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Репатриировался в Израиль в 1950 году, успешно закончил Иерусалим-
ский Университет. Видный экономист, занимается преподавательской дея-
тельностью, является автором ряда научных публикаций. Его перу при-
надлежит капитальный труд - двухтомный учебник по экономике, поль-
зующийся популярностью у студентов. 

Представленное здесь исследование является разделом „Книги Бельц 
Бессарабия", изданной в 1993 г. в Израиле. В его работе освещены различ-
ные аспекты жизни еьрейской общины в Бельцах в 19-м столетии - истори-
ческие, демографические, социально-политические, экономические, 
духовные, культурные и др. Исследование, хотя и посвящено в основном 
Бельцкой общине, вместе с тем дает возможность получить представле-
ние об еврействе Бессарабии в целом и, в определенной степени, Юго-За-
пада России. 

Исследование - результат кропотливого труда, изложено с научной 
объективностью и достоверностью. Впечатляет широкая библиография, 
использованная автором - около 150 литературных источников, изданных 
в различных странах на протяжении последних двух столетий. 

Настоящая работа представляет собой успешную попытку заполнить 
информационный вакуум, существующий для современных поколений 
евреев, интересующихся историей своего народа, но не только для них, 
поскольку любая община не может существовать и развиваться вне пос-
тоянной взаимной связи с другими общинами, не испытывать воздействия 
со стороны общего социально-политического положения в городе и крае и 
с этой точки зрения представленное исследование может оказаться под-
спорьем для изучения истории города и края в целом. 

ь 



ШЛОМО ИУВАЛ 
Бельцкая еврейская община 

в 19-м столетии 
(Перевод с языка иврит) 

Раздел из книги „Книга Белыд Бессарабия", 
изданной в 1993 году в Израиле 

Введение 

Уже с самых первых заседаний редакционной коллегии было ясно, что 
книга об общине, основанной на общих воспоминаниях, в состоянии 
передать лишь неполную и весьма ограниченную картину жизни общины. 
Да и по своей природе память может охватить только период 20-40-х годов 
нашего столетия. " 

Однако и о серьезных архивных изысканиях можно было только меч-
тать. Дело в том, что евреи Бельц составляли относительно маленькую 
общину из захолустной провинции, в которой не существовало таких 
еврейских общественных центров, какими были бы известная ешйва, 
раввинат, учреждения светского образования, наличие высокообразован-: 
ных людей и т. д.', которые могли бы обратить на себя внимание со стороны 
руководителей, известных личностей, писателей и, хотя-бы, корреспон-
дентов еврейских газет того времени. С другой стороны, именно отсутст-
вие таких общественных центров могло служить стимулом для наблюде-
ния за маленькой, затерянной общиной, подобной большинству в Бессара-
бии. Отсюда вытекает, что интерес еврейских газет к БеЛьцкой общине мог 
возникнуть лишь от случая к случаю, когда кто-либо из читателей этих 
газет или из образованных людей набирался бы смелости написать в 
редакцию, а последняя решалась бы опубликовать присланные материалы. 

Вопрос сводился, таким образом, к тому, существовали ли такие читате-
ли и образованные люди. Так вот - таковые были. Перечислим их именц в 
алфавитном (ивритском) порядке: Залман Эпштейн, Ицхак Бар Лемберг, 
Залман Берман, Альтер Хайкис, Аарон Явельберг, М. Юдкович, М. Коган, 
М. Михалич, Яков Сидикман, Шалом Спивак, Яков Фридман, М. Креймер. 
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ш л о соглашение в удостоверяющий документ для помещика. Удостове-
рение бывало, как видно, временным и требовало периодически под-
тверждения воеводами: Константин Моруци (12.01.1782 г.), Александру 
Константин Маврокордат (20.12. 1782 г.), Александру Ион Маврокордат 
(1786 г.) и Александру Моруци (24.12.1792 г.). 

В результате Бухарестского Соглашения (25.05.1812 г.) территория 
Бессараби перешла в состав царской России, однако нет сомнений, что 
более чем 300-летнее смешанное молдавско-оттоманское владение (1503-
1812 гг.) оставило долгодействующие политические, социальные и демог-
рафические влияния. 

Поэтому можно полагать, что среди евреев, проживавших на террито-
рии Бессарабии во время перехода под власть русских, были и такие, 
которые прибыли в Бессарабию из других районов оттоманской империи, 
из еврейских общин сефардского происхождения. Оставались здесь также 
евреи, которые прибыли в Бессарабию для того, чтобы поселиться навсег-
да. 

