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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЕВРЕЙСКОЙ ТЕМЫ 
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В русской литературе, вплоть до конца ХХ века, тема еврей-
ства во многом была табуирована — такова общая тенденция. 
Период 1990–х годов — время массовой еврейской эмиграции 
— сам собой снял этот «�апрет». Писатели-эмигранты, пишу-
щие по-русски, отлученные прежде от еврейского наследия, 
смогли наконец окунуться в  еврейство — литературу, исто-
рию, культуру1.

В XIX веке описание евреев в литературе совпадает с их не-
приятием официо�ом и повседневностью2, на что имеются со-
ответствующие ука�ы3. В ХХ веке тональность еврейской темы 
мало чем отличается от предыдущего века (�а редким исклю-
чением: Исаак Бабель, Василий Гроссман и др.).

1 См. М.  Вайскопф, «Мы были как во сне»: Тема исхода в литературе 
русского Израиля, «Новое литературное обо�рение» 2001, № 47.
2 См. Г.С. Зеленина (ред.), Евреи и жиды в русской классике, Москва 2005.
3 См. М. Вайскопф, Семья без урода. Образ еврея в литературе русского 
романтизма // того же, Птица тройка и колесница души: Работы 1978–
2003 годов, Москва 2003, с. 307.
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В русской литературе «предперестроечного» периода тема 
еврейства присутствует, однако не прямо, а полусловом, наме-
ком. Официальными органами, над�ирающими �а литерату-
рой, еврейская тема не приветствуется. Пример: молодой пи-
сатель Яков Кумок в 1965 году приносит в редакцию журнала 
«Новый мир» расска� Михоэлс, повествующий о пребывании 
артиста в ташкентской эвакуации, где в то время наблюдался 
всплеск антисемити�ма. Редактор журнала Александр Твар-
довский отка�ал в публикации со словами: «Мне еще еврей-
ской темы не хватало»4.

Если и писали о еврейской теме, то старались это делать эв-
фемистически. Итак, в расска�е Дины Рубиной Любка (1987) 
ни ра�у не прои�несено слово еврей. И� метасюжета просту-
пает фрагмент советской истории — «дело врачей» 1953 года. 
Номинация «дело врачей» — это, по сути, эвфеми�м, прикры-
вающий антисемитскую кампанию, воспрои�веденную в Люб-
ке. «Я ведь той же нации, что эти врачи… отравители»5. Чи-
тателю неи�вестна фамилия героини, лишь ее имя — Ирина 
Михайловна, не на�вана ее национальность, �ато есть портрет, 
в котором проступает мифологическая деталь этностереоти-
па: «Похожа была докторша на воспитанную девочку и� уче-
ной семьи. […] Нос не то чтобы очень велик, но как-то вперед 
выскакивает…»6. Вероятно, фамилия у Ирины Михайловны 
нерусская, не �ря так смешалась ее коллега: «А фамилии? — 
Нерусские фамилии! […] В основном…»7. Молодой врач Ири-
на Михайловна, любимица больных, в одночасье становится 
врагом: «Крюков, на�ывавший Ирину Михайловну ‘девочка-
доктор’ и не �абывавший при этом добавить ‘дай ей Бог �доро-
вья’… �аявил, что с сегодняшнего дня не желает подставляться 

4 Я. Кумок, Страна, где берегут следы: Роман, повести, рассказы, Москва 
2000, с. 373.
5 Д.И.  Рубина, Любка // той же, Дом за зеленой калиткой, Москва 2002, 
с. 221.
6 Там же, с. 200.
7 Там же, с. 216.
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шпионским наймитам для опытов над людьми»8. Ирина Ми-
хайловна, помня о судьбе репрессированного отца и ощущая 
новую волну в «деле врачей», которая коснется ее — она врач, 
сетует на судьбу: «Это проклятое, виноватое от природы вы-
ражение гла�!»9.

