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Вопросы теории и истории государства и права

Введение
В 90-х гг. прошлого столетия, на фоне волны 

исторического, национального, культурного и 
духовного возрождения, в бывшей Молдавской 
ССР была запущена кампания возрождения не-
зависимой молдавской государственности. Этот 
процесс сопровождался искажением истории 
развития последней. Прорумынские политиче-
ские силы, пришедшие к власти, взяли курс на 

интеграцию с Румынией. В основных норма-
тивных актах, устанавливающих государствен-
ный суверенитет и независимость Республики 
Молдова, не признается самобытность истории 
Молдавского княжества. Она рассматривается 
только через призму истории соседней Румы-
нии, которую прорумынские националисты на-
зывают Родиной-матерью. Цель такой политики 
состоит в формировании псевдонаучной исто-
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Определена актуальность настоящего исследования, обусловленная существенной активизацией антирос-
сийской риторики, развернутой официальными органами власти Молдовы, искажением истории развития 
молдавского государства. Сделан вывод о том, что на фоне формирования из Румынии образа Родины-матери 
из России создается образ враждебного и агрессивного государства, которое в 1812 г. якобы расчленило Мол-
давское княжество и оккупировало Бессарабию  – территорию между реками Прут и Днестр. Установлены 
цель и задача исследования, которые состоят в формировании аргументированных, научно обоснованных 
выводов, опровергающих такую псевдонаучную теорию. В ходе исследования использованы общенаучные и 
специальные методы исследования  – системный, логический, анализа и синтеза, исторический, толкования 
и другие. Предметом исследования определены древние летописи, нормативные правовые акты, научные пу-
бликации исторического и правового характера отечественных и зарубежных авторов, в том числе молдав-
ских и румынских. В результате исследования доказана эффективность отдельной модели государственного 
управления Бессарабией, которая позволила превратить ее из малолюдной и отсталой территории в одну из 
самых высокоразвитых губерний Российской империи.
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рической и правовой основы будущего объеди-
нения с Румынией.

Была создана специальная комиссия, кото-
рая в своем заключении признала, что обра-
зованное в XIV в. государство Молдова было 
создано «на территории предков румын   – ге-
то-даков»1. Из изложенного следует, что го-
сударство Молдова даже своей исторической 
территории не имело и было создано на терри-
тории предков румын  – гето-даков.

Это заключение легло в основу Декларации о 
суверенитете2. В Декларации о независимости, 
принятой через год, Парламент Молдовы зако-
нодательно закрепил, что в 1812 г. имел место 
«акт расчленения национальной территории»3.

Такая формулировка отнюдь не является 
признаком правового нигилизма. Это осознан-
ная оговорка, призванная исказить всю исто-
рию государства, в том числе территории, кото-
рую сегодня занимает Молдова.

1. Славянское прошлое Молдовы
Абсолютное большинство современных мол-

давских исследователей пишут об итогах Буха-
рестского мирного трактата как об отторжении 
Россией части Молдавского княжества под на-
званием «Бессарабия» и ее оккупации. Это и не 
удивительно, поскольку до них в таком же клю-
че писал более 100 лет назад румынский исто-
рик В. А. Урекя: «Россия оторвала Бессарабию 
от Молдовы» [21, р. 705–706].

Ни в одной статье, изданной в современ-
ной Молдове, не найти упоминания о том, что 
во времена Киевской Руси, когда Молдавского 
княжества еще не существовало, территория, 
которую сегодня занимает Молдова, являлась 
частью Киевской Руси, т.  е. территории, засе-
ленной славянами. 

В Воскресенской летописи называются рус-
скими Килия, Белгород, Сочава, Серет, Хотин и 
другие города, которые потом станут известны-
ми как города Молдавского княжества [17, с. 240].

В монографии А. Н. Насонова также описы-
ваются эти города и приведена карта, на кото-
рой они обозначены [18, с. 137].

