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Аннотация. Статья посвящена изучению документов фондов Канцелярии вятского губернатора и 

Вятского губернского правления Центрального государственного архива Кировской области как 

источников по истории евреев Вятской губернии во второй половине XIX – начале XX века. Она 

представляет собой первое исследование, в котором предпринята попытка обобщения опыта 

проживания в крае еврейского населения в сложный для межэтнических отношений период прошлого 

России и его документального представления. Автор делает вывод о том, что важная роль губернатора 

и губернского правления в управлении местными евреями способствовала накоплению в изучаемых 

фондах многочисленных и разнообразных материалов, которые иногда дополняют или дублируют друг 

друга. Исследование опирается на изучение законодательных актов, циркуляров Министерства 

внутренних дел, ведомостей и именных списков, журналов и постановлений общего присутствия 

губернского правления, рапортов уездных исправников, протоколов осмотра жилых помещений, дел 

о праве проживания. Проведенный комплексный анализ документов позволяет говорить об отражении 

в них таких аспектов, как постепенное формирование еврейского населения губернии, его 

количественный и профессиональный состав, правовое и конфессиональное положение, 

взаимоотношения с местной администрацией, государственной властью и жителями в разные годы. 

На территории Вятской губернии проживали военнослужащие, ссыльные и добровольные 

переселенцы, в число которых входили ремесленники, врачи, аптекари и др. Перемены в курсе 

государственной политики оказывали сильное влияние на положение евреев края, способствуя 

количественному росту или сокращению за счет выселения. 
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Abstract. The article is devoted to the study of documents from the funds of the Office of the Vyatka Governor 

and the Vyatka Provincial Government of the Central State Archive of the Kirov Region as sources 

on the Vyatka Province Jews history in the second half of the XIX and early XX centuries. This is the first study 

in which the author summarizes the experience of the Jewish population living in the region during a difficult 

period for interethnic relations in Russia's past and how this experience is presented in documents. The author 

concludes that the governor and the provincial government played an important role in the management of Jews. 

Thanks to this, numerous and diverse materials have appeared in the studied archive funds. These documents 

sometimes complement or duplicate each other. Legislative acts, circulars of the Ministry of Internal Affairs, 

quantitative statements and personal lists, journals and resolutions of the general presence of the provincial 

government, reports of county police officers, protocols of inspection of residential premises, cases on the right 

of residence form the source basis of the study. The author conducts a comprehensive analysis of the documents 
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and says that they reflect such aspects as the gradual formation of the Jewish population of the province, its 

quantitative and professional composition, legal and confessional status, relations with the local 

administration, state authorities and residents in different years. Military personnel, exiles and voluntary 

migrants lived in Vyatka Province, including artisans, doctors, pharmacists, etc. Changes in the course of state 

policy had a strong impact on the situation of the Jews of the region, contributing to its quantitative growth 

or reduction due to eviction. 

Keywords: Jews, Office of the Vyatka Governor, Vyatka Provincial Government, military personnel, artisans, 

exiles 
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Введение 

Российской империей в XIX – начале XX в. 

накоплен опыт сложных взаимоотношений 

с многочисленными проживающими на ее терри-

тории народами. История евреев Вятской губер-

нии представляет пример того, как государство 

пыталось адаптировать к местным условиям ока-

завшееся в его границах население с чуждой 

конфессиональной принадлежностью, обладаю-

щее достаточно сильным экономическим потен-

циалом. Особое внимание к евреям со стороны 

органов управления способствовало появлению 

достаточно большого количества документов, 

которые сохранились в фондах Центрального 

государственного архива Кировской области 

(ЦГАКО). Их изучение поможет лучше понять 

особенности жизни евреев края и страны в целом 

в период XIX – начала XX века. 

История еврейского населения Вятской гу-

бернии и ее отражение в архивных источниках 

не получили серьезного научного изучения, не-

смотря на существующий уже с 1990-х гг. инте-

рес к данной теме. В 1994 году в ЦГАКО был 

составлен перечень документов о евреях, выяв-

ленных в фондах архива1. Анализ состава пере-

численных в перечне документов показывает, 

что при достаточно широком охвате фондов он 

является неполным, выборочным, с явным 

предпочтением к материалам по губернскому 

городу Вятке. Немногочисленные региональные 

———— 
1 Воробьева И. С. Перечень документов о евреях в Вят-

ской губернии (1809–1916). Киров : Государственный архив 

Кировской области, 1994. 18 с. URL: https://cgako.ru/static/ 

page_files/bee5f02a586c11eaacca5254007c38a0.pdf (дата об-

ращения: 14.05.2024). 

