
МОИСЕЙ БЕРЕГОВСКИЙ

MOISEY BEREGOVSKY



Moisey
BEREGOVSKY
Biobibliographic Index

Автор-составитель
Евгения Хаздан

Author and compiler
Evgenia Khazdan

Моисей
БЕРЕГОВСКИЙ
Биобиблиографический указатель



Moisey
BEREGOVSKY
Biobibliographic Index

Автор-составитель
Евгения Хаздан

Author and compiler
Evgenia Khazdan

Моисей
БЕРЕГОВСКИЙ
Биобиблиографический указатель



Издательство выражает благодарность 
академику Г. Е. РОЙТБЕРГУ 

за помощь в издании этой книги

The publisher is grateful to 
Academician G. E. ROYTBERG 

for his help in publishing this book.

Научный редактор
Михаэль Лукин (Иерусалим, Израиль)

Рецензенты:
Г. В. Копытова (Санкт-Петербург, Россия)

Л. В. Шолохова (Нью-Йорк, США)

Перевод на английский язык: Л. О. Акопян

Edited by
Dr. Michael Lukin (Ph.D.), Jerusalem, Israel

Reviewers:
Galina Kopytova, Saint Petersburg, Russia

Lyudmila Sholokhova, New York, USA 

Translated into English by Levon Hakobian



Клезмерская мелодия (с приветственным возгласом бадхена),  
записанная М. Береговским в 1929 г. Вошла в том 3 собрания  

«Еврейский музыкальный фольклор».
Рукопись хранится в Российском институте истории искусств.

A klezmer tune (with a welcome from badkhn) notated  
by M. Beregovsky in 1929. Reproduced in Vol. 3 of Jewish Folk Music.

The manuscript is stored at the Russian Institute of Art History.



— 6 —

МОИСЕЙ БЕРЕГОВСКИЙ
Биографический очерк

Моисей Яковлевич Береговский (1892–1961) — выдающийся 
деятель советского музыкознания, ученый, практически в одиноч-
ку возводивший здание еврейской музыкальной фольклористики 
в СССР. Собранная им коллекция, включающая песни на идише 
и клезмерские мелодии, хасидские нигуны и музыкально-театраль-
ные представления-пуримшпили, признана уникальным вкладом 
в сохранение и изучение традиционной еврейской музыкальной 
культуры. Подробно рассматривая каждый из жанров, ученый 
разработал методологический подход к описанию ашкеназской 
музыкальной традиции в рамках европейской академической  
науки.

Береговскому приходилось заниматься исследованиями в ус-
ловиях сталинского, а затем хрущевского времени, когда власть 
последовательно вела борьбу с «религиозной пропагандой», «наци-
онализмом», а после Великой Отечественной войны также с «низ-
копоклонством перед Западом» и «космополитизмом». В  связи 
с этим подавляющее число его работ обнародовано не было и его 
наследие длительное время оставалось практически неизвестным1.  

1 При жизни Береговского, в 1934 г., был опубликован — одновременно 
в двух версиях, на идише и русском языке — лишь первый том задуманного 
им пятитомника «Еврейский музыкальный фольклор» [1.3, 1.4] (здесь и да-
лее в квадратных скобках даны отсылки к описаниям в Библиографическом 
списке Указателя). Почти одновременно с ним шло составление второго тома, 
сохранившегося в гранках, но так и не напечатанного [4.4–4.8]. Еще один 
сборник вышел в 1962 г., вскоре после смерти ученого [1.6]. Он не является ча-
стью пятитомной антологии и содержит лишь небольшую часть материалов из 
второго, третьего и четвертого томов. Кроме того, некоторые материалы своей 
коллекции, не афишируя этого, Моисей Яковлевич поместил в сборник, вы-
шедший в 1938 г. к двадцатилетию Октября рядом с песнями, взятыми из дру-
гих изданий [2.7]. За пределами Советского Союза две книги (1934 и 1962 гг.) 
были обнародованы лишь в 1982 г. [1.7].
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Однако с конца 1980-х годов один за другим увидели свет основные 
труды ученого2. Они получили широкое международное признание 
и во многом оказались созвучны направлениям современного эт-
номузыкознания3. К постановке некоторых проблем, обозначен-
ных Моисеем Яковлевичем, фольклористы, занимавшиеся други-
ми культурами, подошли на несколько десятилетий позже.