В середине 17-го столетия во времена резней, вызванных погромами 
Хмельницкого, в Бессарабию прибыли евреи из Украины. 

В период присоединения Бессарабии к России (1812 - 1818 гг.) на ее тер-
ритории проживало 5000 еврейских семейств, в своем большинстве выход-
цы из Подолии, Польши и Германии и, небольшая часть - сефарды, при-
бывшие из княжества Молдовы - потомки изгнанников из Испании 
времен Фердинанда и Изабеллы. 

Согласно советским статистическим данным по городу Кишиневу, 
происходило, „начиная с конца 18-го столетия большое передвижение 
евреев в Бессарабию, сначала из городов Австрии, по-видимому, из 
Галиции, а затем из Украины и Крыма". 

Отсутствуют точные данные о числе евреев во время анексии Бессара-
бии в целом, и в отдельных ее частях, в частности. 

Только через 5 лет русские власти провели перепись населения, из 
которого мы узнаем, что в Бельцах тогда проживало 244 еврейских се-
мейств с общим числом, примерно 1220 душ. Демографическая структура 
их, очевидно, повторяла в миниатюре структуру еврейского населения в 
Бессарабии в целом. 

На демографическое развитие бессарабского еврейства во время царс-
кой власти влияли: 

1. Государственная политика по заселению Бессарабии вообще и ее 
влияние на евреев, в частности. 

2. Экономическое и особое положение евреев в других районах России 
И в погоаничных областях соседних стран по сравнению с их статусом в 

I. Демографическое развитие 
Название Бельцы упомянуто впервые во времена властвования Але 

сандра чел Бун в качестве имения, принадлежавшего графине Мазове] 
кой, сестре Литовского князя Владислава 11-го. 

В 15-м столетии вся Бессарабия подвергалась набегам татар, которь 
под руководством Менгли Гирея сожгли селение и увезли жителей в пле: 
С течением времени оно восстановилось. 

Во время перехода царя Петра 1 через Прут, он обосновал свою шта 
квартиру в Бельцах (1711 г.), однако после его отступления крымсю 
татары снова совершили набег на поселение и сожгли его. Властвоваш 
татар продолжалось около 50 лет. 

Основы продолжавшегося развития, вплоть до превращения в дал 
нейшем в город, заложены еще во времена, когда весь Бессарабский крг 
составлял часть воеводства Молдовы, которая, в свою очередь, наход 
лась под господством турецкой оттоманской империи эпо 
фанариотов (1711-1768,1774-1821 ГГ.). 

Это больше всего выражалось в том, что правительство султана назн 
чало властвующих князей в каждом из двух княжеств, выбирая их 
среды богатых греческих семейств, проживавших в квартале „ ф а н а р : 

Истамбуле. От названия этого района и называли жители княжеа 
ф а н а р и о т а м и тот ряд князей чуждого происхождения, которых нав 
зывали им турецкие властители. 

В 1766 г. воевода Александру Гикэ подарил земли, расположенные 
берегах реки Рэут двум братьям коммерсантам Константину и Иордак 
Панаитэ, которые и развили поселение до уровня „Тэргушор". Жела 
превратить городок в город, помещик пригласил евреев обосноватьс 
здесь (1779-1782 гг.). Образование еврейского поселения в те времен 
требовало заключения соглашения-договора (контракта) между помеиц 
ком соглашающегося на поселение на своих землях и уполномоченным 
поселяющихся, заинтересованными в основании городского поселени! 
Договор посылался на утверждение воеводе и это подтверждение превр 



Бессарабии. 
1. Ко 

времени аннексии, Бессарабия была краем относительно малозасе-
ленным и, в соответствии с традиционной царской политикой, правитель-
ство приняло ряд мер для поощрения его заселения вообще и русифика-
ции, в частности. 

Для понимания влияния этой политики на евреев Бессарабии, надо 
\ / различать два периода: 

а) 1-й - (1812-1839 гг.). В этот период евреи могли пользоваться всеми 
привилегиями, данными поселением Бессарабии вообще, с некоторыми 
отдельными ограничениями, которые существовали также и во время 
властвования молдавских князей; 

V б) 2-й - (1839-1914 гг.). В этот период проводилась политика притесне-
ния и ограничения с целью приравнивания их к положению евреев в 
других краях России. 

