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Введение. В XIX в. правительство проводит 
государственные реформы и открывает доступ 
детям евреев к светскому образованию. В пер-
вой половине XIX в. с целью ослабления влия-
ния на еврейское население традиционного об-
разования в хедерах начинают создаваться го-
сударственные учебные заведения. В противовес 

существовавшему религиозному воспитанию цар-
ское правительство стремилось унифицировать 
обучение евреев путем введения системы общего 
светского просвещения. Такая установка была 
принята неоднозначно: выходцы из состоятельных 
семей стремились получить среднее и высшее 
образование в государственных учреждениях, а 
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более бедные слои являлись сторонниками тра-
диционной школы. В этой связи актуальность 
представляют направления государственной по-
литики по развитию системы образовательных 
учреждений для еврейского населения, а также 
подходы к решению их кадрового обеспечения.  

Основная часть. Еще в 1840-х гг. выраба-
тывается система образования для евреев, ко-
торая преследовала цель постепенной замены 
самостоятельной национальной школы казенны-
ми еврейскими училищами и учителями, полу-
чившими подготовку в еврейских учительских 
институтах. Согласно закону, «дети евреев мо-
гут быть принимаемы и обучаемы, без всякого 
различия от других детей, в общих казенных 
учебных заведениях и частных училищах», для 
образования еврейского юношества было разре-
шено также иметь особые училища и учителей. 
В 1844 г. был принят указ об учреждении осо-
бых училищ для образования еврейского юно-
шества, согласно которому разрешалась дея-
тельность 4 типов еврейских учебных заведений: 
1) училища, открытые с разрешения Министер-
ства народного просвещения; 2) Талмуд-Торы, 
или училища для бедных и сирот; 3) училища, 
открываемые меламедами; 4) ешиботы, цель ко-
торых – предоставление высшего талмудиче-
ского образования [1, с. 2209–2215]. По офици-
альным данным, более половины хедеров было 
закрыто в течение первого десятилетия и опре-
делялся срок (1875 г.) для окончательной лик-
видации остальных.  

Так, для обучения еврейских детей в Грод-
ненской губернии первое казенное училище бы-
ло открыто в Гродно 9 января 1849 г., с 1853 г. 
действовали училища в Белостоке, Слониме и 
Бресте, с 1854 г. – в Волковыске, Пружанах, а 
также еще одно в Гродно. Кроме названных учи-
лищ работали и талмудические школы – еши-
боты. Само Министерство просвещения позже 
признало, что опыт насаждения казенных еврей-
ских училищ оказался неудачным: эти школы 
не приобрели доверия и расположения со сто-
роны местного населения: попытка правительства 
«дать еврейским детям первоначальное русское 
образование встречена была еврейскою массою 
крайне несочувственно, и казенные еврейские учи-
лища в Гродненской губернии успеха не имели» 
[2, с. 83.] 

В 1865 г. для всего трехмиллионного еврей-
ского населения России действовало лишь 121 ка-
зенное училище с 5624 учащимися (обучалась 
лишь 1/20 часть детей школьного возраста). Сле-
дует также отметить, что данная система могла 
развиваться только за счет особых сборов с ев-
реев, которые, как показала практика, были для 
них очень «тягостными» [3, с. 169]. Эти особые 
сборы – коробочные или кружечные – были 

предназначены для удовлетворения их обще-
ственных потребностей, в том числе шли и на 
содержание еврейских учебных заведений. Бо-
лее того, взимался еще и свечной сбор, который 
направлялся на содержание казенных училищ. 
По делам еврейских учебных заведений при 
министре народного просвещения и попечителях 
учебных округов состояли так называемые Уче-
ные Евреи «для необходимых объяснений по 
предметам чисто еврейским» [4, с. 113].  

По существовавшим законам, дети евреев 
могли быть «принимаемы и обучаемы без вся-
кого различия от других детей, в общих казенных 
учебных заведениях и частных училищах». Также 
для образования юношей разрешалось создавать 
особые училища со своими учителями. В соот-
ветствии с утвержденными 12 апреля 1868 г. 
правилами для специальных испытаний, свиде-
тельство на звание учителя во всех учебных за-
ведениях выдавалось только лицам, имеющим 
право быть учителем в этих учебных заведениях. 
Евреи же, по существующему законодательству, 
могли обучать только своих единоверцев. Им 
выдавались свидетельства на звание учителя 
начального еврейского училища по положению 
1873 г. (после прохождения курса и успешной 
сдачи экзаменов в Еврейском учительском ин-
ституте) или же частного начального и домаш-
него учителя [5, л. 4]. 