публикации по теме посвящены политической 

ссылке евреев в начале XX в. [1], кратким спра-

вочно-статистическим сведениям о еврейской 

общине и иудеях2, музейным проектам устной 

истории еврейских семей [2], краеведческим 

поискам отдельных персоналий и фактов3. 

В рамках активно изучаемой в последние годы 

истории евреев в России в целом для понимания 

ситуации в Вятской губернии представляют ин-

терес исследования отечественных и зарубеж-

ных ученых, раскрывающие вопросы правового 

положения евреев в стране в имперский период 

[3; 4; 5], в том числе находившихся на военной 

службе [6], их взаимоотношений с российским 

обществом [7], жизни еврейских общин в со-

седних с Вяткой и схожих по своим условиям 

проживания регионах [8; 9], сохранившихся до-

кументальных материалов [10; 11]. Учитывая 

слабую изученность прошлого еврейского насе-

ления Вятской губернии, автор своей работой 

стремится обозначить возможные направления 

дальнейшего научного поиска. 

 

———— 
2 Иудейство // Хлынов – Вятка – Киров. История и со-

временность: историко-статистический сборник : в 5 т. Ки-

ров : Территориальный орган Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Кировской области, 2014. Т. 3. 

Кн. 2. С. 590–593. 
3 Николаева Т. К. Аронсоны в Вятке // Герценка: вятские 

записки. 2011. Вып. 20. С. 163–164. URL: https://herzenlib.ru/ 

almanac/number/detail.php?NUMBER=number20&ELEMENT= 

gerzenka20_3_2 (дата обращения: 14.05.2024); Рашков-

ский А. Л. Рахель Блювштейн из Вятки – национальная по-

этесса Израиля // Герценка: вятские записки. 2011. Вып. 20. 

С. 175–179. URL: https://herzenlib.ru/almanac/number/detail.php? 

NUMBER=number20&ELEMENT=gerzenka20_3_3 (дата об-

ращения: 14.05.2024). 
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Цель исследования – рассмотрение докумен-

тов фондов Канцелярии вятского губернатора 

(ф. 582) и Вятского губернского правления 

(ф. 583) ЦГАКО в контексте представления в них 

истории евреев края в XIX – начале XX века.  

 

Материалы и методы исследования 

Исследование опирается на комплексный ана-

лиз архивных и опубликованных материалов. Ис-

точниковую базу составляют разнообразные до-

кументы указанных двух фондов ЦГАКО (ф. 582 

и 583): ведомости и именные списки евреев, 

журналы и постановления общего присутствия 

Вятского губернского правления, протоколы 

осмотра жилых помещений, рапорты уездных 

исправников, циркуляры Министерства внутрен-

них дел, копии указов Правительствующего Се-

ната и др. Их дополняют законодательные акты, 

раскрывающие основания пребывания евреев 

в регионе, а также опубликованные данные Пер-

вой всеобщей переписи населения 1897 года.  

 

Исторические условия формирования ев-

рейского населения Вятской губернии 

Вятская губерния находилась далеко от запад-

ных российских территорий черты еврейской 

оседлости. Возможность их проживания здесь 

ограничивалась законодательством. Колебания 

численности евреев в крае в XIX – начале XX в. 

находились в зависимости от перемен государ-

ственной политики по еврейскому вопросу. 

Для самих еврейских переселенцев регион был 

привлекателен благодаря наличию городов и 

заводских поселков с устойчивым спросом на 

торгово-предпринимательскую и ремесленную 

деятельность, близости Нижнего Новгорода с 

крупнейшей в стране ярмаркой, относительно 

терпимому отношению местного населения 

на фоне периодически происходивших в черте 

еврейской оседлости погромов.  

Первые свидетельства о появлении в Вятском 

крае евреев относятся к концу XVIII века1. Доб-

ровольно приехать сюда могли те, кто отказался 

от иудаизма и принял православие. Вятская гу-

берния для некоторых евреев становилась ме-

стом ссылки. Временно выезжать за пределы 
———— 

1 Иудейство // Хлынов – Вятка – Киров. История и со-

временность: историко-статистический сборник : в 5 т. Ки-

ров : Территориальный орган Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Кировской областа, 2014. Т. 3. 

