о запрещении 
испытаний ядерного оружия»; в заключение отчета приведены дан
ные о посещении Ленинградской хоральной синагоги иностранцами 
из США, Мексики, Израиля, Южной Африки, Бразилии, Австралии, 
Аргентины, Англии, Канады, Швеции, Дании, Финляндии, Италии, 
Голландии (101 посещение, 371 человек), с приложением отрывка из 
стенограммы беседы «группы бизнесменов из Нью-Йорка, Филадель
фии и Бруклина о еврейской общине Ленинграда и о Еврейской авто
номной области в Биробиджане» (июнь 1964). Сохранилась также 
докладная записка «О прохождении религиозного праздника “Пасха” 
у ленинградских евреев», составленная уполномоченным по делам 
религиозных культов Н. Васильевым, в которой указаны факты полу
чения раввином А. Р. Лубановым посылки от посла Израиля в СССР,
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выпечке мацы к празднику, посещении синагоги в дни Пасхи в 1961- 
1964 гг., пасхальной службы в синагоге, в которой участвовали кан
торы Мушкатин, Копенштейн и хор, проповеди председателя религи
озного общества М. М. Фреймана, приема сорока гостей из Израиля 
и восьми студентов из США, посетивших синагогу во время пасхаль
ных праздников (июнь 1964).

Я зы к  до к ум ен т о в:р усск и й .



ФОНДЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОРГАНОВ ВКП(б) 
ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Ф. 0 - 1 1 6 ,1 9 4 1 - 1 9 4 4 ,1 9 5 7 6  ед. хр.

18 июля 1941 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «Об организации борьбы 
в тылу германских войск». 25 июля 1941 г. Ленинградские областной и город
ской комитеты ВКП(б) приняли совместное постановление о создании трех
сот партизанских отрядов из жителей города и неоккупированных районов 
Ленинградской обл., возложив ответственность за их комплектование, воору
жение и снаряжение на первых секретарей районных комитетов ВКП(б). Для 
руководства партизанским подпольем и партизанским движением Ленинград
ский областной комитет образовал «тройку» во главе с секретарем комитета, 
создание которой было официально оформлено 27 сентября 1941 г. на осно
вании постановления от 2 августа 1941 г. Военным советом Ленинградского 
фронта совместно с Ленинградским областным комитетом ВКП(б) был создан 
Ленинградский штаб партизанского движения, который сменил оперативную 
тройку. В его структуре имелись отделы: оперативный, информационно-разведы
вательный, связи, кадров, материально-технического обеспечения и по руковод
ству партийно-политической работой в тылу, а также существовали отделения: 
финансовое, шифровальное, общее и секретное. Ленинградский штаб партизан
ского движения был ликвидирован в 1944 г. после освобождения от нацистской 
оккупации всей территории Ленинградской обл.

В фонде — восемнадцать описей, систематизированных по струк
турно-хронологическому и хронологическому принципам.

В фонде отложились приказы Народного комиссариата обороны 
СССР, Центрального штаба партизанского движения, Военного совета 
Северо-Западного фронта, отдела по организации и руководству парти
занским движением при Военном совете Ленинградского фронта; доку
менты о деятельности отделов Ленинградского штаба партизанского 
движения; приказы по Ленинградскому штабу партизанского движе
ния, Партизанскому совету, партизанским бригадам, отрядам и полкам 
о проведении боевых операций и по личному составу, планы меро
приятий, планы и схемы боевых действий партизанских формирова
ний, сведения о проведении боевых разведывательных действий в тылу 
врага; докладные записки, справки, оперативные сводки и донесения 
Ленинградского штаба партизанского движения об организации пар
тизанских отрядов и руководстве ими, оказании помощи партизанским
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формированиям, о боевых действиях партизанских отрядов, деятель
ности подпольных ячеек и оперативных групп; политические доне
сения комиссаров партизанских подразделений; отчеты, докладные 
записки и письма партизан об их деятельности в тылу противника; 
учетные дела и документы об организации и деятельности партизан
ских формирований (бригад, отрядов, полков, групп) на территории 
Ленинградской обл., в Карелии, Латвии, Эстонии; копии донесений 
германской армии о развертывании партизанского движения в тылу 
немецких войск (январь-июнь 1942); списки партизанских отрядов 
с указанием мест их формирования, списки партизан, личные листки 
по учету кадров партизанских подразделений, личные дела и личные 
документы партизан; списки погибших партизан и казненных оккупан
тами мирных граждан. Списки жителей, оказывавших помощь парти
занам, списки дезертиров и предателей и др.

Материалы по теме путеводителя, преимущественно учтенные 
в on. 1, 2, 9,11, 12, можно условно разделить на следующие тематиче
ские группы.

1. Приказы, распоряжения, указания и др. распорядительные доку
менты органов оккупационной власти, в том числе: распоряжение 
старшинам деревень р-на Славковичи о том, «что евреи и еврейки 
старше 5 лет должны носить на левой стороне груди <...> желтую звезду 
Давида» (сентябрь 1941); приказ полевого коменданта в отношении 
евреев г. Остров, предписывавший им «иметь звезду размером не менее 
8 сантиметров <...>, немедленно зарегистрироваться у сельских стар
шин, всех старше 16 лет направлять на работу», а также запрещавший 
«без ведома военной комендатуры менять место жительства»; указание 
полевой комендатуры о правах и обязанностях бургомистров и пред
ставителей поместий в отношении проведения регистрации населе
ния, при этом «национальность разделялась по следующим столбцам 
немцы — русские подданные, эстонцы, латыши, украинцы, русские, 
евреи» (октябрь 1941); приказы, которые были «вывешены во всех 
деревнях Тосненского района, предупреждавшие население» о том, что 
виновных в оказании помощи партизанам и укрывании коммунистов 
и евреев будут расстреливать, а за выдачу каждого человека полагается 
денежное вознаграждение (ноябрь 1941), и др.

2. Образцы оккупационной антисемитской пропаганды, включая 
листовки, плакаты, объявления, газеты и бюллетени, стенные газеты, 
брошюры и др. на русском и немецком языках, в частности отпеча
танные типографским способом листовки «О партизанах, коммунистах 
и евреях», призывавшие немедленно заявлять о евреях оккупацион
ным властям, в противном случае угрожавшие расстрелом; листовка 
на русском языке «Призыв» (июль 1941) и газета «Боевой листок» 
(ноябрь-декабрь 1941), издававшиеся немецкими оккупационными
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властями, со статьями, призывавшими к расправе с евреями; пропаган
дистская листовка «От рабства к свободе!» антисемитского содержания 
(б. д.); брошюра на русском языке «Под знаменем славы» с воззванием 
А. Гитлера от 22 июня 1941 г., антисемитскими заявлениями и призы
вами к уничтожению еврейского населения на оккупированных терри
ториях (б. д.) и др.; обзоры, справки и выписки из отчетов и донесений 
командиров партизанских подразделений о характере нацистской про
паганды (ноябрь-декабрь 1941) и др.

3. Документы о преступлениях нацистов и их пособников против 
еврейского населения на оккупированной территории Ленинград
ской обл. и др. регионов СССР, в том числе: обзоры, справки, выписки 
из отчетов и донесений командиров партизанских подразделений, 
информационных сводок разведывательного отдела Ленинградского 
фронта, протоколов опросов и сообщений партизан и др. лиц о поло
жении при оккупационном режиме, включающие, в частности, све
дения о фактах расправы солдат и офицеров 26-го пехотного полка, 
карательных отрядов СС с мирным еврейским населением в г. Кау
насе (август-декабрь 1941); сообщение комиссара разведыватель
ной группы И. И. Шустера о массовых расстрелах еврейского населе
ния в г. Пскове (сентябрь 1941); свидетельские показания служащей 
Дворца-музея Павла I в г. Слуцке (в наст, время -  Павловск) Е. М. Ива
новой об арестах и избиениях евреев г. Слуцка немецкими офицерами 
и солдатами (б. д.); выписки из политического донесения батальон
ного комиссара Смирнова о массовых расстрелах еврейского населения 
в г. Остров; копия сообщения о грабежах, арестах и расстреле еврей
ского населения в г. Невель Калининской обл. в июле 1941 г. (б. д.); 
рукописные заметки А. Пикалева «Неопровержимые факты расправы 
немецких головорезов», в которых имеются сведения о евреях, звер
ски убитых в Красногвардейском лагере военнопленных, и о расстре
лах евреев в г. Пушкин (б. д.); выписка из сообщения В. П. Гутаренко 
о пытках и расстрелах евреев-красноармейцев в лагере военноплен
ных на ст. Тулебля Старорусского р-на в августе 1941 г.; выписка из 
политического донесения комиссара партизанской бригады Тимохина 
«о зверствах, грабежах и насилии немецких захватчиков, чинимых на 
территории временно оккупированных районов Ленинградской обл.», 
в которой сообщается о расстреле беженцев -  евреев и цыган в Слан- 
цевском р-не (март 1942); выписка из донесения нач. политического 
управления Северо-Западного фронта, бригадного комиссара А. Кова
левского «О зверствах немцев в Старорусском районе», в частности 
о наказании жительницы д. Юрьево за то, что она «якобы хранила 
вещи одного еврея» (январь 1942), и др.

4. Материалы об участии евреев в партизанском движении, в част
ности учетные дела партизанских отрядов, списки их личного состава,
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а также списки погибших, раненых, эвакуированных в госпитали 
партизан, представленных к государственным наградам, справки 
«тройки» о состоянии партизанского движения и партизанских отря
дов, действовавших на территории Ленинградской обл., личные дан
ные евреев — командиров и бойцов партизанских отрядов, в том числе 
И. И. Шустера, Б. И. Иофика, Н. С. Шварца, М. А. Фишмана и др.

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , н ем ец к и й , ф ин ский.

25 Зак. 3431



ФОНДЫ ПЕРВИЧНЫХ ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВКП(б) ОБЪЕДИНЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОМОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ, ЛЕНИНГРАД

Ф. Р - 1 8 2 2 ,1 9 3 4 -1 9 3 7 , 21  ед. хр.

В 1920-1930-е гг. на базе рабочих и коммунистических национальных клу
бов были организованы национальные дома просвещения: Белорусский {1932—
1936 гг.), Венгерский им. Белы Куна (1935-1937 гг.), Еврейский им. Я. М. Сверд
лова* (1926-1938 гг.), Латышский (1934-1937 гг.), Литовский им. К. Пожелло 
(1935-1937 гг.), Народов Востока (1930-1938 гг.), Немецкий им. Е. Левине 
(1933-1937 гг.), Польский им. Ю. Мархлевского (1928-1937 гг.), Татарский 
(1933-1937 гг.), Украинский им. Г. И. Петровского (1927-1935 гг.), Финский 
им. О. В. Куусинена (1931-1937 гг.) и Эстонский им. В. Кингисеппа (1924—
1937 гг.). 21 октября 1932 г. было образовано Управление национальными 
домами просвещения. Оно было ликвидировано 1 июня 1933 г., и национальные 
дома просвещения перешли в непосредственное подчинение сектору националь
ных меньшинств отдела массовой политико-культурно-просветительной работы 
Ленсовета. 1 сентября 1934 г. был образован Комбинат национальных домов 
просвещения — объединение домов просвещения, расположенных по адресу 
ул. Некрасова, 10. Большинство национальных домов просвещения было ликвиди
ровано в соответствии с постановлением горкома ВКП(б) от 4 октября 1937 г.; их 
функции перешли районным дворцам культуры и профсоюзным клубам.

В фонде — одна опись, систематизированная по структурно-хроно
логическому принципу.

В фонде имеются протоколы общих собраний парторганизации объ
единения Национальных домов просвещения (Еврейского, Латышского, 
Литовского, Польского, Финского и Эстонского) и заседаний бюро парт
кома объединения (1936-1937). В частности, в протоколе «партийного 
собрания членов и кандидатов ВКП(б) Ленинградского дома печати 
и объединения Домов просвещения национальных меньшинств» рас
сматривается вопрос о работе библиотеки Еврейского дома просвещения 
в связи со случаями, «когда посетители спрашивали книги контррево
люционных писателей, и с ними приходилось беседовать, а некоторых 
направлять в соответствующие органы» (август 1936).

* О Еврейском доме просвещения им. Я. М. Свердлова см. описание ф. 258 — Объединен
ный архивный фонд «Национальные дома просвещения г. Ленинграда» (ЦГАЛИ СПб): 
Наст. изд. С. 412.

386



Также в фонде имеется выписки из протоколов заседаний комис
сий по чистке партии с приложением автобиографий, объяснительных 
записок и характеристик на коммунистов парторганизации Объеди
ненных национальных домов просвещения, в том числе на служащих 
Еврейского дома просвещения, в частности на И. С. Новика и др. (1936).

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , ф и н ски й , эст о н ск и й , л а т ы ш ск и й , 
л и т о вск и й , п ольски й .



ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИИ КПСС

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ПАРТИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО 
КОМИТЕТА КПСС (ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

ПРИ ЦК КПСС)

Ф. Р - 4 0 0 0 , 1 9 3 0 - 1 9 9 0 ,1 7 0 3  ед. хр.

Создан в октябре 1930 г. на базе упраздненной областной комиссии по 
истории партии при Ленинградском областном комитете ВКП(б) (Истпарт). 
В обязанности института входило: издание историко-революционных трудов, 
сборников документов и материалов, хроник, мемуаров, популярных брошюр, 
журналов (до 1 937 г., продолжая традиции Истпарта, институт издавал журнал 
«Красная летопись»), организация публичных лекций, научных дискуссий и учас
тие (вместе с агитационно-пропагандистским отделом областного комитета) 
в проведении юбилейных кампаний. С 1940 г. он являлся филиалом Института 
Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина при ЦК ВКП(б), а с 1956 г. по 1990 г. — 
филиалом Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В 1945 г. институт 
был объединен с партийным архивом. В декабре 1 990 г. реорганизован в Ленин
градский институт историко-политических исследований. Общее руководство 
институтом осуществляла дирекция и ученый совет. О  своей работе институт 
отчитывался перед Институтом марксизма-ленинизма и Ленинградским обко
мом партии. Структура института в начале его функционирования состояла из 
трех отделов: 1) научного и редакционно-издательского, 2) организационного, 
3) архива и библиотеки. В 1930-е гг. в институте имелась аспирантура и его 
ученый совет имел право проведения защиты диссертаций. Институт был ликви
дирован в июле 1996 г.

В фонде — тридцать одна опись (оп. 1-3, 5-32), систематизирован
ная по тематико-хронологическому и предметно-тематическому прин
ципам.

Материалы по теме путеводителя отложились в оп. 7 и представлены 
собранием документов М. Л. Лурье, которое включает листовки и воз
звания за 1896-1904 гг. «Петроградского Союза борьбы за освобожде
ние рабочего класса», Петербургского комитета социал-демократиче
ской рабочей партии, ЕСДРП «Поалей-Цион»* за 1918 г., в том числе 
Обращение Временного ЦБ партии к ее рядовым членам, переписка 
о создании Московской организации ЕСДРП «Поалей-Цион» и др.

Я зы к  докум ен т ов: р ус ск и й .

* Подлинники документов хранятся в Центральном архиве общественных движений 
Москвы (ЦАОДМ), ф. 3417.
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ФОНДЫ КОМИТЕТОВ ВЛКСМ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ 

Ф. К - 6 0 1 ,1 9 1 9 -1 9 2 8 , 9 3 2  ед. хр.

Создан 2 мая 1919 г. на 1-м съезде губернской организации Российского 
коммунистического союза молодежи (РКСМ) для непосредственной работы по 
руководству коммунистическим воспитанием молодежи в уездах Петроградской 
губ. До января 1924 г. назывался Петроградским губернским комитетом РКСМ. 
7 августа 1920 г. на совместном заседании делегатов 4-й губернской (объ
единительной) конференции РКСМ  было организационно оформлено слияние 
Петроградской городской и губернской комсомольских организаций в единую 
Петроградскую губернскую организацию РКСМ  и избран объединенный губерн
ский комитет. Впоследствии в состав губернской организации РКСМ  вошли 
одиннадцать районных комитетов Ленинграда, восемь уездных и три районных 
комитета Ленинградской губ. Изменилась и структура функциональных отделов, 
впервые образованных в декабре 1919 г. После создания в 1922 г. Северо- 
Западного бюро ЦК РКСМ  на совместном заседании бюро губернского 
комитета и Северо-Западного бюро ЦК РКСМ 9 июня 1923 г. было принято 
постановление о слиянии двух бюро в объединенное бюро, а также о создании 
объединенного политико-просветительного отдела. В 1 920-1 922 гг. при органи
зационно-инструкторском, а в последние годы при агитационно-пропагандист
ском отделе губернского комитета работали секции национальных меньшинств. 
В 1924 г. РКСМ было присвоено имя В. И. Ленина, и организация стала имено
ваться Российским Ленинским коммунистическим союзом молодежи (РЛКСМ). 
В связи с образованием СССР в 1922 г. в марте 1926 г. организация была 
переименована во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи 
(ВЛКСМ). Ленинградский губернский комитет ВЛКСМ  прекратил свою деятель
ность с момента созыва 1-й Ленинградской областной конференции ВЛКСМ , 
проходившей 26-30 апреля 1928 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
структурному принципу.

Материалы по теме путеводителя представлены докладной запис
кой, поданной в секретариат Ленинградского губернского комитета 
ВЛКСМ, с обзором деятельности еврейских некоммунистических 
организаций молодежи в Ленинграде, в которой приводятся сведения: 
о еврейской бойскаутской организации «Гашомер» («Левый»), ориен
тированной на сионистов-социалистов и меньшевиков; об организации 
«Югенд Поалей Цион», ранее называвшейся Еврейским социалисти
ческим союзом молодежи, работавшей совместно с ЕСДРП «Поалей

389



Цион»; о Всероссийской трудовой организации «Гехолуц», в задачу 
которой входила подготовка молодежи к будущей эмиграции в Палес
тину; о нелегальной Еврейской организации сионистской молодежи 
«К.О.С.М.», ориентировавшейся на буржуазных сионистов и являв
шейся контрреволюционной; о «буржуазной» еврейской молодеж
ной организации «Дрор» («Свобода»), действовавшей в Ленинграде 
нелегально (1927); а также справками и удостоверениями, выданными 
Ленинградским губернском комитетом ВЛКСМ своим сотрудникам, 
направлявшимся для обследования работы молодежной секции Еврей
ского дома просвещения в Ленинграде и национальных клубов (август 
1927), и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р у с с к и й , ф и н ски й , эст о н ск и й , л а т ы ш ск и й .



ФОНДЫ ПЕРВИЧНЫХ ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
СОВЕТСКИХ ЕВРЕЙСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВКП(б) ПРАВЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ КОЛХОЗНОМУ И СОВХОЗНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ЕВРЕЙСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ МАСС 

(ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА ЕВРЕЕВ ТРУДЯЩИХСЯ; ЛЕНОЗЕТ)

Ф. Р -2 6 1 0 ,1 9 2 5 -1 9 3 6 , 2 0  ед . хр.

Решение о создании фракции РКП(6) в Ленинградском отделении ОЗЕТ* было 
принято 2 ноября 1925 г. на совещании инициативной группы членов РКП (б), 
избранной для осуществления практической работы. Первое собрание фракции 
ВКП(б) правления, совета и ревизионной комиссии Ленинградского областного 
совета ОЗЕТ состоялось 10 февраля 1926 г. Деятельность партийной организа
ции прекратилась в 1936 г., так как в 1937 г. Ленинградский областной совет 
ОЗЕТ распался и вскоре прекратил свое существование в соответствии с поста
новлением Совнаркома от 1 1 мая 1938 г. «О ликвидации Всесоюзного обще
ства по землеустройству трудящихся евреев в СССР».

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическому 
принципу.

Документы, относящиеся к деятельности первичной парторга
низации ЛенОЗЕТ, представлены протоколами: совещания инициа
тивной группы членов РКП (б) по созданию в Ленинграде отделений 
ОЗЕТ (ноябрь 1925); собраний коммунистов фракции ВКП(б), Прав
ления и ревизионной комиссии Северо-Западного отделения ОЗЕТ — 
ЛенОЗЕТ (1927-1930,1932-1933), в частности с осуждением поступка 
тов. Ривкина, выступившего в прениях и «продемонстрировавшего 
национальный уклон» в связи с докладом С. Е. Вейцмана о Биро
биджанском р-не (февраль 1928); по вопросу об Обществе научного 
содействия Биробиджану «Добробиджан», которое было признано 
«вредным» и способным «дискредитировать идею Биробиджана», поэ
тому общество было предложено ликвидировать, а его организаторов 
«привлечь к ответственности» (май 1928); по обсуждению докладов

* О Ленинградском отделении ОЗЕТ см. историческую справку к ф. Р-6962 — Ленинград
ское областное правление Всесоюзного общества по земельному устройству трудящихся- 
евреев (ЛенОЗЕТ), ЦГА СПб: Наст. изд. С..350.
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о положении в Биробиджане и о поездке комсомольско-рабочей деле
гации в крымские и херсонские еврейские колонии, в связи с которой 
предлагалось «провести широкую кампанию по разъяснению дей
ствительного положения в Биробиджане с освещением широких воз
можностей для еврейского земледелия» в данном районе с привлече
нием еврейской прессы, в особенности газеты «Der Ernes» («Правда»), 
для распространения «правильных сведений о еврейском земледе
лии вообще и о Биробиджане в частности и предложить Комиссии 
по отбору переселенцев в дальнейшей работе учесть все недостатки 
предыдущей кампании по отбору таковых» (май 1928); о рассмотре
нии написанной П. Петровым-Соколовским пьесы «Ganovim-Trest» 
(«Трест воров») и о дискуссии, развернувшейся вокруг нее в еврейской 
прессе, в частности в газете «Der Ernes», отмечавшей, что «так сказать, 
коммунист написал контрреволюционную пьесу, сатиру на Советскую 
власть, которая может быть поставлена в Варшаве»; о ходатайстве 
фракции ВКП(б) президиума ЛенОЗЕТ «об отобрании синагоги в г. 
Старая Русса и передаче ее для клуба ОЗЕТа» (май 1929); по поводу 
письма ЦК ВКП(б), обязывавшего «все парторганизации усилить рево
люционную бдительность по всем участкам, <...> уметь найти классо
вого врага и привлечь его к ответственности» (февраль 1935).

Также в фонде сохранилась докладная записка комиссии по обсле
дованию Ленинградского областного совета ОЗЕТ, образованной 
подотделом национальных меньшинств Ленинградского областного 
комитета ВКП(б) (1929), в которой содержатся сведения об образо
вании Ленинградского областного совета ОЗЕТ в 1926 г., о его органи
зационной структуре — правлении, президиумах, комиссиях, включая 
списки членов Большого и Малого президиумов (апрель 1928), о его 
деятельности и связях с окружными отделениями ЛенОЗЕТ, с хозяй
ственными и общественными организациями, о финансовом положе
нии, численности и составе руководства, о численности членов Ленин
градского областного совета ОЗЕТ по Боровичскому, Великолуцкому, 
Новгородскому и Псковскому округам Ленинградской обл., о работе 
ЦС ОЗЕТ и его ячеек на предприятиях и в высших учебных заведе
ниях, о проведении лотерейной кампании и об «устройстве евреев-тру- 
дящихся в земледельческих колониях и колхозах Крыма и Биробид
жана» (1929).

Я зы к  докум ен т ов: р ус ск и й .



ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ

МАЛЫХ М. А.

Ф. 8 9 2 1 ,1 8 9 0 -1 9 6 7 ,  3 8 4  ед. хр.

Малых Мария Александровна (1 879-1 967) — издательница революционной 
литературы (1901-1909), сотрудница советских издательств. В фонде содер
жатся материалы мужа М. А. Малых Абрама Гавриловича (Гавбиэлевича) Эдель- 
мана (1874-1925) — писателя, переводчика, врача по профессии. В 1892 г. 
А. Г. Эдельман окончил Динабургское реальное училище, затем учился в Риж
ском политехническом институте. В 1 905 г. поступил на естественное отделение 
физико-математического факультета Императорского университета св. Влади
мира в Киеве, но не закончил курс обучения. С 1 909 г. учился на медицинском 
факультете Цюрихского университета, который окончил в августе 1 91 5 г. С сен
тября 1914 г. по май 1915 г. служил в сербской армии, исполняя обязанности 
врача в военном госпитале в г. Чуприя. После возвращения в Россию, с апреля 
1916 г. служил в должности старшего врача 9-го эпидемического отряда Крас
ного Креста, затем был назначен начальником временного санитарного поезда 
Медицинской части главуполномоченного Российского общества Красного 
Креста при армиях Юго-Западного фронта. С 1918 г. занимался врачебной 
практикой в г. Староконстантинове Подольской губ. В 1920 г. приехал в Петро
град, работал врачом в различных медицинских учреждениях. С 1923 г. сотруд
ничал с Госизатом, переводил сочинения А. Молла «Пророчества и ясновиде
ние», Р. Лотца «Летосчисление в истории земли» и др.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В фонде представлены личные документы А. Г. Эдельмана: аттестат 
и копии свидетельств об окончании Двинского реального училища 
(1888), свидетельство свенцянского уездного раввина о вступлении 
А. Эдельмана в брак с X. Л. Гордон (1897), разрешение на личное про
мысловое занятие седьмого разряда — «торговлю золотыми и сере
бряными вещами» (1907), дипломы и копии свидетельств об учебе 
и окончании медицинского факультета Цюрихского университета 
(1909-1915), договор с Военным министерством Сербии о поступле
нии на службу в качестве военного медика (1914), квитанция о выплате 
членских взносов в Еврейское литературно-научное общество (1915); 
переписка с советскими учреждениями о принятии на работу (1920- 
1921), договоры с Госиздатом на перевод различных сочинений (1923); 
черновая тетрадь, содержащая наброски его рассказов и сказок, сти
хотворений и заметок (1891-1894), в том числе: черновой вариант рас
сказа для детей «Смелая Хавва» на тему еврейской жизни в м. Пружаны
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Гродненской губ. (март 1893), записка о пользе создания еврейских 
земледельческих колоний в России, прочитанная А. Г. Эдельманом на 
первом заседании членов кружка «Agricola» в присутствии И. Зальц- 
берга, Г. Левинского, Б. Розенталя, Л. Ярхо, Е. Гордон (июль 1894), 
наброски повести «Митры и лавры», главный герой которой Алек
сандр N. размышляет над «решением еврейского вопроса в России»; 
стихотворения Б. А. Кагана «Сын вдовы» и «Материнское сердце» 
(август 1894); «памятная настольная тетрадь А. Г. Эдельмана», вклю
чающая выписки, заметки, зарисовки и вырезки из газет на различ
ные темы (1917-1918), в том числе списки литературы по еврейской 
истории и культуре и заметки о евреях и еврействе, «ереси иудейству- 
ющих», о Кишиневском погроме, о философии Б. Спинозы и др. (1918); 
переписка А. Г. Эдельмана с М. А. Малых и др. корреспондентами 
(1900-1923).

Я зы к  до к ум ен т о в: р у с с к и й , н ем ец к и й , сербски й .
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ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ДЕЛАМИ КУЛЬТУРЫ,
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА ЛЕНИНГРАДА 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Ф. 1 0 5 ,1 9 5 3 - 1 9 8 0 ,3 9 1 0  ед. хр.

Образовано на базе отдела культурно-просветительной работы и управ
лений по делам искусств, кинофикации, полиграфической промышленности, 
издательств и книжной торговли исполнительного комитета Ленинградского 
городского совета согласно решению данного органа городского управления 
от 24 июля 1953 г. Первоначально именовалось Управлением культуры испол
кома Ленинградского городского совета. В 1 969 г. было переименовано в Глав
ное управление культуры по постановлению совета министров С С СР от 20 мая 
1969 г. и решению Ленинградского городского исполнительного комитета от 
2 июля 1969 г. С 1 июля 1991 г. в соответствии с решением 3-й сессии Ленин
градского городского совета от 1 2 ноября 1 990 г. «О создании и ликвидации 
органов управления Исполкома Ленгорсовета» и распоряжением исполнитель
ного комитета Ленинградского городского совета от 6 декабря 1 990 г. Глав
ное управление культуры было ликвидировано и образован Комитет по куль
туре мэрии Санкт-Петербурга. В июле 1992 г. он был преобразован в Комитет 
по культуре и туризму. По распоряжению Правительства Санкт-Петербурга от 
26 сентября 1994 г. переименован в Комитет по культуре Санкт-Петербурга.

В фонде — четыре описи, систематизированные по хронологиче
скому принципу.

В фонде отложились приказы МК СССР и РСФСР и др. органов 
управления культурой (1953-1991), планы и отчеты, стенограммы 
заседаний и протоколы коллегии и художественного совета Главного 
управления культуры (1969-1991), ведомственная переписка, днев
ники культурной жизни Ленинграда (1978-1982) и др.

Материалы по истории и культуре евреев, сосредоточенные преиму
щественно в on. 1, не образуют единого комплекса документов, а пред
ставлены отдельными фрагментами дел, в том числе: документами 
по организации гастролей исполнителя песен на идише М. О. Эпель- 
баума (1955, 1956); актами приемки программ «еврейских песен» 
Р. М. Голубевой и М. О. Эпельбаума (1955) и программы рассказов
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Шолом-Алейхема на идише в исполнении чтеца Ф. Аронеса (1956); 
сведениями о гастрольной деятельности еврейских артистов И. Раки
тина, А. Я. Гузик, Н. Лифшицайте, К. Ваги (1957); письмом о просмотре 
выступления Ленинградского еврейского эстрадного ансамбля (1958).

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й .

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ОТДЕЛ ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ЛИТЕРАТУРЫ И ИЗДАТЕЛЬСТВ 

НАРКОМПРОСА РСФСР (ЛЕНГУБЛИТ)

Ф. 3 1 ,1 9 2 2 -1 9 2 8 , ,  79  ед. хр.

В октябре 1922 г. на базе политического отдела Госиздата был учрежден 
Петроградский окружной отдел Главного управления по делам печати и изда
тельств (Петроглавлит) Наркомпроса РСФСР. Входил в структуру Главного 
управления по делам печати и издательств (Главлита) Наркомпроса РС Ф СР на 
правах отделения. С 1924 г. Ленинградское губернское управление по делам 
литературы, издательств и зрелищ (Ленгублит) находилось в ведении Ленинград
ского губернского отдела народного образования. В октябре 1 927 г. Ленгублит 
был реорганизован в Ленинградский отдел Главного управления по делам лите
ратуры и зрелищ (Ленобластлит)*.

В фонде — две описи, систематизированные по хронологическому 
и алфавитному принципам.

В фонде отложились положения о Главлите (1922) и Ленгублите
(1927); постановления, распоряжения и циркуляры Главлита, Главного 
репертуарного комитета, Ленгублита (1923-1927); протоколы засе
даний Коллегии Ленгублита (1924, 1925, 1927); планы работы, отчеты 
и доклады о работе Ленгублита (1923-1928); переписка с Главлитом, 
ГПУ (ОГПУ, НКВД), Ленинградским губернским исполнительным коми
тетом, издательствами об открытии и реорганизации издательств, жур
налов; контроле за репертуаром; порядке устройства публичных зрелищ 
и увеселений; издании иностранной литературы; обмене книгами (1922- 
1927); списки зарегистрированных издательств; запрещенных и разре
шенных отечественных и зарубежных изданий, кинофильмов, музыкаль
ных произведений и грампластинок, изъятых книг (1922-1928) и др.

Материалы по теме путеводителя, представленные преимуще
ственно в оп. 2, можно условно разделить на следующие тематические 
группы.

* См. описание ф. 281 — Ленинградский областной и городской отдел Главного управления 
по делам литературы и издательств Совнаркома СССР (ЦГАЛИ СПб.): Наст. изд. С. 401.
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1. Переписка с отделом политического контроля губернского отдела 
ГПУ (НКВД) о реорганизации петроградских издательств, в том числе: 
о перерегистрации издательств «Брокгауз и Ефрон» и «Радуга»; сооб
щение о том, что издательство «Кадима», «как не явившееся на пере
регистрацию, с 6 января 1922 г. постановлением коллегии Обллита 
закрыто и заявления о возобновлении деятельности не подавало» 
(февраль 1923); письмо к анкете на «вновь возникающее кооператив
ное издательство ОЗЕ» с просьбой срочно сообщить, «не имеется ли 
в ГПУ сведений о лицах, входящих в состав пайщиков издательства, 
а также сведения о связи Петроградского общества ОЗЕ с Берлинским 
обществом и издательством того же названия» (июль 1923), и др.

2. Списки запрещенных и разрешенных научных и популярных 
изданий, брошюр, журналов, переписка о порядке проверки выпус
каемой издательствами продукции, в частности: письмо начальнику 
отдела политического контроля губернского отдела ГПУ с сообще
нием о том, что молитвенник «Песни Сиона» разрешен «только 
для пользования при богослужении без права распространения» 
(декабрь 1923); список книг, изданных за границей и прошедших 
через Главлит, включающий «Мэри» Ш. Аша, «Фельетоны» и «Чуж
бина» В. Жаботинского, «Мир издалека. Стихи» Г. Аронсона (сен
тябрь-декабрь 1922); перечень книг на иврите, идише, русском 
и немецком языках, изданных за границей и не разрешенных к ввозу, 
среди которых фигурируют произведения таких авторов, как Рамбам 
(Маймонид), р. Нахман из Брацлава, М. Осеф, В. Мейер, Ш. Бен- 
Ишай, Ш.-Й. Агнон, X. Житловский, И. X. Бреннер, В. Ходасевич, 
С. Гиршхорн, Ш. Бен-Цион, С. Черниховский и др. (1922-1928), спи
сок изданных за границей и прошедших через Главлит книг таких 
авторов, как: С. А. Ан-ский, Н. Руда, Х.-Н. Бялик, М. Л. Вишницер, 
Я. Лещинский, Е. Котик, X. Лейвик и др. (1922-1928); переписка по 
поводу журналов, допущенных к распространению в РСФСР, в част
ности «Pedagogische Bletl» («Педагогические записки») и «Lipsenes» 
(«Пламя») (в то время как журналы «Milgroim» и «Rimon» («Гранат») 
не были разрешены к ввозу; декабрь 1922).

3. Переписка по вопросам изъятия изданий по еврейской тематике 
со складов, из книжных магазинов и библиотек, в частности, письмо 
из петроградского губернского отдела ОГПУ в Петроглавлит с пред
ложением изъять из книжных магазинов «сомнительные или неподо
бающие» издания с приложением списка, в котором указаны сочине
ния Д. Айзмана («Ледоход»), Шолом-Алейхема («Маленькие люди»), 
А. Когана («Домой») и др. (январь 1924); список изъятой литературы, 
направленный начальнику отдела политического контроля губерн
ского отдела ГПУ, включающий следующие сочинения еврейских 
писателей: «В долине плача» Менделе Мойхер-Сфорима, «Сиониды
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и другие стихотворения» С. Г. Фруга, «Эскизы и сказки», «Из уст 
народа» И.-Л. Переца, «Дети-черти» Шолом-Алейхема и др. (январь- 
март 1924).

4. Документы по утверждению репертуара еврейских театров, разре
шения или запрещения к постановке или публикации пьес на еврейские 
темы на русском, украинском, белорусском языках и идише, в том числе: 
список пьес, разрешенных губернским отделом политического просве
щения, в котором упомянуты «социальные пьесы еврейских авторов» 
и «пьесы на еврейские темы», в частности «Новая земля» В. Трахтен
берга, «Певец своей печали» О. Дымова, «Уриэль Акоста» К. Ф. Туч
кова (б. д.); циркулярные письма с приложением репертуарных списков, 
в которых пьесы Д. Я. Айзмана, К. Ф. Тучкова и О. Дымова фигурируют 
среди разрешенных, а пьеса Я. Гордина «Любовь и смерть» — среди 
запрещенных (сентябрь 1923); список «пьес еврейского репертуара», не 
разрешенных репертуарным комитетом при губернском отделе полити
ческого просвещения к постановке, в том числе пьесы на идише Ш. Аша, 
П. Гиршбейна, А. Гольдфадена, Я. Гордина, Р. Заславского, Я. Зильберга, 
Л. Кобрина, А. Г. Компанейца, Ш. Каца, О. М. Лернера, Д. Пинского, 
И.-Л. Переца, И. Б. Ракова, Д. Томашевского, А. Сегала и др. (январь- 
октябрь 1926); переписка и телеграммы по поводу разрешения или 
запрещения постановки пьес на идише, в частности «Kleinschtetike 
hasene» («Провинциальная свадьба»; без указания автора), «Румын
ская свадьба» Г. Ширшева и М. Шора и др.; отзыв о постановке пьесы 
Н. В. Смолича «25-е октября» в бывшем Александрийском театре с тре
бованием к автору переработать текст и выбросить реплики антисемит
ского содержания (октябрь 1927).

5. Материалы по надзору за исполнением различных музыкаль
ных произведений и производству грампластинок, в частности, список 
композиторов, чьи произведения разрешены к исполнению, в кото
рый включен М. Ф. Гнесин (б. д.); перечни иностранных изданий, раз
решенных Главлитом к ввозу в РСФСР, включающий, в частности, 
изданные в Германии ноты «Jidischer volks-lider» («Еврейские народ
ные песни»; 1922) (среди нотных изданий, не прошедших через Глав
лит, указаны сочинения Л. Цейтлина «Eli Zion» («К Сиону»), № 56-а 
(45), Ю. Энгеля «Kaddish», опус 23, «Kinder lider» («Детские песни»), 
тетради 1-3, М. Мильнера «In Kheyder» («В хедере»), № 54 и др.; 1924); 
список запрещенных Петрообллитом изданий, включающий либретто 
к опере М. Мильнера «Di himlen Ьгепеп» («Небеса пылают») со сле
дующей резолюцией: «Запрещено за ярко выраженный национализм 
и мистически-клерикальное содержание» (февраль-июнь 1923); отно
шение Главлита, согласно которому подлежат изъятию ноты песни 
«Вторая свадьба Шнеерсона» (1925); ведомственный каталог граммо
фонных пластинок фабрики «Пятилетие Октября» Государственного
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музыкального треста «Музпред» Наркомпроса, включающий арию 
«Рахиль, ты мне дана...» из оперы Ф. Галеви «Жидовка» в исполнении 
Е. Э. Виттинга, музыкальную пьесу «Суббота» в исполнении оркестра 
«Семь сорок» и др. (август 1924).

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , б ел о р усск и й , у к р а и н ск и й , идиш , и ври т , 
нем ецкий , ф ран ц узски й , ан гли й ски й , эсп еран т о , н о во гр еч еск и й , 
лат ы ш ский , дат ски й , эст он ски й , п ольски й , и т ал ья н ск и й , 
ф инский, и сп ан ский , вен герск и й , сербски й , ш ведски й , ч еш ски й .

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ И ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ЛИТЕРАТУРЫ 

И ИЗДАТЕЛЬСТВ СОВНАРКОМА СССР

Ф. 2 8 1 ,1 9 2 7 -1 9 3 6 ,  2 7 0  ед. хр.

Образован 1 августа 1927 г. на базе Ленинградского губернского отдела 
Главлита Совнаркома С С СР в связи с созданием Ленинградской обл. О су 
ществлял все виды цензуры, предварительный просмотр всех произведений 
(как рукописных, так и печатных), выдавал разрешения на их издание, состав
лял списки произведений, запрещенных к продаже и распространению, изда
вал правила и распоряжения по делам печати, обязательные для всех органов 
печати, издательств, типографий, библиотек и книжных магазинов, регистри
ровал местные издательства, контролировал проведение «театрально-зрелищ
ных предприятий» и работу издательств в целях «идеологического выправления 
репертуара и ассортимента издававшейся литературы». Подчинялся Главлиту, 
Ленинградскому отделу народного образования и отделу печати Северо- 
Западного бюро ЦК ВКП(б). Действовал на основе Положения о Главлите, 
утвержденного Совнаркомом 6 июля 1922 г. После ликвидации Главного 
управления в 1933 г. был преобразован в Ленинградский областной и город
ской отдел по делам литературы и печати и находился в ведении уполномочен
ного Совнаркома С С СР и Президиума Ленинградского совета и областного 
исполнительного комитета.

В фонде — три описи, систематизированные по структурно-хроно
логическому и алфавитному принципам.

В фонде отложились циркуляры по вопросам литературы, изда
тельств и зрелищ (1927-1930); инструкции для инспекторов, их 
анкеты, докладные записки, отчеты, резолюции (1927-1935); выписки 
из протоколов заседаний правления Главлита, переписка подразделе
ний этой структуры с ОГПУ по вопросам контроля над литературой 
и издательской деятельностью в городе и области (1933); сведения 
о постановках спектаклей, переписка с завклубами о культмассовой 
работе(1927-1933) и др.
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Материалы по теме путеводителя представлены во всех описях 
фонда. Среди них: выписки из протоколов заседания Управления 
Главлита, на которых рассматривались, в том числе заявления от 
группы лиц об издании сборника памяти Л. Я. Штернберга, от правле
ния Научного общества культурной связи и содействия Биробиджану 
«об издании барельефа Горького» и др. (июнь 1928); переписка по 
поводу заявления Калмансона «с просьбой разрешить ему печатание 
авторским изданием двух еврейских молитвенников» и повторного 
ходатайства по этому же вопросу от еврейского религиозного обще
ства «Цемах-Цедек» с положительной резолюцией Главлита «в связи 
с тем, что еврейские молитвенники <...> являются основными и необ
ходимыми при совершении религиозных обрядов книгами» (август
1928); сведения о запрещении или разрешении исполнения театраль
ных пьес; в частности, в отпечатанном типографским способом спи
ске пьес, разрешенных Главным репертуарным комитетом Нарком- 
проса РСФСР к постановке (М.; Л., 1927), перечислены — «Искатели» 
Д. Я. Айзмана, «Мирра Эфрос», «Сиротка Хася», «Черта оседлости» 
и «Страдалица Сура, или Янкель-музыкант» Я. Гордина, «Уриэль Ако
ста» К. Ф. Гуцкова, «Семейная буза» Л. Когана, «Жидовка» О. Лер
нера, «Еврей из Голты» неизвестного автора, «Евреи» Е. Н. Чирикова, 
«Польский еврей» Э. Эркмана и А. Шатриана, а в «списке запрещен
ных и разрешенных пьес» упоминается комедия Б. Юнгвица «Sha. 
Der rebbe furt» («Тихо. Ребе едет»; 1927-1928); личные дела евреев — 
сотрудников Горлита: Е. Б. Рубинчика, М. М. Рывкина, Д. И. Эрпорта 
и др., в некоторых содержатся справки с мест предыдущей работы 
и анкеты с указанием фамилии, имени, отчества, места рождения, 
национальности, сведений о родителях, образовании, знании языков 
(у многих указан «еврейский» — идиш), родственников за границей 
ипроч. (1932-1936).

Я зы к  д окум ен т ов: р ус ск и й .

ЛЕНИНГРАДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТАЙН В ПЕЧАТИ (ЛЕНОБЛГОРЛИТ)

Ф. 359,1 9 3 9 - 1 9 9 1 , 671 ед. хр.

Управление осуществляло надзор за деятельностью средств массовой 
информации. В его функции входил контроль рукописей произведений и допуск 
их к публикации, проверка общественных библиотек на наличие запрещенной 
литературы и др. С 1939 по 1945 г. именовалось Ленинградским областным 
и городским Управлением по делам литературы и издательств (Леноблгорлит) 
Управления уполномоченного Совета народных комиссаров СССР по охране
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военных и государственных тайн в печати (Главлит) СССР; с 1 946 г. по 6 апреля 
1953 г. — Ленинградское областное и городское Управление по делам литера
туры и издательств (Леноблгорлит); с 1953 по 1959 г. — Управление по охране 
военных и государственных тайн в печати при Исполнительном комитете Ленин
градского областного совета депутатов трудящихся (Ленобллит), с 1960 по 
1963 г. — Управление по охране военных и государственных тайн в печати при 
Ленинградском городском и областном советах депутатов трудящихся (Ленобл
горлит), с 12 декабря 1966 г. — Управление по охране государственных тайн 
в печати при Исполнительных комитетах Ленинградского областного и город
ского советов депутатов трудящихся (Леноблгорлит). Упразднено 6 февраля 
1992 г. на основании постановления Совета министров РС Ф С Р  от 25 октября 
1991 г. и приказа Министерства печати и массовой информации РС Ф С Р  от 
22 ноября 1991 г.

В фонде — две описи (оп. 2 в 3-х ч.), систематизированные по хро
нологическому принципу.

В фонде отложились доклады цензоров по контролю за изданиями, 
фондами библиотек, переписка с издательствами по вопросам цензор
ского контроля, переписка с Главлитом СССР по основной деятельно
сти, отчеты о работе управления за определенные годы (1939-1991).

Материалы по теме путеводителя (оп. 2), представленные отдель
ными делами и их фрагментами, имеются в обеих описях фонда. Среди 
них: переписка с издательствами и издающими организациями по кон
тролю за произведениями печати, в том числе между И. И. Бродским, 
зам. директора издательства «Художник РСФСР», и нач. Леноблгор- 
лита Ю. М. Арсеньевым о разрешении «на самую минимальную рас
сылку» экземпляров альбома эстампов «Тевье-молочник» художника 
А. Л. Каплана (1967); запрос нач. следственного отдела Управления 
КГБ при Совете министров СССР по Ленинградской обл. Л. Баркова на 
имя нач. Ленобллита Ю. М. Арсеньева о том, «не подлежит ли изъятию 
из обращения нижеперечисленная литература: книга на английском 
языке и иврите “История иудаизма” Б. Бромберга, изданная в 1964 г. 
в США, “Золотая традиция” Л. Давидович (1967), “Израиль” Д. Ката- 
риваса (Париж, 1959), “Избранные статьи” Ахад-ха-Ама (М., 1919), 
“Современная литература на иврите” Э. Швейда, изданная в Израиле 
в 1964 г., Э. Самуэль “Структура общества в Израиле” (1969), сочи
нения Теодора Герцля, изданные в 1918 г. акционерным обществом 
“Кадима”, брошюра В. Жаботинского “Еврейское государство”, фелье
тоны израильского автора Э. Кишона» и др., а «также отдельные статьи 
по еврейской тематике, опубликованные в зарубежной прессе, в том 
числе интервью Голды Меир, данное в Иерусалиме корреспонденту 
журнала “Юнайтед Стейтс Ньюс энд Уорлд Рипорт” (1969), и ответ на 
письмо Л. Баркова, в котором данные книги охарактеризованы как
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«антисоветские, националистические, сионистские издания, искажа
ющие политику СССР, и не подлежащие распространению в СССР» 
(октябрь 1970); дела об издании монографии Б. Д. Суриса «Анатолий 
Львович Каплан. Очерк творчества» (Л., 1972), включающие переписку 
между директором издательства «Художник РСФСР» В. Д. Гончаренко 
и нач. Леноблгорлита Б. А. Марковым по поводу поступившей на базу 
«Леноблкниги» монографии Б. Д. Суриса, которая оказалась там без 
разрешения цензора на выпуск в свет (август 1972); письмо от зав. 
отделом культуры Исполнительного комитета Ждановского район
ного совета депутатов трудящихся М. С. Нестроева в Леноблгорлит об 
изъятии «из общего пользования» в библиотеке им. Фурманова книги 
Р. Л. Баумволь «Сказки для взрослых» (М.: Советский писатель, 1963) 
и о сдаче этого издания «на спецсклад» в связи с репатриацией писа
тельницы в Израиль в 1967 г. (сентябрь 1972).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .



ФОНДЫ ПРОФСОЮ ЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИМИ 
КОЛЛЕКТИВАМИ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ПОСРЕДНИЧЕСКОГО БЮРО ПО НАЙМУ РАБОТНИКОВ 

ИСКУССТВ («ПОСРЕДРАБИС»)

Ф. 1 1 0 ,1 9 2 3 - 1 9 3 1 ,1 1 0  ед. хр.

Первоначально постановлением Наркомата труда С С СР от 26 октября 
1923 г. была образована Секция работников искусств при Петроградской 
бирже труда, на основе которой 21 октября 1924 г. организовано Посред
ническое бюро по найму работников искусств Ленинградского губернского 
отдела труда («Ленпосредрабис»), Оно было ликвидировано 1 марта 1926 г. 
с передачей функций Секции работников искусств при Ленинградской бирже 
труда. Секция была реорганизована 1 января 1926 г. в Северо-Западное отде
ление Центрального посреднического бюро по найму работников искусств. 
Закрыто в 1 93 1 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическому 
принципу.

В фонде отложились распоряжения по «Посредрабису» (1924); 
протоколы заседаний Художественного совета Дома пролетарской 
культуры и общих собраний театральных актеров и служащих; пере
писка с «Центропосредрабисом», Биржей труда по организационным 
и финансовым вопросам; кассовые книги; отчеты и переписка с теа
тральными коллективами (1923-1924), в том числе материалы, связан
ные с деятельностью «Третьего еврейского театра»: устав театрального 
коллектива (1923); протоколы его заседаний по репертуарным вопро
сам с приложением списка спектаклей, поставленных, в частности, по 
произведениям Ш. Аша и Шолом-Алейхема (1924), о рабочем регла
менте и заработках членов театрального коллектива; список актеров 
и служащих театра с указанием исполняемых ими ролей и мест житель
ства (1923); анкета с биографическими данными ответственного адми
нистратора театрального коллектива С. И. Кржевацкого (1924).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .
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КОЛЛЕКТИВ РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ («РАБИС») 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ 

ИЗ БЕЗРАБОТНЫХ

Ф. 11 1 , 1 9 2 5 - 1 9 3 0 ,1 5 4  ед. хр.

В марте 1926 г. во время реорганизации Секции работников искусств при 
Петроградской бирже труда ряд театральных коллективов перешел в ведение 
Объединения предприятий и коллективов из безработных при Ленинградской 
бирже труда, образовав коллектив «Рабис». Ликвидирован в 1930 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическому 
принципу.

В фонде имеются распоряжения по коллективу «Рабис» (1928-
1930); протоколы Управления ленинградскими трудовыми коллекти
вами (1929-1930); переписка с разными учреждениями и частными 
лицами по организационным и финансовым вопросам; производствен
ные планы и отчеты, в том числе о гастролях театров (1925-1926); 
договоры с артистами, алфавитная книга артистов драмы, оперы и опе
ретты; кассовые книги театральных коллективов; учетные карточки 
рабочих и служащих и др. (1925-1929).

Материалы по теме путеводителя представлены документами, отно
сящимися к деятельности еврейского театра «Der Nayer Veg» («Новый 
путь»). Среди них: протокол заседания коллектива театра, список 
актеров с указанием должностей, в котором, в частности упомянуты 
Я. И. Бергольский, Ф. Нотанзон, Д. М. Клейн, Л. И. Ингорь, Е. И. Марк- 
ман, Г. Д. Бутман, Е. Г. Прут и др., переписка театра с издательствами по 
вопросу размещения объявлений о предстоящих спектаклях, с различ
ными организациями по поводу изготовления театральных костюмов, 
подбора реквизита и др. (1930).

Я зы к  д о к у м е н т о в : р усск и й .

