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Предисловіе.

„Велнко незнаніе Россіи посреди Россіи"— пи- 
салъ Гоголь. Это положеніе сохраняетъ свою 
силу и до настоящаго времени. И врядъ ли мы 
ошибемся, сказавъ, что изъ всѣхъ окраинъ Евро- 
пейской Россіи наименѣе извѣстна нашему обра- 
зованному обществу именно Бессарабія. О ней 
публика наслышана почти только какъ о странѣ, 
гдѣ „шумною толпой" кочуютъ цыгане. А между 
тѣмъ, врядъ ли какой край заслуживаетъ— и съ 
любой точки зрѣнія— такого вниманія, какъ Бес- 
сарабія. Это страна съ благодатнымъ климатомъ, 
допускающимъ такія цѣнныя культуры, какъ ви- 
ноградъ, кукуруза, табакъ, съ плодородной поч- 
вой, дающей 120 милліоновъ пудовъ хлѣба въ 
годъ, съ прекрасными естественными путями 
сообщенія въ видѣ рѣкъ и моря. Этнографъ 
имѣетъ возможность наблюдать здѣсь необычай- 
ную пестроту народовъ, не встрѣчающуюся пи 
въ какой другой губерніи Европейской Россіи. 
Мы находимъ тутъ молдаванъ, малорусовъ, ев- 
реевъ, великорусовъ, болгаръ, гагаузовъ, нѣм- 
цевъ, цыгапъ, грековъ, армянъ и другихъ. Но 
еще болѣе удивительна та вереница народовъ, 
которую іга театрѣ Бессарабіи показыва^тъ памъ
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нсіорія. Привлекаемые частью сказочными богат- 
ствами Балканскаго полуострова, частыо имѣя 
въ виду именно нашъ край, между Днѣстромъ  
и Прутомъ появляются одни за другими: скиѳы, 
греки, сарматы, геты и даки, римляне, бастариы, 
аланы, готы, гунны, болгары, славяне, авары, вен- 
гры, печенѣги, русскія племена з^личей и тивер- 
цовъ, половцы, татары, галицкіе рз^сскіе, гену- 
езцы, молдаване,. литовцы, запорожскіе казаки, 
турки, крымскіе татары, поляки, русскіе. Врядъ  
ли найдется въ Европѣ другая страна, гдѣ пере- 
бывало столько народовъ, какъ въ Бессарабіи.

Не слѣдуетъ забывать, далѣе, и того важнаго 
политическаго значенія, какое имѣетъ Бессарабія: 
какъ пограничная страна, притомъ весьма изо- 
бильная естественными богатствами, она всегда 
привлекала вниманіе сосѣдей. Особенно нужно 
помнить это въ настоящее тревожное время.

Наконецъ, для русскихъ этотъ край имѣетъ 
свой особый, спеціальный интересъ: новѣйшими 
изслѣдованіями обнаруживается, что Бессарабія 
есть прародіиіа р}хскаго народа; здѣсь жили рус- 
скіе въ ту порз^ когда они еще не успѣли раз- 
дѣлиться на свои теперешнія три вѣтви: велико- 
русовъ, малорусопъ (украинцевъ)и бѣлорусовъ.

По своему объеліу и цѣлямъ настоящая книжка 
далеко не можетъ исчерпать своей темы, Несмо- 
тря на то, что она по заданію должна быть по- 
пулярной, я позволил ь себѣ привести здѣсь кое- 
какія статистичсскія даиныя въ увѣрснности,
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что нашъ чмтатель за годы войны понемногу
началъ привыкать къ статистнкѣ и разбираться
въ ней. Цифровыя данныя, касающіяся, напри-
мѣръ, производства хлѣбовъ въ Бессарабіи или
мѣстнаго землевладѣнія, будутъ, думается, про-
чтены безъ  скѵки и не спеціалистами.%/

Къ сожалѣнію, я не могъ довести изложенія 
мѣстныхъ событій до послѣдняго времени, такъ 
какъ со дня революціи кишиневскія газеты пере- 
стали приходить въ Московскій .Румянцовскій 
Музей.

Популярный характеръ этой книжки не по- 
зволилъ мнѣ изложить отдѣлъ о природѣ съ той 
полнотой, какая мнѣ была желательна.

Въ заключеніе считаю своимъ долгомъ выра- 
зить глубокую благодарность за оказанное мнѣ 
содѣйствіе администраціи Р у м я н ц о в с к а г о  Му-  
зея въ Москвѣ и Э т н о г р а ф и ч е с к а г о  От д ѣ-  
лені я Р у с с к а г о  М у з е я  А л е к с а н д р а  III въ 
Петроградѣ, секретарю Общества Любителей 
Естествознанія В. В. Б о г д а н о в у ,  профессору 
Петровской Сельскохозяйственной Академіи А: Ѳ. 
Ф о р т у н а т б в у ,  нашему лучшему знатоку сель- 
скохозяйственной географіи, затѣмъ доценту
Н. С. Д е р ж а в и н у ,  В. А. Г о р о д п о в у  и 
/1. С. Б а г р о в у .

Послѣ того, какъ нредыдущее было написано, 
Бессарабія персжила рядь трагическихь собі>ітій,
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завершившихся въ апрѣлѣ 1918 года „добро- 
вольнымъ" присоединеніемъ этого края къ Ру- 
мыніи. Конечно, никогда ни одинъ русскій не 
согласится съ отторженіемъ отъ Россіи одного 
изъ лучшихъ кусковъ ея территоріи. Мы счи- 
таемъ ничтожнымъ постановленіе какого то ни- 
кому невѣдомаго „Сфатулъ-церія", дѣйствовав- 
шаго къ тому же подъ угрозой румынскихъ 
жандармовъ и пулеметовъ. Хотя румыны и тол- 
куютъ, будто. Россія отняла у  нихъ Бессарабію 
въ 1812 году, но на самомъ дѣлѣ страна эта 
была завоевана у  Турціи, которая занимала сво- 
ими войсками весь сѣверъ и югъ Бессарабіи; 
въ молдавскомъ же управленіи находилась лишь 
средняя часть. Какъ мы подробно излагаемъ въ 
текстѣ, сплошное молдаванское населеніе живетъ 
лишь въ центральной части нашего края, на сѣ- 
верѣ же и югѣ молдаване составляютъ ничтож- 
ное меньшинство. Такимъ образомъ, Румынія 
произвела хищническій захватъ областей, на ко- 
торыя она не имѣетъ ніікакого права, ни этно- 
графическаго, іпі политическаго.

Если, благодаря настоящей книжкѣ, русская
пнтеллигенція живѣе поч}^вствуетъ совершенное
надъ ея родиной, въ Бессарабіи, насиліе и про-
никпется убѣжденіемъ въ необходпмости отстаи-
иать эту жемчужііпу Россіи всѣми сіілами и
средстнами, то авторъ будетъ счіітать свою задачѵ 
псіюлненпой.

Москпя,
2в мля 1!Н8 г.



1. Общія географ ическ ія  указан ія .

Д о  сихъ поръ  съ  точностью не выяснено, что зна-  
читъ слово „Бессарабія". Въ тѣ времена, когда терри-  
торія ныиѣшней Бессарабской губерніи, вмѣстѣ съ Мол- 
давіей и Валахіей, была п одъ  властью турокъ, молда-  
ване именемъ Бессарабіи  обозначали только южную  
часть ея, именно уѣзды  Аккерманскій и частью Изма-  
ильскій и Бендерскій, т. е. страну, которую татары и 
турки называли Б у д ж а к о м ъ .  Будж акъ • по-турецки  
значитъ „ угол ъ “, и южная часть Бессарабской губерніи  
въ русскихъ лѣтописяхъ упоминается подъ именемъ  
Угла.

Средняя часть Бессарабской губерніи входила во 
времена турецкаго владычества въ составъ Молдавіи,  
образуя  со б о ю  такъ называемую Запрутскую Молда-  
вію. Крѣпости же Хотинъ, Бендеры, Аккерманъ, Килія 
и Измаилъ находились въ непосредствеином ъ военномъ  
управленіи турокъ.

Названіе Бессарабія происходитъ отъ имени тран-  
снльванскихъ князей Б а с а р а б а ,  положившихъ въ 
первые годы XIV вѣка начало династіи Басарабовъ,  
осиователей  самостоятельной Валахіи. Въ одной изъ  
грамотъ начала X V  вѣка господарь Мирча Басараба  
называетъ себя  „господар земи Б асар абск ой “. Гіри немъ  
(1386 — 1418) Валахія дошла на востокъ д о  Д о б р у л ж и  
и Аккермана. Съ этихъ поръ южныя части Молдавіи  
и нынѣшией Бессарабской губерніи стали называться

В р.Г Г  ХРЛВІЯ.  1



2  I. О Б Щ І Я  Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К І Я  У К А З А Н І Я .

Бессарабіей .  По вопросу  же о томъ, откуда происхо-  
дитъ  названіе владѣтельнаго рода  Басараба, сущ еству-  
ютъ лишь болѣе или менѣе остроумныя предположенія .

Во время русской оккупаціи 1806— 1812 годовъ  ны- 
нѣшняя Бессарабія  носила наименованіе „части М олда-  
віи, ло лѣвому берегу  Прута лежащей". Но уж е вскорѣ  
по присоединеніи  она получила офиціальное названіе  
Бессарабской области, хотя долго еще подъ .Б ессар а-  
біей собственно такъ назы ваемой“ подразумѣвалась  
южная часть ея, или Буджакъ.

Причина, почему названіе юга нашей страны было  
распространено на всю область, носитъ дипломатиче-  
скій характеръ. По одной изъ статей Тильзитскаго  
трактата 1807 года, заключеннаго между Н аполеоном ъ  
и Александромъ I, Россія обязывалась вывести свон  
войска изъ Молдавіи и Валахіи. Во время посл ѣ дую -  
щ ихъ переговоровъ  въ Парижѣ, въ концѣ 1807 г., рус-  
скій уполномоченный указывалъ на- то, что въ трактатѣ  
0 „Бессарабіи“ ничего не говорится, почему настанвалъ  
на сохраненіи ея за Россіей, толкуя къ тому ж е понятіе  
о Бессарабіи расширительно: не какъ Б удж акъ  только,  
а какъ всю страну между Д н ѣ стром ъ  и Прутомъ.

Бессарабская губернія или Бессарабія лежитъ на 
крайнемъ юго-западѣ Европейской Россін, на границѣ  
съ Румыніей и Австріей. На сѣверѣ по Д н ѣ ст р у  Бесса-  
рабія на небольш омъ протяженіи примыкаетъ къ Га- 
лиціи. На западѣ граничнтъ съ  австрійской провинціей  
Буковнной, а далѣе по П р уту— съ Румыніей (Молдавіей).  
На югѣ Килійскій рукавъ Дуная отдѣ ляетъ  нашу страіп'  
отъ румынской Д обрудж и ;  далѣе на протяженіи отъ  
дельты Дуная д о  Д нѣстровскаго  лимана Бсссарабія  
нрнмыкаетъ къ Чсрному морю. Рѣкой Д н ѣ ст р о м ъ  нашъ  
кран отдѣляется отъ  губерній Херсонской н Подольской.

Спонми размѣрамн Бессарабія прсвосходнтъ  нѣко-
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торыя изъ иебольшихъ государствъ Западной Европы: 
ея площадь б езъ  водныхъ пространствъ составляетъ  
39015 кв. верстъ, а съ ними— 40097 кв. верстъ и, такимъ  
об р а зо м ъ ,  немного п рев осходи тъ  площади какъ Швейца-  
ріи, такъ и Даніи ,  отдѣльно взятыхъ. Она значительно  
б ол ьш е Голландіи и ещ е больш е Бельгіи, которая по 
своей площади немного уступаетъ Московской губерніи.

Но населеніе Бессарабіи гораздо  менѣе густое, чѣмъ  
въ Голландіи, не говоря уж е о Бельгіи, и по густотѣ  
приближается къ Даніи. Всего въ Бессарабіи къ 1 ян- 
варя 1915 года насчитывалось 2.686.600 д у ш ъ ,  ^  нѣ- 
сколько менѣе, чѣмъ въ Даніи, и болѣе, чѣмъ въ Нор-  
вегіи. Въ слѣдую щ ей табличкѣ приведены количества 
населенія на 1 кв. версту въ интересующ ихъ насъ стра- 
нахъ (въ скобкахъ указанъ годъ);

Бессарабія ( 1 9 1 5 ) ..................
Данія ( 1 9 1 1 ) ............................
Швейцарія ( 1 9 1 2 ) ...................
Голландія (1 9 1 2 ) .......................

69 (точнѣе 68,9) 
80 

105 
210

Изъ губерній Европейской Россіи почти такъ же густо 
иаселены: Орловская (68,6), Черниговская (68,4), Волын- 
ская (67,3) и Воронежская (67,3); значительно ббльшей  
плотностью отличается сосѣдняя Подольская губ. (111,8), 
а также Кіевская (111,4) и Московская (125,2).  Если 
ограничиться одним ъ  сельскимъ населеніемъ, то его въ 
Бессарабіи приходится 58 д у ш ъ  на кв. версту.

Бессарабская губернія  раздѣлена на восемь у ѣ з д о в ъ  
именно, считая съ сѣвера:

жителей на 1 кв.
въ 1915 г. вер. .

Хотинскій, площ дью 3502 кв. версты . 410400 117,2
СорокскіЙ, 4011 . 299000 74.5
Вѣлсцкій, 4871 . 286500 58,8
Оргѣевскій, 3632 287300 79,1
Кииіиневскі», 3272 . 362900 110,9
Г>еидерскіП, 5394 . 292700 54,3
ЛккерманскіЛ, 7033 . 400500 56,9
Измаильскій, 7300 . 3473(Ю 47,6



4 1. О Б І Д І Я  Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К І Я  У К А З А Н І Я .

Расположена Бессарабія м еж ду 48^38' и 45"̂  14' сѣв.  
шир. Югъ Бессарабіи находится на одной широтѣ съ  
Л омбардіей  и южной Франціей. Бессарабія вытянута съ  
сѣвера на югъ на протяженіи 380 верстъ, и это обу-  
словливаетъ разнообразіе  климатовъ, почвъ и расти-  
тельности, наблюдаемое въ ней. Тогда какъ сѣверъ  
страдаетъ иногда отъ избытка влаги, югу приходится  
жаловаться на недостатокъ дож дей .  Самой природой  
сѣверъ Бессарабіи приспособленъ для садоводства и 
земледѣлія, тогда какъ югъ —  для скотоводства. Съ  
сѣвера на югъ Бессарабія расширяется, и на югѣ раз- 
стояніе между Прутомъ и Д н ѣ стром ъ  д о х о ди т ъ  до  
180 вер., тогда какъ на сѣверѣ пром ежутокъ между  
этими двумя рѣками мѣстами не болѣе 20 верстъ.

Въ административномъ отношеніи Бессарабія имѣетъ  
почти по всей периферіи естественныя границы въ видѣ  
рѣкъ Днѣстра,  Дуная и Прута, а также побережья Чер-  
наго моря. Въ географическомъ же отношеніи она не 
представляетъ чего-либо единаго. П рирода лѣсистаго  
сѣвера весьма сильно отличается отъ ландшафтовъ  
степного юга, населеніе Русской Буковины (такъ назы- 
вается крайній западъ  Хотинскаго уѣзда)  непохож е на 
населеніе центральныхъ у ѣ зд о в ъ ,  историческія судьбы  
сѣвера совсѣмъ иныя, чѣмъ у юга.

По естественнымъ ландшафтамъ Бессарабію  можно  
раздѣлить, считая съ сѣвера, на слѣдую щ ія четыре  
зоны:

1 ) Х о т и н с к а я  л ѣ с н а я  о б л а с т ь  самая повы-  
шенная и самая богатая осадками часть Бессарабіи.  
Мѣстами сплошные лѣса съ преобладаніемъ бука и 
граба. Почвы подзолистаго типа и дсградированны е  
чсрноземы. П одпочв а— глина, нерѣдко съ галькой. По  
ф лорѣ и фаунѣ продолженіе сосѣднихъ  частей Подоліи  
и Буковины. Населеніе — коренные малорусы. Плот-  
ность населснія большая. П рсобладаю щ іе  хлѣба р аз-
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личны; мѣстами кукуруза, мѣстами озимая пшеница,  
мѣстами ячмень; на второмъ мѣстѣ: мѣстами рожь и 
ячмень, мѣстами овесъ, мѣстами кукуруза. Имѣются  
посѣвы клевера. Выгоновъ мало. • Навозное удобрен іе  
встрѣчается. Весьма распространено садоводство. Уро-  
ж айность хлѣбовъ  большая.

2) Б ѣ л е ц к а я  с т е п ь  занимаетъ части Бѣлецкаго,  
Сорокскаго и Оргѣевскаго у ѣ здовъ .  Это ровное или 
слегка волнистое, сравнительно пониженное (высоты  
180— 200 метровъ), безл ѣ сн ое  пространство. О садковъ  
меньше, чѣмъ въ Хотинской лѣсной области. Почва  
мощный черноземъ. П одп очв а— желтобурый суглинокъ.  
Коренное населеніе молдаване. Плотность населенія 
значительно меньшая, чѣмъ на сѣверѣ. П реобладающ іе  
хлѣба: кукуруза и озимая пшеница, на второмъ мѣстѣ  
озимая пшеница и рожь. Выгоновъ и сѣнокосовъ много. 
С адоводств о  —  не развито, виноградарство не имѣетъ  
больш ого  значенія. Урожайность хлѣбовъ  большая.

3) К о д р ы  *)— лѣсистая, холмистая и сравнительно  
повышенная часть центральной Бессарабіи; значитель-  
ную площадь занимаютъ высоты свыше 250 метровъ.  
Въ лѣсахъ  преобладаетъ  д у б ъ ,  но встрѣчается грабъ  
и букъ. Почвы разнообразны: черноземныя 'и подзоли-  
стыя. Подпочвы: глины, суглинки и пески. Коренное  
населеніе молдаване. Плотность населенія больше, чѣмъ  
въ Бѣлецкой степи. П реобладаю щ іе  хлѣба: кукуруза,  
озимая пшеница и рожь. Кодры —  это царство садовъ  
и виноградниковъ. Но виноградъ, какъ и сѣвернѣе,  
тр еб у ет ъ  защиты на зиму. Выгоновъ мало.

4 ) Б у д ж а к ъ — пониженная,  степная, южная часть 
Бессарабіи къ югу отъ линіи Леово —  устье Ботны. 
О садк ов ъ  мало, 450— 300 мм. въ годъ. Л ѣсовъ  нѣтъ

по-молдавански зиачитъ дремучій лѣсъ. Происходитъ 
отъ латинскаго ^иасігаіиз.
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йли почти нѣтъ. Почвы: на сѣверѣ  черноземъ, ю ж н ѣ е—  
каштановый черноземъ, на п обер еж ьѣ  Чернаго моря  
почвы солонцоваго типа. П одпочва— лессовидный сугли-  
нокъ. По фаунѣ— продолженіе  степей Н овороссіи .  На-  
селеніе сплошь пришлое, весьма смѣшанное: малорусы,  
молдаване, болгаре, великорусы, гагаузы, нѣмцы и др.  
Плотность населенія малая, надѣлы больш іе.  Преобла-  
дающіе' посѣвы: яровая пшеница, мѣстами ячмень; на 
второмъ мѣстѣ кукуруза, яровая пшеница, мѣстамн ози-  
мая. Урожайность хлѣбовъ  малая. Сѣнокосовъ нѣтъ.  
Выгона много. Развито овцеводство. Садоводства внѣ 
плавенъ нѣтъ. Виноградарство развито. Виноградъ не 
требуетъ  защиты на зиму.

Отмѣченныя четыре зоны различны въ отношеніи  
природы, историческихъ с у д е б ъ ,  этнографическаго со- 
става населенія, а равно его хозяйственнон дѣятельно-  
сти. Это дѣленіе  всегда слѣдуетъ имѣть въ виду прн 
изученіи географіи Бессарабіи.



II. Природа.

Р е л ь е ф ъ .  П о ч в ы .  Р а с т и т е л ь н о с т ь .

Н аиболѣе высокія части Бессарабіи расположены на 
с ѣ в е р ѣ  ея, Бъ Хотинскомъ у ѣ зд ѣ ,  и именно въ той  
мѣстности, которая лежитъ на границѣ съ Австріей и 
носитъ названіе Р у с с к о й  Б у к о в и н ы О -  З д ѣ сь  ре-  
л ьеф ъ  сильно холмйстый, и высшія точки достигаютъ  
220  саженей или 470 метровъ высоты надъ уровнемъ  
моря; такихъ больш ихъ высотъ мы не встрѣчаемъ ни- 
гдѣ на низинахъ Европейской Россіи. Этотъ живопис-  
ный уголокъ Бессарабіи весь утопаетъ въ зелени; въ

л ѣ сахъ  и садахъ.
Л ѣ са  въ Р усской  Буковинѣ занимаютъ д о  двадцати

тысячъ десятинъ. Замѣчательно, что лѣса эти сплошь
лиственные: здѣ сь ,  какъ и вообщ е въ Бессарабіи и при-
легаю ш ихъ  частяхъ Подоліи и австрійской Буковины,
со в ер ш е н н о  отсутствую тъ хвойныя, сосна и ^ль )̂. ъ
з а п а д у о т ъ  Хотина преобладаетъ  б у к ъ  (Ра^из зііѵаііса),

«) Ядро Русской Буковины составляюгъ девять селъ, тянушнхся 
на двадцативерстномъ протяженіи отъ с. Недобоуцы до с. Холенко- 
уцы на Прутѣ. Всѣ этн села, соприкасаясь своими окраинами, обра 
зую тъ какъ бы одно громадное село. Вообше. къ Русской Буковинѣ 
относятъ три краПнія сѣверо-западныя волости Хотинскаго уѣзд .
Грозинскую, Клишковскую, Рукшинскую. я

3) Въ ХотинскоП Буковинѣ, именно въ Зарожанскихъ л . ,
также кое-гдѣ въ другихъ мѣстахъ. имѣются искусственныя наса-

жденія сосны и ели.



къ сожалѣнію, это цѣнное и красивое дер ево  очень  
быстро исчезаетъ. Десятина лѣса, при господствѣ бука  
въ возрастѣ 100— 120 лѣтъ, оцѣнивалась п ередъ  вой- 
ной въ 1000— 1200 руб. Буковая древесина идетъ на 
выдѣлку гнутой, такъ назыв. вѣнской мебели, фабрика  
коей имѣется (1912) въ Хотинскомъ у.; она потребляла  
д о  250 тыс. пуд. буковой древесины. Затѣм ъ идетъ  на 
клепку для бочекъ, въ которыхъ отправляютъ сушеный  
черносливъ. Чистыя буковыя насажденія чрезвычайно  
красивы: деревья въ нихъ высокія, съ  прямымъ ство-  
ломъ, съ  округлыми вершинами; густо стоящія деревья  
слабо пропускаютъ свѣтъ, земля покрыта мертвымъ  
покровомъ изъ опавшей листвы.

Близъ Хотина находится восточная граница бука въ 
сѣверной Бессарабіи »); по мѣрѣ приближенія къ Хо- 
тину, букъ исчезаетъ, смѣняясь сначала грабомъ (Саг* 
ріпи§ Ьеіиіиз), а потомъ ду б о м ъ ,  причемъ лѣсъ теряетъ  
характеръ массива: мы вступаемъ въ область дубов ы хъ  
перелѣсковъ лѣсостепного типа. Кромѣ бука, граба и 
дуба ,  въ лѣсахъ Хотинской Буковины мы встрѣчаемъ  
кленъ (Асег ріаіапоісіез), яворъ (А. рзеисіоріаіапиз),  
некленъ (А. сапірезіге), липу, осину, березу .  Подлѣска  
въ этихъ лѣсахъ почти нѣтъ, но зато масса п л ю щ а  
(Несіега Ііеііх), живописно взбирающагося вверхъ по 
голымъ стволамъ бука. Въ чащахъ старыхъ буковыхъ  
лѣсовъ расположены небольшія болотца, называемыя  
б а г н а м и  (отъ молдав. багны  —  лужа); они окружены  
зарослями малины (КиЬив ісіаеи^), ожины или ежевикм  
(КиЬи8 5иЬегес1и8), ивы. Хотинская область малины 
является островкомъ, расположеннымъ къ югу отъ

’) Южиая гранииа бука въ Вессарабіи проходитъ, иасколько из- 
пѣстио, иѣсколько сѣвсриѣе параллсли Киіиинсва. Слѣдустъ имѣть 
въ виду, что мѣстонахождснія бука въ Колрахъ и въ Русской Ьуко- 
винѣ ирсрваиы Ьѣлеикой стспью, гдѣ бука, консчно, иѣтъ.
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главной области распространенія этого вида. Л ю бо-  
пытно, что въ сѣверной Бессарабіи встрѣчается гру- 
шанка (Рігоіа гоіипсІіЫіа и Р. зесипсіа), обычный спут- 
никъ сосновыхъ боровъ ,  и можно думать, что нѣкогда,  
во времена до-историческія, сосна здѣсь  росла. Въ лѣ- 
сахъ сѣверной Бессарабіи, какъ и въ Кодрахъ, живетъ  
козуля (Саргеоіиз саргеоіиз). Только въ Русской Буко-  
винѣ встрѣчается живородящая ящерица (Ьасегіа ѵіѵірага). -

По крутымъ скалистымъ берегамъ Д нѣстра  распо-  
лагаются своеобразные низкорослые лѣса, ст інки  хотин- 
скихъ малорусовъ (отъ молдаванскаго спіынкъ, скала), 
для которыхъ характерно присутствіе многочисленныхъ  
кустарниковъ. Тутъ встрѣчаются грабъ, берестъ ,  вязъ,  
калина, клокичка (5іар1іу1аеа ріппаіа), липа, некленъ,  
лещина, бересклетъ, свидина (Согпиз зап^иіпеа), ском-  
пія (КНиз соііпиз),  кленъ обыкновенный, яворъ, черно-  
кленъ, букъ, кизилъ (Согпиз шаз), бересклетъ и мн. др.