1  О заключении Комиссии Верховного Совета ССР Молдова по 
политико-юридической оценке Советско-Германского договора о 
ненападении и Дополнительного секретного протокола от 23 ав-
густа 1939 года, а также их последствий для Бессарабии и Север-
ной Буковины : постановление Верховного Совета ССР Молдова 
№ 149 от 23 июня 1990 г. // Buletinul official. 1990. № 6.
2  Декларация «О суверенитете Советской Социалистической 
Республики Молдова» от 23 июня 1990 г. // Советская Молда-
вия. 1990. 28 июня.
3  О Декларации о независимости Республики Молдова : закон № 691 
от 27 авг. 1991 г. // Monitorul Oficial. 1991. № 11-12. Ст. 103; 118.

Город, известный с античных времен как 
Тира, на Руси станет называться Белгородом. А 
после того как эти территории на время займет 
Орда, станет Аккерманом [10]. Когда эти терри-
тории войдут в состав Молдавского княжества, 
параллельно с Аккерманом, его будут называть 
«Четатя Албэ» («белая крепость»). 

Таким образом, имеются бесспорные доказа-
тельства того, что вся территория Молдавского 
княжества ранее являлась частью территории 
Киевской Руси. После того как в 1859 г. Молдав-
ское и Валашское княжества были объединены 
в новое государство под названием «Румыния», 
эти бывшие славянские земли Молдавского 
княжества станут территорией Румынии. И 
только исторический и юридический факт воз-
врата в пользу России по итогам Бухарестского 
мирного трактата территории между реками 
Прут и Днестр, которыми до этого владела Ос-
манская империя, позволит сохранить их для 
России. 

Именно по этой причине Румыния и прору-
мынские исследователи из Молдовы столь нега-
тивно оценивают события мая 1812 г. и воспри-
нимают их как раздел Молдавского княжества 
или как упущенную выгоду. 

2. Бухарестский мирный трактат  
и возврат русских земель
Если обратиться к тексту известного акта от 

1812 г., то в ст. IV описаны территории, распо-
ложенные по левому берегу р. Прут, которые 
одна сторона   – Оттоманская Порта   – «усту-
пает и отдает» другой стороне   – «Российско-
му Императорскому Двору»4. Практически это 
краеугольная формулировка, поскольку право-
мочием отдавать и уступать обладает только та 
сторона, которая владеет чем-то и вправе рас-
поряжаться тем, чем владеет. В данном случае 
речь идет о территории, которая еще в 1503 г. 
была уступлена Турции Молдавским княже-
ством и которой Оттоманская Порта владела 
безраздельно до 1812 г. 

Но есть и румынские исследователи, кото-
рые, наоборот, считают удачей тот факт, что 
Россия ограничилась только Бессарабией. Так, 
публицист А. Д. Ксенопол отмечает, что, если бы 
не состоялось нападение Наполеона на Россию, 
Россия могла бы вернуть себе все бывшие рос-

4  Трактат о мире между Россиею и Оттоманскою Портою от  
16 мая 1812 года // Полное собрание законов Российской импе-
рии. Собрание Первое. 1649–1825 гг. / под ред. М. М. Сперанского.   
СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Ве-
личества Канцелярии, 1830 (Далее  – ПСЗРИ-1). Т. 32. 1812–1815. 
№ 25.110. С. 316–322.
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сийские земли, в том числе Молдову и Валахию 
[22, р. 408].

Следует обратить внимание на слова этого 
румынского публициста: «Россия могла бы вер-
нуть себе». Следовательно, в конце XIX в. даже 
среди румынских исследователей существовала 
точка зрения о том, что Россия возвращала себе 
свои исторические территории.

Эту же формулировку использует Л. А. Кас-
со, когда пишет, что с мыслью «возвращения 
Бессарабии» были согласны даже турецкие ми-
нистры [13, с. 167].