а) Как уже отмечено, для поощрения заселения, а также из политичес-
ких соображений для Бессарабии был установлен особый юридический 
статус, в том числе и для евреев, проживавших в крае и, в связи с этим, их 
положение было более облегченным, чем евреев, проживавших в других 
губерни 

ях. Дополнительно к тем правам, которые были получены от 
молдавских властей, с НРХ были сняты некоторые другие ограничения в 
экономической деятельности. Так, они могли вступать в коммерческую 
деятельность, приобретать пустующие земли, поселяться в деревнях, 
арендовать помещичьи права, производить и продавать крепкие напитки. 
Закон 1827 г., предусматривавший призыв евреев в армию, не действовал 
по отношению к евреям Бессарабии и они избежали кошмара „кантонис-
тов". Вот как виделось евреям России положение поселенцев Бессарабии: 

„В 1832 г. покойным императором Николаем был издан иарский указ, 
согласно которому все лица еврейской национальности, которые пожелают 
покинуть города их местожительства и поселиться на землях Бессарабии и 
Херсона, давно пустовавших из-за отсутствия жителей, чтобы заниматься 
там обработкой земли, получат льготы за их работу по возделыванию 
земли, не будут платить налогов, а сыновья их будут освобождены от 
службы в армии". 

б) Второй период начался с введения Б 1835 г. нового положения по 
отношению к евреям России, согласно которому евреи Бессарабии прирав-
нивались к общерусскому еврейству. Однако в течение четырех лет, до 
1839 г., оно не действовало по отношению к евреям Бессарабии. Призыв 
бессарабских евреев на воинскую службу начал осуществляться с 1852 г. 

2. В конпе 18-го и начале 19-го столетий наступил тяжелый экономичес-
кий кризис для еврейских жителей в северозападных областях России, 

обенно в Литве и Белоруссии. Кризис был вызван переменами, которые 
)зникли в сельском хозяйстве в результате отмены феодальной системы 
Польше. Со вступлением крестьян во владение мелкими хозяйствами 
чезла основа для занятия арендой и другими промыслами, которые были 

1жной частью труда евреев в тех краях. К тому же большой прирост их 
1сла в городах и городках, при отсутствии доходов и нехватки жилья, 
эиводил к тесноте, бедности и голоду, что побуждало к эмиграции. 

В первом периоде царской политики, направленной на предоставление 
,гот при заселении Бессарабии, создались условия, когда эмиграция в 
•от край становилась выходом из трудностей, стоящих перед общинами, 
тим эмигрантам из-за голода, бедности, тесноты, преследований со сторо-
ы властей рисовалась картина Бессарабии как о сытом и спокойном 
есте. 

В рассказе Менделе-Мохер-Сфарим о путешествии по Бессарабии она 
исуется как страна „где текут молоко и мед". Рассказы местных жителей 
силивали эту картину и, как видно, в тогдашних условиях она не была 
ишь плодом воображения голодных эмигрантов. Писатель Залман 
пштейн (о нем еще будет речь), тогда житель Бельц, писал в „Цпира" 
удок п.п.): „Материальное положение здесь по сравнению с положением 

стальных евреев России очень хорошее. Земля жирная и плодоносная, 
рожай получают обильные. Мамалыга и вино - в большом количестве и 
тоят дешево". 

В то же время австрийское правительство оказывало давление на 
вреев, понуждая их эмигрировать из Галиции и Буковины. Бельцы, как 
еверный город, поглощал значительную часть этих волн эмиграции. 

Во втором периоде были изданы два закона, которые внесли значитель-
ую горечь в жизнь евреев, превратив их в народ-скиталец. В 1858 г. был 
здан указ, согласно которому запрещалось проживание евреев в полосе 
шриной в 50 км от любой границы, кроме тех, которые постоянно жили в 
той зоне до издания указа. 

В 1882 г. установлена „Временная регламентация" или „Майские ука-
ы", известные под названием „Законы Игнатьева", согласно которым 
ыло запрещено проживание евреев в деревнях, а также владение недви-
симым имуществом в них. До издания „Майских указов" евреи исполь-
овали отсутствие ясности в толковании законов о высылке из сел в 
>тношении Бессарабии, но после их издания высылка достигла полной бес-
ющадности. С приведением в действие воинской повинности, юридичес-
кий статус бессарабских евреев, высланных из деревень 50-ти километро-

> Здесь и далее - пп. означает пояснение переводчика 
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ие 
вой полосы сравнялся с таковым в других областях. В сравнении с npoi 
лым их положение резко ухудшилось. Особенно жестокими были высыл: 
из сел, так как в отличии от центральной России, в Бессарабии прожива 
в деревнях 25% евреев края. 