П о д ъ  буковыми лѣсами развиты подзолистыя почвы; 
въ больш ей части Хотинскаго уѣзда  и въ сѣверной  
части Сорокскаго преобладаю тъ деградированные чер-  
ноземы, свидѣтельствуя о томъ, что здѣ сь  нѣкогда  
разстилалась степь, которую впослѣдствіи занялъ лѣсъ.  
Мощность этихъ черноземовъ отъ 95 д о  110 сантиме-  
тровъ. Въ южной части Хотинскаго уѣ зда  среди нихъ  
пятнами вкраплены мощные, недеградированные чер- 
ноземы, а также почвы подзолистаго типа.

Къ югу отъ  возвышенностей Хотинскаго уѣ зда  и къ 
сѣверу  отъ  К одровъ ,  о которыхъ б у д ет ъ  сказано ниже,  
располагается такъ назыв. Б ѣ л е ц к а я  с т е п ь ,  пони- 
женное, слегка холмистое, безлѣ сн ое  пространство, за- 
нимающее части Бѣлецкаго, Оргѣевскаго и Хотинскаго  
у ѣ здо в ъ .  З д ѣ с ь  высоты въ среднем ъ 180— 200 метровъ  
надъ уровиемъ моря. Преобладающ ая п о ч в а -ч е р н о з е м ъ ,  
бол ѣ е  или менѣе песчанистый; мощность чернозема въ  
ср едн ем ъ  8 5 — 90 см., ио д о х о д и т ъ  иногда д о  100— 110 см.



З д ѣ с ь  развиты самые мощные изъ всѣхъ черноземовъ  
Бессарабіи. Н ерѣдки солонцы какъ на повышенныхъ  
участкахъ, такъ и въ долинахъ рѣкъ. Лѣса, какъ ска-  
зано, въ Бѣлецкой степи отсутствуютъ. Тутъ, пока степь  
не распахали, была распространена степная раститель-  
ность. Попадается кустарничекъ, степная дереза ,  Сага- 
§апа {ги1е8сеп8; не мало ковыля, Зііра саріПаІа.

Въ средней Бессарабіи мы снова встрѣчаемъ лѣси-  
'Стыя возвышенности. Это К о д р ы ,  достигаю щ іе  вер-  
стахъ въ двѣнадцати къ югу отъ станціи Корнешты,  
въ лѣсистомъ кряжѣ М е г у р а ,  высоты 201 сажени или 
428 метровъ надъ уровнемъ моря. Отроги этихъ воз-  
вышенностей заполняютъ главнымъ обр азом ъ  Киши-  
невскій уѣ здъ ,  служа водораздѣлом ъ м еж ду  притоками  
Днѣстра и Прута. Тилло предлож илъ для этой возвы-  
піенности названіе Яссо-Оргѣевской, но ее лучше на- 
зывать Кодрами.

О томъ, какъ сильно пересѣчена мѣстность въ Ко- 
драхъ, можно судить по тому, что пойма р. Быка у  
сліянія ея съ рѣкой Быковцемъ, близъ станціи ж. дор .  
того же имени, имѣетъ высоту въ 68 метровъ надъ  
уровнемъ моря, а правый берегъ  Быковца недалеко отъ  
впаденія въ Быкъ (надъ Ворниченами) имѣетъ 368 м., 
т. е. на 300 метровъ выше.

Лѣса въ Кодрахъ достигаютъ наибольшаго развитія 
между станціями Корнешты и Перевалъ по линіи же-  
лѣзной дороги  Бендеры— Унгени. Здѣ сь  рельефъ очень  
пересѣченный, и высокіе холмы сплошь покрыты очень  
густыми, но молодыми лѣсами изъ граба, ясеня, кле- 
новъ (А с е г с а т р ез іг е  и А. ріаіапоісіез), липы серебристой  
(Тіііа аг^епіеа 0  и липы обыкновенной (Т. согсіаіа), ду-  
бовъ, береста ( І Л т и з  сатр ез іг із ) ,  ильма (ІЛ т и з  т о п -

М Серебристая липа есть видъ западно-свропсПскій, въ Россіи, 
кромѣ Вессарабіи и Подоліи, нигдѣ не встрѣчающіПся.
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Іапа), бука и черешни (Ргипиз аѵ іит) .  Въ подлѣскѣ  
встрѣчаются лещина, клокичка, кизилъ, бересклеты  
(м еж ду  прочимъ, маленькій, почти травянистый Еиопу-  
т и з  папа), калина', очень рѣдко рябина и др. Замѣча-  
тельно, что около станціи Корнешты найдена береза  
какъ обыкновенная, такъ и пушистая,— т. е. предста-  
вительница лѣсовъ болѣе  сѣвернаго типа.

Самымъ распространеннымъ деревом ъ  у Корнештъ  
является грабъ, растуш.ій обыкновенно въ смѣси съ дру-  
гими лѣсными породами, изъ коихъ наиболѣе обыкнове-  
ненъ полевой кленъ (Асег са т р ез іге ) .  Но есть участки  
высокоствольнаго лѣса, состояш.аго изъ бука и граба.

Въ области К одровъ  исчезаютъ сухолюбивыя растенія 
(ксерофиты), характерныя для степей и лѣсостепи, ка- 
ковы степная дер еза ,  степная вишня, бобовникъ (А т у § -  
сіаіиз папа). рактиники, спирея. Почвы, на которыхъ  
растутъ типичные для К одровъ  грабовые лѣса, носятъ  
зд ѣ сь  названіе п о п е л а. Э то— тѣ же подзолистыя почвы, 
характерныя для лѣсовъ средней и сѣверной Россіи.  
Все это показываетъ, что въ Кодрахъ мы имѣемъ
исконную лѣсную  область.

По южной окраинѣ К одровъ  распространены лѣса  
другого  типа, именно лѣса, надвинувшіеся на террито-  
рію степи. Они со с т о я т ъ  изъ разбросанныхъ среди  
степи рощъ, въ которыхъ преобладаю щ имъ деревом ъ  
является д у б ъ  (ри егси з  зеззіІІПога, р .  рейипсиіаіа, р .  
риЬезсепз); кромѣ того встрѣчаются: ясень, серебристая  
и обыкновенная липа, клены, изъ коихъ характерный  
для лѣсостепи Асег Іаіагісит, черешня, груша, берестъ,  
изрѣдка осина, изъ кустарниковъ— бересклетъ, крушина,
скомпія, калина, плющъ.

Почвы въ Кодрахъ  разнообразны. Кромѣ указанныхъ  
выше подзолистыхъ, весьма распространенъ черноземъ  
обыкновенный, м ощ ностью  д о  80 см., а также почвы, 
очень похожія на деградированны й черноземъ.



Кодры самой природой какъ бы предназначены для  
садоводства и виноградарства: склоны есть лучшія мѣста  
для виноградниковъ, а долины для плодовыхъ садовъ .

Южная часть Бессарабіи, т. е. территорія къ югу  
отъ верхняго Траянова вала, или Б у д ж а к ъ ,  безлѣсна  
или почти безлѣсна. Высоты отъ К одровъ  постепенно  
понижаются къ Ч ерному морю, не превосходя на сѣ-  
верѣ въ среднем ъ 200 метровъ абсолютной высоты. 
Климатъ дѣлается болѣе сухимъ, и осадковъ  нигдѣ не 
выпадаетъ болѣе 450 мм., а на юго-востокѣ всего 3 0 0 —  
350 мм. Въ сѣверной части этого района распростра-  
нены лучшія черноземныя почвы Бессарабіи, съ 5 — 8<̂ /о 
гумуса, особенно по линіи Комратъ— Манзырь. Въ юж-  
ной части, на югъ отъ, линіи Паланка (Д н ѣ с т р ъ )— Ак- 
мангитъ— Болградъ— Валени (Прутъ), развиты безструк-  
турные каштановые черноземы всего съ 2— 4®/о гумуса,  
а узкая полоска вдоль побережья Чернаго моря покрыта 
сѣрыми почвами солонцоваго типа. С лѣдуетъ  отмѣтить,  
что къ югу отъ линіи Чобручи (Д н ѣ с т р ъ )— Готешты  
(П рутъ)  подпочвой является лессовидный суглинокъ.

На повышенныхъ участкахъ буджацкой степи ра- 
стутъ кустарники: бобовникъ (Ашу^сіаіиз папа), чилига 
(Сага^апа ігиіезсепз),  ракитникъ (Суіізиз ЬіЛогиз, С. аи$- 
Ігіасиз), вишенникъ (Ргипиз сЬатаесега$и$).  На ровной  
же степи, пока она не была распахана, росли на чер- 
ноземѣ: ковыли (Зііра реппаіа, 51. Ье$$іпдіапа, 51. саріі-  
Іаіа), пыреи (Тгіі ісит  рго$1га1ит, Тг. сгі$1а1ит), тонко-  
ногъ (Ре$1иса оѵіпа), бородач ъ  (Апсігоро^оп І $ с І іа е т и т )  
и другіе.

Оглядываясь еще разъ на характеръ раститель-  
ности Бсссарабіи, мы видимъ, что она, если отвлечься  
отъ измѣнсній, произвсденныхъ человѣкомъ, принад-  
лежнтъ къ двумъ главнымъ типамъ, лѣсному и степ-
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ііому. Какъ отмѣтилъ Окиншевичъ, лѣса Бессарабіи  
і іріурочеиы къ наиболѣе возвышеннымъ мѣстамъ: если 
на картѣ выдѣлить районы съ высотами, превосходя-  
щими 250 метровъ, то это и б у д е т ъ — въ общ ихъ чер- 
хахъ— карта распространенія лѣсовъ  Бессарабіи. Этимъ  
объясняется, почему повышенная лѣсистая средняя часть 
Бессарабіи ,  такъ называемые Кодры, къ сѣверу смѣняются  
пониженной и безлѣсной Бѣлецкой степыо. Еще далѣе  
къ сѣ веру ,  въ возвышенномъ Хотинскомъ уѣ здѣ ,  мы 
снова встрѣчаемъ лѣса. Замѣчательно, что лѣсистыя  
области Бессарабіи  являются вмѣстѣ съ тѣмъ и наибо-  
лѣе богатыми атмосферными осадками.

По даннымъ статистическаго обслѣдованія, произве-  
деннаго въ 1 9 0 0 - 1 9 0 9  годахъ, въ Бессарабіи  всего  
ок ол о  220 тыс. десятинъ лѣса (считая съ Измаиль-  
скимъ уѣ здом ъ )  или около 6о/о всей удобной  земли. 
П зъ  новороссійскихъ губерній Бессарабія является.  
самой богатой лѣсами. Больше всего лѣсу въ Киши-  
невскомъ у ѣ зд ѣ ,  гдѣ онъ составляетъ свыше 15«/о всей 
удобной  земли, и въ Оргѣевскомъ ( 1 2 в / о ) ;  меньше всего  
въ Аккерманскомъ (около 1о/о), который представляетъ  
с о б о ю  типичиую степь. За послѣднія 50 лѣтъ лѣсная  
площадь значительно сократилась; еще въ срединѣ  
прошлаго столѣтія здѣсь  насчитывали 335 тыс. деся-  
тинъ лѣса, т. е. около 8"/о всѣхъ удобны хъ  земель.

С воеобразны е лѣса растутъ въ п л а в н я х ъ  Д нѣстра ,  
Дуная и Прута. Плавнями на югѣ называіотъ рѣчную  
пойму т е. ту часть долины, которая заливается водою  
во врёмя половодій. Въ нижнемъ теченіи рѣкъ плавне- 
вые лѣса состоятъ  изъ вербъ  и тополей, а в ы ш е - и з ъ  
вяза, береста ,  дуба ,  ясеня и др. Въ Кицканскомъ лѣсу  
б л и зъ  Б ен дер ъ  можно видѣть д и к і й  в и н о г р а д ъ  
(ѴІІІ5 зііѵезігія), на подобіе  ліанъ взбирающіися на ду >ы 
д о  ихъ верхушки; стволы винограда при основаніи бы- 
паютъ иногда въ руку толщиной. Среди болотистои



камышевой плавни по Д н ѣ с т р у  ниже Маякъ имѣется  
заросль черной ольхи (АІпиз ^іиііпоза); любопы тно,  что  
тутъ обитаютъ дикіе коты (Реііз  саіиз). Кромѣ этого  
мѣста, ольха въ Бессарабіи растетъ лишь въ сѣверо-  
западной части Хотинскаго уѣзда.

Въ нижнихъ теченіяхъ рѣкъ мы встрѣчаемъ обш ир -  
ныя заросли камыша (РЬга§;ті1е8 сотш ип ій )  и чакана 
(ТурНа ІаІіГоІіа и Т. апеизіі(оііа). Камышъ имѣетъ боль-  
шое хозяйственное значеніе, такъ какъ употребляется  
на топливо. Изъ водныхъ растеній плавенъ упом янем ъ  
наиболѣе .іюбопытныя; это альдровандія (Аісігоѵапсііа 
ѵезісиіоза), марсилія (Магзіііа яиасігі(оііа), сальвинія (5аІ- 
ѵіпіа паіапз), водяной ор ѣ хъ  (Тгара паіапз). Рогатые  
орѣхи послѣдняго составляютъ одно изъ лакомствъ юж-  
ной Бессарабіи.

О р о ш е н і е .  Съ востока и сѣвера границей Бесса-  
рабіи служитъ Д нѣстръ . Рѣка эта начинается въ Гали- 
ціи, на Карпатахъ, близъ  села Волче. Пройдя въ пре- 
дѣлахъ Австріи 445 верстъ, Д н ѣ стръ  у устья р. Онута  
вступастъ въ предѣлы Россіи и здѣсь  течетъ на протя-  
женіи 831 версты. Ширина Днѣстра въ средней части 
50 100 саж., а ннже дѣлается меньше, ниже Б ендеръ
всего 30 40 саж. Больше всего воды Д н ѣ стръ  несетъ  
въ мартѣ, меньше всего въ сентябрѣ. Весеннее поло-  
водье, обязанное таянію снѣговъ на равнннѣ, длится  
съ  начала фспраля д о  средины марта (стараго стнля). 
Съ начала апрѣля вода спадаетъ; въ первой половинѣ> 
іюня бываетъ лѣтній пЬводокъ, происходящій вслѣд-  
стпіе таянія снѢговъ въ Карпатахъ и выпаденія тамъ  
дож дсй . Этотъ лѣтній паводокъ медлснно спадаетъ д о  
конца августа. Вторичные подъемы воды бываютъ около  
20 іюня н между 10 н 15 августа. Обыкнопенно Д н ѣ ст р ъ  
замсрзаетъ, но нногда (напр., въ знму 1901 — 1902 года)  
лсдостапа нс бываетъ повсе, а наблюдастся лишь нс-
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больш ой ледоходъ;  такихъ годовъ  приходится въ сред-  
немъ одинъ  на пять. Вскрывается Д н ѣ ст р ъ  въ послѣд-  
нихъ числахъ февраля (стараго стиля), замерзаетъ въ 
первой половинѣ декабря. Въ общ ем ъ  весь Д н ѣ ст р ъ  
становится и проходитъ почти одновременно. В ы ш ес.  Са- 
харны (что ниже Резины) Д н ѣ ст р ъ  течетъ въ довольно  
глубокой долинѣ; по берегамъ здѣ сь  обнажаются верх-  
несилурійскія и верхнемѣловыя отложенія. Близъ Ямполя 
имѣются пороги, образованные выходами гранита; глу- 
бина на порогахъ около аршина. Ниже Ямполя силу-  
рійскіе осадки мѣстами обр азую тъ  обрывы до  15— 
16 саж. высотой. Внизъ по Д н ѣ стру  силуръ идетъ  
вплоть д о  Каменки. Мѣловыя отложенія простираются  
внизъ д о  Вадъ-Рашкова. Ниже Сахарны долина Днѣстра  
уширяется, давая мѣсто плавнямъ.

Д н ѣ ст р ъ  су д о х о д е н ъ  отъ мѣстечка Ж ванецъ, а отъ  
Могилева внизъ существуетъ пароходство. Отъ Варницы 
и д о  устья фарватеръ Днѣстра  обставленъ предостере-  
гательными знаками. Сверху по Д нѣ стру  сплавляютъ  
плотами лѣсъ. Около трети грузооборота  составляютъ  
лѣсные грузы, около половины хлѣбные; затѣмъ идетъ  
гипсъ, камень и пр. Грузооборотъ  въ среднемъ за 1892—  
1908 годы составлялъ 12 милл. пудовъ въ годъ. Пас- 
саж ировъ по Д нѣстру  перевозится сравнительно мало, 
около 90 тыс. въ годъ. Н аиболѣе значительные изъ  
притоковъ Д н ѣ стра  въ предѣлахъ Бессарабіи: Реутъ,  
Нкелъ, Быкъ и Ботна. Ниже Ботны Д н ѣ ст р ъ  справа не 
принимаетъ притоковъ, выше же Реута въ него впадаюті> 
ничтожныя рѣчки.

Д н ѣ с т р ъ  впадаетъ въ Д н ѣ с т р о в с к і й  л и м а н ъ .  
Это длинный, въ 40 верстъ, и довольно узкій, 4 —  
11 верстъ, заливъ, представляющій собою , съ  геологиче-  
ской точки зрѣнія, затопленное низовье Днѣстра. Въ  
мѣстѣ впаденія Д н ѣ ст р ъ  образуетъ  дельту, выдвигаю-  
щуюся въ лиманъ. Отъ моря лиманъ отдѣленъ узкой
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и длинной песчаной косой, прорванной двумя проли-  
вами или гирлами, восточнымъ —  Очаковскимъ, не- 
пригоднымъ для судоходства,  и западны мъ— бол ѣ е  глу- 
бокимъ, Цареградскимъ. Ли.манъ мелокъ, на большей  
части его протяженія глубины не превосходятъ 6 — 14 фу-  
товъ. Весной въ немъ бываетъ сильное теченіе отъ  рѣки  
къ морю, въ остальное время— теченіе перемѣнное. Въ  
зависимости отъ вѣтровъ, вода прѣсная или слабосо-  
леная; осенью при сильныхъ юго-восточныхъ вѣтрахъ  
соленая вода чувствуется д а ж е  въ самомъ Д н ѣ с т р ѣ  у  
Маякъ. К аждую зиму лиманъ покрывается нетолстымъ  
льдом ъ на время отъ одного  д о  трехъ мѣсяцевъ, въ  
морѣ же, передъ лиманомъ, бываетъ только плавающій  
ледъ, который становнтся лишь въ суровыя зимы. На 
западномъ берегу  лнмана стонтъ городъ  Аккерманъ,  
на восточномъ, херсонскомъ— Овидіополь.

На югѣ Бессарабія примыкаетъ къ Д у н а ю .  Въ  
50  верстахъ ниже впаденія Прута Дунай раздѣляется  
на два рукава („гирла"), Килійскій, составляющій гра- 
ницу между Россіей и Румыніей, и Георгіевскій; послѣд-  
ній, вмѣстѣ съ отходящимъ отъ  него Сулинскнмъ ру-  
кавомъ, находится въ предѣлахъ Румынін. Килійское  
гирло шнроко и глубоко; ширина его мѣстами свыше  
полуверсты; это самый многоводный изъ рукавовъ Д у-  
ная, несущій въ среднсмъ бЗ*/о всен воды, вливаемой  
Д упаем ъ въ Черное море. Дунай въ предѣлахъ Россіи  
протекаетъ на протяженіи 147 всрстъ, считая отъ устья 
Прута д о  ппалснія Килійскаго рукава въ море. На всемъ  
этомъ протяженіи Дунай судоходенъ .

Съ запада граннцен Бессарабіи служитъ П р у т ъ ,  
притокъ Дуная, берущій начало въ Галиціи. Въ предѣлы’ 
Россіи Прутъ вступаетъ у Новоселнцы и отсюда тсчетъ  
на протяженін 645 верстъ д о  впаденія въ Дунай въ 
трсхъ верстахъ выше Рсни. П р у т ъ — рѣка не широкая и 
мелкая, и пароходство по нен возможно .пишь отъ мѢ-
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стечка Леово, что въ 20Э верстахъ отъ устья. По  
ГІруту идетъ хлѣбъ, шерсть, вино. Пассажирскаго дви-  
женія нѣтъ. Вскрывается рѣка обычно въ концѣ февраля  
или въ началѣ марта, замерзаетъ въ концѣ ноября или 
началѣ декабря. Въ нижнемь теченіи Прутъ обр азуетъ  
плавни. Съ бессарабской стороны въ Прутъ впадаетъ  
много мелкихъ притоковъ.

На югѣ Бессарабіи располож енъ  цѣлый рядъ  озеръ ,  
называемыхъ лиманами и отдѣленныхъ отъ моря уз-  
кими песчаными косами, такъ называемыми пересыпями.

Въ непосредственном ъ сосѣдствѣ  съ Днѣстровскимъ  
лиманомъ лежитъ Б у д а к с к і й  л и м а н ъ  или Ш а б а -  
л а т с к о е  о з е р о ,  отдѣленное отъ моря длинной, въ 
11 верстъ, но узкой, въ 30— 40 саж., песчанон косой.  
Глубина въ озерѣ  д о  сажени. Въ сильное волненіе  
морская волна перебрасывается черезъ пересыпь. Вода  
въ о зер ѣ  соленая. Частью естественнымъ о б р а зо м ъ ,  
частью нарочно выкопанными канавами („ериками")  
Шабалатское озеро  соединено съ Д н ѣ стров ск и м ъ  лима-
номъ, куда идетъ стокъ воды изъ озера.  Славится ло-  
вомъ кефали.

Къ западу отъ Шабалатскаго озера находится система  
лимановъ, соединенныхъ д ругъ  съ другом ъ. Это, на- 
чиная съ востока, Б у р н а с ъ ,  А л н б е й ,  Ш а г а н ы  и 
С а с и к ъ  или К у н д у к ъ .  Вода во всѣхъ этихъ лима- 
ііахъ соленая, и въ нѣкоторыхъ изъ нихъ мѣстами до-  
бываіотъ самосадочную соль, которая идетъ на рыбные  
промыслы въ низовьяхъ Дуная и Днѣстра.  Саснкъ  
соеднняется съ моремъ при помощи пролива, черезъ  
который входнтъ изъ моря кефаль, направляющаяся въ 
озеро  Шаганы. Кромѣ кефали, въ Сасикѣ ловятъ глоссу; 
встрѣчаіощіяся здѣсь  сельди и хамса пока не состав-  
ляютъ предмета промысла; есть еще бычки, коропа и 
осетровыя. Въ Сасикъ ппадаіотъ двѣ рѣчки. Сарата іі 
Кундукъ илн Когильникъ.
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Кь западу отъ Сасика имѣется нѣсколько крупныхъ  
о з е р ъ ,  относяідихся къ системѣ Дуная. Это: К и т а й ,  
К а т л а б у х ъ ,  Я л п у х ъ ,  К у г у р л у й  и К а г у л ъ .  
Озера эти представляютъ собою  настоящіе лиманы: 
нѣкогда они были въ соединеніи  съ Чернымъ моремъ,  
но затѣмъ выдвинувшаяся впередъ ,  въ море, дельта  
Дуная отрѣзала ихъ отъ моря. Самое же образованіе  
этихъ лимановъ, какъ и Днѣстровскаго, обязано было  
тому, что, вслѣдствіе  ли повышенія уровня моря или 
пониженія суши, море вторглось въ нижнюю часть впа- 
давш и хъ  въ него рѣкъ, образовавъ  такимъ образом ъ  
заливы-лиманы. Впослѣдствіи эти заливы по большей  
части отдѣлились отъ  моря песчаными косами-пересы-  
пями.

Во всѣхъ перечисленныхъ озерахъ  много рыбы, и 
нѣкоторыя изъ нихъ принадлежатъ гимназіи въ' Бол- 
градѣ; м еж ду прочимъ— оз. Ялпухъ, у сѣвернаго конца 
котораго стоитъ Болградъ. Гимназія сдаетъ право лова 
рыбы въ аренду. На восточномъ берегу  оз. Ялпухъ  
находится селеніе Бабель, извѣстное по находкамті ис- 
копаемыхъ моллюсковъ четвертичнаго возраста. Нѣко-  
торые изъ этихъ моллюсковъ продолжаю тъ жить въ 
лиманахъ Чернаго моря и въ Каспійскомъ морѣ, а 
иные д о  сихъ поръ встрѣчаются въ самомъ Ялпухѣ  
(напр.,  Мопосіаспа рзеисіосагсііит).

К л и м а т ъ .  По сравненію съ сѣверной и средней  
Россіей климатъ Бессарабіи, какъ и всей Новороссіи ,  
отличается обиліемъ солнца и тепла и мягкой зимой.  
О климатѣ этой страны можно сразу  составить себѣ  
представленіе ,  если вспомнить, что здѣ сь  всюду ра- 
стетъ ниноградъ. Пушкинъ, перенесенный сюда съ бе-  
реговъ Невы, великолѣпно выразилъ это въ своемъ  
безсм ертном ъ стихотвореніи „Къ О в и д ію “, написанномъ  
въ 1821 году, въ Кишиневѣ:
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Здѣсь долго свѣтится небесная лазурь;
Здѣсь кратко царствуетъ жестокость зимнихъ бурь.
На скиѳскихъ берегахъ переселенеиъ новый,
Сынъ юга, виноградъ блистаетъ пурпуровый.
Ужъ пасмурный декабрь на русскіе луга 
Слоями разстилалъ пушистые снѣга;
Зима дышала тамъ; а съ вешней теплотою 
Здѣсь солнце ясное катилось надо мною;
Младою зеленью пестрѣлъ увядшій лугъ;
Свободныя поля взрывалъ уж ъ ранній плугъ;
Чуть вѣялъ вѣтерокъ, подъ вечеръ холодѣя;
Едва прозрачный ледъ, надъ озеромъ тускнѣя, 
Кристалломъ покрывалъ недвижныя струи.