С началом подготовки Наполеоном вторже-
ния в Россию роль Бессарабии, которой владе-
ла Оттоманская Порта, кратно возрастала. Эта 
территория была разделена на райи   – так на-
зывались административно-территориальные 
единицы прямого подчинения верховной вла-
сти. Как правило, райи создавались в окрест-
ностях крепости, где располагался турецкий 
гарнизон. Таким образом, это были админи-
стративные военно-гражданские единицы. 
Всего их было организовано шесть – Аккер-
манская, Измаильская, Килийская, Ренийская, 
Тигинская, Хотинская.

Все эти единицы становились театром во-
енных действий в нескольких русско-турецких 
вой нах  – под командованием Петра I в 1711 г., 
под командованием фельдмаршала Миниха в 
1738 и 1739 гг. при императрице Анне Иоаннов-
не, в двух русско-турецких войнах при Екатери-
не II и в войне 1806–1812 гг. при Александре I. 

Очень точно об этом напишет П. Н. Батюш-
ков, что эта земля обильно была полита русской 
кровью, но она снова была приобретена Росси-
ей. В этих словах подчеркивается, что эти земли 
уже были российскими и они вновь приобрете-
ны. И очень верно подмечено, что Бессарабия 
«досталась России совершенно опустошенной 
и уже под русским правительством стала засе-
ляться вновь» [1, с. 4–5].

3. Система государственного управления 
Бессарабией после 1812 г.
После М. И. Кутузова новым командующим 

русской армией был назначен адмирал П. В. Чи-
чагов, который одновременно выполнял функ-
ции и генерал-губернатора Бессарабии. Под его 
руководством опытным дипломатом, русским 
графом греческого происхождения И.  Капо-
дистрия был подготовлен проект управления 
Бессарабией, который 23 июля 1812 г. был пред-
ставлен императору. Император Александр I 
подписал 2 августа этого же года нормативный 

акт, в котором возвращенная территория впер-
вые была названа «Бессарабской областью».

Согласно нормам этого акта власть в Бессара-
бии была разделена на военную и гражданскую. 
Также в данном документе устанавливалось, что 
на территории области действует право, кото-
рое применялось до ее вхождения в состав Рос-
сии [8, с. 108–110]. Это очень важное положение 
позволяло местному населению адаптироваться 
к новым условиям.

Войска и гарнизоны крепостей подчинялись 
военному коменданту Бессарабии, которым был 
назначен генерал-майор И. М. Гартинг, бывший 
до этого комендантом Хотинской крепости. 
Гражданские власти и учреждения находились 
под управлением гражданского губернатора, 
которым был назначен бригадный генерал мол-
давского происхождения С. Стурдза.

Ю. А. Булатов, несмотря на критику «кадро-
вой политики» дома Романовых, в том числе в 
части назначения С. Стурдзы, тем не менее от-
мечает, что С. Стурдза все-таки был влиятель-
ной фигурой в Молдавском княжестве, после 
чего получил назначение на русскую службу [3].

Поскольку власть была разделена на военную 
и гражданскую, Правительствующий сенат уч-
редил 1 февраля 1813 г. Временное правитель-
ство по гражданскому управлению. Руководя-
щим документом для его деятельности были 
Временные правила [4].

Естественно, что новые территории должны 
были вписываться в единую систему государ-
ственного и административного устройства 
России. При этом верховная власть проводила 
эту политику унификации и централизации с 
учетом местных особенностей. Гражданскому 
губернатору предоставлялось право прямого 
обращения в министерства с любыми предло-
жениями по организации управления области, 
однако он был лишен прав вносить самостоя-
тельные изменения1.

С первых лет началось активное формиро-
вание административного аппарата в новых 
государственных учреждениях, создаваемых на 
территории Бессарабской области. В связи с от-
сутствием квалифицированных местных специ-
алистов, на первых этапах вакансии заполнялись 
чиновниками русского происхождения. Это был 
достаточно сложный и длительный процесс. Из-
вестно, что в 1815 г. весь административный ап-
1  Именной Указ, объявленный Сенату Министром юстиции, «Об 
обязанности Бессарабского Гражданского Губернатора по всем 
делам, требующим разрешения, представлять Министерству, не 
делая никаких перемен в управлении Бессарабиею». 31 мая 1813 г. 
// ПСЗРИ-1. Т. 32. 1812–1815. № 25393. С. 574–575. 
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парат Бессарабской области состоял всего лишь 
из 60 человек [5].