ОБЪЕДИНЕННЫЙ АРХИВНЫЙ ФОНД 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ (СОРАБИС), ЛЕНИНГРАДСКОГО 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ ВЦСПС, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ 
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ЕМУ ОРГАНИЗАЦИИ»

Ф. 2 8 3 ,1 9 1 7 - 1 9 5 8 ,  4 9 0 8  ед. хр.

Профессиональные союзы работников искусств стали формироваться сразу 
же после Февральской революции 1917 г. Профсоюзы первоначально стро
ились по цеховому принципу. 19 сентября 1917 г. был учрежден Центральный
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совет петроградских профессиональных союзов работников театра и зрелищ. 
Впоследствии возникли профсоюзы деятелей др. художественных производств. 
10 февраля 1919 г. было созвано делегатское совещание, которое избрало 
первое правление профессионального союза работников зрелищных предприя
тий (с 11 сентября 1919 г. — работников искусств). Этот союз именовался 
Петроградским (с 1924 г. — Ленинградским) губернским (с 1928 г. — област
ным) отделом (с 1933 г. — комитетом) Всероссийского профсоюза работников 
искусств (с 1933 г. — профсоюза работников искусств СССР). Первоначально 
объединял работников театра, кино и музыкантов. Постановлением секретари
ата ВЦСПС от 1 3 апреля 1953 г. профсоюз работников искусств был ликвиди
рован, а его члены вошли во вновь созданный профсоюз работников культуры.

Материалы отдельных профсоюзов поступили в ЛО А О Р в конце 1 930-х гг. 
После его реорганизации в ГАОРСС Л О  (ныне ЦГА СПб.), в 1953 г. туда были 
переданы документы Ленинградского областного комитета профсоюзов работ
ников искусств. В 1969 г. все эти материалы поступили в ЛГАЛИ (ныне ЦГАЛИ 
СПб., и в 1977 г. был создан данный Объединенный архивный фонд.

В фонде — четыре описи, систематизированные по хронологиче
скому, хронологическо-структурному и частично алфавитному прин
ципам.

В фонде отложились документы Областного (губернского) коми
тета профсоюза работников искусств: стенограммы съездов, конфе
ренций и собраний работников искусств; протоколы заседаний прав
ления и президиума областного комитета работников искусств; отчеты 
и переписка о работе театров, музеев, высших и средних художествен
ных учебных заведений и др.; протоколы, справки, переписка по тари
фам и о работе квалификационных комиссий, о борьбе с безработицей, 
об улучшении быта деятелей искусства (1919-1937, 1940-1953); при
казы и распоряжения по личному составу областного комитета и др. 
(1925-1948).

Материалы по теме путеводителя, сосредоточенные преимуще
ственно в оп. 2 и 4, включают документы по работе Еврейского дра
матического передвижного театра, в том числе: сопроводительное 
письмо в экономический отдел Союза работников искусств от кол
лектива Еврейского передвижного театра с приложением копии дого
вора об аренде Театра «Драмы и комедии» (Садовая ул., 42) и репер
туарного списка, в котором указаны пьесы П. Гиршбейна, Ш. Аша, 
Шолом-Алейхема, Г. Ибсена, М. Арнштейна и К. Ф. Гуцкова, предна
значенные к постановке (май 1922); заявление ответственного адми
нистратора театра С. И. Кржевацкого с просьбой разрешить «орга
низацию коллектива в области сценического искусства — Еврейского 
драматического передвижного театра», труппа которого работала 
в Петербурге-Петрограде с 1910 г.; докладную записку о возоб
новлении деятельности труппы театра с описанием его репертуара
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и объяснением воспитательной роли предназначенных к постановке 
пьес; список артистов и сотрудников театра с указанием их должностей, 
социального положения и домашних адресов, в котором, в частности, 
упомянуты — Ал. И., С. И., М. И. и Арк. А. Кржевацкие, М. Г. Кржевац- 
кая, С. А. Добрина, И. Зонштайн, И. Марон, А. А. Сикунда и др. (март
1922); список штата технического персонала; выписку из протокола 
заседания испытательной комиссии бюро квалификации Сорабиса от 
9 марта 1922 г. об утверждении результатов квалификации актеров 
театра с резолюцией о том, что «поставленный спектакль “Дер Интел
лигент” П. Гиршбейна был исполнен удовлетворительно и весь состав 
может быть допущен к работе»; протокол общего собрания артистов 
и работников театра по вопросу о создании театрального коллектива, 
выборе его «распорядительного совета» и др. административных орга
нов (март 1922); производственный план работы коллектива артистов 
Еврейского драматического передвижного театра на 1922 г., включа
ющий имена авторов и названия пьес, а также количество артистов, 
задействованных в том или ином спектакле; переписку коллектива 
театра с экономическим отделом Сорабиса по финансовым вопро
сам; выписку из протокола заседания тарифно-экономического отдела 
Петроградского губернского союза работников искусств от 24 июля 
1923 г. о работе труппы театра во Дворце труда, об утверждении нового 
состава распорядительного совета и организации гастролей театра; 
список коллектива «Петроградской еврейской передвижной труппы» 
(июль 1923).

Также в фонде имеются анкеты активистов союза, включая артис- 
тов-евреев, с указанием возраста, года и места рождения, образова
ния, профессии, семейного положении, партийности и др. (в графе 
«национальность» иногда значится — «иудейская»); упомянуты: 
Р. А. Искович, И. М. Клейн, И. С. Милейковский; 1921); список худож
ников Ленинграда с указанием их домашних адресов, года и места 
рождения, партийной принадлежности, места работы и др., включа
ющий известных еврейских художников и архитекторов Я. Г. Гевирца, 
Р. С. Левина, М. С. Райзман, Л. И. Сегала, М. М. Суцкевера, М. Я. Шаф
рана, Я. М. Шура и др. (1927).

Я зы к  д окум ен т ов: р у с с к и й , ф ран ц узск и й , н ем ецкий .



ФОНДЫ ТВОРЧЕСКИХ СОЮ ЗОВ И КУЛЬТУРНО- 
ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ РСФСР

Ф. 3 4 8 ,1 9 3 3 - 1 9 8 4 ,  2 5 0 8  ед. хр.

Согласно постановлению ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке лите
ратурно-художественных организаций» был образован Ленинградский союз совет
ских композиторов. Он находился в подчинении организационного комитета Союза 
композиторов СССР. В апреле 1948 г., после 1 -го Всесоюзного съезда композито
ров СССР была создано Ленинградское отделение Союза советских композиторов 
СССР, которое в 1960 г. перешло в ведение Союза композиторов РСФСР. В ноя
бре 1968 г. переименовано в Ленинградскую организацию Союза композиторов 
РСФСР. С 1991 г. — Санкт-Петербургский Союз композиторов России. В структуру 
организации входили секции: камерной, оперной, симфонической музыки, критики 
и музыкознания, фольклора, детской, популярной, легкой музыки (в прошлом — мас
сового жанра), молодежная. В последнее десятилетие была организованы ассоци
ации «Звуковые пути» и современной музыки, композиторский клуб «Мелос» и др.

В фонде — семь описей (оп. 1-3, в 2 ч.), систематизированных по 
хронологически-структурному принципу.

В фонде отложились приказы по Союзу композиторов СССР 
и РСФСР (1932-1990); стенографические отчеты заседаний правле
ния, секций, конференций членов союза (1933-1984), штатные рас
писания, финансовые отчеты (1941-1984); документы о реэвакуации 
членов союза и их семей (1945); планы работы, протоколы заседаний 
президиума, групп режиссеров ленинградских музыкальных театров 
(1950-1984); личные дела членов союза (1939-1984) и др.

Материалы по истории и культуре евреев (оп. 3) представлены лич
ными делами членов Ленинградской организации союза композиторов: 
исследовательницы еврейского музыкального фольклора С. Д. Магид 
(1893-1954); композитора, автора музыки к спектаклям Белорус
ского государственного еврейского театра (БелГОСЕТа) и обработок 
еврейских народных песен Я. И. Розенфельда (1892-1961); компози
тора, автора обработок еврейских народных песен 3. Л. Фрейденберга 
(1901-1972); композитора, автора музыки к спектаклям Биробиджан
ского государственного еврейского театра (БирГОСЕТа) и ленинград
ского «Ансамбля водевиля и комедии на еврейском языке» (группы 
Э. И. Ройтман) С. И. Томбака (1913-1981).

Я зы к  д о к ум ен т о в: р усск и й .
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

Ф. 3 7 1 ,1 9 3 4 - 1 9 9 7 ,  2 1 6 7  ед. хр.

Ленинградское отделение Союза писателей СССР (с 1958 — Союза писа
телей РСФСР) было образовано в августе 1934 г. после Первого Всесоюзного 
съезда писателей, созванного в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 
23 апреля 1932 г. Являлось второй по численности писательской организацией 
в стране; в 1980-х гг. объединяло свыше 400 человек. В 1968 г. было переимено
вано в Ленинградскую писательскую организацию. Высший руководящий орган — 
правление избирался на общих отчетно-выборных собраниях, проводившихся каж
дые 2-3 года. Работа велась в творческих секциях — прозы, поэзии, драматургии, 
детской литературы, критики и литературоведения, художественного перевода, 
научной фантастики и др. Ленинградское отделение Союза писателей вело работу 
с молодыми авторами, курировало деятельность различных литературных объеди
нений, организовывало творческие командировки, творческие вечера и дни памяти, 
встречи с читателями в городе и области, оказывало разнообразную помощь 
ленинградским писателям; располагало Домом творчества и дачами в пос. Кома- 
рово, поликлиникой, книжным магазином (Невский пр., 66). Литературным клубом 
и организационным центром Ленинградского отделения Союза писателей являлся 
Дом писателя им. В. В. Маяковского (ул. Воинова — ныне Шпалерная, 1 8). В августе 
1991 г. группа писателей вышла из состава Ленинградской писательской органи
зации, и образовались две самостоятельные организации — Санкт-Петербургская 
организации Союза писателей России и Союз писателей Санкт-Петербурга.

В фонде — десять описей (on. 1 — в 4-х ч., оп. 5 — в 2-х ч.), система
тизированные по хронологическо-структурному и алфавитному прин
ципам.

В фонде отложились протоколы общих собраний членов союза (1939- 
1988), правления и секретариата (1940-1988), секций и комиссий союза 
(1944-1988); стенограммы отчетно-выборных собраний (1965-1988), 
творческих вечеров, дискуссий, семинаров; переписка с правлением 
Союза писателей РСФСР, издательствами и др. учреждениями по раз
личным вопросам (1959-1988); отчеты о творческих командировках, сте
нограммы обсуждений и рецензии на произведения писателей, анкеты 
участников конференций и семинаров; финансовые отчеты и штатные 
расписания (1936-1988); рукописи литературных произведений (1940- 
1950-е гг.); личные дела членов Союза писателей (1934-1997) и др.

Материалы по теме путеводителя, представленные отдельными делами 
и их фрагментами, содержатся во всех описях фонда, в том числе: доку
менты об участии руководства союза в проведении кампании по борьбе 
с космополитизмом (1948-1953), включающие, в частности, протоколы 
обсуждений на собраниях отделения повести Ю. П. Германа «Подполков
ник медицинской службы», частично опубликованной в журнале «Звезда»
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№ 1 за 1949 г. (на этих собраниях писателю было указано, что «главный 
герой произведения не может быть евреем. Это — космополитизм!») и др.; 
личные дела писателей, чьи произведения были посвящены еврейской 
теме, в частности Б. (Дойвбер) М. Левина (1934-1940), автора прозаиче
ских произведений «Десять вагонов» (1933), «Улица сапожников» (1932), 
«Лихово» (1934). Дело Б. М. Левина, писавшего о еврейском детском доме 
в Ленинграде и о жизни еврейских местечек Белоруссии, включает копию 
анкеты для президиума Оргкомитета Л О СП, творческую карточку (1934), 
личную карточку с фотографией писателя (1937), заполненный опрос
ный лист, копию удостоверения в том, что автор направляется в Москву 
для переговоров с театрами о постановке его пьесы (1939); автограф 
и машинопись краткой автобиографии (1939) и др. В деле И. И. Беккера 
(1940-1955) содержится автобиография, в которой, в частности, указано, 
что писатель посещал «традиционную еврейскую школу (хедер), а русской 
грамоте обучался в еврейском народном училище», опубликовал первый 
перевод на русский язык рассказа И.-Л. Переца «Каббалисты» (1901), 
печатался в журналах «Dos Leben» («Жизнь») и «Tsukunft» («Будущ
ность») (1904), состоял на службе в Петербургской еврейской общине 
(1914-1916), редактировал в г. Вильно газету «Unser Tog» («Наш день»;
1920), имеется перечень его литературных работ, включая статьи «О язы
ках национальных меньшинств» (опубл. в «Dos Leben»; 1904), «Новая 
экономическая политика в Советской России» (опубл. в «Tsukunft», Нью- 
Йорк) и переводы на русский произведений И.-Л. Переца, Ш. Аша, А. Рей- 
зена, Шолом-Алейхема и др., а также характеристики, отзывы о работах 
Беккера, его личная карточка (1938) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Ф. 3 8 1 ,1 9 3 5 - 1 9 9 9 ,1 5 1 9  ед. хр.

В 1 935 г. было образовано Ленинградское отделение Всероссийского теат
рального общества, задачами которого являлись проведение политико-массо
вой и творческой работы среди работников ленинградских и областных театров 
и организация выставок, фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, семи
наров, издательской деятельности и проч. В 1968 г. оно было переименовано 
в Ленинградское отделение Союза театральных деятелей, а в 1998 г. — в М еж
региональную общественную организацию Санкт-Петербурга и Ленинград
ской обл. «Отделение Союза театральных деятелей». Петербургское отделение 
организации является творческим центром подразделений Союза театральных
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деятелей, действавших в Северо-Западном федеральном округе. В Ленинград
ское отделение Всероссийского театрального общества входил Дворец работ
ников искусств, который с 1988 по 2000 г. был зарегистрирован как самостоя
тельная организация — Дворец театральных деятелей им. К. С. Станиславского.

В фонде — пять описей, систематизированных по структурно-хро
нологическому принципу.

В фонде отложились следующие документы: положение о Ленин
градском отделении Всероссийского театрального общества (1939); 
приказы, распоряжения, протоколы заседаний управляющих орга
нов и подразделений фондообразователя (1937-1998); стенограммы 
обсуждений спектаклей, выставок театральных художников, конфе
ренций, режиссерских семинаров и проч. (1949-1996); переписка по 
основной деятельности фондообразователя (1987-1994); штатные рас
писания (1943-1997) и финансовые отчеты (1938-1999).

Материалы по теме путеводителя сосредоточены преимущественно 
в оп. 5, в книгах учета мероприятий, проводившихся во Дворце работ
ников искусств в 1950-1960-е гг., и журналах регистрации мероприятий 
(1950-1972), в которых упомянуты, в частности: творческая встреча 
и концерт еврейской актрисы и певицы С. Л. Таль (наст. фам. Биркен- 
таль; 1954); творческий вечер исполнителей песен на идише Н. Лиф- 
шицайте и Б. Хаятаускаса, а также чтеца М. Браудо (1956); просмотр 
программы Ленинградского еврейского музыкально-драматического 
ансамбля под руководством Ф. Аронеса (1957); вечер, посвященный 
100-летию со дня рождения Шолом-Алейхема (1959); литературно
музыкальный вечер А. Шевелевой и М. Браудо, на котором исполня
лись «рассказы, стихи и песни еврейских писателей, поэтов и компо
зиторов» (1962); литературный вечер, на котором главы из повести 
Шолом-Алейхема «Тевье-молочник» прочел И. М. Колин (1965); вечер 
памяти Шолом-Алейхема (к 50-летию со дня смерти), на котором про
изведения писателя прозвучали в исполнении Г. Е. Хазана (1967).

Я зы к  д ок ум ен т ов: р усск и й .

ОБЪЕДИНЕННЫЙ АРХИВНЫЙ ФОНД 
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДОМА ПРОСВЕЩЕНИЯ г. ЛЕНИНГРАДА»

Ф. 2 5 8 ,1 9 2 4 - 1 9 3 8 ,  6 4 8  ед. хр.

Объединенный архивный фонд был создан в ноябре 1974 г. из материа
лов о деятельности национальных домов просвещения, составлявших ранее 
самостоятельные фонды. В состав фонда включены документы следующих
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домов просвещения: Белорусского, Венгерского им. Белы Куна, Еврейского 
им. Я. М. Свердлова, Латышского, Литовского им. Карла Пожелло, Народов 
Востока, Немецкого им. Евгения Левинэ, Польского им. Ю. Мархлевского, 
Татарского, Украинского им. Г. И. Петровского, Финского им. О. В. Куусинена, 
Эстонского им. В. Кингисеппа, а также Хозяйственного управления Комбината 
национальных домов просвещения. Для каждого из национальных домов просве
щения составлена отдельная опись. Материалы Хозяйственного управления Ком
бината национальных домов просвещения сосредоточены в двух оп. —13 и 14. 
Документы Еврейского дома просвещения включены в оп. 3. Предшественник 
Еврейского национального дома просвещения Еврейский рабочий клуб был 
организован евсекцией Наркомата национальностей в 1919 г. Располагался по 
адресу Казанская ул., 2-5. В 1925 г. был переведен в здание по Троицкой ул., 14. 
В сентябре 1926 г. преобразован в Дом просвещения им. Я. М. Свердлова (ул. 
Некрасова, 10). 1 сентября 1934 г. вошел в состав Комбината национальных 
домов просвещения. В июле 1 937 г. был переведен в здание Областного совета 
профсоюзов (пл. Труда, 4, ком. 9). Обслуживал «трудящихся евреев», прожи
вавших в Ленинграде. При доме просвещения работали: театральная мастер
ская (с 1 января 1936 г. — театральная студия), два вокальных ансамбля, из 
них один детский, курсы по подготовке в высшие учебные заведения и техникумы 
(1932-1936). Еврейский национальный дом просвещения был ликвидирован 
15 января 1938 г.

В фонде — четырнадцать описей, систематизированных по тема
тико-хронологическому принципу

Материалы по теме путеводителя образуют единый комплекс доку
ментов, сосредоточенный в оп. 3; отдельные дела и их фрагменты име
ются также и в др. описях фонда.

Представлены сметы расходов и объяснительная записка к смете 
(1931-1932); главные книги (1931-1937), приказы и распоряжения 
Управления национальных домов просвещения, Центра политиче
ского просвещения, отдела массовой политической и культурно- 
просветительной работы Ленсовета (1932-1937), в том числе при
каз № 4/1139 по Культурно-просветительному отделу Ленсовета 
от 9 января 1938 г. о том, что ликвидационная комиссия Еврейского 
дома просвещения должна закончить свою работу к 15 января 1938 г., 
за подписью зав. отделом Л. А. Новиченковой; справки, выданные 
сотрудникам в том, что они работали на разных должностях в Еврей
ском доме просвещения (декабрь 1937 — январь 1938); пятилетний 
план политико-просветительной работы на 1933-1937 гг.; месячные 
планы работы, отчеты о деятельности (годовые, квартальные, месяч
ные), штатные расписания (1933-1937); протоколы совещаний счет
ных работников отдела массовой политической и культурно-про
светительной работы Ленсовета (1933); контрольные цифры (1934), 
вырезки из статей о работе Еврейского дома просвещения (1935-1937),
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докладные записки о его работе, переписка с редакциями газет по опуб
ликованным материалам (1936-1937); копии опубликованных статей 
о еврейских поэтах и композиторах (1936); договоры на проведение 
литературных и музыкальных вечеров и др. массовых мероприятий, 
заключенные зав. Еврейским домом просвещения М. Д. Домичем, 
в частности с Выборгским домом культуры о проведении вечера, посвя
щенного творчеству Шолом-Алейхема, с Домом культуры им. Горького 
об организации вечера докладов о еврейской классической и советской 
литературе (октябрь 1936), с Финансово-экономическим институтом 
о выступлении еврейских поэтов П. Маркиша и С. Галкина на вечере 
ОЗЕТ (ноябрь 1936), договоры о выступлениях коллектива сотрудни
ков Еврейского вокального ансамбля (Евоканс) при Еврейском доме 
просвещения в Еврейской автономной обл. и о концертах в Москве 
согласно договоренности с Московским областным ОЗЕТ (декабрь 
1935), о проведении совместно с ЛенОЗЕТ интернационального вечера, 
посвященного социалистическому строительству Еврейской автоном
ной обл., и лекций на тему «Задачи ОЗЕТа и социалистическое строи
тельство Еврейской автономной области» (февраль 1936), соглашение 
с председателем ЛенОЗЕТ Г. С. Лернером об обучении группы слушате
лей курсов ЛенОЗЕТ для работы в Еврейской автономной обл. (ноябрь 
1935 г.); договоры о «культурном обслуживании» евреев -  членов 
артелей «Коопвенстул», «Ленпогруз» № 3 и др. (июнь-декабрь 1936), 
о чтении лекций и проведении антирелигиозных вечеров «в период 
антирелигиозной кампании» для членов артелей «Промкооперация», 
«Красный футлярщик», «Леншвейпромсоюз» (апрель-сентябрь 1936) 
«Фанердревтруд», «Прометиз», «Ленмехпром», «Ленремшвейпроф- 
союз» (апрель-май 1937); с частными лицами, в том числе с компо
зитором И. Я. Пустыльником, о подготовке музыкального оформле
ния спектакля Еврейской театральной мастерской по произведениям 
Менделе Мойхер-Сфорима (март 1936) и др.; журналы учета массо
вых культурно-просветительных мероприятий (1936-1937), дневник 
учета массовых мероприятий в двух книгах и картотека по массовой 
работе (1937), в которой имеются графы: наименование мероприятия, 
время и место его проведения, количество обслуживаемых, платное 
или бесплатное, ответственные лица — с указанием следующих меро
приятий: антирелигиозная кампания (февраль-июнь 1937), показ 
фильмов, в том числе «Искатели счастья», «Поколение победителей», 
«Новые времена», «Федька» и др.; спектакли «Mentshn» («Люди») 
по Шолом-Алейхему, «Der Priziv», «На границе», «Сказка о мертвой 
царевне» и др., концерты, в том числе Одесского государственного 
еврейского театра, Еврейского вокального ансамбля (Евоканс), чтение 
произведений Шолом-Алейхема и др., экскурсии, детские утренники, 
доклады, лекции, беседы, в частности о творчестве Шолом-Алейхема
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и Изи Харика, которые провел филолог и литературовед М. М. Гит- 
лиц, а также «Лицо еврейского духовенства», «О третьей годовщине 
Еврейской автономной области», «Задачи конференции по еврейскому 
языку», «О задачах журнала “Трибуна”», о международном положе
нии и др.; кроме того, списки организаций, получивших билеты на 
массовые мероприятия, пригласительные билеты (1937), путевки на 
чтение лекций и докладов и отзывы на них, в частности о лекциях 
А. Е. Шприца на тему «Классовая сущность иудейской религии» из 
еврейского колхоза «Еврабзем» (март 1937), из Ленинградского этно
графического музея о проведении музыкального вечера, на котором 
были исполнены еврейские народные песни (май 1937), выписка из 
протокола заседания совета 11-й средней школы по поводу сообще
ния С. И. Розина о проведении Еврейским домом просвещения лекции 
в оздоровительных летних лагерях для школьников (май 1937), письмо 
из кооперативной артели «Древтокарь» о лекции И. С. Эскина «Дружба 
народов в СССР» (июнь 1937) и др.; инвентарные книги библиотеки 
(1937); дела по личному составу: списки и характеристики актива 
дома просвещения (1936-1937), списки работников Еврейского рабо
чего клуба и Еврейского дома просвещения (1926-1935); приказы по 
личному составу (1931-1938); ведомости на выдачу зарплаты, расчет
ные листки (1932-1937); свидетельства об образовании, поданные на 
курсы по подготовке в высшие учебные заведения (1933-1936), анкеты 
работников и актива дома просвещения (1934-1937), лицевые счета 
штатных работников (1935-1937); сдаточные описи дел (1931-1938).

Отдельную группу документов образуют дела Еврейской теат
ральной студии при Еврейском доме просвещения, включая счетный 
план и номенклатуру расходов студии (1936-1937); приказы по сту
дии: о зачислении сотрудников на различные должности в студию 
и в Еврейский вокальный ансамбль, об увольнении сотрудников, в том 
числе приказ «о решении вопроса о передаче Еврейского вокального 
ансамбля в другую организацию, временно освободив всех сотрудников 
ансамбля, работающих по совместительству» (ноябрь 1937), о выплате 
выходного пособия хористам и др. сотрудникам ансамбля (ноябрь
1937) , приказ от 1 января 1938 г., в котором указано, что «в связи с пре
кращением работы Еврейского дом<а> прос<вещения>, бывший при 
нем Еврейский вокальный ансамбль считать распущенным», и при
каз от 5 марта 1938 г. о ликвидации Еврейской театральной студии»; 
сметы расходов, финансовые отчеты, главную книгу (1933-1937), 
дела по личному составу студии — лицевые счета артистов Еврей
ского вокального ансамбля (1936), ведомости на выдачу зарплаты 
педагогам Еврейской театральной студии, расчетные листки (1936-
1938) , анкеты работников студии и Еврейского вокального ансамбля, 
в том числе: режиссера Л. И. Мурского, педагога А. М. Идельсон,
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администратора И. Ю. Левиной, участников Еврейского вокального 
ансамбля Е. В. Брун-Владимировой, 3. М. Бернштейн, Л. Д. Ельников- 
ской, И. И. Кац, И. М. Ласкер, Я. Т. Лис, С. Г. Лис, Г. Т. Лис, А. Б. Раби
нович, А. Б. Пресс, И. Е. Перельман, Н. Я. Школьник, Р. Е. Шерель, 
Д. Г. Эривман и др. (1938); сдаточные описи дел (1937-1938).

Я зы к  докум ен т ов: р ус ск и й , идиш .

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ 

НАРКОМПРОСА РСФСР

Ф. 7 3 ,1 9 2 3 - 1 9 3 3 ,  2 0 0  ед. хр.

В 1922 г. по инициативе музыкального критика В. Г. Каратыгина был орга
низован Кружок друзей камерной музыки. В 1928 г. он был переименован 
в Общество камерной музыки. Находилось в подчинении Главного управле
ния по делам искусств Наркомпроса РСФСР. Главной задачей общества явля
лась пропаганда камерной музыки путем организации концертов, в том числе 
на предприятиях и в воинских подразделениях. В деятельности общества при
нимали участие известные музыканты С. И. Савшинский, Л. Л. Штрейхер, 
Ю. Л. Вейсберг, Ю. И. Эйдлин; трое последних в прошлом состояли в Обще
стве еврейской народной музыки. Ленинградское общество камерной музыки 
было ликвидировано в соответствии с постановлением Президиума Ленсовета 
от 20 марта 1933 г.

В фонде — две описи, систематизированные по структурно-хроно
логическому (on. 1) и частично по алфавитному (оп. 2 — личные дела) 
принципам.

В фонде отложились устав общества (1931), протоколы заседаний 
правления, художественного совета, методического бюро и общих 
собраний членов общества (1923-1933), переписка с различными 
учреждениями и организациями о деятельности общества, программы 
и проекты программ концертов, договоры об их организации (1927- 
1933), отчеты и отзывы о концертах (1931-1933), финансовые доку
менты (1928-1933), списки членов и членов-исполнителей общества, 
их личные дела (1925-1932).

Материалы по теме путеводителя, сосредоточенные преиму
щественно в on. 1 и 2, представлены проектами музыкальных про
грамм общества, в том числе этнографической программой четвер
того концерта, в котором предполагалось исполнить «Еврейские 
песни» М. Ф. Гнесина (б. д.); списками членов общества, в которых 
указаны, в частности, Л. Л. Штрейхер (кандидат в члены правления
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общества), Л. М. Львов (член ревизионной комиссии), И. А. Бра- 
удо, М. В. Юдина (члены художественного совета), Ю. Л. Вейсберг 
(кандидат в члены художественного совета) и др. (1927); отче
тами о деятельности общества и протоколами заседаний художе
ственного совета, на которых, в частности, обсуждалась программа 
этнографического концерта и заявление о выступлении Москов
ского трио (В. Шор, Б. Крейн, Е. Пинке), продолжавшего традиции 
бывш. Московского трио, в составе которого выступали Д. С. Крейн, 
Р. Эрлих и Д. С. Шор, в 1913-1922 гг. председатель московского 
отделения Общества еврейской народной музыки, переселившийся 
в 1927 г. в Палестину (1928); программой концерта, в котором испол
нялась «Увертюра на еврейские темы» С. С. Прокофьева (б. д.); лич
ными делами членов общества, в частности музыкального педагога 
и композитора Л. Л. Штрейхер, доцента Ленинградской консервато
рии по классу скрипки В. И. Шера (1928) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

27 Зак. 3431



ФОНДЫ ИЗДАТЕЛЬСТВ

ПРАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БРОКГАУЗ И ЕФРОН»

Ф. 2 3 6 ,1 9 2 5 - 1 9 3 1 ,  4 6  ед. хр .

Издательство «Брокгауз и Ефрон» было основано в Санкт-Петербурге 
в 1 889 г. российским книготорговцем И. А. Ефроном совместно с немецкой фир
мой Ф . А. Брокгауза по инициативе историка литературы С. А. Венгерова. Специ
ализировалось на издании литературы энциклопедического и справочного харак
тера. С 1890 по 1907 г. был выпущен энциклопедический словарь (82 основных 
и 4 дополнительных тт.), ставший самой популярной универсальной энциклопедией 
на русском языке. Широкой известностью также пользовались выпущенные изда
тельством «Брокгауза и Ефрона» собрания сочинений В. Шекспира, Дж. Байрона, 
Ж.-Б. Мольера, Ф . Шиллера, А. С. Пушкина, серия монографий «Человек и Земля». 
Им же была издана первая в России «Еврейская энциклопедия» в 16-ти тт. под общей 
ред. А. Я. Гаркави, Д. Г. Гинцбурга и И.-Л. Б. (Л. И.) Каценельсона (1908-191 3 гг.). 
После Октябрьского переворота издательство было ликвидировано. В 1918 г. 
возникло снова как акционерное общество «Издательское дело — бывшее Брок
гауз-Ефрон». В 1919 г. было переименовано в «Издательство "Брокгауз и Ефрон"», 
во главе которого стоял А. Ф . Перельман. После 1917 г. издательство выпускало 
общественно-политическую, художественную, научную, краеведческую и справоч
ную литературу. Было ликвидировано в 1931 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематико-хроноло
гическому принципу.

В фонде отложились анкета издательства (1929); планы и отчеты, 
главные книги, налоговые декларации, калькуляции отдельных изда
ний (1925-1930); переписка об обмене и реализации книг, месячные 
отчеты иногородних отделений издательства «о движении книг», вклю
чающие списки изданий, расположенных в алфавитном порядке по 
именам авторов, в частности: С. Г. Лозинский («История инквизиции 
в Испании»), М. М. Марголин («Вавилон, Иерусалим, Александрия»), 
Н. Н. Розенталь («Исторический путь Запада»), И. Я. Слоним («Нацио
нальные республики и автономные области СССР») и др. (1925-1929); 
реклама и объявления о подписке или продаже очередных изданий; 
переписка издательства с Бюро международного книгообмена, Все
российской книжной палатой и др. корреспондентами, включающая 
письмо ЛенОЗЕТ об организации библиотечной комиссии в подшеф
ных еврейских земледельческих колониях с просьбой к издательству 
«в целях поднятия культурного уровня еврейских переселенцев» обе
спечить их книгами «единовременно» и впредь «поддерживать наше 
начинание» (ноябрь 1927); книги выплат гонорара авторам и списки
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авторов, печатавшихся в издательстве, в том числе Р. Д. Варшавская, 
С. В. Герд, В. Ю. Гиттис, С. Ф. Клейн и др. (1925-1929); ведомости на 
выплату зарплаты сотрудникам издательства (1926-1930) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ЧАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «РАДУГА»

Ф. 237,1 9 2 5 - 1 9 3 0 , 4 4  ед. хр.

Основано 1 сентября 1925 г. издателем Л. М. Клячко, в прошлом — извест
ным российским журналистом, обозревателем популярной в предреволюционный 
период газеты «Речь», работавшим под псевдонимом Л. Львов. Издательство имело 
два отделения — в Ленинграде и Москве, специализировалось на выпуске высоко
качественной художественной, детской и научно-популярной литературы. В 1925 г. 
на Всемирной художественно-декоративной выставке в Париже ему была присуж
дена медаль за оформление книг. В 1923-1924 гг. издавало периодический сбор
ник «Еврейская летопись» (вышло 3 вып.), в котором печатались статьи Н. А. Бухбин- 
дера, Ю. И. Гессена, Г. Генкеля, Д. Заславского, М. Л. Маймона, С. Г. Лозинского, 
Р. Кантора, М. Б. Эпштейна и др. Закрыто 1 декабря 1931 г. как нерентабельное.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематико-хроноло
гическому принципу.

В фонде представлены журналы реализации изданной литературы 
в Ленинграде, Москве и др. городах (1925-1930); описи наличия книг 
на складах издательства, книги лицевых счетов авторов (1927-1929); 
финансовые отчеты и главные книги (1926-1930); коллективные дого
воры издательства с профсоюзом рабочих полиграфического производ
ства СССР (1928-1929); списки авторов, печатавшихся в «Радуге», их 
заявления о получении гонораров и лицевые счета (1926-1930); пере
писка Л. М. Клячко (1925-1930), в том числе с ликвидационной комис
сией и областным финансовым отделом; описи наличия книг на складах 
и имущества издательства и др. материалы по его ликвидации (1931) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИЗДАТЕЛЬСТВА РСФСР (ЛЕНОГИЗ)

Ф. 35 ,1 9 1 9 -1 9 3 0 , 2 1 2 8  ед. хр.

В феврале 1918 г. было создано одно из первых советских издательств — 
Петроградское государственное издательство, с мая 1919 г. перешедшее в под
чинение ВЦИК РСФСР. 4 октября 1919 г. было принято постановление об 
объединении издательств различных ведомств Петрограда и образовано
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Петроградское (с мая 1 924 г. — Ленинградское) отделение Государственного 
издательства РС Ф С Р  (ЛЕНОТГИЗ). Государственное издательство осущест
вляло контроль за др. издательствами, распределяло заказы на типографские 
работы и бумагу, занималось книжной торговлей по всей стране. С 1930-х гг. 
называлось — Ленинградское отделение государственных книжно-журнальных 
издательств РС Ф С Р  (Леногиз); контролировало деятельность всех издательств 
города. Находилось в ведении Наркомпроса РСФСР. Было ликвидировано 
в 1 939 г. с передачей функций Лениздату.

В фонде — четыре описи, систематизированные по структурно
хронологическому (on. 1), алфавитному (оп. 2) и хронологическому 
(оп. 3, 4) принципам.

В фонде имеются положения об издательстве и его отделах (1919—
1929); постановления, инструкции вышестоящих организаций; перепис
ка с Госиздатом о рукописях, подлежащих изданию; переписка с авто
рами книг, договоры об их издании, списки изъятых книг, личные дела 
сотрудников Леногиза (1919-1930).

Документы по теме путеводителя (on. 1) представлены списками 
книг, подлежавших изъятию в 1923-1924 гг.; в раздел изымаемых 
«общественно-политических» изданий были включены книги по 
еврейской тематике, в том числе: А. Мережина (Бунд и сионизм. Одесса, 
1917), Н. Огановского (Враги ли евреи русскому народу? М., 1917), 
М. Вишняка (Положение евреев в России. М., 1917).

Я зы к  д окум ен т ов: р усск и й .

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА НАРОДОВ СССР 

ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ ЦИК СССР

Ф. 316,1 9 3 1 , 3 ед. хр.

Образовано в Москве в мае 1924 г. при ЦИК СССР на базе Централь
ного восточного и Центрального западного издательств. Издавало литературу 
на пятидесяти языках народов и народностей (в основном переводы с русского 
языка), выпускало газеты и журналы на двенадцати языках. Были организованы 
отделения: Украинское, Северо-Кавказское, Нижневолжское, Волжско-Ураль
ское и Ленинградское, работавшее с начала 1931 г. В июне 1931 г. ЦИК СССР 
принял решение о слиянии Центрального издательства с ОГИЗом РСФСР. 
В январе 1932 г. издательство как самостоятельное учреждение перестало 
существовать.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.
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В фонде отложилась секретная переписка издательства с ЛенОЗЕТом, 
включающая запрос на имя секретаря Ленинградского областного прав
ления ОЗЕТ о переводе в штат издательства А. М. Юдовича, работав
шего зав. сектором распространения книжной продукции, и ответное 
письмо ЛенОЗЕТ с приложением заверенной печатью организации 
и подписью Васильева характеристики Юдовича (апрель 1931) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .



ФОНДЫ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 
им. Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА МИНИСТЕРСТВА 

КУЛЬТУРЫ РСФСР"

Ф. 2 9 8 ,1 9 1 7 -1 9 5 5 ,  7 7 9 6  ед. хр.

Основана на базе Музыкальных классов Русского музыкального обще
ства в сентябре 1 862 г. по инициативе А. Г. Рубинштейна. После революции 
1917 г. декретом Совнаркома от 12 июля 1918 г. за подписью В. И. Ленина 
передана в ведение Наркомпроса и приравнена к высшим учебным заведе
ниям. В 1 936 г. перешла в ведение Комитета по делам искусств при Совнар
коме СССР, в 1 956 г. — в ведение М К РСФСР. Действует на основании устава, 
утвержденного Министерством культуры РСФСР. В 1944 г. Указом Президиума 
Верховного Совета С С СР консерватории было присвоено имя Н. А. Римского- 
Корсакова в связи со 100-летием со дня рождения композитора.

В фонде — восемь описей, систематизированных по хронологиче
скому (on. 1, 3, 5, 6, 8), алфавитному (оп. 2; 4, ч. 2) и хронологически - 
структурному (оп. 4, ч. 1; 7) принципам.

В фонде отложились личные дела преподавателей и студентов 
(1917-1975), учебные планы и программы, протоколы заседаний 
малого совета и кафедр консерватории (1917-1922), научные работы 
сотрудников консерватории и исследователей музыкального искусства, 
диссертации (1928-1975).

Материалы по теме путеводителя, сосредоточенные преимуще
ственно в оп. 2 и 4, представлены диссертацией Л. А. Баренбойма 
«Антон Григорьевич Рубинштейн. Жизнь, музыкальное творчество», 
содержащей в том числе: сведения о еврейском происхождении ком
позитора; нотные вставки еврейской песни, которую в детстве играла 
Рубинштейну его мать, и мелодии, включенной в партитуру оперы 
«Маккавеи»; материалы о деде А. Г. Рубинштейна, который, по 
многочисленным свидетельствам, вынужден был «окрестить свою 
семью, чтобы спасти ее от голода»; цитаты из воспоминаний о пере
живаниях деда композитора по поводу принятия крещения, а также 
о месте иудейской религии и еврейской культуры в жизни и творчестве *

* См. также описание ф. 361 — Петроградская консерватория (ЦГИА СПб): Наст. изд. 
С. 157.
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А. Г. Рубинштейна, принимавшего участие в еврейской общественной 
жизни и состоявшего членом ОПЕ.

Также имеются личные дела евреев -  студентов консерватории 
(1917-1935), содержащие учетные карточки с биографическими дан
ными, указанием имущественного и социального положения до, во 
время и после революции 1917 г., а также происхождения, националь
ности, места рождения, образования и партийной принадлежности 
и опросные листы со схожей структурой. Большая часть дел содер
жит метрические выписки за подписью раввинов или свидетельства, 
выданные раввинами в подтверждение записей в дореволюционных 
метрических книгах.

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й .

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СРАВНИТЕЛЬНОЙ 
ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКОВ ЗАПАДА И ВОСТОКА 

ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ф. 2 8 8 ,1 9 2 3 - 1 9 2 8 ,  2 0 5  ед. хр.

Образован 25 мая 1921 г. при факультете общественных наук Ленинград
ского государственного университета на основе ранее существовавшего инсти
тута им. А. Н. Веселовского. Структура института включала в себя два отделе
ния — языкознания и литературоведения. Первое отделение состояло из секций 
индоевропейского, яфетического, семитического, турецко-монгольского, финно- 
угорского, китайского, палеоазиатского и американского языкознания, а также 
общей лингвистики; Второе отделение — из секций литератур Средних веков и Воз
рождения, древнего ирано-эллинистического мира, Индии и Дальнего Востока, 
а также методологии и теории литературы. Секция «живой старины» (фольклора) 
занимала самостоятельное положение в структуре института. Первоначально во 
главе института стояла коллегия под председательством проф. Н. С. Державина; 
членами коллегии были акад. Н. Я. Марр, проф. Г. Е. Горбачев и В. Б. Томашевский. 
Должность ученого секретаря занимал Н. В. Яковлев. В 1926 г. были учреждены 
совет и президиум. В институте работали известные специалисты в области семи
тологии, истории еврейской литературы и еврейской фольклористики Л. С. Выгот
ский, Е. Г. Катаров, П. К. Коковцев, С. Я. Лурье, В. В. Струве, М. Н. Соколов, 
И. Г. Франк-Каменецкий и др. С марта 1928 по 1930 г. институт находился в веде
нии Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных 
наук (РАНИОН). В 1930 г. был преобразован в Институт речевой культуры.

В фонде — две описи, систематизированные по тематико-хроноло
гическому принципу.

Материалы по теме путеводителя, представленные в обеих опи
сях фонда, включают протоколы заседаний коллегии института
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(1923-1926), в частности, заявление о предоставлении текстов Иси
дора и Иосифа Флавия для научной работы Я. М. Боровскому в Каби
нете для чтения Публичной библиотеки и письмо В. В. Струве о работе, 
«посвященной праистории Израиля», с греческими, еврейскими и еги
петскими текстами из Эрмитажа (1923); отчеты и «производствен
ные планы» научной деятельности института (1923-1930), включая 
сведения о работе по изучению национальных меньшинств СССР, 
в том числе евреев, проводившейся Е. Г. Кагаровым, П. К. Коковце
вым, Л. С. Выготским и др. (1925); ежегодные отчеты секций инсти
тута о научной работе по таким темам, как «Выяснение родства между 
семитическими и хамитическими языками», «Перфекты и импер
фекты в семитических и хамитических языках», «Роль живых араб
ских диалектов в сравнительной грамматике семитических языков», 
«Библейские сюжеты о пребывании евреев в Египте» и др. (1925- 
1926); отчеты об индивидуальных работах сотрудников по следующим 
темам: «Основная стихия еврейского синтаксиса», «Учение о синтак
сисе в идише» (Е. Г. Кагаров), «Религия и законодательская литера
тура Ветхого Завета» (И. Г. Франк-Каменецкий), «Изучение средневе
ковой еврейско-арабской литературы по рукописям А. С. Фирковича» 
(М. Н. Соколов), «Изучение и каталогизация еврейских и арабских 
рукописей из собрания А. С. Фирковича» (П. К. Коковцев), «Подго
товка для издания сочинения караимского автора Даниила аль-Кумиси, 
IX-X вв.» (И. Ю. Маркой) и др. (1922-1926); списки научных работ, 
опубликованных сотрудниками института, включая статьи И. Ю. Мар- 
кона «О Константинопольском сборнике средневековой еврейской 
поэзии» (1923), И. Г. Франк-Каменецкого «Пророк Иеремия и борьба 
партий в Иудее» (1925), «Мотив блудной жены в пророчестве Осии» 
(1926), В. В. Струве «Ефрем и Манассей» (1926) и др.; планы изда
тельской работы, в частности сведения о подготовке сборника статей 
«Итоги и задачи изучения нацменьшинств Юга и Запада СССР» (1925); 
заявки сотрудников и аспирантов на издание научных работ, в том 
числе о публикации П. К. Коковцевым «Книги о разных разностях 
Моисея Абу-Харуна» и «Книги садов Ибн-Эзры из Гранады» (1924-
1925); личные дела сотрудников института, в том числе Е. Г. Кагарова, 
П. К. Коковцева, С. Я. Лурье, Л. С. Выготского, И. Ю. Маркона и др., 
включающие автобиографии, сведения о полученном образовании, 
дипломы, списки публикаций, индивидуальные отчеты о научной дея
тельности, записки о чтении курсов лекций, переписку с руководством 
института, и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в: р у с с к и й , нем ецки й , а н гли й ски й , ф ран ц узски й .
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ФОНДЫ ТЕАТРОВ, КОНЦЕРТНЫХ 
И КИНООБЪЕДИНЕНИЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ЭСТРАДЫ

Ф. 3 7 8 ,1 9 3 8 -1 9 9 5 ,  3 8 2  ед. хр.

Образован на основании постановления Ленинградского городского испол
нительного комитета от 3 апреля 1 938 г. и приказа Управления по делам искусств 
Ленсовета от 23 апреля 1938 г. на базе Театра миниатюр. Одним из создателей 
театра был лауреат 1 -го Всероссийского конкурса артистов эстрады А. И. Райкин. 
На сцене театра концертировали джазовые коллективы Л. О. Утесова и О. Л. Лунд- 
стрема, выступали популярные эстрадные артисты М. Миронова и А. Менакер, 
Б. Бенцианов и др. Во время войны театр был закрыт, артисты выступали в раз
личных фронтовых бригадах. В январе 1944 г. приказом Всесоюзного гастрольно
концертного объединения театр был переведен на хозрасчет. В 1951 г. труппа 
артистов Ленинградского театра эстрады была расформирована, и на его сцене 
выступали различные театральные коллективы, включая Ленинградский государ
ственный театр миниатюр (до его переезда в Москву в 1981 г.) В декабре 2001 г. 
Санкт-Петербургскому театру эстрады было присвоено имя А. И. Райкина.

В фонде — две описи, систематизированные по структурно-хроно
логическому принципу.

В фонде отложились положение о Ленинградском государственном 
театре эстрады и миниатюр (1944), приказы по театру, протоколы засе
даний художественного совета (1938-1967), отчеты о работе театра 
(1949-1995), репертуарные планы (1984-1988), афиши и программы 
выступлений различных театральных и эстрадных ансамблей (1946- 
1988), штатные расписания, отчеты о финансово-хозяйственной дея
тельности (1950-1988).

Документы по истории еврейской культуры, сосредоточенные 
в обеих описях фонда, представлены преимущественно афишами, 
«трамвайками» и программами концертов артистов еврейских музы
кально-драматических коллективов, чтецов и исполнителей песен на 
идише в Театре эстрады.

В on. 1. учтены рекламные материалы концертов: А. Я. Гузик (1953, 
1957-1958, 1961), С. Л. Таль (нас. фам. Биркенталь; 1955, 1957, 1960-
1961) , М. О. Эпельбаума (1956-1957), С. Любимова (1957), Д. М. Стис- 
кина (1957), Н. Лифшицайте (1958,1961,1962), Э. Горовца (1959,1960,
1962) , Р. М. Голубевой (1959,1961), Ансамбля еврейской музыкальной 
комедии и драмы под руководством Б. Ландау (1957).
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В on. 2 имеются различные рекламные материалы концертов 
А. Я. Гузик (1962-1966), Н. Лифшицайте (1961-1962,1967), Э. Горовца 
(1962, 1963, 1967), Р. М. Голубевой (1961), С. Л. Таль (1962-1966), 
Г. Е. Хазана (1963), Б. Хаятаускаса (1963), М. Браудо (1965), израиль
ской певицы Геулы Гилл (1966), «ансамбля водевиля и комедии на 
еврейском языке» (группы Э. И. Ройтман; 1964-1966), драматического 
ансамбля под руководством В. Шварцера (Еврейский ансамбль при 
Москонцерте. -  А в т .; 1966).

Я зы к  докум ен т ов: р ус ск и й .

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОНЦЕРТНО-ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ПЕТЕРЕБУРГ-КОНЦЕРТ»

Ф. 355 ,1 9 4 0 - 1 9 9 4 ,1 2 0 9  ед. хр.

Образовано в 1931 г. Первоначально называлось Ленинградское государ
ственное объединение музыки, эстрады и цирка. С 1932 г. находилось в ведении 
Наркомпроса РСФСР. В марте 1946 г. было переименовано в Ленинградскую 
государственную эстраду Комитета по делам искусств при Совете министров 
СССР. С 1952 г. подчинялось М К СССР, на основании приказа которого от 
1 октября 1956 г. было преобразовано в Ленинградское отделение Всероссий
ского гастрольно-концертного объединения. 1 января 1965 г. было вновь переиме
новано — в Ленинградскую гастрольно-концертную организацию «Ленконцерт» 
Государственного гастрольно-концертного объединения М К РСФСР «Росконцерт». 
С 1969 г. находилось в ведении Главного управления культуры Ленинградского 
городского совета депутатов трудящихся. В марте 1970 г. получило новое наиме
нование — Ленинградское государственное концертное объединение «Ленкон
церт». По решению Ленинградского городского совета от 15 октября 1979 г. 
в состав «Ленконцерта» вошли коллективы ликвидированной Ленинградской госу
дарственной областной филармонии. Приказом Комитета по культуре и туризму 
мэрии Санкт-Петербурга от 24 февраля 1992 г. «Ленконцерт» был переименован 
в «Нева-концерт». В январе 1994 г. «Нева-концерт» был ликвидирован, а обра
зованная в 1989 г. Государственная камерная филармония Санкт-Петербурга 
реорганизована в Государственное концертно-филармоническое объединение 
«Петербург-концерт». Приказом Комитета по культуре и туризму мэрии Санкт- 
Петербурга от 22 апреля 1 994 г. объединение стало называться Государственным 
концертно-филармоническим учреждением «Петербург-концерт».

В фонде — четыре описи (оп. 2 — в 5 ч.), систематизированные по 
структурно-хронологическому принципу.

В фонде содержатся следующие документы: приказы по делам 
искусств Совета министров СССР (1940-1952), Всероссийского 
гастрольно-концертного объединения (1941-1961), МК СССР
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и РСФСР (1962-1968); стенограммы заседаний художественного 
совета «Ленконцерта» (1947-1989); акты приемки и протоколы про
смотра работ коллективов и артистов (1961-1989); планы и отчеты 
о выполнении художественно-производственного плана (1946-1960); 
штатное расписание (1945-1993); документы о трудовой деятельности 
артистов «Ленконцерта» (1947-1989) и др.

Материалы по теме путеводителя сосредоточены в on. 1 и 2.
В on. 1 среди материалов художественного и гастрольного отде

лов «Ленконцерта» имеется комплекс документов по организации 
гастрольно-концертной деятельности еврейских артистов, в частно
сти: протокол просмотра еврейского танца в постановке Л. В. Якоб
сона (номер был запрещен; 1945); акт просмотра вечера еврейской 
песни в исполнении Д. М. Стискина (1957); акты приемки «про
грамм еврейских песен» в исполнении М. О. Эпельбаума (1955,1956) 
и Р. М. Голубевой (1960; соответственно, в плане гастролей на 1956 г. 
упоминается о проведении концертов М. О. Эпельбаума, а в гастроль
ные планы на 1958 и 1960 гг. включены вступления Р. М. Голубе
вой); документы по организации гастролей в Ленинграде А. Я. Гузик 
и Э. Горовца (1958) и о проведении концертов Р. М. Голубевой 
и «группы Б. Хаятаускаса и Э. Ройтман» (1960). В переписке канцеля
рии «Ленконцерта» со Всероссийским гастрольно-концертным объ
единением содержатся сведения об организации выступлений испол
нителей песен на идише Р. М. Голубевой, Э. Горовца, Б. Хаятаускаса 
и 3. Шульмана (1960).