М еж ду сѣвером ъ н югрмъ Бессарабіи сущ ествуетъ  
значительная разница въ отношеніи климата. Выпадаю-  
щаго на сѣверѣ количества влаги вполнѣ достаточно  
для земледѣлія, и даже болѣе того: самымъ урожай-  
нымъ годомъ бываетъ здѣсь сравнительно сухой; хлѣба  
растутъ роскошно, даж е нѣсколько во вредъ  зерну;  
фруктовые сады и огороды не требуютъ поливки; бла-  
годаря влажному и сравнительно прохладному лѣту,  
виноградъ, арбузы и дыни получаются плохого каче- 
ства, а виноградъ въ иные годы и вовсе не вызрѣваетъ.  
Изобиліе атмосферныхъ осадковъ благопріятствуетъ  
произрастанію густыхъ буковыхъ лѣсовъ. Не то мы 
видимъ на югѣ: здѣсь атмосферныхъ осадковъ едва* 
едва хватаетъ для успѣш наго роста хлѣбовъ, и неуро-  
жаи происходятъ не отъ избытка влаги, а отъ недо-  
статка ея; виноградная лоза растетъ прекрасно и даж е  
не требуетъ  защиты на зиму. М ож етъ  быть ни въ чемъ  
эта разница между сѣверомъ и югомъ не сказывается  
такъ рѢзко, какъ въ продолжительности снѣгового по- 
крова. Тогда какъ въ Хотинскомъ у ѣ з д ѣ  снѣгъ леж итъ  
въ среднемъ 2Ѵз мѣсяца, на югѣ, въ I Ізмаильскомъ  
уѣ здѣ ,  на 3 градуса южнѣе, снѣговой покровъ не дер*  
жится и двухъ  недѣль (въ ІІзмаилѣ въ среднемъ 12 дней).
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П огода  въ Бессарабіи отличается довольно большой  
измѣнчивостью, особенно весной, и это вредно сказы- 
вается на культурныхъ растеніяхъ. Въ Кишиневѣ коле- 
банія температуры на 10 въ теченіе сутокъ не пред-  
ставляютъ рѣдкости; а 17 апрѣля 1907 г. (новаго стиля) 
терм ом етръ  въ теченіе 14 часовъ поднялся на 20®. Наи- 
больш им ъ непостоянствомъ температуры изъ года въ 
годъ  (т. е. наибольшей абсолютной амплитудой) отли- 
чается мартъ.

Фруктовыя деревья въ Кишиневѣ цвѣтутъ съ сре-  
дины апрѣля (новаго стиля) и до  средины мая, смотря 
по году. Раньше всего зацвѣтаютъ абрикосы и черешни,  
позже всего яблони и груши. Цвѣтеніе идетъ быстро,  
такъ какъ въ это время погода сухая и теплая. Въ  
1907 году весь пер іодъ  цвѣтенія продолжался десять  
дней: съ 2 по 11 мая новаго стиля; это былъ годъ съ  
поздним ъ цвѣтеніемъ. Такъ какъ вплоть до  конца 
апрѣля новаго стиля, а иногда и позже, въ средней  
Бессарабіи въ иные годы случаются морозы, то при- 
ходятся они на время цвѣтенія плодовыхъ деревьевъ.  
Такъ, въ 1909 году, послѣ необычайно жаркихъ дней  
въ концѣ апрѣля, сразу  наступило охлажденіе,  и въ 
ГІоднѣстровьѣ 7 мая нов. стиля выпалъ снѣгъ, мѣстами 
пролежавшій цѣлый день. Въ это время всѣ плодовыя 
деревья уж е  отцвѣтали, и завязавшіеся плоды осыпа- 
лись отъ  мороза иногда наполовину. Особенно постра-  
дали абрикосы, груши и яблоки; много вреда было и
аля огородов ъ .

Отмѣтимъ наблюденія надъ цвѣтеніемъ плодовыхъ  
деревъ ,  произведенныя въ имѣніи Тимелеуцы близъ  
Д нѣстра ,  въ Сорокскомъ уѣ здѣ .  Данныя за десять лѣтъ  
(1904— 1913) показали, что цвѣтеніе сада продолжается  
отъ 22 д о  35 дней. Обычный порядокъ зацвѣтанія та- 
ковъ: абрикосы, персики, черешни, вишни, сливы, груши,  
яблоки, т. е. такой же, что и въ Кишиневѣ. За эти де-



сять лѣтъ раньше всего начали цвѣсти абрикосы въ 
1913 году; они цвѣли съ 3 по 8 апрѣля, персики ж е — 
съ 3 по 10 апрѣля; самое позднее цвѣтеніе у яблонь  
было въ 1906 и 1909 годахъ: онѣ цвѣли д о  22 мая но- 
ваго стиля.

Въ январѣ (новаго стиля, какъ и всю ду ниже) Бес-  
сарабія лежитъ между изотермами — 4° на сѣверѣ и — 2° 
на югѣ; такая же температура господствуетъ въ ян- 
варѣ въ Японіи на сѣверномъ Хондо, а также въ во- 
сточной Пруссіи и западной Польшѣ. Въ іюлѣ черезъ  
Бессарабію проходятъ изотермы 21 на сѣ верѣ  и 23' на 
югѣ, т. е. тѣ же, что и черезъ ср едн ее  Поволжье.  
Средняя годовая температура для Кишинева, лежащаго  
подъ 47° сѣв. шир. на абсолютной высотѣ въ 96 метр., 
равна 9,7° по наблюденіямъ за 1845— 1914 гг. Годовая  
изотерма Кишинева, приведенная къ уровню моря, про-  
ходитъ черезъ О дессу ,  Азовское и Аральское моря,  
Пекинъ, сѣверную  часть о-ва Хондо. На зап адѣ  эта 
изотерма идетъ черезъ Яссы, далѣе сѣвернѣе Вѣны,  
черезъ М юнхенъ, Утрехтъ, Дублинъ.

Средняя температура іюля въ Кишиневѣ 21,5''(сред-  
нее за годы 1896— 1914), января — 3,7°. Такую же ян- 
варскую средню ю  имѣетъ Стокгольмъ п о д ъ 5 9  17’ с. ш. 
Первый морозъ  въ Кишиневѣ наступаетъ въ среднем ъ  
26 октября (нов. ст.), п о сл ѣ д н ій — 16 апрѣля. Самый 
ранній, осенній морозъ былъ 11 октября 1899 г., самый 
поздній весенній 10 мая 1912 г., когда термометръ по- 
казывалъ— 2,6 , самый поздній осеннін 26 ноября 1902 г. 
Самый сильный морозъ  въ Кншиневѣ за 64 года на- 
блюденій былъ 15 февраля 1911 г., когда термометръ  
опустился д о - 2 7  . Бываютъ годы, когда морозы здѣ сь  
продолжаются всего 2 '/2 мѣсяца (1872),  но случается,  
какъ исключеніе, что температура не подымается выше  
нуля въ тсченіе 4' > мѣсяцевъ (1907).

Распредѣлсніе годовой суммы осадконъ по террнто-
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рін Вессарабіи таково. Н анбольш ее количество, 550 —  
600  миллнметровъ въ годъ, выпадаетъ на сѣверо-западѣ,  
въ Русскон Вуковинѣ, столько же, сколько въ сосѣд-  
иихъ частяхъ Подоліи. Въ Вѣлсцкой стбпи вы пздзстъ  
меныне. 400 450 мм. Въ центральной Бессарабіи, въ
с в я з и .с ъ  повышеніемъ мѣстности, опять наблюдается  
нѣкоторое увеличеніе осадковъ, вплоть д о  500 мм. Но  
затѣмъ, къ югу отсюда, въ степяхъ, количество выпа- 
дающ ей влаги быстро убываетъ, сводясь въ юго-во-  
сточной части къ 3 5 0 — 300 мм., а мѣстами и менѣе,  
такъ, въ Аккерманѣ выпадаетъ въ среднемъ 342 мм. 
Въ соотвѣтствіи съ этимъ въ южной Бессарабіи много  
рѣчекъ, пересыхающ ихъ лѣтомъ или теряющихся въ 
степи. Какъ и въ большей части Европейской Россіи ,  
максимальное количество осадковъ приходится на лѣто,  
именно на іюнь и іюль. Случаются иногда ливни чрез-  
вычайной силы. Такъ, 17 августа 1889 г. въ Самашка-  
нахъ, О ргѣевскаго  у., за сутки выпало 207 мм. дождя,  
т. е. больш е трети того, что тутъ обычно выпадаетъ  
въ годъ. Минимумъ осадк овъ  въ Бессарабіи падаетъ  
на январь и февраль, какъ и въ большей части Евро-  
пейской Россіи. Число дней съ осадками наибольшее  
въ іюнѣ, иаименьшее въ августѣ и сентябрѣ; въ сред-  
ней Россіи наименьшее количество дней съ осадками  
наблюдается въ апрѣлѣ и въ сентябрѣ.

Въ Кишиневѣ въ среднем ъ за 19 лѣтъ (1896 1914)
выпадаетъ 438 мм. Колебанія въ количествѣ осадковъ  
здѣ сь  чрезвычайно велики: больш е всего осадковъ вы- 
пало въ 1876 г., именно 750 мм., меньше всего въ 
1903 г .— 272 мм., т. е. въ 2  ̂ і раза меньше. Бываютъ  
голы, когда мѣсяцъ п болѣе  не выпадаетъ ни капли 
воды; особен н о  памятенъ въ этомъ отношенін сентябрь  
1892 г. Максимумъ осадковъ  въ теченіе года выпадаетъ  
въ іюнѣ, 70 мм., минимумъ въ январѣ, 18 мм. Однажды  
нъ іюнѣ 1907 г. въ Кишнневѣ выпало за сутки 94 мм..



т. е. гор зздо  больше многолѣтняго мѣсячнзго средняго.  
Сэмзя снѣжная зимз былз въ 1913— 14 году, когдз вы- 
пало 39 сзнтиметровъ снѣгу и снѣговой покровъ дер-  
жался 55 дней.

Въ южной Бессарзбіи  случаются годы, когда снѣгъ  
совсѣмъ не выпадаетъ или же, выпавъ, лролежитъ  
всего нѣсколько дней.

Въ Кишиневѣ бываютъ годы совсѣм ъ б езъ  грздо-  
битій, но извѣстны и тзкіе, когдз з з  годъ  4 дня съ  
градомъ (1899). Градъ бы взетъ съ зпрѣля по октябрь.  
Замѣчательно градббитіе 20 іюня 1891 годз  н зд ъ  Бри-  
чзнзми, Хотинск. у.: градъ величиной д о  куринаго яйца 
падалъ въ теченіе часа съ четвертью.

Облачность въ Бессарзбіи  въ среднем ъ за годъ  та- 
кова же, что и въ Новороссіи  вообще: около 55 (т. е. 
около 55«/о неба покрыто облакзми). Н знбольш зя  об-  
лачность зимой (65— 75), именно въ январѣ, наимень-  
шзя лѣтомъ (45— 40), въ звгустѣ. Въ Кншиневѣ сред-  
няя годовзя  облачность 64, мннимумъ въ августѣ и 
іюлѣ, максимумъ въ декабрѣ. Ясныхъ дней въ году  
въ Кишиневѣ 4.1. Число дней съ туманомъ 57, больш е  
всего въ январѣ (10). П реобладзю щ им ъ  вѣтромъ яв- 
ляется ЫЫ\Ѵ, з зтѣ м ъ  5  и \Ѵ. Въ Аккерманѣ распредѣ-  
леніе вѣтровъ приблпзнтельно таково же.

Въ Д нѣстровском ъ лиманѣ наблюдаются бризы осо-  
бенно ясно выраженные въ маѣ и іюнѣ: ) т р о м ъ  дуетъ  
N или Ы\Ѵ, къ полудню н вечеромъ 5.

Ниже приводятся среднія мѣсячныя осадковъ (въ  
миллиметрахъ) и температуры (Ц.)  для Кишинева за 
годы 18!ІГ> 1914:

М Л М I I А С О  Н  Д  Г о д ь

Ос.ідки, среднсе  
1« 19 '24 29 44 70 70 39 43 33 27 22

Осадмі, максммумъ 
«1 129 1«3 18(> 132' 158 127 Я1 49 ^
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Я Ф іМ А М I I А С О Н Д Годъ

Осадки, минимумъ 
3.9  2.4 0 .9  1,8 4,2 17,1 4.7 6,0 0.0 0,3 0,2 2,4

Температура, среднее  
- 3 , 7  - 1 , 4  2,7 9,4 16,3 19,7 21,5 20,9 15,9 9,3 3.0 - 0 .4  9,4

Ф а у н а  Бёссарабіи изучена плохо. М ожно отмѣтить,  
что крайній сѣверъ  по фаунѣ есть продолженіе  сосѣд-  
нихъ частей Подоліи и Буковины, а степи Буджака, по 
составу  фауны, мало отличаются отъ степей Новороссіи  
и сосѣ дн и хъ  частей Румыніи.

Изъ млекопитающихъ дикій котъ (Реііз саіиз) встрѣ-^ 
чается во всей Бессарабіи ,  особенно  же въ плавневыхъ  
лѣ сахъ  по Днѣстру;  это животное ,  кромѣ Бессарабіи,  
водится въ предѣлахъ Россіи только въ Подоліи, Во-  
лыни и на Кавказѣ. Лисица всю ду распространена какъ 
въ л ѣсахъ  (Ѵиірез ѵиірез сгисі^^ега), такъ и въ степяхъ  
(V. ѵиірез сгисі§ега п. зіерепзіз); степная лисица мельче , 
лѣсной. Количество волковъ уменьшается. Н ерѣдокъ  бар- 
сукъ. Въ лѣсистыхъ частяхъ Бессарабіи (въ Хотинскомъ  
и О ргѣ ев ском ъ  уу.)  водится европейскій хорекъ (Риіо-  
гіи5 риіогіиз),  тогда какъ въ южныхъ степныхъ уѣздахъ  
встрѣчается другой видъ, степной хорекъ (Риіогіиз еѵег- 
зт а п п і ) ,  распространенный на югѣ Россіи и въ Сибири.

Въ плавняхъ Дуная водится кабанъ. Въ лѣсахъ сѣвер-  
ной Бессарабіи и въ Кодрахъ встрѣчается козуля (Са- 
ргеоіиз саргеоіиз).  Кротъ обыченъ; онъ принадлежитъ къ 
форм ѣ, распространенной между нижнимъ Д н ѣ п р о м ъ  и 
Прутом ъ (Таіра еигораеа Ьгаипегі). Ежъ Бессарабіи от- 
носится къ ю жному виду, распространенному на югѣ  
Россіи,  отъ Румыніи д о  Астрахани; это Егіпасеиз гита-  
пісиз (или Е. сІапиЬісиз); къ сѣверу  отъ Бессарабіи и 
въ зап. Европѣ водится европейскій ежъ, Е. еигораеи§.

Ни тушканчиковъ, ни байбаковъ въ Бессарабіи нѣтъ  
и не было въ историческое время. Зайцы встрѣчаются,  
но какія формы, въ точности неизвѣстно.



Крапчатый сусликъ (5регторЬі1и8^ииаіиз) ,  или овра> 
жекъ, распространенъ во всей Бессарабіи за исклю-  
ченіемъ сѣверной ея части. Онъ водится исключительно  
въ степи; любимое мѣстопребываніе его толока, пашенъ  
же онъ избѣгаетъ. Гдѣ сусликовъ много, на десятинѣ  
бываетъ по нѣскольку сотъ  норокъ, иногда можно на- 
считать д о  2000. Нора имѣетъ только одно  отверстіе.  
Обыкновенно послѣзим ней  спячки сусликъ просыпается  
въ концѣ февраля или въ началѣ марта и вскорѣ при- 
ступаетъ къ размноженію. Черезъ  мѣсяцъ, т. е. съ  пер-  
выхъ чиселъ апрѣля и до  мая, самки мечутъ обычно  

’4— 6 дѣтенышей, которые уже съ средины или съ  
конца мая начинаютъ питаться самостоятельно сѣме-  
нами. Любимая ихъ пища зерна пшеницы и ячменя. 
Суслики размножаются разъ въ годъ. На зиму погру-  
жаются въ спячку и ничего не ѣдятъ .  Теперь сусли-  
ковъ стало меньше, такъ какъ распашка уничтожила  
мѣста, годныя для ихъ жизни; но еще не далѣе какъ  
въ 1887 году въ Бендерскомъ у. было истреблено  
свыше \^І4 милліона сусликовъ. Главные способы истре* 
бленія: выливаніе водою, удуш еніе  сѣрнистымъ угле-  
родом ъ и отравленіе зерном ъ, вывареннымъ въ мышьякѣ.  
Въ 1913 году опять появилось въ южной и средней  
Бессарабіи много сусликовъ.

Въ безлѣсныхъ мѣстахъ сѣверной Бессарабіи (вдоль  
Днѣстра въ Хотинскомъ у ѣ з д ѣ  и въ сѣверной части 
Сорокскаго ) живетъ кромѣ того другой сусликъ,  
европейскій 5регпіор1іі1и8 сі1і11п8.

Въ степяхъ распространена степная мышь, Мив Ііог- 
1и1апиі>, строющая курганчики, иъ которыхъ она скла- 
дываетъ запасы изъ колосьевъ. Эта же мышь нерѣдко  
поселяется и въ домахъ, гдѣ ее смѣшиваютъ съ домо-  
вой мышью (Ми8 піи8си1и§).

Въ морѣ, у сѣверныхъ бсрсговъ  '^ісрнаго моря,  
истрѣчаются два дсльфина, одинъ обыкновенный или
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остромордый, ОеІрЬіпііз сіеіріііз, широко, распространен-  
ный повсюду, и другой, РЬосаепа геіісіа, тупомордый  
дельф инъ, свойственный исключительно Черному  
м орю ,— очевидно, остатокъ пліоценоваго времени. Оба  
питаются рыбой и ходятъ стаями за передвигающейся  
кефалью и скумбріей, приближаясь нерѣдко къ самому  
устью Днѣстровскаго  лимана и къ дельтѣ Дуная.

Изъ птицъ отмѣтимъ нѣкоторы хъ рѣчныхъ и при- 
рѣчныхъ, характерныхъ для южной Бессарабіи: коро-  
вайку (1ЬІ8 Ы сіпеііиз) ,  колпицу (Ріаіаіеа Іеисогосііа), 
тиркушу (Оіагеоіа ргаііпсоіа). Промысловыми птицами 
являются гуси, утки, куропатка, перепелъ, вальдшнепъ,  
бекасъ,  дупель, гаршнепъ, многочисленные кулики и др.

И зъ рептилій укаж ем ъ слѣдующихъ: рѣчная чере- 
паха ( Е т у з  огЬісиІагіз) многочисленна по долинѣ Д нѣ-  
стра и въ другихъ  басейнахъ. П овсемѣстно распростра-  
нена прыткая ящерица (Ьасегіа а^іііз), а зеленая (Ь. ѵі- 
ГІСІІ8) въ лѣсахъ, кустарникахъ и скалахъ по всей 
губерніи. Ж ивородящ ая ящерица (Ь. ѵіѵірага) найдена  
только въ Русской Буковинѣ. Въ пескахъ у Аккермана 
водится пестрая ящурка (Егешіаз аг^иіа). Въ лѣсахъ  
всей Бессарабіи попадается веретенница (Ап^иіз {га^іііз). 
Ужей найдено пять видовъ. Нерѣдка въ лѣсахъ гадюка
(Ѵірега Ьегиз).

По всей Бессарабіи широко распространена „водя-
ная“ лягушка (Капа езсиіепіа). Травяная же (К. іешро-  
гагіа) найдена только въ Русской Буковинѣ. Въ трехъ  
сѣверныхъ уѣ здахъ  попадаются еще К.агѵаііз и К. а^іііз. 
Ж абы (Ви{о ѵиі^агіз и В. ѵігісііз)— всюду. Квакша (Нуіа 
агЬогеа) обыкновенна въ лѣсахъ.  Чесночница (Ре1оЬа1е8 
(и8си8) встрѣчена подъ Аккерманомъ. Жерлянка (ВопіЬі- 
паіог ЬошЬіпа) по всей Бессарабіи. Въ сѣверныхъ уЬз- 
дахъ  попадаются тритоны (Моі^^е сгІ8Іаіа и М. ѵи1^агІ8).

Фауна пр'Ьсноводныхъ рыбъ Днѣстра,  дельты Дуная  
и Прута мало отличается отъ фауны другихъ рѣкъ>



впадающихъ въ Ч ерное море. Весьма характерны для  
бассейновъ Д н ѣ стра  и Дуная двѣ  рыбы, нигдѣ болѣе  
не встрѣчающіяся: это ч о п ъ  (Азрго 2Іп§е1) изъ семей-  
ства окуневыхъ и у м б р а  или евдошка ( и т Ь г а  итЬга),  
представитель особаго семейства, близкаго къ щукамъ.  
Умбра, достигающая длины не болѣе  9 сантиметровъ,  
встрѣчается въ дельтѣ Дуная, въ низовьяхъ Прута и 
Днѣстра.  Замѣчательно, что другой в и д ъ у м б р ъ  водится  
въ восточныхъ штатахъ Сѣв. Америки.

Главнѣйшія промысловыя рыбы рѣкъ Бессарабіи  
слѣдующія: сазанъ или коропъ, распространенный
всюду, но изобилующій особенно въ дельтѣ Дуная, затѣмъ  
лещ ъ, плотва, тарань (Кииіиз гиіііиз Ьескеіі), рыбецъ  
(Ѵ ітЬа ѵ ітЬа) ,  густера или лоскирь, карась, линь,  
ж ерехъ  или бѣлизна, судакъ, окунь, сомъ. щука. Мзъ 
числа проходныхъ рыбъ, т. е. входящихъ въ рѣки изъ  
моря для икрометанія, имѣютъ промысловое значеніе: 
сельди (Сазріаіоза ропііса и С. погсітаппі), входящія  
главнымъ обр азом ъ  въ Дунай, затѣмъ осетровыя: бѣ-  
луга, тоже предпочитающая дунайскія воды, осетръ.  
севрюга или, по мѣстному, пестрюга.

Осетровыя входятъ въ Д н ѣ стръ  съ каждымъ годомъ  
все въ меиьшемъ количествѣ. Стерляди („чечуги") тоже  
очень мало въ Д иѣ стрѣ ,  сравнительно больше въ Д унаѣ .  
И зъ другихъ  прѣсноводныхъ рыбъ Бессарабіи заслу-  
живаютъ быть отмѣченными: усачъ-марена (ВагЬиз Ьаг- 
Ьик) и усачъ Петенісвъ (В. шегісііопаіія ре(епуі), выре-  
зубъ  (Ри(іІиз {гізіі), крупная и цѣниая, но рѣдкая рыба, 
чопъ малый (Акріо 8(геЬег), который свойственъ только  
басссйиу Дуная и въ Д н ѣ стрѣ ,  въ отличіе отъ Азрго гііі- 
ееі,  ііе водится; далѣе упом янем ъо кальмѣ или донскомъ  
срш ѣ (Асегіііа асегіпа), который совмѣстно съ обыкно-  
нсинымъ срш ом ъ (А. сегпиа) встрѣчается въ водахъ  
Ьессарабіи; накоиоцъ, въ дсльтѣ Дуиая попадастся по- 
лосатый сріпъ (А. 8сіігас(8сг), который вообщ с свой-
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ственъ только этой рѣкѣ. Разные виды бычковъ (сем. 
ОоЬіісІае) нерѣдко попадаются въ рѣкахъ. Какъ большая  
рѣдкость, встрѣчается угорь (Ап§иі11а ап§иі11а), вообщ е

Рис. 2. іМалый чопъ (Азрго зігеЬег) изъ дельты Дуная.

не частый въ бассейнѣ Чернаго моря, а лосось (5а1піо 
іѵиііа ІаЬгах) изрѣдка входитъ изъ Чернаго моря въ 
дельту Дуная, но когда то онъ подымался и въ Д нѣстръ ,  
о чемъ можно судить по тому, что рѣчная (жилая)

-

/

Рис. 3. Умбра.

форма этого лосося, именно форель (5а1піо (агіо), встрѣ-  
чается въ рѣчкахъ, впадаіощихъ въ Д н ѣ стръ  въ Гіодоліи, 
у Каменецъ-ГІодольска. Изъ бассейна средняго и ниж- 
няго Дуная въ дельту иногда спускается дунайскій  
лосось (Нпсію Ьпсію), никогда не встрѣчаіощійся въ 
морѣ; однаж ды  его поймали въ Ялпухѣ. ІІзъ морскихъ



рыбъ, камбала или, по здѣш нему, глосса (Р іеигопес іе і  
Яезиз іизсиз) и морская игла (Зуп^паІНиз піегоііпеаіиз)  
подымаются иногда д о  средняго теченія Д нѣстра.

Въ Днѣстровском ъ лиманѣ встрѣчается нѣсколько  
категорій рыбъ. Кромѣ чисто прѣсноводныхъ. изрѣдка  
попадающиххя, каковы уклейка (АІЬигпиз аІЬигпиз), 
красноперка или чернуха (Зсагсііпіиз егуІНгорІіІНаіпіиз)! 
ерш ъ (Асегіпа сегпиа), а также случайно заходящ ихъ  
вмѣстѣ съ соленой водой морскихъ, каковы скумбрія  
(ЗсошЬег зсотЬег) ,  ставрида (ТгасНигиз ІгасНигиз), ке- 
фаль(Ми^іІ),  хамса или анчоусъ (Епр;гаи1І8 епсгазісНоІиз), 
глосса (Ріеигопесіез (Іезив Іизсиз) н нѣкоторыхъ дру-  
гихъ, здѣсь  встрѣчаются 1) проходныя, 2) полупро-  
ходныя и 3) лиманныя рыбы. О проходныхъ, куда при- 
надлежатъ осетровыя и сельди, мы говорнли выше.