Исследования этностереотипов пока�ывают, что в любой 
культуре существует набор для описания фенотипа и этноти-
па чужака, включающий внешность, �апах, «неправильное» 
поведение и прочее10. Этот мотив воспрои�веден Фридрихом 
Горенштейном в романе Псалом. Агрессивный антисемит Вася 
Коробков не �нает о своем еврейском происхождении, однако 
сетует по поводу своей «жидовской внешности»: «Один я нос 
имею кривой, а гла�а и волосы черные»11. Повстречавшись 
с  отцом, на которого похож как две капли, он не может со-  отцом, на которого похож как две капли, он не может со-отцом, на которого похож как две капли, он не может со-
владать с вне�апной правдой, то есть какую угодно потерпит 
кровь, только не еврейскую: 

Врешь, жид, — кричит Вася. — Украинец отец мой… С туретчинкой 
украинец. […] И Бог мой православный. А жидовского Бога ненавижу. 
И нечистый жидовский хлеб ваш ненавижу12.

Другой персонаж Горенштейна униженно выслушивает 
упреки своей жены, не еврейки: 

Хватит уже, что ты наделил мальчика таким длинным носом… Его все 
дети дра�нят на улице… — При чем тут я? — нервно покраснел Иволгин. 
— Посмотри, у меня нормальный нос, и у отца моего был не еврейский 
нос13.

8 Там же, с. 223.
9 Там же, с. 218.
10 О.В.  Белова, Этнокультурные стереотипы в славянской народной 
традиции, Москва 2005, с. 10.
11 Ф.  Горенштейн, Псалом: Роман-размышление о четырех казнях 
Господних, Москва 2001, с. 346–347.
12 Там же, с. 390.
13 Там же, с. 282.
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Мальчик, персонаж расска�а Рубиной Терновник (1983), 
в�рослея, понимает (скорее, ему дают понять) — что-то не так 
в его жи�ни: 

[…] Сашка говорит, что я — еврей, — выговорил он наконец, присталь-
но глядя на мать. — Да. Ну и что? — Марина, я не хочу быть евреем… 
— при�нался он. — А кем ты хочешь быть? — хмуро осведомилась она. — 
Я хочу быть Ринатом Хи�матуллиным. Мы сидим с ним �а одной партой, 
он хороший мальчик14. 

Мать никак не комментирует тревогу и желание сына: 
«Я  тебе про все объясню, только �автра, понял? — Почему 
�автра? — Долгий ра�говор. Много сил отбирает»15. Тема ев-
рейства не продолжена. Однако в расска�е есть деталь — ветка 
терновника, вырастающая в метафи�ический терновый венок 
Христа, прочитываемый в �аглавии как тяжелая участь быть 
евреем:

Колючки видишь? Это тернии. И� таких колючек люди однажды сплели 
венок и надели на голову одному человеку… — За что? — испугался он. — 
А непонятно… До сих пор непонятно…16

В библейской мифологии терновый куст — свидетельство 
присутствия Бога; несгораемость куста символи�ирует выжи-
вание евреев — народа, который враги сжигали в буквальном 
смысле, но он продолжал жить17.

В повести Рубиной На Верхней Масловке (2001) главный 
герой Петр, благородный и  честный, попадает в «переплет»: 
спасает женитьбой свою пассию Катю от отцовского гнева. 
Для Петра этническое происхождение Кати не имеет никакого 
�начения. Однако его окружение не преминуло ввести Петра 
«в курс дела»: 

14 Д.И. Рубина, Дом за зеленой…, с. 93.
15 Там же, с. 94.
16 Там же, с. 65.
17 Й. Телушкин, Еврейский мир: Важнейшие знания о еврейском народе, его 
истории и религии, Москва 2002, с. 31.
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От них же всего можно ждать, от этого народца… […] Ты что, не �нал, 
кто у Катьки мать? Вспомни, у них �а столом всегда фаршированная рыба 
и форшмак. […] У них и пахло всегда этим. Как войдешь, так с порога ра�-
ит. […] — Ра�ит от тебя, — ска�ал он [Петр — Е.Ш.] осевшим, негнущимся 
голосом. — Но не фаршированной рыбой. […] И� всех отечественных �а-
пахов бе�ошибочно чуял Петя эту кислую вонь Охотного ряда. И — кровь 
бросалась в виски, и ходуном плясал на горле кадык, словно в такие ми-
нуты вдруг от него одного �ависела участь целого народа, — да что наро-
да! — словно вот сейчас наконец он мог �ащитить Давида Моисеевича…18

В этом диалоге Рубина ни ра�у не упомянула слово еврей (ев-
рейка). Этот народец, фаршированная рыба, форшмак, пахло 
— вот те эвфеми�мы, которыми прикрыт откровенный анти-
семити�м, сформированный мифологией повседневности. 
У  самого же Пети еврей ассоциируется с добрыми воспоми-
наниями об учителе му�ыки, который был для него «всего-на-
всего отцом»19, потому что настоящего он так и не у�нал.

