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Евреи в Украине и США: проблемы межкультурного взаимодействия 

Данная статья посвящена истории формирования еврейской этнической общности в Украине и 

США. Рассматриваются причины появления евреев в двух странах, их взаимоотношения с 

украинцами и американцами, традиционные занятия еврейского населения, стереотипы восприятия 

евреев. 
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Современный мир все больше приобретает глобализованный характер существования. Одной из 

сущностных характеристик глобализации является пересечение жизненных смыслов как отдельных 

людей, так и цивилизаций. Именно в цивилизационном измерении особый статус приобретают те 

изменения, основой которых является межкультурная коммуникация, ведь потребность народов в 

культурном понимании, стремление познать духовный мир друг друга, динамика и противоречивость 

социального развития приводят к интенсификации коммуникативных процессов, приобретают 

системный характер. Человечество осознало, что только путем нахождения консенсуса можно 

решить глобальные проблемы и защитить себя от самоуничтожения. 

Межкультурная коммуникация как обмен между людьми ценностными достижениями 

существовала всегда, ведь с давних времен возникали связи, способствовавшие взаимодействию и 

взаимопониманию различных культур [6, 3]. 

Целью данной работы является рассмотреть историю и особенности формирования еврейской 

этнической общности в Украине и США.  

Евреи появились на Украине приблизительно в Х веке. Большинство их со временем осело в 

Киеве, который уже в середине XI века был одним из самых крупных европейских городов. 

Основными занятиями евреев, как отмечают историки, было ростовщичество и торговля рабами. В 

начале XII века у них уже был свой квартал на Подоле. По просьбе киевлян князь Владимир 

Мономах изгоняет евреев с территории Киевской Руси, однако вскоре они снова появляются. В XIII – 

XIV вв. евреи составляют значительную часть населения Галиччины и Западной Волыни, 

находившихся под властью поляков, которые достаточно лояльно относились к евреям. Польские 

власти даже покровительствовали еврейскому населению, поощряя их занятия торговлей [7, 20 – 26]. 

Первые гетто появились в украинских городах в средние века. В то время слово «гетто» 

совершенно не имело негативного подтекста, это район средневекового города, отдельная улица или 

квартал. Как подчеркивает М. Шестопал,  евреи селились в гетто добровольно, более того, имели 

привилегированное положение. Ученый отмечает, что сама еврейская община была социально 

неоднородной массой, но против внешнего мира всегда выступала единым фронтом [7, 31 – 33]. В 

этом контексте вспоминается рассказ еврейского писателя Х.Н. Бялика «За оградой», где речь идет о 

постепенном вытеснении евреями украинцев из слободы Подольской губернии: «Лесная слобода 

города N. Подольской губернии еще лет двадцать-тридцать тому назад была небольшим, но широко 

раскинувшимся и зажиточным селом, опоясанным леском, садами, огородами и баштанами. Теперь 

это пригород, густо заселенный евреями, торгующими метлами и корытами, сработанными из 

сведенного леса, а также фруктами и огородной зеленью. Все здесь приняло еврейский вид: дома, 

дворы, покосившиеся заборы, роющиеся в навозе куры, даже воздух и птицы небесные. Селяне с их 

садами и огородами оттеснены далеко от слободы» [1]. 

М. Шестопал отмечает, что в основе конфликтов между коренным и еврейским населением были 

не религиозные, а экономические факторы [7, 34]. Ссылаясь на летописи XVII века, исследователь 

отмечает, что освободительная борьба крестьянских и казацких масс под предводительством Богдана 

Хмельницкого была направлена не только против поляков, которые притесняли украинский народ, но 

и против евреев, способствующих этому [7, 49]. Именно в годы  освободительной войны многие 

евреи были вынуждены покинуть Украину. По некоторым подсчетам, в те годы было истреблено 

более 200 тысяч евреев. 
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Однако через некоторое время евреи снова проникают на территорию Украины, в том числе и 

Левобережной, которая входила тогда в состав Российской Империи. Важно отметить, что евреи, 

проживая в городах, были свободными людьми, уравненными в правах с местным населением [7, 57]. 

Основным занятием еврейского населения, по свидетельствам историков, была торговля вином и 

иностранными товарами. В таких городах, как Киев, Бердичев, Одесса стали открываться банкирские 

дома, сахарные заводы, другие частные предприятия, основателями которых были евреи. 

Численность евреев постоянно увеличивалась. К концу XIX века еврейской население занимало 

третье по численности место [7, 61 – 69]. 

А. Дикий отмечает, что Российское правительство всячески стремилось привлечь их к участию в 

общероссийской культурной жизни. Еврейских детей принимают во все учебные заведения, включая 

университеты. В то же время евреи должны были давать рекрутов в армию наравне с другим 

населением (раньше эта повинность заменялась денежной) было разрешено принимать рекрутов, 

начиная с 12 летнего возраста. Эти еврейские мальчики направлялись для несения военной службы 

исключительно в местности, в которых не было еврейского населения, а в пути к месту службы им 

даже запрещалось останавливаться на ночевки в еврейских домах. Многие из них делали 

впоследствии неплохую военную или гражданскую карьеру [4]. 

М. Шестопал пишет, что на рубеже XIX – ХХ вв. еврейская громада стала силой, способной 

влиять на политические и экономические процессы. Исследователь называет имена таких деятелей 

делового мира, как С. Поляков, И. Блиох, И. Бродский, Ф. Рафалович, А. Ротштейн, М. Альберт и др. 