Къ числу полупроходны хъ относятся рыбы, подоб-  
ныя проходнымъ, но совершающія передвиженія съ  
цѣлью икрометанія не изъ моря въ рѣку, а изъ лимана 
въ рѣку. Это: тарань, лещъ, клепецъ (АЬгашій яара), 
синецъ (А. Ьа11еги8і,жерехъ или бѣлизна (Аяріиз авріиз)! 
чехонь, судакъ, бер інъ  (Іисіорегса ѵоі^епвіз), коропъ  
(Сургіпиз сагріо). Рыбы эти цѣлын годъ  живутъ въ 
лиманѣ, поднимаясь лишь для нереста въ рѣки.

Наконецъ, къ послѣдней категорін лиманныхъ рыбъ  
принадлежатъ рыбы, приспособнвшіяся къ слабо-соленой  
водЬ н оставшіяся здѣ сь  со врсменъ пліоцоноваго  
о з е р а - м о р я ,  бывшаго на мѣстѣ совремснныхъ морей  
Чернаго и Каспійскаго. Нѣкоторыя пзъ ннхъ выиосятъ  
прѣсную воду, а такжс морскую в о д у т а к о й  солености.  
какъ нъ Черномъ. Іюлыиая часть этихъ рыбъ живетъ  
п нъ Азонскомъ и Каспійскомъ моряхъ. Это псркарпна 
(Регсагта  (іетісІоКІ). орнгннальный р одъ  нзъ ссмейства  
окунсныхъ. днѣ сследочки: сарделька {Нагепрпіа ііеіі- 
са(иІа)н тюлька (Нагепйиіа сиІ(гіѵсп(гІ8). длнной обычио  
ие преносхолящія 1 0 - 1 2  сантимстровъ (тюлька соста-
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вляетъ предм етъ  промысла), пугаловка (ВепІЬорЬіІиз 
гпасгосерНаІиз роп1іси§),— небольшая рыбка изъ семей-  
ства бычковыхъ (ОоЬіісІае), встрѣчающаяся и въ рѣ-  
кахъ, цѣлый рядъ другихъ бычковъ изъ рода ОоЬіиз,  
атеринка (АІЬегіпа ропііса),  морской судакъ (Ьисіорегса 
гпагіпа), морская игла (Зуп^паІЬиз пі§го1іпеа1и8), поды-  
мающаяся довольно далеко вверхъ по рѣкамъ, и нѣко- 
торыя другія.

Въ Ш абалатскомъ озерѣ , а главнымъ образом ъ въ 
протокахъ, соединяющ ихъ это озеро  съ Днѣстровскимъ  
лиманомъ, въ больш омъ количествѣ ловится кефаль 
(преимущ ественно Ми^іі заііепз); кромѣ кефали, въ 
Ш абалатское озеро  заходитъ  еще хамса и глосса, бычки, 
атеринка (АІЬегіпа ропііса),  сарганъ (Веіопе асиз) и 
другія. Въ морѣ у береговъ  Бессарабіи съ мая по но- 
ябрь промышляютъ массу скумбріи (З со т Ь ег  зсотЬег) ,  
не мало ловятъ „камбалы“ (ВоІЬиз та ео і іси з ) ,  кефали, а 
ближе къ Д ун аю  осетровыхъ: бѣлугу, осетра, севрюгу,  
или, по здѣш нем у,  пестрюгу.

О вредныхъ насѣкомыхъ, весьма многочисленныхъ,  
б у д ет ъ  сказано ниже, въ главѣ о сельскомъ хозяйствѣ.

Въ морѣ у бер егов ъ  Бессарабіи встрѣчается много 
медузъ  („морское сердце"),  иногда сплошь забивающихъ  
ячеи въ матнѣ у неводовъ. Не мало крабовъ, которыхъ  
рыбаки называютъ пауками.

Г е о л о г і я .  Наиболѣе древними отложеніями Бесса-  
рабіи являются выходы гранита по Д нѣ стру  близъ Ям- 
поля, а затѣмъ выходы кристаллическихъ сланцевъ  
(серицитоваго филлита) и кристаллическихъ мраморо-  
видныхъ известняковъ на Д ун аѣ  близъ  озера Карталъ.  
Д н ѣ стр ов ск іе  граниты представляютъ продолженіе южно-  
русской кристаллической полосы, протянувшейся отъ  
Волыни д о  Дона и Азовскаго моря. Передвигаясь отъ  
сѣвера  Бессарабіи къ югу, мы, какъ правило, встрѣ-
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чаемъ все болѣе и болѣе молодыя осадочныя породы .  
Вдоль Днѣстра въ Хотинскомъ и Сорокскомъ у ѣ з д а х ъ  
обнажаются в е р х н е с и л у р і й с к і е  известняки, квар-  
циты и кремнистые сланцы. Верхнесилурійское море, по- 
крывавшее частп Бессарабіи и Подоліи, имѣло п рям оесо -  
еди н ен іесъ  Англо-Скандинавскимъ бассейномъ. По П руту  
и Днѣстру,  на сѣверѣ встрѣчаются в е р х н е м ѣ л о в ы я  
(сеноманскія) отложенія, выраженныя песками, песча-  
никами, кремнистыми мергелями и мѣломъ; буровыми  
скважинами они обнаружены и въ Кишиневѣ на значи-  
тельной глубинѣ. Въ этой же скважинѣ выше верхнемѣло-  
выхъ отложеній буръ  прошелъ на глубинѣ 170 метровъ че- 
резъ с р е д н е э о ц е н о в ы е  нуммулитовые известняки и 
песчаники.'Самымъ древнимъ изъ обнажающихся на по- 
верхности третичныхъ отложеній является в т о р о й  с р е -  
д и з е м н о м о р с к і й  я р у с ъ ,  относящійся къ среднем у  
міоцену и представленный песками, песчаниками и извест-  
няками. Ярусъ этотъ обнажается въ такъ назыв. „тол- 
т р ахъ “ или, по-мѣстному, „стынкахъ“,— грядѣ, пересѣ-  
кающей Хотинскій у ѣ з д ъ  и припрутскую часть Бѣлец-  
каго уѣзда узкой полосой съ сѣверо-запада на юго-во-  
стокъ. Толтры представляютъ собою  барьерные рифы,  
образованные въ среднеміоцсновое время известковыми  
нодорослями (литотамніями), моллюсками и мшанками  
и изрѣдка кораллами и покрытые мшанковыми и сер-  
пулевыми отложеніями сарматскаго (верхнеміоценоваго^  
возраста. Въ средиземноморское время наша область  
была въ сосдиненіи съ Средиземнымъ моремъ. Но за- 
тѣмъ связь съ океаномъ надолго прекратилась. Въ  
сѣвсрной и средней Бсссарабіи значитсльную площадь  
занимаютъ извсстняки, глинм, пески и пссчаники с а р- 
м а т с к а г о  я р у с а ,  достигающаго больш ой мощности:  
нъ наиболѣе нозвышенныхъ частяхъ Кодровъ мощность  
глино-пссчаной толщи не мснѣс 160 саж. Сарматскія  
отложснія извѣстны и въ южной Ьсссарабіи (напр., по
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Д н ѣ стру) .  Оставнвъ осадкп сарматскаго возраста, со- 
лоповатое озеро-м оре,  простиравшееся' отъ среднеду-  
нанской низмениостн д о  Аральскаго моря, схлынуло со  
значнтельной части территорін нашего края. Въ іожной,  
степнон, части обнаружены м е о т и ч е с к і я  отложенія  
(самый верхъ міоцена) съ богатой фауной наземныхъ  
млекопитающнхъ (с. Тараклія Бендерскаго уѣзда,  Чоб-  
ручн и др.) .  Здѣ сь  найдены остатки носороговъ, жира-  
ф овъ,  антилопъ, Ніррагіоп (изъ семейства лошадиныхъ).  
М орскихъ меотическихъ осадковъ въ Бессарабіи пока 
съ достовѣ рносты о не указано, но весьма вѣроятно,  
что они на югѣ Буджака имѣются. П о н т и ч е с к о е  
(нижненліоценовое) озеро-море, находнвшееся на мѣстѣ  
нынѣшняго Чернаго моря, покрывало южную часть Бес-  
сарабіи. Оно оставило отложеііія въ формѣ известня-  
ковъ, песковъ и глинъ. Понтическое море простира-  
лось отъ среднедунайской  ннзменностн д о  восточнаго  
берега Каспія; на югѣ оно дох о ди л о  іожнѣе Констан- 
тннополя. Начиная съ конца понтическаго времени и 
почтн д о  конца пліоцена область Чернаго моря оказы-  
вается отдѣленной отъ областн Каспія. Въ западнон  
части Измаильскаго уѣ зда  обнажаются прѣсноподныя  
л е в а н т и н с к і я  отложенія (верхнін пліоценъ).  Въ  
концѣ пліоцена воды Чернаго моря сосдинились съ  
Мраморнымъ моремъ; въ эту пору у ж е  существопалъ  
Б о сф о р ъ ,  но соединенія съ Средиземнымъ моремъ еще  
не было. Вмѣстѣ съ тѣмъ, съ  конца пліоцена возобно-  
нилась связь м еж ду  бассейнами Чернаго моря и Каспія; 
соедннен іе  это продолжалось сще нъ постпліоценовое  
преыя, о чемъ можно суднть по нахожденіямъ каспій-  
скихъ моллюсковъ въ береговы хъ обнажсніяхъ  озера  
Ялпухъ (с. Ьабель). Нѣкоторые изъ этихъ моллюсковъ,  
какъ мы говорнли, продолжаю тъ и д о  сихъ поръ жнть  
въ Ялпухѣ.

Въ теченіе конца міоцена, всого пліоцена м начала
ВгссдГАМй.



послѣтретичной эпохи солоноватое Ч ерное море или,  
вѣрнѣе, озеро  оставалось отдѣленны м ъ отъ С реди зем -  
иаго. Полагаютъ, что соединен іе  наступило во время  
второй межледниковой эпохи; въ это время связь Чер-  
наго моря съ Каспійскимъ, вдоль Манычской низины,  
еще не прекратилась.

Въ связи съ проникновеніемъ въ область Чернаго  
моря водъ  Средиземнаго, стоитъ образованіе  лимановъ,  
напр., Днѣстровскаго,  и лиманообразныхъ озер ъ  южной  
Бессарабіи: Ялпуха и др.,  о которыхъ мы говорили  
выше. Лиманы и лиманообразныя озера есть затоплен-  
ныя моремъ нижнія теченія рѣчныхъ долинъ. С лѣдомъ  
проникновенія соленыхъ средизем ном орскихъ  водъ  въ  
область южной Бессарабіи является нахожденіе  нско-  
паемыхъ морскихъ моллюсковъ Ѵепиз §аІІіпа и Сагсііит  
есіиіе въ 22 верстахъ къ сѣверу отъ озера Ялпуха близъ  
станціи ж. д. Тараклія Измаильскаго уѣ зда  (а также  
близъ  Одессы и въ другихъ  мѣстахъ).

Образованіе  дельты Д уная относится ко времени,  
послѣдовавшему за отложеніемъ морскихъ ракушечнн-  
ковъ Таракліи.

Оледенѣніе не затронуло Бессарабін. Л ессъ  н лессо-  
видные суглинки, иногда свыше 10 метровъ мощностью,  
нстрѣчаются лишь на югѣ. Въ средней частн Бессара-  
бщ  и сѣвернѣе развиты буры е суглннки, обычно не 
і імѣющіе лессовиднаго облнка.

34 II. П Р И Р 0 Д  А.



ПІ. Историческій очеркъ .

Д а н н ы я  а р х е о л о г і и  показываютъ, что терри-  
торія Бессарабіи была заселена уж е  въ доисторическія  
времена.

Раскопки, произведенныя въ 1902 и 1903 годахъ въ 
Бѣлецкой степи, у  деревни Петрени (къ сѣверу отъ  
Бѣльцъ),  обнаружили здѣ сь  погребенія, относящіяся къ 
неолитическому времени, и именно къ третьему тысяче- 
лѣтію д о  Р. Хр. 1). Мѣста погребенія представляли собою  
четырехугольную яму, глубиной въ 1Ѵ2— метра,  сверху  
покрытую крышей изъ плотно прилаженныхъ и обма-  
занныхъ глиной бревенъ. Въ настоящее время усыпаль-  
ницы являются въ видѣ ровныхъ площадокъ, длиной  
въ 10— 14 м., находящихся на глубинѣ ІЧ2— 2^2 метр. 
подъ  поверхностью почвы (именно— чернозема). На 
этихъ площадкахъ найдено множество глиняныхъ  
о б о ж ж ен н ы х ъ  со су д о в ъ ,  частью б е з ъ  всякихъ укра-  
шеній, частью съ  рѣзной техникой и вдавленнымъ  
орнаментомъ, въ подавляющемъ же большинствѣ слу- 
чаевъ снабженны хъ, на полированномъ фонѣ глины или 
цвѣтной облицовки, ‘ р а с к р а ш е н н ы м ъ  о р н а м е н -  
т о м ъ .  Орнаментъ сдѣ л ан ъи л и  одной красной, черной,  
коричневой, желтой, или, рѣже, двум я— красной и чер- 
ной. Внутри с о с у д о в ъ  находится пепелъ или же кости 
д ом аш нихъ  животныхъ, овцы, козы, свиньи, быка.

)̂ Нѣкоторые, впрочсмъ, отмосятъ трипольскую культуру (къ 
каковой принадлежитъ и петренская) къ эпохѣ мѣдиыхъ орудій.

3*
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Сосуды имѣютъ форму горшковъ или низкихъ вазъ,  
книзу суживающихся, и съ горломъ, то узкимъ, то ши- 
рокимъ. Орнаментъ геометрическій, нерѣдки спирали,  
встрѣчаются вписанныя въ кругъ звѣздочки, характер-  
ныя для микенскаго искусства. Имѣются попытки изоб-  
разить человѣка, лошадь (?), козу, собаку(?) .  Въ од н о м ъ  
со су дѣ  обнаружены сѣмена какого то злака, повиди-  
мому— проса. Кромѣ сосудов ъ ,  найдены фигурки, изоб-  
ражающ.ія головы быка, и другія вещицы. М е ж д у  сосу-  
дами лежатъ многочисленныя каменныя, грубо полиро-  
ванныя, издѣлія: молотки, ножи, наконечники стрѣлъ и 
пр. Металловъ совершенно нѣтъ. Изъ недомашнихъ  
животныхъ оказались зубы и обломки роговъ молодыхъ  
особей благороднаго оленя (Сегѵиз еІарЬиз).

И зъ  этихъ данныхъ можно сдѣлать слѣдую щ іе  вы- 
воды. Человѣкъ неолитическаго вѣка Бѣлецкаго у ѣ зда  
жилъ осѣдло среди плодородной  черноземной степиМ, 
занимаясь земледѣліемъ. Онъ сѣялъ просо, дер ж ал ъ  
козъ, овецъ, свиней, быковъ. Изготовляя грубыя поли-  
рованныя каменныя орудія ,  онъ вмѣстѣ съ тѣмъ до-  
стигъ довольно высокой ступени развитія въ д ѣ л ѣ  ор-  
наментировки глиняныхъ сосудов ъ .  Однако, употребле-  
ніе гончарнаго круга ему не было еще извѣстно. Трупы  
умерш ихъ сожигались, а пепелъ собирался въ сосуды  
и сохранялся въ спеціально для того устроенныхъ усы-  
пальницахъ, которыя мы выше описали. Находимыя на 
мѣстѣ погребенія фигурки быковъ и глиняные идолы  
приносились, надо думать, въ жертпу духу усопшаго или 
его богамъ-покровителямъ.

Рядомъ съ погребальными урнами клались каменныя 
орудія. Сожженіе труповъ производилось, повидимому,

Проф. І І І т е р н ъ  полагаетъ, что въ нсолнтнческое врсмя Вѣ- 
лецкая степь была покрыта лѣсомъ. Но для этого нѣтъ ннкакнхъ 
оснопаній. Напротивъ, человѣкъ каменнаго вѣка предпочнталъ се- 
литься на мѣстахъ, свободныхъ отъ лѣса.
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не въ самой усыпальницѣ’. Впрочемъ, нужно отмѣтить,  
что не всѣ согласны видѣть въ описанныхъ сооруж е-  
ніяхъ усыпальницы; нѣкоторые разсматриваютъ ихъ  
какъ остатки жилыхъ помѣщеніи.

Характерными признаками этого типа неолитической  
культуры нужно считать своеобразный способъ  погре-  
бенія въ особы хъ  усыпальницахъ (если только видѣть  
зд ѣ сь  погребенія),  а затѣм ъ— росписную керамику.

Петренское погребеніе представляетъ  собою  очагъ . 
культуры, которая широко была распространена въ юго- 
восточной Европѣ. Такіе же остатки найдены, начиная 
отъ  долины Десны, въ Черниговской губ., во всей Кіевской  
губ. (гдѣ ихъ относятъ къ такъ называемой триполь-  
ской культурѣ), въ Подоліи , Бессарабіи ‘), Херсонской  
губерніи, въ Галиціи, Буковинѣ, Венгріи, Семиградіи,  
Румыніи, Моравіи, Австріи, наконецъ, на Балканскомъ  
полуостровѣ на югъ вплоть д о  Ѳессаліи; а также въ  
южной Италіи. За послѣднее время почти тожествен-  
ная культура обнаруж ена въ Закаспійской области, на 
югѣ Месопотаміи, въ Малой Азіи (Гиссарликъ), на
остр овахъ  Архипелага.

Является вопросъ, какъ появилась эта культура на 
ю гѣ Россіи и какому народу она принадлежала. Нѣко-  
торые археологи полагаютъ, что она занесена въ Россію  
с ъ  юга, изъ Греціи, являясь отпрыскомъ знаменитой  
микенской или эгейской культуры. Напротивъ, проф.  
Ш тернъ, открывшій петренское погребеніе ,  полагаетъ  
что культура эта получила свое начало въ южной Россіи  
и отсю да у ж е  вмѣстѣ съ  народомъ, ее  создавш имъ,  
распространилась на югъ, на Балканскіи полуостровъ,  
на Э гейскіе  острова и побереж ье Малой Азіи, и тутъ,  
благодаря соприкосновенію  съ  востокомъ, достигла

>) Здѣсь, кромѣ Петренъ, такая же керямика обііаружена у  села 
Царьграяь, близъ станціи Дрокія пъ томъ жс Ііѣлецкомъ уѣздѣ.



высокой степени развитія, давъ  впослѣдствіи начало  
микенской культурѣ. Мнѣніе это, однако, пока не мо- 
жетъ считаться доказаннымъ.

Что касается народа, который создалъ  росписную  
керамику въ области Д у н а я — Днѣпра, то нѣкоторые  
западно-европейскіе ученые относягъ его къ ѳракійцамъ.  
Штернъ, не высказываясь о племенной принадлежности  
этого народа, считаетъ его во всякомъ случаѣ индо-  
европейскимъ.

Замѣчательно, что съ концомъ каменнаго вѣка 
росписная керамика на югѣ Россіи исчезаетъ, и въ  
бронзово-желѣзномъ вѣкѣ мы ея зд ѣ сь  болѣе не нахо-  
дим ъ,— потому, надо думать, что племена, которымъ  
эта керамика была свойственна, переселились въ другія  
области.

Въ 1888 и 1889 годахъ  около нѣмецкой колоніи  
Сарата Аккерманскаго уѣ зда ,  въ 60 верстахъ къ западу  
отъ  Аккермана, было раскопано нѣсколько кургановъ,^ 
въ которыхъ оказалось много погребеній разнаго воз-  
раста. Въ двухъ  курганахъ, имѣвшихъ въ высоту одинъ  
3, а другой 5*/2 метровъ, обнаружены въ ямахъ ниже  
уровня почвы два о к р а ш е н ы х ъ  с к е л е т а ,  при 
чемъ при одном ъ скелетѣ найдена и краска кирпично-  
краснаго цвѣта *). Глубина ямъ 0 ,5— 1,3 метра ниже  
уровня почвы. Сверху могила была покрыта камнями,  
а затѣмъ все засыпано землею. Погребенія съ „окра- 
шеными скелетами" (правильнѣе сказать— съ трупами,  
посыпаными краской) извѣстны въ Россіи въ низовьяхъ  
Волги, Дона,  Днѣпра, а также на югѣ Бессарабіи. При 
скелетахъ находятъ обычно весьма скудные остатки въ 
видѣ черепковъ, каменныхъ орудій  и пр. В. А. Город-  
цовъ относитъ эту культуру ко времени, непосред-

Н. Н. К II а у э р ъ. Чтснія въ историческомъ обіцсствѣ Нс- 
стора.Лѣтописпа. Кісвъ, 111, 1889, стр. 3 9 - 4 0 ;  IV, 1890, стр. 37 (ЛГ? 18).

3 8  111. ИСТОРИЧЕСКІЙ О Ч Е Р К Ъ .
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ств ен н о сл ѣ ду ю щ ем у  за вышеописанной петренской (три- 
польской) '). Это время стоитъ на рубеж ѣ  каменнаго  
(неолитическаго) и бронзоваго вѣковъ.

Въ этихъ  же курганахъ, а также въ другихъ  около  
с. Сарата, обн аруж ен о  много такъ называемыхъ впуск-  
ныхъ погребеній, т. е. могилъ, устроенны хъ въ кур- 
ганахъ, насыпаныхъ надъ первымъ погребеніемъ. Хотя 
эти впускныя погребенія относятся къ историческому  
времени, скажемъ о нихъ здѣсь нѣсколько словъ.

Въ самой верхней части кургановъ, на глубинѣ не 
бол ѣ е  одного  метра отъ  верхушки, найдены человѣче-  
скіе скелеты рядомъ съ лошадиными. Въ однихъ изъ  
кургановъ на глубинѣ одного  метра лежалъ скелетъ  
человѣка головой къ западу,  ногами къ востоку, а ло- 
шадь влѣво отъ  него, причемъ головы соприкасались.  
Тутъ же найдены остатки древесинъ ясеня, дуба,  вяза,  
показывающія, что могилы покрывались деревомъ; сверху  
помѣщались камни, а потомъ все засыпалось землею.  
При покойникѣ клался желѣзный ножъ, около лоша-  
дей найдены желѣзныя стремена и уздечки; кромѣ того 
обнаруж ены  небольшіе бронзовы е предметы, серебря-  
пый браслетъ , массивное золотое  кольцо, обломки гли- 
няныхъ горш ковъ и, наконецъ, остатки шелковой  
ткани. Эти погребенія относятся, о ч ев и д н о ,к ъ  историче-  
ской эпохѣ  и принадлежатъ тюркскому племени т о р -  
к о в ъ ,  или узов ъ ,  родственном у печенѣгамъ и полов-  
цамъ. Торки проходили черезъ  Б ессарабію  въ X и 
XI вѣкахъ. Соверш енно такія ж е погребенія, принад-  
лежащія, б е з ъ  сомнѣнія, торкамъ, были обнаружены  
В. А. Городцовымъ въ И зю м ском ъ уѣ здѣ ,  Харьков-  
ской губ., и Бахмутскомъ, Екатеринославской. Нандены  
они также на берегу  р. Роси въ Кіевской губ., гд1> 
были поселены торки.

') В. Л. Г о р о д ц о в ъ .  Бытовая археологія. Москва, 1910, стр. 152.
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Помимо вышеописанныхъ погребеній, въ курганѣ у  
с. Сарата найденъ скелетъ человѣка, расположенный  
головой къ востоку, а ногами къ западу; рядомъ съ  
нимъ, но вправо, скелетъ лошади. Это послѣднее  по- 
гребеніе самое высокое, всего на полметра отъ  поверх-  
ности кургана. Возможно, что это погребеніе половец-  
кое (XI— XIII в.), хотя опредѣленно по этому вопросу въ 
настоящее время высказаться нельзя.

Въ Бессарабій имѣется много кургановъ, которые  
еще ж дутъ  своихъ изслѣдователей.

Въ 1912 году у села Бородина Аккерманскаго уѣ зда  
найденъ въ землѣ замѣчательный кладъ или, можетъ  
быть, остатки погребенія. Описаніе этой находки, отно-  
сящейся къ к о н ц у  б р о н з о в а г о  в ѣ к а ,  сдѣлано проф.  
Ш.терномъ 1). Весьма важныя соображенія относительно  
нея высказаны В. А. Городцовымъ 2). Главные предметы  
слѣдующіе: 1) каменный, полированный топоръ изъ  
нефрита, длиной 14 см. (на таблицѣ верхній слѣва),
2) каменный топоръ, повидимому, изъ серпентина, тща- 
тельно полированный, длиной 20 см. (нижній слѣва),
3) такой же топоръ какъ №  2, 18 см. (верхній справа),
4) каменный топоръ, повидимому, серпентиновый (ниж-  
ній справа). Всѣ эти топоры сработаны по типу такъ на- 
зываемыхъ лопастныхъ топоровъ, которые появились  
впервые на востокѣ. По мнѣнію В. А. Городцова, образ-  
цами для аккерманскихъ каменныхъ топоровъ, какъ и для 
подобныхъ имъ западноевропейскихъ, послужили во- 
сточные мѣдные или бронзовые топоры.— Изъ камен-  
ныхъ предметовъ, найдены еще три набалдашника отъ  
булавъ (на рисункѣ ввсрху).  Такія булавы изъ Венгріи

’) Э. П І т е р н ъ .  Ьессарабская иаходкя древностсй 1912 гола. 
Мат. 110 архсолог. Россіи, изл. Архсолог. Комисс. Птгр., 1911. X? 34, 
стр. 1 11, съ табл.

В. Л. І о р о д и о в ъ .  Культуры броизовой эпохи въ Срсднсй 
Россіи. Отчстъ Росс. Историч. Музся за 1914 г. Москва, 1916.