В и�раильском творчестве Рубиной тема еврейства �вучит 
уже бе� эвфеми�мов, все на�ывается своими именами. В ро-
мане Синдикат (2004) есть эпи�од, где персонаж по имени 
Яша, хранящий добрые воспоминания о любимом дедушке 
Мине, будучи в�рослым, осо�нал, что его дед — еврей; осо�нал 
ра�умом, рационально — в ответ на бытовой антисемити�м. 
Как-то он увидел в одном южном городе старика, сидящего на 
скамье, он пора�ил Яшу сходством с любимым дедом. Подсев 
к нему и ра�говорившись, Яша спросил: много ли евреев в го-
роде? Прежде было много — был ответ. Старик расска�ал, как 
во время войны фашисты предложили ему работу — сопрово-
ждать машины с евреями в га�овую камеру. 

Вот вы не поверите! — оживился он, — до чего хитрый же народ! Были 
такие, кто снимал рубашки, кофты, мочились в них и �аворачивали лицо, 
и выживали, только притворялись мертвыми!20

18 Д.И. Рубина, На Верхней Масловке: Повести и рассказы, Москва 2004, 
с. 144–145.
19 Там же, с. 146.
20 Д.И. Рубина, Синдикат: Роман-комикс, Москва 2004, с. 66.
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После такого циничного откровения Яша «становится» ев-
реем: «Понимаешь? Сел на скамейку неким пареньком, а под-
нялся �аконченным евреем»21.

Творчество Дины Рубиной служит отражением всей пали-
тры еврейской темы в  русской литературе: в дои�раильских 
текстах писатель почти ве�де так или иначе касается темы 
еврейства — но как они отличаются от и�раильских, прони-
�анных пафосом еврейства. Таким обра�ом, про�а Рубиной 
наглядно представляет движение к национальной идентифи-
кации, как писал в 1903 году Владимир Жаботинский: 

Наша главная боле�нь — самопре�рение, наша главная нужда — ра�-
вить самоуважение: �начит, основой нашего народного воспитания долж-
но быть отныне самопо�нание22.

Мировая литература предлагает как минимум три парадиг-
мы обра�а еврея: еврей в антисемитском пространстве; еврей, 
трагически осо�нающий свое еврейство в  нееврейском кон-  нееврейском кон-нееврейском кон-
тексте (принимает его или отталкивает); персонаж, никак не 
по�иционирующий свое еврейство, — в собственно еврейской 
литературе (такая литература пришла к русскому читателю 
только в конце ХХ века — появляется русско-и�раильская ли-
тература, переводятся на русский тексты еврейских иноя�ыч-
ных писателей, находившихся под �апретом для советского 
читателя, например, Исаака Башевиса-Зингера, Бернарда Ма-
ламуда, Мордехая Рихлера и других, среди прочих — и�дан-
ный по-русски только в начале третьего тысячелетия роман 
Шолом-Алейхема Кровавая шутка.

В современной русской литературе появляются и откро-
венно антисемитские прои�ведения (хотя, по мнению Миха-
ила  Вайскопфа, русско-литературная юдофобская традиция 
была �аложена еще в 20–40-е годы XIX века23). Так, в повести 
Валентина Распутина Дочь Ивана, мать Ивана (2003) присут-

21 Там же, с. 67.
22 В. Жаботинский, О железной стене: Речи, статьи, воспоминания, Минск 
2004, с. 25.
23 М. Вайскопф, Семья без урода…, с. 334.
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ствует неприкрытый ксенофобский пафос. Распутин тоже ни 
ра�у не на�ывает своих персонажей евреями (в духе и стиле 
советской «политкорректности»), в отличие от других этноти-
пов, со�данных им в повести, — китайцев, кавка�цев. Он со�- повести, — китайцев, кавка�цев. Он со�-повести, — китайцев, кавка�цев. Он со�-
дает эвфемистический дискурс с подска�кой, которая родом 
и� ксенофобии повседневности — это не только имена и фа-
милии («плохих» персонажей), но и ряд фенотипических сте-
реотипов: следователь Цоколь с  «толстыми вывороченными 
губами», падкий на деньги, его антипод — «хороший следова-
тель» с русской фамилией Николин, �а что его и убили; это ос-
вободившийся поселенец с нерусским именем Ефроим — хо-
�яйственный, богатый, а �начит, «плохой», так как вокруг все 
бедные, неи�вестно происхождение его состояния; учительни-
ца истории И�ольда Иосифовна, «решительная пацифистка»24.