В оп. 2 среди материалов художественного отдела «Ленконцерта» 
имеются следующие документы: акты приемки программы рассказов 
Шолом-Алейхема на русском языке в исполнении чтеца Г. Е. Хазана
(1961) , серии аннотаций на идише к вечеру песен Р. М. Голубевой
(1962) , «программы еврейских песен в исполнении А. Шевелевой» 
(программа не была принята; 1963); протокол просмотра рассказа 
Шолом-Алейхема (на идише) в исполнении М. Браудо (1964); акт 
приемки программы еврейских песен в исполнении Р. М. Голубевой 
и рассказа Шолом-Алейхема (на идише) в исполнении М. Браудо 
(1964); протоколы просмотра и акты приемки спектакля «Касрилов- 
ское счастье» в исполнении ансамбля еврейского водевиля (группа 
Э. И. Ройтман. -  А вт .\ 1966), программы еврейских песен в испол
нении Р. М. Голубевой (1967), протокол просмотра спектакля «Бед
ные и веселые» в исполнении ансамбля еврейского водевиля (группа 
Э. И. Ройтман. -  А в т .; 1969). В план гастролей «Ленконцерта» на
1962 г. были включены выступления исполнительницы еврейских 
песен Р. М. Голубевой и вечер еврейского водевиля в исполнении 
ансамбля под управлением Э. И. Ройтман и Я. И. Клебанова, в план
1963 г. — «новая программа еврейских песен Р. Голубевой». Также
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имеются документы по трудовой деятельности (командировочные 
и трудовые соглашения) артистов Р. М. Голубевой, 3. М. Каминского, 
Я. И. Клебанова, Э. И. Ройтман (1964,1965).

Я зы к  д о к у м е н т о в : р усск и й .

ЛЕНИНГРАДСКАЯ КИНОСТУДИЯ МАЛЫХ ФОРМ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ

Ф. 2 7 1 ,1 9 3 8 - 1 9 4 0 ,  3 6  ед. хр.

Образована по приказу Комитета по делам кинематографии при Совнар
коме С С С Р  от 5 октября 1939 г. №  694 на базе киномастерской «Реклам- 
фильм». Задачей киностудии являлось обеспечение выпуска короткометражных 
кинофильмов (киноновелл, фильмов-песен, информационно-рекламных фильмов 
и др.). Студия находилась в ведении Главного управления по производству худо
жественных фильмов при Совнаркоме СССР. Ликвидирована по приказу Коми
тета по делам кинематографии при Совнаркоме СССР от 6 декабря 1940 г. 
№  579.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическому 
принципу.

В фонде хранятся приказы вышестоящих учреждений по организа
ции и ликвидации киностудии; литературные и режиссерские сцена
рии короткометражных фильмов, договоры на их производство, сметы 
и др. финансовые документы, переписка по производственным и хозяй
ственным вопросам; заключения Главного управления по производству 
художественных фильмов о работе студии (1938-1940), в том числе: 
материалы по организации производства звукового короткометраж
ного фильма (фильма-песни) на идише «Фрейлехс» — кинорежиссер 
П. П. Боголюбов, текст песен П. Маркиша, музыкальная компиляция 
А. Л. Ройтмана; монтажные листы; приложение к монтажным листам 
с текстом на идише (1939); заявление в Управление по контролю за 
кинорепертуаром Комитета по делам кинематографии при Совнар
коме СССР от директора Киностудии малых форм Н. Н. Секундова 
об оформлении и получении разрешения на печать и демонстрацию 
фильма (б. д.).

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й , идиш .



ФОНДЫ МУЗЕЕВ И МУЗЕЙНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙНЫЙ ФОНД ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ГЛАВНАУКИ НАРКОМПРОСА РСФСР

Ф. 3 6 ,1 9 1 7 - 1 9 2 9 ,5 3 7  ед. хр.

В июле 1917 г. при Зимнем дворце была создана Художественно-историче
ская комиссия, занимавшаяся составлением описей музейных ценностей Эрми
тажа и Зимнего дворца и подготовкой наиболее ценных экспонатов к эвакуации 
в Москву ввиду угрозы немецкого наступления. В январе 1918г. комиссия вошла 
в состав отдела имуществ Наркомпроса РСФСР. Функции комиссии были рас
ширены, она составляла описи и брала на учет художественные ценности нацио
нализированных дворцов, особняков и оставленных хозяевами частных квартир 
Петрограда. В августе 1918 г. комиссия стала именоваться Художественной 
комиссией по охране памятников искусства и старины Наркомпроса РСФСР. 
В ноябре 1918 г. она была переименована в отдел по охране, учету и регистра
ции памятников искусства и старины Наркомпроса РСФСР, а с ноября 1921 г. — 
в Государственный музейный фонд Петроградского (Ленинградского) отделения 
Главнауки Наркомпроса РСФСР. Деятельность Музейного фонда в основном 
ограничивалась территорий Северо-Запада РСФСР. Ликвидирован в 1929 г.

В фонде — три описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

Среди материалов фонда отложились положение о Музейном фонде 
(1924); отчеты, переписка Художественно-исторической комиссии 
(1917-1918); приказы, циркуляры, инструкции Комиссариата иму
ществ Республики, Наркомпроса РСФСР, Главнауки, Музейного фонда 
(1918-1924); планы и отчеты о деятельности, сметы расходов, финансо
вые отчеты и журналы заседаний совета Музейного фонда и его секций 
(1918-1924); переписка фондообразователя с советскими учреждени
ями, материалы о реквизированных у частных лиц золотых и серебря
ных вещах и художественных предметах (1918-1929); охранные свиде
тельства, посланные в районные советы, материалы об охране музеев, 
библиотек и архивов (1917-1928); материалы о реэвакуации в Петро
град художественных произведений, вывезенных в 1917 г. в Москву; 
списки служащих Музейного фонда (1922-1928) и др.

Материалы по теме путеводителя сосредоточены преимущественно 
в on. 1. Среди них: документы о взятии на учет художественных цен
ностей, принадлежавших представителям еврейской финансово-про
мышленной элиты, в том числе: акты и удостоверения на осмотр
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квартиры бар. Гинцбургов (наб. р. Мойки, 13), постановления о взятии 
на учет, описи, регистрации, определении ценности и принятии мер 
охраны предметов искусства, обнаруженных в квартире (1919-1923); 
документы о взятии под государственную охрану предметов искусства 
скульптора Т. М. Гликмана (1921); докладная записка в Ленинградское 
отделение Главнауки об осмотре коллекции живописи и скульптуры, 
находившейся на бывшей даче Поляковых в г. Павловске, и список 
предметов искусства, которые предполагалось передать в Русский 
музей, в частности женский бюст работы Л. С. Синаева-Бернштейна, 
два женских бюста и скульптурный портрет С. С. Полякова работы 
М. М. Антокольского, женский портрет и акварели, выполненные 
Л. С. Бакстом, и др. (1923); инвентарные книги художественных пред
метов, находившихся в Музейном фонде, в которых имеются записи 
о принятии на учет и описания произведений на библейские сюжеты, 
включая картины неизвестных авторов «Мать Моисея пускает его 
в корзине по водам Нила», «Лот. Гибель Содома», гравюру «Авраам 
и Агарь» и др.; живописные работы на тему жанровых сцен из еврей
ской жизни, в частности картины П. Соколова «Спящий на ящике 
еврей», М. Микешина «Внутренность еврейской кухни», Н. Кошелева 
«Голова еврея» и др.; акварели Б. И. Анисфельда и Л. С. Бакста на темы 
театральных постановок; «Этюд облаков» И. Левитана; копии извест
ных произведений живописи на еврейские сюжеты, в том числе «Пор
трета раввина» Рембрандта; альбом скульптурных работ М. М. Анто
кольского; альбомы «Костюмы народов мира: египтяне, евреи, греки 
и римляне»; описание коллекции антикварной мебели из собрания 
С. С. Полякова и др. (1928).

Я зы к  д окум ен т ов: р ус ск и й .

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
ИСТОРИИ РЕЛИГИИ И АТЕИЗМА

Ф. 195,1 9 3 3 -1 9 7 5 , 6 6 4  ед. хр.

Учрежден на основании постановления Президиума АН СССР от 7 сентября 
1930 г. и Секретариата ЦИК СССР от 26 апреля 1931 г. Инициатором созда
ния музея была группа ученых во главе с известным этнографом проф. В. Г. Тан- 
Богоразом. Музей был организован на основе выставки по истории религии, 
подготовленной специалистами Музея антропологии и этнографии АН СССР 
и Государственного Эрмитажа. Выставка работала в залах Зимнего дворца 
в апреле 1930 г. Музей был открыт 15 ноября 1932 г. в здании Казанского 
собора. В задачи музея входила исследовательская работа в области истории 
религии и атеизма, экспозиция исторических, художественных и этнографических 
материалов в целях пропаганды борьбы с религией, в том числе и с иудаизмом.
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Подчинялся музей АН СССР. Основные фонды музейных ценностей были уком
плектованы в 1932-1 940 гг. Постановлением Президиума АН С С СР от 20 сен
тября 1936 г. Музей истории религии был передан в состав Института антропо
логии, этнографии и археологии АН СССР на правах секции. 2 декабря 1937 г. 
постановлением Президиума АН СССР музей был вновь выделен в самосто
ятельное учреждение в системе АН СССР. В период войны 1941-1945 гг. 
музей был законсервирован и не функционировал. В 1946 г. распоряжением 
Совета министров С ССР был ликвидирован Центральный антирелигиозный 
музей в Москве (его документы вошли в состав данного фонда), а его коллекции 
переданы Ленинградскому музею истории религии. Директором музея стал вид
ный деятель компартии, управделами Совнаркома РС Ф С Р  В. Д. Бонч-Бруевич. 
Постановлением Президиума АН С С СР от 8 января 1954 г. музей получил 
новое наименование «Музей истории религии и атеизма». Во исполнение поста
новления ЦК КПСС и С М  СССР от 3 апреля 1961 г. за №  299 «О мерах по 
улучшению координации научно-исследовательской работы в стране и деятель
ности АН СССР» распоряжением Президиума АН С С СР от 19 апреля 1961 г. 
музей с 1 сентября 1961 г. был передан в подчинение М К РСФСР. В 1960- 
1970-е гг. музей имел следующую структуру: отделы экспозиции, фондов, руко
писный, библиотека, научно-просветительский и административно-хозяйствен
ный. В настоящее время музей называется «Государственный музей истории 
религии»; его экспозиция, а также др. отделы переведены из Казанского собора 
и располагаются по адресу: Санкт-Петербург, Почтамтская ул., 14.

В фонде — одна опись (в 2-х ч.), систематизированная по хроноло
гическому принципу.

Отложившиеся в фонде документы по теме путеводителя можно 
условно разделить на следующие тематические группы.

1. Сведения о формировании коллекций предметов иудаики и визу
альных материалов по еврейской тематике в Центральном антирелиги
озном музее в Москве и Ленинградском музее истории религии и ате
изма, имеющиеся, в частности, в переписке сотрудников Центрального 
антирелигиозного музея по поводу «приобретения книг на еврейском 
и древнееврейском языке для библиотеки музея» (1934); в письме 
директора Ленинградского музея истории религии Л. А. Федоровича об 
«источнике находящегося в экспозиции <Музея им. Менделе Мойхер- 
Сфорима в Одессе> текста херема (проклятья; в оригинале ошибочно 
написано «храма». — к е т .) Одесского съезда раввинов» (1937); 
в справке по составу коллекций Центрального антирелигиозного музея 
в Москве, в которой указано, что «по иудаизму основными коллекци
ями являются материалы, полученные из закрытых московских сина
гог и большое собрание древних еврейских книг» (1939).

2. Материалы по подготовке Центральным антирелигиозным 
музеем в Москве и Ленинградским музеем истории религии экспо
зиций, посвященных антирелигиозной пропаганде против иудаизма,
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в том числе: тематико-экспозиционный план Центрального антире
лигиозного музея, в котором упоминается об использовании в экспо
зиции музея фотоснимка «Раввин уговаривает рабочих не бастовать» 
(1934); экспозиционный план отдела «Иудаизм», составленный сотруд
ницей Музея истории религии и атеизма в Ленинграде Э. А. Гордоновой 
в виде приложения к перспективному плану экспозиционной работы 
музея на 1965-1970 гг. Цели и задачи экспозиции были заявлены сле
дующие: «представить в исторической последовательности развитие 
иудаизма от возникновения до наших дней», «показать, что возник
ший в глубокой древности иудаизм изменялся в соответствии с заме
ной одних форм общественных отношений другими», «дать основные 
положения вероучения и культа», «показать деятельность иудаистских 
церквей в Израиле и Америке, их приспособление к современным 
условиям», «показать отход от иудаизма в СССР». Тематическая струк
тура плана предусматривала разделение экспозиции на пять разделов, 
внутри которых выделялись 2 -3  подраздела. Основные разделы и под
разделы экспозиции: «Возникновение иудаизма: древнейшие верова
ния евреев эпохи становления и разложения родового строя — поли
теизм; образование Иудейского царства, формирование монотеизма; 
ассиро-вавилонское завоевание, появление веры в Мессию», «Веро
учение: иудейское Священное Писание — Ветхий Завет (еврейская 
Библия), Талмуд (религиозно-правовой кодекс, критика ветхозавет
ных книг и Талмуда Акостой и Спинозой», «Культ в иудаизме: обряды 
и праздники», «Иудаизм в современном мире: в Государстве Израиль, 
в Америке», «Преодоление пережитков иудаизма в СССР». В экспо
зиции предполагалось использовать визуальные материалы: картины, 
гравюры, фотографии, еврейские открытки, а также свитки, книги 
(«Тора в деревянном футляре», «Талмуд») и предметы из коллекции 
музея («семисвечник», «менора»).

3. Документы по научной работе Ленинградского музея истории 
религии, включая план работы экспедиций на 1937 г., в соответствии 
с которым во время проведения экспедиции на Кавказ предполагалось 
«обследование еврейского квартала в г. Кутаиси, посещение синагог, 
фотографирование сцен старого и нового быта и новых еврейских 
трудовых артелей»; «Опись рукописей сотрудников музея, на 11 июля 
1941 г.», где упомянуты две рукописи: сотрудника Ленинградского 
музея истории религии М. И. Шахновича «Средневековый иудаизм» 
и «Иудаизм в царской России» и В. Е. Краснодембского «Современ
ный иудаизм»; планы работы Ленинградского музея истории религии, 
соответственно на 1938,1939,1940 гг., в которых указаны темы научно- 
исследовательской работы М. И. Шахновича: «Хасидизм», «Иуда
изм в царской России»; «Справка по вопросу о численности синагог 
и молитвенных домов на территории городов и губерний России,
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9 сентября 1943 г.», подписанная директором Ленинградского музея 
истории религии С. А. Кузьминым. В деле помимо самой «Справки» 
отложились подготовительные материалы для ее составления: это 
выписки из литературных источников -  «Статистика еврейского 
населения: Распределение по территории, демографические и куль
турные признаки еврейского населения по данным переписи 1897 г.» 
(Сост. Б. Д. Бруцкус. СПб.: ЕКО, 1909); Рубакин Н. А. Россия в циф
рах: Страна. Народ. Сословия. Классы; Опыт статистической характе
ристики сословно-классового состава населения русского государства. 
СПб.: Вестник знания, 1912; статья Я. Шабада «Население» из Еврей
ской энциклопедии (СПб., 1908-1913), и черновые подсчеты, выпол
ненные сотрудниками музея (1943).

4. Материалы, отражающие борьбу с антисемитизмом в выставоч
ной и деятельности антирелигиозных музеев в СССР. В частности, 
в деле «Переписка с краеведческими музеями об оказании методоло
гической помощи по антирелигиозной пропаганде» имеется протокол 
научно-методического совета Вологодского музея от 30 июля 1937 г., 
в котором указывается на «недопустимость дальнейшего оставления 
в экспозиции музея по 1905 г. черносотенных прокламаций с антисе
митским содержанием», и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

28 Зак. 3431



ФОНДЫ ЕВРЕЙСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ

МУЗЕЙ ЕВРЕЙСКОГО ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

Ф. 3 1 1 ,1 8 9 3 -1 9 2 9 ,  8  ед. хр.

19 апреля 1914 г. в ЕИ ЭО * **, располагавшемся в здании Еврейской богадельни 
М. А. Гинсбурга (5-я линия Васильевского острова, 50), была открыта выставка 
коллекций, собранных в 191 2-191 3 гг. экспедициями в черту оседлости под руко
водством С. А. Ан-ского. Новая экспозиция была развернута для широкой публики 
весной 1917 г. В сентябре того же года в связи с опасностями революционного 
времени экспозиция была закрыта, наиболее ценные экспонаты в мае 1918 г. были 
переданы на хранение в Этнографический отдел Русского музея. В 1923 г. была 
заново сформирована экспозиция Музея ЕИ ЭО  и он начал работу на постоянной 
основе. В структуру музея входили три отдела: еврейского быта и культа, народного 
и современного искусства, еврейской общественности. Планировалась органи
зация отдела «еврейских общественных бедствий». При музее работали секции: 
биологическая, этнографическая, старого искусства, художественная и музыкаль
ная, а также кружок друзей музея. На 1 января 1929 г. Музей ЕИ ЭО  распола
гал 2341 экспонируемыми и неэкспонируемыми предметами, 204 манускриптами, 
1 38 пинкасами, 739 «различными старыми еврейскими документами», 154 старо
печатными книгами. Фонд фонозаписей, хранившийся в музее, насчитывал около 
1000 ед. Музей был закрыт вместе с ЕИ ЭО  решением административного отдела 
Ленинградского облисполкома от 29 декабря 1929 г. Уникальное собрание книг, 
древних рукописей, фонозаписей, исторических документов и художественных цен
ностей Музея ЕИ ЭО  было рассеяно по различным хранилищам страны, многие 
экспонаты оказались бесследно утрачены.

Документы фонда поступили в ЛГАЛИ (ныне — ЦГАЛИ СПб) в 1970 г. из 
ЦГАОРЛ (ныне — ЦГА СПб.), куда они были переданы в 1 953 г. из Государствен
ного архива Киевской области. Часть документов, относящихся к работе Музея 
ЕИ ЭО , находится в ЦГА СПб.*'

В фонде — одна опись, систематизированная по номинальному 
принципу.

Отложившиеся в фонде материалы можно условно разделить на сле
дующие тематические группы.

* См. подробнее описание ф. 2129 — Еврейское историко-этнографическое общество 
(ЦГИА СПб): Наст. изд. С. 226.

** См. подробнее описание ф. 2555 — Ленинградское отделение Главного управления 
научных учреждений Академического центра Наркомата просвещения РСФСР (ЦГА 
СПб): Наст. изд. С. 320.
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1. Документы о деятельности Музея ЕИЭО, в том числе: прото
колы заседаний музейной комиссии общества (1926-1928), на кото
рых обсуждались вопросы о передаче зам. директора Агро-Джойнта 
С. Е. Любарским коллекции фотоснимков быта еврейских земледель
ческих колоний и создании нового отдела музея «Земледелие у евреев», 
о приобретении коллекции фотографий спектаклей Еврейского камер
ного театра и театра «Габима» (1926), о возвращении Музею ЕИЭО 
экспонатов из Русского музея, которые были переданы туда в 1918 г. 
С. А. Ан-ским (1927), и др.; протоколы заседаний этнографической, 
художественной и музыкальной секций при музейной комиссии 
ЕИЭО (1929), на которых были заслушаны сообщения об организа
ции этнографических экспедиций на Кавказ, в Белоруссию (с участием 
С. Б. Юдовина, И. Н. Винникова и С. Д. Магид) и в Грузию (с участием 
И. М. Пульнера), заявление С. Д. Магид о командировке для записи 
еврейского музыкального фольклора на Волынь, отчет о посещении 
Л. Рабиновичем еврейских земледельческих колоний в Крыму и др. 
(1929); отчет о работе Музея ЕИЭО за 1928 г., в котором, в частно
сти, сообщается о налаживании обмена экспонатами с музеями Киева, 
Одессы, Минска, Витебска и Берлина, об организации фотолаборато
рии в музее, о преобразовании отделов музея и об обновлении его экс
позиции (1928).

2. Материалы об организации выставки еврейских художни
ков (1929), включающие проект положения о выставке, на кото
рой предполагалось организовать отделы живописи, графики, пла
ката, книжной графики, «театральных еврейских постановок», кино 
и мультипликации «на темы из еврейской жизни», еврейских кустарно
производственных и художественных изделий, информационные 
письма об организации выставки.

3. Переписка руководителей и членов ЕИЭО, а также сотрудни
ков музея с еврейскими общественными организациями и частными 
лицами по следующим вопросам: о распространении просвещения 
между евреями России (1893); о публикации материалов С. А. Ан-ского 
в различных берлинских издательствах, включая письмо художника 
И.-Б. Рыбака (1924); о приобретении новых предметов для Музея 
ЕИЭО и об обмене экспонатами с местными еврейскими музеями, 
в том числе письмо директора Всеукраинского музея еврейской куль
туры в Одессе Б. М. Рубштейна о передаче рисунков И. М. Чайкова, 
копия адресованной И. Б. Шехтману записки Чайкова о передаче его 
рисунков С. Б. Юдовину, письма Ц. С. Эмского-Могилевского о пере
даче рисунков одесского художника Т. Б. Фраермана в Музей ЕИЭО, 
запросы представителя отделения Всероссийского ОРТ в г. Николаев 
С. Фрейденберга о помощи в организации отдела еврейской старины 
в Городском историко-археологическом музее и передаче материалов
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для устройства еврейской экспозиции (1916-1929); об организации 
этнографических экспедиций ЕИЭО, включая письма С. Д. Магид, 
запросы в Бюро краеведения г. Мозырь Гомельской обл. и в еврейский 
отдел Института белорусской культуры в Минске об оказании помощи 
в проведении экспедиции в Белоруссию, а также благодарность народ
ному судье в г. Мозырь за содействие С. Б. Юдовину и И. Н. Винни
кову в экспедиционной работе, благодарственное письмо художнику 
А. В. Каплуну «за зарисовки кавказских евреев во время экспедиции 
ЕИЭО»*, переписка с ОЗЕ о пересылке парлографа и валиков к нему для 
записи музыкального фольклора в экспедициях ЕИЭО (1927-1929); об 
издательской деятельности ЕИЭО, обмене опубликованными материа
лами и подписке на журнал «Еврейская старина», в том числе переписка 
С. Б. Юдовина с главуполномоченным Союза ОРТ в СССР Я. С. Цегель- 
ницким об издании альбома еврейских художественных орнаментов, 
письмо в этнографический отдел Русского музея в Ленинграде о полу
чении изданий музея, письмо в книжный магазин Я. М. Гиршовского 
в г. Вильно по поводу пересылки изданий ЕИЭО (1929); о надзоре 
за памятниками еврейской истории и культуры, в частности письмо 
в общество «Старый Петербург» по поводу «разрушения синагоги 
Еврейского Преображенского кладбища» (1929), а также переписка 
директора музея А. М. Брамсона по разным вопросам с М. С. Ривесма- 
ном (1919), И. Я. Лифшицем (б. д.), берлинским обществом «Judischer 
Frauenbund» («Еврейский женский союз»; 1927), Л. Л. Штрейхер, 
Л. И. Гурвичем (1929) и др.

4. Переводы статей из газет и журналов о положении евреев в раз
личных странах Европы и др. вопросам, в том числе: обзор немецкой 
прессы о заседаниях различных благотворительных комитетов в связи 
с оказанием помощи голодающим в России (1920-1922); материалы 
английских газет о помощи голодающим в России (1922); обзор вен
герской прессы «об антисемитизме в стране и о политических взглядах 
евреев» (1921-1922); резолюция 2-го Всероссийского съезда отделов 
соцобеспечения; копия декрета Совнаркома СССР от 30 июня 1919 г. 
«Об изобретениях», доклад «о реорганизации Комитета по делам изо
бретений в связи с новой экономической политикой и предстоящей 
реформой патентного законодательства» (1922), сообщения о кон
грессе Германской федерации продовольственных союзов (1922) и др.

5. Списки членов кружка друзей Музея ЕИЭО а также лиц, внесших 
пожертвования на развитие музея (1928); удостоверения, выданные 
членам ЕИЭО (1929).

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , и ври т , идиш , нем ецки й , ан гли й ски й .

* См. подробнее описание материалов ф. 131 — Каплун А. В. (ЦГАЛИ СПб): Наст. изд. 
С. 445.
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ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ

АЗАРОВ В. Б.

Ф. 1 2 6 ,1 9 2 7 -1 9 8 7 ,1 4 1 1  ед. хр.

Азаров Всеволод Борисович (1913-1 990) — поэт, прозаик, переводчик поэ
зии, критик. В 1928 г. окончил среднюю школу им. Ильича в Одессе и поступил 
в Одесский педагогический институт. В 1930 г. перевелся на филологический 
факультет Ленинградского государственного университета, который окончил 
в 1934 г. Первое стихотворение опубликовал в 1930 г. В 1932 г. издал книгу 
стихотворений «Мужество». Затем вышли сборники «Вооруженный комсомол» 
(1932), «Спать воспрещено» (1933). В 1941-1945 гг. был военным корреспон
дентом. Входил в оперативную группу писателей Политуправления Балтийского 
флота. Вместе с В. В. Вишневским и А. А. Кроном написал героическую комедию 
«Раскинулось море широко», которая была поставлена в осажденном Ленин
граде на сцене Театра музыкальной комедии 7 ноября 1 942 г. Автор литера
турно-критических статей о В. Маяковском, Э. Багрицком, Вс. Вишневском, 
очерков и документальных повестей. Переводил стихотворения с разных языков, 
в том числе и с идиша. Опубликовал более тридцати сборников стихов, пере
водов и беллетристики.

В фонде — три описи, систематизированные по тематическому 
принципу.

В состав фонда вошли рукописи фондообразователя: поэмы 
и стихотворения (1930-1987), в том числе переводы с идиша стихот
ворений М. Грувмана «На лесной опушке...», «Два огня», «В лесу» 
(оп. 3), повести, рассказы, очерки, статьи (1941-1987), в частности 
путевой очерк «Хочется жить. По Бессарабии и Северной Буко
вине» (on. 1), в одной из глав которого («Звезда Давида») расска
зывается о посещении бывшего религиозного еврейского училища 
в Кишеневе, о разговоре с неким «талмудистом», не желавшим 
отдавать своих троих детей в советскую школу, о встрече с главным 
раввином Бессарабии И.-Л. Цирельсоном, и др. (1940); материалы 
известного советского поэта Э. Г. Багрицкого (наст. фам. Дзюбин 
(Дзюбан); 1895-1934), в том числе автобиографии, в которых ука
зано, что поэт родился «в буржуазной еврейской семье Г. М. Дзю- 
бина и И. А. Шапиро» (1925-1933), автографы его статей и заме
ток «Как я пишу», «Тексты к “Окнам ЮгРОСТА”» и др. (on. 1, 3), 
а также рукопись повести В. Б. Азарова «Путь к победителям (Эдуард 
Багрицкий)» о воспитании будущего поэта, быте его семьи; отзывы
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и рецензии на произведения советских и зарубежных писателей, 
кинофильмы (1934-1986); автобиографические заметки (б. д.); 
записные книжки с набросками стихотворений, статей (1929-1987); 
письма В. Б. Азарова: Э. Бушу, Я. Г. Городецкому, Е. Ю. Учителю 
и др. (1946-1986); письма В. Б. Азарову: С. С. Гейченко, Е. А Дол
матовского, В. И. Инбер, А. С. Кушнера, В. А. Рождественского, 
Н. К. Чуковского, В. С. Шефнера, зарубежных корреспондентов; 
договоры фондообразователя с издательствами (1939-1984); афиши 
и программы спектакля «Раскинулось море широко» по пьесе
В. Б. Азарова, В. В. Вишневского, А. А. Крона; статьи о В. Б. Азарове 
(1941-1989); плакаты (1941-1944); фотографии В. Б. Азарова, в том 
числе с членами его семьи (1935-1980), и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р у с с к и й , нем ецкий .

БЕККЕР И. И.

Ф. 1 7 2 ,1 9 1 0 -1 9 5 6 ,  6 9  ед. хр.

Беккер Иосиф Исаакович (1881-1 956) — писатель, искусствовед. В дет
стве посещал хедер, затем учился в иешиве. Окончил Симферопольскую 
гимназию, сдал экзамен на звание учителя начальной школы, преподавал 
в Симферопольском еврейском женском профессиональном училище. 
Печататься начал с 1901 г., опубликовав перевод с идиша рассказа И.- 
Л. Переца «Каббалисты». В 1905 г. переехал в Санкт-Петербург и стал 
вольнослушателем Петербургского университета, откуда через два года 
был исключен за революционную деятельность. В период с 1905 по 1917 г. 
печатал свои корреспонденции в газетах «Der Fraynd» (Варшава), «Sholem 
Aleykhem» (Одесса) «Petrograder Togblat» (Петроград). После Февральской 
революции 1917 г. сотрудничал в газете «Новая жизнь», которую редакти
ровал М. Горький, а после Октябрьского переворота 1917 г. — в газетах 
«Известия», «Ленинградская правда», был военным корреспондентом РОСТА. 
В 1920 г. — редактор газеты «Наш день» в Вильно. В том же году опублико
вал книгу о Литве на идише. В 1922-1923 гг. — сотрудник рижской газеты 
«Новый путь», издававшейся советским полпредством в Латвии. Затем рабо
тал в газете «Труд», был редактором и сотрудником издательств, печатался 
в периодических изданиях на русском языке и идише. Писал статьи о пробле
мах преподавания и образования, переводил с идиша и с польского языка. 
Книга И. И. Беккера «Великая российская революция», вышедшая в Вильно 
на идише, выдержала три издания. В 1928 г. был заместителем редактора 
«Новой вечерней газеты» и одновременно корреспондентом журнала «Ого
нек». В том же году стал редактором в НИИ «МЕХАНОБР» в Ленинграде, 
где организовал журнал «Горно-обогатительное дело» и опубликовал там 
около сорока статей. В 1930-е гг. печатал статьи о крепостных художниках, 
влиянии русской культуры на культуру Польши и Литвы и др. В 1942 г. был
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принят в Союз писателей. В 1941-1945 гг. сотрудничал в газете «Красный 
Балтийский флот», писал очерки по истории воинских частей периода Вели
кой Отечественной войны.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В состав фонда вошли автобиографии фондообразователя (б. д.), 
рукописная анкета (1946); рукописи исследований, литературных 
сочинений и газетных статей И. И. Беккера по истории печати (1929), 
о русской и польской культуре (1940-1955), по истории воинских 
частей в период Великой Отечественной войны (1941-1945) и др.; 
переписка, в том числе с критиком и литературоведом А. Г. Горн- 
фельдом, в частности о публикации различных материалов в журнале 
«Восход» с 1902 по 1905 г. и о подготовке указателя русской литера
туры о евреях (1910), с редактором американской еврейской комму
нистической газеты «Morning Freiheit Jewish Daily» П. Новиком за 
1941-1946 гг., а также с И. Э. Грабарем, И. С. Зильберштейном и др., 
редакциями газет и издательств о публикации сочинений И. И. Бек
кера, отзывы и рецензии на них (1947-1955); документы, собран
ные фондообразователем по истории Академии художеств, Дол- 
гушинскому делу (о приговоре участникам народнического кружка 
А. В. Долгушина, которые были осуждены в 1874 г.), копии писем 
революционеров за 1789-1917 гг. для сборника «Любовь и смерть 
революционеров» и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й , идиш .

БРАУДО И. А.

Ф. 1 8 6 ,1 9 0 0 -1 9 8 7 ,  3 2 4  ед. хр.

Браудо Исай Александрович (1896-1970) — органист, пианист, педа
гог и музыковед, заслуженный деятель искусств РС Ф С Р  (1957 г.), доктор 
искусствоведения (1965 г.). В 1915-1917 гг. учился в Московской консер
ватории по классу фортепиано А. Б. Гольденвейзера, в 1 91 4-1 91 5 и 1921- 
1923 гг. — в Ленинградской консерватории по классу органа Ж. Ганд- 
шина и Н. К. Ванадзина. В 1924 и 1926 гг. совершенствовался в Париже 
и Лейпциге. С 1923 г. преподавал в Ленинградской консерватории (классы 
органа и фортепиано); с 1935 г. — проф. консерватории. Концертировал 
с 1927 г., исполнял музыку VI—VII вв., органные произведения И. С. Баха, 
композиторов-романтиков, современных зарубежных и советских компози
торов. Автор органных транскрипций. Научные интересы И. А. Браудо были 
связаны с теорией исполнительского искусства, а также с изучением музыки
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И. С. Баха. Автор монографий «Артикуляция. (О произношении мелодии)» 
(Л., 1961), «Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе» 
(М.-Л., 1965).

В фонде — две описи, систематизированные по тематико-хроноло
гическому принципу и частично по алфавиту.

В фонде имеются -  рукописи монографий, вступительные статьи 
и комментарии к изданию «Полифонические тетради для фортепиано 
И. С. Баха» и др.; статьи и доклады фондообразователя; программы 
и афиши его концертных выступлений (1918-1972); характери
стики и диспозиции органов Москвы, Ленинграда, городов Западной 
Европы; переписка с отечественными и зарубежными корреспон
дентами (1917-1976); документы о преподавательский деятельности 
И. А. Браудо в Ленинградской консерватории (1923-1969); автобио
графия и личные документы фондообразователя (1942-1978), в том 
числе дело о его поездке во Францию (1966); переписка И. А. Браудо 
и его жены Л. Н. Щуко, в частности с певицей Д. Шнейдерман из Бол
гарии, в одном из которых та сообщает о своих гастролях в Израиле 
(1957-1965).

Материалы по теме путеводителя, сосредоточенные преимуще
ственно в on. 1, представлены документами отца фондообразоватея 
А. И. Браудо (1864-1924) -  известного историка, библиографа, обще
ственного деятеля, члена ЕКО, ОПЕ, ЕИЭО, ЕКОПО и др. еврейских 
организаций, в частности: письмом из Российского общества защиты 
женщин, подписанным товарищем председателя статс-секретарем 
А. А. Сабуровым и секретарем Комитета общества А. Н. Евреиновым, 
по поводу поездки А. И. Браудо в Вильно для организации там отделе
ния общества (июнь 1900); типографским печатным приглашением на 
открытое заседание Общества библиотековедения в Ленинграде, посвя
щенное памяти председателя общества А. И. Браудо, скончавшегося 
в Лондоне 8 ноября 1924 г., на котором с докладами о жизни и деятель
ности А. И. Браудо выступили Э. Л. Радлов, С. Ф. Ольденбург, Д. Д. Шам- 
рай, О. А. Добиаш-Рождественская, Я. М. Гессен, А. Ф. Перельман 
и др.; копией ходатайства из Управления Государственной публичной 
библиотеки, направленного на имя зам. начальника Главного управле
ния научными, научно-художественными и музейными учреждениями 
РСФСР, о предоставлении вдове А. И. Браудо персональной пенсии, 
в котором среди многочисленных заслуг последнего указано, в частно
сти, «активное участие в разоблачении <Е. Ф.> Азефа, в организации 
защиты <М.-М.> Бейлиса» (июль 1926).

Я зы к  д о к у м е н т о в : р ус ск и й .

440



ГЕРШ О В С. М .

Ф. 1 5 5 ,1 9 3 0 -1 9 8 2 ,  61 ед. хр.

Гершов Соломон Моисеевич (1906-1989) — живописец, график. Учился 
в художественной школе витебского живописца И. Пэна, у которого также учи
лись М. Шагал, С. Юдовин, Д. Якерсон, М. Аксельрод, М. Кунин и др. пред
ставители так называемой «Витебской художественной школы». Затем в 1919 г. 
поступил в Свободные государственные художественные мастерские, позднее 
переименованные в Витебский художественно-практический институт, где пре
подавали: И. Пэн, Р. Фальк, К. Малевич, А. Куприн, Эль Лисицкий, И. Пуни и др. 
Именно здесь был заложен фундамент мастерства будущего художника. В 1921- 
1924 гг. продолжил образование в Художественно-промышленном техникуме 
в Ленинграде, посещал курсы П. Н. Филонова. В начале 1930-х гг. сотрудни
чал с детским сектором Госиздата, в котором работали Д. Хармс, А. Введен
ский, художники Т. Глебова, А. Порет; иллюстрировал книги «Живая пропажа» 
Э. Паперной и «Особенный день» Е. Шварца (1931). Вместе с группой ОБЭ- 
РИУ Хармса-Введенского подвергся репрессиям. В ноябре 1932 г. был выслан 
в Курск, затем - в Борисоглебск Воронежской обл., где вместе с Б. М. Эрб- 
штейном работал художником в Театре музыкальной комедии. По возвраще
нии в Ленинград работал в художественных мастерских. В течение 60-летней 
творческой деятельности участвовал в нескольких десятках коллективных выста
вок в Москве, Ленинграде и др. городах страны, а также за рубежом. Работы 
художника публиковались в еврейском органе Союза писателей С ССР — жур
нале «Sovetish Heimland» («Советская Родина»), Представитель самобытной наци
ональной школы нового еврейского искусства XX в., впоследствии отошедший от 
проблематики «Витебской художественной школы», на склоне лет он неожиданно 
к ней вернулся. Для его поздних работ характерна ностальгия по уходящему 
миру еврейского местечка. Работы С. М. Гершова хранятся в Русском музее, 
Музее искусств в Грузии, в др. отечественных и зарубежных музеях, а также 
в частных собраниях.

В фонде — одна опись, систематизированная по структурно-хроно
логическому принципу.

В фонде хранятся рисунки жанровых сцен (1969-1977), авто
портреты (1970-е гг.); репродукции и фотографии работ фондо- 
образователя (1970-е -  1980-е гг.); список работ художника, нахо
дящихся в музеях и частных собраниях страны и за рубежом (1981); 
перечень городов США, где состоялись персональные выставки
С. М. Гершова, составленный самим художником (1970-е гг.); тексты 
речей, произнесенных им на открытии выставки в Тбилиси, ката
логи и пригласительные билеты на выставки с участием С. М. Гер
шова (1960-1980-е гг.); личные документы, материалы к биографии, 
в том числе сведения о родителях художника М. Б. Гершове (р. 1881) 
и Э. Э. Гершовой, фото из семейного архива; письма С. М. Гершова
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к жене — В. С. Костровицкой, артистке балета (1976); письма фон- 
дообразователю: от М. Шагала, в котором он отмечает: «Я вижу по 
фото, что Вы ищете правду в искусстве, -  и это главное <...>» (1978), 
от писательницы М. Г. Рольникайте о публикации в журнале «Дружба 
народов» романа И. Рабина «Мы из Вильно» (1969), от искусство
веда И. А. Ковельмана по поводу иллюстраций Гершова «к еврей
ским классикам Шолом-Алейхему, Менделе <Мойхер-Сфориму>, 
<И.-Л.> Перецу» (1978), от американского искусствоведа Г. Маршалла 
об открытии выставки С. М. Гершова в Вашингтоне и о последующей 
ее перевозке в Кливленд и Лос-Анджелес (1972); из редакции жур
нала «Sovetish Heimland» о передаче двух работ Гершова и из Архан
гельского областного музея изобразительных искусств о передаче 
четырнадцати работ художника, в том числе иллюстраций к произ
ведениям Шолом-Алейхема (1974); а также письма от М. Г. Бялика, 
Г. С. Гора, Б. М. Калаушина, Г. А. Канчели, С. Т. Рихтера, Г. В. Свири
дова, Т. В. Шишмаревой, Д. Д. Шостаковича, И. Г. Эренбурга, Року
элла Кента (США) и др. (1957-1982); экземпляр варшавской еврей
ской газеты «Folks-Shtime» («Голос народа») № 1 за 1 января 1966 г., 
содержащей статьи Т. Иловецкого и А. Винковецкого о творчестве 
С. М. Гершова и репродукции его работ по мотивам произведений 
И.-Л. Переца; афиши и каталоги выставок художника (1959-1982); 
фотографии С. М. Гершова, индивидуальные и в группах с Э. П. Гари
ным, Д. Д. Шостаковичем и др. (1930,1972-1976).

Я зы к  д о к у м е н т о в :р у с с к и й , а н гл и й ск и й , идиш , иврит .

ГЛУХ М. А.

Ф. 2 0 5 ,1 9 1 1 - 1 9 7 6 ,1 1 5  ед. хр.

Глух Михаил Александрович (1907-1973) — композитор. Родился в Москве 
(его прадед — «николаевский солдат»: после 25 лет службы получил право 
селиться за пределами черты оседлости). Там же окончил школу, юридический 
факультет университета и одновременно Московский областной музыкальный 
техникум. Поступил в аспирантуру Государственной Академии искусствознания 
(ГАНС; впоследствии переименована в НИИ театра и музыки). Когда в 1932 г. 
ГАНС перевели в Ленинград, переехал туда. В 1940 г. окончил теоретико-ком
позиторский факультет Ленинградской консерватории по классу Б. В. Асафьева. 
После июня 1941 г. окончил школу лейтенантов и получил назначение коман
диром пулеметного взвода на «Ораниенбаумский пятачок» Ленинградского 
фронта. После тяжелого ранения вернулся в строй в качестве «композитора 
фронтовой самодеятельности». Получил известность благодаря таким популяр
ным песням, как «Жди меня» на стихи К. Симонова, «Эти дни когда-нибудь мы 
будем вспоминать» на слова Н. Френкеля и др. Автор оперы «Денис Давыдов»
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(премьера состоялась 7 ноября 1957 г. в Малом оперном театре Ленинграда), 
которая подверглась ожесточенным нападкам со стороны советской музыкаль
ной критики и была снята с репертуара. Суть этих нападок выразил на одном 
из собраний Союза композиторов любимец Сталина, придворный композитор 
И. Дзержинский: «Кому нужна еврейская опера? Зря лезет Глух со своими бер- 
дичевскими мелодиями в композиторы». Хотя официального запрета на исполне
ние произведений М. А. Глуха никогда не было и его камерные пьесы и романсы 
входили в репертуар многих оркестров и солистов, опера «Денис Давыдов» 
больше никогда не исполнялась.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В фонде содержатся нотные рукописи: оперетта «Орешек» (1943), 
опера «Денис Давыдов» (1957), наброски опер «Летят журавли» 
и «Нежданные встречи» -  по мотивам рассказов К. Г. Паустовского 
(1960); романсы на сонеты В. Шекспира, песни на стихи К. Симо
нова, А. Прокофьева, Л. Хаустова, М. Исаковского, наброски музыки 
к кинофильму «Записные книжки Чехова», черновики совместных 
с В. П. Соловьевым-Седым музыкальных работ к кинофильму «Оче
редной рейс», музыкальные наброски к радиопостановке «Ходжа 
Насреддин» и др. (1930-1960-е гг.); а также личные документы: авто
биография, характеристики, свидетельства, удостоверения, включая 
метрическое свидетельство, выданное московским раввином в октя
бре 1911 г., в том, что «в метрической тетради части первой о родив
шихся евреях по городу Москве <...> значится акт о рождении Миха
ила Глуха», чьими родителями были И. М. Глух и его жена Р. Б. Глух 
(урожд. Левина), и др. (1911-1967); фото из семейного архив, афиши, 
программы концертов из произведений М. А. Глуха; письма В. Б. Аза
рова, В. М. Богданова-Березовского, Ю. И. Слонимского, правнучек 
Дениса Давыдова — Е. С., О. С. и В. С. Моисеенко и др. (1943-1966); 
записная книжка композитора (1959); статьи, воспоминания и отзывы 
о творчестве фондообразователя (1956-1975).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ЗАЛЬЦМАН 3. Б.

Ф. 1 2 5 ,1 9 3 4 -1 9 7 3 ,  9  ед. хр.

Зальцман Залман Беркович (1913-1941) — художник. Родился в м. Смор- 
гонь в Белоруссии в многодетной еврейской семье. В начале 1920-х гг. семья 
переехала в Минск, где 3. Б. Зальцман начал занимался живописью под руко
водством А. М. Бразера. Затем продолжил свое художественное образование
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в Киеве. С 1932 по 1940 г. учился в Институте живописи, скульптуры и архитек
туры Академии художеств в Ленинграде в мастерской Б. В. Иогансона. Диплом
ная работа Зальцмана «Трипольская трагедия» получила высокую оценку художе
ственной критики тех лет. Погиб в боях под Петергофом в октябре 1941 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В фонде хранятся фотографии живописных и графических работ 
художника: «Трипольская трагедия», «Расстрел партизан белополя- 
ками», «Автопортрет», «Автопортрет в общежитии», а также рисун
ков, выполненных во время учебы в классе проф. М. Д. Бернштейна 
в Институте живописи, скульптуры и архитектуры Академии худо
жеств в Ленинграде (1934-1940); статья Л. И. Сегала «Молодые совет
ские художники. Дипломные картины факультета живописи Всерос
сийской Академии художеств» (1940); письмо проф. С. Л. Абугова, 
адресованное 3. Б. Зальцману; его переписка с сестрой Ф. Б. Зальцман 
(1941); воспоминания преподавателей и соучеников художника, в том 
числе народного художника БССР, лауреата Государственной пре
мии акад. 3. И. Азгура, который, в частности, рассказывает об учи
теле Зальцмана, скульпторе-монументалисте А. М. Бразере, погибшем 
вместе со своими детьми в оккупированном немецкими войсками 
Минске, о работе Бразера над скульптурным портретом еврейского 
поэта Изи Харика и о творчестве самого Зальцмана, чей талант, по 
мнению Азгура, «был сродни шолом-алейхемовскому» (1965), воспо
минания художника А. А. Гольдрея, О. А. Раевской и др. (1964-1965); 
материалы для монографии о художнике, собранные Ф. Б. Зальцман, 
включающие выписки из документов, писем, мемуаров, в частности из 
автобиографии 3. Б. Зальцмана, в которой он отмечает, что до 1924 г. 
«ходил в хедер, а затем поступил в еврейскую семилетку», из отзы
вов проф. Б. В. Иогансона и А. А. Гольдрея о работах Зальцмана и др. 
(1941-1973); переписка Ф. Б. Зальцман с А. А. Гольдреем о подготовке 
монографии, в том числе на идише (1943-1973); фото 3. Б. Зальцмана 
(1930)и др.

Я зы к  д окум ен т ов: р ус ск и й , идиш .

КАПЛУН А. В.

Ф. 1 3 1 ,1 8 9 3 -1 9 7 4 ,  4 9 2  ед. хр.

Каплун Адриан Владимирович (1887-1974) — художник. После окон
чания средней школы с 1904 по 1905 г. занимался рисованием в частной 
школе г. Пермь у акад. А. С. Шашина, а в 1905 г. поступил в Строгановское
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промышленно-художественное училище в Москве; через год перешел в Худо
жественно-промышленное училище бар. Штиглица в Санкт-Петербурге, кото
рое окончил в 1912 г. со званием художника. После окончания училища, 
с 1912 по 1913 г., работал в издательстве «Нива» в качестве художника, где 
детально изучал производство цветной литографии. В марте 1913 г. отбыл 
в Германию для продолжения образования. Занимался в Мюнхенской ака
демии художеств и в частных студиях. В начале 1914 г. переехал с женой 
В. И. Штамм в Париж, где учился и работал в частных студиях. По возвраще
нии в Россию с 1915 по 1922 г. жил в Перми, преподавал, работал художни- 
ком-оформителем и иллюстратором в Пермском государственном издатель
стве и редакции газеты «Звезда». В 1922 г. переехал в Петроград, где работал 
в издательствах «Госиздат», «Книга», «Мысль», «Художественная литература», 
«Прибой». В 1927-1929 гг. занимал пост технического редактора в изда
тельстве «Изогиз». В этот период познакомился с С. Б. Юдовиным, который 
в то время был главным хранителем Ленинградского музея ЕИ ЭО . С 1 922 г. — 
участник всех выставок графики, устраивавшихся «Общиной художников 
и горкомом художников», с 1934 г. — член Союза художников и участник 
всех его ежегодных выставок. В 1929 г. принял участие в этнографической 
экспедиции по Кавказу, организованной ЕИ ЭО , во время которой сделал 
зарисовки быта горских евреев в Еврейской слободе г. Куба (Азербайджан). 
Зарисовки были переданы в Ленинградский музей ЕИ Э О  . С 1 934 по 1 967 г. 
А. В. Каплун устроил сорок две персональные выставки, участвовал в тридцати 
шести заграничных выставках, был удостоен почетных премий и дипломов. Его 
произведения хранятся в музеях Парижа, Лондона, Афин, Варшавы, Праги 
и в Русском музее (Санкт-Петербург).

В фонде — одна опись, систематизированная по структурно-хроно
логическому и частично по тематическому принципам.

В фонде отложились серии рисунков фондообразователя с видами 
городов Германии, Испании, Италии, Франции (1913-1915), России 
(Москва, Петроград и др.); акварелей «Ленинград. Блокада» (1942- 
1943), «Средняя Азия» (1946-1947), «Армения» (1955-1956) и др.; 
гравюр «Финляндия» (1926) и др.; автобиографии (1948-1967); 
письма А. В. Каплуна: В. И. Штамм — жене (1912-1933), Е. Д. Диа
новой (1942-1972); переписка фондообразователя с отечественными 
и зарубежными корреспондентами (1912-1973); каталоги и списки 
выставок с участием А. В. Каплуна (1937-1968); статьи о его твор
честве (1930-1968); фотографии (1902-1970); рисунки, акварели 
и гравюры художников: И. И. Бродского (1933), М. А. Гордона (1960), 
Н. И. Кострова (б. д.), Д. Н. Плаксина (1961-1967), М. Н. Успенского 
(1956-1957) и др. *

* См. подробнее описание ф. 311 — Музей ЕИЭО (ЦГАЛИ СПб.): Наст. изд. С. 436
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Материалы по теме путеводителя представлены рисунками фон- 
дообразователя на еврейские темы, сделанными во время поездок по 
Советскому Союзу в 1920-е гг.: этнографическими зарисовками на 
тему быта горских евреев из Еврейской слободы г. Куба (Азербай
джан), выполненными во время участия А. В. Каплуна в этнографи
ческой экспедиции Ленинградского музея ЕИЭО (основной корпус 
этих зарисовок был передан в 1929 г. в Музей ЕИЭО, их местона
хождение в настоящий момент неизвестно), в частности зарисов
кой «Иосиф Хаймович, рабби. Новая Куба, Бакинской губ. 6 августа 
1929 г.»; отдельными работами А. В. Каплуна, посвященными гру
зинским евреям, в том числе зарисовкой фасада синагоги в г. Тби
лиси (1925); рисунками, сделанными в Витебске, Полоцке и Пскове, 
включая зарисовки с натуры: «Витебская синагога», «Здесь родился 
и жил Марк Шагал», «Толкучий переулок», «Еврейские лавки» и др.
(1928). Также в фонде имеется карандашный портрет С. Б. Юдо- 
вина (1941).

Я зы к  д о к ум ен т о в: р усск и й .