Кн. 2. С. 590. 

обозначенных в положении 1804 г. губерний по-

стоянного проживания могли фабриканты, ре-

месленники, художники, купцы2. Более много-

численным еврейское население Вятки и 

некоторых других населенных мест губернии 

стало после того, как Николай I в 1827 г. распро-

странил натуральную рекрутскую повинность на 

евреев3. Служба в армии стала легальным осно-

ванием для нахождения во внутренних губерниях 

России за пределами черты еврейской оседлости. 

В 1867 году бессрочно-отпускные и отставные 

нижние воинские чины получили право прожи-

вать повсеместно, «где пожелают»4. Введенная в 

1874 г. всеобщая воинская повинность была рас-

пространена на еврейских мужчин на общих ос-

нованиях5 с некоторыми ограничениями по месту 

службы, получению офицерских званий и др. [6, 

с. 176–177]. Александром II было принято еще 

несколько законодательных актов, разрешавших 

некоторым категориям евреев выбирать место 

пребывания за пределами их постоянного места 

жительства. В 1859 году купцам первой гильдии 

разрешили приписываться к купечеству в горо-

дах вне черты еврейской оседлости6. В 1861 году 

право повсеместного проживания получили об-

ладатели дипломов доктора медицины, доктора 

медицины и хирургии, ученой степени доктора, 

магистра и кандидата по любым другим направ-

лениям наук7. С 1865 года переселиться за пре-

делы черты оседлости могли ремесленники, по-

лучившие в городах с цеховым устройством 

свидетельства на звание мастера или подмасте-

рья, в случае с нецеховыми ремеслами – засви-

детельствованные полицией удостоверения 

о знании мастерства и благонадежности от за-

водчиков и фабрикантов8. В 1865 году было раз-

решено принимать на военно-медицинскую 

———— 
2 Полное собрание законов Российской империи 

(ПСЗРИ). Собрание первое. Т. 28. СПб. : Тип. II отд-ния 

Собств. е.и.в. канцелярии, 1830. С. 734. 
3 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. 2. СПб. : Тип. II отд-ния 

Собств. е.и.в. канцелярии, 1830. С. 727. 
4 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. 42. Ч. 1. СПб. : Тип. II отд-

ния Собств. е.и.в. канцелярии, 1871. С. 999. 
5 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. 49. Ч. 1. СПб. : Тип. II отд-

ния Собств. е.и.в. канцелярии, 1871. С. 1–30. 
6 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. 34. Ч. 1. СПб. : Тип. II отд-

ния Собств. е.и.в. канцелярии, 1861. С. 207. 
7 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. 36. Ч. 2. СПб. : Тип. II отд-

ния Собств. е.и.в. канцелярии, 1863. С. 510. 
8 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. 40. Ч. 1. СПб. : Тип. II отд-

ния Собств. е.и.в. канцелярии, 1867. С. 693. 
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службу евреев-врачей, даже не имевших высшей 

ученой степени1. С 1866 года эта категория еврей-

ских медиков получила право служить на долж-

ностях по Министерству народного просвеще-

ния2, с 1867 г. – Министерству внутренних дел 

(за исключением Москвы и Санкт-Петербурга)3. 

В 1879 году право повсеместного жительства бы-

ло предоставлено выпускникам высших учебных 

заведений, аптекарским помощникам, дантистам, 

фельдшерам, повивальным бабкам, изучающим 

фармацию и повивальное искусство4. Правление 

Александра III и Николая II в литературе рассмат-

ривается как время антисемитской реакции, юдо-

фобии, погромов, новых ограничений в отноше-

нии евреев [3, с. 7]. На региональном уровне это 

проявилось в более строгой проверке документов 

проживающих в Вятской губернии евреев с не-

медленной отправкой за ее пределы в случае воз-

никавших сомнений, увеличении числа сослан-

ных за преступления из других губерний. 