К финалу ХХ века одно �а другим появляются про�аические 
прои�ведения, целиком или частично сфокусированные на 
теме еврейства: Тоска по Армении (1978), Жизнь Александра 
Зильбера (1975) Юрия Карабчиевского, Исповедь еврея Алек-
сандра Мелихова. Эти повествования построены на рефлек-
сии героя-расска�чика — героя-еврея.

Карабчиевский одним и� первых представил героя в новой 
матрице. Александр Зильбер, расска�чик биографического по-
вествования, со�дает свой психологический портрет, начиная 
с детства. В следующем �а ним прои�ведении — Тоске по Арме-
нии— расска�чик делится своим откровением еврея, которое 
имеет не только личностное �начение, оно �вучит как вердикт 
для всей русской литературы.

Герой-расска�чик прилетел в Ереван, его приводят на постой 
к матери коллеги. Она спрашивает: «Значит, вы Олег, а вы — 
Юра. Оба русские. Вы тоже русский?»25 Ка�алось бы, в во-
просе никакого подвоха, никакого подтекста, но он вы�ывает 
в герое оторопь. 

24 В.  Распутин, Дочь Ивана, мать Ивана: Повесть, «Наш современник» 
2003, № 11.
25 Ю. Карабчиевский, Тоска по Армении // того же, Тоска по дому, Москва 
1991, с. 197.
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Дома в России […] вопрос этот устно �адается редко, потому что если 
русский, то что ж тут такого, а если еврей, то уж лучше не надо, �ачем 
вводить в неловкость присутствующих. У нас в России вопрос этот чисто 
письменный, а если предмет ра�говора, то в у�ком кругу. Вопрос, обя�а-
тельный к написанию и �апрещенный к прои�несению…26

Нет, — говорю я, улыбаясь, — еврей. И с удивлением чувствую, как 
легко мне вот так улыбаться, как легко и просто было ответить. «Еврей», 
— говорю я так легко и естественно, как если бы «украинец» или «эсто-
нец»… […] Я слушаю ее милую воркотню — и не слушаю, не могу, отвора-
чиваюсь. Сле�ы умиления и благодарности �астилают мне гла�а. Старый 
дурак. Ну что, что тебе такого ска�али? Что ска�али… Вот именно, что 
ничего!27

Эта сцена выглядит продолжением предшествующей исто-
рии — Жизни Александра Зильбера — повествования о жи�ни 
и�гоя.

«Написать в ту пору роман [в 1970-е — Э.Ш.] и не таясь на-
�вать его ‘Жи�нь Александра Зильбера’ — это уже граничило 
с подвигом. Еврейская тема была не то чтобы не в чести — ее 
не существовало»28, — пишет Леонид Бахнов.

Александр Зильбер и�лагает свою жи�нь, с раннего детства, 
— скорее, свое аутсайдерство, �амешанное на еврейском про-
исхождении, — свою непреходящую еврейскую печаль. Дет-
ская память сохранила бесконечные попреки в еврействе. По 
дороге в деревню на летний отдых, в пое�де, попутчик обра-
щается к его матери: «Вот ты баба хорошая, сра�у видать, хоть 
и еврейка. […] Но ты скажи мне, почему это так, у русского 
человека денег нету, а у евреев… а? […] Вот ты в нашу русскую 
деревню едешь…»29. Или: «Эй, Eся! — кричат они почти хо-Eся! — кричат они почти хо-ся! — кричат они почти хо-
ром. — Ты �ачем наши русские деревья ломаешь?!»30.