В 1873 г. было утверждено новое «Положение 
о еврейских начальных училищах», целью ко-
торых было «доставлять детям евреев правиль-
ное элементарное образование и, по возможности, 
сообщать прикладные познания, соответствую-
щие нуждам местного еврейского населения». 
Они находились в введении попечителя Вилен-
ского учебного округа и «в ближайшем заведы-
вании» дирекциями народных училищ. Полный 
курс обучения в одноклассных и двухклассных 
училищах составлял 6 лет. При каждом одно-
классном училище полагался один учитель и 
один помощник, а при двухклассном – два учи-
теля. Если в одноклассном училище или пер-
вом классе двухклассного училища было более 
50 учеников, то полагалось еще по одному по-
мощнику. При этих училищах открывались также 
и «приготовительные» классы. Если здесь обу-
чалось более 50 учеников, то на каждые следую-
щие 30 человек полагалась дополнительная став-
ка учителя [6, с. 2216–2221]. 

Учителями еврейских начальных училищ, 
их помощниками и учителями «приготовитель-
ных» классов назначались только лица, окончив-
шие полный курс обучения в еврейских учи-
тельских институтах. Утверждение на должность 
осуществлялось по представлению директоров 
учительских институтов попечителем окру-
га. В случае свободных вакансий попечитель 
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округа имел право назначать на должности наря-
ду с учителями иудейского вероисповедания и 
лиц христианского вероисповедания, которые 
имели право на преподавание в городских учили-
щах, причем «учащие в приготовительных клас-
сах должны были понимать еврейский жаргон». 

В «приготовительные классы» училищ при-
нимались дети 6–10 лет без приемных испыта-
ний, обучение было бесплатным. В «пригото-
вительном» классе преподавались русские чтение 
и письмо, азы арифметики (счет до 100), древ-
нееврейский язык и объяснение первой книги 
Моисеева пятикнижия; в одновлассных – рус-
ский язык, чтение, письмо, упражнения по ор-
фографии, арифметика и чистописание, в двух-
классных – дополнительно к названным предметам 
краткая история и география, преимущественно 
России. Кроме общих предметов, преподавались 
«еврейские предметы: древнееврейский язык, 
еврейский закон веры, библейская история и 
объяснение важнейших молитв». Все предметы 
преподавались на русском языке. Согласно 
«Положению», учителя-евреи вели все предметы, 
а за «еврейские» полагалось «особое вознаграж-
дение». Заведующие училищами являлись и на-
чальниками приготовительных классов. На них 
лежала ответственность за благосостояние учи-
лищ и ход учебно-воспитательного процесса: о 
состоянии дел в училищах вышестоящему на-
чальству заведующие училищами предоставля-
ли ежегодные отчеты. Штатные учителя и их 
помощники, согласно закону, состояли на дей-
ствительной государственной службе и пользо-
вались теми же правами, какие предоставлялись 
штатным учителям городских училищ и их по-
мощникам [6, с. 2218]. Учителя всех казенных 
еврейских учебных заведений имели право но-
сить мундирные фраки и сюртуки.  

В 1873 г. для подготовки преподавателей 
начальных еврейских училищ на средства еврей-
ской общины был открыт Виленский еврейский 
учительский институт. Обучение в нем велось 
на русском языке. Выпускники имели право 
преподавать только в еврейских начальных учи-
лищах. Численность учащихся в институте со-
ставляла около 60 человек. Содержался инсти-
тут за счет свечного налога (сбора) еврейских 
религиозных общин. Курс обучения был 4-лет-
ний, в то время как в христианском – 3-летний. 
Это объяснялось тем, что к обычному плану 
добавлялись такие предметы, как еврейский язык. 
Еврейский закон веры, библейская история и 
история евреев после библейского периода и 
другие предметы религиозного культа. Кроме 
директора, в институте был инспектор, который 
являлся непосредственным помощником по учеб-
но-воспитательной и административной части. 
При учительском институте действовало еврейское 

начальное училище с «приготовительным» клас-
сом для прохождения педагогической практики 
[7, с. 39.] 