Несмотря на это, введенные Александром II зако-

нодательные нормы, предоставлявшие основания 

для проживания за пределами черты оседлости, 

продолжали действовать и в этот период, хотя и 

с некоторыми изъятиями. В 1904 году Николай II 

подтвердил, что все принятые до этого постанов-

ления о причислении евреев к купечеству или 

мещанскому обществу городов внутренних губер-

ний остаются в силе. Также было установлено 

право повсеместного проживания для выпускни-

ков высших учебных заведений, мануфактур и 

коммерции-советников, их жен даже после смерти 

мужей и детей до совершеннолетия, окончания 

обучения в вузе или замужества; купцов первой 

гильдии; отставных нижних чинов, служивших 

по Рекрутскому уставу; отличившимся беспороч-

ной службой и получившим знаки отличия воин-

ским чинам, участвовавшим в Русско-Японской 

войне. Купцы второй и первой гильдии по торго-

вым и промысловым делам могли приезжать в го-

рода на срок 3 и 6 месяцев в течение года5. Зако-

———— 
1 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. 40. Ч. 1. СПб. : Тип. II отд-

ния Собств. е.и.в. канцелярии, 1867. С. 496 
2 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. 41. Ч. 1. СПб. : Тип. II отд-

ния Собств. е.и.в. канцелярии, 1868. С. 555. 
3 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. 42. Ч. 1. СПб. : Тип. II отд-

ния Собств. е.и.в. канцелярии, 1871. С. 75. 
4 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. 54. Ч. 1. СПб. : Тип. II отд-

ния Собств. е.и.в. канцелярии, 1881. С. 27. 
5 ПСЗРИ. Собрание третье. Т. 24. Ч. 1. СПб. : Государ-

ственная типография, 1907. С. 872. 

нодательство XIX – начала XX в., интерес к Вят-

ской губернии самих евреев способствовали 

формированию в крае постоянного еврейского 

населения. 

 

Сведения об истории евреев в документах 

архивных фондов Канцелярии вятского гу-

бернатора и Вятского губернского правления 

Состав документов фондов Канцелярии Вят-

ского губернатора и Вятского губернского прав-

ления сложился благодаря той роли, которую иг-

рали данные органы в жизни евреев края6. Через 

губернатора и губернское правление проходили 

дела о правомочности пребывания евреев в гу-

бернии, их жалобах и прошениях, о еврейских 

кладбищах, об открытии синагог и молельных 

домов, проведении молельных собраний, перехо-

де в православие и др. Некоторые материалы 

фондов Канцелярии вятского губернатора и Вят-

ского губернского правления дополняют, а иногда 

повторяют друг друга. В обоих фондах содержат-

ся министерские циркуляры и копии указов Пра-

вительствующего Сената по еврейскому вопросу, 

ведомости и именные списки разных категорий 

евреев Вятской губернии, рапорты уездных ис-

правников и других должностных лиц в уездах и 

городах края, дела о незаконном проживании или 

высылке и др. Документами, характеризующими 

деятельность Вятского губернского правления, 

являются журналы и постановления общего при-

сутствия. В фонде Канцелярии вятского губерна-

тора много документальных материалов о подна-

зорных лицах, в частности, ссыльных. 

С точки зрения изучения истории еврейского 

населения интерес представляют ведомости и 

списки, отражающие его состав. В 1852 году 

в Вятской губернии находился 181 еврей, из них 

32 принадлежали к женскому полу. Они прожи-

вали в Вятке, Нолинске, Воткинском и Ижев-

ском заводах. За год было заключено 3 брака, 

родилось 4 мальчика и 1 девочка. В Ижевском 

заводе действовала 1 синагога (молельный 

дом)7. В 1866 году число евреев в крае увеличи-

лось до 305, из которых 77 были женщинами8. 

———— 
6 Свод законов Российской империи повелением госуда-

ря императора Николая Первого составленный. Т. 2. Ч. 1. 

Общее губернское учреждение. СПб. : Тип. II отд-ния 

Собств. е.и.в. канцелярии, 1857. 5, 1263, 198, IV с. 
7 Центральный государственный архив Кировской обла-

сти (ЦГАКО). Ф. 582. Оп. 139. Д. 361. Л. 95, 102, 104. 
8 ЦГАКО. Ф. 582. Оп. 139. Д. 51. Л. 10–46. 
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Расширилась и география их проживания. К уже 

перечисленным населенным пунктам добави-

лись города Елабуга, Котельнич, Сарапул, Сло-

бодской, Яранск. Большинство мужчин во вто-

рой трети XIX в. состояли на службе, местом 

которой могли быть в разные годы Вятский гар-

низонный батальон, 58-й резервный батальон 

в Елабуге, Ревельский пехотный полк в Слобод-

ском, гарнизонные артиллерийские роты при 

Ижевском заводе, уездная, инвалидная, поли-

цейская и пожарная команды в городах и др. 