26 Там же.
27 Там же, с. 199.
28 Л.  Бахнов, Отцы и дети // А. Карив, Ю. Карабчиевский, Переводчик; 
Жизнь Александра Зильбера, Москва 2001, с. 7.
29 Ю.  Карабчиевский, Жизнь Александра Зильбера // А. Карив, Ю.  Ка-
рабчиевский, Переводчик…, с. 195.
30 Там же, с. 151.
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Послевоенное время, пионерский лагерь, ра�говор между 
подростками идет об отцах — кто кем работает. 

Кто-то вдруг говорит: «Погиб». Я тоже вле�аю: «Да-да, и у меня погиб», 
— хотя меня-то как ра� никто и не спрашивал. Но тут наступает очередь 
Самойлова. — Поги-и-иб? — тянет он с удовольствием, далеко выпячивая 
нижнюю губу. — И-и-ди болтать, тоже погиб — помер небось от поноса! 
Эта шутка нравится, все смеются. Сле�ы �астилают мне гла�а, �абивают 
глотку. — Да ты что! — сиплю я. — Да ты что, ты что!.. — Да ниче! Да ев-
реи, если хочешь �нать, на фронте не были, по домам на печках сидели. Ну 
вот, Эдик, скажи, воевали евреи? […] — Да, пожалуй, это факт, ничего не 
скажешь. Евреев на фронте было очень мало. […] — Эдик! — прорываюсь 
я наконец. — Эдик, ну что ты, ну погиб же у меня в сорок втором, я же 
пенсию получаю!31

В той же стилистике повествует Александр Мелихов в рома-
не Исповедь еврея: «…Больше всего я боялся ока�аться чужа-
ком — где угодно, — в комнате, на улице, в городе, в стране…»32; 
«…еврей — это не национальность, а социальная роль. Роль 
чужака. Не такого, как все. […] …Чужака отличает единствен-
ный уникальный при�нак: его не признают своим. Поэтому 
и храбрость, и трусость, и щедрость, и скаредность у него не 
простые, а еврейские»33. 

Вспоминая свое детство и анали�ируя его, герой-расска�-
чик Мелихова, несмотря на старания слиться со всеми, быть 
таким, как все, — наряжаясь то в валенки, то в костюм ка�а-
ка, или гусара, или купца, или палача, или кулака, или батра-
ка, — остался чужаком: «голым пархатым жидом, дрожащим 
в ожидании душа, вместо которого сейчас начнет струиться 
благословенный, умиротворяющий га� с блеющим на�ванием 
— ‘циклон-бэ’…»34. Чужак, понимает герой-расска�чик, — вот 
главная �акваска для со�дания «Рая На Земле».

Рассуждая о стереотипах, о месте еврея в повседневном со-
�нании окружающих, к  подобным эк�истенциальным выво-  подобным эк�истенциальным выво-подобным эк�истенциальным выво-

31 Там же, с. 154–155.
32 А. Мелихов, Исповедь еврея: Роман, Санкт-Петербург–Москва 2004, с. 22.
33 Там же, с. 6.
34 Там же, с. 294.
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дам приходит и герой Карабчиевского, Александр Зильбер. Он 
часто встречает на улице местного сумасшедшего, попрошай-
ку Герасима, который руководствовался в жи�ни единствен-
ным ло�унгом — «Бей жидов»: 

«Бей жидов, дочка! — бодро приветствует он приближающуюся пожи-
лую женщину, и, если она ока�ывается еврейкой, это никак для него не 
меняет дела. — Бей, от них все наши несчастья!» […] Я понял, что, говоря 
о своих жидах, Герасим никак не имеет в виду евреев и даже вообще не 
отличает евреев от русских. […] Русские и жиды — это был для Герасима 
простой и универсальный способ деления мира, как белое и черное, как 
свет и тень, как добро и �ло. Все хорошие были русскими, все плохие — 
жидами. […] Я перестал ненавидеть Герасима, но и любить его тоже мне 
было не �а что35. 

Вполне народная, обиходная — фольклорная картина мира.
Герой Карабчиевского свя�ывает черты своей личности — 

нежелание и  неспособность соревноваться, отличаться от 
остальных — с этническим и�гойничеством:

Типичный обра� мысли отстающего и слабого. Что уж тут ра�мусоли-
вать! Проигрывал, проигрывал, всегда проигрывал, вот и выработался 
комплекс неполноценности. […] Побед у меня не было, одни поражения, 
все уже к этому привыкли, привык, пожалуй, и я36.