к о т е л ь н и к о в  к. а :

Ф. 746,1 9 0 0 - 2 0 0 2 ,  2 0  ед. хр.

Котельников Константин Анатольевич (р. 1968) — оперный певец.
В 1994 г. окончил Одесскую государственную консерваторию, где с 1989 г. 
обучался вокальному мастерству у М. Вержбицкой. С 1992 г. на оперной 
сцене. В репертуаре — ведущие теноровые партии мировой оперной клас
сики: Герцог и Альфред («Риголетто» и «Травиата» Дж. Верди), Альмавива 
(«Севильский цирюльник» Дж. Россини), Ленский («Евгений Онегин» П. И. Чай
ковского), Рудольф («Богема» Дж. Пуччини), Дон Оттавио и Педрильо («Дон 
Жуан» и «Похищение из Сераля» В. А. Моцарта), Владимир Игоревич («Князь 
Игорь» А. П. Бородина) и др. Певец много гастролирует в России и за рубе
жом. Постоянно сотрудничает с оперными театрами Москвы, Одессы, Киши
нева, Мариинским театром и Театром оперы и балета им. М. П. Мусоргского 
в Санкт-Петербурге. Пел на сценах Испании, Португалии, Финляндии (музы
кальный фестиваль В. Гергиева, г. Миккели), Нидерландов, Бельгии, Германии, 
Японии. В разное время его партнерами были Б. Штоколов, Е. Образцова, 
Л. Казарновская и др. Лауреат Международного конкурса им. Н. К. Печков- 
ского (1993 г.), дипломант Международного конкурса им. Н. А. Римского- 
Корсакова (1 998 г.). *

* Фонд находится в стадии обработки.
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В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В состав фонда вошли афиши, программы, фотографии спекта
клей оперных театров Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы, Киши
нева с участием фондообразователя, а также его гастролей с соль
ными концертами в России и др. странах; программы вокальных 
вечеров еврейской музыки; нотные издания еврейской духовной 
музыки и еврейских народных песен, в том числе композитора и хор
мейстера Бродской синагоги в г. Одессе Д. Новаковского «Adonai 
Zekhrenu» («Господь, помнящий нас, да благословит»: Псалом № 115, 
12:18), композиторов Влада Васильковского «Hine el yeshuati» («Вот 
Бог, спасение мое»: молитва на исход Субботы) и М. Махтенберга 
«Sheyeheyanu» («Благословение времени»), традиционных еврей
ских песен «Одесский полонез», «Az ai vel zogn» («Я скажу так»), 
«In rud arain» («В хоровод»), а также песен М. Гебиртига, 3. Зиль- 
берта, Л. Пульвера, Ш. Секунды и др.; отзывы о творческой деятель
ности певца, включая современную петербургскую еврейскую газету 
«АМИ -  Народ мой».

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , идиш , иврит .

МАХЛИС И. П., ШИЛЛИНГЕР О. М.

Ф. 1 4 7 ,1 9 1 7 -1 9 6 8 ,1 3 0  ед. хр.

В фонде отложились документальные материалы Исаака Петровича Мах- 
лиса (1893-1958), театрального художника, живописца, графика; и его жены 
Ольги Михайловны Шиллингер (урожд. Гольдберг; 1896-1982), актрисы.

И. П. Махлис в 1 91 1 г. окончил Харьковское художественное училище, затем 
три года учился в Парижской Академии художеств по классам живописи и скульп
туры. С 1914 г. работал в театре, а с  1917 г. — в кинематографе у А. А. Хан- 
жонкова. С 1927 г. — художник киностудии «Ленфильм», где принимал участие 
в создании свыше ста фильмов. Его лучшие работы: «По закону» (1926), «Господа 
Скотинины» (1927), «Его превосходительство» (1928), «Каин и Артем» (1929, 
совместно с Н. Суворовым), «Спящая красавица» (1930), «Чапаев» (1934), «Гра
ница» (1933, совместно с Е. Хигером), «Небесный тихоход» (1946), «Золушка» 
(1947, совместно с Н. Акимовым), «Солистка балета» (1947) и др. Оформил 
ряд спектаклей в театрах Ленинграда, Москвы, Минска и др. городов. Среди 
них: «Дибук» С. А. Ан-ского (Театр «Габима», 1922), «Свадьба в Малиновке» 
Б. А. Александрова (Ленинградский театр музыкальной комедии, 1942), «Белые 
ночи» А. А. Хазина (Ленинградский театр миниатюр, 1957). Также работал
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в области живописи и графики. Его карикатуры и шаржи публиковались в жур
налах «Крокодил» и «Театр». Работы художника экспонировались на трех персо
нальных выставках (1959, 1962, 1968). В настоящее время живопись, графика 
и сценография художника хранится в Санкт-Петербургском государственном 
музее театрального и музыкального искусства и в отделе рукописей Российской 
национальной библиотеки.

О. М. Шиллингер окончила юридический факультет Московского государ
ственного университета. В 1922 г. поступила на Высшие государственные режис
серские курсы в Москве, по окончании которых работала в Студии В. Э. Мей
ерхольда. В 1924 г. переехала в Ленинград, где работала в Красном театре 
и Театре Пролеткульта. С 1 929 г. была художественным руководителем в клубах 
художественной самодеятельности. С 1 934 г. работала на эстраде артисткой 
разговорного жанра.

В фонде — две описи (on. 1 — материалы И. П. Махлиса, оп. 2 — 
материалы О. М. Шиллингер), систематизированные по тематическому 
принципу.

В состав фонда вошли рисунки и акварели И. П. Махлиса: эскизы 
декораций и костюмов к театральным спектаклям и кинофильмам 
(1925-1957), автопортреты (1920-1930), портреты жены (1920), 
шаржи, в частности на А. Р. Кугеля, С. М. Михоэлса (1924-1929); 
серия карандашных рисунков на тему «Старый быт», в том числе 
эскизы пейзажа еврейского местечка с деревянной синагогой в центре 
и еврейских типажей (1920-е гг.); рисунки и репродукции рисун
ков сцен и действующих лиц лиро-эпической драмы С. А. Ан-ского 
«Дибук», поставленной в 1922 г. театральной студией «Габима» 
и Еврейским отделением Белорусской драматической студии (1918—
1926); статьи о творчестве И. П. Махлиса, афиши его выставок и при
гласительные билеты на них (1949-1968); фотографии И. П. Махлиса 
(1930-1950); портрет И. П. Махлиса работы В. Н. Дени (Денисова, 
1930-е гг.); фотографии рабочих моментов киносъемок (1925-1949), 
в том числе художественных фильмов: «Гирш Леккерт» (др. назва
ние «Его превосходительство. Губернатор и сапожник, Гирш Лек
керт»; режиссер Г. Рошаль, сценаристы В. Строева, С. Рошаль, опе
ратор Н. Козловский, художник И. Махлис, в ролях — Л. Леонидов, 
Ю. Унтершлак, М. Синельникова, Т. Адельгейм, А. Сандель, А. Грин- 
фельд, М. Ростовцев, Н. Черкасов, А. Ненюков, М. Доброва; произ
водство «Белгоскино», 1927); «Каин и Артем» (режиссер П. Петров- 
Бытов, сценаристы П. Петров-Бытов, О. Кузнецова, Е. Невяжская, 
М. Ремезова, операторы: М. Каплан и Н. Ушаков, художники: И. Мах
лис, Н. Суворов, в ролях — Н. Симонов, А. Егоров, Г. Уваров, Э. Галь; 
производство «Совкино», 1929) по мотивам одноименного рас
сказа М. Горького; «Граница» (режиссер и сценарист М. И. Дубсон,
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оператор В. А. Раппопорт, композитор Л. М. Пульвер, художники 
И. Махлис и Е. Хитер, в ролях — В. Зускин, Е. Грановская, Б. Послав- 
ский, Л. Кмит, С. Пейсина, Э. Галь; производство «Ленфильм», 1935), 
который рассказывает о жизни еврейского местечка в Польше непо
далеку от советской границы.

В фонде также хранятся документы О. М. Шиллингер: афиши, про
граммы и пригласительные билеты на концерты с ее участием, лек
ции для школьников (1955-1956) и др.; письма к О. М. Шиллингер: 
Е. И. Тиме, Д. В. Шмиркан и др. (1928-1956); фотографии О. М. Шил
лингер (1927-1957).

Я зы к  до к ум ен т о в: р усск и й .

МИЛЬМАН-КРИМЕР Р. М.

Ф. 168 , 1 9 1 0 - 1 9 7 4 ,5 8  ед. хр.

Мильман-Кример Рашель Марковна (1 897-1 976) — кинорежиссер, автор 
сценариев. В 1912 г. окончила Пензенское музыкальное училище по классу 
рояля и поступила в Санкт-Петербургскую консерваторию, которую окончила 
в 1917 г. С 1918 по 1921 г. преподавала музыку в Пензенской народной 
консерватории и в Пензенском Пролеткульте. В 1925 г. окончила актерский 
факультет Института экранных искусств в Петрограде и начала работать 
помощником режиссера на киностудии «Севзапкино». С 1926 г. ассистент 
режиссера на одной из французских киностудий, в 1927-1931 гг. ассистент 
режиссера на Ленинградской киностудии «Совкино», в 1931-1942 гг. — 
заместитель начальника цеха монтажа фильмов на киностудии «Ленфильм», 
который она создала вместе с режиссером Б. В. Шписом. В 1942-1943 гг. 
сначала режиссер-монтажер, потом — начальник цеха монтажа фильмов 
на Московской киностудии «Воентехфильм»; в 1943-1944 гг. — режиссер 
дубляжной мастерской на киностудии «Союзмультфильм», с 1944 г., после 
снятия блокады Ленинграда, — начальник цеха монтажа фильмов на киносту
дии «Ленфильм».

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В фонде отложился комплекс материалов о создании фильма 
«Возвращение Нейтана Беккера» (сценарий П. Маркиша, режис
серы Р. Мильман-Кример и Б. Шпис, оператор Е. Михайлов, звуко
оператор Б. Беервальд, художник И. П. Махлис, композитор Е. Бру
силовский, в ролях -  С. Михоэлс, Д. Гутман, Е. Кашницкая, Кадор 
Бен Салем, А. Заржицкая, Б. Бабочкин; производство «Белгоскино»,
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1931) , рассказывающего о советизации еврейского местечка. Фильм 
вышел на экраны в 1933 г. в двух версиях -  на русском языке и на 
идише. Среди документов о съемках фильма имеются краткое 
либретто (1931) и сценарий фильма в семи частях П. Маркиша, 
его рукописные заметки по сценарию, нотная запись еврейской 
песенки к фильму и др. рабочие материалы (1931-1932); дневник 
записи по фильму Р. М. Мильман (1932-1933); фотографии рабочих 
моментов съемок фильма (1932); протокол совещания у директора 
фабрики «Белгоскино» с предложениями: добиться участия в съем
ках фильма С. Михоэлса, принять доработки сценария и пригла
сить П. Маркиша для работы над текстом фильма на идише (б. д.); 
протокол № 101 заседания художественного совета бюро фабрики 
«Белгоскино» по обсуждению сценария фильма П. Маркиша с при
ложением режиссерской разработки сценария, его общего анализа 
и др. (декабрь 1931); стенографический отчет общего собрания 
АРРК (рабочего клуба. — А в т .)  фабрики «Белгоскино» в связи 
с просмотром и обсуждением картины с предложением выслать 
поздравительную телеграмму С. М. Михоэлсу (октябрь 1932); слу
жебная записка объединения «Союзкино» о включении кинокар
тины в число ведущих фильмов 1932 г., чей выпуск приурочен к пят
надцатилетию Октябрьской революции (август 1932); переписка 
с различными кинофабриками о выпуске копий фильма (сентябрь
1932) ; акт, составленный на кинофабрике «Белгоскино» в Ленин
граде 5 января 1934 г., о «приемке еврейского варианта фильма»; 
афиши, в том числе на идише, рекламные листовки, списки киноте
атров, где демонстрировался фильм, вырезки из газет с рецензиями, 
в частности в «Ленинградской правде» № 304 от 30 декабря 1932 г., 
«Смене» № 4 от 4 января 1933 г. и «Вечерней Москве» от 30 октября 
1932 г., кинокартина рекламировалась как «первый в мире звуковой 
еврейский фильм».

Также в фонде представлены материалы к др. фильмам фондо- 
образователя: литературные сценарии, монтажные листы, фото рабо
чих моментов съемок фильмов, дневниковые записи Р. М. Миль
ман к фильмам (1930-е гг.); письма к Р. М. Мильман от Л. Ю. Брик, 
Н. И. Клеймана, Р. Я. Райт, Я. А. Сегеля, В. Б. Шкловского и др.; 
автобиографии фондообразователя (1935-1953); документы киноре
жиссера Б. В. Шписа: рукописи его книг, статей и лекций по истории 
и теории кино, в том числе «Опыт поэтики киноискусства» (1934- 
1937), «Сущность монтажа, его история» (1934-1937), «Теория соче
тания по элементу композиции» (1937), автобиография (1930), фото
графии (1925-1930).

Я зы к  д о к ум е н т о в :р ус ск и й , б ел орусски й , идиш .
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Р А П П А П О Р Т  Г. М .

Ф. 5 8 1 ,1 9 2 9 -1 9 8 3 ,  3 0 2  ед. хр.

Раппопорт Герберт Морицевич (Rappoport Gerbert; 1908-1983) — кино
режиссер, сценарист, актер, лауреат Сталинских премий (1941, 1948, 1951, 
1952 гг.), народный артист РС Ф С Р  (1980 г.). Родился в Вене в еврейской семье 
выходцев из Львова. В 1927 г. поступил на юридический факультет Венского 
университета, через год оставил университет и переехал в Берлин, где на сту
дии «Неро-фильм» познакомился с выдающимся немецким режиссером (тоже 
австрийцем) Г. В. Пабстом и стал его ассистентом. Первой совместной рабо
той с Пабстом стал фильм «Ящик Пандоры» (1929). Работал над музыкальным 
оформлением фильмов, а также участвовал в создании киносценариев. После 
1933 г. в связи с приходом нацистов к власти в Германии вместе с Пабстом 
работал во Франции и США. Придерживался коммунистических убеждений, 
из-за которых разошелся с Пабстом. В 1935 г. в Голливуде познакомился 
с руководителем советской кинематографии Б. 3. Шумяцким и в 1936 г. после
довал его предложению эмигрировать в СССР. Прибыв в Ленинград, приступил 
на студии «Ленфильм» вместе с советским режиссером А. Минкиным к съемкам 
антифашистского фильма «Профессор Мамлок» по пьесе Ф . Вольфа. Фильм, 
вышедший на экраны в 1938 г., рассказывал о гибели проф. медицины еврея 
Мамлока от рук нацистов. Из-за заключения пакта Молотова-Риббентропа 
фильм был снят с проката в СССР, однако с успехом демонстрировался во 
многих странах мира, включая США. Г. М. Раппопорт продолжил работу на 
студии «Ленфильм» как самостоятельно, так и с др. режиссерами и снял целый 
ряд известных кинокартин.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В фонде отложился комплекс материалов о создании фильма 
«Профессор Мамлок» (режиссеры Г. Раппапорт, А. Минкин, сцена
ристы Ф. Вольф, А. Минкин, Г. Раппапорт, оператор Г. Филатов, ком
позитор Ю. Кочуров, художник П. Бетаки, в ролях — С. Межинский,
О. Жаков, В. Меркурьев, И. Шатерникова, Ю. Толубеев, П. Суханов; 
производство «Ленфильм»), в частности фотографии эпизодов фильма 
(1938), афиши и пригласительные билеты на просмотр фильма на рус
ском и немецком языках (1938-1968), отзывы о фильме на немецком 
и французском языках, включая вырезку из газеты «Regards» (1939. 
No. 284), и брошюра «Festwoche der Sowjetfilme» («Неделя советского 
кино») (1947).

Также в фонде имеются автобиография Г. М. Раппапорта и мате
риалы к ней (1960-е гг.); документы о работе над фильмом «Песня 
свободы» по повести Г. Фаста «Пикскилл, США» (режиссерские 
заметки, библиография, письма Г. М. Раппапорта в Министер
ство кинематографии и др. (1952-1955) и спектаклем «Джо Келлер
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и сыновья» по пьесе А. Миллера «Все мои сыновья» (пер. Е. Голы- 
шевой и Ю. Семенова) в Ленинградском Большом драматическом 
театре им. М. Горького (1948); материалы о фильмах: «Музыкаль
ная история» (1940), «Воздушный извозчик» (1943), «Жизнь в цита
дели» (1947), «Александр Попов» (1949), «Свет в Коорди» (1951), 
«Черемушки» (1962), «Два билета на дневной сеанс» (1966); письма 
Ч. Т. Айтматова, А. В. Збруева, И. М. Меттера, И. А. Пырьева, 
Д. Д. Шостаковича и др.

Я зы к  д окум ен т ов: р у с с к и й , н ем ец к и й , ф ран ц узски й .

САВШИНСКИЙ С. И.

Ф. 9 6 ,1 9 0 1 - 1 9 6 8 ,1 3 7  ед. хр.

Савшинский Самарий Ильич (1891-1 968) — пианист, проф. Ленинградской 
государственной консерватории, один из основателей музыкальной школы- 
десятилетки при Ленинградской консерватории. В декабре 1915 г. с отличием 
окончил Петроградскую консерваторию по фортепианному отделению (класс 
проф. Л. В. Николаева). В 1 91 6-1 91 8 гг. давал частные уроки, выступал с кон
цертами. В 1918 г. уехал в Ростов-на-Дону, где преподавал специальный курс 
фортепианной игры в местной консерватории и вел интенсивную концертную 
деятельность, В 1 92 1 г. переехал в Москву для преподавательской деятельности. 
В октябре 1921 г. был направлен преподавателем в Ленинградскую консерва
торию, с 1926 г. проф. консерватории, с 1933 г. зав. кафедрой фортепиано, 
в 1940-1951 гг. — декан факультета. В 1936 г. по инициативе фондообразова- 
теля при Ленинградской консерватории была создана музыкальная школа-деся
тилетка, бессменным директором и художественным руководителем которой он 
оставался вплоть до своей смерти в 1 968 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В состав фонда вошли рукописи фондообразователя: монографии 
«Пианист и его работа» (Л., 1960), «Работа пианиста над музыкаль
ным произведением» (М.; Л., 1964) и др. (1950-1968); воспоминания 
С. И. Савшинского о детстве, дедушке-кантонисте и бабушке, о судьбах 
кантонистов, о жизни еврейской семьи до революции, о преподаватель
ской работе в Ростовской и Ленинградской консерваториях, учениках, 
встречах с А. К. Глазуновым, М. Ф. Гнесиным, Л. Годовским, А. В. Луна
чарским, С. С. Прокофьевым, Арт. Рубинштейном, В. В. Софрониц
ким, М. В. Юдиной и др. (1960); статьи, доклады, тексты выступлений 
по радио в 1933-1966 гг.; материалы педагогической деятельности; 
переписка С. И. Савшинского с друзьями, коллегами, родными за
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1907-1968 гг.; материалы к биографии, статьи, рецензии, отзывы на 
труды С. И. Савшинского за 1961-1966 гг.; фотографии С. И. Савшин- 
ского, индивидуальные и в группах, в том числе с дарственными надпи
сями А. К. Глазунова, Е. Ф. Гнесиной, Л. В. Николаева, А. В. Оссовского, 
Э. Петри, В. В. Пухальского и др.; афиши, пригласительные билеты, 
программы музыкальных концертов за 1922-1967 гг.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

СЛОНИМСКИЙ М. Л.

Ф. 4 1 4 ,1 9 2 1 -1 9 7 8 , 91 ед. хр.

Слонимский Михаил Леонидович (1897-1972) — советский писатель 
и публицист. В 1914 г. «окончил с серебряной медалью <...> ускоренным выпу
ском» 4-ю классическую Ларинскую гимназию в Петрограде и в январе 1915 г. 
добровольцем ушел на фронт. Был ранен и контужен; за бой под Единорож- 
цем был награжден Георгиевской медалью. Участвовал в февральских событиях 
191 7 г. В 191 8 г. работал в архиве Наркомпроса, после знакомства с М. Горь
ким в 1919 г. — в издательстве «Всемирная литература», занимался в перевод
ческом семинаре К. И. Чуковского. С 1921 г. был членом литературной группы 
«Серапионовы братья», в которую входили Л. Лунц, И. Груздев, М. Зощенко, 
В. Иванов, К. Федин, Н. Тихонов, В. Каверин, Н. Никитин, Ю. Тынянов, В. Шклов
ский, В. Познер, Е. Полонская. Много занимался редакторской работой (альма
нах «Ковш», журнал «Ленинград» и др.; издательство «Прибой», Ленинградские 
отделения Госиздата и издательства «Советский писатель» и др.); одной из важ
ных сторон деятельности М. Слонимского стала плодотворная работа с начи
нающими писателями в ленинградских литературных объединениях. Лучшие его 
произведения были созданы в 1920-е гг.: сборник «Шестой стрелковый» (1922) 
и роман «Лавровы» (1926), повесть «Средний проспект» (1927) и др. После 
войны издал трилогию романов «Инженеры» (1950), «Друзья» (1954) и «Ровес
ники века» (1 959), роман «Семь лет спустя» (1 963) — о борьбе с последствиями 
культа личности И. В. Сталина. Пользовалась успехом «Книга воспоминаний» 
(1966), содержащая яркие образы многих ленинградских писателей. Член прав
ления Всероссийского союза писателей (1925), председатель Ленинградского 
отделения Союза писателей (1929-1932), член правления Союза писателей 
СССР (1 934-1 954). За литературную и общественную деятельность награжден: 
орденом «Знак Почета» (в 1939 г.) и двумя орденами Трудового Красного Зна
мени (в 1957 и 1967 гг.).

В фонде — две описи, систематизированные по тематическому 
принципу.

В фонде отложились автобиографии (1947-1967); рукописи: 
романы «Лавровы» (1926-1964), «Фома Клешнев» (1930), «Друзья»
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(1933-1954), «Ровесники века» (1956-1959), «Инженеры» (1958); 
повести «Средний проспект», «Сухопутная жизнь», «Пощечина», 
«Прощание» и др. (1926-1954); рассказы (1915-1972); статьи (1918- 
1970-е гг.); очерки (1937-1979); выступления (1934-1966); беседы 
(1928-1967); отзывы и рецензии (1943-1969); дневники, записные 
книжки (1915-1987) и переписка писателя (1917-1972).

Материалы по теме путеводителя, представленные отдельными 
документами, имеются в обеих описях фонда, в том числе: фрагмен
тами рукописей и газетными вырезками, связанными с работой над 
«Повестью о Левинэ», рассказывающей о немецком революционере 
еврейского происхождения Евгение Левинэ (1883-1919) — вожде 
мюнхенских коммунистов в дни Баварской советской республики, 
который был выдан провокатором и приговорен судом к смертной 
казни в июне 1919 г., включая очерки «Террор», «Сердце профес
сора», «Капитан Мухтаров», «Пленник», «Мать» и др., представ
ляющие собой отдельные главы и отрывки из «Повести о Левинэ» 
(1934-1935); очерками и статьями «Berlin», «Фашисты в Мюнхене», 
«Это было в Мюнхене», «Опираясь на правду жизни» и др., расска
зывающими о преследованиях евреев в Германии (1932-1935); пись
мами М. Л. Слонимскому от Р. Н. Левинэ (урожд. Майер) — вдовы 
Е. Левинэ по поводу переводов повести Слонимского на англий
ский и немецкий языки и ее возможной экранизации (1932-1964); 
отзывами и рецензиями на «Повесть о Левинэ», опубликованными 
в советской прессе (1935); гранками статьи «Камарада Давид Выгот
ский», посвященной памяти Д. И. Выготского (1893-1943) — совет
ского переводчика и литературного критика, автора переводов из 
еврейских писателей, включая «Рассказы» Х.-Н. Бялика (М., 1918; 
Берлин, 1922) и обзора «Новая еврейская поэзия» (опублико
ван в альманахе «Парфенон», 1922), который был репрессирован 
в 1938 г. (1966), и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р у с с к и й , н ем ецкий .

ФЛЕЙС Е. М.

Ф. 4 0 8 , 1 9 2 1 -1 9 8 0 , 4 0 8  ед. хр.

Флейс Ефим Мануйлович (1903-1972) — писатель, журналист. В 1918 г. 
вступил в РКСМ, был избран секретарем комитета комсомола г. Витебска. При
нимал участие в Гражданской войне. С 1920 г. — член ВКП(б). В 1921 г. был 
направлен на учебу в Петроградский коммунистический университет, после 
окончания которого был назначен заведующим отделением агитации Удмурт
ского обкома комсомола, затем председателем областного бюро пионеров.
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Работал в г. Кирове главным редактором журнала «Спутник большевика». 
С 1938 г. — редактор газет в Семипалатинске, Петропавловске, Гурьеве, зам. 
редактора газеты «Казахстанская правда» в Алма-Ате. В 1938 г. под его редак
цией вышел сборник сочинений В. Г. Короленко. С 1939 г. — член Союза писа
телей СССР. В 1941-1945 гг. — военный корреспондент. После Великой Отече
ственной войны работал в газете «Удмуртская правда».

В фонде — одна опись, систематизированная по тематико-хроноло
гическому и частично алфавитному принципам.

В фонде хранятся автобиографии фондообразователя (1939, 1980); 
рукописи его сценариев радио и телевизионных передач (1953-1970); 
очерки (1946-1961); статьи (1937-1965); выступления (1951-1956); 
рецензии (1958-1960); личные документы, издательские договоры, 
фотографии Е. М. Флейса (1921-1963); письма фондообразователю от
О. Ф. Берггольц, О. Л. Книппер-Чеховой, И. Г. Эренбурга и др. (1923- 
1979).

Сведения о еврейской культуре содержатся в переписке фондообра
зователя с поэтом С. Я. Маршаком, где, в частности, обсуждается сти
хотворение Я. Гордина, напечатанное в сборнике «Еврейская семейная 
хроника» (1941), и в письмах литературоведа А. И. Гессена, который 
пишет о «своей принадлежности к еврейству» и отмечает, что «у чело
века моего возраста, моей культуры, выходца из еврейской семьи, 
живет тяга в сердце к прошлому <...>» (1967).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ФРАДКИН М. Г.

Ф. 164,1 9 1 3 - 1 9 4 1 ,79  ед. х р .,
Фрадкин Михаил Григорьевич (1895-1941) — композитор, председатель 

Ленинградского музыкального фонда. Окончил коммерческое училище в г. Ека- 
теринославле. В 1913 г. переехал в Санкт-Петербург, где поступил в консер
ваторию и Коммерческий институт, но учебу не завершил, поскольку в 1916 г. 
был призван на военную службу. Участвовал в Гражданской войне в составе 
1-й конной армии. С 1920 г. — член ВКП(б). Музыкальной деятельностью начал 
заниматься в 1 91 5 г. В 1921-1 922 гг. работал инструктором военных оркестров 
при штабе Петроградского ВО. Писал песни для эстрады, романсы на стихи 
А. С. Пушкина, руководил самодеятельными коллективами. В середине 1 930-х гг. 
был принят в члены Союза советских композиторов.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематико-хроноло
гическому принципу.
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В фонде отложились нотные рукописи вокальных произведений, 
обработок и переложений песен (1915-1941), фортепианная пьеса 
(1930), либретто и афиши музыкальных произведений, личные доку
менты и почетные грамоты фондообразователя (1913-1941).

Материалы по теме путеводителя представлены личными доку
ментами М. Г. Фрадкина, в частности автобиографией (1931), атте
статом Екатеринославского коммерческого училища имп. Николая II 
(1913) и др.; либретто музыкальной комедии М. Г. Фрадкина «Мендель 
Маранц», написанным по мотивам популярных юмористических рас
сказов американского еврейского писателя Д. Фридмана (1898-1936).

Я зы к  докум ен т ов: р ус ск и й .
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ФОТОФОНД

1 8 5 0 - 2 0 0 6  гг., 5 5 6 5 4 3  ед. хр.

Хранящиеся в архиве фотодокументы представлены преимущественно 
черно-белыми негативами — оригиналами на стекле и пленке размером от 
3x4 см до 50x60 см. Имеется позитивный фонд в объеме более 2 тыс. ед. хр. 
за 1 860-1960 гг., в число которых входят особо ценные фотоальбомы и сфор
мированные архивом тематические папки. Коллекция архива включает фотодо
кументы, созданные известными петербургскими фотомастерами и фотокорре
спондентами, такими как Л. О. Бернштейн, В. К. Булла, К. К. Булла, К. Е. фон Ган, 
М. М. Гершман, П. С. Жуков, С. Л. Левицкий, С. А. Магазинер, Н. А. Науменков, 
П. А. Оцуп, В. П. Самойлов, Д. М. Трахтенберг, Б. В. Уткин, М. М. Фрейдзон, 
Я. В. Штейнберг, Н. П. Янов и др. Фотофонд архива отражает социальное, эконо
мическое и культурное развитие Санкт-Петербурга (Петрограда, Ленинграда), 
Санкт-Петербургской (Петроградской, Ленинградской) губ., (Ленинградской 
обл.), а также др. регионов России более чем за столетний период.

В фонде имеется картотека, ед. хр. в которой систематизированы по 
тематическому принципу; на каждую ед. хр. заведена регистрационная 
карточка, на которую наклеен контрольный отпечаток, на обратной 
стороне указано название снимка, точная или приблизительная дата 
съемки, место съемки, иногда фамилия фотографа и дата составления 
карточки.

Отложившиеся в фонде визуальные материалы по истории и куль
туре евреев условно можно разделить на следующие тематические 
группы.

1. Значительное количество фотоматериалов, на которых изобра
жены преимущественно жители Санкт-Петербурга -  Петрограда кон. 
XIX — нач. XX вв., включает ряд фотографий евреев, в том числе: 
предпринимателей Берковича, Гиршовича, Гиршфельда и Гольд
штейна; военного врача Сироту с семьей (1914); есть фотоснимок, 
названный «Тип интеллигентного еврея», на котором запечатлен 
М.-М. Бейлис (1913); также имеется фотография, атрибутирован
ная как «Портрет мужчины конца XIX — начала XX вв.», на которой 
изображен пожилой еврей во время траура (согласно обычаю, лице
вая часть левого лацкана его сюртука оторвана); отдельная группа 
фотографий представлена в разделе «Раввины» — в частности три 
фотоснимка: «Раввин (типаж) — репродукция с печатного издания» 
(начало 1900-х гг.); «Портрет раввина», на котором предположительно
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запечатлен петербургский казенный раввин М. Г. Айзенштадт (начало 
1900-х гг.); «Реб Пинхус — еврейский раввин и философ (репродук
ция)», на котором, судя по традиционной одежде, изображен один из 
хасидских цадиков (1900-е гг.).

2. Фотографии экстерьеров и интерьеров Большой хоральной сина
гоги в Санкт-Петербурге на Лермонтовском пр., 2, построенной по 
проекту архитекторов Л. И. Бахмана и И. И. Шапошникова при учас
тии В. В. Стасова и Н. Л. Бенуа, в том числе: фоторепродукция начала 
1900-х гг. «Внутренний вид <Болыиой хоральной> синагоги с моля
щимися» (здесь и далее названия и датировки приводятся преимуще
ственно по регистрационным карточкам; судя по аннотации архива, 
фотография выполнена К. К. Буллой); фотоснимки «Ленинградская 
хоральная синагога» и «Фрагмент фасада синагоги» С. А. Магазинера 
(1927); серия фотографий М. М. Фрейдзона, в частности «Фасад зда
ния синагоги со стороны Лермонтовского пр.», «Вид входа в сина
гогу», «Вход в большой молитвенный зал», «Председатель правления 
Хоральной синагоги Г. Д. Печерский и послы Израиля в молитвенном 
облачении», «Прихожане синагоги, председатель правления синагоги 
Г. Д. Печерский и послы Израиля в момент богослужения», «Прихо
жане в молитвенном облачении на богослужении в Хоральной сина
гоге», «Прихожане в молитвенном облачении в момент выноса свитка 
Торы во время праздника “Симхат-Тора”»; «Женщины на балконе 
синагоги перед службой» и др. (1960-е гг.); фото К. К. Буллы «Фасад 
здания Дома еврейских училищ (арх. Б. И. Гиршович), на заднем 
плане — купол Хоральной синагоги» (1900-е гг.).

3. Фотографии экстерьеров и интерьеров Дома омовения, постро
енного по проекту архитектора Я. Г. Гевирца на Преображенском 
еврейском кладбище в Санкт-Петербурге, а также видовые снимки 
самого кладбища, включая серию фотографий К. К. Буллы «Молит
венный дом <Дом омовения> на иудейском Преображенском клад
бище», «Зал прощания» и др. (1912); фотоснимки неизвестного автора 
«Синагога на Еврейском (Преображенском) кладбище», на которых 
запечатлены главный фасад здания, вход в него и один из коридо
ров внутри синагоги (1933); серию фотографий М. М. Фрейдзона 
«Преображенское еврейское кладбище», в частности «Главный вход 
в синагогу <Дом омовения> со стороны кладбища», «Вид внутрен
него помещения для ритуальных обрядов», «Внутренний вид Дома 
омовения и отпевания на еврейском Преображенском кладбище» 
(1960-е гг.); снимки неизвестного автора, сделанные до 1914 г., «Мав
золей <на Преображенском еврейском кладбище>», «Аллея на клад
бище» и др.; фотографии памятника скульптору М. М. Антокольскому 
(открыт 22 ноября 1909 г., архитектор Я. Г. Гевирц), сделанные в фото
ателье К. К. Буллы (1909).
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4. Фотодокументы, отражающие деятельность Петербургской 
(Петроградской) еврейской общины, в том числе: фотография свит
ков Торы, подаренных евреями имп. Николаю II в Санкт-Петербурге, 
на которой изображены три развернутых свитка Торы, первый, самый 
большой, прислонен к тора-мантл, изготовленной из бархата, а третий 
самый маленький, в металлическом футляре, лежит на столе, покрытом 
бархатом (конец XIX в.); фотоснимок неизвестного автора «Присяга 
солдат евреев 147-го пехотного Самарского полка 37-й пехотной диви
зии в г. Ораниенбаум Санкт-Петербургской губ.» (1899-1901); снимки 
К. К. Буллы «Еврейская молельня в Николаевском военном госпи
тале», запечатлевшие группу евреев в интерьере молитвенного дома, на 
обратной стороне учетной карточки указано: «Еврейская часовня», над 
этой надписью: «Интерьер молельни, Петроград, 1914 г.», и «Группа 
членов еврейского благотворительного общества», на котором изоб
ражены члены Общества пособия бедным евреям Петрограда во дворе 
Николаевского военного госпиталя, в центре третьего ряда — рав
вин М. Г. Айзенштадт в облачении для богослужения (1914); серия 
фотографий неизвестного автора «Лазарет Петроградской еврейской 
общины (Кронверкская ул., 23)», на которых запечатлены раненые 
солдаты в палате лазарета и в столовой за обедом (1915); фотографии, 
сделанные во время торжественного заседания в честь 50-летнего юби
лея ОПЕ в Малом зале Консерватории, Театральная пл., 3 (1913).

5. Фотоматериалы, посвященные деятельности еврейских поли
тических партий, в частности: фотография «Делегаты съезда сиони
стов», сделанная во время проведения 2-й всероссийской сионист
ской конференции в г. Минске в 1902 г., на обороте регистрационной 
карточки отмечено: «Начало 1900 гг., Минск, общая группа делегатов 
съезда (репродукция с печатного издания)», рядом имеется еще одна 
пометка: «Фотограф К. К. Булла»; серия снимков, сделанных в ателье 
К. К. Буллы, под общим названием «Всеобщий еврейский рабочий 
союз “Бунд”», на которых изображены группы участников 8-го съезда 
Бунда в Петрограде в декабре 1917 г. на заседаниях в зале Малого теа
тра (наб. р. Фонтанки, 65).

6. Коллекция фотоматериалов о жизни и деятельности известного 
скульптора М. М. Антокольского, включающая репродукцию портрета 
М. М. Антокольского с картины художника И. Н. Крамского (б. д.); 
фотоснимки работ скульптора, в том числе: «Статуя Ермака» (1900), 
«Бронзовая скульптура “Петр I в мундире Преображенского полка”» 
(фото 1946), «Мраморная скульптура “Летописец Нестор”» (фото 
Р. А. Мазелева, 1960-е гг.) и др.; серия репортажных фотографий, 
сделанных в фотоателье К. К. Буллы во время похорон М. М. Анто
кольского в Санкт-Петербурге в 1902 г., среди них: «Встреча гроба 
с телом скульптора у Варшавского вокзала», «Друзья и родственники
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в ожидании выноса гроба с телом М. М. Антокольского у Варшавского 
вокзала», «Вынос гроба из Варшавского вокзала», «Похоронная про
цессия на углу Невского пр. и Садовой ул.», «Похоронная процессия, 
следующая за гробом М. ML Антокольского перед зданием Петербург
ской хоральной синагоги (угол Офицерской и Б. Мастерской улиц)», 
«Вынос гроба из синагоги», «Возложение гроба с телом скульптора 
М. М. Антокольского на катафалк перед синагогой», «Похоронная про
цессия у Петербургской синагоги» и др., а также ряд снимков памят
ника М. М. Антокольскому на Преображенском еврейском кладбище 
(1909-1910).

7. Фотографии, на которых запечатлены еврейские религиоз
ные обряды, в том числе: фотоснимки «Еврейская свадьба», сделан
ные П. С. Жуковым в Петрограде в 1917 г.; серия снимков фотографа 
С. И. Лакута под общим названием «Религиозный обряд обрезания» 
(1950-е гг.).

8. Фотоматериалы, касающиеся различных сторон жизни еврей
ского населения за пределами Санкт-Петербурга и губ., в частности: 
фотоснимок «Группа евреев, убитых во время еврейского погрома, 
г. Одесса, Херсонская губ.» (1905); фотографии, посвященные еврей
ским земледельческим колониям в Екатеринославской губ., включа
ющие снимок арон-кодеша синагоги в колонии Зеленое Поле Мариу
польского уезда (1904) и фоторепродукцию «Уборка сена в <еврейской 
земледельческой> колонии, Екатеринославская губ.» (1904).
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ФОНДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
И ПОЛИЦЕЙСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ФИНЛЯНДСКОГО 
И ФИНЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВЫБОРГСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ 

Ф. 1,1744-1941, 46914 ед. хр.
Организовано одновременно с учреждением Выборгской губ. как самостоя

тельной административной единицы 14 января 1744 г. 21 января 1784 г. Екате
рина II учредила наместнические правления, в число которых входило Выборг
ское наместничество. 26 февраля 1797 г. вновь было восстановлено губернское 
правление. 1 3 декабря 1 802 г. Выборгская губ. была переименована в Фин
ляндскую. После присоединения Выборгской губ. к Великому княжеству Фин
ляндскому 1 1 декабря 1811 г. правление стало именоваться ландсгевдинским 
правлением. В 1837-1940 гг. оно снова получило прежнее наименование — 
Выборгское губернское правление. С 1941 г. данное учреждение называлось 
Военное комендантское управление. В различные периоды времени губернское 
правление было подведомственно: генерал-губернатору, хозяйственному отде
лению Финляндского Правительствующего Совета, хозяйственной экспедиции 
Финляндского Сената, экспедиции внутренних дел Финляндского Сената, М ВД  
Финляндии. Губернское правление состояло из двух структурных частей: губерн
ской канцелярии и конторы. Функции губернского правления состояли в публи
кации законов и указов Сената и распоряжений правительства, разрешении 
подведомственных экономических, финансовых и полицейских дел. Губернская 
канцелярия рассматривала дела административного характера, вела переписку 
с Финляндским Сенатом, министерствами и управлениями, с уездными, волост
ными, городскими учреждениями по всем вопросам, за исключением тех, кото
рые находились в компетенции губернской конторы, а именно: цензура печати, 
контроль за деятельностью полиции, выдача разрешений на изменение фамилий 
и имен, организация и проведение различного рода выборов, выдача разре
шений на организацию предприятий в сфере обслуживания, надзор за сани
тарным состоянием губ. и др. Общим для губернской канцелярии и конторы был 
губернский архив, который стал основой данного фонда. Военное комендант
ское управление было ликвидировано в 1 944 г.

В фонде — двадцать семь описей, систематизированных по тема
тико-хронологическому принципу.

В составе материалов фонда имеются циркуляры вышестоящих 
организаций, решения, постановления губернского правления, копии
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исходящих документов, книги регистрации входящих и исходящих 
документов, книги бухгалтерского учета, отчеты и др.

Материалы по теме путеводителя сосредоточены преимущественно 
в on. 1. Среди них отложились документы о службе евреев в русской 
армии и на флоте, в том числе дела о зачислении детей евреев — нижних 
чинов в кантонисты, включающие переписку Инспекторского департа
мента о высылке кантонистов в военно-сиротские отделения, списки 
кантонистов, циркуляры Инспекторского департамента и финляндского 
генерал-губернатора о розыске солдатских детей для причисления их 
к военным сиротским отделениям, сообщения о зачислении солдатских 
детей в кантонисты (1820-1856), рапорты командиров внутренних гар
низонных батальонов об отправке кантонистов к месту службы, про
шения об отчислении из кантонистов в податное состояние и переписка 
по данному вопросу (1827-1857); материалы о рекрутировании евреев 
на военную службу, в частности циркуляры ВМ о содействии в доставке 
солдат к месту службы, сообщения магистратов на отношение Моги
левского губернатора о высылке на родину евреев, подлежавших 
рекрутскому набору (1827), и др.; документы о евреях, уклонявшихся 
от воинской повинности, в том числе «Дело об обвинении мещанина 
С. Бамунера в пособничестве солдату Б. Гольдбергу в уклонении от 
воинской повинности» (1888); следственные и судебные дела по обви
нению евреев-военнослужащих в уголовных преступлениях, в частно
сти дело об обвинении евреев — нижних чинов Беренгайма, Иммермана 
и Гольдштейна в убийстве по предварительному сговору (1882), и др.

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , ш ведски й , ф и н ски й , нем ецки й .

ВЫБОРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ КВАРТИРНЫЙ КОМИТЕТ 

Ф. 72 ,1 8 2 2 -1 9 3 6 ,  2 3 9  ед. хр.

Организован при Выборгском губернском правлении в 1 822 г. с целью рас
квартирования, продовольственного и имущественного обеспечения военно
служащих, приписанных к городскому гарнизону. Денежные средства на обес
печение своей деятельности получал от городского казначейства. В структуре 
комитета имелась специальная квартирная касса. Отчитывался перед Выборг
ским военным комендантом.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематико-хроноло
гическому принципу.

В фонде отложились протоколы заседаний Выборгского квартир
ного комитета (1825-1919); списки офицеров финских и немецких

466



воинских частей, расквартированных в Выборге (1918); отчеты о дея
тельности комитета (1908,1912); отношения Выборгского губернского 
правления и Выборгского жилищного бюро Главного интендантского 
управления о предоставлении квартир офицерам (1918); копии и ори
гиналы документов о расквартировании военнослужащих в Выборге, 
включая отношения комитета, рапорты коменданта города, списки 
офицеров и нижних чинов с указанием адресов проживания, сведения 
о выдаче квартирных денег, дров, свечей и др. (1822-1917); конспекты 
исходящих документов, ведомости по поступлению и расходу отопи
тельных и осветительных материалов, контракты на аренду квартир, 
списки хозяев квартир, финансовые документы комитета (1824-1918).

Материалы по теме путеводителя представлены преимущественно 
документами о службе евреев — младших врачей и фельдшеров в раз
личных военно-врачебных заведениях, согласно закону от 8 июня 
1865 г. открывшему доступ на военно-медицинскую службу евреям- 
врачам, которые не имели степени доктора медицины, в частности 
конспектами исходящих предписаний комитета и их русскими перево
дами, а также расписками о выдаче различных денежных сумм евреям- 
военнослужащим из младшего медицинского персонала Выборгского 
военного комендантского округа, в том числе: «о назначении младшему 
лекарю Кушнеру квартирных денег по семейному положению» (1871); 
о выдаче денежного содержания младшему врачу Рабиновичу (1881- 
1882); о предоставлении «квартирных денег по семейному положению 
фельдшеру Киршнеру» (1881) и др.

Также в фонде имеются предписания Выборгского коменданта по 
предоставлению квартир евреям — нижним чинам и вспомогательному 
персоналу, в том числе батальонному закройщику унтер-офицерского 
звания еврею Д. Петербургскому (ноябрь 1877), и др.

Я зы к  докум ен т ов: ш ведски й , ф и н ски й , р у с с к и й , н ем ец к и й .



ФОНДЫ ПОЛИЦЕЙСКИХ И ВОЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

ВЫБОРГСКОЕ ОХРАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ

Ф. 1 3 2 ,1 9 0 2 - 1 9 0 4 ,  4 8  ед. хр.

Местный орган ДП М ВД Российской империи. Создан в 1902 г. для борьбы 
с революционным движением в Выборгской губ. Первоначальное название — 
«Отделение охранения общественной безопасности и порядка», с 1903 г. — 
Охранное отделение. Формально входило в состав канцелярии выборгского 
полицмейстера, сохраняя права самостоятельного учреждения. Ведало полити
ческим сыском, имело для наружного наблюдения филеров и секретных агентов 
в политических и общественных организациях. Аресты и дознания по материа
лам, собранным Охранным отделением, осуществляло Губернское жандармское 
управление г. Выборга. Упразднено в связи с реорганизацией охранных отделе
ний ДП не позднее 1913 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическому 
принципу.

Материалы по теме путеводителя представлены секретными цир
кулярами ДП МВД, донесениями о слежке «за неблагонадежными 
лицами», списками лиц, разыскивавшихся по обвинениям в противо
правительственной деятельности и участии в революционном движе
нии, и др. аналогичными документами. В фонде, в частности, отложи
лись донесение о результатах наблюдения за нелегальной еврейской 
эмиграцией из Российской империи, составленное начальником Фин
ляндского жандармского управления и Охранного отделения, который 
отмечал, что «агент одной табачной фабрики еврей Дрезин начал <...> 
заниматься продажей каких-то билетов лицам еврейского происхож
дения, эмигрирующим в Америку» (сентябрь 1903); секретные цирку
ляры ДП МВД, в том числе подписанный министром внутренних дел 
статс-секретарем В. Ф. Плеве и директором департамента А. А. Лопу
хиным секретный циркуляр по особому отделу от 14 июня 1903 г. 
о борьбе с сионистскими организациями, предписывавший сообщать 
«подробные сведения о существующих <...> сионистских кружках», 
запретить «пропаганду идеи сионизма в публичных местах», пре
пятствовать «деятельности специальных сионистских агитаторов» 
и проведению съездов сионистских организаций, прекратить «не раз
решенные правительством денежные сборы на сионистские цели»
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и установить наблюдение «за устройством сионистами новых и уже 
существующих еврейских школ (хедеров), библиотек-читален, суб
ботних школ для взрослых <...> и т. п.», а также «при предоставлении 
на утверждение центральных органов МВД кандидатов на выборные 
должности в еврейских общинах, в особенности на должности равви
нов», устанавливать степень их причастности к сионистским организа
циям; копия секретного циркуляра ДП МВД по особому отделу началь
никам губернских жандармских управлений и Охранных отделений от 
17 июля 1904 г., в котором сообщается о том, «что спустя часть вре
мени после совершения убийства статс-секретаря Плеве 15 июля некий 
еврей, поехавший от набережной Васильевского острова у Горного 
института, катясь на лодке, выбросил в воду <...> сверток, имеющий 
круглую форму <...>, по задержании неизвестный отказался дать какие- 
либо показания, как о своей личности, так равно и брошенном им пред
мете», с приложением «описания примет неизвестного еврея, задер
жанного 15 июля на р. Неве»; циркуляр Департамента полиции МВД, 
с приложением списков лиц, «за коими по возвращении в пределы 
России надлежит установить секретное наблюдение», где указаны имя, 
фамилия, звание или род деятельности, дата и место рождения, сведе
ния о заграничном паспорте, при этом упомянуты преимущественно 
евреи: И. Абрамов, Н. Бровинский, Ч. Бекман, Б. Берлин, Р. И. Гаврон- 
ская-Шабад, А. Л. Ган, X. И. Ганель, 3. Израилович, С. В. Коган-Берн
штейн, А. И. Кулишер, С. В. Познер, Л. Сегалов, И. Урысон, Б. Фром- 
берг, А. Хейфец, Е. Хмельницкая-Липшиц, Н. Шписман, X. Ю. Шуэль, 
С.-И. Этингер (май 1904); секретный циркуляр ДП МВД по особому 
отделу от 1 мая 1904 г. о лицах, разыскивавшихся по обвинению 
в политических преступлениях, в частности о необходимости ареста 
еврея И.-Б. Ф. Беренбаума «по обвинению в принадлежности к Поль
ской социалистической партии»; списки лиц иудейского вероиспове
дания, «подлежащих розыску по делам политическим», с указанием 
имени и фамилии, рода занятий или звания, даты и места рождения, 
сведений о родителях, о мужьях или женах и др. ближайших родствен
никах, месте проживания, о полученном образовании, в частности об 
обучении в еврейской школе (хедере), и об обвинении, по которому 
данное лицо разыскивается полицией: в большинстве случаев отмеча
ется хранение и нелегальный провоз через границу запрещенной лите
ратуры, распространение противоправительственных прокламаций, 
участие в антиправительственных демонстрациях и сходках, членство 
в еврейских политических партиях, в том числе в Сионистской органи
зации, «Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России» 
(Бунд), включая его отделения в Варшаве, Паневеже, Риге и др. городах 
Российской империи, организация «преступных кружков еврейской 
молодежи» в городах Витебск, Орша, Мариамполь и др. (май-июль
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1904); циркуляры ДП МВД от 12 августа 1904 г. жандармским офице
рам по пограничным пунктам о розыске анархиста М. Берга, «который 
находится в сношениях с заграничными центрами “Всеобщего еврей
ского рабочего союза в Литве, Польше и России”» с сообщением его 
примет, и о розыске революционеров, нелегально прибывших в Рос
сию: 3.-3. Цивина, М.-Ш.-Г. К. Борового, М. И. Швейцера и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в : р усск и й .

УПРАВЛЕНИЕ УЕЗДНОГО ВОИНСКОГО НАЧАЛЬНИКА 
ВЫБОРГСКОЙ ГУБЕРНИИ

Ф. 4 3 8 ,1 8 7 9 -1 9 1 7 ,  2 2  ед. хр.

Учреждено в 1 879 г. на основании «Положения о военно-окружных управле
ниях» от 6 августа 1 864 г. с целью комплектования, инспектирования, расквар
тирования, продовольственного обеспечения, хранения военного имущества 
подведомственных и воинских частей. В военное время руководило призывом 
запаса и новобранцев. Управлению были подведомственны губернский и резерв
ный батальоны, уездные и этапные команды. Состояло в ведении Выборгского 
губернского воинского начальника, с 1881 г. — начальника местной бригады, 
который был членом губернского по воинской повинности присутствия. Упразд
нено декретом Совнаркома РС Ф С Р  от 26 января 1918 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическому 
принципу.