В пояснительных схемах указа о выселении, Бельцы были включены 
50-ти километровую зону и таким образом сочетались два потока выселе 
ных. Одну категорию составляли высланные из сел в город, другую же 
из зоны 50 км по направлению к более отдаленным областям. Давление 
евреев Бельц началось еще до издания временных указов. За несколь 
дней до этого , на основании приказа губернатора, начальник полиц: 
Бессарабии известил исправника (инспектора полиции) Ясского уезда, ч 
в городе Бельцы и в зоне, расположенной на расстоянии 50-ти километр-
от границы не разрешено проживание тех евреев, которые не приписаны 
общинам и не могут доказать владение ими имуществом до 1858 г. Так к, 
фактически там проживало очень большое число евреев, не имевших BV 
на жительство, исправник приказал проверить права на жительств 
проживающих в Бельцах и в округе, т.е. установить, есть ли у них паспо 
та, являлись ли они владельцами недвижимого имущества и с како 
времени, и доложить об этом. Излишне говорить о том, что евреи Бельц, i 
имевшие вид на жительство, составляли почти 50% их числа. С тех пор 
до революции 1905 года не было покоя для евреев Бельц от повторных в 
сылок, сообщает 3. Эпштейн: 

„Ежедневно прибывали к нам такие люди десятками и им приказывал 
покинуть город и обосноваться в местах, разрешенных им для прожив 
ния 

В ноябре 1883 г. высылаются евреи села Радоя и заключаются в тюрьм 
г. Бельцы, а в апреле 1884 г. высылаются евреи села Сынжерея сюда ж 

Под давлением евреев западных стран на свои правительства и давление 
этих правительств на власти России, время от времени изменяются сро 
разрешения оставаться в 50-ти километровой зоне. 

„Из Бельц сообщают нам, что местные власти, которые некоторое врем 
тому назад приказали полиции выслать евреев из зоны 50 км, изда 
другое распоряжение, согласно которому каждый еврей, который мож' 
документально доказать, что он проживал в полосе до 1870 г., может 
оставаться 

Изменения распоряжений и дат приводили каждый раз к новым пр 
веркам, новым исправлениям и к необходимости новых хлопот и поиско 
После облегчения, вызванного изменением новой даты на 1870 г. вмес 
прежней 1858 г., пришло распоряжение провести высыл::у тех еврее 
которые не смогут доказать проживание до 1870 г. и казенный раввин Иоэ 
Шапиро выехал во главе делегации из пяти уважаемых граждан в Киш 

та 
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в „просить милосердия". Справки, требуемые полицией, удостоверяю-
проживание в Бельцах до 1870 г., нельзя было добыть и поэтому 

>угая делегация пожаловалась губернатору Одессы. Согласно сообще-
)ям в газетах, губернатор принял делегацию приветливо и „обещал дать 
ютветствующие распоряжения, учитывающие жалобу". В течение 1887 г. 
,1ли высланы из города и округи 5000 евреев. Высылки совершались с 
шьшой жестокостью, без соблюдения каких-либо условий. 

„Высылка - как стихийное бедствие. Несмотря на крепкий мороз изго-
яются „этапом" по несколько семейств вместе каждую неделю. Эмиг-
щия стала единственным выходом". 

Требовались разные группы для проверки наличия разрешений. „В 
,гбботу 30 января полицейские прибыли в синагогу ремесленников и 
риказали им явиться в городскую Управу для проверки справок, как для 
эжденных в городе, так и рожденных в других городах. Много людей 
ало выслано. Многие эмигрируют в Америку". 

„Известия о надругательствах и изгнаниях появляются все время, так 
ак многие не могут доказать проживание в городе до 1870 г. Евреи 
алешт высылаются через Бельцы". 

Давление на русское правительство дало результаты и в 1895 г. измени-
ись распоряжения таким образом, что опасность выселения касалась 
ишь евреев, проживавших в 50-ти километровой зоне, вопреки статьи 18 
пожения о паспортах. Однако начальник Бельцкой полиции „постарал-

установить более короткий срок для предъявления свидетельств о 
эждении, необходимых в качестве доказательства. 