Появление текстов Карабчиевского и Мелихова, написан-
ных много раньше, чем они были опубликованы, свя�ано со 
сменой идеологической парадигмы — перестройкой. Одно и� 
�авоеваний перестройки — свободная эмиграция и  вообще 
свободная миграция. Это обстоятельство расширило и  гео-
графию русской литературы. Понятие литерат у ра русско-
го �ару бежья теряет первоначальный смысл, свя�анный 
с и�оляцией и неподцен�урностью. Отныне русская литерату-
ра — ве�де, где бы она ни была написана. «…Мир, к счастью, 
стал широк — живи, где хочешь, а мы ведь �а это дело… кровь 
проливали…»37, — говорит расска�чик Аркана Карива, рома-

35 Ю. Карабчиевский, Жизнь Александра Зильбера…, с. 211–212.
36 Там же, с. 187–188.
37 А. Карив, Однажды в Бишкеке: Романы, малая проза, Москва 2013, с. 61.
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ны которого — Переводчик (2001) и Однажды в Бишкеке (2013) 
— публикуются в России.

Свя�ь этих текстов с упомянутыми прои�ведениями Караб-
чиевского очевидна. Это прои�ведения-палимпсесты: скво�ь 
про�у Карива читается про�а Карабчиевского. Свя�ь ока�ыва-
ется и родственной. Карив, сын Карабчиевского, в �релом во�-
расте эмигрировавший в И�раиль, откуда и попадает своими 
романами в русский мейнстрим.

Темы — те же, что у отца, �вучание — другое. Переклички на 
уровне повторов, реплик. Обертоны другие.

Вспомним приведенный фрагмент с Герасимом (Карабчиев-
ский) и сопоставим его с началом романа Однажды в Бишкеке 
(Карив): 

С бутылкой водки в руке я стою на седьмой сверху ступеньке выхода 
и� метро «Третьяковская» и прошу милостыню. Вернее даже, не прошу, 
— требую. В  былинном таком ключе: «Подайте на бухло, люди добрые! 
Подайте на бухло, люди русские! Люди добрые, люди русские! Подайте 
Христа ради ветерану ливанской войны на бухло!» […] В качестве по-
прошайки я пошел по пути агрессивного маркетинга и не ошибся: люди 
добрые, люди русские откликаются в общем и в целом неплохо. Приняв 
подаяние, я благодарю страстно, от сердца: «Спаси Бог, сынок! Бей жидов, 
сынок! Бей жидов, дочка!»38.

Впервые в русской литературе появляется по�иция героя-ев-
рея, уверенного, буря и натиск, бе� рефлексий, брутально �а-
являющего о своем еврействе. Не в контексте Сиона, но иначе 
— в контексте русского я�ыка, русской литературы, культуры: 

Я сижу на вышке в по�е Наташи Ростовой, в фундаментальной по�е 
моей юности. […] Я пою во весь голос: «Я в весеннем лесу пил бере�овый 
сок, с ненаглядной певуньей я в стогу ночевал… […]». Да ра�ве им, иври-
тянам, понять нашу русскую душу!39

Герой, как и его со�датель, — сын своего отца, того самого, 
расска�чика и� Жизни Александра Зильбера. О родственной 
свя�и в романе нет ни слова. Только фамилия. Но все жи�нен-

38 Там же, с. 181.
39 Там же, с. 131.
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ные перипетии Зильбера-младшего опосредованно свя�аны 
с жи�нью Зильбера-старшего.

Карабчиевский начинает свой роман с описания пионерско-
го лагеря как спец�оны советской повседневности: 

Пионерский лагерь — вот �нак моего детства. […] Мы говорим «лагерь» 
— и мрачные при�раки обступают это слово со всех сторон, и толпятся, 
и машут черными крыльями. Но мы говорим «лагерь» и добавляем «пио-
нерский», и это действует, как крестное �намение40.

Описание лагеря и в начале романа Карива Переводчик, но 
�десь лагерь солдат-ре�ервистов (милуимников) армии И�раи-
ля. Типология, противопоставления, сравнения с пионерским 
лагерем — в этих по�ициях строится повествование Карива.