При них находились жены и дети. 

Отдельную категорию проживающих в крае 

евреев составляли ссыльные. По данным 1852 г., 

во всей губернии находился только 1 ссыльный 

еврей. Это был житомирский мещанин Исай 

Мармер, сосланный в Вятку за «составление 

ябеднических просьб». На месте ссылки он, со-

гласно имеющемуся отзыву, требовал сильного 

надзора как человек «дурной нравственности» и 

склонный «к ябедам» 1. И. Мармер получал со-

держание от казны по 77 коп. серебром и зани-

мался изготовлением ваксы. В 1953 году он был 

переведен в город Нолинск. Его жена, 3 сына и 

2 дочери проживали в Одессе. А. С. Касанов 

отмечает существенное увеличение количества 

ссыльных евреев в Вятской губернии накануне и 

в период революции 1905–1907 годы. Его ис-

следование основано на изучении документов 

фондов Канцелярии вятского губернатора, Вят-

ского губернского жандармского (ф. 714) и Вят-

ского городского полицейского (ф. 721) управ-

лений ЦГАКО. А. С. Касановым выявлено 

в Вятской губернии с 1897 по 1907 г. 100 ссыль-

ных евреев, наиболее многочисленные группы 

которых размещались в Малмыжском и Орлов-

ском уездах [1, с. 37]. 

По данным Первой всеобщей переписи насе-

ления 1897 г., в крае проживало 904 иудея, что 

составляло 0,03 % всего населения2. Эта цифра 

не учитывает тех евреев, кто принял правосла-

вие. В это время еврейское население присут-

ствовало уже во всех уездах губернии. Значи-

тельную его массу составляли добровольные 

переселенцы: ремесленники, дантисты, аптека-

ри, купцы и др. Списки евреев-ремесленников 

показывают, что в Вятскую губернию они при-

———— 
1 (ЦГАКО). Ф. 582. Оп. 139. Д. 361. Л. 46. 
2 Памятная книжка Вятской губернии и календарь 

на 1907 год. Вятка : Губ. тип., 1907. С. 27–29. 

езжали как из черты еврейской оседлости (Ви-

тебской, Волынской, Екатеринославской, Киев-

ской, Ковенской, Минской, Могилевской и дру-

гих губерний), так и из внутренних районов 

страны (Вологодской, Нижегородской, Казан-

ской, Костромской, Пермской, Уфимской губер-

ний)3. В начале XX в. был ужесточен контроль 

за этой категорией евреев. Проводились провер-

ки документов на право заниматься ремеслами и 

мастерством с отправкой запросов в губернии, 

где их выдали, выборочные осмотры места жи-

тельства и мастерских, опросы свидетелей. 

С 1902 по 1911 год общим присутствием Вят-

ского губернского правления было принято 

67 постановлений о выселении евреев и 39 по-

становлений о признании недействительными 

ремесленных документов. Особое внимание бы-

ло уделено Вятской городской ремесленной 

управе. В 1909 году губернское правление при-

знало недействительными 100 ремесленных до-

кументов, выданных ею в 1907–1908 гг.4. Кам-

пания по выселениям была приостановлена 

после начала Первой мировой войны. Вятский 

губернатор сообщал губернскому правлению 

9 августа 1914 г., что в связи с циркуляром ми-

нистра внутренних дел высылка из пределов 

губернии евреев, не имеющих права на прожи-

вание в ней, отменяется до особого распоряже-

ния5. Циркуляры МВД военного периода демон-

стрируют и другие временные послабления. 