Вообще С. И. Дегтярев считает, что система 
управления по единому образцу внутренних 
губерний Российской империи вводилась в Бес-
сарабии с 1812 по 1855 г. В этот период времени 
был принят основной пакет нормативных пра-
вовых актов, исполнение норм которых позво-
лило Бессарабии стать полнокровным субъек-
том единой империи [6].

Однако через несколько лет такая форма 
управления территорией перестала быть эф-
фективной, гражданский губернатор не всег-
да понимал и чувствовал остроту проблем, не 
всегда получалось достичь согласования с ми-
нистерствами. Это приводило к тому, что при-
нятие оперативных решений по важным вопро-
сам нередко затягивалось, поэтому император 
Александр I в 1816 г. учредил должность своего 
наместника, на которую первым был назначен 
генерал-лейтенант А. Н. Бахметьев1.

Полномочный наместник наделялся широ-
кими полномочиями и подчинялся непосред-
ственно императору. Из сфер компетенции ми-
нистерств исключались все вопросы, связанные 
с Бессарабией, и вся переписка по этим делам 
должна была направляться полномочному на-
местнику с надписью на конверте «Бессарабия», 
что исключало возможность попадания такого 
письма к любому другому министру. Практиче-
ски это была некая форма прямого император-
ского правления Бессарабской областью, что 
свидетельствует о том большом внимании, ко-
торое уделялось данному региону.

Основным нормативным актом, определя-
ющим правовой статус области в общей систе-
ме Российской империи, ее административное 
устройство, порядок формирования и состав 
высших органов власти, стал Устав. Область де-
лилась на шесть цынутов (уездов). Каждый цы-
нут возглавлялся исправником и четырьмя засе-
дателями, избираемыми местным дворянством2.

Устав был утвержден в торжественной об-
становке 29 апреля 1818 г., когда император 
Александр I посетил Бессарабию, что свидетель-

1  Высочайшее повеление, объявленное Комитету Министров Гра-
фом Аракчеевым, «О назначении в Бессарабской Области Полно-
мочного Наместника, о присылке ему донесений на Высочайшее 
имя, подписывая на конвертах: по Бессарабии; о небытии сей Об-
ласти в зависимости Министров; о поступании в Бессарабии, при 
суждении чиновников за преступление по должности, на основа-
нии прежде состоявшегося о том положения комитета» от 26 мая 
1816 г. // ПСЗРИ-1. Т. 33. 1815–1816. № 26289. С. 866–868.
2  Устав образования Бессарабской Области от 29 апреля 1818 года 
// ПСЗРИ-1. Т. 35. 1818. № 27.357. С. 222–227.

ствует о том внимании, которое уделялось этой 
области на самом высоком уровне.

Уставом было определено, чтобы делопроиз-
водство в областном правительстве было органи-
зовано на двух языках  – местном (молдавском) 
и русском. С этой целью в каждом структурном 
подразделении правительства области были уч-
реждены раздельные канцелярии. Поскольку 
в судопроизводстве наибольший удельный вес 
занимали гражданские дела, было установлено, 
чтобы они рассматривались только на молдав-
ском языке. При этом местное население на про-
тяжении трех лет было освобождено от уплаты 
всех государственных пошлин [14].

Такое внимание верховной власти к пробле-
мам Бессарабской области позволило В. Я. Гро-
сулу сделать вывод о том, что Бессарабия, с уче-
том самостоятельности и автономизации, была 
близка к форме правления, которая существова-
ла в Южной Финляндии [4].