Рис. 4. Бородинскін  кладъ,  Аккермаискаго  у. ( изъ  работы проф.  Штериа) .
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относятъ къ бронзовом у вѣку.— Наконецъ, въ томъ ж е  
кладѣ имѣется нѣсколько чрезвычайно изящныхъ сере-  
бряныхъ предметовъ: 1) серебряное копье съ втулкой;; 
стержень въ разрѣзѣ  ромбическій; на втулкѣ рѣзныя  
украшенія и золотая накладка, длина копья 34 см. (слѣва  
на таблицѣ), 2 ) -втулка отъ копья, б езъ  пера; украш е-  
нія сдѣланы рѣзьбой и золотой накладкой, 3) сере-  
бряное копье съ втулкой, стержень пера вильчатый;. 
на втулкѣ рѣзьба и золотая накладка; длина 29 см. 
(справа, въ срединѣ и вверху),  4) к^тинокъ • кинжала  
длиной 27 см.; въ срединѣ золотая накладка по рѣза-  
ному на серебрѣ  орнаменту, носящему отпечатокъ позд^ 
немикенской культуры (вверху справа), 5) большая се- 
ребряная булавка длиной 31 см. (въ срединѣ слѣва  
вверху), вверху булавка расплющена въ ромбоБидную* 
пластинку, на которой врѣзанъ въ серебро  орнаментъ;  
на этотъ послѣдній наложена золотая пластинка; по- 
добныя булавки найдены и въ Венгріи.

Замѣчательно, что серебряныхъ копій д о  сихъ поръ  
нигдѣ не ббнаруж ено,  но бронзовыя точно такой же  
формы извѣстны. Копья съ ромбическимъ въ разрѣзѣ  
стержнемъ, изъ бронзы, найдены во многихъ мѣстахъ  
Зап. Европы, Евр. Россіи и Сибири; копья же съ виль-  
чатымъ стерж нем ъ— въ Сибири, въ Пермской, Вятской,. 
Нижегородской губерніяхъ; въ Мталіи же, Венгріи н 
Кіевской губерніи тоже извѣстны копья съ вильчатымъ  
стержнемъ, но нѣсколько иного типа.

Аккерманская находка, по мнѣнію В. А. Городцова  
относится, если не къ началу желѣзнаго, то, во всякомъ  
случаѣ, не ранѣе самаго конца бронзоваго  вѣка, именно  
къ XIV XIII вѣку д о  Р. Хр. Она по времени соотвѣт-  
ствустъсейминской культурѣ Балахнинскаго уѣзда  Ниже-  
городской губ., открытой одновременно съ аккерман-

М Стр. 206, 222.



скнмъ кладомъ. П ронсхож ден іе  сеймннской культуры  
пока темно; вѣроятнѣе всего, что она проннкла на 
ср едн ю ю  Волгу съ востока. Нефрита въ Евр. Россіи  
нигдѣ нѣтъ, и нефритовые топоры бессарабской находки  
указываютъ на культурное вліяніе Сибири, гдѣ широко  
пользовались мѣстнымъ нефритомъ для изготовленія  
разныхъ предметовъ. На Сибирь же указываетъ копье  
съ вильчатымъ стержнемъ.

Отмѣтимъ еще, что въ 1891 году въ курганѣ у с. Па-  
вловки Аккерманскаго уѣ зда  (близъ р. Когильника) най- 
дена бронзовая чаша грубой работы, а въ ней брон-  
зовый одноух ій  топоръ длиною 10 см., б езъ  отверстія^ 
для гвоздя, съ  лезвіемъ нѣсколько болѣе широкимъ,  
чѣмъ обухъ ,  съ  линейнымъ орнаментомъ. Возможно,. 
что этотъ топ оръ  относится къ тому же времени, что и. 
находка у с. Бородина, т. е. къ XIII— XIV вѣку до  Р. Хр..

П е р і о д ъ  д о  п о я в л е н і я  с л а в я н ъ .

П ереходя  къ изложенію фактовъ исторической эпохи,  
мы должны сказать прежде всего, что дать связное, праг- 
матическое изложеніе исторіи Бессарабіи невозможно.  
Страна эта, какъ мы уж е говорили, не представляетъ  
изъ себя чего либо въ географическомъ смыслѣ об-  
особленнаго ,  и это отражается на ея историческихъ  
суд ьбахъ .  Бессарабія является проходнымъ коридо-  
ромъ изъ ю жно-русскихъ  степей къ богатымъ низмен-  
ностямъ дунайскихъ странъ и д а л ѣ е— къ Балканскому  
полуострову. Поэтому черезъ Бессарабію проніла не- 
скончаемая вереница народонъ, одни изъ которыхъ  
совсѣмъ не останавливались здѣсь ,  другіе  лишь корот-  
кое врем я,третьи  болѣ е  долгое.

О тецъ исторіи, Геродотъ, посѣтилъ во врсмя своихъ

>) Отчетъ Археол. Коммссім зл 1891 г. Спб., 1893, стр. 85, рис.; 
стр. 161.
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странствованій и южную Россію: онъ былъ въ грече- 
ской колоніи Ольвіи, которая находилась на правомъ  
б ер егу  Бугскаго лимана, т. е. не очень далеко отъ гра- 
ницъ Бессарабіи. Во времена Геродота, въ V вѣкѣ до  
Р. Хр., южная Россія, а, слѣдовательно, и нынѣшняя  
Бессарабія, была населена с к и ѳ а м и ,  народомъ, какъ  
теперь думаютъ, иранскаго происхожденія,  обитавшимъ  
въ степяхъ между низовьями Дуная и Д он ом ъ.  О Д н ѣ -  
стрѣ Геродотъ упоминаетъ подъ именемъ Тираса и го- 
воритъ, что въ устьѣ этой рѣки жили г р е к и .  На Д унаѣ,  
или Истрѣ, сосѣдями скиѳовъ были г е т ы ,  о д н о  изъ  
ѳракійскихъ племенъ.

Въ эпоху Страбона, т. е. въ самомъ началѣ I вѣка 
по Р. Хр., по берегамъ нижняго Дуная жили два род-  
ственныхъ племени, геты и даки. Греки и римляне ихъ  
не различали и обоихъ  называли однимъ именемъ: греки—  
гетами, римляне— даками. Скиѳовъ въ это время на югѣ 
Россіи уж е не было; ихъ владычество стало падать  
лѣтъ за триста д о  Страбона, и постепенно ихъ мѣсто  
заняли с а р м а т ы ,  народъ тоже иранскаго корня, род-  
ственный осетинамъ. И зъ  словъ Овидія, жившаго въ 
ссылкѣ въ Томахъ (Топіі), которые находились на бе-  
регу Чернаго моря, на мѣстѣ нынѣшней Констанцы,  
можно заключить, что сарматы во время набѣговъ до-  
ходили до  Д о б р у д ж и ,  кореннымъ же населеніемъ страны 
между низовьями Дуная и Днѣстра были геты. По опн-  
санію Страбона, сарматы обитали въ южной Россіи  
отъ низовьевъ Дуная и на востокъ за Д он ъ .  М еж ду  
Д ун аем ъ  и Д н ѣ стром ъ  располагались слѣдуюіція сар- 
матскія племена: языги, царскіе сарматы и урги. Сар- 
маты были главнымъ образом ъ  кочевниками, но около  
Луная и на берегахъ Азовскаго моря занимались и 
землсдѣлісмъ. Названія рѣкъ: Д нѣстръ ,  Д нѣ пръ ,  Д о н ъ  
сарматскаго происхожденія: въ нихъ слышится осетин-  
скііі корень ()он, чтб значитъ нода, рѣка.
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Около времени Рождества Христова, въ низовьяхъ  
Д уная и въ Бессарабіи обитали германцы. Страбонъ  
говоритъ, что од н о  изъ восточногерманскихъ племенъ,  
б а с т а р н ы ,  занимало, м еж ду  прочимъ, дельту Дуная.  
Раньше бастарны жили въ Повислиньѣ и были извѣстны 
славянамъ подъ  именемъ споловъ. „Сполъ , „сполинъ  
стало у славянъ нарицательнымъ именемъ для великана, 
о т сю да — исполинъ. Съ теченіемъ времени, сполы или, 
правильнѣе, спалы утвердились въ П однѣстровьѣ. Это  
первые германцы въ Бессарабіи. Судя по описанію  
Страбона, въ дельтѣ Дуная жило одно изъ бастарнскихъ  
племенъ— п е в к и н ы, югъ Бессарабіи занимали геты, 
по Д н ѣ ст р у  сидѣли тирагеты, а за гетами и тирагетами,  
въ сѣверной Бессарабіи и Молдавіи, обитали бастарны.

С трабонъ  упоминаетъ о Тирѣ, греческой колоніи на 
мѣстѣ современнаго Аккермана, хотя впервые о Тирѣ на- 
ходим ъ  указанія у такъ называемаго Скилака, автора  
IV вѣка д о  Р. Хр. Это была милетская колонія, основанная,  
повидимому, въ VI! вѣкѣ д о  Р. Хр. Г ородъ  ароцвѣталъ  
д о  нашествій сарматовъ и гетовъ. Занятіемъ жителей  
была торговля рыбой, зерномъ и скотомъ; на монетахъ  
Тиры видимъ изображенія быка— какъ и нынѣ въ гербѣ  
Бессарабіи, затѣ м ъ— лошади, рыбы, винограда. Г ородъ  
снова былъ возобновленъ р и м л я н а м и  около средины  
1 столѣтія по Р. Хр., когда они распространили свое  
вліяніе вплоть д о  низовьевъ Д нѣпра.  Тира пользовалась  
автономіей подъ  управленіемъ пяти архонтовъ, сената  
и народнаго собранія. Отъ этихъ временъ осталось  
много монетъ, чеканеныхъ спеціально для Тиры. П ослѣд-  
нія данныя о б ъ  этомъ городѣ, и вмѣстѣ съ  тѣмъ по- 
слѣднія извѣстія о римскомъ п л ады ч еств ѣ въ Б ессараб ін ,  
относятся ко времени импсратора Александра Севсра,  
и именно— приблизительно къ 235 году.

Около половины I вѣка д о  Р. X. могущсство да-  
ко-гетовъ достигло своего апогея— между прочимъ, оіпі
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овладѣли Ольвіей,— и при Августѣ римлянамъ пришлось  
вести съ иими войны, окончившіяся насильственнымъ  
переселеніемъ значительнаго количества дако-гетовъ съ  
лѣваго берега Дуная на правый, въ Мизію. При Д о -  
миціанѣ военное счастіе перешло на сторону даковъ,  
и лишь Траяну въ 105 году по Р. Хр. удалось  сокру-  
шить могущество дакійскаго царя Д ец ебал а  и обратить  
Дакію  въ римскую провинцію. Это событіе имѣло пер-  
венствующую важность для всей посл ѣ дую щ ей  исторіи  
Балканскаго полуострова, и память о грозномъ импера-  
торѣ  Траянѣ д о  сихъ поръ живетъ въ преданіяхъ юж-  
ныхъ славянъ и румынъ >). П рисоединеніе  Дакіи къ 
Римской имперіи увѣковѣчено постановкой въ Римѣ въ 
112 году знаменитой траяновой колонны, высотон въ 
35 метровъ; на колоннѣ имѣется рядъ  барельефовъ,  
гдѣ, между прочимъ, изображены сцены битвъ съ  да-  
ками, побѣж денны е даки предъ Траяномъ, сам оубіи-  
ство Децебала,  даки за полевыми работамн и пр. Въ  
составъ Траяновой Дакіи входила и нынѣшняя Бесса-  
рабія, въ которой д о  сихъ поръ сохранилнсь два гро- 
мадныхъ вала, называемые Т р а я н о в ы м н. О ди нъ  
изъ нихъ, Нижній, тянется отъ Прута у с. Вадулуй-  
Исаки къ озеру Сасикъ въ Аккерманскомъ у ѣ здѣ ,  а 
другой, Верхній, располагается къ сѣверу отъ перваго: 
начинаясь у Леова на Прутѣ, онъ кончается на востокѣ  
всрстахъ въ десятн ю ж нѣе Бендеръ. Возможно, что 
одинъ изъ ннхъ, именно Ннжній, дѣйствительно, по- 
строенъ  Траяпомъ для указанія границъ имперіи и въ 
случаѣ нужды могъ быть приспособленъ для обороны  
протипъ дакопъ. Однако, кромѣ народныхъ преданій.
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ноплснъ ммп. Іісрпой, пъ 98 г. вступмлъ на рммскіП прсстолъ, въ 
117 г. умсръ пъ Смцмлім.
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•цичто не говоритъ за то, чтобы эти валы были по- 
строены именно покорителемъ Дакіи.

Какъ бы то ни было,  
имѣются фактическія до-  
казательства пребыванія  
рим лянъ въ Бессарабіи.
Въ 1890 г. близъ  Аккер- 
мана, въ виноградникѣ  
найлена плита съ латин- 
скою надписью слѣдую-  
іцаго содержанія; Т е т р о г і  
Ьопо,рго заіиіе сіотіпогиш  
п озігогит  Ьисіі 5 ер Н т і  
Зеѵегі РеПіпасіз еі Магсі 
Аигеііі Апіопіпі Аи§изІо-  
гипі еі Ьисіі З е р і і т і і  (Ое- 
Іае Саезагіз). Надпись эту  
отиосятъ къ 201 году по 
Р. Хр. Другая надпись изъ  
тѣхъ же мѣстъ относится  
къ 181 году.

Гіокоривъ Дакію, Тра- 
янъ немедленио же рас- 
порядился о заселеніи ея 
римскими колонистами.
Очснь скоро колонисты  
смѣшались съ даками, и 
возмож но, что иынѣпініе
румыиы д о  Нѣкоторой степеии являются потомками  
этихъ дако-римлянъ (п одр оби ѣ е  о б ъ  этомъ б у д етъ  ска- 
запо ііиже, при описаніи молдаванъ, стр. 89 - 9 0 ) .

Господство римлянъ пъ Дакіи не і іродолжалось и 
двухсотъ  лѣтъ: пъ коііцѣ II вѣка по сѣвернымъ бе-  
регамъ Чернаго моря и ііа нижнемъ Д ун аѣ ,  слѣдомъ  
яаспалами появились г о т ы .  П одъ  ихъ иатискомъ импе-

Рис. 5. Траяиова колоииа въ Римѣ.



раторъ Авреліанъ вынужденъ былъ въ 274 году  отка- 
заться отъ Дакіи и вывести римскіе гарнизоны на правый  
берегъ  Д уная,въ  Мизію. Такимъ образом ъ,  Дунай снова  
сдѣлался границей имперіи.

И зъ  данныхъ Тацита (1 в. по Р. Хр.) и Птоломея (II в.) 
видно, что готы, од н о  изъ  германскихъ племенъ, сидѣли  
въ бассейнѣ Вислы. Сами себя они называли ІЬіисІа.т. е. 
народъ, откуда— русское чудь (впослѣдствіи имя чудь  
было перенесено славянами и на подвластныхъ готамъ  
западныхъ финовъ). Готы овладѣли Тирой и покорили  
бастарновъ. Готскій историкъ, епископъ Іорнандъ (Іор- 
данъ),  авторъ ш естого  вѣка, говорнтъ, что владѣнія  
готовъ простирались отъ Дакіи д о  Дона.  Д н ѣ стръ ,  ко- 
торый у  Іорнанда носитъ названія Оапазігиз и Тугаз, 
служилъ границей между восточными готами (остготамн  
или грейтунгами) и западными готами (вестготамн или 
визиготами или тервингами). Грейтунги значитъ обнта-  
тели степей, а тервинги— лѣсные жители. Эти данныя  
относятся къ IV вѣку.

Слѣдуетъ отмѣтить, что въ первые вѣка нашей эры  
мы на іогѣ Россіи, ,на мѣстѣ сарматовъ, встрѣчаемъ  
а л а н о в ъ ,  вскорѣ распространнвшихся на западъ  
вплоть д о  ннжняго Дуная. Это племя, родственное сар-  
матамъ, тоже иранскаго пронсхожденія.  Остатки ала- 
новъ долгое время держалнсь въ Крыму и въ нижнсмъ  
теченін Дона.  Потомкамн алановъ являются нынѣш-  
ніе осстины.
. Въ концѣ четвертаго вѣка, именно »ъ 371 г., ост-  

готы подпали подъ власть г у н н о в ъ ,  кочевого народа  
тюркскаго происхожденія. В п л о т ь д о  IV столѣтія южно-  
русскія степи были арсной перемѣщсній разныхъ наро-  
доііъ  нмдосвропсйскаго корня, съ  этого  ж е времени  
тутъ начннаютъ распространяться тюркскія племсна,  
остающіяся на тсрриторін Вессарабіи съ нерерывами  
вплоть д о  настоящаго времеии.
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Приднѣстровскіе вестготы тоже должны были вы- 
держ ать б о р ь б у  съ гуннами. Послѣ смерти Аттилы въ 
453 г. и разгрома гунновъ германцами въ слѣдую щ емъ  
году,  какъ вестготы, такъ и остготы значительными 
массами переселились за Дунай въ предѣлы Римской  
имгіеріи, но остготы частью остались въ черноморскихъ  
степяхъ подъ  властью гунновъ. Остатки готовъ вплоть 
д о  XVI вѣка жили въ Крыму.

Послѣ паденія во второй п о л о в и н ѣ ' пятаго вѣка 
владычества гунновъ, народъ этотъ разсѣялся на рядъ  
о р д ъ ,  и историки шестого и седьмого вѣковъ упоми-  
наютъ въ южной Россіи среди гуннскихъ племенъ также 
б о л г а р ъ ,  тоже тюркское племя, впослѣдствіи осла-  
вянившееся. Д р у г о е  тюркское племя, пришедшее вмѣ- 
стѣ съ гуннами^ это хазары; они довольно долго господ-  
ствовали въ южной Россіи и оказывали больш ое влія- 
ніе на южно-русскія  племена. Въ первой половинѣ  
седьмого вѣка хазары распространились на западъ  д о  
Крыма. Пространство между Д ун аем ъ  и Д н ѣ п ром ъ  
служило ареной столкновеній между болгарами и хаза- 
рами, но въ самой Бессарабіи хазары, повидимому,  
осѣ дло  не жили.

П о я в л е н і е  с л а в я н ъ  в ъ  Б е с с а р а б і и .

Какъ мы уж е говорили, готы д о  переселенія въ юж-  
ную Россію жили вь бассейнѣ Вислы. Когда они дви- 
нулись на югъ, мѣсто ихъ въ Повислиньѣ заняли сла- 
вяне. Отсюда, послѣ паденія гуннскаго царства, славяне 
переселились на югъ, къ Дунаю. Прокопій, византійскій  
писатель шестого вѣка, въ своемъ трудѣ  Ое аес1і(ісііз 
упоминаетъ о двухъ  крѣпостяхъ въ Д о б р у д ж ѣ ,  возоб-  
новленныхъ импсраторомъ Юстиніаномъ въ первой по- 
ловинѣ VI вѣка и прежде бывшихъ во владѣніи с л а -  
в я н ъ  (Зсіаѵепі). Отсюда можно заключить, что славяне

Бессараыя. 1
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проходили черезъ Бессарабію не позже V столѣтія. Это  
первое появленіе славянъ въ нашемъ краю. Около того  
же времени славяне появились въ Галиціи, Буковинѣ и 
Трансильваніи.

Въ другомъ произведеніи (Ое ЬеІІо ^оІНісо) тотъ' же  
Прокопій сообщ аетъ  данныя, которыя позволяютъ пред-  
полагать, что южные и восточные славяне были отдѣ-  
лены д ругъ  отъ друга приблизительно рѣкой Прутомъ  
(западные славяне, куда теперь относятся поляки, чехи 
и другіе, отвѣтвились ранѣе): на западъ* отъ Прута  
жили с л о в ѣ н е ,  а на востокъ а н т ы ,  очень близкое  
къ своимъ сосѣдям ъ племя, составлявшее сначала вмѣ- 
стѣ съ словѣнами одно  общ ее  государство. Съ тече-  
ніемъ времени анты вступили во вражду со словѣнами.  
Акад. Шахматовъ считаетъ „словѣнъ" предками южныхъ  
славянъ,т. е .сер б о в ъ ,б о л га р ъ и  другихъ, а антовъ— пред-  
ками восточныхъ славянъ, т. е. русскихъ. Прародиной  
русскаго народа была территорія антовъ, занимавшихъ  
пространство между Прутомъ и Д нѣпром ъ, говоритъ  
Шахматовъ.

Такимъ образомъ, Бессарабія видѣла зарю исторіи  
русскаго народа, еще въ то время не успѣвшаго раз- 
дѣлиться на три вѣтви: великорусовъ, украинцевъ (ма- 
лорусовъ) и бѣлорусовъ.

Послѣ паденія царства Аттилы остатки гуннскихъ  
племенъ продолжали вплоть д о  шестого столѣтія ко- 
чевать въ степяхъ южной Россіи и дѣлать набѣги на 
дунайскія страны. Въ концѣ пятаго столѣтія въ пре- 
дѣлы Византіи на Балканскій полуостровъ впервые втор-  
глись болгары, одно изъ тюркскихъ племенъ, повиди-  
мому, родственное гуннамъ. Стало быть, онн появляются  
на Лунаѣ почти одновременно со славянами, точнѣе—  
нѣсколько ранѣе славянъ.

Въ срединѣ шестого столѣтія въ бассейнѣ нижняго  
Дуная появилось новое, родственное болгарамъ, племя,—
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а в а р ы ,  вытѣснившіе гунновъ и антовъ (русскихъ).  
Авары, извѣстные славянамъ подъ названіемъ обровъ,  
исчезли изъ исторіи въ девятомъ столѣтіи. П одъ  да- 
вленіемъ аваровъ, анты, т. е. русскіе, подались изъ Бес- 
сарабіи и низовьевъ Днѣпра къ сѣверу, вверхъ по Днѣ-  
стру и Д н ѣ п ру ,  въ предѣлы Волынской и Кіевской гу- 
берній. Но воспоминанія о пребываніи въ низовьяхъ  
Дуная долго  жили въ преданіяхъ русскаго народа, и 
Н есторъ  въ началѣ XII вѣка выводилъ всѣхъ славянъ  
съ  Дуная. Въ русскихъ народныхъ пѣсняхъ Дунай упо-  
минается неоднократно.

Предводительствуемые Аспарухомъ болгары во вто- 
рой половинѣ VII вѣка заняли Бессарабію. Въ дельтѣ  
Дуная они появились въ 679 году. Покоривъ дунай-  
скихъ славянъ, болгары вскорѣ овладѣли почти всей 
территоріей современной Болгаріи. Побѣдители-тюрки,  
однако, были соверш енно поглоідены побѣжденными  
славянами, отъ которыхъ они заимствовали языкъ.

Около 839 года византійскіе писатели впервые от- 
мѣчаютъ появленіе на Д у н а ѣ  о р дъ  м а д ь я р о в ъ  или 
угровъ  (венгровъ), народа финскаго корня. Въ 80-хъ го- 
д а х ъ  девятаго столѣтія мадьяры заняли Бессарабію и 
часть Молдавіи, а также низовья Дуная, но уж е черезъ  
нѣсколько лѣтъ (892 г.) были вытѣснены отсюда бол-  
гарами и печенѣгами въ предѣлы нынѣшней Венгріи.

П е ч е н ѣ г и ,  народъ тюркскаго происхожденія ,  по- 
являются въ южной Россіи одновременно съ мадьярами.  
И зъ описанія Константина Багрянороднаго видно, что 
въ срединѣ X вѣка западные печенѣги занимали ниж- 
нія теченія Д нѣпра, Буга и Днѣстра вплоть до  дельты 
Дуная. Такимъ образом ъ ,  они преграждали русскимъ  
путь къ Д у н а ю  и къ Царьграду. Къ востоку отъ Днѣпра  
жили восточные печенѣги. Западные же были сосѣдями  
Болгаріи, Венгріи, Руси и подвластныхъ Руси славян-
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скихъ племенъ ултиновъ (уличей), дервлениновъ (дре-  
влянъ) и другихъ.

Въ начальномъ лѣтописномъ сводѣ, составленномъ  
въ концѣ XI вѣка, говорится, что сначала у л и ч и  си-  
дѣли по Д н ѣ п ру ,  а затѣмъ передвинулись къ западу,  
занявъ мѣсто между Бугомъ и Д нѣстром ъ. Н есторъ  же,  
въ повѣсти временныхъ лѣтъ, составленной во второмъ  
десятилѣтіи XII вѣка, говоритъ слѣдующее: „Уличи и 
Тиверьци сѣдяху по Д ънѣстру,  и присѣдяху къ Дунаеви.  
И бѣ множьство ихъ: сѣдяху бо преже по Богу (Бугу) и 
по Д ъ н ѣ п р у  оли д о  моря, и суть гради ихъ и д о  сего  
дьне, да то ся зъваху отъ Грькъ Великая С к уѳь”.

Итакъ, въ десятомъ вѣкѣ Бессарабія вплоть д о  Д у -  
ная была занята славянскими, точнѣе русскими, племе-  
нами у л и ч е й  и т и в е р ц о в ъ .  О бъ  этихъ племенахъ,  
вообще говоря, мало извѣстно. Несторъ подъ 882-мъ го- 
дом ъ  (дата, несомнѣнно, ощибочная) сообщ аетъ ,  что 
Олегъ велъ съ ними войну, въ 907-мъ же году (дата 
тоже сомнительная) тиверцы (но не уличи) участвовали  
въ походѣ Олега на Царьградъ вмѣстѣ съ другими  
русскими племенамн, а въ 944-мъ году тѣ же тиверцы  
ходили на Царьградъ съ Игоремъ. Э то— послѣднее  ука- 
заніе на интересующія насъ племена. Повидимому, ти- 
верцы сидѣли южнѣе з^личеіі. По мнѣнію Шахматова,  
уличи п тиверцы были южною вѣтвью южно-русскаго  
нлемени. Это предки иынѣшнихъ украинцевъ, п одобно  
тому какъ поляне, древляне п буж анс являются сѣвер-  
нон нѣтвью того же южно-русскаго  племени.