Полная биография Береговского до сих пор не написана. Ос-
новные сведения о нем изложены в ряде очерков его дочери, Эды 
Моисеевны4. В последние годы становятся доступными материалы 
архивов и письма, которые помогают восстановить многие детали 
его жизни и деятельности5.

Моисей (Арон-Мойша) Береговский родился в 1892 году 
в деревне Термаховка Радомысльского уезда Киевской губернии. 
В  1893  году, в связи с ограничительным царским законодатель-
ством, семья вынуждена была переехать в местечко Макаров. 
Мать Береговского, Сося Пейсоховна (в девичестве Вепринская), 
рано умерла6. Отец, Янкель Вольфович, был меламедом — учите-
лем в хедере (традиционной еврейской школе). В 1941 году его вме-
сте со второй женой Кларой, мачехой Береговского, расстреляли 
в  Бабьем Яру. Помимо сына в семье было три дочери: Полина, 
Роза и Мария.

Сведения о дате рождения Арона-Мойши в документах расхо-
дятся7. Ученый пояснял в письме к дочери Эде, что по еврейскому 

2 Третий том на русском языке был опубликован в 1987 г. с измененным 
порядком глав и с купюрами [1.15]. Полностью он вышел в США в начале 
XXI  века [1.27]. Также на рубеже тысячелетия были напечатаны четвертый 
и пятый тома [1.22, 1.23]. Наконец, в 2013 г. увидел свет комплект из пяти 
CD-дисков, на которых с изданиями 1934 и 2001 гг. соседствовали архивные 
материалы, относящиеся ко второму, третьему и четвертому томам [1.1].

3 См.: Slotnick 1976 [10.5]; Slobin 1986 [10.10]; Земцовский 1992 [8.17].
4 Береговская Эда Моисеевна (1929, Киев — 2011, Москва) — младшая 

дочь Береговского, филолог, специалист в области французской стилистики 
и методики преподавания французского языка.

5 См. раздел V «Документы» в Библиографическом списке.
6 См.: Береговская 1992: 25 [8.11]; Береговская 1999: 7 [8.28]. См. также: 

Дело следчасти МГБ УССР. Л. 8об. [5.11].
7 Подлинника свидетельства о рождении Береговского не сохранилось. 

Все основные документы были оформлены заново в 1950-е годы, после воз-
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календарю это был «третий день праздника Маккавеев (Хануко)»8. 
В Советском Союзе не было возможности сверить даты по еврей-
ско-христианскому календарю. В начале 1990-х Эда Моисеевна 
обратилась в синагогу, где ей назвали 28 декабря. Однако эта дата 
неверна: она соответствует 27 Кислева (т. е. третьему дню Хану-
ки) 5652 года, начало которого приходилось на осень 1891 года 
согласно григорианскому летоисчислению, тогда как в декабре 
1892-го первая ханукальная свеча зажигалась вечером 13 декабря. 
Соответственно, третий день праздника начинался вечером 15-го 
и продолжался 16-го числа. Таким образом, верными могут счи-
таться и дата в автобиографии, и совпадение дней рождения отца 
и дочери. Расхождение с данными, зафиксированными в метриках, 
требует дополнительного исследования.