В фонде отложились приказы по Управлению уездного воин
ского начальника (1896-1897) и окружного воинского начальника 
в г. Выборге (1917); дела о прибывших и отправленных этапным 
порядком в Выборгскую пересыльную часть (1879, 1881, 1884, 1886), 
о подсудимых нижних чинах, прибывших в г. Выборг для осужде
ния полковыми и окружными судами (1881), о пересыльных нижних 
чинах и новобранцах (1905) и др.; переписка по вопросу предоставле
ния отчетов о чинах Морского ведомства (1884-1886), об увольнении 
нижних чинов в запас (1886), о проживании запасных нижних чинов 
в Выборгской губ. (1885-1886) и др.

Материалы по теме путеводителя включают в себя сведения о про
хождении воинской службы евреями на территории Выборгской губ., 
содержат список нижних чинов, включая евреев, отправленных по этапу 
из Гельсингфорса в Выборг, и справки об их прибытии к месту назначе
ния, в том числе о принятии нижнего чина с аттестатом Ш. Шлямовича 
в 12-й резервный пехотный батальон в Выборге (1881); списки нижних 
чинов, отправленных из Выборга в Санкт-Петербург и обратно, в том
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числе рядовых-евреев — М. Розенберга, И. Стариковского, и ново
бранцев — И.-Я. Михайловского, Л. Каминярского, Б. Зильбермана 
(1884); описи запасных нижних чинов, числившихся на постоянном 
месте жительства в г. Выборге, с упоминанием евреев-ремесленни- 
ков — М. Береговского, Ш. Огородникова и др. (1884-1885); пере
писку о прибытии нижних чинов евреев по месту жительства после 
выхода в отставку (1885); переписку о поиске новобранцев евреев, не 
прибывших к месту назначения, в том числе Л. И. Штеля, М. Кучера 
и др.; справки о прохождении службы, данные о членах семей воен- 
нослужащих-евреев; рапорты о награждении евреев-военнослужащих 
медалями «За усердие»; выписки из приказов об увольнении в отставку 
евреев — нижних чинов; справки об аресте военнослужащих-евреев 
за дезертирство и др. правонарушения, выписки из приговоров по их 
делам, требования на перевозку арестованных, документы об их содер
жании на Выборгской главной гауптвахте, в частности рядовых-евреев 
М. Пянко, М. Рецкина, М. Гендаля; переписку с конторами коронных 
лесманов, полицейскими участками и др. учреждениями по вопросу 
предоставления сведений о вероисповедании некоторых арестованных, 
в том числе евреев, и др. (1905).

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й .

УПРАВЛЕНИЕ ВЫБОРГСКОГО ОКРУЖНОГО 
ВОИНСКОГО НАЧАЛЬНИКА

Ф. 2 1 6 ,1 9 1 4 -1 9 1 5 ,  4  ед. хр.

С 1902 г. в Великом княжестве Финляндском обязанности уездных воинских 
начальников, в том числе выборгского, исполняли окружные воинские началь
ники, подчиненные гельсингфорсскому коменданту. Им подчинялись крепостные 
полки, губернские, резервные и крепостные батальоны, уездные, местные и этап
ные команды, военно-арестантские роты. Начальник местных войск округа имел 
права начальника дивизии. Управление ведало рекрутскими наборами, препро
вождением арестантов и ссыльных, караульной службой и др. вопросами. Управ
ление и части местных войск были расформированы в 1917 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическому 
принципу.

В фонде отложились копия с положения об этапных войсках по 
мобилизационному расписанию (1910); циркуляры, распоряжения 
и указания штабов Верховного Главнокомандующего, Петроград
ского ВО, главнокомандующего 6-й армией, коменданта Выборгской 
крепости и др., сведения о боевом и численном составе Управления
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коменданта этапного пункта и переписка по вопросам мобилизации 
(1914-1915); краткий военно-географический очерк юго-западной 
Финляндии с приложением карты (1915).

Материалы по теме путеводителя представлены отдельными доку
ментами, в том числе: секретным циркуляром дежурного генерала при 
Верховном Главнокомандующем, направленным начальнику штаба 
6-й армии, в котором указывается, что «по полученным агентурным 
сведениям, проживающие в России евреи и агитаторы различных поли
тических партий стремятся распространить в действующей армии воз
звания, призывающие войска <...> предъявить русскому правительству 
требования осуществления основных идеалов, проповедуемых рево
люционными партиями», и предписывается бороться с подобного рода 
пропагандой (декабрь 1914); письмом начальника штаба Выборгской 
крепости Выборгскому окружному воинскому начальнику о розыске 
нижнего чина из евреев В. Штенгеля, заподозренного в антиправитель
ственной пропаганде (апрель 1915); секретным письмом начальника 
штаба Петроградского ВО на имя гельсингфорсского коменданта об 
установлении надзора за евреями, торгующими папиросами, спичками 
и др. мелким товаром, якобы распространявшими среди нижних чинов 
«преступные прокламации» (сентябрь 1915) и др.

Я зы к  д ок ум ен т ов: р усск и й .



ФОНДЫ РЕЛИГИОЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ВЫБОРГСКОЕ ДУХОВНОЕ ПРАВЛЕНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРИИ

Ф. 3 8 7 ,1 7 7 4 - 1 9 0 8 ,1 5 4  ед. хр.

Создано в 1 823 г. для православных жителей Великого княжества Финлянд
ского. Состояло из выборгских приходских священников под председательством 
настоятеля Выборгского собора. В 1841 г. было учреждено Выборгское вика- 
рианстово с епископом, подчиненным митрополиту Санкт-Петербургскому, 
а в 1892 г. по повелению имп. Александра III — самостоятельная Выборгская 
епархия во главе с епископом Финляндским и Выборгским. В 1 896 г. вместо 
Выборгского духовного правления была учреждена Финляндская православная 
духовная консистория.

В фонде — три описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

В фонде имеются указы е. и. в., распоряжения и циркуляры Санкт- 
Петербургской духовной консистории о присоединении к православ
ному вероисповеданию (1835-1884), о снабжении метрическими 
и исповедальными книгами (1876) и др.; указы и предписания Выборг
ского духовного правления, в том числе о запрещении допускать на 
учительские должности лиц, участвовавших в революционном движе
нии, с приложением списка таких лиц (1860-1882); метрические книги; 
список лиц, изменивших фамилию (1886); статистические сведения 
о народонаселении в приходе (1856-1861) и др.

Материалы по теме путеводителя (on. 1) представлены указами 
е. и. в. из Санкт-Петербургской духовной консистории по прошениям 
евреев — отставных нижних чинов, пожелавших принять православное 
вероисповедание, в частности предписанием священнику Фридрих- 
сгамской церкви А. Валескому по указу е. и. в. из Санкт-Петербургской 
духовной консистории о крещении рядового Фридрихсгамской инва
лидной команды М. Гильбштейна, изъявившего желание принять 
православную веру и жаловавшегося «на препятствия, чинимые ему 
со стороны евреев» (сентябрь 1861), указом е. и. в. из 2-й экспедиции 
Санкт-Петербургской духовной консистории о разрешении браун
швейгскому подданному еврею Б. Гершону, находящемуся в Выборге, 
вступить в брак с мещанкой православного вероисповедания М. Пуре- 
шевской, без принятия им русского подданства и «священного креще
ния» (июнь 1861); указами и постановлениями Выборгского духовного
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правления о переходе в православие кантонистов из евреев, «ранее 
состоявших в лютеранском законе», а также подписками желавших 
присоединиться к Православной церкви и др. (1835-1884).

Я зы к  д окум ен т ов: р у с с к и й , ф ин ский.

ФРИДРИХСГАМСКАЯ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

Ф. 4 0 8 , 1 8 3 7 - 1 9 2 3 , 3 7  ед. хр.

Православная приходская церковь в честь св. апостолов Петра и Павла 
построена в г. Фридрихсгам (ныне г. Хамина в провинции Кюменлааксо) в 1 837 г. 
по проекту архитектора Л. Висконти. Ее колокольня была возведена в 1862 г. 
Расположена на Ратушной площади города рядом с тем местом, где раньше 
находилась лютеранская церковь св. Елизаветы (построена в 1750 г., разру
шена в результате пожара в 1 821 г.). С 1 859 г. входила в состав викариатства 
Санкт-Петербургской митрополии, после 1 892 г. была включена в Выборгскую 
епархию Русской православной церкви. Находилась в ведении Финляндского 
духовного правления Санкт-Петербургской духовной консистории.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В фонде хранятся клировые ведомости (1855-1899), циркуляры, 
уведомления, предписания и сообщения Финляндского духовного 
правления о приписных церквах, о выборе церковных старост в при
ходах, о содержании приходских школ и др. (1858-1903), ведомости 
прихода и расхода денежных сумм, акты проверки церковного иму
щества (1837-1903), книги записи прихода и расхода денежных сумм 
(1874-1912), статистические сведения о народонаселении (1866-1877), 
свидетельства и метрические выписки о рождении и смерти членов 
прихода (1864-1909) и др.

Материалы по теме путеводителя представлены преимущественно 
сообщениями и уведомлениями Финляндского духовного правления 
и воинских начальников о переходе в христианство евреев — военно
служащих и отставных нижних чинов (1858-1905). В их числе письмо 
секретаря правления Финляндского духовного правления г. Выборга 
И. Виноградова священнику Фридрихсгамской Петропавловской 
церкви А. Замскому о прошении рядового военно-рабочей роты Кор
пуса военных инженеров еврея Ш. Брезавера, наказанного за про
ступок по службе работами в каменоломне, принять православие, 
с поручением священнику научить неофита христианским молитвам 
(февраль 1858); записка члена правления Финляндского духовного 
правления г. Выборга М. Каменского священнику А. Замскому о том,
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что «состоявший в инвалидной команде рядовой из евреев М. Гол- 
штейн, нареченный при святом крещении Александром, для наблюде
ния и утверждения в учении веры и для отвращения прежних обря
дов» передан на попечение священнику Выборгского Преображенского 
собора св. Иоанна И. Краснотцеву (июнь 1862); сообщение о том, что 
«отступивший от православия в иудейский закон рядовой из евреев 
А. Никаноров для увещевания и наставления поручен священнику 
Фридрихсгамской Петропавловской церкви А. Замскому» (октябрь 
1864); переписка о рядовом из евреев В. Митрофанове, «совратив
шемся в иудейский закон из православной веры», который для возвра
щения в православие был отдан на попечение священнику А. Замскому, 
согласно распоряжению начальника местных войск Финляндского ВО 
(август 1864 — май 1865) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й , ф инский.



ФОНДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПЕТРОГРАДСКОЙ 
(ЛЕНИНГРАДСКОЙ) ГУБЕРНИИ 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СССР

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА ЛЕНИНГРАДСКОГО ГУБЕРНСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, 

КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ

Ф. Р - 2 8 3 6 ,1 9 1 8 -1 9 2 7 , 3 0 8  ед. хр.

Образован в 1918 г. Первоначально именовался комиссариатом призре
ния, затем был переименован в комиссариат социального обеспечения. В августе 
1918 г. преобразован в отдел социального обеспечения, а в декабре 1919 г. — 
реорганизован в отделы охраны труда и социального обеспечения. В 1920 г. органы 
социального обеспечения и охраны труда были выделены в самостоятельные отделы. 
В 1923 г. в связи с упрощением аппарата губернского исполнительного комитета 
отдел соцобеспечения вошел в состав его общего отдела на правах подотдела.

В фонде — две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

В фонде отложились распоряжения, циркуляры, положения Народ
ного комиссариата социального обеспечения, постановления Петро
градского губернского исполнительного комитета, планы работы 
и отчеты отдела (1918-1923); дела по регистрации артелей инвалидов, 
статистические сведения по учреждениям социального обеспечения, 
сведения о финансово-хозяйственной деятельности отдела, списки 
артелей инвалидов, детских домов, домов инвалидов и престарелых 
(1921-1922); сметы на содержание детских домов, переписка о соци
альном обеспечении граждан в трудовых колониях и общежитиях, 
списки учреждений отдела (1921); сведения о числе общежитий и дви
жении призреваемых в них, переписка об открытии убежища для пре
старелых ученых (1922); дела по личному составу.

Материалы по теме путеводителя (on. 1) представлены сведениями по 
надзору и снабжению Еврейской богадельни им. Гинсбурга (5-я линия 
Васильевского острова, 50), которая в списке учреждений подотдела Тру
довых колоний и общежитий Петроградского губернского отдела соци
ального обеспечения именуется «Общежитие престарелых (смешанное)» 
(1921-1922); документами о передаче богадельни в ведение ЕКОПО, 
в частности извещением начальника подотдела Петроградского отдела 
социального обеспечения, посланным на имя члена Еврейского комитета
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взаимопомощи (ЕКОПО) М. Г. Айзенштадта, о том, что ЕКОПО утверж
ден Петроградским исполнительным комитетом, а потому «представи
телей Еврейского комитета взаимопомощи просят явиться по адресу: 
В<асильевский> о<стров>, 5-я линия, 50, так как с 1 ноября 1922 г. 
Общежитие снимается с государственного обеспечения» (октябрь 1922).

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й .

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Ф. Р -2798 ,, 1 9 2 2 - 1 9 7 6 ,1 1 4 6  ед. хр.

Образован на основании постановления ВЦИК РСФСР от 1 августа 1927 г. 
с целью осуществления руководства социальным обеспечением Ленинграда (до 
1932 г.) и Ленинградской обл. Первоначально структура отдела включала в себя 
управление, счетную и организационно-инструкторскую части и комитет крестьян
ских обществ взаимопомощи. В 1929 г. добавились части общая и государствен
ного обеспечения. В дальнейшем структура отдела неоднократно подвергалась 
реорганизации; в 1962 г. она включала канцелярию, бухгалтерию и сектора — пла
ново-финансовый, пенсионный, трудоустройства и кадров. Согласно указам Пре
зидента РФ  «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» 
от 21 сентября 1 993 г. и «О реформе представительных органов власти местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 9 октября 1993 г., Ленинградский 
областной совет народных депутатов прекратил свою деятельность. Последнее 
заседание Малого совета состоялось 6 октября 1993 г., затем его функции были 
переданы Ленинградскому областному Законодательному собранию.

В состав фонда включены документальные материалы Общества помощи нуж
дающимся евреям, действовавшего под наименованием «Ленинградский еврейский 
комитет помощи» (ЛЕКОПО), зарегистрированного Ленинградским губернским 
отделом социального обеспечения 20 октября 1926 г. ЛЕКО ПО  был органи
зован на основе Ленинградского комитета по оказанию помощи бедным евреям 
(ЕКОПО), который действовал с ноября 1922 г. сначала согласно Временному 
положению, а с 21 марта 1923 г. — по уставу, утвержденному отделом управления 
Ленинградского губернского исполнительного комитета. Цель ЛЕКО ПО  состояла 
в «оказании помощи нуждающимся евреям без различия их пола и возраста, как 
проживающим в г. Ленинграде, так и приезжим и временно пребывающим в нем, не 
обеспеченным в порядке закона о социальном обеспечении и социальном страхо
вании». Формой оказания трудовой помощи евреям ЛЕКО ПО  избрал промысловую 
кооперацию; при комитете функционировали девять промыслово-производственных 
артелей. Структура ЛЕКОПО включала в себя: правление, комиссии — ревизион
ную, хозяйственную, медицинскую, по оказанию индивидуальной помощи, по орга
низации артелей и др. Средства комитета составлялись из сборов пожертвований, 
добровольных членских взносов, доходов от спектаклей, концертов и литературных 
вечеров. Позднее ЛЕКОПО приступил к организации предприятий, имевших своей
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целью усиление финансово-материального положения организации. В сеть подве
домственных учреждений ЛЕКО ПО  входили лечебница, убежище для престарелых, 
три столовых, магазин случайных вещей с аукционным залом, детские очаги и про
мыслово-производственные артели. ЛЕКОПО был ликвидирован в январе 1930 г. 
на основании постановления Рабоче-крестьянской инспекции Центрального город
ского р-на Ленинграда в связи с обвинениями руководителей комитета в национали
стических настроениях, поддержке религиозных организаций и проч.

В фонде — три описи (on. 1 — в 2-х т.), систематизированные по 
хронологическому и хронологическо-структурному принципам.

В фонде имеется значительный комплекс материалов по истории 
еврейской благотворительности, в частности о деятельности ЕКОПО/ 
ЛЕКОПО, который сосредоточен в оп. 2 и 3.

Дела, учтенные в оп. 2, можно условно разделить на следующие 
тематические группы.

1. Документы об организации Ленинградского комитета по оказанию 
помощи бедным евреям (ЕКОПО), в том числе: протокол совещания по 
вопросу об организации комитета от 23 октября 1922 г., подписанный 
А. М. Брамсоном, Я. Б. Эйгером, И. О. Гинцбургом и др.; положения 
о Петроградском комитете помощи бедным евреям, «имевшему цель — 
оказание помощи евреям — беженцам, инвалидам, пострадавшим от 
погромов, голодающим и проч. <как> путем выдачи индивидуальных 
пособий, организации и содержания учреждений (инвалидных домов, 
беженских общежитий и проч.), так и содействия аналогичным учреж
дениям, содержимым государственными органами» (август 1922); мате
риалы по регистрации устава ЕКОПО, в частности проект устава (б. д.), 
протоколы совещаний уполномоченного Народного комиссариата соци
ального обеспечения Северо-Западной обл. Тихонова, представителя 
Петроградского губернского отдела по делам национальностей И. Сосиса 
и представителей от учредителей Я. Б. Эйгера и Б. И. Кауфмана по обсуж
дению проекта устава (ноябрь 1922), копия письма в Межведомственную 
комиссию по рассмотрению регистрации уставов обществ и союзов от 
собрания учредителей ЕКОПО (ул. Марата, 29, кв. 12) по проекту нового 
устава (1923), списки членов-учредителей ЕКОПО с указанием их домаш
них адресов и рода занятий, включающие: А. М. Брамсона, Я. Б. Эйгера, 
Я. А. Куцего, И. А. Флексера, А. М. Лесмана, А. Б. Шулькина, Б. И. Кауф
мана, А. Ф. Перельмана, С. Р. Логунова, М. И. Эльясона, М. А. Хайцина, 
М. Г. Айзенштадта, И. О. Гинцбурга, Н. Р. Ботвинника, М. М. Красиль- 
щикова, Я. В. Голанта, Я. В. Михайловского и др., выписка из протокола 
заседания Межведомственной комиссии от 11 ноября 1923 г. с постановле
нием «признать возможным существование комитета на основании устава, 
предложенного губернским отделом по делам национальностей» и пред
ложением «отвести из членов-учредителей Я. Б. Эйгера, А. Б. Шулькина,
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Б. И. Кауфмана, М. Г. Айзенштадта, Я. В. Голанта и по исполнению сего 
комитет зарегистрировать».

2. Оригиналы, копии и проекты уставов ЕКОПО и ЛЕКОПО 
и переписка об утверждении уставных документов последнего, вклю
чая — копию устава Ленинградского комитета по оказанию помощи 
бедным евреям (ЕКОПО), зарегистрированного отделом управления 
районного совета Центрального р-на 21 марта 1923 г.; проекты уставов 
Ленинградского еврейского благотворительного общества под наимено
ванием «Еврейский комитет помощи» (ЕКОПО) без отметки о регистра
ции (б. д.); проекты уставов Общества помощи нуждающимся евреям 
под наименованием «Ленинградский еврейский комитет помощи» 
(ЛЕКОПО; 1926-1927); печатный экземпляр Устава ЛЕКОПО (Л., 1927) 
с отметкой о занесении устава в реестр по общей части Ленинградского 
губернского отдела социального обеспечении под № 1 от 20 октября 
1926 г., а также заверенные копии уставов др. еврейских благотвори
тельных организаций — Московского комитета по оказанию помощи 
нуждающимся евреям (МЕВОПО), утвержденного административным 
отделом Московского совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов 13 апреля 1926 г., и Бакинского еврейского благотворитель
ного общества «Эзрас-Ахим» («Братская помощь»), утвержденного 
Президиумом Бакинского совета 19 сентября 1923 г.; документы о реги
страции устава ЛЕКОПО (1925-1927), в том числе заключение зав. орга
низационной частью Народного комиссариата социального обеспечения 
Северо-Западной обл. по проекту нового устава ЛЕКОПО, (б. д.) и др.

3. Протоколы заседаний и документы руководящих органов ЕКОПО/ 
ЛЕКОПО, в том числе: президиума (октябрь 1922 — январь 1930) 
и комиссий — финансовой (ноябрь 1922 — апрель 1928), столовой 
(декабрь 1922 — сентябрь 1925), ревизионной и хозяйственной (январь 
1923 — декабрь 1926), по оказанию индивидуальной помощи (октябрь 
1923 — декабрь 1929), по устройству концертов и вечеров (1923-1927), 
студенческой комиссии питания (1923-1929), медицинской (май 1924 — 
февраль 1929), по руководству сборами (июнь 1924 — август 1929), 
по организации артелей (июнь 1927 — ноябрь 1929); ведомственные 
инструкции, в частности для организации работы комиссии по убежищу 
для престарелых ЕКОПО (б. д.), для деятельности поликлиники ЕКОПО, 
работавшей при материальной поддержке Джойнта, ОЗЕ (временная 
инструкция; б. д.), и др.; протоколы и отчеты об общих собраниях членов 
ЕКОПО/ЛЕКОПО с приложением списков присутствующих (1923-1928).

4. Финансовые и хозяйственные документы о деятельности 
ЕКОПО, включая — копии актов о передаче в ведение ЕКОПО 20-го 
убежища престарелых (бывш. Еврейской богадельни; 5-я линия, 50), 
описи имущества богадельни, акты сдачи-приемки и описи продук
тов и инвентаря и др., подписанные А. М. Брамсоном, Я. Б. Эйгером,
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Я. В. Михайловским, Е. Е. Каганом, Р. М. Масарской, И. И. Иткиным 
(ноябрь 1922 — январь 1923), обязательства по обеспечению денеж
ными средствами столовой, переданной на попечение ЕКОПО (Садовая 
ул., 45), для отпуска бесплатных обедов нуждающимся, удостоверение, 
выданное ЕКОПО, на право пользования электроэнергией (февраль
1923), разрешение, выданное ЕКОПО Народным комиссариатом по 
делам национальностей, на право получения субсидий от заграничных 
благотворительных организаций (март 1923).

5. Финансовые и хозяйственные документы о деятельности 
ЛЕКОПО, в частности, главные книги комитета (1925-1928), приказы 
главврача лечебницы ЛЕКОПО (ул. Дзержинского, 10) по основной 
деятельности и личному составу, коллективные договоры, списки слу
жащих, правила внутреннего распорядка, инструкция о работе персо
нала лечебницы (декабрь 1924 — декабрь 1929); отчеты М. Р. Вуль- 
фовича, управляющего домом по ул. Дзержинского, 10, сведения
0 движении кассовых сумм, сметы на ремонт помещений лечебницы, 
счета, накладные, сведения о проведении ремонта в столовых ЛЕКОПО 
(1926-1929), заключительные балансы лечебницы по состоянию на
1 октября 1926 — 1 октября 1929 г.; проект создания аукционного зала 
ЛЕКОПО (б. д.), документы по регистрации аукционного зала с магази
ном случайных вещей (сентябрь-октябрь 1929), штатное расписание, 
сметы и бухгалтерские отчеты аукционного зала с магазином случай
ных вещей (1926-1929), докладная записка комиссии по рационали
зации и протоколы собраний служащих аукционного зала с магазином 
случайных вещей (октябрь 1929 — январь 1930) и др.

6. Материалы о создании промыслово-производственных артелей, 
находившихся в ведении ЛЕКОПО, в том числе: проекты и оригиналы 
уставов артелей «Трудбед», «Помбед», «Трудовое содействие», «Тру
довое пособие», «Трудоустройство» и «Трудовая помощь» (сентябрь 
1927 — январь 1930) и печатные экземпляры уставов артелей «Труд
бед», «Общественная помощь» и «Трудовое пособие» (Л., 1928); списки 
членов артелей; протоколы общих собраний артелей, в частности 
о переходе на новый устав, соответствующий Положению о промыш
ленной кооперации от 11 июня 1928 г.; описи оборудования, ведомости 
вступительных и паевых взносов членов артелей, сведения о кассовых 
оборотах, отчеты о деятельности артелей, финансовые отчеты, баланс 
и пояснительные записки к ним (1927-1929); докладные записки 
и переписка ЛЕКОПО о работе артелей, в частности с областным 
финансовым отделом по налоговым вопросам и с областным отделом 
социального обеспечения о предоставлении льгот (1927-1928).

7. Бухгалтерские, финансовые и тематические отчеты о деятельно
сти ЕКОПО/ЛЕКОПО, в частности письмо-отчет в президиум Ленин
градского губернского исполнительного комитета о деятельности
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ЕКОПО с 1923 по 1925 г. с приведением статистических таблиц о еже
годных расходах (декабрь 1926), ведомость доходов и расходов и сведе
ния об оборотах кассы ЕКОПО за 1925-1926 гг., общий отчет о деятель
ности ЛЕКОПО с 1926 по 1929 г. (печатный экземпляр), включающий 
список членов комитета (ноябрь 1929) и др., а также машинописная 
копия исследования «История возникновения ЕКОПО» (б. д.).

8. Переписка ЛЕКОПО с советскими административными учреждени
ями по вопросам организации деятельности ЛЕКОПО, включая справку, 
выданную ЛЕКОПО Ленинградским губернским отделом социального 
обеспечения о том, что комитет находится в ведении данного отдела 
(март 1927), поздравление ЛЕКОПО в связи с 10-летием советской власти, 
подписанное зам. зав. Ленинградского областного отдела социального 
обеспечения С. Рапопортом (1927), секретное письмо в адрес ЛЕКОПО 
(ул. Гоголя, 10) и Общества поощрения художеств (ул. Герцена, 38) по 
вопросу о порядке продажи антикварных ценностей (декабрь 1928), 
переписка по трудоустройству граждан (декабрь 1928 — ноябрь 1929) и др.

9. Документы по ликвидации ЛЕКОПО и ЛЕГОРКОМПО (Ленинград
ского городского комитета помощи; октябрь 1929 — июль 1930), в том 
числе: выписка из протокола совещания рабоче-крестьянской инспекции 
Центрального городского р-на от 10 января 1930 г. с постановлением: 
«...признать, что ЛЕКОПО, по своей деятельности являющийся связу
ющим звеном с религиозными организациями, поддерживает национа
листические настроения, систематически нарушает устав, имеет в своем 
руководящем составе классово чуждых людей, проводит такую поли
тику при организации артелей, куда принимались торговцы, что давало 
последним под фирмой артелей срываться от областного финансового 
отдела», протоколы заседаний комиссии о передаче артелей ЛЕКОПО 
Производсоюзу (Союзу сельскохозяйственных, лесных, промысловых 
и производственно-трудовых артелей и товариществ; декабрь 1929) 
и заседания представителей ЛЕКОПО, ЛЕГОРКОМПО, евсекции ВКП(б) 
и организационной части областного совета по обсуждению постановле
ния о ликвидации данных комитетов (январь 1930), вырезка из газеты 
«Смена» от 10 января 1930 г. со статьей Е. Южного «Чек из “Европей
ской”», содержавшей разоблачения деятельности ЛЕКОПО, как распро
странявшего «религиозные, синагогальные и сионистские идеи, открыв
шего нелегальную синагогу в убежище для престарелых ЛЕКОПО», 
и проч., договор о передаче ликвидационной комиссией лечебницы 
ЛЕКОПО в ведение санитарной части полномочного представительства 
ОГПУ в Ленинградском ВО, включая имущество Джойнта с согласия дан
ной организации (б. д.), докладная записка о передаче артелей ЛЕКОПО 
в систему Произвол союза и опись векселей данных артелей (б. д.), выпи
ски из протоколов заседаний ведомственной ликвидационной комис
сии, назначенной рабоче-крестьянской инспекцией по делам ЛЕКОПО,
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и переписка ликвидационной комиссии по вопросам передачи имущества 
комитета (июль 1930), бухгалтерские отчеты аукционного зала с магази
ном случайных вещей за 1929 г. и ликвидационный баланс по состоянию 
на 1 февраля 1930 г., сдаточные описи ЛЕКОПО и ЛЕГОРКОМПО и др.

Оп. 3 включает дела по личному составу ЕКОПО/ЛЕКОПО за период 
с 1924 по 1929 г., в том числе: списки, удостоверения и справки, выдан
ные членам ЕКОПО/ЛЕКОПО (1924-1927), ведомости на выплату 
зарплаты, списки и лицевые счета рабочих и служащих учреждений 
ЛЕКОПО — лечебницы и аукционного зала с магазином случайных 
вещей, коллективные договоры, счета уполномоченных по сборам 
членских взносов ЛЕКОПО (1928-1929) и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в : р ус ск и й .

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛЕНИНГРАДСКОГО 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Ф. Р - 4 7 2 7 ,1 9 2 2 -1 9 8 0 ,  8 1 2 9  ед. хр.

В мае 1921 г. при Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов 
была образована земельно-огородная (с 1922 г. — сельскохозяйственная) сек
ция, которая координировала работу губернских отделов. Секцией руководило 
бюро, входившее в состав президиума губернского исполнительного комитета. 
Согласно постановлению ВЦИК и Совнаркома РСФСР «Об образовании Ленин
градской области» от 1 августа 1 927 г., была ликвидирована Ленинградская губ., 
губернский исполнительный комитет передал свои функции областному испол
нительному комитету, в котором функционировал сельскохозяйственный отдел 
(с 1961 г. — Управление сельского хозяйства). Указом Президиума Верховного 
Совета РС Ф СР от 26 декабря 1962 г. Ленинградский областной совет народных 
депутатов был разделен на два Совета: промышленный и сельский, а 21 ноября 
1964 г. восстановлен единый Ленинградский областной исполнительный комитет, 
в состав которого входило Управление сельского хозяйства (с 1977 г. — Произ
водственное управление сельского хозяйства). 1 июля 1982 г. на основании указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР и решения Ленинградского областного 
Совета народных депутатов Производственное управление сельского хозяйства 
вновь было переименовано в Управление сельского хозяйства. Согласно указам 
Президента РФ  «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федера
ции» от 21 сентября 1993 г. и «О реформе представительных органов власти мест
ного самоуправления в Российской Федерации» от 9 октября 1 993 г., Управление 
сельского хозяйства вместе с Ленинградским областным советом народных депу
татов прекратило свою деятельность.

В фонде — десять описей, систематизированных по структурно-хро
нологическому принципу.
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В фонде представлены протоколы заседаний, доклады, отчеты 
о деятельности отдела и комиссий и др. учреждений (1922-1935,1964- 
1980); информационные сводки, сведения о ведении сельского хозяй
ства в области (1929); ведомственная переписка с подведомственными 
и вышестоящими учреждениями и организациями (1921-1980); списки 
сотрудников и переписка по личному составу и др.

Материалы по теме путеводителя (оп. 5) представлены документами 
о создании 2-го Ленинградского еврейского сельскохозяйственного 
кооперативного переселенческого товарищества «Красный Восток», 
в том числе: уставом товарищества, письмом в Областное земельное 
управление от ЛенОЗЕТ, в котором подтверждается подлинность копии 
«Протокола собрания учредителей 2-го еврейского переселенческого 
товарищества “Красный Восток”» и сообщается, «что переселенцы 
в составе 5 семей <...> просят зарегистрировать устав и выдать соответ
ствующие проездные документы, согласно отношения Наркомзема»; 
списком избранных учредителей товарищества и др. (апрель 1928).

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й .

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОКРУЖНОЙ СОВЕТ РАБОЧИХ, 
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ф. Р -3 1 6 2 , 1 9 2 7 - 1 9 3 1 1 3 9 9  ед. хр.

Первый состав окружного исполнительного комитета был избран на 
1 -ом окружном съезде советов 2 октября 1927 г. в связи с образованием 1 авгу
ста 1927 г. Ленинградского территориально-административного округа. Подчи
нялся Ленинградскому областному исполнительному комитету. Окружной коми
тет избирал из своего состава президиум, при котором действовали управление 
делами, организационно-инструкторский отдел, плановая комиссия, окружное 
управление строительного контроля и окружной совет физкультуры; по отдель
ным отраслям функционировали отделы: административный, финансовый, мест
ного хозяйства, народного образования, торговый, социального обеспечения, 
статистики, земельное управление, рабоче-крестьянская инспекция, ГПУ, комис
сия по делам обороны и др. В конце 1927 г. была создана специальная комиссия 
по лишению избирательных прав, разбиравшая заявления и дела так называемых 
«лишенцев», которыми признавались лица, жившие на нетрудовые доходы (арен
даторы и владельцы фабрично-заводских предприятий, торговцы, земледельцы, 
применявшие наемный труд, служители культа, бывшие чиновники царского 
и контрреволюционных правительств и полицейских органов, офицеры белых 
армий, руководители контрреволюционных отрядов). Комиссия ведала выявле
нием и составлением списков лиц, которых надлежало лишить избирательных 
прав; рассмотрением жалоб и учетом «лишенцев»; инструктированием сельских 
и городских Советов и др. В соответствии с постановлением ЦИК и Совнаркома
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С С С Р от 23 июля 1930 г. «О ликвидации округов», окружной исполнительный 
комитет прекратил свою деятельность 23 июля 1 930 г. (фактически был ликвиди
рован в августе того же года).

В фонде — четыре описи, систематизированные по хронологиче
скому и алфавитному принципам.

В фонде представлены протоколы заседаний, доклады, отчеты о дея
тельности президиума, управлений, отделов и комиссий (1927-1930); 
выписки из протоколов заседаний областного исполкома (1929-1930); 
материалы о работе уездных исполкомов Ленинградской губ. и их отде
лов (1927-1930); документы о проведении выборов и перевыборов 
в окружной, уездные и районные исполкомы (1929-1930); информаци
онные сводки по округу, сведения по раскулачиванию и налоговому обло
жению «кулаков» и торговцев (1929); документы комиссии по лишению 
избирательных прав, списки и личные дела «лишенцев» (1927-1930); 
переписка с областными и районными исполкомами (1928-1929); спи
ски сотрудников и переписка по личному составу (1929).

Материалы по теме путеводителя, сосредоточенные преимуще
ственно в оп. 3 и 4, представлены ведомственной перепиской об орга
низации в Колпинском р-не молочно-контрольного союза районного 
исполкома и вступлении в него организованной в 1926 г. еврейской 
артели «Еврабзем» (1928); документами по обследованию Ольгино- 
Лахтинского детского дома, включающими письма его педагогического 
коллектива в отдел народного образования Ленинградского округа, 
в которых отмечены случаи проявления антисемитизма в отношении 
одной из учительниц, угощавшей воспитанников «в день своей Пасхи 
мацой», в связи с чем указано на «недопустимость подобных рели
гиозных выявлений» со стороны учительницы (1928); материалами 
работы комиссии по лишению избирательных прав, в частности спис
ками и личными делами евреев — торговцев и предпринимателей и их 
родственников, признанных комиссией «лишенцами», в том числе: 
перечнем лиц, подлежащих лишению избирательных прав, с указанием 
фамилии, имени и отчества, рода занятий, домашнего адреса и при
чины лишения избирательных прав (1929); личными делами евреев, 
признанных комиссией «лишенцами», включающими анкеты с указа
нием фамилии, имени отчества, даты и места рождения, националь
ности, социального и имущественного положения, службы в царской, 
Белой и Красной армиях, пребывания за границей и списка докумен
тов, представленных для подтверждения сведений, внесенных в анкету 
(1928-1929).

Я зы к  д окум ен т ов: р усск и й .
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руководитель
пос. — поселок, поселение
пр. — проспект
пред. — председатель
проф. — профессор
профсоюз — профессиональный

союз
Р- — река
р-н — район
рабфак — рабочий факультет
ред. — редактор, редакция
с. — село
с. X. — сельское хозяйство;

сельскохозяйствен
ный

ст. — станция
т. — том
тт. — тома
тов. — товарищ
торгпред — торговый 

представитель
тыс. — тысяча
ул. — улица
ф. -  фонд
ч. — часть
чл.-корр. — член-

корреспондент

Государственные учреждения Российской империи

ВМ — Военное министерство
ДП — Департамент полиции
МВД — Министерство внутренних дел
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мги
мгп
М3
МЗиГИ
МИД
МИДв
мнп
МПС
МТиП
МФ
мю

— Министерство государственных имуществ
— Министерство государственного призрения
— Министерство земледелия
— Министерство земледелия и государственных имуществ
— Министерство иностранных дел
— Министерство императорского двора
— Министерство народного просвещения
— Министерство путей сообщения
— Министерство торговли и промышленности
— Министерство финансов
— Министерство юстиции
— Собственные его (ее) императорского величества (уч

реждения)

Государственные учреждения и организации СССР

ВКП(б)
ВЛКСМ

вснх
вцик
ВЦСПС

ВЧК
ГАНС
ГАРФ
ГАФКЭ
Главархив
Главлит

Главнаука 

Госиздат 

Госплан 

Госфонд 

ГПУ, ОГПУ

— Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
— Всесоюзный ленинский коммунистический союз моло

дежи
— Высший совет народного хозяйства
— Всероссийский (Всесоюзный) центральный исполни

тельный комитет РСФСР (СССР)
— Всесоюзный центральный совет профессиональных

союзов
— Всероссийская чрезвычайная комиссия
— Государственная Академия искусствознания
— Государственный архив Российской Федерации
— Государственный архив феодально-крепостнической эпохи
— Главное архивное управление
— Главное управление по делам литературы и издательств

(Главное управление по охране государственной тайны 
в печати)

— Главное управление научными, научно-художественными
и музейными учреждениями

— Государственное издательство при Наркомпросе РСФСР
(позднее — ОГИЗ)

— Государственный плановый комитет при Совете мини
стров СССР

— Государственный фонд драгоценных металлов и драгоцен
ных камней СССР

— Государственное политическое управление; Объединенное
Государственное политическое управление при Совете 
народных комиссаров СССР
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ЗАГС

Истпарт —

ЛГАЛИ

ЛГИА
ЛЕГОРКОМПО 
Ленгорсовет —

Ленгублит — 

Лениздат — 

Ленконцерт —

Ленобластлит — 

Ленобллит —

Леногиз —

ЛЕНОТГИЗ -

Ленсовет — 

ЛОАОР

ЛОКА
МК
Москонцерт —

орган исполнительной власти, осуществляющий 
записи актов гражданского состояния 

Комиссия по истории Октябрьской революции 
Российской Коммунистической партии (больше
виков)

Ленинградский государственный архив литературы 
и искусства

Ленинградский государственный исторический архив 
— Ленинградский городской комитет помощи 
Ленинградский городской совет депутатов трудящихся, 

с 1977 г. — Ленинградский городской совет народ
ных депутатов

Ленинградское губернское управление по делам лите
ратуры, издательств и зрелищ 

Ленинградское ордена Трудового Красного Знамени 
издательство

Ленинградская гастрольно-концертная организация, 
с 1970 г. — Ленинградское государственное концерт
ное объединение

Ленинградский областной отдел Главного управления 
по делам литературы и зрелищ 

Управление по охране военных тайн в печати при 
Исполнительном комитете Ленинградского област
ного совета депутатов трудящихся 

Ленинградское отделение государственных книжно
журнальных издательств РСФСР 

Ленинградское отделение Государственного издатель
ства РСФСР, с 1930 г. — Ленинградское объединение 
государственных книжно-журнальных издательств 
РСФСР

Ленинградский совет рабочих, крестьянских и красно
армейских депутатов

Ленинградский областной архив Октябрьской рево
люции; с 1941 по 1964 гг. — Государственный архив 
Октябрьской революции и социалистического стро
ительства Ленинградской области (ГАОРСС ЛО); 
с 1964 по 1977 гг —Ленинградский государственный 
архив Октябрьской революции и социалистического 
строительства (ЛГАОРСС)

Ленинградское отделение Коммунистической академии 
Министерство культуры РСФСР, СССР 
Московское объединение музыкальных, эстрадных 

и цирковых предприятий

496



МП РСФСР — Министерство просвещения Российской Советской 
Федеративной Республики

Наркомздрав — Народный комиссариат здравоохранения РСФСР 
Наркомзем — Народный комиссариат земледелия РСФСР 
Наркомнац — Народный комиссариат по делам национальностей 

РСФСР
Наркомпрос — Народный комиссариат просвещения РСФСР 
Наркомфин — Народный комиссариат по финансовым делам РСФСР 
Наробраз — отдел народного образования 
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКПС — Народный комиссариат путей сообщения
НКТиП — Народный комиссариат торговли и промышленности 
ОГИЗ — Объединение государственных книжно-журнальных

издательств при Народном комиссариате просвеще
ния РСФСР

ПКРКП(б) —Петроградский комитет Российской коммунистиче
ской партии большевиков

Петроглавлит — Петроградский окружной отдел Главного управления 
по делам печати и издательств

Петрогуботнац — Отдел национальностей Петроградского губернского 
совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов

Петросовет — Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов 
РАБИС — Коллектив работников искусств Ленинградского объ

единения коллективов из безработных 
РАНИОН — Российская ассоциация научно-исследовательских

институтов общественных наук
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы

и искусства
РКИ — Рабоче-крестьянская инспекция
РКСМ — Российский коммунистический союз молодежи
РКП (б) — Российская коммунистическая партия (большевиков)
РЛКСМ — Российский ленинский коммунистический союз моло

дежи
Росконцерт — Государственное гастрольно-концертное объединение 

Министерства культуры РСФСР 
РОСТА — Российское телеграфное агентство
РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая партия
Совнарком — Совет народных комиссаров
Совцентропечать — Центральное агентство ВЦИК по распростране

нию периодических изданий и партийной литера
туры (Центропечать)

Сорабис — Профессиональный союз работников искусств
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УВД
УКГБ

ЦАОДМ
ЦГАОРЛ

ЦГИАУ

ЦИК

— Управление внутренних дел
— Управление Комитета государственной безопасности

при Совете министров СССР
— Центральный архив общественных движений Москвы
— Центральный государственный архив Октябрьской

революции в Ленинграде
— Центральный государственный исторический архив

Украины в Киеве
— Центральный исполнительный комитет СССР

Еврейские учреждения и организации

БирГОСЕТ
Бунд

ГОСЕТ
Джойнт

БелГОСЕТ — Белорусский государственный еврейский театр 
БелОЗЕТ — Белорусское отделение Всесоюзного общества по зе

мельному устройству трудящихся евреев
— Биробиджанский государственный еврейский театр
— Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше 

и России
— Государственный еврейский театр в Москве
— Объединенный распределительный комитет амери

канских фондов помощи евреям, пострадавшим от 
войны; после 1931 г. — Американский еврейский 
объединенный распределительный комитет 

Евобщестком — Еврейский общественный комитет по оказанию 
помощи пострадавшим от погромов и стихийных 
бедствий

— Еврейское общество помощи жертвам войны и погро
мов

— еврейская секция ВКП(б),
— руководящий орган евсекции

Еврейский комиссариат — Центральный комиссариат по еврейским 
национальным делам в Москве

— Еврейское историко-этнографическое общество
— Еврейское колонизационное общество
— Еврейский комитет помощи жертвам войны /  Комитет

по оказанию помощи бедным евреям 
ЕКП «Поалей Цион» — Еврейская коммунистическая партия «Поалей- 

Цион» («Рабочие Сиона»)
ЕНП — Еврейская народная партия (Идише Фолькспарей)
ЕСДРП «Поалей-Цион» — Еврейская социал-демократическая рабочая 

партия «Поалей Цион»
КОМЗЕТ — Комитет по земельному устройству трудящихся евреев 

при ЦИК СССР

ЕВОПО

Евсекция
Евбюро

ЕИЭО
ЕКО
ЕКОПО
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ЛЕКОПО
ЛенОЗЕТ

ЛЕРО
МЕВОПО

ОЕСРП

ОЗЕ

ОЗЕТ

ОПЕ

ОРТ

СЕРП
ССРП
УкрОЗЕТ

АН
ВО
ИЧО
НИИ
ЦБ
ЦК
ЦС
ЦП

— Ленинградский еврейский комитет помощи
— Ленинградское отделение Всероссийского общества по

земельному устройству трудящихся евреев
— Ленинградская еврейская религиозная община
— Московское еврейское общество помощи жертвам

войны /  Московский комитет по оказанию помощи 
нуждающимся евреям

— Объединенная еврейская социалистическая рабочая
партия

— Общество для охранения здоровья еврейского населе
ния

— Всесоюзное общество по земельному устройству тру
дящихся евреев

— Общество для распространения просвещения между
евреями в России

— Общество ремесленного и земледельческого труда
среди евреев России

— Социалистическая еврейская рабочая партия
— Сионистско-социалистическая рабочая партия
— Украинское отделение Всесоюзного общества по зе

мельному устройству трудящихся евреев

Другие учреждения и организации

— Академия наук
— Военный округ
— Императорское человеколюбивое общество
— Научно-исследовательский институт
— Центральное бюро
— Центральный комитет
— Центральный совет
— Центральное правление



УКАЗАТЕЛИ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абдулина С. А. — 59 
Абдуллаев 3. А. — 351, 352 
Абеле, р а в в и н  — 230 
Абельсон И. О. — 123 
Абрамов И. — 469 
Абрамов Ф. А. — 378 
Абрамович И. — 188 
Абрамович Н. Ш. — 91 
Абрамович С. М. — см. М е н д ел е  

М о й х е р  С ф о р и м  
Абрамович Ф. — 327 
Абугов С. Л. — 444 
Абугов Ш. -  327
Абу-Харун Моисей — см. Ибн Эзра  

М оисей
Август III, к о р о л ь  п о л ъ ск . — 229 
Авербух-Литвин Л.-И. Ш. — 177 
Авидар Й. — 310 
Авиром С. И. — 323 
Аврутин Е. М. — 36 
Аврутин И. М. — 316 
Агнон Ш.-Й. -  399 
Адельгейм Т. — 448 
Адлер Ф. — 311 
Азаров В. Б. -  437, 438, 443 
Азарх-Грановская А. В. — 326 
Азгур 3. И. — 444 
Азеф Е. Ф. — 440 
Айзенберг Л. М. — 285, 286, 322 
Айзенберг М. Л. — 155 
Айзенваргер М. Б. — 264 
Айзенштадт М. Г. — 149, 196, 250, 

285, 300, 326, 477, 479 
Айзенштейн Е. В. — 149 
Айзман Д. Я. — 399, 400, 402 
Айнберг С. Ф. — 327 
Айнштейн Е. — 369 
Айсберг И. С. -  158, 223 
Айтматов Ч. Т. — 452 
Айхенвальд Ю. И. — 208 
Акимов Н. — 447

Акоста Уриэль — 325, 400, 402 
Аксельрод Г. Д. — 316 
Аксельрод М. — 441 
Аксенфельд А. — 166 
Аксенфельд И. — 344 
Александр I, р о с . имп. — 25, 27, 54, 

170, 208
Александр И, р о с . имп. — 37, 57, 120, 

124,149,197,198, 203 
Александр III, р о с . имп. — 38, 176, 

237, 473
Александра Иосифовна, вел . кн . — 

158,189
Александров Б. А. — 447 
Алексеев А. Ф. — 175 
Алексеева В. Н. — 357 
Аль-Кумиси Даниил — 424 
Альперин Б. — 327, 336 
Альтман М. — 352 
Альтман М. С. — 218 
Альтман Н. — 325 
Альтшулер Ф. — 185 
Альтшуллер М. С. — 326 
Аминов М.-Г. X. — 101 
Аминов X. М. — 178 
Амчиславский В. Л. — 50 
Ананьич Б. В. — 54, 57 
Анвельт Я. Я. — 296 
Андесман — 91 
Андреев Л. — 325 
Андреев М. С. — 206 
Андреева М. Ф. — 323 
Андрушевич М. — 129 
Анисфельд Б. И. — 430 
Ан-ский С. А. (Ш.-З. Раппопорт) — 

41, 206, 209, 220, 226, 234, 254, 
334, 399, 434, 435, 447, 448 

Антовильский А. — 146 
Антоколький Я. П. — 231 
Антокольская М. П. — 181 
Антокольская П. П. — 237
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Антокольский М. М. — 218, 430, 
460-462

Антоний (А. П. Храповицкий), 
м и т р . — 248 

Апостол Д. — 229 
Аптер А. Я. -  162,172 
Арнштейн М. — 407 
Аронес Ф. — 398, 412 
Аронович Г. — 327, 336 
Аронович С. — 150 
Ароне А. — 185 
Аронсон Г. — 399 
Аронштейн Я. М. — 100 
Арсеньев Ю. М. — 403 
Артизов А. Н. — 51 
Аршанский Е. — 78 
А р ь е -Л е й б , р а в в и н  — 230 
Асафьев Б. В. — 442 
Асиновский М. — 137 
Аснис Д. 3. — 266 
Асе Я. М .- 2 8 6
Ахад-ха-Ам (У. (А.) X. Гинцберг) — 

403, 492
Ахрон И. Ю. -  158, 223, 326 
Am М. К. -  171
АшШ. -  325, 399, 400, 405, 407, 

411
Ашкинази А. С. — 85 
Ашпис Л. Ф. -  266

Бабкин Е. — 146
Бабочкин Б. — 449
Бабчин Ш. Г. -  289
Багрицкий Э. Г. (Дзюбин) -  437
Базаров В. — 208
Байрон Дж. — 418
Бак В. А. — 285
Бакст Л. С. — 430
Бакст Н. И. -  231
Бакст О. И. -  124,149
Балабан М. — 234
Балабан Э. Г. -  181
Балашов Е. М. — 487
Бамунер С. — 466
Банк И. Н .- 2 1 8
Банк В. Э. — 140
Банк Ф. Э. — 140
Баренбойм Л. А. — 422

Барит Ю. — 219 
Барков Л. — 403, 404 
Барталь И. — 56 
Барщевский Б. — 185 
Басин И. — 311 
Басовская Н. И. — 51 
Басс Н. — 206 
Бастман Н. Ф. — 192 
Баумволь Р. Л. — 404 
Бауэр О. — 341 
Бах А. — 92 
Бах И. С. -  439, 440 
Бахман Л. И. — 460 
Бахман Л. Н. — 214 
Бахрах Ю. Б. — 316 
Беервальд Б. — 449 
Бейзер М. -  31, 32, 46, 47, 52, 55, 

57-59, 489, 490 
Бейзер С. — 52 
Бейлин М. Н. -  124,145 
Бейлин С. — 54 
Бейлин-Левков Д. — 185 
Бейлис М.-М. -  127-129, 233, 244, 