Долгое время вопрос об открытии частных 
еврейских училищ оставался неразрешенным. 
На практике эти учебные заведения открывались 
как по закону 13 ноября 1844 г. об учреждениях 
для образования еврейского юношества в осо-
бых училищах, так и по положению 19 февраля 
1868 г. об общих частных училищах. Согласно 
дополнениям к законодательству (1894 г.), ев-
рейскому населению было разрешено повсемест-
но создавать частные учебные заведения всех 
типов «соответственно образовательному цензу 
лиц, желающих открыть таковые». Учреждался 
также порядок учреждения и надзора за такими 
учебными заведениями. В целях развития про-
фессионального образования разрешалось откры-
тие ремесленных и профессиональных школ, а 
также ремесленных и профессиональных клас-
сов при существовавших училищах на правах 
частных учебных заведений [8, л. 2]. 

C 1883 г. прекращается открытие казенных 
еврейских училищ. Национальное движение среди 
евреев в 1890-х гг. выдвинуло вопрос о дальней-
шем развитии национальной школы. «Талмуд-
Тора была заключена уже в рамки министерским 
уставом и была под действительным надзором 
инспекции народных училищ; из нее националь-
ной школы сделать было невозможно, и вот 
взоры сионистов обращаются к… хедеру» – ев-
рейской религиозной начальной школе, где изу-
чалось Священное писание и молитвы [3, с. 171]. 
На территории Беларуси хедеры (как частные, 
так и общественные) были самыми распростра-
ненными учебными заведениями для детей-
евреев. В хедерах, которые, как правило, распола-
гались непосредственно в комнате учителя (ме-
ламеда), вводилось обязательное изучение Торы 
для будущих членов общины, что давало воз-
можность сохранять и передавать еврейскую 
традицию. Согласно данным переписи 1897 г., в 
Гродненской губернии существовало 698 хеде-
ров, в Минской – 977, Могилевской – 882, Ви-
тебской – 499, в которых обучалась 29 669 уче-
ников (из них 17% дети зажиточных родителей, 
55% – представителей средних слоев и 28% – 
из бедных семей). Больше всего было мелких 
хедеров, в которых обучались 10–12 детей. 
Установлены были правила надзора за хедерами, 
которые сводились к тому, что меламед должен 
был каждый год брать у инспектора свидетель-
ство на право преподавания. В 1893 г. был при-
нят особый закон о частных учителях еврейско-
го закона веры – меламедах и содержимых ими 
хедерах, согласно которому каждый учитель, 
занимающийся обучением детей закону их веры, 
а также чтению и письму, в частных школах 
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или в частных домах (квартирах), обязан был 
иметь меламедское свидетельство. Выдавалось 
оно на один год директором или инспектором 
народных училищ, причем никаких дополни-
тельных испытаний не проводилось, учебному 
начальству предстояло только «удостовериться 
в благонадежности просителя путем сношения 
с подлежащим гражданским начальством». Мест-
ные чиновники и раввины осуществляли наблю-
дение за работой меламедов [4. с. 115]. 

Но открытие частных учебных заведений бы-
ло часто сопряжено с определенными трудно-
стями. Так, Ш. Б. Стерин после окончания в 
1909 г. Гродненских педагогических курсов и 
получения свидетельства на звание учителя стал 
«ходатайствовать» перед управлением Вилен-
ского учебного округа об открытии в его род-
ном городе Чечерске Могилевской губернии  
«с еврейским населением в 500 человек» учи-
лища. На реализацию задуманного ушло практи-
чески 3 года, из них целый год учебное начальство 
наводило справки о том, нуждается ли данная 
местность в новом учебном заведении. Когда же 
разрешение было получено, принять на обучение 
смогли только 47 детей. Как вспоминал учитель, 
«за недостатком помещения я не мог удовле-
творить просьбы всех родителей». Было также 
отказано и многим детям бедных родителей [9, 
с. 72, 74].  

Вместе с тем еврейских школ, государствен-
ных и частных, в Беларуси было недостаточно. 
В среднем одна школа приходилась на 5525 де-
тей. Традиционные учебные заведения оставались 
достаточно распространенной формой образо-
вания в силу приверженности еврейского народа 
к религиозным корням и национальным тради-
циям. Неудовлетворенность хедерным образова-
нием, а также государственным вела к созданию 
общественных школ для всех слоев еврейского 
населения. На рубеже веков в Беларуси был 
1731 хедер, где училось 19 648 учеников. Госу-
дарственных школ было 44 (4693 учащиеся).  
В 84 частных и общественных школах зани-
мался 10041 ученик (1918 мальчиков и 8123 де-
вочек) [10, с. 16]. 