Если Александр Зильбер — страдалец и и�гой, то Мартын 
Зильбер (герой двух романов Карива — Переводчик и Однаж-
ды в Бишкеке), также находящийся в  инокультурной среде 
и  на�ываемый местными «русит», или «ограниченный рус-
ский контингент»41, — хо�яин положения, он самоуверенно 
отстаивает свои права: «…хотя я выгляжу как чурка, я не чур-
ка, а еврей…»42. Мартын по�иционирует себя как представи-
тель русской культуры. «Русские идут!»43 — так встречают его 
с дру�ьями в  и�раильском лагере ре�ервистов, где поначалу 
необходимо отметиться и «�абить палатку» для троих, боль-
ше к ним никто не подселится, «страшась великого и ужасного 
русского я�ыка»44.

Сюжетный бэкграунд Мартына Зильбера со�дан не толь-
ко как палимпсест — с опорой на Карабчиевского, но на всю 
русскую литературу и культуру. Это ра�новидность филоло-
гической про�ы (вспомним: Воскресение Маяковского Караб-
чиевский на�вал филологическим романом). Ирония и эпатаж 
— главные ноты в повествовании Карива.

40 Ю. Карабчиевский, Жизнь Александра Зильбера…, с. 147.
41 А. Карив, Однажды в Бишкеке…, с. 65.
42 Там же, с. 63.
43 Там же, с. 81.
44 Там же, с. 82.
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Отец Мартына, Александр Зильбер, в детстве �анимается не-
навистным спортом — он должен был быть как все. Комичны 
описания сцен плавания: 

Утром, сра�у же после �автрака вожатая Вера построила отряд перед 
корпусом и ска�ала:

— Кто не умеет плавать, шаг вперед!
Я остался стоять на месте.
Человек восемь спокойно вышли, и, выйди я тоже, большого по�ора бы 

не было. Но на этот ра� я остался. Я просто больше не мог. Каждый ра� 
повторялась та же история: кто не умеет — я не умею: кто еще ни ра�у — 
я еще ни ра�у; кто хочет остаться — опять я, снова я, всегда я! […] Будь 
что будет, как-нибудь выкручусь.

Но я не выкрутился.
Пока мы все, умеющие плавать, отдельным строем спускались к реке, 

пока спорили, что быстрее, кроль или саженки, я мысленно неустанно мо-
лился. Слова «Господи» не было в моем лексиконе, я говорил вместо этого 
«хоть бы». Хоть бы, молился я, хоть бы все обошлось! Приеду домой, буду 
каждый день — каждый день! — ходить на реку, научусь плавать лучше 
всех, ну не лучше всех, но хорошо и быстро. […] И вот мы выстраиваемся 
у самой воды, теперь уже только одни пловцы, неплавающие болельщики 
— счастливые люди! — сидят на пригорке, щиплют травку и глядят на нас 
с деланным равнодушием.

— Значит, так, — говорит Вера. — Будем готовиться на БГТО. Сегодня 
проплываем десять метров. До того берега и обратно. Здесь мелко, не уто-
нете (и то хорошо…).

— Р-ра�! — лихо командует Вера. Мы все стоим по пояс в воде, до друго-
го берега рукой подать, так легко, наверно, доплыть, если только уметь…

— Два! — командует Вера. Мы все прогибаемся, выжидая. Я-то �ачем 
пригибаюсь, идиот несчастный! Вода теплая, но я весь дрожу. «Вера! — 
говорю я, не ра�жимая губ. — Я что-то плохо себя чувствую…»

— Три! — командует Вера, и все, кроме меня, кто как может, работают 
руками и ногами. Ну, а что же мне, мне-то что делать? Я делаю вот что. 
Я погружаюсь в воду по шею и начинаю перебирать ногами по дну. Так 
я понемногу пол�у на карачках, касаясь воды подбородком. Дно �десь пес-
чаное, видно все, как в стакане, и останавливаюсь я только тогда, когда до 
меня доходит истошный гогот болельщиков.

— Во дает! — орут они. — Всех обогнал!
Я останавливаюсь, оборачиваюсь и вижу, как хохочет серье�ная, стро-

гая Вера, лежа ничком на траве, прикрывая лицо руками. Никто уже не 
плывет, все стоят и смеются.