247, 440, 459 
Бейлынтейн Ф. Ф. — 166 
Бекетов А. Н. — 154 
Беккер И. И. -  34, 411, 438, 439 
Бекман Ч. — 469 
Беленький А. — 266 
Беленький Д. — 188 
Беленький М. — 491 
Белова Л. Н. — 488 
Белох М. — 129 
Бем А. Л. — 327 
Бен Салем К. — 449 
Бен-Ами (М. Я. Рабинович) — 234 
Бен-Ишай Ш. — 399 
Бенкендорф А. X. — 175 
Бенуа А. Н. -  190, 325 
Бенуа Л. Н .-2 1 2  
Бенуа Н. Л. -  113,214, 460 
Бенцианов Б. — 425 
Бен-Цион Ш. -  399 
Бенцьян А. — 185 
Берг М. — 470 
Берг Э.-Ш. Ш. -  101 
Берггольц О. Ф. — 356,455 
Бергольский Я. И. — 406
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Берев Ш. -  113 
Береговский М. — 471 
Беренбаум И.-Б. Ф. — 469 
Берестицкая Э. А. — 161 
Берж-Марморштейн И. — 188 
Беркович, п р е д п р и н и м а т е л ь  — 459 
Беркович М. — 229 
Беркович Э. М. — 92 
Берлин Б. — 469 
Берлин И. — 54, 327 
Берлин М. А. — 316 
Берлин С.-М.-Ш. Н. -  162 
Берлин Ш. — 123 
Берлины, с е м ь я  — 136,176 
Берман В. Л. — 231 
Берман Л. Я. — 37, 79 
Бермант Г. — 84 
Бернат Д. — 90 
Бернацкий Э. — 233 
Берне Л. — 233 
Бернштейн А. Е. — 207 
Бернштейн А.-Я. — 121 
Бернштейн Г. В. — 108 
Бернштейн 3. М. — 416 
Бернштейн Л. О. — 459 
Бернштейн М. Д. — 444 
Берхман X. Б. — 116 
Бершадский С. А. — 149, 152, 153, 

226, 230
Берштейн Г. А. — 110 
Берштейн Р. И. — 114 
Бестужев-Рюмин К. Н. — 154 
Бетаки П. — 451 
Бетховен Л. ван — 332 
Бехтерев В. М. — 34, 244 
Бикерман И. М. — 225 
Биневич Е. М. — 32, 56, 489 
Биншток В. И. — 29, 55, 225 
Биншток Л. М. — 231 
Бирк М. И.-Л. -  92 
Бирч М. Н. -  203 
Бирштейн А. И. — 85 
Блаер X. Т. -  105 
Бланк Д. М. — 101 
Бланк С. Г. — 207 
Бланк Ф. — 327 
Блантер Е. Б. — 179 
Бланштейн М. — 96

Блаттнер Б. — 350 
Блинов И. А. — 322 
Блумберг К. — 188 
Блюм А. — 490 
Блюм О. — 128 
Блюм Ф. Ф. — 177 
Бляхман М. Г. — 207 
Бляхорович М. — 96 
Бобрищев-Пушкин А. В. — 127 
Богданова О. В. -  208 
Богданов-Березовский В. М. — 443 
Боген Б. Д. -  350, 354 
Боголюбов П. П. — 428 
Богорад Я. — 196 
Богров Г. И. — 252 
Бодуэн де Куртене И. А. — 225 
Бойцов А. В. — 51 
Болотин М. Л. — 225 
Болотный И. Ш. — 162 
Болотов А. И. — 119 
Болсунова А. И. — 192 
Бомзе В. И. — 78 
Бондаревская Т. П. — 487 
Бонитенко А. К. — 60, 488 
Бонч-Бруевич В. Д. — 431 
Борисов А. С. — 51 
Боркум-Кюне — 191 
Боровой С. Я. — 344 
Боровский Я. М. — 424 
Бородин А. П. — 446 
Борохович Ф. К. — 128 
Бортникер М. Л. — 183 
Борхан Н. — 145 
Борятинский И. Ф., кн . — 230 
Ботвинник Н. Р. — 225, 285, 478 
Бохман Г. — 133 
Брагинский М. А. — 98 
Бразер А. М. — 443,444 
Брамсон А. М. — 208, 285, 300, 322, 

436, 478, 479
Брамсон Л. М. -  39, 44, 59, 127, 208, 

223, 225, 227 
Брауде Л. — 188
Браудо А. И. -  28, 41, 220, 226, 230, 

231, 320, 323, 333, 440 
Браудо И. А. — 417, 439, 440 
Браудо М. -  412, 426, 427 
Брафман А. Я. — 109

502



Брафман Я. А. — 109, 204 
Брахман Б. — 188 
Брезавер Ш. — 474 
Брейнос Р. А. — 91 
Брейтман М. К. — 207 
Бреннер И. X. — 399 
Брешко-Брешковская Е. К. — 250 
Брешт Б. Л. — 101 
Бржостовский М., гр а ф  — 229 
Брик Л. Ю. — 450 
Бровинский Н. — 469 
Бродские, с у п р у ги  — 88 
Бродский И. — 91 
Бродский И. И. — 108, 403, 445 
Бродский К. С. — 142 
Брозалио Я. Н. — 267 
Бройд И.-Г. К. -  101 
Бройт 3. — 85
Брокгауз Ф. А. — 25, 137, 253, 399, 

418
Бромберг Б. — 403
Бронштейн (Троцкий) Л. Д. — 98, 

124,129, 246, 306 
Бронштейн М. Я. — 97 
Брук О. — 188 
Бруксон X. — 178 
Брумберг М. М. — 239 
Брун-Владимирова Е. В. — 416 
Брусиловский Е. — 449 
Бруцкус Б. Д. -  44, 225, 326, 433 
Бруцкус Ю. Д. -  39, 44, 48, 59, 326 
Брыскин 3. А. — 102 
Брыскина Б. — 137 
Брянцев Н., с вя щ ен н и к  — 203, 204 
Бубнов А. С. — 338 
Будницкий О. В. — 58 
Букштынович Н. М. — 487 
Булдаков Г. Н. — 488 
Булла В. К. -  459 
Булла К. К. -  459-461 
Бурцев В. Л. — 129 
Бутман Г. Д. — 406 
Бухбиндер Н. А. -  322, 327, 329, 419 
Буш Э. — 438 
Быкова Н. В. — 52 
Бычков Ф. Ф. — 186 
Бялик М. Г. — 442 
Бялик Х.-Н. -  223, 344, 399, 454

Вавельберги, с е м ь я  — 136
Вага К. -  398
Вазбуцкий Е. Ш. — 183
Вайнер Я. Л. — 85
Вайнштейн И. Б. — 321
Вайнштейн М. И. — 490
Вайншток М. А. — 137
Вайншток Ю. — 168
Вайсберг Ф. — 112
Вайсберг Ю. Л. — 223
Вайсбург Л. — 102
Вайсбург М. — 102
Вайсбург М. М. — 102
Вайтер А. — 325
Валеский А. — 473
ВалкА.-И.И. -  121
Валк С. Н. -  322, 327
Вальдман Б. — 53
Ванадзин Н. К. — 439
Варбург Ф. — 353
Вартанов Ю. П. — 32, 56
Варшавская Е. И. — 110
Варшавская Р. Д. — 419
Варшавский А. М. — 28,137, 218
Варшавский В. — 247
Варшавский И. — 110
Варшавский М. А. — 28
Васильев А. В. — 94
Васильев Н. М. -  145, 309, 379, 380
Васильковский В. — 447
Вассер М. Я. — 93
Вахтеров Ю. — 311
Введенский А. — 441
Веб М. -  52
Вейде А. Г. — 106
Вейде Г. Т. — 106
Вейзбах Я. фон — 229
Вейнберг Б. Г. — 102
Вейнберг В. А. — 178
Вейнберг М. И. — 98
Вейсберг Ю. Л. — 416, 417
Вейцман С. Е. — 391
Великолюд С. М. — 183
Вельт Г. X. — 84
Венгеров С. А. — 418
Вениаминов Л. — 323
Вербов Я. Ф. — 161
Верди Дж. — 446

503



Веретенникова (урожд. Бланк) А. А. — 
191

Вержбицкая М. — 446 
Веселовский А. Н. — 423 
Вигдорович А. И. — 101 
Вигдорчик Л. А. — 108 
Виленкин А. — 121 
Виленкин Ю. — 234 
Вильчак X. X. — 102 
Винавер М. М. -  28, 39, 44, 222, 226, 

229, 234, 254 
Винавер Н. — 171 
Винаверы, с е м ь я  — 136 
Винер М. — 365 
Винке Г. фон — 231 
Винковецкий А. — 442 
Винников И. Н. — 435, 436, 490 
Виноградов И. — 474 
Виноградов П. В. — 60 
Виноградова П. В. — 487 
Винц Лео — 223 
Вирабейчик Ш. — 136 
Висконти Л. — 474 
ВитгефтБ. В. — 351 
Витенберг Б. М. — 176 
Виткин В. — 176 
Виткин С. — 176 
Витте С. Ю. — 178 
Виттинг Е. Э. — 401 
Вишневский В. В. — 437, 438 
Вишницер М. Л. — 39, 44, 226, 232, 

241, 399
Вишняк М. — 420 
Вишняк С. Д. — 316 
Владимир Александрович, 

ве л . кн . — 212 
Влодавер Н. — 234 
Вовси Б. С. — 137
Вовси С. М. (Михоэлс) — 325, 326, 

365, 448-450 
Вовси Я. X. — 162 
Водовозов В. В. — 225 
Войташевский Б.-Л. И. — 172 
Волковыский С. И. — 153 
Володарский В. (М. М. Гольдштейн) — 

300
Вольберг В. — 196 
Вольберсон Б. Б. — 153

Волькенштейн Ф. А. — 127 
Вольф Ф. — 451 
Вольфович М. — 229 
Вольфцун Л. — 489 
Боровский В. В. — 340 
Воронцов М. С., гр а ф  — 2 2 8  
Вофси В. Т. -  172 
Вульфович М. Р. — 480 
Вульфсон Н. И. — 114 
Вульфсон X. — 133 
Выгодский Я. — 167 
Выготский Д. И. — 454 
Выготский Л. С. — 423, 424 
Вышнеградский Н. А. — 197 
Вязьменский М.-М. М. — 183

Гавронская-Шабад Р. И. — 469 
Талант И. В. -  229, 231,234 
Галеви Ф. — 401 
Галеркин Б. — 167 
Галкин С. — 414 
Галлай Р. — 188 
Галь Э. -  448, 449 
Гальперин Г. — 112,174 
Гальперн А. Ш. — 115 
Гальперн М. Р. — 231 
Ган А. Л. — 469 
Ган К. Е. фон — 459 
Гандельсман И. И. — 283 
Гандельсман И. К. — 232 
Гандшин Ж. — 439 
Ганелин Р. Ш. -  54, 55, 57 
Ганель X. И. -  469 
Ганфман М. Ф. — 185 
Гарин Э. П. — 442
Гаркави А. Я. -  28,113,139,152, 218, 

227, 232, 238, 418 
Гаркави Б. В. — 160 
Гаркави Е. С. — 164 
Гаркави М. 3. — 162 
Гаркави, с ем ья  — 176 
Гартман С. — 95 
Гассеншмидт К. — 57 
Гафштейн Э. И. — 207 
Гебиртиг М. — 447 
Гевирц Я. Г. -  213, 218, 225, 408, 460 
Гедда Е. М. — 190 
Гедда М. Ф. — 190

504



Гейкинг А. А., бар. — 231
Гейсман В. М. — 171
Гейсман М. П. — 171
Гейченко С. С. — 438
Геллер И. И. -  177, 316
Геллер И. С. — 221
Гельберг Л. К. -  163
Гельфанд А. — 129
Ген Е. -  327
Гендаль М. — 471
Гендлер В. — 327
Генкель Г. — 419
Георгиевская Л. С. — 52
Гер И. -  127
Гер Л. -  127
Герасимова М. — 59
Гербер X. -  167
Гергиев В. — 446
Герд С. В. — 419
Герман Ф. С. — 54
Герман Ю. П. — 410
Гертевич А. — 100
Гертик Л. — 168
ГерцагН. -  153
Герцен А. И. -  156,340
Герценштейн Д. М. — 164,165
Герценштейн М. Я. — 96
Герцль Т. (Б. 3.) -  403
Герцман Е. Б. — 355
Герцман Л. М -  355
Герцман М. В. -  355
Герцман М. И. — 355
Герцман, сест ры  — 355
Гершкович И. -  229
Гершман М. М. — 459
Гершов М. Б. — 441, 442
Гершов С. М. -  34, 441, 442, 489
Гершова Э. Э. — 441
Гершон Б. — 473
Гершунин П. — 112
Гершунь И. Г. -  114
Гессен А. И. — 149,455
Гессен В. — 32,489
Гессен В. М. — 179
Гессен В. Ю. -  54, 55, 59, 490
Гессен Д. В. -  206
Гессен Л. М. — 322
Гессен С. И. -  152,195,196

Гессен Ю. И. -  25, 27-30, 53, 54, 
225, 226, 231, 234, 320, 369, 419, 
489

Гессен Я. М. — 440 
Гессены, с е м ь я  — 136 
Гест X .- 2 4 9  
Гехт Л. — 115 
Гец Ш. -  166 
Гилл Геула — 426 
Гильбштейн М. — 473 
Гинзбург М. Б. — 266, 293 
Гинзбург С. М. -  31, 54, 320, 323, 

333, 369
Гинсбург М. А. — 215, 434 
Гинцберг Л. Г. — 233 
Гинцбург А. Г., бар . — 136 
ГинцбургБ. — 202
Гинцбург Г. О., бар . — 28, 36, 79,135, 

136,139, 231, 232, 233 
Гинцбург Д. Г., бар . — 91, 101, 110, 

139, 149, 218, 232, 240, 241, 255, 
418

Гинцбург Д. Л. — 143 
Гинцбург Е. Г., бар . — 28, 158, 215, 

232, 254
Гинцбург И. Е. — 142 
Гинцбург И. О. -  232, 283, 285, 322, 

478
Гинцбург И. Я. -  222, 223, 322, 326 
Гинцбург С. М. — 323, 333 
Гинцбург С.-Д. Е., бар . — 127 
Гинцбурги, бар ., с ем ь я  — 5 7 , 113, 202, 

214, 255, 430 
Гирш 3. — 26, 54 
Гиршбейн П. — 400, 407, 408 
Гиршович Б. И. -  114, 212, 237, 459, 

460
Гиршовский Я. М. — 436
Гиршфельд, п р е д п р и н и м а т е л ь  — 459
Гиршхорн С. — 399
Гитлер А. — 384
Гитлиц М. М. -  321, 335, 415
Гиттис В. Ю. — 419
Глазунов А. К. — 452, 453
Глебова Т. — 441
Гликман Г. Л. (Г.-Ш.-Л. Н.) -  245
Гликман Т. М. — 430
Глубоковский Н. Н. — 34, 245, 246

505



Глускин И. С. — 163 
Глускин М. (М.-М.) А. -  218, 267 
Глух (урожд. Левина) Р. Б. — 443 
Глух И. М. -  443 
Глух М. А. -  442, 443 
Гнесин М. Ф. -  158, 223, 400, 416, 

452
Гнесина Е. Ф. — 453 
Гоберман П. Н. — 321, 335 
Годинер С. (Ш.) Д. -  299, 365 
Годовский Л. — 452 
Гойхберг А. Г. — 179 
Голант Е. Я. — 327 
Голант Я. В. -  285, 478, 479 
Голодец Л. — 153 
Голодец М. — 90 
Голосовнер, с ем ь я  — 248 
Голубева Р. М. -  397, 425-428 
Голштейн М. — 475 
Голышева Е. — 452 
ГольберштадтЗ. С. — 131 
Гольбштейн М. Л. — 312, 379 
Гольдберг Б. — 466 
Гольдберг Б. Ц. — 367 
Гольдберг Г. А. -  41,127, 322 
Гольдберг Е. С. — 108 
ГольдбергИ. — 114 
Гольдберг И. Л. — 224 
Гольдберг X. Ш. — 101 
ГольдблатЯ. — 149 
Гольденберг Р. — 96 
Гольденблюм Е. Э. — 140 
Гольденвейзер А. Б. — 439 
Гольдин Б. М. — 97 
Гольдрей А. А. — 444 
Гольдфаден А. — 344, 400 
Гольдфус Д. — 91
Гольдштейн, п р е д п р и н и м а т е л ь  — 459 
Гольдштейн, с о л д а т  — 466 
Гольдштейн И. А. — 316 
Гольдштейн И. М. — 179 
Гольдштейн С. М. — 28, 226, 234, 

322,369
Гольдштейн Э. — 258 
Гонштер Я. — 159 
Гор Г. С. -  442 
Горбачев Г. Е. — 423 
Горвиц М. А. — 217

Гордин 3. Б. — 316 
Гордин М. М. — 127 
Гордин Н. — 112 
Гордин Я. — 400, 402, 455 
Гордон А.-А. 3. — 184 
Гордон Е. — 394 
Гордон И. — 167
Гордон Л. О. (И.-Л.) -  24-26, 29, 

52-54, 218 
Гордон Л. С. — 114 
Гордон М. — 326 
Гордон М. А. — 445 
Гордон Н. И. — 316 
Гордон С. С. — 123 
Гордон X. Л. — 393 
Гордонова Э. А. — 432 
Горнфельд А. Г. — 226, 439 
Горовец Э. -  425, 426, 427 
Горовиц Б. — 32 
Горовой М.-Ш.-Г. К. -  470 
Городецкий Я. Г. — 438 
Горфункель Э. — 112 
Горький М. (А. М. Пешков) — 246, 

323, 402, 414, 448, 452, 453 
Гофман А. А. — 190 
Грабарь И. Э. — 439 
Гран М. М. -  225, 328 
Гранат Н. Н. -  115 
Грановская Е. — 449 
Грановский (Азарх) А. М. — 297,325, 

326
Грец Г. — 29
Гржебин 3. И. -  208, 251 
Григорьева А. А. — 52 
Грилихесы, сем ья  — 176 
Гриман В. — 177 
Гримм Г. Д. — 212 
Гринбаум Н. А. — 142 
Гринберг 3. Г. — 301 
Гринберг И. М. — 207 
Гринберг С. Б. — 328 
Гринберг Ш. А. — 207 
Гринблат М. А. — 326 
Гринфельд А. — 448 
Гринфельд X. Б. — 114 
Грицовский А. — 230 
Гродинский 3. — 136 
ГрувманМ. — 437

506



Груздев И. — 453
Грузенберг О. О. -  26, 34, 39, 54, 220, 

246,247,248
Грузенберг (урожд. Голосовнер) Р. Г. -  

248
Грузенберг С. О. — 208,248
Грузинская С. А. — 96
Гузик А. Я. -  398,425-427
Гукман Г. — 168
Гурвич Л. И. — 436
Гурвич С. — 185
Гуревич А. И. — 207
Гуревич А. Э. — 176
Гуревич Л. Б. — 283
Гуревич Л. 3. — 115
Гуревич М.-И. — 93
Гуревич С. — 123
Гуревич Э. Б. — 227
Гуревич Я. — 188
Гуревич Я. Г. — 114,149,186,188
Гуревич Я. Я., ст у д е н т  — 85
Гуревич Я. Я., п р е п о д а в а т е л ь  — 190
Гурлянд Х.-И. — 152
Гурлянд Я. И. — 54, 231, 234
Гурович Б. С. — 124
Гутаренко В. П. — 384
Гутерман А. И. — 286, 293
Гутман Д. — 449
Гутман Е. О. — 156
Гутман 3. — 112
Гутман И. М. — 101
Гутманов А. Я. — 140
Гутманов С. А. — 140
Гудков К. Ф. — 325, 400, 402, 407

д’Акоста Я. (Лакоста) — 27, 32 
Давидович Л. — 403 
Давидсон А. — 188 
Давидсон Б. С. — 183 
Давыдов В. — 136 
Давыдов Д. — 442, 443 
Давыдова А. С. — 91 
Данилов Ю. Н. -  206 
Данилович В. Н. — 351 
Дашевская О. В. — 50 
Дашевский П. — 246, 247 
Дворкин Л. Л. — 264 
Дегтярев А. Я. — 488

Дейч X. А. -  375, 376 
Делянов И. Д. — 173,198 
Дени В. Н. — 448 
Державин Н. С. — 423 
Деринг Н. И. — 60,488 
Дзагилер П. — 203 
Дзержинский И. — 443 
Дзержинский Ф. Э. — 362 
Дзюбин Г. М. — 437 
Дианова Е. Д. — 445 
Дивьер А. М. — 26, 27, 54 
Диконский М. Г. — 212 
Дикштейн С. Л. — 85 
Дилон Л. — 25
Диманштейн С. М. — 273, 300, 301, 

350, 353, 369, 370 
Динабург Б. 3. — 327 
Динерштейн Е. А. — 490 
Дмитриев Н. И. — 285 
Дмитрий Константинович, в е л . кн . — 

189
Днепровский С. — 25, 26, 53 
Добиаш-Рождественская О. А. — 440 
Добкин С. А. — 85 
Добрина С. А. — 408 
Добро Б. — 83 
Доброва М. — 448 
Добрушин X. — 232 
Долбилов М. — 57 
Долгин С. X. — 280 
Долгушин А. В. — 439 
Долматовский Е. А — 438 
Домич М. Д. — 414 
Дориомедов М. К. — 251 
Дорфман М. — 188 
Драбкин А. Н. -  196, 202, 215, 218, 

249
Дрезин, а ге н т  т а б а ч н о й  ф а б р и к и  — 

468
Дризд Л. Ш. (Л. С.) -  93 
Дружинин В. Г. — 322 
Друян И. — 96 
Дубенский Э. — 168 
Дубинский И. — 221 
Дубинский М. X. — 213 
Дубнов С. М. -  28, 221, 225, 226, 232, 

234, 241, 322, 326, 369 
Дубнова Ю. Н. — 164

507



Дубровин А. И. — 129 
Дубсон М. И. — 448 
Дудаков С. Ю. — 54 
Дунаевская Н.-Л. Ш. — 164 
Дунаевские, с е м ь я  — 136 
Дурново П. Н. — 112 
Дымов О. (О. И. Перельман) — 208, 

400
Дымшиц В. А. — 52, 490 
Дымшиц Е. И. — 85 
Дымшиц И. — 167

Евгений Левинэ — 413,454 
Евреинов А. Н. — 440 
Егоров А. — 448 
Едидович Б. — 327 
Екатерина II, р о с . им п . — 24, 53, 173, 

174,199
Екатерина Михайловна, в е л . кн . — 

160
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Жаботинский В. — 399, 403
Жаков О. -  451
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Загряжский Н. И. — 97 
Зайдель Г. С. — 316 
Зайдель О. И. — 322 
Зак Б. В. -  321, 335

Зак Г. — 83 
Зак М. -  196 
Закс А. — 133 
Закс М. И .- 2 8 3  
Закс X. Ш. -  136 
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Залкинд Я. 3. — 121 
ЗальцбергИ. — 394 
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Иосифович Л. — 229 
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Кантор Р. — 419
Кантор С. Л. — 326
Канфер М. Ю. -  101
Канчел Г. А. — 442
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Каценеленбоген Д.-Т. Г. — 269, 275, 

288
Каценеленбоген Н. Д. — 114 
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Ландау, с ем ь я  — 136
Ларин Ю. (М. 3. Лурье) — 350, 351
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Левенталь М. — 183
Левенталь М. Ш. — 183
Левенштейн И. — 279, 280
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Левина И. Ю. — 416
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Левинский Б. И. — 327
Левинский Г. — 394
Левинский И. М. — 136
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Левитан И. — 430
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Литваков М. — 369 
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Лифшиц К. — 232 
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Логинов М. — 341 
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Лурье О. М. — 266 
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Маймон М. Л. — 419 
Маймонид Моисей (Рамбам) — 231, 
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Марголин М. М. — 322, 418 
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Мария Александровна, р о с . им п . — 

197
Мария Федоровна, р о с . и м п . — 38, 

155,156,160,196-200, 202 
Маркиш П. — 414, 428, 449, 450 
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Бендин — 173 
Берестечко, м . — 230 
Берлин -  58, 199, 223, 224, 230, 234, 

246, 300, 349, 354, 370, 371, 435, 
451, 454

Бессарабия — 437 
Бессарабская губ. — 155, 228, 247, 
Биробиджан — 45, 46, 351, 352, 376, 

380, 391, 392, 402
Биробиджанский р-н — 45, 59, 351, 

352, 391
Болгария — 440 
Борисова Грива, cm . — 317 
Борисоглебск — 441 
Боровичский округ — 376, 392 
Боровичский уезд — 83 
Бразилия — 380 
Брацлав — 399 
Бруклин — 380

Брянск — 307
БССР (см . т а к ж е  Б е л о р у с с и я )  — 444 
Буковина Северная — 437 
Бухара — 311

Варшава -  78, 84, 85, 101, 206, 216, 
224, 392, 438, 445, 469 

Вашингтон — 442 
Великие Луки — 129 
Великолукский округ — 376,392 
Великобритания (см. т акж е А н гл и я ) — 

231
Великое княжество Литовское (см .

т акж е Л и т ва ) — 229 
Великое княжество Финляндское 

(см . т а к ж е  Ф и н л я н д и я )  — 465, 
471, 473 

Вена -  163, 451 
Виленская губ. — 96,175 
Вилкомирский уезд — 175 
Вильно (Вильнюс) — 28, 85,101,142, 

224, 254, 411, 436, 438, 440, 442 
Витебск -  127, 129, 188, 356, 363, 

435, 446, 454, 469 
Витебская губ. — 101,123,150 
Вифлеем — 324
Волкова (Волково), д. — 135, 363 
Вологда — 296, 317 
Вологодская губ. — 234 
Волочиск, м . — 177 
Волынская губ. — 92, 172, 177, 226, 

230, 250, 251 
Волынская обл. — 52 
Волынь — 435, 490 
Воронежская обл. — 441 
Всероссийская империя (см . т а к ж е  

Р о с с и й с к а я  и м п е р и я , Р о с с и я )  — 77, 
80,134

Выборг -  21, 48, 49, 59, 463, 464, 467, 
468, 470, 471, 473, 474, 491 

Выборгская губ. — 49, 465, 468, 470, 
Выборгский округ — 152 
Выборгское наместничество — 465 
Вышневец, м . — 172 
Вязьма — 228
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Гатчина (см . т а к ж е  Т р о ц к ) — 52, 78,
162,168, 303, 306, 357 

Гатчинский уезд (см . т а к ж е  Т р о ц к и й  
у е з д )  — 305, 306 

Гдов -  78,101,
Гдовский уезд — 79, 80, 
Гельсингфорс (см . т а к ж е  Х е л ь с и н 

к и ) -  470
Германия -  168, 199, 209, 251, 319, 

351, 357, 400, 445, 446, 451,454 
Голландия — 380 
Гомель -  101, 228, 354, 374 
Гомельская губ. — 301, 372 
Гомельская обл. — 436 
Грац — 234,
Гродненская губ. — 228, 394 
Гродно — 229,
Грузия — 435, 441 
Гурьев — 455

Дальневосточный край — 351 
Дальний Восток — 45, 351, 423 
Дания — 380 
Дармштадт — 163
Двинск (Даугавпилс; см . т а к ж е  

Д и н а б у р г )  -  177,196, 224 
Детское Село (Пушкин; см . т а к ж е  

Ц а р с к о е  С е л о , С о ф и я ) — 305 
Детскосельский уезд (см . т а к ж е  

Ц а р с к о с е л ь с к и й  у е з д )  — 306 
Динабург (Даугавпилс; см . т а к ж е  

Д в и н с к )  -  123,150,183 
Днепр,/?. — 355 
Домбровицы,^. — 229 
Дубно -  230, 235 
Дубровна, м . — 234, 235

Еврейская автономная обл. — 46, 58, 
351, 352, 356, 377, 414, 415 

Европа -  48, 56, 205, 350,436, 440, 
Единорожец — 453 
Екатеринослав — 171, 224, 228, 354, 
Екатеринославская губ. — 462 
Екатеринославское наместничест

во — 53

Ж итомир — 28,172 
Житомирская обл. — 52

Западные губернии — 95,228 
Западный край — 95,206 
Заславль (Заслав, Изяслав) — 230, 
Заславский уезд — 93 
Зеленое Поле, с. — 462

Иерихон — 196 
Иерусалим — 324
Израиль -  51, 241, 247, 310, 311, 362, 

366, 367, 380, 381, 403, 404, 424, 
432, 440, 460 

Индия — 423 
Иордан,/?. — 196 
Ириновка, пос. — 303 
Иркутская губ. — 234 
Исаковка, д. — 79 
Испания — 418, 445,446 
Италия — 59, 380, 445 
Иудейское царство — 432 
Ичерское, пос. — 234

Кавказ -  234,377,432, 435, 445 
Казань — 246, 350
Калининдорфский еврейский нацио

нальный административный р-н — 
352

Калиниская обл. — 384 
Каменец-Подольск — 171 
Канавина, д. — 127 
Канада — 380 
Карелия — 383
Карело-Финская ССР — 49,59 
Карлсруэ — 168 
Карповка,/?. — 248 
Кельцкая губ. — 230 
Кельцы — 230 
Керчь — 228
Киев -  52, 101, 142, 221, 223-225, 

227, 229, 247, 248, 349, 354, 366, 
393, 435, 444

Киевская губ. — 226, 301, 348, 
Киевская обл. — 434 
Киевщина — 490 
Киренский уезд — 234 
Киров — 455
Кишинев -  80,146, 228, 232, 248 
Клецк,^. — 92 
Кливленд — 442
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Клинцы, п о с а д  — 179 
Кобона, cm . — 318 
Ковенская губ. — 127, 228 
Колпино — 52 
Колпинский р-н — 484 
Кондаково, м . — 85 
Котлин, о с т р о в  — 257 
Красное Село — 332 
Красносельский р-н — 357 
Кременецкий повет — 172 
Кривин, cm . — 251
Кронштадт -  52,77,92,107,132,133, 

248, 257, 277-280, 293, 363 
Крым -  45, 46, 351, 352, 353, 376, 

392,435 
Куба -  445,446 
Курляндская губ. — 106 
Курск — 441 
Курская обл. — 312 
Кутаиси — 432
Кюменлааксо, п р о в и н ц и я  Ф и н л я н 

ди и  — 474

Латвия -  247, 298, 319, 370, 383, 438 
Ленинград (Петроград, см . С а н к т -  

П е т е р б у р гу
А д м и н и с т р а т и в н ы е  р - н ы : 

Адмиралтейский — 273 
Василеостровский — 277 
Володарский — 293,356 
Выборгский — 272 
Городской — 268, 273 
Красногвардейский — 366 
Литейный — 264 
Московский — 239 
Московско-Нарвский — 270, 271, 

276, 288
Новодеревенский — 272 
Октябрьский — 214, 268, 270, 273 
Петроградский — 272 
Смольнинский — 268, 336, 337 
Центральный — 268, 285, 290, 

292, 478, 479, 481
Центрально-Городской — 268,273
1- й Городской — 268
2- й Городской — 268

* Н ом ера страниц не указы ваю тся.

Ленинградская губ. (Ленинградская 
обл.)*

Ленинградский уезд — 303 
Ленинская волость — 303 
Лида — 243 
Лисий Нос, пос. — 2 2 2  
Литва (см . т а к ж е В е л и к о е  к н я ж е с т во  

Л и т о вс к о е) — 298, 319, 370, 438, 
492

Логойск — 229
Лодейное Поле — 126
Лодейнопольский уезд — 125
Лодзь — 101,173
Лозанна — 224, 234
Лондон -  59, 228, 345, 354, 440, 445
Лос-Анджелос — 442
Луга -  52,78, 91,119
Лужский уезд — 79
Луганск — 224
Львов — 451
Люблинская губ. — 235

Малороссия (см . т а к ж е  У к р а и н а , 
У к р а и н с к а я  Н а р о д н а я  Р е с п у б л и 
к а ) -  229, 230

Малый Хинган, го р н , х р е б е т  — 351, 
352

Марокко — 59 
Мгинский р-н — 377 
Мезень — 83 
Мексика — 59,380 
Мелитополь — 228, 249 
Миккели — 49, 446 
Минск -  59, 326, 350, 374, 435, 436, 

443, 4 4 4 , 4 4 7 , 461
Минская губ. -  85, 92,167, 267, 372 
Мир — 167
Могилев-на-Днепре — 228, 355 
Могилевская губ. — 150,234,235,355 
Мозырь — 436 
Монастырщина, м . — 196 
Москва -  21, 42, 52, 57, 97, 102, 159, 

167, 182, 196, 208, 214, 221, 223, 
257, 261, 284, 294, 296-299, 301, 
302, 326, 330, 347, 349, 350, 354, 
366, 370, 388, 411, 414, 419, 420,
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425, 429, 431, 440-443, 445-448, 
450, 452, 489, 490 

Монреаль — 224 
Мохча, п ос. — 234 
Мурманск — 314 
Мурованые Куриловцы, м . — 232 
Мюнхен — 454

Назарет — 324 
Нанси — 163 
Нарва -  78, 79, 81, 82 
Нева, р . - 4 2 6 ,  469, 489 
Невель -  45, 293, 384 
Нидерланды — 446 
Нижегородская губ. — 171 
Николаев — 250, 435 
Ницца — 274
Новая Ладога — 52, 78, 282 
Новоладожский уезд — 79 
Новгород — 319, 371 
Новгородская губ. — 83,101,148, 231 
Новгородский округ — 376, 392 
Новороссия — 228 
Новосокольники, cm . — 298 
Нью-Йорк -  21, 52, 349, 380, 411

Одесса -  23, 28, 92, 101, 224, 228, 
248, 252, 275, 344, 354, 420, 431, 
435, 437, 438, 446, 447, 462 

Одесская обл. — 312 
Олонецкая губ. — 126,148 
Ораниенбаум — 52, 78, 79, 129, 257, 

461
Орловская губ. — 348 
Орша — 228, 469 
Осташков — 369 
Остров — 383, 384

Павловск {см . т а к ж е  С л у ц к ) — 104,
105,162,167,168, 384, 430 

Палестина — 78, 89, 153, 230, 281, 
324, 343, 345, 346, 362, 369, 373, 
417

Париж -  59, 85, 91,143, 231, 403,419, 
439, 445

Переяславль — 162

* Н ом ер а страниц не указы ваю тся.

Пермь — 444,445
Петергоф -  52,78,105,106,162,167, 

191, 444,
Петергофский уезд — 125, 257, 306 
Петроград {см . С а н к т -П е т е р б у р г , 

Л е н и н г р а д у
Петроградская губ. (Санкт-Петер

бургская губ., см . Л е н и н гр а д с к а я  
гу б .у Л е н и н гр а д с к а я  о б л .у  

Петрозаводск — 129 
Пинск — 228 
Пирятин — 172 
Поволжье — 302, 353 
Подолия — 490
Подольская губ. — 226, 228, 232, 301, 

348, 393
Полоцк — 127, 446 
Полтавская губ. — 228, 348 
Польша (см. т акж е Р еч ь  П осп о л и т а я , 

Ц а р ст во  П ол ьск ое) — 28,32,39,56, 
98,153, 207, 226, 233, 241, 370, 371, 
438,449, 469,470 

Поневеж (Поневежис) — 177 
Португалия — 446 
Порхов — 127, 319 
Порховский р-н — 319 
Прага — 445
Привисленские губернии — 216 
Пружаны, м . — 393 
Псков -  52, 263, 357, 384, 446 
Псковская губ. — 126,148, 373 
Псковский округ — 367, 392 
Пушкин {см . т а к ж е Д е т с к о е  С ело , 

Ц а р с к о е  С ел о ) — 384

Ревель {см . т а к ж е Т а л л и н ) — 349, 
357

Речь Посполитая (см . т а к ж е  
П ольш а, Ц а р с т в о  П о л ьс к о е) — 24, 
53, 228-230 

Ржешов — 230
Рига -  53, 129, 130, 145, 196, 246, 

357, 469 
Ровно — 233 
Ровенская обл. — 52 
Ромны — 254
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Российская империя (см . т а к ж е В с е 
р о с с и й с к а я  и м п ер и я )  — 26-28, 30, 
38, 48, 53, 54, 56-57, 79, 100, 105, 
119, 142, 221, 227, 228, 230, 233, 
258, 468, 469,493

Россия -  21,22,28,30,31,34,35,37,39, 
40, 41, 49, 51-58, 78, 80, 81, 84-86, 
8 8 , 89, 91, 94,111,140,153,157,160, 
163,171,176,178,180,194,197,199, 
201,205,209,212,221,223,225-227, 
231,233,237,241,249,252-254,258, 
277, 322, 328, 347, 352, 353, 369, 371, 
393,394,409-411,418,420,432,433, 
435,436,445-447,459,468-470,472, 
487,489-491

Ростов-на-Дону — 101, 223, 224, 228, 
452

РСФСР -  262, 267, 278, 281, 294, 295, 
297, 301-303, 306, 313, 319-321, 
330, 338, 340, 342, 344, 345, 347, 
366, 368, 370, 373, 375, 397-400, 
402-404, 409, 410, 416, 419, 420, 
422,426,427,429,431,434,439,440, 
451,470,477,482

Российская Федерация {т акж е РФ ) — 
97, 263,411,477,482,487,488

Рыбинск — 349

Самарканд — 230
Санкт-Петербург (Петроград, см . 

Л ен и н гр а д )*

И ст о р и ч е ск и е  р - н ы : 
Васильевский остров — 140, 141, 

186,197, 241, 291, 331, 434, 469 
Выборгская Сторона — 191 
Коломна — 197 
Охта — 91 
Пески -  216, 297 
Петербургская Сторона — 192, 

197
Петроградская Сторона -89, 274

А д м и н и с т р а т и в н ы е  р - н ы : 
Адмиралтейская часть — 100 
Александровская часть -100 
Васильевская часть — 100,113

* Н ом ера страниц не указы ваю тся.

Выборгская часть — 100,113,114 
Казанская часть — 100,102 
Каретная часть — 118 
Коломенская часть — 112,114,217 
Литейная часть — 100,199 
Лесная часть — 88 
Московская часть — 90, 239 
Нарвская часть — 100,113,114 
Рождественская часть — 114 
Спасская часть — 8 8 ,100 

Санкт-Петербургская губ. (Петро
градская губ., см . Л е н и н г р а д с к а я  
губ ., Л е н и н г р а д с к а я  о б л .у  

Санкт-Петербургский уезд — 79,103, 
104,108,130,138 

Саратов — 125 
Сафед (Цфат) — 230 
Себеж — 45 
Себежский уезд — 123 
Севастополь — 89,101 
Северная обл. — 42, 43,111,193, 245, 

261, 282, 294-297, 301, 305, 320, 
324-327, 336, 337, 340, 370 

Северо-Западная обл. — 46,296,303, 
374, 378, 479

Северо-Западный федеральный 
округ — 412 

Седлиц — 254 
Селец, и м е н и е  — 229 
Семипалатинск — 455 
Сербия — 393
Сестрорецк — 52,81,104,257,288,304 
Сестрорецкий р-н — 304 
Сибирь — 232
Симферополь — 223, 224, 350, 352 
Сирия — 324, 346 
Славковичи, д. — 383 
Сланцевский р-н — 384 
Слуцк (см . т а к ж е  П а в л о в с к ) — 384 
Слуцкий уезд — 92 
Смоленская губ. — 228 
Смоленское, с. — 8 8  
СНГ -  487,488
София {см. т акж е Ц арское С ело) — 120 
СССР -  31, 45-49, 51, 58, 59, 214, 262, 

267,278,281,282,290,291,309-314,
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316, 340-342, 344, 345, 350, 352- 
354, 365, 366, 378-380, 382, 384, 
389,391,397,401,403-405,407,409, 
410,415,418-420,422,424,426,428, 
430-433,436,441,451,453,455,476, 
484,487,490,491 

Старая Русса — 52,127, 369, 392 
Старорусский р-н — 384 
Староконстантинов — 393 
Сувалкская губ. — 91,183 
Суражский уезд — 179,233 
США -  31, 80, 298, 311, 312, 347, 351, 

353,367,380,381,403,441,442,451

Таганрог — 93
Таллин (см . т а к ж е  Р е в е л ь ) — 214 
Тамбовская губ. — 348 
Тарутино, с. — 232 
Тауроген — 229 
Тбилиси — 350, 441 
Тель-Авив — 247 
Тихвин — 52 
Тихвинский уезд — 83 
Тосненский р-н — 383 
Троцк (см . т а к ж е  Г а т ч и н а ) — 306 
Троцкий уезд (см . т а к ж е  Г а т ч и н 

с к и й  у е з д )  — 306 
Тулебля, cm . — 384 
Тулуза — 163 
Турция — 324

Украина (см . т а к ж е  М а л о р о с с и я )  — 
21, 45, 46, 49, 51, 52, 54, 297-299, 
302, 353, 487

Украинская Народная Республика — 
348

Ульяновск — 312 
Усть-Сысольск — 234

Феодосия — 228 
Филадельфия — 380 
Финляндия (см . т а к ж е  В е л и к о е  к н я 

ж е с т в о  Ф и н л я н д с к о е )  — 48, 49, 
60, 97,152, 248, 311, 380, 445, 446, 
465, 472

Финляндская губ. — 465 
Финляндская Республика — 465 
Фрайдорф, пос. — 376

Фридрихсгам (см . т а к ж е Х а м и н а ) — 
474

Фридрихштадт — 106 
Хайфа — 324 
Хазария — 231
Хамина (см . т а к ж е Ф р и д р и х с га м ) — 

474
Ханаан — 196 
Ханаан Северный — 196 
Ханаан Южный — 196 
Харьков — 212, 223,
Харьковская губ. — 348 
Хельсинки (см . т а к ж е  Г е л ь с и н г

ф о р с) -  49, 311
Херсонская губ. — 171, 348, 228, 247, 

348, 462

Череповец — 129 
Череповецкая обл. — 374 
Чериков, м . — 355 
Черновцы — 309,
Чуприя — 393

Царское Село (см . т а к ж е С о ф и я , 
Д е т с к о е  С ел о , П уш к и н ) — 52, 107,
120,162,167,168, 305 

Царскосельский уезд (см. т акж е Д ет -  
с к о сел ьск и й  у е з д )  — 79,121,305 

Царство Польское (см. т акж е П ольш а, 
Р ечь П осп олит ая) — 95,149

Швейцария — 199,
Швеция — 380 
Шклов, м . — 228
Шлиссельбург -  52, 78, 124, 132, 

133,138
Шлиссельбургский уезд — 79, 125, 

127

Щебрашин (Щербжешин) — 235

Эстония — 319, 383

Юрьево, д. — 384

Ялта — 228 
Ямбург — 78,
Ямбургский уезд — 79,138
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УКАЗАТЕЛЬ ЕВРЕЙСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, СЪЕЗДОВ

Академии
Еврейская академия бар. Д. Г. Гинцбурга (см . т а к ж е  К у р с ы  в о с т о к о в е д е н и я  

бар. Д . Г. Г и н ц б ур га , П е т р о гр а д с к и й  е в р е й с к и й  у н и в е р с и т е т , И н с т и т у т  
и у д а и к и ) — 241

Ансамбли
водевиля и комедии на еврейском языке под руководством Э. И. Ройтман — 

409, 426, 427
Драматический под руководством В. Шварцера при Москонцерте — 426 
Еврейский вокальный (Евоканс) — 365,414-416
Ленинградский еврейский музыкально-драматический под руководством 

Ф. Аронеса -  398, 412
Ленинградский еврейский эстрадный — 398
Московский еврейской музыкальной комедии под руководством А. Ж ито

мирского — 334
Украинская еврейская капелла — 365

«Помбед» — 480 
«Трудбед» — 480 
«Трудовая помощь» — 480 
«Трудовое пособие» — 480

Артели
«Трудовое содействие» — 480 
«Трудоустройство» — 480 
1-я еврейская северная трудовая зем

ледельческая «Евселькоп» — 45

Архивы
Еврейского историко-этнографического общества; ЕИЭО — 225-228,235,284 
Еврейского комитета помощи жертвам войны; ЕКОПО — 301 
Общества для охранения здоровья еврейского населения; ОЗЕ — 301 
Общества для распространения просвещения между евреями в России; 

ОПЕ -  301
Палестинского общества — 324 
Центральный еврейский — 329

Ассоциации
Еврейская колонизационная (см . т а к ж е Е в р е й с к о е  к о л о н и за ц и о н н о е  о б щ е 

ст во; Е К О ) -  28, 39, 41, 45, 81, 219, 231, 252, 299, 353, 370, 433, 440 
еврейского художественно-театрального молодняка — 321,335

Банки
Еврейский эмиграционный — 254
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Б и бл и отек и

Бакинского еврейского общества — 230 
Еврейского дома просвещения (Ленинград) — 386,415 
Еврейского комитета помощи жертвам войны; ЕКОПО — 300 
Ленинградская еврейская — 333
Общества для распространения просвещения между евреями в России;

ОПЕ -  207, 323, 373, 377 
Петроградского еврейского университета — 326 
Центральная еврейская — 329

Больницы, лазареты, лечебницы
Больница (лечебница) Комитета по оказанию помощи бедным евреям /  

Ленинградского еврейского комитета помощи; ЕКОПО/ЛЕКОПО — 285 
Витебская еврейская больница — 354 
Лазарет Петроградской еврейской общины — 90,461 
Киевская еврейская больница — 248

Бюро
Главное украинское евсекции РКП(б) — 369
Еврейское агитации и пропаганды при губернском комитете ВКП(б) (Петро

град, Ленинград) — 369, 370, 374
Еврейское при Совете по просвещению национальных меньшинств отдела 

народного образования Исполнительного комитета Ленинградского 
губернского совета — 330, 331

Еврейское Совета национальных меньшинств Ленинградского городского 
отдела народного образования — 372, 373 

Евсекции Ленинградского губернского комитета ВКП(б) — 370 
Евсекции при подотделе национальных меньшинств Ленинградского 

областного комитета ВКП(б) — 377
Исполнительное Комитета по оказанию помощи пострадавшим от погромов 

(Петроград) — 348
Окружное избирательное по подготовке выборов на Всероссийский еврей

ский съезд (Петроград) — 219, 220
Организационное Ленинградского отделения Всесоюзного общества по 

земельному устройству трудящихся евреев; ЛенОЗЕТ — 351, 352, 374, 
377

Петроградское Культур-Лиги — 223 
Петроградской евсекции РКП(б) — 371 
Центральное евсекции ЦК РКП(б) — 283, 369-372, 376 
Центральное Товарищества М. и В. Иссерлин по выпуску граммофонных 

пластинок — 224

Братства
Петербургское погребальное — 53, 216
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В аады

еврейских общин Литвы — 234
Ленинградского отделения Всесоюзной трудовой организации «Гехолуц» —

287

Гимназии
Еврейская мужская частная И. Г. Эйзенбета — 37, 94, 238, 327

Детские дома
№ 32, № 33, № 41, № 76, № 95 -  332 № 73 -  349
№ 36 (бывший № 73) -  332, 349 № 93 -  349
№ 48 -  349 № 235 -  332, 337, 349

Детские очаги (сады)
при Обществе для охранения здоровья еврейского населения; ОЗЕ — 94 
№ 10 -  332, 349 
№ 50 -  332

Дома престарелых
Еврейская богадельня им. М. А. Гинсбурга (с 1921 г. — убежище для преста

релых ЕКОПО/ЛЕКОПО) -  467, 479, 481

Дома омовения
Дом омовения на Еврейском (Преображенском) кладбище — 265, 289, 292, 

293, 366, 436,460

Дома просвещения
Еврейский им. Я. М. Свердлова — 34, 365, 376, 377, 386, 387, 390,413-416 

Еврейские секции (евсекции)
ВКП(б) -  350, 481
Губернского комитета по организационным и хозяйственным вопросам 

(Петроград) — 369, 371, 372 
Ленинградского губернского комитета ВКП(б) — 370 
Наркомата национальностей — 413 
отдела национальных школ Наркомпроса (Москва) — 336 
отдела национальных школ Наркомпроса — 239, 297 
Петроградского губернского комитета РКП(б) — 58, 370, 374 
Петроградская РКП(б) — 369,371
подотдела национальных меньшинств агитационно-пропагандистского 

отдела Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б) — 376
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при подотделе национальных меньшинств Ленинградского областного 
комитета ВКП(б) — 377

подотдела национальных меньшинств агитационно-пропагандистского 
отдела Ленинградского правления ЛенОЗЕТ — 376 

Совета национальных меньшинств Ленинградского городского отдела 
народного образования — 372, 373

при Совете по просвещению национальных меньшинств отдела народного 
образования Исполнительного комитета Ленинградского губернского 
совета — 330, 332, 337 

при ЦК РКП(б) -  283, 369, 370

Земледельческие артели, колонии, коммуны, колхозы
(с м . т а к ж е  А р т е л и , Т о в а р и щ е с т в а )

Ленинградское еврейское сельскохозяйственное кооперативное переселен
ческое товарищество «Красный Восток» — 46 

Колония Зеленое Поле — 462 
Колхоз «Еврабзем» — 46 
Колхоз им. Куравского — 351 
Коммуна «Войо-Нова» — 351
1-я еврейская северная трудовая земледельческая артель «Евселькооп» — 45

Иешивы
Виленская — 201

Издательства
Акционерное общество издательского и печатного дела вдовы и братьев 

Ромм — 91
Б. А. Клецкина (Вильно) — 224 
«Кадима» (Вильно) — 224 
«Кадима» (Одесса) — 403 
«Кадима» (Петроград) — 399 
«Эзро» (Санкт-Петербург) — 298
Кооперативного товарищества «Yiddisher Folksfarlag» (Киев) — 221 
Одесское «Мизрах» — 224
«Eagle Publishing» («Kanader Odler»; Монреаль) — 224 
«Judischer Verlag» (Берлин) — 224

Институты
(с м . т а к ж е  О т д е л е н и я , О т д е л ы , С е к т о р ы )

еврейской культуры при Всеукраинской АН — 227 
Житомирский еврейский учительский — 237,
Иудаики {бы в. К у р с ы  в о с т о к о в е д е н и я  бар . Д . Г. Г и н ц б ур га , П е т р о гр а д с к и й  

е в р е й с к и й  у н и в е р с и т е т )  — 241 
Еврейский политехнический (Вильно) — 254
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Петроградский высших еврейских знаний — 299,300,371, 372
Частный политехнический («Еврейский Политехникум»; Екатеринослав) — 171

Кагалы
Брестский — 230 Пинский — 230
Домбровицкий — 229 Рижский — 145

Кладбища
Еврейское (Волково) — 27,118,135, 214, 216
Еврейское (Преображенское; см . т а к ж е Д о м  о м о в е н и я ) — 33,47,56,113,216- 

218, 250, 265, 266, 289, 292, 312, 436, 460, 462 
Еврейское в. г. Гатчине — 305 
Еврейское в г. Сестрорецке — 81 
Еврейское в г. Щебрашине (Щербжешин) — 235 
Ристимяки (еврейский участок; г. Выборг) — 48 
Сорвали (еврейский участок; г. Выборг) — 59

Клубы
«Гатхио» — 283
«Der Yiddisher Arbeiter» — 300
Еврейский коммунистический им. Я. М. Свердлова (Еврейский рабочий) — 

298, 300, 334, 362, 363, 365, 371, 372, 375, 413, 415 
Всесоюзного общества по земельному устройству трудящихся евреев; 

ОЗЕТ -  392

Комиссариаты
Центральный по еврейским национальным делам — 42, 219, 221, 227, 273, 

301, 302, 326, 327, 329, 336, 350, 368

Комиссии
(см . т а к ж е  К о м и т е т ы , О б щ е с т в а , О б щ и н ы , С о ю з ы )  

Благотворительные
для оказания помощи погромленным при Совете Петроградской еврейской 

общины — 348
по вопросу об устройстве училища для обучения бедных еврейских детей 