Однако, как показало время, говоря сегод-
няшней терминологией, гражданское общество 
Бессарабии не было готово к такой автономно-
сти и самостоятельности. Исправники и засе-
датели, управляющие цынутами, избирались 
местным дворянством, уровень грамотности 
которого оставлял желать лучшего. Многие из 
местных дворян при этом не владели русским 
языком. Следовательно, это сказывалось и на 
уровне избираемых исправников и заседателей. 
Об этом сообщал в своей записке императору 
полномочный наместник Бессарабии граф Во-
ронцов, который считал назначение указанных 
должностных лиц единственным выходом из 
такой ситуации. Его мнение было услышано и 
нашло отражение в соответствующем норма-
тивном правовом акте3.

С кончиной императора Александра I отно-
шение к Бессарабской области изменилось. Об-
щеизвестна позиция императора Николая I по 
поводу унификации правового статуса админи-
стративных территорий Российской империи и 
сокращения их автономных начал.

Важным событием в жизни Бессарабской об-
ласти стало утверждение императором Никола-
ем I гербов Бессарабской области и ее цынутов4. 

3  Высочайше утверждённое положение Комитета Министров «Об 
определении в Бессарабской области Земских Исправников и За-
седателей от Короны» от 2 сентября 1824 г. // ПСЗРИ-1. Т. 39. 1824. 
№ 30.048. С. 510.
4  Высочайше утверждённые гербы Бессарабской области и ее цы-
нутов от 2 апреля 1826 года // Полное собрание законов Россий-
ской империи. Собрание Второе.  12 декабря 1825   – 28 февраля 
1881 гг. (Далее  – ПСЗРИ-2). СПб. : Тип. II Отделения Собственной 
Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Т. 1. 12 дека-
бря 1825–1827. № 232. С. 332–333. 
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Следует обратить внимание, что областной герб 
представлял собой некий симбиоз геральдики 
Российской империи и Молдавского княжества. 
На нем присутствовали как российский двугла-
вый орел с Георгием Победоносцем, поражаю-
щим копьем змея, так и голова зубра, символи-
зирующая герб Молдавского княжества.

В последний день февраля 1828 г. был из-
дан Указ, которым устанавливалось, что общие 
правила для управления губерний распростра-
няются и на Бессарабскую область1. Таким об-
разом, Устав 1818 г. и все другие нормативные 
акты, вступавшие в противоречие с нормами и 
положениями настоящего нормативного акта, 
теряли свою юридическую силу, а в Бессараб-
ской области была введена общероссийская гу-
бернская модель управления.

Было установлено, что в переходный пери-
од главное управление областью принадлежало 
новороссийскому и бессарабскому генерал-гу-
бернатору. Однако это не означало, что область 
становилась каким-то структурным подразделе-
нием Новороссийской губернии. Правителем об-
ласти являлся гражданский губернатор, назнача-
емый императором. Все дела в присутственных 
местах надлежало вести на русском языке, при 
необходимости с переводом на молдавский. 

Н. И. Красняков считает, что отмена в 1828 г. 
ранее действовавшего Устава была вызвана тем, 
что курс на автономизацию не удалось реализо-
вать в силу неоднородного и разобщенного со-
става населения области, сложившегося вслед-
ствие миграционных процессов [15].

Действительно, в почти пустынные земли 
Бессарабии стали массово переселяться как жи-
тели из Молдавского княжества, знакомые с осо-
бенностями быта и языком местного населения, 
так и переселенцы из Болгарии, в меньшей мере 
из Сербии, Германии, Швейцарии, абсолютно 
незнакомые с местными особенностями. В силу 
существенного притока переселенцев из других 
регионов России приходилось расширять сфе-
ру применения русского языка, что причиняло 
определенные неудобства местному населению. 

Особое место занимают исследования в обла-
сти становления и развития судебной системы 
Бессарабии. Это была одна из наиболее сложных 
проблем становления целостной системы орга-
нов государственной власти и управления рос-
сийского образца в новоприобретенной области.

1  Именный Указ, данный Сенату «Высочайше утверждённое Уч-
реждение для управления Бессарабской области» от 29 февраля 
1828 г. // ПСРЗИ-2. СПб., 1830. Т. 3. 1828. № 1834. С. 197–204.