Русскіе князья, соверщая сухопутныс походы на Д у -  
най и на Византію, должны былн немниуемо проходить  
черсзъ Бессарабію. По просьбѣ внзантійскаго импера- 
тора Никифора, Снятославъ въ 9(і7 году пощелъ войной  
на дупайскихъ болгаръ. Покоривъ ихъ страну, онъ  
остался жить на Д унаѣ ,  въ Переяславцѣ— возможно,  
Прсслава исдалско отъ Тульчи. „ Н е л ю б о  мнѣ въ Кісвѣ,
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говорнлъ онъ, хочу жить въ Переяславцѣ на Дунаѣ:  
тутъ средина земли моей, туда со всѣхъ сторонъ сво- 
зятъ всякое добро:  отъ грековъ— золото, ткани, вина, 
разные плоды, отъ чеховъ и венгровъ— серебро и ко- 
ней, изъ  Р у с и — мѣха, воскъ, медъ и -р а б о в ъ “. Въ это  
время, очевидно, и Бессарабія находилась въ тѣсной  
связи съ Русью. Но утверж деніе  русскихъ на Д унаѣ  
было непрочнымъ: вскорѣ Іоаннъ Цимисхій, преемникъ им- 
ператора Никифора, вытѣснилъ Святослава изъ Болгаріи. 
Въ 983-мъ году сынъ Святослава, Владимиръ, совершилъ  
походъ  на болгаръ моремъ, а союзники его, т о р к и ,  шли 
п о б е р е г у — очевидно, черезъ  Бессарабію. Этимъ послѣд-  
нимъ путемъ впослѣдствіи неоднократно пользовались  
кіевскіе князья для набѣговъ на Византію: въ 1043 году  
военачальникъ Ярослава Мудраго, Вышата, взятъ въ 
плѣнъ греками п одъ  Варной. Затѣмъ въ .двѣнадцатомъ  
столѣтіи сынъ Владимира Мономаха опять ходилъ на 
Дунай, но тоже неуспѣшно.

Во второй половинѣ XI вѣка въ ю жно-русскихъ  
степяхъ на смѣну печенѣгамъ появились п о л о в ц ы  
или к у м а н ы ,  тоже тюркское племя, вскорѣ совершенно  
преградившіе Руси путь на Дунай. Они въ половинѣ  
двѣнадцатаго  вѣка заняли не только Бессарабію и Мол- 
давію, но проникли даж е за Дунай, въ предѣлы ны- 
нѣшней Болгаріи. Съ этого времени Бессарабія оказы-  
вается надолго отрѣзанной отъ Кіева, но зато она, по 
крайней мѣрѣ въ сѣверной части, оказалась въ сферѣ  
вліянія Галицкаго удѣльнаго княжества. Это государ-  
ство простирало свою власть на значительную часть 
современной Бессарабіи и Румыніи и заявляло свои  
притязанія даж е на дунайскіе города. Ммѣются указанія  
на цѣлый рядъ русскихъ гор одов ъ  въ Молдавіи и въ 
низовьяхъ Дуная, относящіяся къ XII и XIII столѣтіямъ.

М ож но ещ е упомянуть, что во второй половинѣ  
XI вѣка черезъ Бсссарабію опять проходили т о р к и



или у з ы ,  тоже тюркское племя, родственное половцамъ.  
О нихъ намъ придется говорить ниже, когда рѣчь  
будетъ  0 ж ивущ ихъ понынѣ въ южной Бессарабіи  
гагаузахъ (стр. 141).

Господство половцевъ въ южно-русскихъ степяхъ  
вскорѣ было сокрушено т а т а р а м и .  Впервые въ Бесса-  
рабіи, Румыніи, Венгріи и на Д у н а ѣ  они появились въ 
1233 году и черезъ три года нанесли сильное пораже-  
ніе половцамъ Молдавіи и Бессарабіи. П обѣ ж денны е  
частью были истреблены, особенно во время нашествія  
Батыя въ 1241 году, частью ушли въ Венгрію, частью  
же остались подъ  властью татаръ. Такъ, въ южной  
Бессарабіи половцы населяли Б ѣлгородъ  или Аккерманъ.  
Въ этомъ же городѣ оставалось и русское населеніе.

Около средины XIII столѣтія самая сѣверная часть 
Бессарабіи еще входила въ составъ Галицкаго княже-  
ства, но вскорѣ и она перешла во власть татаръ. А въ 
половинѣ XIV вѣка Галицкое княжество прекратило  
самостоятельное существованіе, будучи подѣлено между  
Польшей, Литвой и Венгріей. Съ этого времени и 
Л и т в а  на нѣкоторое время начинаетъ распространять  
свое вліяніе въ Бессарабіи: въ 1362 году литовскій  
князь Ольгердъ, завязавъ войну съ татарами, отнялъ у 
нихъ городъ  Коршеву въ нижнемъ теченіи Днѣстра,  
на правомъ берегу.  П рисоединивъ къ своимъ щладѣ- 
ніямъ Подолію, литовскО‘русскіс князья распространили  
сіюи владѣнія вплоть до  ^Іернаго моря, мѣстами пере-  
кинувшись на прапую сторону /Інѣстра. Къ началу 
XV вѣка по этой рѣкѣ появился цѣлый рядъ русскихъ  
городовъ. Основаніе или, лучше сказать, возобновле-  
ніе Бендеръ (Тегинь) приписываютъ литовско-русскому  
князю І^итовту.

XVI и XVII столѣтіяхъ въ Бессарабіи нерѣлко  
іюявлялись запорожскіе казаки, то по собственной ини- 
ціативѣ, то по приглашенііо различныхъ претендентовъ
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на молдавскій престолъ. При этомъ, отъ казаковъ страна  
терпѣла не меньшее разореніе, чѣмъ отъ  татарскихъ  
о р д ъ .  Такъ, въ 1589 году казаки разорили страну около  
Аккермана, въ 1594 году  Наливайко сжегъ Бендеры и 
Килію, а затѣмъ вмѣстѣ съ Л о б о до й  опустошилъ сѣвер-  
ную Молдавію.

В л а д ы ч е с т в о  р у м ы н ъ .

Какъ извѣстно, современная Румынія слилась въ 
1859 году  изъ двухъ  отдѣльныхъ княжествъ, Валахіи, 
или страны между Д унаем ъ  и Трансильванскими Аль- 
пами, и Молдавіи, или страны между Карпатами и Бес-  
сарабіей.

Начало В а л а х і и ,  какъ самостоятельному княжеству,  
было положено —  согласно румынскимъ хроникамъ— въ 
1290 году румынами— выходцами изъ Трансильваніи 
п одъ  предводительствомъ легендарнаго Раду Негру  
изъ рода Басарабы. Владѣнія валашскихъ князей рас- 
пространялись все далѣ е  на востокъ, дойдя  черезъ  
сто лѣтъ по основаніи княжества д о  Д о б р у д ж и .  Но, вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ, Валахія оказалась вынужденной въ 1393 году  
признать вассальную зависимость отъ турокъ, обязав-  
шись платить еж егодн ую  дань. Это было при господарѣ  
Мирчѣ I (1386— 1418).

Около 1360 года послѣдовало отпадет'е  отъ Венгріи 
М о л д а в і и ,  вступившей въ вассальныя отношенія къ 
польскому королю Казимиру Великому. На монетахъ,  
которыя чеканилъ Богданъ, первый владѣтельный князь 
Молдавіи, видимъ надпись „Воя^сіап Ѵоеѵосіа Мокіаѵіеп8І8“ 
и изображ еніе  бычьей головы со звѣ здой  меж ду рогами.

Первоначпльно предѣлы Молдавіи ограничивались  
округами Буковины, но постепенно распространились  
д о  Д нѣстра  и Чернаго моря. Вплоть до  XV вѣка боль-  
піая часть Бессарабіи  не принадлежала Молдавіи: сѣ-
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веръ былъ заселенъ малорусами (украинцами), ю г ъ — 
татарами и половцами. Около 1395 года Молдавія за- 
владѣла Хотиномъ. Въ княженіе Александра Д о б р а г о  
значительная часть Бессарабіи у ж е  оказалась въ рука.хъ 
молдаванъ: въ 1412 году  они владѣли Аккерманомъ  
(Четатя Албы) и Киліей, а затѣмъ къ нимъ переш елъ  
Оргѣевъ и другіе  города.

Александръ Д обры й („чел-Бунъ“) (1 4 0 0 — 1432) счн- 
тается организаторомъ молдавскаго государства. Его  
работу продолжалъ Стефанъ III (1457— 1504). О бразцом ъ  
для Молдавіи служила административная система Ва- 
лахіи, заимствованная изъ Болгаріи, а болгарами вос- 
принятая изъ Византіи. Молдавскій князь носилъ сла-  
вянскіе титулы господаря и воеводы; служилыхъ люден  
онъ выбиралъ изъ среды „боеръ" (бояръ).  Миннстры  
составляли государственный совѣтъ нли „днванъ“, за- 
сѣдавшій подъ предсѣдательствомъ господаря. Власть  
господаря была неограниченной не только въ военной  
и гражданской областяхъ, но и въ церковной. Боярамъ  
поручались разныя придворныя н административныя  
должности, причсмъ высшіе чиновннки носилн славян- 
скіе н византійскіе титулы: логофетъ (сапсеііагіий) со-  
ставлялъ указы и прикладывалъ къ нимъ государствен-  
ную печать, ворннкъ (отъ славянскаго— дворъ; раіаііпиз)  
соотвѣтствовалъ мннистру юстиціи, постельннкъ (сиЬі- 
сиіагіиз) былъ смотрителемъ господарскнхъ покоевъ, а 
потомъ сталъ завѣдывать иностранными дѣламн, вн- 
стіариикъ (Иіекаигагіия) завѣдывалъ финансамн; другіе  
заннмали разныя прндворныя должиости: стольннкъ  
((Іарііег) заботился о господарскомъ столѣ, пнтаръ о  
хлѣбѣ, чоходаръ — о б ъ  обувн, комнсъ —  завѣдывалъ  
конюнінямн и т. д. Ио главѣ военныхъ округовъ стояли  
пыркалабы; таковые были, между прочимъ, въ Хотннѣ.  
О р іѣ св ѣ ,  Акксрманѣ. Столнцен Молдавіи вплоть д о  
1550 года была Сучава, гор одъ  въ Буковинѣ. Страна
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раздѣлялась на округа или цынуты,’ которыхъ въ концѣ 
16-го вѣка было двадцать два.

Бояре не платили почти никакихъ податей и имѣли 
право на десятую  часть крестьянскихъ доходовъ; кромѣ  
того крестьяне должны были извѣстное число дней въ 
году работать на помѣш.ика. Крестьяне всѣ сплошь  
владѣли землей. Кромѣ несво0одныхъ крест^ янъ, были 
ещ е и св о б о дн ы е— среди такъ называемыхъ резешей; они, 
подобно  помѣщичьимъ и монастырскимъ крестьянамъ,  
платили подуш ную подать, но были свободны отъ бар- 
щины. Бичемъ Молдавіи, какъ и Валахіи, было отсутствіе  
твердаго закона о престолонаслѣдіи: здѣсь  господарь вы- 
бирался боярами изъ среды членовъ правящей династіи; 
такимъ образом ъ,  правильнаго наслѣдбванія сына отцу  
не было, и это служило постояннымъ источникомъ ин- 
тригъ. Въ результатѣ господари безпрерывно мѣнялись. 
Такъ, въ теченіе перваго столѣтія независимаго суще-  
ствованія Молдавія имѣла 20 правителей, а въ XVI! сто- 
лѣтіи престолъ Молдавіи переходилъ изъ руки въ руки 
36 разъ.

Сыновья Александра Д обраго  въ 1435 году раздѣ-  
лили его владѣнія на двѣ части: одинъ получилъ сѣвер-  
ныя части Молдавіи и Бессарабіи съ городами Сучавой, 
Хотиномъ и Романомъ (Рымникъ), а другой — южныя, 
съ Бырлатомъ, Киліей и Аккерманомъ. Но вскорѣ (1443)  
один ъ  изъ сыновей снова объединилъ Молдавію.

Наибольшаго могущества Молдавія достигаетъ при 
господарѣ  Стефанѣ (1 4 5 7 — 1504), котораго румыны на- 
зываютъ чел-Маре, т. е. Великимъ. При немъ впервые 
въ Молдавіи появляются т у р к и .  Они взяли и разру-  
шили молдавскія .крѣпости Килію, Аккерманъ, Бендеры  
и Сороки. Но п оходъ  этотъ  принесъ мало пользы тур- 
камъ, которые своихъ завоеваній удержать не могли. 
В ъ  1484-мъ году султанъ Баязетъ II овладѣлъ Киліей 
и Аккерманомъ, и съ тѣхъ поръ эти крѣпости въ тсче-



ніе болѣе, чѣмъ трехсотъ лѣтъ, находились во власти  
турокъ.

Въ настоящее время турокъ, прежнихъ властителей  
Бессарабіи, въ этомъ краѣ совсѣмъ не осталось. Та на- 
родность, которую иногда здѣсь  считаютъ турками,  
есть на самомъ д ѣ л ѣ  гагаузы, тюркское племя, исповѣ-  
д у ю щ ее  православіе. ,

При сынѣ Стефана, Богданѣ III (1504— 1517), Молда-  
вія добровольно признала (1513) вассальную зависимость  
отъ Турціи, и на довольно льготныхъ условіяхъ: страна 
сохраняла полную внутреннюю автономію, турки не 
имѣли права покупать земли въ Молдавіи и вообщ е  
селиться здѣсь; но зато выборный господарь долж ен ъ  
былъ утверждаться Портой, и Молдавія обязана платнть 
еж егодную  дань въ 4000 червонцевъ и 40 лощадеи;  
кромѣ того, въ случаѣ надобности, доставлять 400 сол-  
датъ. Впослѣдствіи, однако, дань была сильно ѵвеличена. 
Кромѣ дани, страна должна была, въ случаѣ войны, 
доставлять провіантъ и прочее для арміи. Отъ дани  
не былъ о св обож д ен ъ  никто, ее платнли н бояры. На- 
зывался этотъ сб о р ъ  славянскимъ словомъ „биръ* (би- 
р у л  х а р а ч у л у й ) .  а по турецки— хараджъ. Кромѣ этого  
бира существовалъ еще б и р у л  п о к л о н ул уй ,  предназна-  
ченный на подаркн (п о к л о н )  с)'лтану и его приближен-  
нымъ, и, наконецъ, сборъ ,  называемый п о к л о н у л  ст я-  
гулуй ,  т. с. подарокъ знамени вновь восш едщ его  на 
престолъ султана. Въ экстраордннарныхъ случаяхъ сул-  
танъ требовалъ особы хъ  прнбавочныхъ взносовъ [ажѵ-  
т очинце  плн к у р а м а л е ) .  Всѣ эти сборы щли въ пользу  
турокъ. Но, помнмо того, цѣлый рядъ налогонъ взи- 
мался въ господарскую казну, не говоря у ж е  о барщннѣ,  
которую отбывали крестьяне у землсвладѣльцсвъ.

Нсрвоначально турки заняли изъ молдавской тер- 
риторіи лнніь крѣпости Килію и Лкксрманъ. Но въ 
периой полопинѣ XVI столѣтія султанъ Сулейманъ Вс-

58 . III. ИСТ ОРИЧРХКІЙ О Ч Е Р К Ъ .



Р УМ Ы Н Ы . Т УРКИ. 59

ликолѣпный отнялъ округъ Б е н д е р ъ (у  молдаванъ прежде  
носившихъ названіе Тигиня),  образовавъ  изъ него райю 
или турецкую провинцію, населенную невѣрными. Къ 
этой райѣ были отнесены, кромѣ Бендеръ, еще Каушаны,  
Чобручи и другіе населенные пункты. Въ дальнѣйшемъ  
принадлежавшая молдаванамъ въ Бессарабіи территорія
еще больш е сузилась.

Къ началу XVI вѣка крымскіе татары, незадолго до  
того признавшіе надъ со б о ю  власть турецкаго султана,  
распространили въ Новороссіи свою власть вплоть до  
низовьевъ Днѣстра .  Въ причерноморскихъ степяхъ Мен-  
гли-Гирей, крымскій ханъ, помѣстилъ въ 1510 году под-  
властную ему ногайскую орду .  Крымскіе татары неодно-  
кратно вторгались въ предѣлы Бессарабіи, повсюду  
принося съ собой разореніе. Но не менѣе татаръ разо- 
ряли Бессарабію своими набѣгами казаки, и, чтобы за- 
щитить границы своего государства отъ ихъ нападеній,  
турецкій султанъ Сулейманъ II поселилъ (1569) въ Бу- 
лжакѣ тридцать тысячъ семействъ н о г а й с к и х ъ  та-  
т а р ъ .  Ц ентром ъ ихъ сдѣлались Каушаны (въ Бендер-  
скомъ уѣ здѣ ) .  Т а к и м ъ ‘образом ъ ,  вся южная Бессарабія  
оказалась отторгнутой отъ Молдавіи.

Въ дальнѣ йш ем ъ мы отмѣтимъ изъ  исторіи Молда-  
віи нѣкоторые факты, имѣющіе отношеніе къ Бессара-  
біи. При молдавскомъ господарѣ Іоаннѣ Г р о зн о м ъ (1 5 7 2 —  
74) Молдавія вела войну съ  Турціей. Молдаване заняли 
Браиловъ, Бендеры и Аккерманъ, но, благодаря преда-  
тельству молдавскаго управителя (пыркалаба) Хотипа, 
потерпѣли рѣшительное пораженіе на берегу  озера Ка- 
гула, въ результатѣ чего господарь и вся армія попали 
въ плѣнъ. Молдавія была разграблена турками и тата-

рами.
Валашскій господарь Михаилъ Храбрый въ 1600 іо д у  

на один ъ  моментъ объ един и л ъ  Трансильвапію, Валахію  
и Молдавію (включая и Бессарабію),  но уже въ слѣ-



дуіощ емъ году былъ убитъ ,  и государство его ра- 
спалось.

Въ 1621 году султанъ Османъ д ош ел ъ  д о  Хотина,  
но взять этой крѣпости не могъ. Въ результатѣ этого  
похода онъ отнялъ у Молдавіи округъ Рени и присо-  
единилъ его къ Измаилу.

Нѣкоторый прогрессъ  въ культурномъ втношеніи
можно отмѣтить въ княженіе Василія Лупула (1634__
1653). При нсмъ въ Яссахъ было открыто учебное  за-  
веденіе и типографія, въ которой напечатано нѣсколько  
молдаванскихъ книгъ. Затѣмъ, нмъ нздано въ 1646 году  
первое уголовное уложеніе. При Василіи Л упулѣ въ 
Молдавіи сильно распространилось греческое вліяніе, 
и славянскій языкъ былъ вытѣсненъ изъ дѣлопроизвод-  
ства господарской канцеляріи. Въ богослужсніи же оиъ  
продолжалъ употребляться д о  18 столѣтія.

Послѣ Василія Лупула стали проникать въ Молда-  
вію въ большихъ колнчествахъ г р е к и ,  которые нерѣдко  
добивалнсь господарскаго престола. Прн одном ъ  изъ  
господарей греческаго происхожденія,  Георгін Д укѣ,  во 
второй половинѣ XVII вѣка, Моллавія оказывала Турціи  
помощь въ войнѣ противъ Россін изъ за Украйиы. Въ  
благодарность за это турки сдѣлали сго правнгелемъ  
перешедшей къ ннмъ Украйны, н Гсоргій Дука сталъ,  
хотя н не надолго, нменоваться „деспотомъ вссй Мол- 
давін и всей Укранны“.

Съ конца XVII столѣтія могущество Турціи иачало  
быстро клониться къ закату. По Карловицкому миру  
1699 года Турція уступнла въ пользу Австріи Венгрію  
н Транснльванію кромѣ Баната, Россія жс выговорнла  
себѣ  право покровнтельства православнымъ народамъ  
Турцін, что вмѣстѣ съ тѣмъ налагало на Россію обя-  
занность вмѣніиваться въ дѣла румынъ. сербовъ ,  бол-  
гаръ н т. д. Какъ показала вся дальнѣйшая нсторія,  
пользы для русскаго госуларства отъ  этого нс получн-
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лось; балканскіе же народы съ помощью Россіи добились  
самостоятельности. Закрѣпивъ за собою  послѣ Полтав- 
ской битвы Украйну, Петръ Великій рѣшилъ перене-  
сти театръ борьбы  съ  турками на территоррію дунай-  
скихъ княжествъ. Вступивъ въ сношенія съ валаш-
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Рис. 6. Сланяно-молдавская лѣтопись (Рукопись XVI в. ПочаевскоЛ Лавры).
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скимъ господаремъ Константиномъ Бранкованомъ и 
молдавскимъ Д м итріем ъ Кантемиромъ, Петръ въ 
1711 году  п ер еш ел ь  Д н ѣ ст р ъ  у Сорокъ. Какъ из- 
вѣстно, прутскій походъ  окончился весьма неудачно: на 
Прутѣ выше Леова, у мѣстечка Сталинешты, русское  
войско было окруж ено турками подъ начальствомъ ви- 
зиря Балтажи Магомета. Въ результатѣ этой войны 
Россія обязалась вернуть туркамъ Азовъ, а Украйнѣ  
дать самостоятельность. Дмитрій Кантемиръ, помогав-  
шій Петру, покинулъ Молдавію и переселился въ Россію,



а Бранкованъ былъ казненъ турками въ Константино-  
полѣ. Молдаванъ же постигло слѣдующ ее:  отнявъ у 
нихъ Хотинъ и перестроивъ его крѣпость, турки поста-  
вили здѣсь гарнизонъ. Цѣлый рядъ ок руж аю щ и хъ  де-  
ревень были приписаны къ вновь образованной райѣ.  
Такимъ образомъ, въ Бессарабіи въ рукахъ молдаванъ  
оставалась теперь лишь сравнительно небольшая тер- 
риторія въ ея средней части. Всѣ же важнѣйшія укрѣ-  
пленія по Д нѣстру  и Д ун аю  находились во власти ту- 
рокъ. Это было апогеемъ вліянія полумѣсяца въ на- 
шемъ краю. Мало того, турки съ этого времени отняли 
у румынскихъ бояръ право имѣть династіи изъ своей  
среды и стали сами назначать правителей изъ констан-  
тинопольскихъ грековъ, такъ называемыхъ ф а н а р і -  
о т о в ъ ( с т ъ  предмѣстья Константинополя Фанаръ, гдѣ  
жили греки). Эпоха фанаріотовъ продолжалась свыше  
столѣтія (1711 — 1821). Фанаріоты прославились сво-  
ими поборами и притѣсненіями населенія, и румынскіе  
историки не ж алѣю тъ темныхъ красокъ, говоря о вре- 
мени ихъ владычества. Но, по правдѣ сказать, туземные  
князья были не многимъ лучше грековъ.

Несмотря на неудачу прутскаго похода, Россія не 
оставляла мысли утвердиться на Дунаѣ. Въ 1735 году  
снова возгорѣлась м еж ду  Россіей и Турціей война, въ 
которой приняла участіе и Австрія, тоже имѣвшая виды 
на дунайскія княжества и даж е владѣвшая нѣкоторое  
время Ольтеніей (частью Валахіи). Война эта, изъ за 
соперничества союзницъ, изъ коихъ каждая хотѣла  
оставить за собою  Молдавію и Валахію, не привела ни 
къ чему. Въ 1739 году Минихъ одерж алъ  блестящую  
побѣду надъ турками при мѣстечкѣ Ставучанахъ близъ  
Хотина. Въ результатѣ Хотинъ и Яссы были заняты 
русскими нойсками, и Молдавія вынуждсна была признать  
надъ со б о ю  русское господство. Но въ это самос время 
лвстрійцы заключили съ турками сепаратный, какъ
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теперь говорятъ, миръ, и Россіи пришлось кончать 
войну на условіи возврата Портѣ Хотина и Очакова; 
Азовъ и степи между Бугомъ и Д он цом ъ  перешли во

• і ; .

Рис. 7. Турецкая крѣпость въ Хотинѣ. 
(Фотографія Русскаго Музея Ллександра III).

владѣніе Россіи. Тѣ мѣста Молдавіи, гдѣ прошли рус-  
скія войска, являли зрѣлище полнаго разоренія, и это  
вызвало среди мѣстнаго населенія больш ое озлобленіе  
противъ Россіи.

При госп одарѣ  Константинѣ М аврокордатѣ, пра- 
пившемъ въ Молдавіи нѣсколько разъ (1733— 35, 
1 7 4 1 - 4 3 ,  1748— 49, 1769, а кромѣ того шесть разъ въ 
Валахіи), были сдѣланы нѣкоторыя попытки внутрен-  
нихъ реф орм ъ. Въ 1749 г. объявлена личная свобода  
молдавскихъ крестьянъ, барщина уменьшена съ 24 до  
12 дней, но эти преобразованія, изъ за противодѣйствія  
бояръ, оставались больш е на бумагѣ. Вообщ е же нужно  
сказать, что Константинъ М аврокордатъ былъ однимъ  
изъ просвѣщенныхъ фанаріотовъ, воспитаннымъ во 
ф ранцузскомъ духѣ.