По данным однодневной переписи началь-
ных школ 1911 г., всего в Виленском учебном 
округе действовало 157 государственных на-
чальных еврейских учебных заведений в горо-
дах и 66 в сельской местности. Размещались 
они в основном в наемных помещениях. Но не 
все дети могли посещать школу: 4333 учащимся 
(2105 мальчикам и 2228 девочкам было отказа-
но в приеме, в том числе «по тесноте помеще-
ния» в качестве основной причины [11, с. 8]. 
Например, в 1894 г. в Минской губернии вос-
питанники хедера составляли 66,3%, в Гроднен-
ской – 64% от всего контингента детей школьного 

возраста (родители доверяли хедеру по религиоз-
ным соображениям, большую роль играла дав-
няя традиция, евреям тяжело было поступить в 
общие школы и городские училища). Данные 
переписи свидетельствуют о том, что с 1894 по 
1911 г. значительно сокращается число хедеров 
(с 4291 с 45 758 учащимися по Виленскому учеб-
ному округу до 1940 с 36 106 учащимися). Но зна-
чительно увеличивается число общеобразователь-
ных еврейских начальных школ и количество 
их учащихся: в 1894 г. – 86 школ с 8981 учеником,  
в 1911 г. – 143 школы с 19 864 учащимися. Также 
заметно увеличилось число детей-евреев в рус-
ских начальных школах [11, с. 21]. 

Согласно переписи 1911 г., во всех типах 
казенной еврейской начальной школы работали 
516 учителей, из них 401 – в городских учеб-
ных заведениях и 115 – в сельских. Среди них 
197 – женщины. Примерно ¾ мужчин состояли 
в браке, замужних женщин-учительниц было 
мало. Что касается образовательного ценза, то, 
например, среди учителей двухклассных казенных 
училищ среднее светское образование имели  
85,7% женщин и 0,7% мужчин, в однокласс-
ных же 83,3% – женщины и 5,4% – мужчины, в 
общественных и частных учебных заведениях – 
71,3% женщин и 1,7% мужчин. Среднее специаль-
ное педагогическое образование получили исклю-
чительно учителя-мужчины (самый высокий 
показатель в 82,8% – «учащие» двухклассных 
училищ). Низшее домашнее образование в основ-
ном имели учителя-мужчины частных еврей-
ских училищ. Интерес представляет также и сред-
нее годовое содержание учащих – «жалование». 
В еврейских городских казенных двухклассных 
училищах для мужчин оно составляло 687 руб., 
в сельских – 548 руб., женщины получали лишь 
307 руб. Содержание учителя одноклассного 
училища было меньшим и составляло 550 руб. 
Самый низкий оклад получали учителя частных 
учебных заведений: мужчины в среднем 357 руб. 
и женщины – 285 руб. Кроме этого, примерно 
43% учителей еврейских казенных и народных 
училищ и 9,4% общественных и частных училищ 
располагали «готовыми квартирами». «Квар-
тирные деньги» на съем жилья в размере около 
83 руб. в год выделялись практически только 
учителям казенных и народных училищ [11, с. 12, 
14, 15, 17].  

Современники отмечали, что «в глубине еврей-
ской психики еще испокон веков сложился возвы-
шенный образ учителя – ребе, и при всем своем 
практицизме и житейской снисходительности, эта 
масса… очень требовательна к своим учителям». 
«Своим более широким образованием и возвы-
шенностью души учитель должен подниматься над 
окружающей средой, импонировать ей, вызывая 
уважение и доверие к себе и к школе» [12, с. 21]. 
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В конце XIX – начале ХХ в. возникают учи-
тельские общества взаимопомощи. В 1913 г. в 
Виленском учебном округе действовало 7 таких 
обществ «учащих и учивших в начальных учи-
лищах». Их задачи состояли в оказании денежной 
помощи как самим учителям, так и вдовам учи-
телей, организации для детей-воспитанников 
средних учебных заведений общежитий, выдачи 
ссуд и пособий. Так, в 1913 г. общество еврей-
ских учителей располагало собственными сред-
ствами, которые формировались путем членских 
взносов и пожертвований», запасный капитал 
составлял 877 руб. 20 коп, расходный – 2905 руб. 
28 коп.» [13, с. 139]. 