Молдавский историк С.  К.  Захария в своей 
диссертации исследовал структуру, функцио-
нальные характеристики и особенности судо-
производства в Молдавском княжестве и при-
шел к выводу, что введение новой судебной 
системы в Бессарабии началось в 1812 г., когда 
была ликвидирована бывшая судебная система 
Молдавского княжества на этой территории [9].

Весьма спорное утверждение, поскольку в 
1812 г. России были возвращены в основном 
территории шести бывших турецких рай, на 
которые система власти и управления Молдав-
ского княжества не распространялась. С. Г. Су-
ляк подсчитал, что территория турецких рай и 
татарских владений составляла более четверти 
всего Молдавского княжества [19].

В частности, такие выводы подтверждают-
ся О.  А.  Диулиной, которая утверждает, что в 
Бессарабии до ее включения в состав Россий-
ской империи закона как такового не было, а 
действовало право, не закрепленное в законах и 
писаных сборниках обычаев [7].

А. В. Калякина считает, что начало формиро-
ванию судебной системы Бессарабии было по-
ложено раньше, в 1806 г., когда Россия вступила 
на территорию Дунайских княжеств. По ее мне-
нию, уже в то время были начаты постепенная 
замена местных органов управления и суда и 
приведение их в соответствие с новыми требо-
ваниями [11]. 20 ноября 1864 г. в России были 
приняты Судебные уставы2. В этот же день была 
утверждена вся система и структура судебной 
власти, в соответствии с которой были установ-
лены и утверждены все ее уровни, начиная от 
мировых судей и заканчивая Правительствую-
щим сенатом, который выполнял функции Вер-
ховного кассационного суда3.

Судебные уставы на территории Бессарабии 
были введены в действие в 1869 г. Вышестоящей 
судебной инстанцией для Бессарабии была уста-
новлена Одесская судебная палата4. В том же, 
1869 г. в Кишинёве был учрежден Кишинёвский 
окружной суд5.

2  Именный Указ, данный Сенату «Об учреждении судебных уста-
новлений и о Судебных Уставах» от 20 ноября 1864 г. // ПСЗРИ-2. 
СПб., 1867. Т. 39. Отд-ние 2. № 41473. С. 179.
3  Высочайше утвержденное Учреждение судебных установлений 
от 20 ноября 1864 года // ПСЗРИ-2. СПб., 1867. Т. 39. Отд-ние 2. 
№ 41475. С. 180.
4  Высочайше утверждено мнение Государственного Совета «О вве-
дении в действие Судебных уставов 20 ноября 1864 года в Бесса-
рабской области» от 8 апреля 1869 г. // ПСЗРИ-2. СПб., 1873. Т. 44. 
Отд-ние 1. 1869.  № 46950.  С. 309.
5  Именной Указ от 3 ноября 1869г, объявленный Сенату Мини-
стром юстиции 5 ноября 1869 года, «Об открытии новых судебных 
мест в Бессарабской области» // ПСЗРИ-2. СПб., 1873. Т. 44. Отд-
ние 2. 1869. № 47617. С. 238. 
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В диссертации А. В. Калякиной, исследовате-
ля из Приднестровья, аргументированно дока-
зано, что из всех регионов Российской империи 
Судебные уставы были оперативно и в полном 
объеме введены только в Бессарабии. Кроме 
того, там же была введена выборность мировых 
судей и присяжных заседателей [12]. А. П. Бор-
шевский также считает, что судебная реформа в 
Бессарабии продвигалась быстрее, чем в других 
регионах, несмотря на то что вместо двух окру-
гов был учрежден всего один [2].

В коллективной монографии молдавских ис-
следователей отмечается, что судебная реформа 
в Бессарабии прошла успешно, поскольку ей 
предшествовали две другие реформы [16, с. 143]. 
Речь идет об аграрной1 и земской2 реформах.

Поскольку в Бессарабии изначально не было 
крепостного права, что привлекло сюда доста-
точное количество крестьян из других регио-
нов России, правовое регулирование реформ в 
аграрном секторе тоже имело свои особенности.