Ослабленіе Турціи все болѣе и болѣе прогрессиро-



вало, и заинтересованныя въ балканскихъ д ѣ л ахъ  дер-  
жавы, Россія и Австрія, пользовались этимъ, чтобы  
расширить свои территоріи. При Екатеринѣ II сдѣ-  
ланъ былъ цѣлый рядъ дальнѣйшихъ шаговъ къ вклю- 
ченію не только Бессарабіи, но и обоихъ  дунайскихъ  
государствъ— Молдавіи и Валахіи— въ составъ Россій-  
ской имперіи. Екатерина вела двѣ войны съ Турціей.  
Во время первой, въ 1769 году кн. А. М. Голицынымъ  
были взяты Хотинь и Яссы, но вскорѣ русскія войска  
принуждены были отступить. Съ назначеніемъ главно- 
командуюш.имъ Румянцова, успѣхъ склонился на русскую  
сторону: Румянцовъ занялъ Яссы и Букарестъ, разбилъ  
турокъ при Ларгѣ и Кагулѣ, а Панинъ завладѣлъ Бен- 
дерами, послѣ чего выселилъ изъ Буджака 12 тысячъ  
ногайцевъ въ Крымъ и на Кубань. Въ 1772— 74 го- 
дахъ русскія войска занимали оба княжества, и Ека- 
терина думала обратить ихъ въ русскія провинціи. Она 
заставила молдавскихъ бояръ подать петицію, въ ко- 
торой, между прочимъ, указывалось, что во главѣ воен-  
наго управленія Молдавіей долж енъ  стоять русскій гене-  
ралъ. Однако, вслѣдствіе противодѣйствія Австріи, не 
перестававшей стремиться къ пріобрѣтенію о бои хъ  кня- 
жествъ для себя, эти планы не удались. По Кучукъ-  
кайнарджійскому миру 1774 года, Порта удержала за 
со б о ю  Очаковъ, Молдавію и Валахію, Россія же полу-  
чила земли между Д нѣ п ром ъ  и Бугомъ, а кромѣ того  
выговорила себ ѣ  право вмѣшательства въ дѣла Мол-  
давіи и Валахіи. Въ слѣдую щ ем ъ, 1775-мъ году, и 
Лвстрія вознаградила себя: она добилась отъ Турціи  
уступки Буковины, которая ей была необходима якобы 
какъ операціонная база для предполагавшагося совмѣст-  
нлго наступленія на Россію.

Спустя 13 лѣтъ послѣ Кучукъ-кайнарджінскаго мира 
снопа началась іюйна Россіи съ Турціей; противъ по- 
слѣднсй пыступила затѣмъ и Австрія. Потемкинъ вскорѣ
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занялъ Очаковъ, С уворовъ разбилъ турокъ при Фокша-  
нахъ и Рымникѣ, а затѣмъ къ Россіи перешли Хаджи-  
бей (гдѣ нынѣ Одесса),  Аккерманъ, Бендеры и другіе  
города. С уворовъ  взялъ Измаилъ. Военная оккупація 
Молдавіи продолжалась этотъ разъ съ 1788 по 1792 г. 
По Ясскому миру 29 декабря 1791 года Россія раздви-  
нула свои предѣлы на западъ до  Днѣстра, придвинув-  
шись такимъ о бр азом ъ  вплотную къ границамъ Бес- 
сарабіи.

Б е с с а р а б і я  п о д ъ  р у с с к и м ъ  в л а д ы ч е с т в о м ъ .

Въ 1806 году Россія, воспользовавшись какъ предло-  
гомъ смѣш.еніемъ турками господарей Молдавіи и Ва- 
лахіи, начала противъ Турціи непріязненныя дѣйствія.  
15-го ноября былъ занятъ Хотинъ; съ дальнѣйшимъ  
развитіемъ событій, русскіе подъ начальствомъ Михель-  
сона вступили въ Яссы, а затѣмъ овладѣли Бендерами  
и другими крѣпостями. Вскорѣ вся Бессарабія и оба  
дунайскихъ княжества оказались въ рукахъ Россіи, и 
во время мирныхъ переговоровъ 1809 года въ Яссахъ  
Александръ I требовалъ уступки Молдавіи и Валахіи. 
Вслѣдствіе отказа Турціи, война продолжалась съ пере-  
мѣннымъ успѣхомъ. Предвидя бор ьбу  съ Наполеономъ,  
Александръ пошелъ на уступки, и 5 мая 1812 года Ку- 
тузовымъ, главнокомандующимъ дунайской арміей, былъ 
подписанъ въ Букарестѣ мирный договоръ, по которому  
Россія получила Бессарабію въ ея современныхъ гра- 
ницахъ.

Въ концѣ іюля новый главнокомандующій Чичаговъ  
получилъ приказъ очистить дунайскія княжества и вы- 
вести войска въ Россію.

М иръ съ Турціей былъ ратификоваиь въ Букаре-  
стѣ 2 іюля. А лексаидръ  I узиалъ о б ъ  этомъ съ радо-  
сты о въ Смолеискѣ через'ь иедѣліо. Съ большимъ лико-
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ваніемъ встрѣчено было это извѣстіе 12 іюля въ Москвѣ  
и 14-го въ Петербургѣ. Въ манифестѣ, обнародован-  
номъ по случаю мира, Александръ выражается о Бес-  
сарабіи такъ: „сей богодарованный намъ миръ доста-  
вилъ знатныя выгоды Россійской имперіи, включа въ 
предѣлы ея многолюдную и плодоносную поверхность  
земли, которой окружность отъ Аккермана д о  устья  
рѣки Прута, протекаюідей въ девяти верстахъ отъ Яссъ,  
и отъ сего устья до  Цесарской границы и оттолѣ въ 
низъ  по Д нѣстру  простирается почти на тысячу верстъ,  
вмѣідая въ себѣ  знаменитыя крѣпости: Хотинъ, Бен- 
деры, Килію, Измаилъ, Аккерманъ и многіе другіе тор-  
говые го р о д а “.

Административное устройство Бессарабіи ко времени  
начала русской оккупаціи 1806— 1812 годовъ  было та- 
ково. Нынѣшніе уѣзды  Кишиневскій, Оргѣевскій, Со-  
рокскій и Бѣлецкій составляли такъ называемую Запрут-  
скую Молдавію и находились въ непосредственномъ  
управленіи молдаванъ, входя въ составъ шести цыну- 
товъ  (уѣздовъ).  Хотинъ и другія крѣпости по Д нѣстру  
и Дунаю  были въ рукахъ турокъ, а уѣзды Аккерман-  
скій, Измаильскій и частью Бендерскій, подъ  именемъ  
Буджака, бывшіе ранѣе во власти театръ, вассаловъ  
Порты, оказались почти безлюдными. С лѣдуетъ  замѣ-  
тить, что еще съ 1760 г. гражданское управленіе Буджа-  
комъ было изъято изъ рукъ татаръ и передано турец-  
кимъ кадіямъ, которые имѣли мѣстопребываніе въ 
Киліи, Измаилѣ, Бендерахъ, Татарбунарѣ и Кишлѣ. Во  
главѣ же военной организаціи стоялъ татарскій сера-  
скиръ. Въ 1770 году, какъ уж е упомянуто, 12 тысячъ  
ногайцевъ были выселены русскими изъ прсдѣловъ  
Бессарабіи, такъ что къ началу войны 1806— 1812 годовъ  
татаръ оставалось здѣсь не болѣе пяти тысячъ душ ъ.  
При Ришельс и эти были высслены въ Крымъ, и 
южная Бессарабія оказалась почти совсѣмъ пустынной.
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С ум ароковъ,  посѣтившій Буджакъ еще въ 1799 году,  
писалъ относительно этой территоріи: „Вся сія земля 
можетъ назваться обѣтованною, климатъ въ той странѣ  
весьма хорошій, положенія мѣстъ безподобныя; плодовъ,  
птицъ и рыбъ всякихъ великое множество; однимъ  
словомъ, она всѣмъ, исключая жителей,' и зобилуетъ“.

Ко времени присоединенія къ Россіи въ Бессарабіи  
исчислялось населенія свыше 41 тысячи семей или около  
200 тысячъ душ ъ. Во всей прочей Молдавіи по пере-  
писи 1810 г. значилось всего около 34 тысячъ семействъ.  
Такимъ образом ъ ,  Бессарабія, несмотря на меньшіе  
размѣры, была гуще населена, чѣмъ остальная Молдавія  
и въ экономическомъ отношеніи играла первенствую-  
щую роль среди территорій этого княжества: она до-  
ставляла двѣ  трети всѣхъ хлѣбовъ, вывозимыхъ Мол- 
давіей въ Турцію. З д ѣ сь  же паслись огромныя стада  
скота, особенно рогатаго.

Бессарабскіе бояры неохотно жили во вновь пріо- 
б р ѣ тен н ом ъ  краю, предпочитая проводить свое время 
въ Яссахъ. Вообщ е, эта часть Молдавіи была очень 
малокультурна, и ко времени присоединенія къ Россіи  
въ Бессарабіи  не имѣлось ни одной школы. Экономи-  
ческое положеніе населенія было чрезвычайно тяжелое: 
оно было крайне разорено войной 1806— 1812 года съ  
ея постоянными реквизиціями, починкой дорогъ , пере- 
возкой хлѣба и фуража, кошеніемъ казеннаго сѣна и 
т. д. Къ этому еще надо прибавить эпидсміи, особенно  
чуму, свирѣпствовавшія въ Бессарабіи въ 1812— 14 го- 
дахъ. Наконецъ, у молдаванскихъ крестьянъ, пользовав-  
шихся при прежнемъ режимѣ личной свободой , возникли 
опасенія, что, съ  присоединеніемъ Бессарабіи къ Россіи,  
крѣпостное право б у д ет ъ  введено и здѣсь. Во время 
русской оккупаціи 1806— 12 годовъ  молдавское населе- 
ніе видѣло мало хорош аго и потеряло надежду на ско- 
рое установленіе справедливаго порядка; оно, какъ го-
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воритъ Кассо, „разувѣрилось въ возможности для нашей  
администраціи умалить его страданія“. Въ результатѣ  
кр^стьяне цѣлыми селеніями начали разбѣгаться, уходя  
на правый берегъ Прута, въ Молдавію. Правительство  
было чрезвычайно обезпокоено  этимъ явленіемъ и при- 
нимало всѣ возможныя мѣры, чтобы не дать Бессарабіи  
обезлюдѣть.

Земля въ Бессарабіи первоевремя по присоединеніи  
была баснословно дешева: въ 1817 году имѣніе Л еонтьево  
въ Бендерскомъ уѣ здѣ ,  площадью въ 3160 десятинъ  
прекрасной, плодородной земли, куплено у молдаванскаго  
помѣщика за 10 тысячъ рублей, т. е. по три рубля за 
десятину. Теперь въ этомъ имѣніи разведены виноград-  
ники, и цѣна ему милліоны.

Отношенія между помѣщиками и крестьянами первое  
время регулировались закономъ, изданнымъ молдавскимъ  
господаремъ Александромъ Гикой въ 1775 г.: въ пользу  
помѣщика существовала барщина въ теченіе 12 дней въ 
году; кромѣ того, царанинъ (крестьянинъ) долж енъ  былъ  
отдавать^десятую часть („дежму") своихъ д о х о д о в ъ  отъ  
сельскаго хозяйства помѣщику и нести рядъ мелкихъ  
повинностей (охранять лѣса, чинить плотины и пр.).

По присоединеніи Бессарабіи жителямъ было пре- 
доставлено право управляться по прежнимъ молдав-  
скимъ законамъ. Уѣздная („цынутная“) администрація  
оставлена въ томъ видѣ, какъ она была д о  занятія Бес- 
сарабіи Россіей, но въ Кишиневѣ создан ъ  новый адми-  
нистративный центръ. Жители были освобождены  на 
три года (т. е., до  1815 г.) отъ всякихъ казенныхъ по- 
датей, но налоговая система оставалась старая, мол- 
давская, и она примѣнялась съ 1815 г., а именно взы- 
скивался б и р ъ ,  или поголовная подать, по 15 левовъ Ч,
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а съ привиллегированныхъ сословій, евреевъ и цыганъ 
д а ж д і я  по 14— 15 левовъ, а кромѣ того сборы съ  
овецъ, козъ, свиней, ульевъ, посѣвовъ табаку, съ ви- 
нограднаго вина. Первое время уплата производилась  
какъ русской, такъ и турецкой валютой, и напр. въ 
1819 г. Бессарабія дала д о х о д у  121 тыс. рублей асси- 
гнаціями и 4 милліона левовъ. Съ теченіемъ времени  
эта система была измѣнена.

Вскорѣ  послѣ заключенія бухарестскаго мира графу  
Каподистрія было поручено составить временныя пра- 
вила о б ъ  управленіи вновь присоединенною областью,  
которыя въ 1813 году  и были опубликованы. Этими  
правилами даровалась Бессарабіи своего рода авто-  
номія. Гражданское управленіе ввѣрялось двум ъ депар-  
таментамъ, въ которыхъ засѣдали совѣтники изъ рус- 
скихъ чиновниковъ и мѣстныхъ бояръ, причемъ мѣст-  
ный, молдаванскій элементъ имѣлъ большинство голо- 
совъ. Въ двѣнадцати у ѣ зда х ъ  (цынутахъ) исправники 
(пыркалабы) попрежнему пользовались какъ админи-  
стративной, такъ и судебной  властью, о б ъ ем ъ  коей не 
былъ, однако ,установленъ  никакими законоположеніями.  
Гражданскимъ начальникомъ края былъ назначенъ еще  
въ 1812 году молдавскій бояринъ Скарлатъ Стурдза,  
восьмидесятилѣтній старикъ, скоро по болѣзни отста- 
вленный. Во главѣ же военнаго управленія первое  
время стоялъ адмиралъ Чичаговъ.

Въ положеніи о временномъ управленіи 1813 года  
говорилось, что „жителямъ Бессарабской области предо-  
ставляются ихъ законы". Но бѣ да  въ томъ, что мол- 
давское  законодательство находилось въ весьма неупо-  
рядоченномъ состояніи, и Чичаговъ писалъ по этому  
поводу Стурдзѣ: „приложите старанія, чтобы правота 
правителей заставила бессарабскихъ жителей забыть  
отсутствіе законовъ, приведенныхъ въ систему . При 
рѣшеніи гражданскихъ д ѣ л ъ  прежніе молдавскіе чинов-
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ники руководились частью обычнымъ правомъ {обичеи  
пъмынт улуй ,  т. е. обычаи земли), нигдѣ не записаннымъ,  
частью компиляціями изъ византійскихъ сборниковъ  
законовъ. О собен н о  притѣсняли населеніе „пыркалабы" 
(исправники) изъ мѣстныхъ молдаванскихъ помѣщи-  
ковъ. Хотя, по присоединеніи области, жители на три 
года были освобождены отъ всякихъ податей, тѣмъ  
не менѣе исправники продолжали собирать ихъ въ  
свою пользу. О бъ  этихъ исправникахъ въ полномъ  
собраніи законовъ (подъ  1823 годомъ) имѣется такой  
отзывъ: „измаильскій исправникъ самъ былъ содер ж а-  
тель почтовыхъ лошадей въ своемъ уѣздѣ; бендерскій  
не что иное какъ повѣренный Бальша и, вѣроятно, пе- 
чется единственно о помѣстьяхъ г. Бальша, въ томъ  
у ѣ з д ѣ  находлщихся; аккерманскій покровительствуетъ  
разбой н ик ам ъ “ и т. д.

Въ срединѣ 1813 года Стурдза былъ замѣненъ гене-  
ралъ-майоромъ Гартингомъ, который, судя по его отзы-  
вамъ, пришелъ въ уж асъ  отъ мѣстныхъ порядковъ и 
задался цѣлью ввести въ Бессарабіи общ ерусск ую  гу- 
бернскую организацію. Въ одном ъ  изъ своихъ писемъ  
къ министру юстиціи Г ар т и н гъ в ъ  концѣ 1813 года со-  
общалъ: „надлежитъ утвердиться въ мнѣніи, что въ  
Молдавіи вовсе нѣтъ никакихъ законовъ, ни земскихъ  
положеній твердыхъ, и что при образованіи Бессараб-  
ской области заимствоваться чѣмъ либо для руковод-  
ства не только отъ молдавскихъ бояръ, столь съ худой  
стороны сдѣлавшихся извѣстными, для коихъ кромѣ  
интереса ничего святого нѣтъ, но и вообщ е отъ того  
княжества, которое всегда угнеталось беззаконіемъ и 
разореніями, произведенными со стороны самихъ же  
прапителей, было бы неприлично и врсдно для госу-  
дарства“. Про членовъ департаментовъ молдаванъ Гар- 
тингъ въ слѣдую щ ем ъ году писалъ: ,я  нахожу себя въ 
затруднсніи исчислить всѣ, ни съ чѣмъ нссообразные
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поступки и дѣянія ихъ, противные даже здравому смыслу^ 
не говоря уж е о законахъ“.

Вообщ е, русскіе администраторы не скупились на 
черныя краски по адресу мѣстныхъ помѣщиковъ. В ъ  
о д н о м ъ  изъ тогдашнихъ проектовъ преобразованія  
области молдаванскіе дворяне обвиняются въ томъ, что  
они стараются „затмевать во всѣхъ случаяхъ истину  
и спр аведливость къ ихъ собственной частной пользѣ^ 
открыто ими наблюдаемой**. Отстраняя русскихъ отъ  
занятія должностей ,  они наполняютъ’ всѣ отрасли гра- 
ж дан ск аго  управленія молдаванами „для соединенія  
всѣхъ силъ ихъ къ достиженію желанной цѣли— по- 
стыднаго обогащенія и присвоиванія незаслуженныхъ  
достоинствъ, ко вреду государства и самаго чело- 
вѣчества“.

Намѣренія Гартинга встрѣтили противодѣйствіе со  
стороны мѣстныхъ дворянъ, которые просили Алексан- 
дра 1 даровать имъ „гражданскаго правителя дляобл асти  
сей изъ природныхъ м олдаванъ“. Но просьба эта не 
была уважена.

М еж ду  тѣмъ, свѣдѣнія о непорядкахъ въ Бессарабіи,  
о со б е н н о  же о бѣгствѣ жителей за границу, дошли д о  
Петербурга. Въ одном ъ  изъ своихъ рескриптовъ Але- 
ксандръ  I сѣтовалъ на то, что „многія невинныя семей- 
ства смиренныхъ поселянъ, оставя жилища свои, ищутъ  
убѣж ищ а за границей“, а въ д р у г о м ъ — указывалъ на 
„пороки управленія, оставленнаго на произволъ съ одной  
стороны людей безопытныхъ, а съ другой — корысто-  
любивыхъ нижнихъ чиновниковъ“.

Въ 1816 году въ Бессарабіи учреж ден о  намѣстни-  
чество, и первымъ намѣстникомъ назначенъ подольскій  
военный генералъ-губернаторъ Бахметевъ съ непосред-  
ственнымъ подчиненіемъ государю. Ему поручено было  
р еорганизовать  управленіе областью. Бахметевъ не- 
м едл ен н о  по прибытіи отсрочилъ внесеніе податей на
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годъ, началъ обновлять составъ чиновниковъ и вскорѣ  
выработалъ проектъ управленія Бессарабіей, который  
былъ опубликованъ въ апрѣлѣ 1818 года въ Киши-  
невѣ, во время пребыванія тамъ Александра I.

Новый уставъ даровалъ Бессарабіи самоуправленіе.  
Во главѣ края поставленъ Верховный Совѣтъ, рѣшенія  
котораго считались окончательными и не могли быть  
обжалованы въ сенатъ, Правомъ законодательной ини- 
ціативы Совѣтъ, однако, не обладалъ. Состоялъ онъ  изъ  
11 членовъ, изъ коихъ пять по назначенію отъ правитель-  
ства и шесть по выборамъ отъ мѣстнаго дворянства. Въ  
Верховномъ Совѣтѣ, который былъ высшей апелляціон-  
ной инстанціей въ краѣ, „гражданскія, тяжебныя и ме- 
жевыя дѣла судятся на основаніи законовъ и обычаевъ  
молдавскихъ \  Помимо того, и въ областномъ граждан-  
скомъ судѣ, а также въ уѣздны хъ, судьи были обязаны  
руководиться молдавскими правами и обычаями. Что же  
касается дѣ лъ  административныхъ, казенныхъ, уголов-  
ныхъ и слѣдственныхъ, то они должны были рѣшаться  
по законамъ Россійской имперіи. Въ уголовномъ и 
гражданскомъ областныхъ судахъ  только предсѣдатель  
и по одному нзъ совѣтниковъ назначались правитель-  
ствомъ, прочіе же избирались дворянствомъ. По гра- 
жданскимъ дѣламъ къ употребленію д опущ ен ъ  лишь  
молдаванскій языкъ, по прочимъ— какъ молдаванскій,  
такъ и русскій. Уѣздные исправники и засѣдатели тоже  
избирались дворянами.

У законодателя были самыя лучшія намѣренія, но, 
принимая во вниманіе невѣжество и корыстолюбіе мѣст-  
наго дворянства, легко видѣть, что польза отъ подобной  
„автономіи для края была весьма сомнительна. Дѣла  
нъ Верховномъ Сопѣтѣ рѣшалнсь съ чрезвычанпон мсд-  
лснностыо. И уже нссьма скоро, черезъ какіе ннбудь  
дпа года, началн автономію сокращать: намѣстннкъ по- 
лучнлъ право ѵеіо по всѣмъ дѣламъ, кромѣ судсбны хъ .
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Въ 1820 году  на мѣсто Бахметева былъ назначенъ  
генералъ Инзовъ, хорош о извѣстный Россіи по его бла-  
годуш ном у отношенію къ Пушкину, сосланному въ Бес- 
сарабію. Нельзя сказать, чтобы при немъ система упра-  
вленія Бессарабіей улучшилась. Т рудно было даж е рѣ- 
шить, говоритъ Кассо, какая категорія служащихъ лицъ  
была опаснѣе для интересовъ края: мѣстные ли молда-  
ване, занявшіе цѣлый рядъ должностей въ Бессарабіи,  
или пришлые изъ  внутреннихъ русскихъ губерній чи- 
новники.

Въ 1823 году бессарабскимъ намѣстникомъ былъ  
сдѣланъ новороссійскій генералъ-губернаторъ графъ  
М. С. В оронцовъ (род. 1782, ум еръ  1856). При немъ  
чиновникомъ бессарабскаго областного правленія, впо- 
слѣдствіи  вице-губернаторомъ, былъ Ф. Ф. Вигель, ав- 
торъ  извѣстныхъ „ З а п и со к ъ “. Въ 1823 г. онъ подалъ  
Воронцову весьма любопытную записку подъ заглавіемъ  
.Зам ѣчанія  на нынѣшнее состояніе Б ессарабіи“ (они 
напечатаны въ Запискахъ Ф. Ф. Вигеля, изданныхъ въ 
1892 г. въ М осквѣ въ приложеніи къ „Русскому Ар- 
х и в у “ *). Въ этихъ замѣчаніяхъ многое подмѣчено вѣрно,  
многое справедливо, но значительная часть навѣяна 
злобой  противъ молдаванъ и своихъ сослуживцевъ,  
порою  смахивая просто на неприличный доносъ  и кле- 
вету 2). Самъ Вигель долж енъ  былъ впослѣдствіи со- 
знаться, что чрезмѣрно сгустилъ краски.

По иниціативѣ Воронцова прежде всего отмѣнено  
было избраніе  исправниковъ помѣщиками, и назначеніе  
ихъ предоставлено администраціи, а затѣмъ въ 1825 г. 
отмѣнены судебныя функціи верховнаго совѣта, и выс- 
шей инстанціей по судебны м ъ дѣлам ъ сдѣланъ сенатъ,  
которому вмѣнено въ обязанность руководиться при
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рѣшеніи бессарабскихъ дѣ л ъ  „мѣстными узаконеніями  
и обычаями". Эти мѣры можно было только привѣт-  
ствовать, ибо отъ прежнихъ порядковъ населенію было  
мало пользы.

Наконецъ, въ 1828 году было опубликовано новое  
положеніе о б ъ  управленіи Бессарабіей. Намѣстниче-  
ство упразднялось, и Бессарабія, на равныхъ основа-  
ніяхъ съ другими новороссійскими губерніями, подчи-  
нялась генералъ-губернатору. На Бессарабію  распро-  
странены общеимперскія губернскія учрежденія ,  и въ 
налоговомъ отношеніи она объединена  съ имперіей.  
Верховный Совѣтъ переименованъ въ областной, и вѣ- 
дѣнію его предоставлены весьма немногочисленныя по- 
датныя и продовольственныя дѣла. Въ такомъ видѣ  
онъ существовалъ вплоть до  1873 года ,когда  Бессараб-  
ская область переименована въ губернію. Закономъ  
1828 года принципъ выборности уничтожался, и мол-  
даванскій языкъ исключался изъ дѣлопроизводства  
всѣхъ областныхъ учрежденій. Русскій языкъ въ пра- 
вительственныхъ учрежденіяхъ введенъ былъ въ 1834 г., 
но въ нѣкоторыхъ церквахъ и монастыряхъ богослу-  
женіе вплоть д о  1871 года совершалось исключительно  
на молдаванскомъ языкѣ. Съ 1828 г. единственно, что 
въ правовомъ отношеніи отличаетъ Б ессарабію  отъ  
прочихъ губерній, это примѣненіе въ нѣкоторыхъ гра-  
жданскихъ дѣлахъ такъ называемыхъ кодексовъ Арме-  
нопуло и Донича, о чемъ нужно сказать нѣсколько словъ.

Объедипяя въ административномъ отношеніи Бесса-  
рабію съ  прочими губерніями Россіи, законъ 1828 года  
тѣмъ не менѣс повторястъ, что ,п о  дѣлам ъ тяжебнымъ  
принимаются въ основаніе законы края“. Это положе-  
ніе не потеряло своей силы и съ введеніемъ въ 1869 г. 
въ Бсссарабіи судебны хъ уставовъ Александра II. Н уж но  
только имѣть въ виду, что въ Аккерманскомъ у ѣ з д ѣ  
д ѣйствуетъ  обш срусское  право, а въ Пзмаильскомъ—
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румынское, дѣйствовавш ее такъ во время румынской  
оккупаціи 1856— 1878 гг. Въ остальныхъ же шести уѣз-  
дахъ, населенныхъ въ значительной части молдаванами,  
д о  сихъ поръ примѣняются такъ называемые мѣстные  
законы Бессарабіи ,  хотя съ  конца XIX ст. предполо-  
гается распространить на Бессарабію общ ерусское  право.