Во втором периоде, помимо политических и юридических притеснений, 
ссарабию охватил также и экономический кризис, связанный с паде-

аем мировых цен на зерновые. Часть бессарабских евреев, живших в 
;ревнях и занимавшихся возделыванием зерновых очень сильно 

£ >страдала. В дополнение к кризису наступил ряд лет сплошных засух, 
)иведших к массовому голоду. 

Бессарабия, как „страна, где тек^ут реки молока и меда", стала мифом 
юшлого. В корреспонденции из Бельц в газете „Хамэлйц*' (Рекомендую-

пп.) сообщается, среди прочего: „Бессарабия имела в прошлом славу 
1я на земле и толпы простых людей устремились туда, чтобы разбога-
ть... Сейчас и она превратилась в пустыню, наступил упадок торговли, а 
айские законы угнетают". Сочетание всех этих факторов обратило жизнь 
феев во всей Бессарабии в ад и напрашивался выход - эмиграция". 

В обеих корреспонденциях, цитированных нами выше, отмечено само 
5ление, но это стремление началось уже в 80-х годах, а усилилось к 
>нцу столетия. 

„Побуждало евреев к эмиграции засуха и кризис торговли. Стремились 
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к эмиграции в Северную Америку и в Аргентину". 
Размеры эмиграции в Аргентину и в Америку не нашли отражени! 

газетах, так как еврейские газеты, выходящие на иврите и на руссю 
имели сионистскую ориентацию и их отношение к эмиграции за OKţ 
было отрицательным. 

Следует помнить, что в конце столетия существовали организац 
содействовавшие эмиграции в Аргентину, а материальная помощь барс 
Гирша наверное повлияла на евреев в выборе страны для эмиграц 
Файнберг, секретарь отдела эмиграции в Аргентину, выехал из Петербу 
для организации эмиграции евреев из Бессарабии и юга России в Арген 
ну и ему удалось организовать такую группу также и в Бельцах. 

„Группу бельчан составляют мелкие капиталисты, уважаемые лю 
которые и не думали бы об эмиграции, если бы не выселяли евреев из с 
Но после прибытия изгнанников и пространных бесед с ними, нача 
уезжать". 

Среди активных эмиссаров от поселенцев Аргентины, которые бы 
заинтересованны в прибавлении числа людей в их ряды, и которые помо 
ли Файнбергу в его усилиях по убеждению и набору людей, в услови 
большого наплыва стремящихся эмигрировать, проникали также и COMI 

тельные типы, которые пользовались замешательством людей, „органи 
вывали" группы из них, и о таком типе пишут из Бельц: „Тип 
имени Розенберг насобирал денег для организации эмиграции в Арген' 
ну". 

Теме а л и и , как выходу из создавшейся нужды, посвятим отдельна 
главу. 

Резюмируя изложенное, можно сказать, что демографическая стрУ 
тура бельцких евреев являлась результатом сочетания и одновременно 
влияния трех потоков эмиграции с одной стороны, и естественного пр 
роста, с другой. Как было отмечено, существовало стремление эмигрант 
в город из других областей России, Буковины и Галиции. К ним пр 
бавлялись эмигранты из окружающих сел. Третий поток составили эм 
гранты в другие страны и в особенности в Соединенные Штаты, Аргенти! 
и в Палестину. 

С демографической точки зрения Бельцы были, наверное, подобн 
любому другому провинциальному, захолустному городу в Бессараби 
Отличался он от других тем, что был новым городом, не обладал соотве 
ствующим статусом до установления царской власти и не имел зачатке 
общины. Это обстоятельство особенно требовало образование общин 
Ускоренное ее развитие, несомненно, связано с общим ростом город 
начиная с маленького села, затем городка в Сорокском уезде и до главн 
го города в Ясском уезде (только в 1887 г. переименовался уезд с Ясско! 
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на Бельцкий). Одновременно с этим, статистические данные показывают, 
что расширение еврейской общины в городе превосходило расширение 
нееврейских общин в нем. 

Для составления таблицы роста еврейского населения в Ьельцах и 
населения в целом, мы объединили данные переписей в 1817, 1858 и 1897 
гг. приведенные Фельдманом с данными, появившимися в других статис-
тических сборниках и данными корреспонденции из Бельц. 