Арон-Мойша учился четыре года в хедере, а с восьми лет — 
в  еврейской реформированной школе. Дополнительно с один-
надцати лет он прошел курс общеобразовательных предметов на 
русском языке у частных преподавателей. В 1905 году, достигнув 
тринадцатилетнего возраста, то есть, по еврейской традиции, со-
вершеннолетия, Береговский отправился в Киев, где сдал экстер-
ном экзамены в 1908 году за 4 класса комиссии при Пятой Киев-
ской гимназии, а в 1912-м — на аттестат зрелости — в присутствии  

вращения из заключения. Во вновь полученном свидетельстве о рождении 
(от 30 октября 1956 г.) значится 23 января 1892 г. (документ хранился в лич-
ном архиве внучки Береговского Елены Вадимовны Баевской; в марте 2022 г. 
с  некоторыми другими документами передан в Кабинет рукописей РИИИ 
для присоединения к архиву Береговского, фонд 45). Ту же дату видим 
в справке из ЗАГСа, датированной 1950 г. и подшитой к следственному делу 
(Дело следчасти МГБ УССР. Л. 319 [5.11]). В автобиографии ученый указал 
15 декабря 1892 г. [5.1]; документ опубликован: Braun 1979 [8.8]. В кругу семьи 
его день рождения отмечали 16 декабря, вместе с днем рождения старшей 
дочери Иры.

8 Письмо Береговского к дочери Эде и зятю от 24 декабря 1957 г. Л. 2. 
Личный архив Елены Баевской (фрагмент письма цитировался в публика-
циях: [8.11, 8.23, 8.31]). В солнечно-лунном еврейском календаре праздни-
ки постоянно сдвигаются относительно дат григорианского летоисчисле-
ния. Вычислить нужную дату непросто: в девятнадцатилетнем цикле бывает 
7  високосных лет, а продолжительность года может варьироваться от 353 
до  385 дней. Празднование Хануки приходится на декабрь.
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экзаменационной комиссии при Учебном округе г. Киева9. 
В 1915 году юноша поступил в Киевскую консерваторию, сначала 
в класс виолончели профессора Фридриха фон Муллерта (1859–
1924), а через год стал заниматься также теорией композиции 
у  профессора Болеслава Леопольдовича Яворского (1877–1942). 
Тогда же Арон-Мойша начал сотрудничать с Культур-Лигой: он 
участвовал в организации концертов, преподавал, а затем орга-
низовал и возглавил музыкальную школу. В 1920-м Береговский 
прервал обучение. Вторую попытку получить высшее образование 
он предпринял в Петрограде, куда приехал вместе с еврейским 
детским домом в 1922 году. Он поступил в класс профессора Мак-
симилиана Осеевича Штейнберга (1883–1946), начав курс теории 
композиции сызнова, но, проучившись немногим более полутора 
лет, вновь оставил занятия10.

В Петрограде Береговский женился на Сарре Иосифовне Паз 
(1895–1965), работавшей в том же еврейском детском доме11. У них 
родилась дочь Ира12. В августе 1924 года семья перебралась в под-
московную Малаховку, где Береговский вел уроки пения в Мала-
ховской школе при еврейской детской колонии.

Вернувшись в 1926 году в Киев, Береговский снова начал 
с  преподавания — в должности заведующего детским отделени-
ем в некогда им же организованной музыкальной школе. Вскоре 

9 См. автобиографию Береговского [5.1], а также Дело следчасти МГБ 
УССР. Л. 22 [5.11].

10 Об этом свидетельствуют документы: ЦГАЛИ СПб. Ф. 298 (Санкт-Пе-
тербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова). 
Оп. 6. Д. 74 (Удостоверения и мандаты командированных на учебу в консер-
ваторию). Л. 22; Там же. Д. 78 (Экзаменационные ведомости студентов на 
1922/1923 учебный год). Л. 435об.–436; Там же. Д. 109 (Личные листки теории 
композиции (А — Э)). Л. 7. Материалы опубликованы: Хаздан 2022 [8.45].

11 Э. М. Береговская указывает дату женитьбы 17 апреля 1922 года (Бере-
говская 1999: 8 [8.28]), согласно же Свидетельству о браке, восстановленному 
вместе с другими документами в 1956 году (выдано Печерским ЗАГС г. Киева 
30.10.1956), свадьба состоялась 30 марта 1923 года (место регистрации: Куй-
бышевский ЗАГС Ленинграда). Документ хранится в личном архиве Елены 
Баевской.