— Это он по-еврейски, — вдруг говорит Самойлов45.

45 Ю. Карабчиевский, Жизнь Александра Зильбера…, с. 160–161.
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Мартын Зильбер тоже �анимается спортом — и�-под палки. 
Его отец, бе�успешный на этом поприще, хочет, чтобы сын вы-
рос русским богатырем:

Поскольку гладиаторских школ в Москве не было, папа, дождавшись, 
когда мне исполнится десять, сдал меня в самбо. Перед этим он поговорил 
со мной, как со в�рослым. Он открыл мне бе�радостную перспективу: ев-
реев в этой стране били и будут бить. Поэтому надо быть очень сильным. 
[…] Я ненавидел евреев!46

И сын вырос: «повеселевший и нахальный»47, «просто 
�асранец»48, амбицио�ный (при жи�ни подготовил виртуаль-
ную экскурсию имени себя — Иерусалим Мартына Зильбе-
ра49), «похож на итальянского фашиста»50, его «место в чечен-
ской мафии»51, «поручик Ржевский»52 и, наконец, прекрасный 
«библейский Иосиф»53. Столь многоплановый обра�, так — не 
бе� иронии и сарка�ма — характери�уемый самим героем, 
говорит о принципиально новом типе еврея в литературе — 
нервном, рефлектирующем, но иначе, не как его литературные 
предшественники, не�ависимом, в�рывном.

Про�у Карива в кругу еврейской темы русской литературы 
можно считать прорывом, тем самым, о котором мечтал Жа-
ботинский.

Мартын Зильбер осо�нает свою необычность, а сам писатель 
— особый литературный статус своего героя: 

…Томительные ожидания детства-отрочества-юности и клятвенные 
обещания молодости распирают меня и�нутри; с каждым годом их стано-

46 А. Карив, Однажды в Бишкеке…, с. 382–383.
47 Там же, с. 27.
48 Там же, с. 31.
49 Там же, с. 34.
50 Там же, с. 36.
51 Там же.
52 Там же, с. 42.
53 Там же, с. 43.
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вится все больше, и давят они сильнее. Однажды (в этом не может быть 
сомнений) я распущусь прекрасным цветком, хоть бы и пришлось для 
этого лопнуть54. 

Пожалуй, и в мировом литературном контексте это абсо-
лютно новый герой-еврей.

Eleonora Szafrańska

Streszczenie

TRANSFORMACJA TEMATU ŻYDOWSKIEGO 
W LITERATURZE ROSYJSKIEJ

W artykule opisano ewolucję tematyki żydowskiej podejmowanej w rosyjskoję-
zycznej literaturze rosyjskiej — od problemu tabu do refleksji o żydowskiej tożsa-
mości, od eufemizmów w literaturze XIX i XX wieku do otwartej manifestacji ży-
dostwa w prozie Arkana Kariva w wieku XXI. Transformację tematu żydowskiego 
autorka artykułu przedstawia na materiale wybranych utworów, między innymi 
Diny Rubiny, Friedricha Gorensteina, Walentina Rasputina, Aleksandra Melikowa 
i Jurija Karabczijewskiego.

Eleonora Szafrańska

Summary

TRANSFORMATION OF JEWISH THEME IN RUSSIAN LITERATURE

The article deals, dash-like, with the development of Jewish subject matter in 
Russian literature: from taboo to self-reflection because of belonging to Jewry, 
from euphemisms of XIX and XX centuries to the open and proud declaration 
made by the conceptual Jew, Arkan Kariv, in his XXI century prose. Exemplified 
in fragments of writings by Dina Rubina, Friedrich Gorenstein, Valentin Rasputin, 
Alexandr Melikhov and Jury Karabchievsky, some facets of Jewish theme are 
discussed. In Kariv’s novels Interpreter and Once in Bishkek, a Jew — outsider, 
pariah, and self-reflecting intellectual — turns into a brutal leader named Martyn 
Zilber. A special subtlety of this novels’ structure is given by the fact of palimpsest: 
the reader understands that behind the Kariv’s writings is the novel by his father, 
Jury Karabchievsky, as much as behind Martyn Zilber’s father stands Alexandr 
Zilber, the hero of Karabchievsky’s novel.

54 Там же, с. 22.