Много евреев было среди чиновников высшей администрации, царской охранки, сотрудников 

влиятельной прессы. 

Исключением было землевладение. Евреям начиная с 80-х годов не разрешалось приобретение 

земли в сельских местностях. Но те, кто ее купил до запрещения покупок, своей землей владели 

беспрепятственно. В результате же этих покупок, состоявшихся еще до запрещения, на Украине были 

евреи-помещики, владельцы барских усадеб и многих сотен и даже тысяч десятин земли [4].  

Первая волна антисемитских настроений в России прокатилась в 1881 г., вторая – в 1905 г. Это 

стало причиной массовой эмиграции из России. Еврей уезжали в США, Канаду, Аргентину, 

Палестину.  

Основными еврейскими иммигрантскими группами в США стали испано-португальская и 

восточно-европейская. Наиболее весомыми причинами эмиграции евреев в Америку было 

антиеврейское законодательство в ряде стран Европы, а также экономический, политический и 

религиозный антисемитизм [2, 5 – 12]. 

Испанские евреи, прибывшие в Америку в 1621 г., ничем не отличились в истории колоний. До 1825 

г., когда закончился первый период иммиграции, в Северной Америке насчитывалось около 10 тыс. 

евреев. Только вероисповедания отличало их от других американцев, но и влияние религии 

постепенно ослабевал [3, 111]. Евреи почти не участвовали в американской революции. Из их рядов 

не вышли ни замечательные философы, ни ученые, ни политики. В основном это были торговцы и 

купцы. 

Та же участь ждала немецких евреев, прибывших в Новую Англию в 1825 – 1880 годах: они 

прекрасно абсорбировались, приспособились и стали процветать. Но вплоть до 1900 г. евреи играли 

незначительную роль в американской истории, не появляясь в списках интеллектуальной, 

литературной и художественной элиты [3, 111]. Вторая волна иммиграции увеличила численность 

американских евреев до 250 тыс. Это были преимущественно представители среднего класса, 

которые становились свободными предпринимателями. Основным занятием новых иммигрантов 

была мелкая торговля. Еврейские торговцы привозили поселенцам ткани, табак, различные 

промышленные изделия. Значительной части новых иммигрантов торговля дала возможность собрать 

капитал, необходимый для открытия собственного дела. Помимо торговли, важным занятием евреев 

было ремесло, особенно портняжное дело и изготовление табачных изделий. В последней трети XIX 

в. немецкие евреи были заняты как инженеры, изобретатели, техники в различных отраслях 

промышленности [2, 5 – 12]. Между 1880 и 1920 гг. в Америку прибыло около 2 млн. российских 

евреев, и в стране стала зарождаться еврейская интеллектуальная жизнь. 

Абсорбция евреев была облегчена двумя обстоятельствами: самой природой американской 

социальной культуры и пуританизмом. В середине  ХІХ века антисемитизм не имел в США 

широкого распространения, его проявления были в основном чисто словесными. 

Во время гражданской войны и сразу после нее антисемитизм стал усиливаться. Евреев, даже 

очень богатых, не принимали в элитные клубы, их не допускали в фешенебельные отели. И все же 
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традиционная для Америки этика терпимости и плюрализма не позволяла антисемитизму выйти за 

рамки социальной сферы [2, 5 – 12]. 

В конце XIX в., когда американское общество начало претерпевать драматические изменения – 

массовую иммиграцию, индустриализацию и рост крупных предприятий, урбанизацию, – 

американская культура стала одержима грубыми, порой жестокими расовыми и этническими 

стереотипами в литературе, поп-арте, прессе. Расизм и антисемитизм оказались влиятельными 

силами в американской культуре, и европейские евреи были основными объектами этих стереотипов. 

С точки зрения доминирующей культуры, евреи мало чем отличались друг от друга. «Еврей» 

антисемитского стереотипа – жадный, неотесанный, опасный – и тот, что жил в многоквартирном 

доме, и владелец фешенебельного особняка. Большинство таких стереотипов прибыли в Америку 

вместе с евреями из Европы – отец-неудачник, красавица-дочь, вульгарная и шумная еврейская 

женщина, заботливая еврейская мама. Следует отметить, что эти стереотипы эксплуатировались не 

только в американской, но и в еврейской культуре [8]. 

Есть и другая точка зрения, согласно которой для американской литературы XIX в. в целом 

характерен скорее филосемитизм, возникший вследствие осознания иудаизма как основы 

христианства. Филосемитизм выражался главным образом в интересе к библейским мотивам и 

еврейским легендам [5]. 
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Термин "благо" в современной англоязычной философской традиции 

Статья посвящена проблеме использования термина "good"(благо) в современной англоязычной 

литературе. Основное внимание уделяется различным трактовкам этого термина у разных 

авторов и на понимание вариантам его перевода на русский язык, которые могут обеспечить 

максимально точную передачу авторского замысла в каждом отдельном случае. 

Ключевые слова: благо, аналитическая философия, моральная философия. 

                                                      
46

 Дедушев Виктор Викторович, аспирант кафедры философии, Криворожский национальный университет 

Hebrews in Ukraine and the USA: Problems of Intercultural Communication 

Bumbur J. 

http://www-r.openu.ac.il/kurs/sifrut/byalik_za-ogradoy.html
http://www-r.openu.ac.il/kurs/sifrut/byalik_za-ogradoy.html
http://www.ukrstor.com/dikij/
http://www.eleven.co.il/article/13882
http://jwa.org/encyclopedia/article/stereotypes-in-united-states