12 Береговская Ира Моисеевна (1923–1994), в замужестве Левицкая — 
старшая дочь Береговского, врач-патологоанатом.
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он стал сотрудничать с Кабинетом музыкальной этнографии при 
Всеукраинской Академии наук (ВУАН), а с 1928 года научная ра-
бота сделалась основным видом его деятельности. Подразделение, 
в котором он числился, несколько раз подвергалось реорганизации 
и переименованиям: с 1928 года это Комиссия по изучению еврей-
ского музыкального народного творчества при Еврейской кафедре 
ВУАН, в 1929–1933 годах — Кабинет музыкальной этнографии при 
фольклорном отделе Института еврейской пролетарской культуры 
ВУАН, а с 1933 по 1936 год — фольклорная секция этого института. 
Наконец, в 1936 году Институт еврейской пролетарской культуры 
был закрыт, а на его месте образован Кабинет еврейского языка, 
литературы и фольклора при АН УССР, в фольклорной секции 
которого долгое время Береговский оставался единственным со-
трудником.

В Институте пролетарской культуры был создан Фоноархив, 
в  котором аккумулировались записи из многочисленных экспе-
диционных поездок и их расшифровки. Фоноархив пополнялся 
также благодаря передаче частных архивных коллекций, например, 
композитора и музыковеда Юлия Энгеля и фольклориста Зиновия 
Кисельгофа (соответственно в 1930 и 1940 годах). На основе экспе-
диционных материалов Береговский подготовил несколько сбор-
ников еврейских народных песен13. Издание в 1934  году первой  
самостоятельной книги положило начало работе над главным тру-
дом его жизни — собранием «Еврейский музыкальный фольклор». 
Общий замысел этой работы с течением времени трансформиро-
вался: от антологии, лишь представлявшей основные жанры ев-
рейской народной музыки, до исследований, в которых давалась их 
всесторонняя характеристика. Третий том «Еврейского музыкаль-
ного фольклора», посвященный инструментальной (клезмерской) 
музыке, стал основой кандидатской диссертации, защищенной 
в  январе 1944 года в Московской консерватории, а пятый том 
ученый планировал представить в качестве докторской. Несмотря 

13 Помимо работ, перечисленных нами в сноске 1, вышел сборник 
Yidishe sovetishe folks-lider mit melodies, 1940 [2.10]. Кроме того, записанные 
Береговским песни вошли в сборники: Folklor-lider: Naye materyaln-zamlung, 
1933; 1936 [2.3, 2.5].



— 11 —

на то, что уже в 1946 году автор считал эту книгу законченной, ра-
боту над ней он продолжал фактически до самой смерти.

Помимо интенсивной научной деятельности, Береговский 
продолжал преподавать и вел музыкально-просветительскую рабо-
ту. С 1937 года он читал курс музыкального фольклора в Киевской 
консерватории. Моисей Яковлевич вступил в Союз композиторов, 
где в 1938 году возглавил вновь учрежденную еврейскую секцию. 
В бюро секции вошли Е. П. Шейнин14 и Г. И. Компанеец15.

14 июля 1941 года Береговский явился в призывную комис-
сию, но не был мобилизован и в числе других сотрудников Акаде-
мии наук Украины выехал в эвакуацию в Уфу. Здесь он занимался 
музыкальной культурой башкир, а затем участвовал в нескольких 
поездках, собирая фольклорно-этнографические данные об укра-
инцах, переселившихся в Башкирию в 1904 году из Полтавщины 
и Черниговщины. Подготовленные в невероятно короткие сро-
ки книги «Сборник статей об искусстве Башкирии» со статьей 
Моисея Яковлевича о башкирских музыкальных инструментах 
и «Украинцы в Башкирии» с двумя статьями о музыкальной куль-
туре украинских переселенцев в Башкирской АССР до сих пор 
остаются в архивах16, хотя отдельные материалы из них публику-
ются в других изданиях17.