Такое большое количество нормативных 
правовых актов, нормы которых были направ-
лены на регулирование правоотношений в раз-
личных сферах общественной жизни Бессара-
бии, позволило А.  А.  Тесле выделить в своей 
монографии отдельный параграф «Бессарабское 
право» [20].

Заключение
Из изложенного можно сделать следующие 

выводы.
В 1812 г. имел место не захват земель Мол-

давского княжества, а возврат России ранее 
принадлежавших ей территорий. Условно пе-
риод приобщения и встраивания Бессарабии 
в общероссийскую модель управления можно 
разделить на два периода.

Первый   – это период правления Алексан-
дра I, отличительной чертой которого являлось 
аккуратное и щадящее приобщение местного 
населения к новым условиям хозяйствования 
и управления. Поскольку большое количество 
местного населения в недостаточной степени 
владели русским языком, пришлось соблюдать 
языковой дуализм во всех сферах обществен-
ной жизни.

1  Высочайше утверждённое Положение «О поземельном устрой-
стве поселян (царан) Бессарабской Области, водворённых на 
землях частных владельцев, монастырских и других духовного 
ведомства экономий» от 14 июля 1868 г. // ПСЗРИ-2. СПб., 1873.  
Т. 43. Отд-ние 2.  1868. № 46133. С. 81.
2  Высочайше утверждённое мнение Государственного Совета «О 
применении Положения о земских учреждениях к Бессарабской 
Области» от 28 октября 1868 г. // ПСЗРИ-2. СПб., 1873. Т. 43. Отд-
ние 2. 1868. № 46404. С. 386.

С другой стороны, были проблемы с ком-
плектованием специалистами на всех уровнях 
органов власти и управления, поскольку при-
влеченные из других регионов не знали молдав-
ского языка. 

Таким образом, процесс интеграции Бесса-
рабии в единое политическое, правовое, соци-
ально-экономическое пространство Российской 
империи проходил медленно, с определенными 
сложностями. 

Второй этап связан с вступлением на престол 
Николая I, когда был взят курс на сокращение, 
по мнению некоторых исследователей, возмож-
но, несколько ускоренное, управленческой са-
мостоятельности в Бессарабской области. Этот 
этап завершился в 1873 г., когда Бессарабская 
область была переименована в одноименную гу-
бернию3. Изменения не ограничились простым 
переименованием, были упразднены и ликвиди-
рованы областные структуры, которые отлича-
ли Бессарабию от других регионов России. 

Такой подход позволил в небольшие по исто-
рическим меркам сроки превратить Бессарабию 
из малолюдной и отсталой территории в одну 
из самых высокоразвитых губерний Российской 
империи. 

Так, за сто лет пребывания губернии в со-
ставе России ее население увеличилось почти в 
шесть раз. Понятно, что это не могло произой-
ти только за счет естественного прироста, а в 
значительной мере было обусловлено миграци-
онными процессами. Но данный фактор свиде-
тельствует о привлекательности Бессарабской 
губернии для новых переселенцев. В 1856 г. Ки-
шинёв стал пятым городом России по числен-
ности населения после Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Одессы и Риги. 

В конце XIX  – начале ХХ в. Бессарабия вы-
шла в лидеры среди других губерний по уровню 
сельскохозяйственного производства, а также 
на первое место в России по площади виноград-
ников и производству вин. Стали выращиваться 
новые культуры  – сахарная свекла и табак. По 
площади, занятой под табачные плантации, Бес-
сарабия оказалась на четвертом месте, а также 
находилась в числе передовых регионов России 
по строительству железнодорожных линий и 
обеспеченности подвижным составом.   

3  Высочайше утверждённое мнение Государственного Совета «О 
переименовании Бессарабской Области в губернию и о упраздне-
нии Областного Совета» от 28 октября 1873 г. // ПСЗРИ-2. СПб., 
1876. Т. 48. Отд-ние 2. 1873. № 52721. С. 370
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