в Петербурге — 216, 349
по оказанию индивидуальной помощи Комитета по оказанию помощи бед

ным евреям /  Ленинградского еврейского комитета помощи; ЕКОПО/ 
ЛЕКОПО -  479

по руководству сборами Комитета по оказанию помощи бедным евреям /  
Ленинградского еврейского комитета помощи; ЕКОПО/ЛЕКОПО — 479

по убежищу престарелых Комитета по оказанию помощи бедным евреям /  
Ленинградского еврейского комитета помощи; ЕКОПО/ЛЕКОПО — 479
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по фонду А. Я. Гаркави — 238
помощи беженцам при Еврейском комитете помощи жертвам войны; 

ЕКОПО -  197
помощи детям при евсекции Совета по просвещению национальных мень

шинств отдела народного образования Исполнительного комитета 
Ленинградского губернского совета -  332 

Попечительская при училище Общества для распространения просвещения 
между евреями в России; ОПЕ — 237

столовая Комитета по оказанию помощи бедным евреям /  Ленинградского 
еврейского комитета помощи; ЕКОПО/ЛЕКОПО — 479

Законодательные
Высшая для пересмотра действующих о евреях в империи законов (Пален- 

ская комиссия; 1883-1888) — 231, 252 
по устройству быта евреев (1870-е гг.) — 254
при Государственной Думе по выработке законодательного проекта реформ 

налогообложения евреев (1916-1917) — 348 
Раввинская — 8 8 , 216, 217, 249

Кладбищенские
Гатчинской еврейской общины — 306 
Петербургской еврейской общины — 218

Культурно-просветительные и научные
Архивная Еврейского историко-этнографического общества; ЕИЭО — 226,229 
Библиотечная Еврейского дома просвещения (Ленинград) — 418 
для исследования религиозного изуверства евреев в связи с Саратовским 

делом (1856) — 147
Еврейская историко-этнографическая Общества для распространения про

свещения между евреями в России; ОПЕ — 28, 54, 226 
Издательская Еврейского историко-этнографического общества; ЕИЭО — 

226
Историко-архивная по разработке материалов по истории евреев в России и 

Польско-Литовском государстве Общества для распространения просве
щения между евреями в России; ОПЕ — 229, 369 

Лекционная Еврейского историко-этнографического общества; ЕИЭО — 226 
Музейная Еврейского историко-этнографического общества; ЕИЭО — 322, 

435
Музейно-библиотечная Еврейского общества поощрения художеств — 222 
по исследованию истории евреев в России (Петроград) — 322 
по приобретению картин Еврейского общества поощрения художеств — 222 
по собиранию и изучению архивных материалов по истории еврейских 

погромов в России (Петроград) — 328
по устройству концертов и вечеров Комитета по оказанию помощи бед

ным евреям /  Ленинградского еврейского комитета помощи; ЕКОПО/ 
ЛЕКОПО -  479
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Редакционная Еврейского историко-этнографического общества; ЕИЭО — 
226, 284

Этнографическая Еврейского историко-этнографического общества; 
ЕИЭО -  226

Ликвидационные
для передачи имущества Большой хоральной синагоги в Госфонд — 290 
Еврейского дома просвещения — 413
лечебницы Ленинградского еврейского комитета помощи; ЛЕКОПО — 481 
по ликвидации синагоги в г. Кронштадте — 280
по передаче артелей Ленинградского еврейского комитета помощи; ЛЕКОПО 

Производсоюзу — 481

Медицинские
Комитета по оказанию помощи бедным евреям /  Ленинградского еврей

ского комитета помощи; ЕКОПО/ЛЕКОПО — 479 
Общества для охранения здоровья еврейского населения; ОЗЕ — 285 
по изучению вопросов еврейского здравоохранения и состояния детей 

(Петроград) — 330
Центральная Объединенного распределительного комитета американских 

фондов помощи евреям, пострадавшим от войны; Джойнт — 354

Организационные
Общества для изучения евреев (Петроград) — 225
по организации артелей Ленинградского еврейского комитета помощи; 

ЛЕКОПО -  479
по отбору переселенцев в Биробиджан Ленинградского отделения Все

союзного общества по земельному устройству трудящихся евреев; Лен- 
ОЗЕТ -  392

при Совете Петроградской еврейской общины — 348 

Ревизионные
Большой хоральной синагоги (Санкт-Петербург, Петроград) — 275
Гатчинской еврейской общины — 305, 306
Еврейского общества поощрения художеств — 222
и хозяйственная Ленинградского еврейского комитета помощи; ЛЕКОПО — 

479
Комитета по оказанию помощи бедным евреям; ЕКОПО — 286
Ленинградского областного совета Всесоюзного общества по земельному 

устройству трудящихся евреев; ОЗЕТ — 391
Ленинградского отделения Всесоюзной рабочей организации «Гехолуц» — 

287
Новолиговской синагоги — 271
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Общества для распространения просвещения между евреями в России; 
ОПЕ -  323

Общества хасидов «Бейс-Яков» — 287 

Санитарные
по ревизии хозяйства на Преображенском кладбище — 113 

Строительные
по постройке синагоги по Большой Мастерской ул. в Санкт-Петербурге — 

215

Финансовые
Еврейского общества поощрения художеств — 222
Комитета по оказанию помощи бедным евреям /  Ленинградского еврей

ского комитета помощи; ЕКОПО/ЛЕКОПО — 479 
Петроградской еврейской общины — 216
по выработке сметы расходов по эвакуации предметов синагогальной 

утвари и еврейских художественных и культурных ценностей из районов 
военных действий Еврейского историко-этнографического общества; 
ЕИЭО -  227

Школьные
Трудовой школы-интерната для еврейских детей (Петроград) — 298 
Школьная училища Общества «Иврио» — 240

Прочие
Петербургского еврейского общества по устройству обеда в честь еврейского 

праздника «Шушан Пурим» — 249 
по кошерному мясу при Большой хоральной синагоге — 216

Комитеты
(см . т а к ж е  О б щ е с т в а , П а р т и и , С о ю зы )

Временный кредитный для оказания помощи торговцам, пострадавшим от 
погрома (г. Ромны) — 254

Временный по учреждению Общества ремесленного и земледельческого 
труда среди евреев России; ОРТ — 252

Дамский Еврейского сиротского дома (Санкт-Петербург-Петроград) — 
140

Еврейский общественный по оказанию помощи пострадавшим от погро
мов и стихийных бедствий; Евобщестком — 44, 284, 286, 330, 332, 347, 
349, 353

Еврейский при Комитете министров — 231
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Еврейского общества воспитания и образования (Петроград) — 149, 328 
Еврейского историко-этнографического общества; ЕИЭО — 28, 30, 46, 8 8 , 

225-235, 253, 254, 284, 293, 299, 302, 320-323, 333, 372, 373, 377, 434-436, 
440, 445, 446

Еврейский помощи жертвам войны; ЕКОПО — 41, 44, 57, 8 8 , 196, 219, 222, 
235, 253, 255, 299, 301, 347, 349, 353, 369, 371, 440 

Петроградский по оказанию помощи бедным евреям /Ленинградский еврей
ский помощи; ЕКОПО/ЛЕКОПО -  34, 44, 285, 286, 289, 293, 300, 373, 376, 
377, 476, 477-482

Заграничный Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и Рос
сии; Бунд — 98

Киевский Общества для распространения просвещения между евреями 
в России; ОПЕ — 232

по земельному устройству трудящихся евреев при ЦИК СССР; КОМЗЕТ — 
45,46, 351, 353

Московский по оказанию помощи нуждающимся евреям; МЕВОПО — 479 
Объединенный распределительный комитет американских фондов помощи 

евреям, пострадавшим от войны (после 1931 г. (Американский еврейский 
объединенный распределительный комитет); Джойнт — 41, 44, 45, 233, 
301, 350, 351, 353, 354, 372, 373, 479, 481 

Общества для распространения просвещения между евреями в России; 
ОПЕ -  237, 254, 283, 284, 323, 333

по оказанию помощи голодающим евреям в местностях оккупированных 
неприятелем при Совете Петроградской еврейской общины — 216 

по оказанию помощи нуждающимся семьям евреев-воинов при Совете 
Петроградской еврейской общины — 216 

по постройке синагоги по Большой Мастерской ул. в Санкт-Петербурге — 
215

Попечительный Курсов востоковедения бар. Д. Г. Гинцбурга — 240-242 
совещания еврейских общественных деятелей в г. Ковно (1909) — 254 
Строительный по постройке Хоральной синагоги в Харькове (1909) — 212 
товарищества «Амал» (хавура «Амал») — 287
Центральный Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и Рос

сии; Бунд — 98
Центральный Всероссийской трудовой организации «Гехолуц» — 286 
Исполнительный Еврейского комитета помощи жертвам войны; ЕКОПО — 

219
Центральный Еврейской социал-демократическая рабочей партии; ЕСДРП 

«Поалей-Цион» — 263, 281
Центральный Общества ремесленного и земледельческого труда среди 

евреев России; ОРТ — 286, 371, 375, 376 
Центральный по оказанию помощи евреям, пострадавшим от погромов 

в городах Белостоке и Седлице — 254 
Центральный Российской сионистской организации — 80, 219 
Центральный Союза для достижения полноправия еврейского народа в Рос

сии — 253
Центральный Сионистско-социалистической рабочей партии; ССРП — 205
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Консультации
Консультация присяжных поверенных по оказанию юридической помощи 

неимущим евреям — 39, 235, 236

Корпорации
Агро-Джойнт; American Jewish Joint Agricultural Corporation — 353,435

Кружки
друзей Музея Еврейского историко-этнографического общества; ЕИЭО — 

434
«Еврейская школа» — 94, 225 
«Agricola» — 393

Курсы
востоковедения бар. Д. Г. Гинцбурга (см . т акж е: Е в р е й с к а я  а к а д е м и я  бар. 

Д . Г. Г и н ц б у р га , П е т р о гр а д с к и й  е в р е й с к и й  у н и в е р с и т е т , И н с т и т у т  и у д а -  
и к и ) -  149, 240-242

для изучения библейского языка и истории (Петроград) — 149
для работы в Еврейской автономной обл. Ленинградского отделения Все

союзного общества по земельному устройству трудящихся евреев; Лен- 
ОЗЕТ -  414

подготовки руководительниц детскими площадками Общества для охране
ния здоровья еврейского населения; ОЗЕ — 328

Лиги
Культур-Лига -  221-223, 330, 371

Миквы
в Канонерском пер., 2 (Петроград, Ленинград) — 47, 267
на кан. Грибоедова, 140 (Петроград, Ленинград) — 47, 267, 275, 289

Молитвенные дома, молельни
(с м . т а к ж е  с и н а г о ги )

в д. Исаковка Санкт-Петербургского округа — 79 
в г. Кронштадте для евреев — солдат и матросов — 257 
в г. Кронштадте для еврейских ремесленников — 257 
в г. Нарве — 81
в Николаевском военном госпитале в Петрограде — 461 
в с. Смоленское (ныне часть Невского р-на Санкт-Петербурга) — 8 8  
в г. Старая Русса — 127 
в г. Шлиссельбурге — 133
Еврейского общества сапожных мастеров г. Заславля — 230 
по адресу: 6 -я рота, 43 (Петроград) — 276

542



по адресу: Васильевский остров, 6 -я линия, 55 (Ленинград) — 291 
религиозного общества «Медрош-Шмуэль» (Петроград, Ленинград) — 271 
религиозного общества «Мойрио» (Ленинград) — 291

Музеи
Всеукраинский еврейской культуры им. Менделе Мойхер-Сфорима (Одесса) — 

333,431,435
туземных (бухарских) евреев (Самарканд) — 230
Еврейского историко-этнографического общества; ЕИЭО (Петроград, 

Ленинград) -  226, 230, 284, 302, 373, 377, 434-436, 445, 446 
Краеведческий Калининдорфского еврейского национального администра

тивного р-на — 352
Петроградского еврейского университета — 326 
Центральный еврейский — 329

Общества
(с м . т а к ж е  К о м и т е т ы , О т д е л е н и я , С о ю зы )  

Благотворительные 
Бакинское еврейское «Эзрас-Ахим» — 479
вспомоществования бедным семьям евреев, участвовавших в войне и пост

радавших от военных действий — 94
вспомоществования бедным ученикам Петербургской еврейской гимназии 

И. Г. Эйзенбета — 94
Еврейское благотворительное в Петрограде — 283 
еврейской Киево-Лыбедской дешевой столовой — 234 
Житомирское еврейское — 224
Петроградское еврейское призрения бедных евреев — 216 
помощи бедным невестам «Hakhnosas Kale» (Санкт-Петербург) — 8 8  
пособия бедным евреям (Петроград) — 461

Культурно-просветительные и научные
беспартийных евреев — 254
Всесоюзное по земельному устройству трудящихся евреев; ОЗЕТ — 45, 46, 

58, 263, 294, 350-353, 373-377, 391, 392, 414, 418, 421 
Двинское еврейское музыкально-драматическое и певческое — 224 
для доставления начального образования еврейским детям Петрограда 

«Иврио» — 239, 240
для достижения полноправия еврейского народа в России — 40, 94 
для изучения еврейской гуманитарной культуры — 300 
для изучения еврейства — 39, 225, 226
для изучения экономического и культурного быта евреев в России — 8 8  
для научных еврейских изданий — 253, 255
для распространения просвещения между евреями в России; ОПЕ — 28, 30, 

37, 39, 41, 44, 46, 54, 87, 8 8 , 94, 149, 196, 207, 219, 223-226, 229, 232, 237,
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238, 240, 252-254, 283, 284, 297, 327, 328, 331, 333, 336, 371-373, 377, 423, 
440, 461

еврейских студентов Базельского университета — 234 
Еврейское воспитания и образования — 149 
Еврейское изучения родной литературы — 8 8
Еврейское историко-этнографическое; ЕИЭО — 28, 30, 46, 8 8 , 225-235, 

253, 254, 284, 293, 299, 302, 320-323, 333, 372, 373, 377, 434-436, 440, 
445, 446

Еврейское колонизационное; ЕКО (см . т а к ж е Е в р е й с к а я  к о л о н и за ц и о н н а я  
а с с о ц и а ц и я )  -  28, 39, 41, 45, 81, 219, 231, 252, 299, 353, 370, 433, 440 

Еврейское литературно-научное — 88,299,320,393
Еврейское литературно-художественное им. Леона (И.-Л.) Переца — 39, 220, 

221, 301
Еврейское поощрения художеств — 8 8 , 221-223, 299 
Еврейское содействия внешкольному образованию — 94 
Еврейское художественное «Бецалель» — 94 
Еврейское художественное «Мнейро» — 222
еврейской народной музыки — 39, 43, 56, 58,110,158, 221, 223, 224, 299, 320, 

416, 417, 489, 490 
«Иврия» (Рига) — 224
изучения социальной биологии и психофизики евреев — 328 
Ковенское еврейское музыкально-драматическое — 224 
культурной связи и научного содействия Биробиджану «Добробиджан» — 

391, 402
Луганское еврейское литературно-драматическое — 224 
любителей древнееврейского языка — 299
Люблинское еврейское музыкально-литературное «Hazomir» — 224 
«Мория» (Рига) — 224
Общество для охранения здоровья еврейского населения; ОЗЕ — 39, 

41, 44, 48, 58, 59, 8 8 , 94, 219, 222, 224, 285, 299, 301, 320, 328, 369-371, 
399

ремесленного и земледельческого труда среди евреев России; ОРТ -  39, 41, 
44-46 , 48, 58, 59, 8 8 , 180, 219, 225, 237, 252, 284, 286, 294, 300, 301, 331, 
333, 369-373, 375-377, 435 

Российское Палестинское — 320, 323, 324, 345, 346 
«Achduth» (Грац) — 234 
Societe des Etudiants Juifs (Лозанна) -  224

Профессиональные и самопомощи
взаимопомощи ремесленников-евреев (Петроград) — 94 
Еврейское взаимной помощи лиц среднего медицинского персонала (Петро

град) -  8 8
Еврейское сапожных мастеров (Заславль) — 230 
палестинской трудовой кооперации «B eis Y isro e l» — 362 
Экономическое и кооперативное «Труд» (Петроград, Ленинград) — 373,376, 

377
«Pohel Tzedek» — 94
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Караимские
Петроградское караимское благотворительное — 243
Санкт-Петербургское вспомоществования недостаточным учащимся-кара- 

имам — 243
Трокское караимское благотворительное (Лида) — 243

Общественные собрания
Петроградское еврейское — 219 
Еврейское национальное (Украина) — 348

Общины еврейские религиозные
(см . т а к ж е  О б щ е с т в а )

«Адас Исроэль» — 270 
Бакинская — 230 
«Бейс-Яков» — 268, 269, 287, 291 
Бытенская — 106 
Вышневецкая — 172 
Гатчинская — 305, 306 
для управления Домом омовения 

(ДЕПО) -  292, 293 
Дубенская — 230 
«Иврио» — 264, 269 
Карасубазарская — 230 
Кронштадтская — 278-280 
«Медрош-Шмуэль» — 271, 287, 288 
Минская — 85 
«Мойрио» — 291

Полангенская — 127 
«Рехейвес» — 276
Санкт-Петербургская (Петроград

ская, Ленинградская); ЛЕРО — 23, 
24, 28, 29-33, 52, 53, 218, 236, 237, 
245, 248, 249, 254, 265-267, 269, 
274, 280, 288, 289, 290, 293, 297, 
300, 309-312, 336, 348, 366, 379- 
381,411,461,462 

Сестрорецкая — 288, 304 
Старорусское — 127 
«Тиферес Исроэль» — 263, 270 
Хельсинкская — 311 
«Цемах-Цедек» — 264, 282, 292 
«Шаарей-Цион» — 264

Отделения
Белорусское Всесоюзного общества по земельному устройству трудящихся 

евреев; БелОЗЕТ — 377
Варшавское Всеобщего еврейского рабочего союзю в Литве, Польше и Рос

сии; Бунд — 469
еврейское рабфака при Ленинградском государственном университете — 

332, 373, 377
Ленинградское Всесоюзного общества по земельному устройству трудя

щихся евреев; ЛенОЗЕТ -  45,46, 294, 350-353, 372-377, 391, 392,414,421, 
483

Паневежское Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и Рос
сии; Бунд — 469

Петроградское Всероссийской рабочей организации «Гехолуц» — 287
Рижское Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России; 

Бунд — 469
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Украинское Всесоюзного общества по земельному устройству трудящихся 
евреев; УкрОЗЕТ — 377

Отделы
еврейский Петроградского губернского комиссариата по делам националь

ностей — 42, 294-301
еврейский Института белорусской культуры (Минск) — 436 
Ленинградский Всероссийской рабочей организации «Гехолуц» — 287

Организации
Всероссийская трудовая «Гехолуц» — 286, 287, 300, 371-373, 390 
Еврейская бойскаутская «Гашомер» — 372, 389 
еврейской молодежи «Дрор» — 372, 389 
Еврейской сионистской молодежи «К.О.С.М.» — 372, 389 
Российская сионистская — 40, 219, 316, 362, 370, 468, 469

Политические партии, группы, союзы
Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России; Бунд — 39,40, 

98, 129, 155, 205, 206, 220, 232, 298, 299, 316, 320, 323, 341, 347, 355, 370, 
371, 420, 461, 469

Еврейская народная группа — 205, 220, 254 
Еврейская народная партия (Идише фолькспартей) — 220 
Еврейская народно-демократическая партия — 316 
Еврейская национально-демократическая партия — 247 
Еврейская сионистская фракция «Цейрей-Цион» — 316 
Еврейская коммунистическая партия; ЕКП «Поалей-Цион» — 316, 370, 371 
Еврейская социал-демократическая рабочая партия; ЕСДРП «Поалей- 

Цион» -  39,129, 220, 263, 281, 316, 347, 370, 388-399 
Объединенная еврейская социалистическая рабочая партия; ОЕСРП — 220 
ортодоксальная религиозная партия «Ахдус» — 220 
Партия палестинских коммунистов — 362
Сионистско-социалистическая рабочая партия; ССРП — 40, 155, 205, 

316
Социалистическая еврейская рабочая партия; СЕРП — 40, 316,
Союз евреев-ортодоксов «Шеломей эмуней Исроэль» — 220

Попечительства
о призрении бедных евреев в Санкт-Петербурге — 216

Правления
Ковенского еврейского музыкально-драматического общества — 224 
Луганского еврейского литературно-драматического общества — 224
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Рижское кагальное — 145 
Центральное Союза обществ ОРТ — 300

Секции
библиотечная при музейной комиссии Еврейского историко-этнографиче

ского общества; ЕИЭО — 434
еврейская архивная Киевского областного исторического архива — 227 
еврейская Ленинградского государственного этнографического музея — 339, 

352
молодежная Еврейского дома просвещения в Ленинграде — 390 
музыкальная при музейной комиссии Еврейского историко-этнографиче

ского общества; ЕИЭО — 434, 435 
для изучения еврейского права (Санкт-Петербург) — 233 
старого искусства при музейной комиссии Еврейского историко-этнографи

ческого общества; ЕИЭО — 434
художественная при музейной комиссии Еврейского историко-этнографи

ческого общества; ЕИЭО — 434, 435
этнографическая при музейной комиссии Еврейского историко-этнографи

ческого общества; ЕИЭО — 434, 435

Секторы
еврейский при Белорусской АН — 227
еврейский при Коммунистическом университете народов Востока — 374 
еврейский при Коммунистическом университете народов Запада — 374

Семинарии
Варшавская для еврейского народонаселения Привисленских губерний — 

216
Киевская еврейская учительская — 350
Еврейская теологическая Америки (Нью-Йорк) — 10, 21

Синагоги
«Адас Исроэль» — 270 
«Бейс-Яков» — 269, 287, 291 
«Иврио» -  37, 239, 240, 264, 269, 287 
«Рехейвес» -  276, 271, 272, 274-276, 

292
«Сухобокская» в г. Витебске — 127 
«Тиферес Исроэль» — 263, 269, 270 
«Цемах-Цедек» — 282, 292 
«Шаарей-Цион» — 47, 264, 291 
Большая хоральная (Санкт-Петер

бург, Петроград, Ленинград) — 
23, 25-27, 33, 37, 47, 52, 56, 59, 
88, 89, 110, 112, 113, 139, 140,

214-217, 237, 250, 266, 267, 270, 
272, 274, 275, 290, 309-312, 336, 
348, 366, 367, 373, 377-381, 460, 
462

Бродская (Одесса) — 447 
Временная в Санкт-Петербурге — 

215, 217
в г. Бухаре — 311 
в г. Витебске — 446 
в г. Выборге — 48, 49 
в г. Дубно — 230 
в г. Киеве — 366 
в г. Кронштадте — 278-280, 293
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в г. Невеле — 293 
в г. Новая Ладога — 282 
в г. Пинске — 228 
в г. Полоцке — 127 
в г. Старая Русса — 392 
в г. Тбилиси — 266,446 
в г. Черновцы — 309 
в колонии Зелёное Поле — 462 
в м. Берестечеко Волынской губ. — 

230

Гатчинская — 306,
Курская — 312
Малая (Санкт-Петербург, Петро

град, Ленинград) — 216, 380 
Московская хоральная — 366 
Новолиговская — 271 
Сестрорецкая — 104,304, 305 
солдатская в Санкт-Петербурге — 53 
Хоральная в г. Харькове — 212

Сиротские дома, приюты
Сиротский приют еврейских солдатских детей (Санкт-Петербург) — 79 
Еврейский сиротский дом (Петроград) -  88,140, 207, 254, 297-299, 327 
Мариинско-Сергиевский приют (Санкт-Петербург, Петроград) — 203, 204

Советы
благотворительных обществ Петроградской еврейской общины — 216 
Петроградской еврейской общины — 216, 245, 336,348 
кассы взаимопомощи при фабрике «Днепровская мануфактура» в м. Дуб- 

ровна Могилевской губ. — 234
приходской Новолиговской синагоги (Ленинград) — 271, 272 
приходской синагоги «Рехейвес» — 271
педагогический еврейского отделения рабфака (Ленинград) — 332 
Центральный Общества ремесленного и земледельческого труда среди 

евреев России; ОРТ — 333
Центральный Всесоюзного общества по земельному устройству трудящихся 

евреев; ОЗЕТ — 350-352
школьный 1-й еврейской трудовой школы (Петроград) — 337 
школьный 4-й еврейской трудовой школы (Петроград) — 337

Союзы
Венский академический «Judische Kultur» — 224 
Всемирный еврейский (Alliance Israelite Universelle; Париж) — 85,493 
Всемирный союз обществ ОРТ — 45, 48, 58, 59, 300, 353, 370-372,436 
Всемирный союз обществ ОЗЕ — 45, 48, 59, 436, 479
Всеобщей еврейский рабочий в Литве, Польше и России; Бунд — 39, 40, 98, 

129,155, 205, 206, 220, 232, 298, 299, 316, 341, 320, 323, 347, 355, 370, 371, 
420, 461, 469

Всероссийский евреев-воинов — 263, 301
для достижения полноправия еврейского народа в России — 28, 85 
евреев-ортодоксов «Шеломей эмуней Исроэль» — 220
Еврейский национальный рабочий Америки (Y idish  N a ts io n a le r  A r b e te r  

F a rb a n d ) — 2 2 4
Еврейский социалистический молодежи «Югенд Поалей Цион» — 372, 398 
«Judischer Frauenbund» («Еврейский женский союз») — 436
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Съезды, конференции, совещания, конгрессы
11-й сионистский конгресс (Вена, 1913) — 80
2-й съезд представителей еврейских общин (Санкт-Петербург, 1882) — 217 
2-я всероссийская сионистская конференция (Минск, 1902) — 461 
2-я конференция еврейских коммунистов по организационному вопросу 

(Петроград, 1921) — 370
7- й съезд Бунда (Львов, 1906) — 205, 232
8- й съезд Бунда (Петроград, 1917) — 461
Всемирный еврейский конгресс (м е ж д у н а р о д н о е  о б ъ е д и н е н и е  е в р е й с к и х  

о р га н и за ц и й ) — 310
Екатеринославский съезд сионистов (1911) — 228
Конференция представителей еврейских демократических общин (Петро

град, 1918) -  217
Международная еврейская конференция (Лондон, 1910 г.) — 228 
Одесский съезд раввинов (1918) — 431
совещание по подготовке созыва Всероссийского еврейского съезда (Петро

град, 1917) -  220
совещание еврейских общественных деятелей (Ковно, 1909) — 253 
совещание еврейских общественных деятелей (Петроград, 1914) — 228 
Съезд деятелей еврейских обществ (Ростове-на-Дону, 1908) — 228 
Съезд еврейских общественных деятелей в (Вильно, 1905) — 85 
Съезд представителей всех евреев России (Санкт-Петербург, 1912) -  88 
Съезд Раввинской комиссии (Санкт-Петербург, 1910) — 217

Талмуд-торы
в г. Санкт-Петербурге — 37, 236 в г. Умани — 230

Театры, студии
Белорусский государственный еврейский театр; БелГОСЕТ — 409 
Биробиджанский государственный еврейский театр; БирГОСЕТ — 409 
«Габима» — 334, 435, 447, 448, 490
Московский государственный еврейский театр; ГОСЕТ — 365, 490 
Еврейская театральная мастерская при Еврейском доме просвещения 

(Ленинград) — 414
Еврейская театральная студия при Еврейском доме просвещения (Ленин

град) — 415
Еврейский драматический передвижной театр (Петроград) — 407,408 
Еврейский камерный театр (Петроград) — 325,326 
Еврейский колхозный театр (Крым) — 352 
Еврейский театр-студия (Петроград) — 325, 326, 333, 335,415 
Еврейское отделение Белорусской драматической студии — 448 
Одесский государственный еврейский театр — 414 
Третий еврейский театр (Петроград) — 405 
«Der Nayer Veg» (Петроград) — 406
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Техникумы
Чеботарский с.-х. им. Ю. Ларина — 351

Типографии
«Tog Blat» — 302, 369 Ю. Барита — 219
А. Г. Сыркина — 219

Товарищества
«Амал» (хавура «Амал») — 287 
«Е. Таненберг» — 115 
И. Н. Кушнерев и К0 — 196
Кооперативное «Yiddisher Folksfarlag» (Киев) — 221
Ленинградское еврейское сельскохозяйственное кооперативное переселен

ческое «Красный Восток» — 46, 483 
М. и В. Иссерлин по выпуску граммофонных пластинок — 224 
«Братья Шапшал» — 137 
Одесское «Мизрах» — 224

Еврейский в Москве — 57, 
489-491

Иерусалимский — 244

Университеты
Петроградский (народный) еврей

ский -  241, 299, 321, 326, 327, 
370, 371

Учебные мастерские
слесарно-механическая ОРТ — 331 швейная ОРТ — 331

Училища
Медицинские

при фельдшерской школе А. С. Камераза (Санкт-Петербург) — 149

Общеобразовательные
для детей солдат евреев (Санкт-Петербург) — 53 
Франкфуртское еврейское женское — 199
Еврейское Л. Я. Бермана (с 1895 г. перешло под патронат ОПЕ; Санкт- 

Петербург, Петроград) -  37,196, 237, 238, 297, 327, 328, 336 
начальное двухклассное училище при синагоге «Иврио» — 37, 239, 240 
частное еврейское С. Ароновича (Динабург) — 150

Профессиональные
Витебское ОРТ — 237
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Раввинские
Виленское раввинское — 172 
Житомирское раввинское — 171,172

Фонды
Лондонский еврейский национальный — 224 
им. А. Я. Гаркави — 238

Центры
библеистики и иудаики Российского государственного гуманитарного уни 

верситета (Москва) — 21, 51

Школы
14-я национальная еврейская — 331
1-я национальная еврейская (трудовая) — 337
4- я национальная еврейская (трудовая) — 327, 337 
52-я (2-я) национальная еврейская — 337
55-я национальная еврейская — 337
5- я национальная еврейская, организованная ОПЕ — 331,337 
Еврейская профессионально-техническая ОРТ (Ленинград) — 286, 373 
женская профессионально-техническая ОРТ — 331
Трудовая школа-интернат для еврейских сирот (Петроград) — 298, 327 
Школа-санаторий в Красном Селе — 332



УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ 
ЕВРЕЙСКИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

АМИ — Народ мой — 56, 447, 491

Вестник еврейского просвещения — 
206

Восход -  24, 26, 27, 53, 54, 115, 231, 
439, 493

Еврейский исторический журнал — 
232

Еврейская летопись — 55,419 
Еврейская мысль — 373 
Еврейская неделя — 248, 253 
Еврейский пролетариат — 206 
Еврейский рабочий — 106 
Еврейская семейная хроника — 455 
Еврейская старина — 25, 28, 54, 206, 

226-228, 230, 232-233, 299, 320, 
321, 436

Еврейская школа — 56

Известия ОЗЕ — 94

Новый Восход — 255

Рассвет -  23, 25, 27, 52-54, 224, 345 
Русский еврей — 27

Сион — 345
Столичный сборник —- 206

Трибуна — 377, 415

Arbeitershtime — 98,

Ben-Ami — 232

Der Bruder — 206 
Der Ernes — 302
Der Fraynd (Санкт-Петербург) — 106 
Der Fraynd (Варшава) — 438 
Di Kommune — 302 
Der Sheygets — 206

Der Tog — 367 
Der Yidisher Emigrant — 206 
Di Folksshtime — 206 
Di Yidishe Veit -  206 
Die Freistatt — 224 
Dos Folk — 206 
Dos Lebn -  206, 411 
Dos Vort — 206

Folks-Shtime — 442

На-Ah -  206 
Ha-Yom -  232 
Ha-Kedem -  206 
Ha-Melits -  206, 232, 345 
Ha-Mevaser — 345 
Ha-Safa -  206 
Ha-Tsefirah -  85 
Ha-Zeman — 206

Kokhav -  206
Kooperatsie Tsvishn Yidn — 206 

Lipsenes — 399 

Milgorim — 399
Morning Freiheit Jewish Daily — 439

Pedagogische Bletl -  399 
Petorgrader Togblat -  438

Rimon — 399

Sholem Aleykhem — 438 
Sovetish Heimland — 441,442

Tog Blat -  302 
Tsayt — 206 
Tsukunft — 411

Unser Tog — 411 
Undzer Tsayt — 206, 302
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СПИСОК АРХИВНЫХ ФОНДОВ 
(в порядке их номеров)

Центральный государственный исторический 
архив Санкт-Петербурга

Ф. 14. Петроградский университет
Ф. 19. Петроградская духовная консистория
Ф. 45. Петроградская частная женская гимназия 191,

В. Н. Хитрово
Ф. 66. Гимназия и реальное училище Г. К. Штемберга 187,
Ф. 70. Гимназия и реальное училище Б. Г. Ягдфельда 187,

Ф. 110. Петроградская частная женская гимназия П. А. Ма- 189,194, 
каровой

Ф. 111. Петроградская частная женская гимназия 191,
Е. И. Лесковской

Ф. 112. Петроградская частная женская гимназия 193,
Е. П. Зябловой

Ф. 113. Петроградские высшие женские курсы (Бесту
жевские)

Ф. 128. Училище Общества для распространения просве
щения между евреями в России

Ф. 129. Петроградская частная мужская еврейская гим
назия И. Г. Эйзенбета

Ф. 139. Канцелярия попечителя Петроградского учебно
го округа

Ф. 143. Преображенская «Новая школа» Товарищества 
учителей

Ф. 144. Гимназия и реальное училище К. Мая 186,
Ф. 148. Петроградская частная женская гимназия М. Н. Сто- 189,195, 

юниной
Ф. 149. Василеостровская женская гимназия 198,
Ф. 171. Гимназия и реальное училище Я. Г. Гуревича 186,
Ф. 177. Петроградская частная женская гимназия 190,

Л. С. Таганцевой
Ф. 184. Институт гражданских инженеров
Ф. 193. Петроградская женская гимназия Общества по со- 194,

держанию женской гимназии для беженок в Петро
граде

151
144
196

188
188
195

196

196

154

236

238

148

193

188
196

201
188
195

169
196
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Ф. 221. Петроградская купеческая управа 114
Ф. 223. Петроградская ремесленная управа 116
Ф. 225. Петроградский окружной суд 112
Ф. 230. Петроградская частная женская гимназия Л. И. Не- 192,195,196 

хорошевой
Ф. 232. Петербургское губернское и уездные по воин- 107

ской повинности присутствия (объединенный 
фонд)

Ф. 243. Петроградский коммерческий суд 129
Ф. 246. Александровская женская гимназия 148, 201, 202
Ф. 253. Канцелярия петроградского губернатора 77
Ф. 254. Петроградское губернское правление 80
Ф. 255. Врачебное отделение Петроградского губернско- 210

го правления
Ф. 260. Петроградский губернский статистический комитет 137
Ф. 271. Литейная женская гимназия 199,201
Ф. 277. Петроградская духовная академия 146
Ф. 287. Петроградское особое городское по делам об об- 93

ществах присутствие
Ф. 305. Петроградская частная женская гимназия 192

Н. Ф. Бастман
Ф. 311. Екатерининская женская гимназия 199,201,202
Ф. 320. Петровское училище Петроградского купеческо- 184,196

го общества
Ф. 323. Петроградская частная женская гимназия княги- 189,194-196 

ни А. А. Оболенской
Ф. 330. Петроградская частная женская гимназия Е. П. Ту- 192,193

рович, учрежденная А. И. Болсуновой
Ф. 339. Канцелярия санкт-петербургского обер-полиц- 94

мейстера
Ф. 346. Мариинская женская гимназия 197, 201, 202
Ф. 348. Петроградская частная женская гимназия А. Ф. Муш- 190,195,196 

никовой (бывшее Е. М. Гедда)
Ф. 356. Петроградская судебная палата 126
Ф. 361. Петроградская консерватория 157
Ф. 369. Петровская женская гимназия 198, 201
Ф. 381. Петроградский институт инженеров путей сооб- 170

щения
Ф. 405. Коломенская женская гимназия 197, 200-202
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Ф. 422. Петроградская хоральная синагога 214
Ф. 436. Петроградский женский медицинский институт 159
Ф. 450. Стебутовские высшие женские сельскохозяйственные 180

курсы
Ф. 459. Константиновская женская гимназия 200, 201
Ф. 468. Институт высших коммерческих знаний Общества со- 178

действия высшему коммерческому образованию
Ф. 469. Петроградский клинический повивально-гинеколо- 160

гический институт для бедных
Ф. 478. Петроградский политехнический институт 161
Ф. 479. Петроградская казенная палата 134
Ф. 487. Прокурор Петроградского окружного суда 123
Ф. 492. Петроградский технологический институт 165
Ф. 496. Петроградская частная женская гимназия И. К. Платан 190,191 
Ф. 513. Петроградская городская управа 110
Ф. 515. Петроградское городское кредитное общество 139
Ф. 520. Петроградский столичный съезд мировых судей и сто- 131

личные участковые мировые судьи (Объединенный 
фонд)

Ф. 528. Петроградское общество архитекторов 212
Ф. 536. Петроградское дворянское депутатское собрание 109
Ф. 542. Мариинско-Сергиевский приют 203
Ф. 568. Петроградское караимское благотворительное об- 243

щество
Ф. 569. Канцелярия петроградского градоначальника 85
Ф. 593. Петроградский врачебно-полицейский комитет 98
Ф. 633. Городской судья г. Шлиссельбурга 132,133
Ф. 696. Царскосельская городская дума 120
Ф. 706. Инспекция по надзору за типографиями, литография- 205

ми и т. п. заведениями и книжной торговлей
Ф. 786. Уездный член Петроградского окружного суда по Пе- 125

тергофскому уезду
Ф. 790. Петергофская частная женская гимназия В. В. Павловой 191,194
Ф. 797. Городской судья 1-го участка г. Кронштадта 132,133
Ф. 800. Городская исполнительная комиссия устройства 118

городских кладбищ и заведованию ими в Санкт- 
Петербурге

Ф. 852. Петроградский биржевой комитет 141
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Ф. 861. Лужская городская управа 119
Ф. 871. Петроградский женский политехнический институт 163
Ф. 918. Женский педагогический институт 155
Ф. 920. Прогимназия при Педагогических курсах санкт- 200,201 

петербургских женских гимназий
Ф. 961. Петроградское уездное полицейское управление 103
Ф. 962. Петергофская городская полиция 105
Ф. 963. Горный институт 173
Ф. 964. Полиция г. Павловска 104
Ф. 965. Петроградская сыскная полиция 95
Ф. 990. Электротехнический институт 176
Ф. 994. Лесной институт 182

Ф. 1023. Городское еврейское Преображенское кладбище 217
Ф. 1026. Коллекция домовых книг г. Санкт-Петербурга-Пе- 256

трограда
Ф. 1129. Коллекция метрических книг синагоги г. Кронштадта 257
Ф. 1145. Общество для доставления начального образования 239

еврейским детям Петрограда «Иврио»
Ф. 1648. Полицейские участки Петрограда (Объединенный 99

фонд)
Ф. 1695. Прокурор Петроградской судебной палаты 128
Ф. 1696. Отделение по охранению общественной безопасности 97

и порядка в столице (Охранное отделение)
Ф. 1698. Редакция газеты «Воля народа» 209
Ф. 1720. Еврейское литературно-художественное общество 220
Ф. 1722. Еврейское общество поощрения художеств 222
Ф. 1747. Общество еврейской народной музыки 223
Ф. 1770. Канцелярия кронштадтского военного губернатора 92
Ф. 1791. Издательство «Шиповник» 208
Ф. 1848. Уездный член Петрозаводского окружного суда по 125,126 

Лодейнопольскому уезду
Ф. 2046. Попечительный комитет курсов востоковедения, уч- 240

режденных бар. Д. Г. Гинцбургом
Ф. 2049. Шефтель М. И. 253
Ф. 2073. Канцелярия временного санкт-петербургского гене- 82

рал-губернатора
Ф. 2075. Канцелярия санкт-петербургского генерал-губернатора 83
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Ф. 2093. Грузенберг О. О. 246
Ф. 2098. Кауфман И. И. 249
Ф. 2129. Еврейское историко-этнографическое общество 226
Ф. 2130. Петроградское еврейское общественное собрание 219
Ф. 2131. Общество для изучения еврейства 225
Ф. 2132. Окружное избирательное бюро по подготовке выбо- 219

ров на Всероссийский еврейский съезд
Ф. 2134. Редакция журнала «Еврейская старина» 233
Ф. 2159. Уездный член Петроградского окружного суда по 125,126 

Шлиссельбургскому уезду
Ф. 2162. Глубоковский Н. Н. 245
Ф. 2167. Гликман Г. Л. 245
Ф. 2179. Ройхели А. И. и И. А. 250
Ф. 2217. Раппопорт 3. Л. 250
Ф. 2219. Иоанн Кронштадтский 248
Ф. 2264. Пассовер А. Я. 251
Ф. 2265. Бехтерев В. М. 244
Ф. 2271. Коллекция документов, собранных Г. В. Юдиным 257
Ф. 2273. Консультация присяжных поверенных для оказания 235

юридической помощи неимущим евреям

Центральный государственный архив Санкт-Петербурга

Ф. Р-56. Центральный (Центрально-городской) районный 268
совет рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Ленинграда и его Президиум

Ф. Р-75. Отдел по делам национальностей Исполнительного 294
комитета Петроградского губернского совета (Петро- 
губотнац)

Ф. Р-95. Статистическое управление Ленинградской обла- 313
сти Центрального статистического управления при 
Совете министров РСФСР

Ф. Р-104. Московско-Нарвский районный совет рабочих, кре- 270
стьянских и красноармейских депутатов Ленинграда 
и его Президиум

Ф. Р-150. Новодеревенский районный совет рабочих, крестьян- 272
ских и красноармейских депутатов Петрограда и его 
Исполнительный комитет
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Ф. Р-285. Управление помощника коменданта Кроншадтского 277 
укрепленного района по гражданской части

Ф. Р-330. Ленинградская городская эвакуационная комиссия при 317 
Исполнительном комитете Ленинградского городского 
совета

Ф. Р-892. Архивное управление Мэрии Санкт-Петербурга и Адми- 315 
нистрации Ленинградской области

Ф. Р-1000. Ленинградский губернский совет рабочих, крестьянских 281 
и красноармейских депутатов и его Исполнительный 
комитет

Ф. Р-1001. Административный отдел Исполнительного комитета 282 
Ленинградского губернского совета

Ф. Р-2004. Земельное управление Исполнительного комитета 303 
Ленинградского губернского совета и Управление упол
номоченного Наркомата земледелия РСФСР по Северо- 
Западной области

Ф. Р-2017. Уполномоченный Совета по делам религий по Ленинграду 310 
и Ленинградской области при Совете министров СССР

Ф. Р-2551. Комиссариат просвещения Союза коммун Северной 324 
области

Ф. Р-2552. Отдел народного образования Исполнительного коми- 329 
тета Ленинградского губернского Совета

Ф. Р-2555. Ленинградское отделение Главного управления научных 320 
учреждений Академического центра Наркомата просве
щения РСФСР

Ф. Р-2925. Отдел народного образования Исполнительного коми- 336 
тета Смольнинского районного совета Ленинграда и под
ведомственные ему школы и детские дома

Ф. Р-3132. 1-й Ленинградский медицинский институт им. академика 342 
И. П. Павлова Министерства здравоохранения СССР

Ф. Р-3333. Розенфельд Я. С. 356
Ф. Р-3335. Представительство Американского еврейского объеди- 353 

ненного комитета (Джойнт) в Ленинграде
Ф. Р-3355. Документы немецких оккупационных властей, действо- 357 

вавших на временно оккупированной территории Ленин
градской области

Ф. Р-3364. Ленинградский плановый институт Министерства куль- 344 
туры СССР

Ф. Р-3880. Ленинградский институт труда по подготовке кадров 343 
металлопромышленности Управления «Лентрудкадры» 
при отделе труда Исполнительного комитета Ленинград
ского областного совета
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Ф. Р-4331. Ленинградский Ордена Трудового Красного Зна- 340
мени Государственный педагогический институт 
им. А. И. Герцена Министерства просвещения РСФСР

Ф. Р-4591. Ленинградский областной комитет профсоюза рабо- 307
чих металлистов

Ф. Р-4914. Октябрьский районный совет народных депутатов 273
Санкт-Петербурга

Ф. Р-5929. Герцман Л. М., Назаревская Ф. М. 355
Ф. Р-6830. Отдел управления Исполнительного комитета Гат- 306

чинского уездного совета Петроградской губернии
Ф. Р-6876. Отдел управления Исполнительного комитета Дет- 305

скосельского уездного совета Петроградской губер
нии

Ф. Р-6962. Ленинградское областное правление Всесоюзного 350
общества по земельному устройству трудящихся 
евреев (ЛенОЗЕТ)

Ф. Р-7154. Государственная академия истории материальной 345
культуры им. Н. Я. Марра Наркомата просвещения 
РСФСР

Ф. Р-7240. Ленинградский Ордена Ленина Государственный 338
университет им. А. А. Жданова Министерства выс
шего и среднего образования РСФСР

Ф. Р-7383. Административный отдел Исполнительного коми- 289
тета Ленинградского областного совета

Ф. Р-7384. Санкт-Петербургский городской совет народных 261
депутатов

Ф. Р-7444. Отдел народного образования Исполнительного 334
комитета Ленинградского областного совета

Ф. Р-7608. Административный отдел Исполнительного коми- 304
тета Ленинградского уездного совета Ленинградской 
губернии

Ф. Р-8557. Ленинградская городская комиссия по установлению 318, 319 
и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников при Исполнительном 
комитете Ленинградского городского совета

Ф. Р-8778. Отдел управления Исполнительного комитета 275
Московско-Нарсвсокго районного совета Петрограда

Ф. Р-8880. Отдел управления Исполнительного комитета Васи- 277
леостровского районного совета Петрограда

Ф. Р-9345. Уполномоченный Всероссийского еврейского обще- 347
ственного комитета по оказанию помощи пострадав
шим от погромов и стихийных бедствий по Ленинграду
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Ф. Р-9421. Ленинградская областная комиссия по установлению 318,319 
и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников при Исполнительном 
комитете Ленинградского областного совета

Ф. Р-9620. Уполномоченный Совета по делам религиозных 309
культов при Совете министров СССР по Ленинграду 
и Ленинградской области

Центральный государственный архив 
историко-политических документов 

Санкт-Петербурга

Ф. Р-1. Петроградский комитет РКП(б) 361
Ф. Р-9. Северо-Западное областное бюро ЦК ВКП(б) 373

Ф. Р-16. Ленинградский губернский комитет ВКП(б) 368
Ф. Р-24. Ленинградский областной комитет КПСС 375
Ф. Р-25. Ленинградский городской комитет КПСС 363

Ф. Р-1822. Первичная организация ВКП(б) Объединения нацио- 386
нальных домов просвещения, Ленинград

Ф. Р-1842. 1-й Городской районный комитет РКП(б), Петроград 363
Ф. Р-2610. Первичная организация ВКП(б) Правления Ленин- 391

градского областного совета Всероссийского общества 
содействия колхозному и совхозному строительству 
еврейских трудящихся масс (землеустройства евреев 
трудящихся; ЛенОЗЕТ)

Ф. Р-4000. Институт истории партии Ленинградского облает- 388
ного комитета КПСС (филиал Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС)

Ф. Р-8422. Ленинградский сельский областной комитет КПСС 378
Ф. 8921. Малых М. А. 393

Ф. К-601. Ленинградский губернский комитет ВЛКСМ 389
Ф. 0-116. Ленинградский штаб партизанского движения 382

Центральный государственный архив 
литературы и искусства Санкт-Петербурга

Ф. 31. Ленинградский губернский отдел Главного управле- 398
ния по делам литературы и издательств Наркомпроса 
РСФСР (Ленгублит)

560



Ф. 35. Ленинградское отделение Государственного издательства 419 
РСФСР (Леногиз)

Ф. 36. Государственный музейный фонд ленинградского отде- 429 
ления Главнауки Наркомпроса РСФСР

Ф. 73. Ленинградское общество камерной музыки Главного 416 
управления по делам искусств наркомпроса РСФСР

Ф. 96. Савшинский С. И. 452
Ф. 105. Главное управление культуры Ленинградского город- 397 

ского исполнительного комитета
Ф. 110. Северо-западное отделение Центрального посредниче- 405 

ского бюро по найму работников искусств («Посредрабис»)
Ф. 111. Коллектив работников искусств («Рабис») Ленинград- 406 

ского объединения коллективов из безработных
Ф. 125. Зальцман 3. Б. 443
Ф. 126. Азаров В. Б. 437
Ф. 131. Каплун А. В. 444
Ф. 147. Махлис И. П., Шиллингер О. М. 447
Ф. 155. Гершов С. М. 441
Ф. 164. Фрадкин М. Г. 455
Ф. 168. Мильман-Кример Р. М. 449
Ф. 172. Беккер И. И. 438
Ф. 186. Браудо И. А. 439
Ф. 195. Ленинградский государственный музей истории религии 430 

и атеизма
Ф. 205. Глух М. А. 442
Ф. 236. Правление акционерного общества «Брокгауз и Ефрон» 418 
Ф. 237. Частное издательство «Радуга» 419
Ф. 258. Объединенный архивный фонд «Национальные дома 412 

просвещения г. Ленинграда»
Ф. 271. Ленинградская киностудия малых форм Главного управ- 428 

ления по производству художественных фильмов
Ф. 281. Ленинградский областной и городской отдел Главного 401 

управления по делам литературы и издательств Совнар
кома СССР

Ф. 283. Объединенный архивный фонд «Ленинградский облает- 406 
ной комитет профсоюза работников искусств (Сорабис), 
Ленинградского областного совета профсоюзов ВЦСПС, 
предшествующие и подведомственные ему органи
зации»
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Ф. 288. Научно-исследовательский институт сравнительной исто- 423 
рии литературы и языков Запада и Востока Ленинградского 
государственного университета

Ф. 298. Ленинградская государственная консерватория 422 
им. Н. А. Римского-Корсакова Министерства культуры 
РСФСР

Ф. 311. Музей Еврейского историко-этнографического общества 434
Ф. 316. Ленинградское областное отделение Центрального изда- 420 

тельства народов СССР при Президиуме ЦИК СССР
Ф. 348. Ленинградская организация Союза композиторов РСФСР 409
Ф. 355. Государственное концертно-филармоническое учрежде- 426 

ние «Петребург-концерт»
Ф. 359. Ленинградское управление по охране государственных 402 

тайн в печати (Леноблгорлит)
Ф. 371. Санкт-Петербургская организация Союза писателей 410 

России
Ф. 378. Санкт-Петербургский государственный театр эстрады 425
Ф. 381. Межрегиональная общественная организация Санкт- 411 

Петербурга и Ленинградской области «Отделение союза 
театральных деятелей Российской Федерации»

Ф. 408. Флейс Е. М. 454
Ф. 414. Слонимский. М. Л. 453
Ф. 581. Раппопорт Г. М. 451
Ф. 746. Котельников К. А. 446

Центральный государственный архив 
кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

Фотофонд 459

Ленинградский областной 
государственный архив в г. Выборге

Ф. 1. Выборгское губернское правление 465
Ф. 72. Выборгский городской квартирный комитет 466