Летом 1944 года началась реэвакуация институтов Академии 
наук Украины. Почти тотчас Береговский и его коллеги возобнови-
ли сбор еврейского фольклора18 и вскоре подготовили к печати книгу 
«Еврейское народное творчество периода Великой Отечественной 

14 Шейнин Егошуа Павлович (1890–1948) — хоровой дирижер, компо-
зитор. В 1921–1929 заведовал еврейской музыкальной школой Культур-Лиги 
(музыкальной школой № 2) в Киеве. Преподавал в музыкальном техникуме. 
Организатор и руководитель Еврейского вокального ансамбля «Евоканс».

15 Компанеец Григорий Исаакович (Гирш Ицкович) (1881–1959) — ком-
позитор и дирижер. В 1926–1928 годах заведовал музыкальной частью театра 
«Габима». С 1934 года, с перерывом, преподавал в Киевской консерватории.

16 См.: 4.10, 4.11, 4.12. См. также: Отзыв К. В. Квитки [5.18].
17 См.: 2.17, 2.24, 10.17, 10.45, 10.62, 10.63.
18 О послевоенных экспедициях см. в Указателе заметки Береговского 

в газетах [3.19, 3.20], архивные материалы [4.17, 4.20], а также статьи Людмилы 
Шолоховой [10.40, 11.5] (последняя помещена в буклете к CD).
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войны»19, отдельные материалы из которой были опубликованы уже 
после смерти ученого20.

В 1947 году Береговский возобновил работу в Киевской кон-
серватории, однако вскоре в связи с делом Еврейского антифаши-
стского комитета начались массовые аресты. Кабинет еврейского 
языка, литературы и фольклора в начале 1949 года был закрыт. 
Почти тотчас последовало и увольнение фольклориста из консер-
ватории. После нескольких месяцев безуспешных поисков работы, 
Моисей Яковлевич устроился в музыкальную школу, где проводил 
занятия сольфеджио, теории и хора.

18 августа 1950 года Береговский был арестован по обвинению 
в националистической деятельности (к которой причислялись со-
трудничество с Культур-Лигой, связи с еврейскими писателями, 
а также методическая работа, считавшаяся распространением на-
ционалистических материалов). Следствие завершилось 26 декабря 
1950 года. 7 февраля 1951 года Особое совещание при МГБ СССР 
вынесло обвинительный приговор: за антисоветскую пропаганду 
и агитацию и участие в контрреволюционной организации ученый 
был осужден к 10 годам исправительно-трудовых лагерей с конфи-
скацией имущества. Местом отбывания наказания был определен 
Озёрный исправительно-трудовой лагерь (Озерлаг), расположен-
ный в Иркутской области.

15 марта 1955 года Береговский был досрочно освобожден из 
заключения в связи с тяжелым недугом21. Год и три месяца он до-
бивался реабилитации (решение было принято в июне 1956 года), 
еще полгода длилось оформление пенсии.

19 Yidishe folks-shafung fun der foterlendisher milkhome [4.19]. См. также: 
4.20.

20 См.: 2.12; 2.13; 3.21. См. также: 2.25.
21 В январе 1955 г. в Озерлаге работала медицинская комиссия, выно-

сившая постановления об «устойчивой инвалидности» и «неизлечимости 
болезни» в условиях лагеря. На основании этого акта местный суд досрочно 
освобождал заключенных, непригодных к работам. «Актировка» упоминает-
ся Береговским в письмах к жене, начиная с 7 января 1955 г. (Личный архив 
Елены Баевской). Подробнее см.: Хаздан 2022 [8.46, 8.47].
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Таблица транслитерации
Transliteration Table

Cyrillic Latin
а
б
в
г
д
е
ё
ж
з
и
й
к
л
м
н
о
п
р
с
т
у
ф
х
ц
ч
ш
щ
ъ
ы
ь
э
ю
я

a
b
v

g; h (in Ukrainian proper names)
d

ye (in the beginning of words, after a vowel or «ь»); e
ë; e
zh
z
i
y
k
l

m
n
o
p
r
s
t
u
f

kh
ts
ch
sh

shch
’
ï
’

e (in the beginning of words), ē
yu
ya
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