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В течение XIX в. еврейское население России продолжало 

неуклонно расти, став значительным демографическим фактором в им-

перии. Согласно статистическим данным, в XIX в. наблюдался более чем 

шестикратный рост еврейского национального меньшинства: в 1800 г. в 

России (включая польские области) проживало 800 тыс., в 1850 г. – 

2 350 тыс., в 1880 г. – 3 980 тыс., а в 1897 г. – 5 175 тыс. евреев [1, с. 315]. 

Отношение российского правительства к еврейскому населению 

нашло выражение в сложной системе правовых ограничений. В первую 

очередь эти ограничения носили религиозный характер. И в периоды 

относительной либерализации, и в периоды реакции российские власти 

всячески содействовали переходу евреев всех возрастов в христиан-

ство. С этой целью в российском законодательстве существовал ряд 

льгот, снимавших с евреев ограничения на право жительства и свободу 

передвижения, право приёма в учебные заведения, занятия торговлей и 

промышленностью, поступления на государственную службу и уча-

стия в органах местного самоуправления, порядок отбывания воинской 

повинности. 

В период правления Александра II были сохранены правовые 

ограничения по отношению к еврейскому населению, введённые при 

Николае I: после упразднения кагалов в 1844 г. еврейские общины бы-

ли лишены статуса юридического лица; надзор за еврейскими учре-

ждениями и взыскание налогов были переданы в ведение городских 

дум и полиции. 

Политика правительства Александра II по отношению к евреям 

сводилась к ускорению темпов преобразования еврейского общества 

путём поощрения деятельности так называемых «полезных евреев», к 

которым относились гильдейские купцы, цеховые ремесленники и 

оседлые мещане. Либеральные реформы Александра II в основном бы-

ли направлены на расширение прав лишь незначительного, достаточно 

обеспеченного слоя еврейского населения. В 1859 г. право проживания 

вне черты еврейской оседлости получили купцы первой гильдии, кото-

рые перед этим не менее пяти лет состояли в ней в пределах черты 
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оседлости и платили самый высокий налог в этом сословии. С 1861 г. 

это право получили евреи, имевшие учёные звания, с 1865 г. – ремес-

ленники [2, с 129]. Безусловно, прогрессивным явлением можно счи-

тать отмену в 1856 г. секретной инструкции Николая I, запрещавшей 

евреям занимать любые государственные должности. 

Данные мероприятия способствовали подъёму некоторых групп 

еврейского населения по социальной лестнице. Еврейское крупное ку-

печество стало участвовать в создании российской промышленности и 

строительстве железных дорог, в учреждении банков и акционерных 

предприятий. Евреи, получившие высшее образование, составляли зна-

чительную часть населения, занятую в области свободных профессий – 

адвокатской, врачебной, журналистской, инженерно-технической. Та-

ким образом, на первом этапе правления Александра II произошло за-

метное улучшение правового и социально-экономического положения 

привилегированной части еврейского населения России. В то же время 

следует отметить, что повысить свой социальный статус большинство 

евреев могли только при условии смены вероисповедания и перехода в 

православие. Как правило, богатые евреи были «выкрестами», порвав-

шими все традиционные связи с еврейством. 

Второй этап правления Александра II (1870-е –1881 г.) характери-

зуется сворачиванием либеральных реформ и активизацией реакцион-

ных тенденций в отношении евреев. 

Так, на основании статьи 966 (IX том Закона о состояниях 1876 г. 

издания), дети евреев могли приниматься и обучаться в общих казён-

ных учебных заведениях, частных училищах и пансионатах «тех мест, 

в коих жительство отцам их дозволено» [3, с. 453]. Эта статья прямо 

противоречила Положению о евреях от 1804 г., где за ними закрепля-

лось право обучаться во всех российских училищах, гимназиях и уни-

верситетах [2, с. 130]. 

В 1870 г. было принято Городовое положение, согласно которому 

евреи могли быть гласными городских дум при условии, что число 

гласных нехристиан не должно было превышать ⅓ от общего числа 

гласных (статья 35), и евреи не могли быть избраны на должность го-

родского главы [2, с. 135]. 

Российские власти постепенно стали ограничивать возможность 

евреев поступать на государственную службу. Например, с конца 1870-

х гг. евреев перестали принимать на службу в Министерство юстиции, 

а тех из них, кто уже состоял в должности, вынуждали отказаться от 

неё и перейти в адвокатуру [2, с. 134]. 

Военная реформа также носила ограничительный характер по от-

ношению к еврейскому населению. После введения в 1874 г. всеобщей 
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воинской повинности стали издаваться циркуляры и правила, ограни-

чивавшие служебные права евреев. Так, евреи не имели права произ-

водства в офицерские чины, не допускались в юнкерские училища, не 

назначались на должность армейских фармацевтов. Евреи-новобранцы 

не получали назначения на флот, в писарские классы, в интендант-

скую, карантинную и пограничную службы. Нижних чинов из евреев 

не назначали на должности канцелярских писарей и санитаров Крас-

ного Креста [2, с. 136].  

15 апреля 1874 г. вышло постановление о предоставлении евреям 

права на поступление вольноопределяющимися только в армейские 

части пехоты и кавалерии с тем условием, что число таких вольно-

определяющихся вместе с юнкерами и офицерами того же происхож-

дения в каждой части не превышало бы 3% по отношению к общему 

штатному числу вакансий [4, с. 230]. 

Таким образом, политика правительства Александра II по отно-

шению к евреям была противоречивой и непоследовательной. Прово-

димые властями мероприятия не позволили еврейскому населению 

стать органичной частью российского общества, что в значительной 

степени усложнило решение национального вопроса, который с особой 

остротой проявился в России в начале XX в. и стал одной из причин 

революции 1905 г.   
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