(Развитие еврейского населения в Бельцах (1816-1900 гг) 

ТАБЛИЦА N* 1 

Источник Процент 
евреев 
среди на-
селения 

Общее 
насе-

ление 

Число 
еьреев 

Год 

Фельдман стр. 32, 33 39,3 
244 семейства из расче-
та 5 душ в семье 

3100 1200 

„Бельцы" хроника общин, 
Румыния, том в издатель-
стве ЯД-Вашем, Иерусалим, 
стр. 19 

1790 

1816-
1817 

1847 

Фельдман 38,7 
табл 7, стр. 39, Ta6Ji 2, 
стр. 30 

8077 3124 1858-
1869 

Корреспонденция Креймера 
„Рассвет", № 19, 8.05.80, 
стг 731 

около 
5000 

1880 
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1 2 3 4 5 

Статистический вре-

менник Российской им-

перии, серия 111, вып. 

2, Петербург, 1884, 

стр. 4 

57,2 8262 4724 1881 

Сообщение Сидик-

мана 6.12.1887 г, 

стр. 1228-9 

около 

9000 

1887 

№ 9, 26.11.1895 г , 

стр. 234 
около 

10000 

1895 

Фельдман 

табл 11, стр. 114, 

табл. 12, стр. 115 

56 18478 10348 1897 

Д П. Ландер, „Вы-

ход" N° 30,1900, 

20.1 У 1900 г. стр. 6 

55 20000 11000 1900 

Данные таблицы показывают, что население выросло с 1816 по 1900 гг. с 
1220 душ до 11000, что составило увеличение на 800% или в 9 раз. За этот 
же период нееврейское население города увеличилось с 1880 (1220-3100) до 
9000 (11000-20000), что составило рост на 431% или в 5,31 раза. Относитель-
но больший рост еврейской общины повысил ее удельный вес в общем 
населении с 39,3% до 55%. Отсутствуют данные о распределении населения 
по возрасту и полу. Однако, основываясь на предположении о наличии в 
среднем 5 членов в каждой семье, можно считать, что в 1900 г. две пятых 
еврейского населения приходилось на взрослых, т. е. 4400 взрослых и 6600 
детей. Для оценки распределения по полу примем данные, приведенные 
Защуком в его книге „Материалы к географии и статистике в России", и 
который указывает, что в еврейском населении в Бессарабии мужчины 
составляют 52,7%, а женщины - 47,3%. Такой состав отличается от населе-

ШШШШЙ&ШШШШШШШШ 
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ния, живущего в нормальных условиях, в котором процент мужчин более 
низкий. Исходя из таких данных, в еврейской общине Бельц в 1900 г. было 
5795 мужчин и 5203 - женщин. 

Для сравнения с другими общинами в Бессарабии больше всего подхо-
дит сопоставление с развитием общины в Оргееве. Хотя он значительно 
опережал Бельцы как городское поселение, в 1864 г. еврейское население 
в двух городах уравнялось: 3102 - в Оргееве и 3124 - в Бельцах. Со-
гласно переписи 1897 г. в Бельцах уже проживало 10348 евреев, против 
7144 - в Оргееве. В то время как еврейское население в Бельцах выросло 

3,3 раза, община в Оргееве - в 2,3 раза. Более того, темп роста еврей- t 
ского населения в Бельцах был самым высоким среди всех еврейских 

Как уже отмечено выше, на темп роста населения оказывали влияние 
потоки эмиграции и величина естественного прироста. Нет в нашем распо-
ряжении данных о потоках эмиграции и темпе естественного прироста, од-
нако логика подсказывает, что не было существенной разницы между ес-
тественным приростом бельцких евреев и темпом естественного прироста 
в других общинах в Бессарабском крае и это позволяет прийти к выводу, 
что в Бельцы прибывало больше евреев, чем его покидало. Даже в кри-
тические годы жестоких изгнаний, статистические данные указывают на 
рост с 5000 до 11000 душ, т. е. рост на 220%. 

Все приведенные данные отображают Бельцкую общину во все время 
царского владения как общину постоянных эмигрантов и показывают, как 
на каждом заселении лежало бремя постоянной заботы о со-
блюдении общинных норм, на восстановление устоев организационных 
форм и создание воспитательно-образовательной сети, что население счи-
тало обязательным условием. 

„ М а й с к и е З а к о н ы в д е й с т в и и ' 
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