Еврейским семьям призванных на военную 

службу разрешалось остаться на прежнем месте 

жительства их ушедших в армию глав6. Евреи, 

не имевшие права повсеместного проживания, 

получили возможность приезжать на конские 

ярмарки с целью закупки лошадей для нужд ар-

мии7. С началом войны появился еще один канал 

притока еврейского населения. Это были бежен-

цы из приграничных территорий. В 1916 году 

евреям-купцам было разрешено на новом месте 

пребывания использовать регистрационные 

книжки 1915 г., куда полицейские управления 

вносили запись после проверки документов 

об уплате сборов за купеческое свидетельство 

———— 
3 ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 604. Д. 123; ЦГАКО. Ф. 583. 

Оп. 608. Д. 1138. 
4 ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 608. Д. 1138. Л. 46. 
5 ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 604. Д. 129. Л. 39. 
6 Там же. Л. 35. 
7 Там же. Л. 60. 



VE S T N I K  O F  T H E  M AR I  S T AT E  U N I V E R S I T Y   
CHAPTER “HISTORY.  LAW”. VOL. 10, NO. 3, 2024 

 

HISTORY  •  A. M. Subbotina 

245 

и за свидетельства их приказчиков по эвакуиро-

ванному городу1. 

Сохранившиеся протоколы осмотра жилых 

помещений евреев-ремесленников дают пред-

ставление об их занятиях, образе жизни, взаи-

модействии с местным населением. В квартире 

и мастерской мещанина из Могилевской губер-

нии Исаака Лейбова Тукациера по Поповской 

улице в поселке при Воткинском заводе в июле 

1910 г. было обнаружено около 200 карманных 

часов. В мастерской за работой находились ме-

щанин из города Чаусы Могилевской губернии 

Нахим Мордухов Шнейдерман и 2 малолетних 

ученика. И. Л. Тукациер предоставил расчетную 

книжку, выданную Воткинским казенным гор-

ным заводом, где он состоял мастером часовых 

дел, и книгу по ремонту часов, в которой за 

1909–1910 гг. было сделано 1943 записи2. В ав-

густе 1910 г. были осмотрены квартира и чулоч-

ная мастерская Гени Лейбовой Крафт. Она про-

исходила из мещан Ковенской губернии и 

проживала в Пуренговом переулке в поселке 

при Ижевском заводе. В мастерской стояли 

2 вязальные машины и работали 2 мастерицы: 

Марфа Андреева Сажина и Наталья Константи-

нова Лопатина. Последняя расписалась в прото-

коле и за себя и за свою хозяйку, поскольку 

Г. Л. Крафт была неграмотной3. 

У большинства еврейских женщин не было 

собственных документов, дающих право зани-

маться профессиональной деятельностью и про-

живать в губернии. Они находились при своих 

мужьях или до определенного возраста при от-

цах. В случае смерти или длительной отлучки 
———— 

1 ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 604. Д. 134. Л. 3. 
2 Там же. Л. 109. 
3 ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 608. Д. 1127. Л. 104. 

мужа возникал вопрос о праве их нахождения 

в крае. По возбужденному по представлению 

Сарапульского полицейского управления делу 

Б. Л. Голландской о лишении ее права пребыва-

ния в городе Сарапуле в связи с ее раздельным 

проживанием с мужем, зубным техником 

Н. Б. Голландским, принявшим православие, 

в 1913 г. было вынесено положительное для нее 

решение4. 

 

Заключение 

История евреев Вятской губернии находится 

в самом начале своего изучения. Фонды Канце-

лярии вятского губернатора и Вятского губерн-

ского правления ЦГАКО хранят документы, 

раскрывающие разные аспекты этой истории. 

Среди них можно назвать формирование еврей-

ского населения края, изменение его численно-

сти, состава и правового положения, взаимоот-

ношения с органами управления и местными 

жителями, вопросы конфессиональной жизни и 

профессиональной деятельности. Анализ доку-

ментов показывает, что евреи приезжали в Вят-

скую губернию по разным причинам. Военно-

служащие и ссыльные оказывались здесь не по 

своей воле. В конце XIX – начале XX в. их до-

полнили добровольные переселенцы тех про-

фессий, которые давали право на проживание за 

пределами черты постоянной еврейской оседло-

сти. В этот период евреи находились уже во всех 

уездах губернии. Имеющиеся документы дают 

основание сделать вывод, что положение еврей-

ского населения края находилось в зависимости 

от курса государственной политики. Периоды 

относительно спокойного существования сме-

нялись ужесточением мер и угрозой выселения. 
———— 

4 ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 604. Д. 123. Л. 811. 
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