С развитием капитализма возникла необхо-
димость развития не только общего, но и про-
фессионального образования, которое евреи по-
лучали в ремесленных училищах, ремесленных 
классах и учебных мастерских. В 1879 г. откры-
лось старейшее ремесленное училище в Минске, 
в 1997 г. – частное еврейское училище в Витебске. 
Наряду с начальным образованием, здесь велось 
обучение столярному и слесарному ремеслам. 
В начале ХХ в. начинает свою деятельность 
одно из крупнейших Бобруйское еврейское ре-
месленное училище, а затем открываются Моги-
левское, Гродненское. Пинское и Чаусское учили-
ща. Быстрое развитие профессионального образо-
вания «свидетельствовало об активной позиции 
еврейской общественности и наличии у нее не-
обходимых средств на учреждение учебных за-
ведений данного типа в соответствии с уставом 
1889 г.» [14, с. 55]. Данные училища существо-
вали, как правило, за счет добровольных сборов, 
частных пожертвований и субсидий различных 
обществ. 

Что касается развития среднего образования, 
то следует отметить, что с 1840-х гг. для евреев 
законом была установлена даже частичная обя-
зательность образования: «обучение детей евреев-
купцов и почетных граждан в общих казенных 
учебных заведениях, а где таковых нет, в еврей-
ских казенных училищах, обязательно». В 1960 г. 
особым циркуляром министерства было разъяс-
нено, что «правительство не обязывает евреев в 
прохождении полного гимназического курса, и 
что они могут ограничиваться образованием в объ-
еме курса уездных училищ» [4, с. 113]. До 1885 г. 
евреи, согласно закону, принимались в средние 
учебные заведения на одинаковых с христиа-
нами условиях. Современники справедливо от-
мечали, что «стеснения» в области гимназическо-
го образования начались для евреев одновременно 
с движением против демократизации средней 
школы и страхом перед революционным дви-
жением. 10 июля 1887 г. был издан циркуляр 
Министерства народного просвещения, который 
устанавливал процентную норму приема еврей-
ских детей в государственные средние учебные 

заведения: 3% для столиц, 5% для местностей 
вне черты оседлости и 10% для черты оседло-
сти. Попечительские отчеты содержат точные 
данные относительно числа детей, которые выдер-
жали приемные испытания в гимназии и реаль-
ные училища, но не были приняты в эти учеб-
ные заведения. Примечательно, что в этих отчетах 
в данную категорию входили «по преимуще-
ству или даже исключительно евреи». При этом 
количество «отказов» из года в год в Вилен-
ском учебном округе прогрессировало: в 1890 г. – 
85, 1895 г. – 139, 1904 г. – 464. Таким образом, 
за 15 лет (1890–1904) не были зачислены в сред-
ние учебные заведения (гимназии, прогимназии 
и реальные училища) 3479 человек. Из этой ста-
тистики видно, «сколько молодых жизней при-
носится в жертву ограничительных мер» [15,  
с. 112–113]. В начале ХХ в. были введены новые 
процентные нормы: в правительственные средние 
учебные заведения всех ведомств определялись 
в размере 5% от общего числа учащихся в сто-
личных учебных заведениях, 10% в учебных за-
ведениях остальных местностей империи, вне чер-
ты еврейской оседлости, и 15% в районе озна-
ченной оседлости [16, л. 26]. 

Заключение. Таким образом, в культурном 
наследии евреев Беларуси важное место принад-
лежит национальному образованию, на форми-
рование которого оказывали значительное влия-
ние традиции и религия. Образование определялось 
государственной политикой, которая во многом 
была непоследовательной и противоречивой. 
Особенности национального состава населения 
белорусских губерний (согласно данным пере-
писи населения 1897 г., евреи составляли 13%) 
и развитие национального в конце XIX – начале 
XX в. движения обусловили необходимость со-
здания определенной системы учебных заведений. 
Обучение евреев в Беларуси в рассматривае-
мый период включало начальное образование, 
обучение в средних учебных заведениях и про-
фессиональное образование. Ограничения при-
ема иудеев в средние и специальные школы, а 
также наличие религиозных традиций стимули-
ровали создание обособленных учебных заведе-
ний. Еврейское население смогло оставить для 
себя первоначальное религиозное (национально-
обрядовое) обучение своих детей в хедерах, где 
учителями являлись меламеды. Сторонники свет-
ской школы, которые увидели в мероприятиях 
правительства не заботу о просвещении евреев, 
а их быстрейшую ассимиляцию, выдвинули 
идею национальной школы, где бы сочетались 
элементы светского и традиционного воспитания. 
В конце XIX – начале ХХ в. это вело к «сбли-
жению взглядов ортодоксов и просветителей на 
национальное образование и стремление пред-
ставителей обоих направлений создать новую 
школу» [17, с. 87]. 
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