Ф. 132. Выборгское охранное отделение Министерства внутрен- 468 
них дел России

Ф. 216. Управление Выборгского окружного воинского началь- 471 
ника
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Ф. 387. Выборгское духовное правление Санкт-Петербургской 473 
духовной консистории

Ф. 408. Фридрихсгамская Петропавловская церковь 474
Ф. 438. Управление уездного воинского начальника Выборгской 470 

губернии
Ф. Р-2798. Отдел социального обеспечения Исполнительного коми- 477 

тета Ленинградского областного совета депутатов трудя
щихся

Ф. Р-2836. Отдел социального обеспечения Исполнительного коми- 476 
тета Ленинградского губернского совета рабочих, кре
стьянских и красноармейских депутатов

Ф. Р-3162. Ленинградский окружной совет рабочих, крестьянских 483 
и красноармейских депутатов Ленинградской области

Ф. Р-4727. Ленинградское производственное управление сельского 482 
хозяйства Исполнительного комитета Ленинградского 
областного совета народных депутатов



LIST OF ARCHIVAL COLLECTIONS 
In Numerical Order

Central State Historical Archive 
of St. Petersburg

F. 14. Petrograd University 
P e tro g ra d sk ii u n iv e rs i te t

F. 19. Petrograd Spiritual Consistory
P e tr ig ra d s k a y a  d u k h o v n a y a  k o y s is to r ia

F. 45. V. N. Khitrovo Private Girls’ High School of Petrograd 
P e tr ig r a d s k a y a  c h a s tn y a  zh e n sk a y a  g im n a z iy a  
V. N . K h itro v o

F. 66. G. K. Shtemberg Secondary Schools
G im n a ziy a  i reaV noe uch ilisch e  G. K . S h tem b erg a

F. 70. B. G. Yagdfeld Secondary Schools
G im n a ziy a  i reaV noe uch ilisch e B. G. Y agdfelda

F. 110. P. A. Makarova Private Girls’ High School of Petrograd 
P etr ig ra d sk a ya  ch a stn ya  zh en sk a ya  g im n a ziya  P. A . M a -  
k a ro vo i

F. 111. E. I. Peskovskaya Private Girls High School of Petro
grad
P e tr ig ra d s k a y a  c h a s tn y a  zh e n sk a y a  g im n a z iy a  E. I. P es-  
k o vsk o i

F. 112. E. P. Zyablova Private Girls’ High School of Petrograd 
P e tr ig r a d s k a y a  c h a s tn y a  zh e n sk a y a  g im n a z iy a  
E. P. Z ya b lo vo i

F. 113. Bestuzhev High Courses for Women, Petrograd
P e tro g ra d sk ie  vysh ie  zh en sk ie  k u rsy  (B e stu zh ev sk ie )

F. 128. School of the Society for the Promotion of Enlighten
ment Among Jews in Russia
U chilisch e O b sch es tv a  d ly a  ra sp ro s tra n e n iy a  p ro s v e -  
sch en iya  m ezh d u  e v e re y a m i v R ossii

F. 129. I. G. Eizenbet Jewish High School, Petrograd
P e tro g ra d sk a y a  c h a s tn a y a  m u zh sk a y a  e vre isk a y a  g im 
n a z iy a  I. G. E ize n b e ta

151

144

191.196

187.188

187.188 

189,194,195

191.196

193.196

154

236

238

564



148F. 139. Chancery of the Petrograd Superintendent of Schools 
K a n s te ly a r ia  p o p e c h ite ly a  P e tro g ra d sk o g o  u ch eb n o g o  
o kru ga

F. 143. Preobrazhenskaya “New School” of the Teachers 
Association
P re o b ra zh e n sk a y a  “N o v a y a  sh k o la ” T o v a r isc h e s tv a  
u ch itile i

F. 144. K. Mai Secondary Schools
G im n a ziy a  i reaV noe uch ilisch e K .M a y a

F. 148. M. N. Stiunina Private Girls’ High School of Petrograd 
P e tr ig r a d s k a y a  c h a s tn y a  zh e n sk a y a  g im n a z iy a  
M . N . S tiu n in o i

F. 149. Vasileostrovskaya Girls’ High School 
V a sileo stro vsk a ya  zh e n sk a y a  g im n a z iy a

F. 171. Ya. G. Gurevich Secondary Schools
G im n a ziy a  i reaV noe uch ilisch e Ya. G. G u revich

F. 177. L. S. Tagantseva Private Girls’ High School of Petro
grad
P e tr ig ra d sk a y a  c h a s tn y a  zh e n sk a y a  g im n a z iy a  L. S. Ta- 
g a n tsevo i

F. 184. Institute of Civil Engineers
In s t i tu t  g ra zh d a n s lik h  in zh en ero v

F. 193. Girls High School of the Society for Maintaining Girls* 
school for refugees in Petrograd 
P e tr ig ra d s k a y a  zh e n sk a y a  g im n a z iy a  O b sch es tv a  p o  
so d e rzh a n iy u  zh en sk o i g im n a z ii  d lya  b e zh e n o k  v  P e tr o -  
g ra d e

F. 221. Petrograd Merchants’ Council
P etro g ra d sk a y a  k u p e c h e sk a y a  u p ra va

F. 223. Petrograd Crafts’ Council
P e tro g ra d sk a y a  rem es len n a ya  u p ra va

F. 225. Petrograd District Court
P e tro g ra d sk ii o k ru zh n o i su d

F. 230. L. I. Nekhorosheva Private Girls’ High School of 
Petrograd
P e tr ig ra d sk a y a  c h a s tn a y a  zh en sk a y a  g im n a z iy a  L. I. N e -  
kh orosh evo i

F. 232. Provincial and District Office for Compulsory Military 
Service of Petersburg (Unified collection) 
P eterb u rg sk o e  g u b e rn sk o e  i u e zd n o e  p o  v o in sk o i p o v in -  
n o s tip r is u ts tv ie  (O b 'e d in io n n y ifo n d )

193

186,188

189.195.196

198, 201 

186,188

190.195

169

194.196

114

116

112

192.195.196 

107
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F. 243. Petrograd Commercial Court 129
P e tro g ra d sk ii k o m m e rc h e sk ii su d

F. 246. Alexandrovskaya Girls’ High School 
A le x a n d ro v sk a y a  zh e n sk a y a  g im n a z iy a

148, 201, 202

F. 253. Chancery of the Petrograd Governor
K a n tse ly a r ia  p e tro g ra d sk o g o  g u b e rn a to ra

77

F. 254. Petrograd Provincial Administration 
P e tro g ra d sk o e  g u b e rn sk o e  p ra v le n ie

80

F. 255. Medical Department of the Petrograd Provincial 
Administration
V rach ebn oe o td e le n ie  P etro g ra d sk o g o  g u b ern sk o g o  p r a v -  
len iya

210

F. 260. Petrograd Provincial Statistical Committee 
P e tro g ra d sk ii g u b e rn sk ii s ta tis tic h e sk ii k o m ite t

137

F. 271. Liteinaya Girls’ High School 
L ite in a y a  zh e n sk a y a  g im n a z iy a

199,201

F. 277. Petrograd Theological Academy
P e r to g ra d sk a y a  d u k h o v n a y a  a k a d e m iy a

146

F. 287. Petrograd Special City Office on Societies
P e tro g ra d sk o e  osoboe  g o ro d sk o e  p o  d e la m  ob obsch est-  
va k h  p r is u ts tv ie

93

F. 305. N. F. Bastman Private Girls’ High School of Petrograd 
P e tr ig r a d s k a y a  c h a s tn y a  zh e n sk a y a  g im n a z iy a  
N . F. B a stm a n

192

F. 311. Ekaterininskaya Girls’ High School 
E k a te r in in sk a y a  zh e n sk a y a  g im n a z iy a

199,201, 202

F. 320. Petrovsk School of the Petrograd Merchant Society
P e tro v sk o e  u ch ilisch e  P e tro g ra d a so k o  ku p ech esk o g o  
ob sch estva

184,196

F. 323. Princess A. A. Obolenskaya Private Girls’ High School 
of Petrograd
P e tro g ra d sk a y a  c h a s tn y a  zh en sk a y a  g im n a z iy a  k n y a g in i  
A. A. O b o len sk o i

189,194-196

F. 330. E. P. Turovich Private Girls’ High School of Petrograd 
established by A. I. Bolsunova
P e tr ig ra d s k a y a  c h a s tn a y a  zh e n sk a y a  g im n a z iy a  
E. P. Turovich, u ch rezh d en n a ya  A . I. B olsunovoi

192,193

F. 339. Chancery of the St. Petersburg Chief of Police
K a n tse ly a r ia  sa n k t-p e te rb u rg sk o g o  o b e r-p o litsm e is te ra

94

F. 346. Mariinskaya Girls High School
M a r iin sk a y a  zh e n sk a y a  g im n a z iy a

197,201,202
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F. 348. A. M. Mushnikova (former E. M. Gedda) Private Girls 190,195,196 
High School of Petrograd
P etrig ra d sk a ya  c h astn aya  zh en sk a y a g im n a ziya  A . M . M u -  
shnikovoi ( fo rm e r  E. M . G edda)

F. 356. Petrograd Court of Justice 126
P e tro g ra d sk a y a  su d eb n a ya  p a la ta

F. 361. Petrograd Conservatory 157
P e tro g ra d sk a y a  k o n se rv a to r iy a

F. 369. Petrovskaya Girls’ High School 198, 201
P e tro v sk a y a  zh e n sk a y a  g im n a z iy a

F. 381. Petrograd Institute of Railway Engineers 170
P etro g ra d sk ii in s t i tu t  in zh en ero v  p u te i  so o b sch en iya

F. 405. Kolomna Girls’ High School 197, 200-202
K o lo m en sk a ya  zh e n sk a y a  g im n a z iy a

F. 422. Petrograd Choral Synagogue 214
P e tro g ra d sk a y a  k h oraV n aya  sinagoga

F. 436. Petrograd Medical Institute for Women 159
P e tro g ra d sk ii zh en sk ii m ed its in sk ii in s t i tu t

F. 450. High Agricultural Courses for Women named after 180
I. M. Stebut
S te b u to v sk ie  vyssh ie  zh e n sk ie  se V sk o k h o zy a s tve n n ye  
k u rsy

F. 459. Konstantinov Girls’ High School 200, 201
K o n s ta n tin iv sk a y a  zh e n sk a y a  g im n a z iy a

F. 468. Institute of Higher Commercial Knowledge of the 178
Society for Promotion of Higher Business Edu
cation
I n s t i tu t  vyssh ikh  k o m m erch esk ik h  z n a n ii  O b sch es tv a  
so d e is tv iy a  vysshem u ko m m erch esk o m u  o b ra zo v a n iy u

F. 469. Petrograd Clinical Midwife and Gynecological Insti- 160
tute for the Poor
P e tro g ra d sk ii k lin ic h e sk ii p o v iv a V n o -g in e k o lo g ic h e sk ii  
in s t i tu t  d ly a  b edn ykh

F. 478. Petrograd Polytechnic Institute 161
P e tro g ra d sk ii p o lite k h n ic h e sk ii in s t i tu t

F. 479. Petrograd Treasury Chamber 134
P e tro g ra d sk a y a  k a ze n n a y a  p a la ta

F. 487. Prosecutor of the Petrograd District Court 123
P ro k u ro r  P e tro g ra d sk o g o  o k ru zh n o g o  su d a

F. 492. Petrograd Institute of Technology 165
P e tro g ra d sk ii tek h n o lo g ich esk ii in s t i tu t
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F. 496. I. К. Platan Private Girls’ High School of Petrograd 190,191
P e tr o g r a d s k a y a  c h a s tn a y a  zh e n s k a y a  g im n a z iy a  
I. K . P la ta n

F. 513. Petrograd City Council 110
P e tro g r a d sk a y a  g o ro d sk a y a  u p ra va

F. 515. Petrograd City Credit Society 139
P e tro g ra d sk o e  g o ro d sk o e  k re d itn o e  o bsch estvo

F. 520. Petrograd Capital Congress of Justices of the Peace and 131
the Capital District Justices of the Peace (Unified collec
tion)
P e tro g r a d sk ii  s to lic h n y  c ’e z d  m iro vy k h  su d e i I  s to lic h n ye  
u c h a s tk o v y e  m iro v y e  su d 4  (O b ’e d in e n n y ifo n d )

F. 528. Petrograd Society of Architects 212
P e tro g ra d sk o e  o b sch estvo  a rk h ite k to ro v

F. 536. Petrograd Nobility Deputies Assembly 109
P e tro g ra d sk o e  d v o ry a n sk o e  d e p u ta tsk o e  sobran ie

F. 542. Mariinskii-Sergievskii Shelter 203
M a r iin sk o -  S e rg ie vsk ii p r iy u t

F. 568. Karaite Charitable Society of Petrograd 243
P e tro g ra d sk o e  k a ra im sk o e  b la g o tvo riteV n o e  obsch estvo

F. 569. Chancery of the Petrograd Town Governor 85
K a n ts e ly a r ia  p e tro g ra d sk o g o  g ra d o n a ch a V n ik a

F. 593. Petrograd Medical-Police Committee 98
P e tro g ra d sk ii v ra c h e b n o -p o litse isk ii k o m ite t

F. 633. Town Judge of the Town of Shlisselburg 132,133
G o ro d sk o i su d iy a  g o ro d a  S h lisse lbu rga

F. 696. Town Council of Tsarskose Selo 120
T sarskoseV skaya g o ro d sk a y a  D u m a

F. 706. Inspectorate for Supervision of Printing Houses, Litho- 205
graphs, and Similar Institutions and Book Trade 
In sp e k ts iy a  p o  n a d z o ru  z a  tip o g ra fiy a m i, lito g ra f iy a m i i t. p . 
z a v e d e n iy a m i i k n izn o i to rg o v le i

F. 786. District Member of the Petrograd District Court for the 125
Petergof District
U e zd n y i ch len  P e tro g ra d sk o g o  o k ru zh n o g o  su d a  p o  P e te rs -  
gofsk o m u  uesdu

F. 790. V. V. Pavlova Private Girls’ High School in Petergof 191,194
P e te rg o fsk a y a  c h a s tn a y a  zh e n sk a y a  g im n a z ia y  V. V. P a v -  
lo vo i

F. 797. Town Judge of the First District of the Town of Kron- 132,133 
shtadt
G o ro d sk o i su d iy a  1 -go  u c h a s tk a  g o ro d a  K ro n sh ta d ta
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F. 800. City Executive Committee for Arrangement of City Cem- 118
eteries and for Superintendence of them in St. Petersburg 
G o ro d sk a y a  isp o ln ite l’n a y a  k o m issiya  u s tro is tv a  g o ro d sk ik h  
k la d b isch  i za v e d o v a n iy u  im i v  S a n k t-P e te rb u rg e

F. 852. Petrograd Stock Exchange Committee 141
P etro g ra d sk ii b irzh e v o i k o m ite t

F. 861. Town Council of the Town of Luga 119
L u zh sk a y a  g o ro d sk a ya  u p ra va

F. 871. Petrograd Polytechnic Institute for Women 163
P e tro g ra d sk ii zh en sk ii p o lite k h n ic h e sk ii in s t i tu t

F. 918. Pedagogical Institute for Women 155
Z h e n sk ii p e d a g o g ic h e sk ii in s t i tu t

F. 920. Pro-Gymnasium of the Pedagogical Courses of St. Peters- 200, 201 
burg Girls’ High Schools
P ro g y m n a siy a  p r i  P ed a g o g ich esk ik h  k u rsa k h  sa n k t-p e te r -  
burgsk ikh  zh en sk ik h  g im n a z ii

F. 961. Petrograd District Police Department 103
P etro g ra d sk o e  u e zd n o e  p o litse isk o e  u p ra v len ie

F. 962. Petergof City Police 105
P eterg o fsk a y a  g o ro d sk a ya  p o lits iy a

F. 963. Mining Institute 173
G o rn y i in s t i tu t

F. 964. Police of the Town of Pavlovsk 104
P o lits iya  g o ro d a  P a v lo vsk a

F. 965. Petrograd Detective Police 95
P e tro g ra d sk a y a  sy sk n a ya  p o lits iy a

F. 990. Institute of Electrical Engineering 176
E lek to tek h n ich esk ii in s t i tu t

F. 994. Forest Institute 182
L esn o i in s ti tu t

F. 1023. Municipal Jewish Preobrazhenskoe Cemetery 217
G o ro d sk o e  evere isk o e  P re o b ra zh en sk o e  k la d b isch e

F. 1026. Collection of House-Books of St. Petersburg-Petrograd 256
K o lle k ts iy a  d o m o vy k h  k n ig  g o ro d a  S a n k t-P e te r b u r g a -  
P e tro g ra d a

F. 1129. Collection of Vital Records of the Synagogue in Kro- 257
nshtadt
K o lle k ts iy a  m etr ic h e sk ik h  k n ig s in a g o g i v K ro n sh ta d te

F. 1145. IVRIO Society for the Provision of Primary Education for 239
the Jewish Children of the City of Petrograd 
O b sch estvo  g ly a  d o s ta v le n iy a  nachaV n ogo  o b ra zo v a n iy a  
evreisk im  d e ty a m  P e tro g ra d a  “Iv r io ”
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F. 1648. Police Precincts of Petrograd (Unified collection) 99
P o litse isk ie  u c h a s tk i P e tro g ra d a  (O b 'e d in e n n y ifo n d )

F. 1695. Prosecutor of the Petrograd Court of Justice 128
P ro k u ro r  P e tro g ra d sk o i su d eb n o i p a la ty

F. 1696. Section for the Protection of Public Safety and Order in 97
the Capital (Security Section)
O td e le n ie  p o  o k h ra n e n iy u  o b sc h e stv en n o i b e zo p a sn o s ti  
i p o r y a d k a  v  s to litse  (O k h ra n n o e  o td e le n ie )

F. 1698. Editorial Board of the Newspaper “Volya Naroda” (“The 209
Will of the People”)
R e d a k ts iy a  g a z e ty  “V olya  N a r o d a ”

F. 1720. Jewish Literary-Artistic Society 220
E vre isk o e  lite ra tu rn o -k h u d o zh e s tv e n n o e  obsch estvo

F. 1722. Jewish Society for the Encouragement of the Arts 222
E vre isk o e  o bsch estvo  p o o sc h ren iy a  k h u d o zh e s tv

F. 1747. Jewish Folk Music Society 223
O b sch estvo  e vre isk o i n a ro d n o i m u zy k i

F. 1770. Chancery of the Military Governor of Kronshtadt 92
K a n s te ly a r ia  K ro n sh ta d tsk o g o  voen n ogo  g u b e rn a to ra

F. 1791. Publishing House “Shipovnik” (“Canker-rose”) 208
Izd a te V stv o  “S h ip o v n ik ”

F. 1848. District Member of the Petrozavodsk District Court for 125,126 
Lodeynopol’skii District
U e zd n y  ch len  P e tro za v o d sk o g o  o k ru zh n o g o  su d a  L o d ey n o -  
poV skogo u e zd a

F. 2046. Board of Trustees of the Courses in Oriental Stadies 240
established by Baron D. H. Gintsburg 
P o p ech iteV n y  k o m ite t  k u rso v  v o sto k o ve d en iy a , u ch rezh d e n -  
n yk h  b a ro n o m  D. H. G in tsbu rgom

F. 2049. Sheftel’ M. I. 253

F. 2073. Chancery of the Temporary Governor-General of 82
St. Petersburg
K a n s te ly a r ia  vrem en n o g o  sa n k t-p e terb u rg sk o g o  g e n e ra l-g u -  
b e rn a to ra

F. 2075. Chancery of the Governor-General of St. Petersburg 83
K a n s te ly a r ia  sa n k t-p e te rb u rg sk o g o  g e n e ra l-g u b e rn a to ra

F. 2093. Gruzenberg O. O. 246

F. 2098. Kaufman 1.1. 249

570



F. 2129. Jewish Historical-Ethnographic Society 226
E vre isk o e  is to r ico -e tn o g ra fic h e sk o e  o bsch estvo

F. 2130. Jewish Community Assembly of Petrograd 219
P e tro g ra d sk o e  evre isk o e  o b sch estven n o e  so b ra n ie

F. 2131. Society for the Study of Jewry 225
O bsch estvo  d ly a  izu c h e n iy a  e v re is tv a

F. 2132. District Election Bureau for Preparations to the Elections 219
to the All-Russian Jewish Congress 
O k ru zh n o e  izb ira teV n o e  bu ro  p o  p o d g o to v k e  v y b o ro v  n a  
V serossiisk ii e vre isk ii s ’e z d

F. 2134. Editorial Board of the Journal “Evreiskaya Starina” 233
(“Jewish Antiquity”)
R e d a k ts iy a  zh u rn a la  “E vre isk a ya  S ta r in a ”

F. 2159. District Member of the Petrograd District Court for Shlis- 125,126
selburg District
U e zd n y  ch len  P e tro g ra d sk o g o  o k ru zh n o g o  su d a  ShlisseV - 
burgskogo u e zd a

F. 2162. Glubokovskii N. N. 245

F. 2167. Glickman G. L. 245

F. 2179. Roikheli A. I. and I. A. 250

F. 2217. Rappoport Z. L. 250

F. 2219. loan Kronshtadtskii 248

F. 2264. Passover A. Ya. 251

F. 2265. Bekhterev V. M. 244

F. 2271. Collection of documents collected by G. V. Yudin 257
K o lle k ts iya  d o k u m en to v , so b ra n n yk h  G. V. Y udinym

F. 2273. Attorneys’ Consultation Center for the Provision of Legal 235
Aid to Disadvantaged Jews
K o n su lta ts ia  p r is ia zh n y k h  p o v eren n y k h  p o  o k a za n iu  y u r id i-  
cheskoi p o m o sc h i neim u sch im  evre ia m

Central State Archive of St. Petersburg

F. R-56. Central (Central City) District Council of Workers’, Peas- 268
ants’, and Red Army Deputies of Leningrad and its Presidium 
TsentraV ny (T sen tra V n o -g o ro d sk o i) ra io n n y  so v e t ra b o c h ik h , 
k r e s ty a n s k ik h  i k ra sn o a rm e isk ik h  d e p u ta to v  L en in g ra d a  
i ego P resid iu m
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F. R-75. Nationalities Section of the Petrograd Provincial Council 
Executive Committee
O td e l  p o  d e la m  n a tsio n a V n o ste i Isp o ln ite l’nogo k o m ite ta  P e tro -  
g ra d sk o g o  g u b ern sk o g o  so v e ta  (P e tro g u b n a ts)

F. P-95. Leningrad Region Statistical Office of the Central Statistical 
Administration of the Council of Ministers of the RSFSR 
S ta tis tic h e sk o e  u p ra v le n ie  L en in g ra d sk o i o b la s ti  TsentraV nogo  
S ta tis tic h e sk o g o  u p ra v le n iya  S o v e ta  m in is tro v  RSFSR

F. R-104. Moskovsko-Narvskii District Council of Workers’, Peasants’, 
and Red Army Deputies of Leningrad and its Presidium 
M o sk o v sk o -N a rv sk ii ra io n n y  so v e t  ra b o ch ik h , k r e s ty a n s k ik h  
i k ra sn o a rm e isk ik h  d e p u ta to v  L en in g ra d a  i ego P resid iu m

F. R-150. Novoderevenskii District Council of Workers’, Peasants’, and 
Red Army Deputies of Petrograd and its Executive Committee 
N o v o d e r e v e n sk ii  ra io n n y  s o v e t  ra b o c h ik h , k r e s ty a n s k ik h  i k ra s 
n o a rm e isk ik h  d e p u ta to v  L e n in g ra d a  i ego Isp o ln iteV n y  k o m ite t

F. R-285. Administration of the Commandant’s Assistant of the Kron
shtadt Fortified Area for Civil Affairs
U p ra v len ie  p o m o sc h n ik a  k o m e n d a n ta  K ro n sh ta d tsk o g o  u k re p -  
len n ogo  ra io n a  p o  g ra zh d a n sk o i c h a s ti

F. R-330. Leningrad City Evacuation Commission of the Leningrad City 
Council Executive Committee
L e n in g ra d sk a y a  g o ro d sk a y a  e v a k u a ts io n n a y a  k o m iss iya  p r i  
Ispo ln iteV nom  k o m ite te  L en in g ra d sk o g o  g o rodskogo  so v e ta

F. R-892. Records Office of the Mayor of St. Petersburg and of the Lenin
grad Regional Administration
A rc h v in o e  u p ra v len ie  M e r i i  S a n k t-P e te rsb u rg a  i A d m in is tra ts ii  
L e n in g ra d sk o i o b la s ti

F. R-1000. Leningrad Provincial Council of Workers’, Peasants’, and Red 
Army Deputies and its Executive Committee 
L en in ra d sk ii g u b e rn sk ii so v e t  raboch ikh , k r e s ty a n sk ik h  i k ra sn o 
a rm e isk ik h  d e p u ta to v  i ego Ispo ln iteV ny k o m ite t

F. R-1001. Administrative Section of the Leningrad Provincial Council 
Executive Committee
A d m in is tra tiv n y  o td e l  Ispo ln iteV nogo  k o m ite ta  L en in g ra d sk o g o  
g u b ern sk o g o  so v e ta

F. R-2004. Land Administration of the Leningrad Provincial Council 
Executive Committee and the Office of the Plenipotentiary for 
the North-West Region of the RSFSR Peopled Commissariat of 
Agriculture
Z em eV n oe u p ra v le n ie  Ispo ln iteV nogo  k o m ite ta  L en in g ra d sk o g o  
g u b ern sk o g o  so v e ta  i u p ra v len ie  upo ln om och en n ogo  N a rk o m a ta  
ze m le d e liy a  RSF SR p o  S e v e ro -Z a p a d n o i o b la s ti

294

313

270

272

277

317

315

281

282

303
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310F. R-2017. Plenipotentiary of the USSR Council of Ministers’ Council on 
Religions for Leningrad and the Leningrad Region 
U p o ln o m o ch en n y  S o v e ta  p o  d e la m  re lig ii p r i  S o v e te  m in is tro v  
SSSR  p o  L en in g ra d u  i L en in g ra d sk o i o b la s ti

F. R-2551. Commissariat of Education of the Union of Communes of the 
Northern Region
K o m issa r ia tp ro sv e sc h e n iy a  S o u za  kom m u n  S e v e rn o i o b la s ti

F. R-2552. Department of People’s Education of the Executive Committee 
of the Leningrad Provincial Council
O td e l n a ro d n o g o  o b ra zo v a n iy a  Ispo ln iteV nogo  k o m ite ta  L en in -  
gra d sk o g o  g u b ern sk o g o  so ve ta

F. R-2555. Leningrad Section of the Main Administration of Research 
Institutions of the Academic Center of the RSFSR People’s 
Commissariat of Enlightenment
L en in g ra d sk o e  o td e le n ie  G lavn ogo  u p ra v le n iya  n a u ch n yk h  u ch -  
re zh d e n ii A k a d e m ic h e sk o g o  tse n tra  N a r k o m a ta  p ro sv e sc h e n iy a  
RSFSR

F. R-2925. Department of People’s Education of the Smolninskii District 
Council Executive Committee and its Subordinate Schools and 
Orphanages
O td e l n a ro d n o g o  o b ra zo v a n iy a  Ispoln iteV nogo k o m ite ta  S m o ln -  
inskogo ra ion n ogo  so v e ta  L en in g ra d a  i p o d v e d o m stv e n n y e  em u  
sh ko ly  i d e tsk ie  d o m a

F. R-3132. I. P. Pavlov First Leningrad Medical Institute of the Ministry of 
Health of the USSR
P e r v y i  L e n in g ra d sk ii m e d its in sk ii in s t i tu t  im en i I. P. P a v lo va  
M in is tr e s tv a  zd ra v o o k h ra n e n iy a  SSSR

F. R-3333. Rosenfeld Ya. S.

F. R-3335. Office of the American Jewish Joint Distribution Committee 
(Joint) in Leningrad
P re d s ta v ite V s tv o  A m e r ik a n sk o g o  e vre isk o g o  o b ’ed in en n o g o  
k o m ite ta  (Jo in t) v  L en in g ra d e

F. R-3355. Documents of the German Occupation Authorities, Acting 
on the Temporarily Occupied Territory of the Leningrad 
Region
D o c u m e n ty  G e rm a n sk ik h  o k k u p a ts io n n y k h  v la s te i , d e is tv o -  
vavsh ikh  n a  v rem en n o  o k k u p iro v a n n o i te r r i to r i i  L en in g ra d sk o i 
o b la sti

F. R-3364. Leningrad Planning Institute of the Ministry of Culture of the 
USSR
L e n in g ra d sk iip la n o v y i  in s t i tu t  M in is te r s tv a  k u V tu ry  SS SR

324

329

320

336

342

356 

353

357 

344
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343F. R-3880. Leningrad Institute of Labor for Training Specialists in Metal 
Industry of the “Lentrudkadry” Office Affiliated with Direc
torship of the Executive Committee of the Leningrad Regional 
Council Labor Department
L e n in g ra d sk ii in s t i tu t  t r u d a  p o  p o d g o to v k e  k a d ro v  m e ta llo -  
p ro m y sh le n n o s ti  U p ra v le n iya  “L e n tr u d k a d r y ” p r i  o td e le  tru d a  
Ispo ln iteV nogo  k o m ite ta  L en in g ra d sk o g o  o b la stn o g o  so v e ta

F. R-4331. Leningrad O r d e r  o f  th e  R e d  B a n n er  o f  L a b o u r  S ta te  Pedagogical 
Institute Named after A. I. Hertsen of the Ministry of Educa
tion of the RSFSR
L en in g ra d sk ii o rd e n a  T rudovogo  K rasn o g o  Z n a m e n i G o su d a rs t-  
ven n y i p e d a g o g ic h e sk ii in s t i tu t  im en i A . I. H er tsen a  M in is tr s tv a  
p ro sve sc h e n iy a  RSF SR

F. R-4591. Leningrad Regional Committee of the Metalworkers Trade 
Union
L e n in g ra d sk ii o b la s tn o i k o m ite tp r o fso u z a  ra b o ch ik h  m e ta llis to v

F. R-4914. Octyabrskii District Council of People’s Deputies of St. Peters
burg
O k ty a b r 'sk ii  ra io n n y i so v e t  n a ro d n yk h  d e p u ta to v  S a n k t-P e te rs -  
bu rga

F. R-5929. Gertsman L. M., Nazarevskaya F. M.

F. R-6830. Management Division of the Executive Committee of the 
Gatchina District Council of the Petrograd Province 
O td e l u p ra v le n iya  Ispoln iteV nogo k o m ite ta  G a tch in skogo  u e zd -  
nogo so v e ta  P e tro g ra d sk o i g u b e rn ii

F. R-6876. Management Division of the Executive Committee of Dets- 
koselskii District Council of the Petrograd Province 
O td e l u p ra v le n iya  Ispoln iteV nogo k o m ite ta  D etskoseV skogo u e zd -  
nogo so v e ta  P e tro g ra d sk o i g u b e rn ii

F. R-6962. Leningrad Regional Section of the All-Union Society for the 
Settlement of Jewish Toilers on the Land, LenOZET 
L en in g ra d sk o e  o b la s tn o e  p ra v le n ie  V sesousznogo o b sch estva  p o  
zem eV n om u  u s tro is tv u  tru d y a sc h ik h sya -e v re er , L en O Z E T

F. R-7154. State Academy of the History of Material Culture Named after 
N. Ya. Marr of the Commissariat of Education of the RSFSR 
G o su d a rs tv e n n a y a  a k a d e m iy a  is to r ii  m a ter ia V n o i k u V tu ry  im en i 
N . Ya. M a r ra  N a r k o m a ta  p ro sve sc h e n iy a  RSF SR

F. R-7240. Leningrad Order of Lenin State University Named after 
A. A. Zhdanov of the Ministry of Higher and Secondary Edu
cation of the RSFSR
L en in g ra d sk ii o rd e n a  L en in a  G o su d a rs tve n n y i u n iv e rs ite t im en i 
A . A . Z h d a n o v a  M in is te r s tv a  vysshego i sred n eg o  o b ra zo v a n iy a  
RSF SR

340
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F. R-7383. Administrative Department of the Leningrad Regional 
Council Executive Committee
A d m in is tra tiv n y  o td e l  I sp o ln ite l’nogo k o m ite ta  L en in g ra d sk -  
ogo o b la stn o g o  so v e ta

F. R-7384. St. Petersburg Regional Council of People’s Deputies
S a n k t-P e te rsb u rg sk ii g o ro d sk o i so v e t n a ro d n y k h  d e p u ta to v

F. R-7444. Department of People’s Education of the Leningrad 
Regional Council Executive Committee 
O td e l na ro d n o g o  o b ra zo v a n iy a  Isp o ln ite l’nogo k o m ite ta  L en -  
ingradskogo  o b la stn o g o  so v e ta

F. R-7608. Administrative Department of the Leningrad District 
Council Executive Committee of the Leningrad Province 
A d m in is tra tiv n y  o td e l  Ispoln iteV nogo k o m ite ta  L e n in g ra d sk -  
ogo u ezd n o g o  so v e ta  L en in g ra d sk o i g u b e rn ii

F. R-8557. Leningrad City Commission for Investigation of the 
Atrocities of the German-Fascist Invaders and their 
Accomplices of the Leningrad City Council Executive 
Committee
L en in g ra d sk a y a  g o ro d sk a y a  k o m iss iya  p o  u s ta n o v le n iy u  
i ra ss led o va n iyu  z lo d e y a n ii  n e m etsk o -fa sh is tsk ik h  z a k h v a t-  
ch ikov  i ikh soobsch n ikov  p r i  Isp o ln ite l’nom  k o m ite te  L en in -  
g ra d sk o g o  g o rodskogo  so v e ta

F. R-8778. Management Division of the Moskovsko-Narvsikii District 
Council Executive Committee of Petrograd 
O td e l u p ra v len iya  Ispoln iteV nogo k o m ite ta  M o sk o v sk o -N a rv -  
sokogo ra ion n ogo  so v e ta  P e tro g ra d a

F. R-8880. Management Division of the Vasileostrovskii District 
Council Executive Committee of Petrograd 
O td e l u p ra v len iya  Ispoln iteV nogo k o m ite ta  V asileostrovskogo  
ra ion n ogo  so v e ta  P e tro g ra d a

F. R-9345. Plenipotentiary of the All-Russian Jewish Public Committee 
to Aid Victims of Pogroms and Natural Disasters for Lenin
grad
U p o ln o m o ch en n yi V serossiiskogo evre iskogo  o bsch estven n ogo  
k o m ite ta  p o  o k a za n iy u  p o m o sh c i p o s tra d a v sh im  o tp o g r o m o v  
i stik h iin yk h  b e d s tv i ip o  L en in g ra d u

F. R-9421. Leningrad Regional Commission for Investigation of the 
Atrocities of the Geraman-Fascist Invaders and their Accom
plices of the Leningrad Regional Council Executive Com
mittee
L e n in g ra d sk a y a  o b la s tn a y a  k o m iss iya  p o  u s ta n o v le n iy u  
i ra ss led o va n iyu  z lo d e y a n ii  n e m etsk o -fa sh is tsk ik h  z a k h v a t-  
ch ik o v  i ikh soobsch n ikov p r i  Ispo ln iteV nom  k o m ite te  L en in -  
g ra d sk o g o  o b la stn o g o  so ve ta

261

334
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318, 319
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275
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347

318, 319
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F. R-9620. Plenipotentiary of the USSR Council of Ministers’ Council on 309 
Religious Cults for Leningrad and the Leningrad Region 
U p o ln o m o ch en n y  S o v e ta  p o  de lam  re lig io zn yk h  k u l’to v p r i  S o v e te  
m in is tro v  SS SR  p o  L en in g ra d u  i L en in g ra d sk o i o b la s ti

Central State Archive 
of Historical-Political Documents 

of St. Petersburg

F. R-l. Petrograd Committee of the Russian Communist Party (Bol- 361 
sheviks)
P e tro g ra d sk ii  k o m ite t  R K P (b )

F. R-9. North West Regional Bureau of the Central Committee of the 373 
All-Union Communist Party (Bolsheviks)
S e v e ro -Z a p a d n o e  o b lsa tn o e  buro TsK V K P (b )

F. R-16. Leningrad Provincial Committee of the All-Union Communist 368 
Party (Bolsheviks)
L en in g ra d sk ii g u b e rn sk ii k o m ite t  V K P (b )

F. R-24. Leningrad Regional Committee of the Communist Party of the 375 
Soviet Union
L en in g ra d sk ii o b la s tn o i k o m ite t  K P S S

F. R-25. Leningrad City Committee of the Communist Party of the 363 
Soviet Union
L en in g ra d sk ii go ro d sk o i k o m ite t  K P S S

F. R-1822. Primary Organization of the All-Union Communist Party 386 
(Bolsheviks) of the Association of National Houses of Public 
Education, Leningrad
P e rv ic h n a y a  o rg a n iza ts iy a  V K P (b )O b y e d in e n iy a  n a tsion aV n ykh  
d o m o v  p ro sv e sc h e n iy a , L en in g ra d

F. R-1842. 1-st Municipal District Committee of the Russian Communist 363 
Party (Bolsheviks), Petrograd 
P e r v y i  g o ro d sk o i p a io n n y i k o m ite t  V K P (b ), P e tro g r a d

F. R-2610. Primary Organization of the All-Union Communist Party 391 
(Bolsheviks) of the Board of the Leningrad Regional Council 
of the All-Russian Society for the Promotion of the Jewish Toil
ing Masses’ Construction of Collective and State Farms (the 
Settlement of Jewish Toilers on the Land), LenOZET 
P e rv ic h n a y a  o rg a n iz a ts iy a  V K P (b )P ra v le n iy a  L en in g ra d sk o g o  
o b la s tn o g o  so v e ta  V serossiiskogo o b sch estva  so d e is tv iy a  k o lk -  
h o zn o m u  s t r o i t e l s t v u  e vre isk ik h  tru d y a sc h ik h sy a  m ass (ze m -  
le u s tro is tv a  tru d y a sc h ik h sy a  evreev), L en O Z E T
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388F. R-4000. Institute of Communist Party History of the Leningrad Regional 
Committee of the Communist Party of the Soviet Union (Branch 
of the Institute of Marxism-Leninism of the Central Committee 
of the Communist Party of the Soviet Union)
I n s t i tu t  is to r ii  p a r t i i  L en in g ra d sk o g o  o b la s tn o g o  k o m ite ta  K P S S
( f i l ia l  In s ti tu ta  M a rx ism a -L e n in ism a  p r i  TsK K P S S )

F. R-8422. Leningrad Rural Regional Committee of the Communist Party 378 
of the Soviet Union
L en in g ra d sk ii seVskii o b la s tn o i k o m ite t  K P S S  

F. 8921. Malykh M. A. 393
F. K-601. Leningrad Provincial Committee of the All-Union Lenin C o m - 389 

m u n is t Youth L ea g u e  (Komsomol)
L en in ra d sk ii g u b e rn sk ii k o m ite t  V L K S M

F. 0-116. Leningrad Headquarters of the Partisan Movement 382
L en in ra d sk ii sh ta b  p a r tiza n sk o g o  d v izh e n iy a

Central State Archive of Literature and Art 
of St. Petersburg

F. 31. Leningrad Provincial Department of the Main Directorate for 398 
Literature and Publishing of the RSFSR Commissariat of Edu
cation (Lengublit)
L en in g ra d sk ii g u b e rn sk ii o td e l  G lavn ogo  u p ra v le n iya  p o  d e la m  
l i te ra tu ry  i izd a teV s tv  N a rk o m p ro sa  R SF SR (L en g u b lit)

F. 35. Leningrad Branch of the State Publishing House of the RSFSR 419
(Lenogiz)
L en in g ra d sk o e  o td e le n ie  G o su d a rs tven n o g o  izd a te V s tv a  RSF SR  
(L en o g iz )

F. 36. State Museum Fond of the Leningrad Branch of the Main 429 
Administration of Research Institutions (Glavnauka) of the 
RSFSR Peopled Commissariat of Education 
G o su d a rs tve n n y i m u se in y ifo n d  L en in g ra d sk o g o  o td e le n iy a  G la v -  
n a u k i N a rk o m p ro sa  RSFSR

F. 73. Leningrad Chamber Music Society of the General Directorate 416 
for the Arts of the RSFSR Peopled Commissariat of Education 
L en in g ra d sk o e  obsch estvo  k a m e rn o i m u z y ik i  G la vn o g o  u p r a v 
len iya  p o  d e la m  isk u sstv  N a rk o m p ro sa  RSF SR

F. 96. Savshinsky S. I. 452
F. 105. General Directorate of Culture of the Leningrad City Execu- 397 

tive Committee
G la v n o e  u p ra v le n ie  k u V tu ry  L en in g ra d sk o g o  g o ro d sk o g o  
ispoln iteV n ogo k o m ite ta
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F. 110. North-West Branch of the Central Intermediary Bureau for the 405
Recruitment of Artists (“Posredrabis”)
S e v e ro -Z a p a d n o e  o td e le n ie  TsentraV nogo p o sred n ich esk o g o  buro  
p o  n a im u  ra b o tn ik o v  isk u ss tv  ( “P o sre d ra b is”)

F. 111. The Artists’ Collective (“Rabis”) of the Leningrad Association 406 
of Artists’ Collectives and Unemployed Persons 
K o lle c tiv  ra b o tn ik o v  isk u ss tv  ( “R a b is”)  L en in g ra d sk o g o  o b ’ed in e -  
n iy a  k o lle c tiv o v  i b e zra b o tn y k h

F. 125. Zaltsman Z. B. 443

F. 126. Azarov V. B. 437

F. 131. Kaplun A. V. 444

F. 147. Makhlis I. P., Schillinger О. M. 447

F. 155. Gershov S. M. 441

F. 164. Fradkin M. G. 455

F. 168. Mil’man-Kremer R. M. 449

F. 172. Bekker 1.1. 438

F. 186. Braudo I. A. 439

F. 195. Leningrad State Museum of the History of Religion and 430
Atheism
L en in g ra d sk ii g o su d a rs tv e n n y i m u ze i is to r ii  re lig ii i a te izm a

F. 205. Glukh M. A. 442

F. 236. Management Board of the “Brockhaus and Efron” Joint-Stock 418 
Company
P ra v le n ie  a k ts io n e rn o g o  o b sch estva  “B rokgau s i E fro n ”

F. 237. Private Publishing House “Raduga” (“Rainbow”) 419
C h a s tn o e  izd a teV s tv o  “R a d u g a ”

F. 258. Unified Collection “National Houses of Public Education in 412 
Leningrad”
O b ’e d in en n y i a rc h iv n y ifo n d  “N atsio n a V n ye  d o m a p ro sv e sc h e n iy a  
L e n in g ra d a ”

F. 271. Leningrad Film Studio of Small Genres of the Main Adminis- 428 
tration for the Production of Feature Films 
L en in g ra d sk a y a  k in o s tu d iy a  m a ly k h fo r m  G lavn ogo  u p ra v le n iya  
p o  p r o iz v o d s tv u  k h u d o zh es tv en n y k h  f iV m o v

F. 281. Leningrad Regional and City Department of the General 401 
Directorate on Literature and Publishing of the Council of 
Peopled Commissars of the USSR
L en in g ra d sk ii o b la s tn o i i g o ro d sk o i o td e l  G lavn ogo  u p ra v le n iya  
p o  d e la m  l i te r a tu r y  i izd a te V s tv  S o v n a rk o m a  SSSR
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F. 283. Unified Collection “Leningrad Regional Committee of the Art- 406
ists’ Trade Union (Sorabis) of the All-Union Central Council of 
Trade Unions’ Leningrad Regional Council, including Preced
ing and Subordinate Organizations”
O b ’e d in e n n y i a rc h iv n y i f o n d  “L en in g ra d sk ii o b la s tn o i k o m ite t  
p ro fso u zo v  ra b o tn ik o v  isk u sstv  (S orab is) L en in g ra d sk o g o  o b la s t-  
nogo so v e ta  p ro fso u zo v  V TsSPS, p re d sh e s tv y u sh c h ie  i p o d v e d o m -  
s tv en n y e  o rg a n iz a ts i i”

F. 288. Research Institute of Comparative History of Western and East- 423 
ern Literature and Languages of the Leningrad State University 
N a u ch n o -iss led o va teV sk ii in s t i tu t  sra vn iteV n o i is to r i i  l i te r a tu r y  
i y a z y k o v  Z a p a d a  i V ostoka  L en in g ra d sk o g o  g o su d a rs tv en n o g o  
u n ivers itea

F. 298. Leningrad State Conservatory Named after N. A. Rimskii-Kor- 422 
sakov of the RSFSR Ministry of Culture
L en in gradskaya  gosu darstven n aya  k o n serva to riya  im eni N . A . R im -  
skogo-K orsakova  M in is te rs tva  kuV tu ry  RSFSR

F. 311. Museum of the Jewish Historical-Ethnographic Society 434
M u ze i E vreiskogo  is to r ik o -e tn o g ra fic h e sk o g o  o b sch estva

F. 316. Leningrad Regional Branch of the Central Publishing House of 420 
the Peoples of the USSR Affiliated with the Central Executive 
Committee Presidium
L en in g ra d sk o e  o b la s tn o e  o td e le n ie  T sen traV n ogo  izd a te V s tv a  
n a ro d o v  S S S R  p r i  P re z id iu m e  TsIK  SSSR

F. 348. Leningrad Organization of the RSFSR Union of Composers 409 
L e n in g ra d sk a y a  o rg a n iza ts iy a  S o u za  k o m p o z ito ro v  RSF SR

F. 355. State Philharmonic and Concert Agency “Petersburg-Concert” 426 
L e n in g ra d sk a y a  k o n ts e r tn o f i la r m o n ic h e s k o e  u c h re zh d e n ie  
“P e te rb u rg -K o n tse r t ”

F. 359. Leningrad Directorate for the Protection of State Secrets in the 402 
Print (Lenoblgorlit)
L en in g ra d sk o e  u p ra v le n ie  p o  o k h ra n e  g o su d a rs tv e n n y k h  ta in  
v p e c h a ti  (L en o b lg o rlit)

F. 371. St. Petersburg Organization of the Russia’s Union of Writers 410
S a n k t-P e te rb u g sk a y a  o rg a n iza ts iy a  S o u za  p is a te le i  R ossii

F. 378. St. Petersburg State Variety Theater 425
S a n k t-P e te rb u g sk ii g o su d a rs tv e n n y i te a tr  e s tra d y

F. 381. Interregional Public Organization of St. Petersburg and the 411 
Leningrad Region “Branch of the Union of Theatrical Figures 
of the Russian Federation”
M ezh reg io n a V n a ya  o b sch estven n a ya  o rg a n iza ts iy a  S a n k t-P e te r -
burga  i L en in g ra d sk o i o b la s ti  “O td e le n ie  S o u za  tea tra V n yk h  
d e y a te le i R ossiysko i F e d e ra ts ii”
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F. 408. Fleiss E. M. 454

F. 414. Slonimskii M. L. 453

F. 581. Rappaport G. M. 451

F. 746. Kotelnikov K. A. 446

Central State Archive
of Cinema, Photographic, and Phonographic Documents 

in St. Petersburg

Photo Collection 459

Leningrad Regional State Archive 
in Vyborg

F. 1. Provincial Administration of Vyborg 465
V yborgskoe g u b e rn sk o e  p ra v le n ie

F. 72. Town Housing Committee of Vyborg 466
V yborgsk ii go ro d sk o i k v a r t ir n y i  k o m ite t

F. 132. Vyborg Security Section of the Russian Ministry of Internal 468 
Affairs
V yb o rg sk o e  o k h ra n n o e  o td e le n ie  M in is te r s tv a  v n u tre n n ik h  d e l  
R ossii

F. 216. Management of the Vyborg District Military Commander 471
U p ra v len ie  V yborgskogo  o k ru zh n o g o  vo in skogo  n a c h a l’n ik a

F. 387. Vyborg Spiritual Management of St. Petersburg Theological 473 
Consistory
V yborgskoe d u k h o vn o e  p ra v le n ie  S a n k t-P e te rb u rg sk o i d u k h o vn o i  
k o n s is to r ii

F. 408. Peter and Paul Church in Fridrihsgam 474
F rid rih sg a m sk a ya  P e tro p a v lo v sk a y a  tse rk o v ’

F. 438. Management of the Regional Military Commander of Vyborg 470 
Province
U p ra v len ie  u e zd n o g o  vo in skogo  n ach aV n ika  V yborgskoi g u b e rn ii

F. R-2798. Social Welfare Section of the Executive Committee of the Lenin- 477
grad Regional Council of Workers’ Deputies 
O td e l so tsiaV n ogo o b esp ech en iya  Ispo ln iteV nogo  k o m ite ta  L en in -  
g ra d sk o g o  o b la s tn o g o  so v e ta  d e p u ta to v  tru d y a sc h ik h sya

580



F. R-2836. Social Welfare Section of the Executive Committee of the Len
ingrad Provincial Council of Workers’, Peasant’s, and Red Army 
Deputies
O td e l so ts ia l’nogo o b esp ech en iya  Ispo ln iteV nogo  k o m ite ta  L en in -  
gradsk o g o  g u b ern sk o g o  so v e ta  raboch ikh , k r e s t ’y a n sk ik h  i k ra sn o -  
a rm eisk ik h  d e p u ta to v

F. R-3162. Leningrad District Council of Workers’, Peasants’, and Red 
Army Deputies of the Leningrad Region
L en in g ra d sk ii o k ru zh n o i so v e t rab o ch ik h , k re s t'ya n sk ik h  i k ra sn o -  
a rm eisk ik h  d e p u ta to v L en in g ra d sk o i o b la s ti

F. R-4727. Leningrad Production Management of Agriculture of the Exec
utive Committee of the Leningrad Regional Council of People's 
Deputies
L en in g ra d sk o e  p ro izv o d s tv e n n o e  u p ra v len ie  seVskogo k h o z y a is tv a  
Ispoln iteV nogo k o m ite ta  L en in g ra d sk o g o  o b la s tn o g o  so v e ta  n a ro d -  
nykh  d e p u ta to v

476

483

482



Д63 Документы по истории и культуре евреев в архивах Санкт- 
Петербурга: Путеводитель. [Т. 2]: Региональные архивы /  
Рос. гос. гуманитар, ун-т и др.; Науч. ред.-сост. А. И. Иванов, 
М. С. Куповецкий. — СПб.: Изд. дом «Млръ», 2012. — с. 584.

ISBN 978-5-98846-103-6

Настоящее издание, подготовленное в рамках международного про
екта «Документы по истории и культуре евреев в архивах России, Укра
ины и Беларуси», продолжающее серию межархивных справочников, 
посвященных наследию евреев в архивах Санкт-Петербурга. В данный 
том включены описания материалов по еврейской истории и культуре, 
отложившихся в 222 фондах и коллекциях петербургских региональных 
архивов — Центральном государственном историческом архиве Санкт- 
Петербурга, Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга, 
Центральном государственном архиве историко-политических доку
ментов Санкт-Петербурга, Центральном государственном архиве лите
ратуры и искусства Санкт-Петербурга, Центральном государственном 
архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга и Ленинградском 
областном государственном архиве в г. Выборге.
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ется историей и культурой евреев.
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