Что же представляютъ собою  эти „мѣстные законы 
Б ессар аб іи “, наслѣдіе молдавскихъ законовъ? Мысль, 
что среди румынъ продолжало со временъ Траяна жить  
римское право, очевидно, нужно бросить. Румынскіе  
юристы и государственные дѣятели охотно вѣрили раз-  
сказу Дмитрія Кантемира, писанному въ 1718 году,  
б у д т о  молдавскій господарь Александръ I, княжившій  
въ X V  вѣкѣ и прозванный Д о бры м ъ ,  вмѣстѣ съ короной,  
полученной изъ Византіи, „принялъ греческіе законы, 
содерж и м ы е въ книгахъ царственныхъ и изъ простран-  
ныхъ книгъ оныхъ выбралъ составляющее нынѣ законы 
Молдавіи" (переводъ  „Описанія М олдавіи“ Кантемира, 
сдѣланный Левшинымъ. М. 1789).

Однако, это извѣстіе рѣшительно ничѣмъ не под-  
тверждается. Д а  и малоправдоподобно:  „царственныя  
книги“ или Василики —  сборникъ законовъ, изданный  
въ Константинополѣ въ концѣ 9-го или въ началѣ 
10-го вѣка, у ж е  не былъ въ ходу  въ Византіи въ 
15-мъ вѣкѣ. Вѣроятно, въ Молдавію и Валахію проникли  
какіе нибудь изъ греческихъ номоканоновъ, т. е. сбор-  
никовъ соборны хъ правилъ и императорскихъ постано-  
вленій, д о ходи вш и хъ  даж е до  Россіи. Молдавскій гос- 
подарь Василій Л упулъ  опубликовалъ въ 1646 году на 
молдаванскомъ языкѣ „Правила“, изъ которыхъ видно,  
что вообщ е молдавское гражданское законодательство  
вовсе не опиралось на Василики: „Пранила“ почти 
сплошь посвящены уголовному праву, заимстиованному  
изъ Византіи, а гражданское право, т. е. глапное содер-  
жаніе Васмликъ, въ немъ отсутствуетъ. Гражданская
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жизнь Молдавіи еще долго, вплоть д о  средины 18-го сто- 
лѣтія, регулировалась не законами, называемыми сла- 
вянскимъ именемъ правилъ  (правила), а устными нор-  
мами, обичеи,  т. е. обычаями.

Въ 18-мъ вѣкѣ въ Молдавіи неофиціально сталъ вхо-  
дить въ употребленіе кодексъ  Арменопуло или, лучше  
сказать, извлеченія изъ него. Арменопуло былъ сало-  
никскій судья, составившій въ срединѣ 14 вѣка „Руч-  
ную книгу законрвъ“ или „Ш естикнижіе“,— компиляцію,  
и, какъ теперь признаютъ, не особенно удачную , по 
византійскимъ источникамъ. Въ началѣ 19-го вѣка по- 
ложенія византійскаго права въ изложеніи Арменопуло  
примѣнялись въ Молдавіи главнымъ обр азом ъ  въ вер- 
ховномъ судѣ  по дѣламъ высшихъ слоевъ населенія. 
Только въ 1814 г., т. е. у ж е  по отдѣленіи Бессарабіи, въ 
Яссахъ было издано Андронакіемъ Д оничемъ на молда-  
ванскомъ языкѣ „Краткое собраніе  законовъ", предста-  
вляющее собою  изложеніе тѣхъ византійскихъ нормъ,  
которыя, по мнѣнію Донича, могли бы примѣняться въ 
Молдавіи. Это, стало быть, изданіе неофиціальное.  На- 
конецъ, въ 1817 году при господарѣ Скарлатѣ Калли- 
махѣ изданъ въ Молдавіи офиціальный „Гражданскін  
Кодексъ". Съ 1864 года въ Румыніи дѣйствуетъ к одексъ  
Наполеона.

Когда по присоединеніи Вессарабіи русскимъ чинов- 
никамъ пришлось по распоряженію Александра I про- 
изводить „дѣла судныя по здѣш нимъ постановленьямъ  
и обычаямъ", то они были поражены полнымъ отсут-  
ствіемъ писаныхъ „постановленій". Про „законы Юсти- 
!ііана“ чиновникъ Байковъ писалъ, что нхъ примѣняютъ  
лишь тогда, „когда хотятъ прикрыть своеволіе законамн*,  
а Куницкій замѣчаетъ, что молдавскій днванъ употре-  
бляетъ Юстиніановы законы только въ тѣ хъ  случаяхъ  
„когда они подкрѣпляютъ ту сторону, которую  князь 
или сильнѣйшіе бояре оправдать хотятъ". Про мѣстные
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же обычаи Байковъ выражается такъ, что они „состоятъ  
въ правѣ сильнаго и въ томъ, кто болѣе д а с т ъ “. Про-  
зоровскій  въ инструкціи сенатору Кушникову да ет ъ  
молдавскому законодательству такую характеристику:  
„въ Молдавіи дѣйствовало одно только безбож ноё  и 
безчеловѣческое  право сильнаго, для бояръ выгоднѣй-  
ш е е “. П оэтом у нѣкоторые совѣтовали прямо ввести  
въ Бессарабіи русское законодательство, которое, при 
всѣхъ тогдаш нихъ несовершенствахъ, „было бы бла- 
гомъ для сей земли и въ тысячу разъ предпочтитель-  
нѣе тому сумбуру, который доселѣ  свирѣпствовалъ".

Однако, этого сдѣлано не было, и положеніе 1818 года  
вновь подтвердило силу „мѣстныхъ за к он ов ъ “. Верхов-  
ный совѣтъ, давая въ томъ же году инструкцію гра- 
жданскому суду, указывалъ, ч то сл ѣ ду е тъ  при разсмотрѣ-  
ніи д ѣ л ъ  руководиться: во-первыхъ, обычаями Молда-  
віи, во-вторыхъ, римскимъ правомъ, поскольку оно не 
противорѣчитъ мѣстнымъ обычаямъ. Такъ какъ въ 
сборникѣ Арменопуло имѣлось изложеніе римскаго  
права, то верховный совѣтъ  ничего не возражалъ про- 
тивъ пользованія этимъ сборникомъ, при условіи, что  
б у д у т ъ  имѣться въ виду и мѣстные обычаи. В ъ ’ 1826 г. 
верховный совѣтъ въ представленіи намѣстнику ука-  
залъ, кромѣ сборниковъ Арменопуло и Донича, еще на 
соборыую грамоту господаря Александра Маврокордата  
1785 года, которая, говоритъ Кассо, представляетъ, соб-  
ственно говоря, единственый писаный законъ, сохра-  
нившійся со временъ молдавскаго владычества. Это и 
есть писаные „мѣстные бессарабск іе  законы “ въ настоя- 
щемъ смыслѣ слова, ибо сборники Арменопуло и Д о -  
нича никогда въ Молдавіи офиціально въ качествѣ за- 
коновъ не были опубликованы. Что же касается до  
Россіи, то хотя эти сборники, а также соборная грамота 
1785 года были изданы сенатомъ въ 1831 году въ рус-  
скомъ переводѣ, но россійскими законами отъ этого
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они въ предѣлахъ Бессарабіи не стали. С удебной  прак-  
тикѣ предоставлялось самой рѣшать, когда слѣдуетъ  
примѣнять византійское право; когда нѣтъ.

Какъ бы то ни было, наши гражданскіе суды въ 
Бессарабіи до  сихъ поръ при разрѣшеніи весьма мно- 
гихъ категорій гражданскихъ дѣ лъ  руководствуются  
нормами византійскаго права, изложенными у Армено-  
пуло и Донича. М ожно отмѣтить, что кодексъ Армено-  
пуло, помимо Бессарабіи, служитъ съ  1830 года источ- 
никомъ дѣйствую щ аго права еіде и въ Греціи.

Слѣдуетъ указать, что въ Бессарабіи введенъ общ е-  
русскій срокъ давности, распространено дѣйствіе  су д еб -  
ныхъ уставовъ и нотаріальное положеніе.  Въ тѣхъ слу-  
чаяхъ, когда въ мѣстномъ правѣ нѣтъ нормъ, регули-  
рующ ихъ тѣ или иныя правоотношенія (напр., въ слу-  
чаяхъ акціонерныхъ общ ествъ или нарушеній авторскаго  
права), судъ  примѣняетъ общ іе  законы.

Дѣйствіе  мѣстныхъ законовъ Бессарабіи распростра-  
няется не только на молдаванъ, но и на всѣхъ урожен-  
дев ъ  этой губерніи, а также на всѣхъ тѣхъ лицъ, кои 
изъявили желаніе водвориться въ ней на постоянное  
жительство. Мѣстное право, какъ сказано, не распростра-  
няется на уѣзды Аккерманскій и Измаильскій. Внѣ  
предѣловъ Бессарабіи мѣстные законы этой страны къ 
бессарабцамъ не примѣняются. Такъ, житель мѣстечка  
Атаки на правомъ берегу  рѣки Д нѣстра достигаетъ  
гражданскаго совершеннолѣтія, какъ и всѣ бессарабцы,  
лишь по достиженіи 25 лѣтъ; но стоитъ, напр., 22-лѣт-  
нему урож енцу Атакъ переправиться на лѣвый берегъ  
рѣки, въ Могилевъ Подольской губерніи, какъ онъ сей-  
часъ же дѣлается совершеннолѣтнимъ и дѣеспособны м ъ.

ГІо адріанопольскому миру 1829 года къ Россіи ото-  
шла отъ Турціи часть дельты Дуная; территорія эта, 
населснная немногочисленнымъ русскимъ населеніемъ,  
была прнсоедпнсна къ Вессарабін. Однако, по парнж-
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скому трактату 1856 года Россія уступила эту часть, 
площ адью около 2400 кв. вер. съ населеніемъ въ 862 души,  
обратн о  Турціи, а кромѣ того къ Молдавіи перешелъ  
нынѣшній Измаильскій у ѣ зд ъ  съ частями у ѣ зд о в ъ  Ка- 
гульскаго и Аккерманскаго общ ей площадью 10288 кв. вер. 
и съ  населеніемъ въ 127 тысячъ душ ъ.

Молдавія получила города Измаилъ, Килію, Рени, 
Кагулъ, Брлградъ. Граница начиналась у с. Немценъ  
на Прутѣ, далѣе шла по притоку р. Ялпуха Кирсоу, по 
р. Ялпуху д о  нынѣшней станціи Трояновъ Валъ, а от- 
сю да поворачивала на востокъ, отсѣкая отъ Россіи почти 
весь берегъ Чернаго моря съ озерами Сасикъ и Алибей. 
Во власти Россіи оставалась лишь небольшая полоска  
берега, протяженіемъ въ 33 версты къ западу отъ Ца- 
реградскаго гирла Д н ѣ стровскаго  лимана.

Въ отош едш ей  къ Молдавіи части преобладающее  
населеніе вовсе не было молдаванскимъ: здѣсь  было  
40 болгарскихъ колоній съ населеніемъ въ 47 тысячъ душ ъ,  
не мало малорусовъ, затѣмъ молдаване, евреи, греки, 
армяне. Вскорѣ болгаре изъ „Новой Румыніи“ начали 
переселяться обратно въ Россію, въ уѣзды Бердянскій  
и Мелитопольскій; всего ихъ въ 1860— 62 годахъ ушло  
22*/2 тысячи. На ихъ мѣсто Румынія стала переселять  
румынъ и вообщ е дѣятельно принялась за румынизацію  
края: въ Болградѣ устроила гимназію, въ Измаилѣ про- 
гимназію— о б ѣ  съ преподаваніемъ на румынскомъ языкѣ.  
Вмѣстѣ съ тѣмъ, объявленная здѣсь  свобода вѣроиспо-  
вѣданія привлекла сюда много старообрядцевъ ,  такъ 
называемыхъ липованъ.

Русско-турецкая война 1877— 78 года началась ма- 
нифестомъ 11 апрѣля 1877 года, объявленнымъ Але- 
ксандром ъ II въ Кишиневѣ. По берлинскому трактату  
1878 года Россія получила обратно отъ Молдавіи усту-  
пленныя ей въ 1856-мъ году части, которыя распредѣ-  
лены были по уѣздамъ: Измаильскому, Кишиневскому,
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Аккерманскому и Бендерскому. Бессарабія занимаетъ  
сейчасъ точно такую же территорію, что и въ 1812 г.

Въ Измаильскомъ у ѣ зд ѣ  земское положеніе не было  
введено, и въ немъ продолж аю тъ дѣйствовать румын-  
скіе законы. Практика, однако, въ настоящее время  
склоняется къ тому, чтобы и на этотъ у ѣ з д ъ  распро-  
странить силу части 1-й десятаго тома законовъ.

Какъ мы уж е говорили, крѣпостного права въ Бес- 
сарабіи не существовало. Н о отнощенія м еж ду  крестья-  
нами (царанами) и помѣщиками были очень запутан-  
ныя. Въ 1868 году крестьянская реформа была распро-  
странена и на Бессарабію, и здѣщ ніе крестьяне получили 
надѣлъ. Подготовка реформы была поручена осо б о й ,  
засѣдавщей въ О дессѣ ,  комиссіи изъ мѣстныхъ земле-  
владѣльцевъ ь депутатовъ отъ царанъ. Вмѣстѣ съ  тѣмъ,  
и общ ественное устройство крестьянъ было урегулиро-  
вано согласно положенію 19 февраля 1861 года.

Послѣ того какъ въ 1863 году введенъ институтъ  
судебны хъ слѣдователей, вь  1869 году на Бессарабію  
распространена судебная реформа; въ томъ же году  
открыты земскія учрежденія. Въ 1870 году началъ дѣй-  
ствовать окружцый судъ .  Съ 1871 года постепенно  
вводится городское самоуправленіе.
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IV. Населеніе.

Населеніе Бессарабіи, исчисляемое въ настоящее время 
(1916) около 2^І\ милліона душ ъ, чрезвычайно пестро.  
Въ главной массѣ оно состоитъ изъ слѣдую щ ихъ наро- 
дов ъ  (расположены сообр азн о  съ количественнымъ зна- 
ченіемъ; данныя относятся къ 1897 году):

молдаванс ............................... . 17,6^0 цыгане . . •....................... 0,4 о/о
малорусы ....................... . 19,6 „ армяне . . ....................... 0,1 ,
свреи ................................. . 11.8 . греки . .......................  Т),1 „

вслнкорусы . . . 8,0 . албанцы . ....................... 0,04 .
бо л г а р ы ............................ . 5,3 , французы. ................... 0,02 .

н^мцы ............................ . 3.1 . чехи . . . ....................... 0,02 ,

г а г а у з ы ............................ . 2,9 . караимы . .......................  0,005.
поляки ............................ . 0,5 ,

Весьма пестрая смѣсь наблюдается на югѣ, въ Буд
жакѣ, который былъ заселенъ уже въ XIX вѣкѣ пу- 
темъ колонизаціи и переселенія. Въ средней Бессарабіи  
живутъ главнымъ образом ъ молдаване, въ сѣверной,  
именно въ Хотинскомъ у ѣ здѣ ,  преимущественно мало- 
русы.

О томъ, какъ велико населеніе въ отдѣльныхъ уѣз-  • 
дахъ,  мы говорили выше (стр. 3).

Разсм отрим ъ теперь распредѣленіе  населенія по тер- 
риторіи губерніи, начиная съ сѣвера. При этомъ город-  
ского населенія мы не касаемся. Отмѣтимъ прежде  
рсего, что во всѣхъ у ѣ зд а х ъ ,  а особен но  въ сѣверныхъ,  
разсѣянно живутъ евреи и цыгане. О нихъ въ ниже-
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слѣдую щ ем ъ о собо  не упоминается. Въ Х о т и н с к о м ъ  
уѣ здѣ ,  и лишь въ немъ одном ъ, преобладаю тъ мало- 
русы: ихъ здѣсь въ 1897 году было д о  160 тыс., т. е. 
55%, а считая съ городомъ^ д о  164 тысячъ, т. е. 53^ о 
всего населенія. Приднѣстровскія волости почти сплошь  
населены малорусами; въ припрутскихъ же и въ одной  
пограничной съ Бѣлецкимъ у ѣ зд о м ъ  живутъ какъ мало-  
русы, такъ и молдаване. Кромѣ того, въ Хотинскомъ  
у ѣ зд ѣ  живутъ въ небольшихъ количествахъ велико-  
русы - старообрядцы (Грубно 1361 душ ъ, Секуряны,  
Бѣлоусовка Влад.), нѣмцы, поляки. Въ С о р о к с к о м ъ  
у ѣ з д ѣ  преобладаютъ молдаване, но на сѣверѣ много  
малорусскихъ селъ, хотя и не расположенныхъ сплош-  
ной массой. Кромѣ того есть великорусы и отчасти  
нѣмцы. Въ Б ѣ л  е ц к о м ъ  у ѣ з д ѣ  еще большій про- 
центъ молдаванъ. М алорусовъ  около \2^^о (безъ  горо-  
да); число ихь увеличивается благодаря переселеніямъ  
изъ Подоліи, а также изъ Хотинскаго уѣзда; за десяти-  
лѣтіе 1897— 1907 здѣсь  образовалось болѣ е  20 новыхъ  
малорусскихъ поселеній. Въ небольш омъ числѣ живутъ  
нѣмцы и великорусы, среди которыхъ есть какъ старо-  
обрядцы, такъ и православные; послѣдніе омолдавани-  
лись. Въ О р г ѣ е в с к о м ъ  у ѣ з д ѣ  преобладаю тъ мол- 
даване; малорусовъ же всего 5  ̂ о. Есть великорусы-ста-  
рообрядцы. Въ К и ш и н е в с к 0 м ъ у ѣ з д ѣ  молдаване жи-  
вутъ компактной массой: ихъ тутъ (не считая города)  
свыше 90^Ѵо. Малорусы встрѣчаются смѣш анно съ мол- 
даванами только въ д в у х ъ  селеніяхъ, леж ащ ихъ на гра- 
іпіцахъ съ сосѣдпими уѣздами. Въ одном ъ изъ селеній  
близъ Прута (с. Кацалены) живутъ почти соверш енно  
омолдаванивпііеся малорусы. Нѣмцы проживаю тъ въ  
трехъ нсбольшихъ колоніяхъ. Есть нѣсколько чистыхъ  
цыганскихъ поселковъ. Разсѣянно среди молдаванъ жи-  
вутъ свреи, великорусы-старообрядцы и цыганс. Въ  
Ганчештахъ живетъ около сотни армянъ, забьпшіихъ

82 I IV. Н А С Е Л Е Н I Е.



глсііикдьлкніі: ііо уьздлмъ. 83

сиой языкь. ІѴь Г ) е н д е р с к о м ъ  у ѣ зд ѣ  молдаванъ  
около іюлонины населенін; онн сосредоточены пъ сѣ-  
т р н о й  часги уѣзда  и нъ приднѣстронской полосѣ. Въ 
окрестностяхъ  Ііендеръ и пь другихъ мѣстахъ уѣ зда  
жинуть малорусы. Въ юго-западной части лежитъ центръ  
гагаузскаго населенія губерніи. Ксть немного болгаръ.  
Нстрѣчаются нѣмецкія колоніи, поселенія пеликорусовъ.  
Н ь Л к к е р м а н с к о м ъ у Ьздѣ населеніе очень смѣшан-  
иое. Молданане жипутъ лишь по берегу  Днѣстра и по 
гр.іниці» сь  Г)ендерскимъ уѣ здом ъ .  Вольше чѣмъ мол- 
дананъ малорусопь (около 23'Ѵ«)і количество ихъ уве-  
личинается благодаря переселеніямъ. Весьма любопытны  
нѣсколько поселеній около Байрамчей, гдѣ живутъ ма  ̂
л о р у с ы — потомки запорожцевъ, переселившихся сюда  
изъ за Луная. Много болгаръ, нѣмцевъ, гагаузовъ. Есть 
евреи. Въ колоніи ІІІабо живутъ швейцарцы— французы  
и нѣмцы. И з м а и л ь с к і й  у ѣ з д ъ  съ 1856 по 1878 годъ  
принадлежалъ Румыніи, гдѣ былъ раздѣленъ на три 
уѣзда: Измаильскій, Болградскій и Кагульскій. Мол- 
даванъ вь у ѣ з д ѣ  около половины сельскаго населенія; 
живуть они главнымъ обр азом ъ  въ припрутской части. 
Въ придунайской полосѣ довольно много малорусовъ.  
Въ ИЮ7 году бы.іо около 14 тысячъ великорусовъ-старо-  
о б р я д ц е в ъ ,  свыше 20 тысячъ болгаръ и статько же  
гагау:ювъ. Есть евреи и нѣмцы. Въ с. Каракурты жи- 
нутъ албанцы.

Въ 18Г2 году въ Бессарабіи было около 200 тысячъ 
иаселенія, по переписи 1897 года 193^5 тысячъ, въ 1915 году  
2в8в тысячъ. О плотиости населенія сказано уже въ 
I главк.

По вѣроисповѣланію, въ 1905 голу 84,4 . было пра- 
вославныхъ, считая съ  старообрядцами (послѣднихъ же  
ок ол о  Р 1*̂ .»), евреевъ  11,6' л, протестактовъ 2,9' о, като- 
ликоръ 0,95*' й. Въ городахъ  Бсссарабіи по вѣроисповѣ-  
ланію населеніе р а сп р е іК ія е т с я  с л ѣ д )^ ш и м ъ  образомъ:



58,9«/о православныхъ и старообрядцевъ, 37,4*/о ев р еев ъ ,  
2,5«/о католиковъ, 0,6» о протестантовъ.

Г р ам отн ость■ въ Бессарабіи весьма низка, здѣсь  на 
сто д у ш ъ  всего 16 грамотныхъ или, по поламъ, 22 гра- 
мотныхъ мужчины и 9 женщинъ. Не считая дѣтей  д о  
девятилѣтняго возраста, въ населеніи всего 20<>'о гра- 
мотныхъ. Изъ  губерній Европейской Р о сс іи .то л ь к о  пять  
отличаются еще меньшей грамотностью (изъ  нихъ со-  
сѣдняя П одольская) .Н аи6олѣ е  грамотными являются про-  
тестанты, затѣмъ идутъ католики, евреи, старообрядцы  
и, наконецъ, православные. Весьма низка грамотность  
среди молдаванъ.

П реобладаю щ ее занятіе населенія— сельское хозяй-  
ство; имъ кормится 76» о, тогда какъ на долю  фабрично-  
заводской промышленности и ремеселъ приходится всего  
7»/о, а торговли б /̂о.

Какъ извѣстно, въ большей части Европейской Рос-  
сіи (исключая Царство Польское) преобладаю тъ жен-  
щины: въ среднем ъ на 100 мужчинъ приходится 102,1 
женщины. Въ Бессарабіи  же п реоблядаю тъ  мужчины:  

'на 1367 тысячъ мужчинъ прнходнтся 1319 тысячъ жен-  
щинъ или на 100 мужчинъ 96,5 женщинъ. Преобла-  
даніс мужчинъ замѣчается и у сельскаго населенія (во  
всѣхъ уѣздахъ).

Н аиболѣе густое сельское населеніе (т. е. нсключая 
города) въ Хотинскомъ у ѣ з д ѣ  — 110,6 д у ш ъ  на кв. вер- 
сту, затѣмъ ндутъ Оргѣевскін (73,8), Кишиневскін (71,6)  
н Сорокскій (69,5). Нанменѣе густое въ трехъ ю ж ны хъ  
уѣздахъ; Нзманльскомъ (34,7), Б ендерском ъ (43,2) и 
Аккерманскомъ (50,7).

Всего въ Бессарабіи 3588 населенныхъ пунктовъ,  
изъ нихъ 12 городовъ. Въ городахъ  жпветъ 412 тысячъ  
д у ш ъ  или І^.З^/о всего населенія губернін, т. е. почти  
столько же, сколько въ срсднем ъ во всен Европейской  
Россін (14,7), но значительно' меньше, чѣмъ въ Зап .
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Европѣ; такъ, въ Голландіи, которая по площади почти 
равна Бессарабіи, въ городахъ  живутъ 37о/о всего на- 
селенія  страны, а въ Англіи даж е 78»/о.

Д виж еніе  населенія въ Бессарабіи таково: по даннымъ
1УІС5 г о д а .н а т ы с я ч у д у ш ъ р о ж д а е м о с т ь  составляетъЗЭ 2

см ертность 30,0, брачность 7,8. Рождаемость въ Бесса-  
рабіи ниже средней въ Европейской Россіи (43 4)- она 
выше, чѣмъ въ сосѣдней  Подольской губ. (34  4) но 
ниже, чѣмъ въ Херсонской (44,4). Смертность въ Бес- 
сарабіи т ож е  выше нормы для Евр. Россіи (27 9) Наи- 
меньшая смертность въ Евр. Россіи, какъ извѣстно, въ 
к урляндш  (15,1), наибольшая въ Пермской губ (78 4) 
П о  естественному приросту населенія (естественный

рож даем ость минусъ смертность на 
д у ш ъ )  Бессарабія стоитъ, равнымъ образом ъ  ниже  

нормы, имѣя 9,2 д у ш ъ  вмѣсто 15,5 д у ш ъ  для Евр. 
Носсіи. Наибольшій приростъ въ Евр. Россіи наблю-  
дается  въ Екатеринославской губ. (25,0), наименьшій въ

урляндіи (3,6). Наконецъ, и брачность въ Бессарабіи  
ниже нормы; 7,8 вмѣсто 8,5.

П ереселеніе  изъ Бессарабіи  на окраины было за 
п осл ѣ дн ее  время довольно значительнымъ, въ среднемъ
с п п е ж е г о д н о  переселялось свыше  
• 00  душ ъ; правда, изъ нихъ двѣ  трети возвращались  
обратно.

Нельзя сказать, чтобы по организаціи врачебной ча- 
сти Бессарабія стояла очень низко среди другихъ не- 
университетскихъ губерній Россіи; зд ѣ сь  имѣется д о  
•ЮО ирачей, свыше ЮОаптекъ, 1 18 б о л ы ш ц ъ с ъ  3266 кро-  
патями. Климатъ тоже въ об щ ем ъ  здоровый. Тѣмъ ііе 
менѣе, заболѣваем ость  въ Бессарабіи  очень велика. За-  
виситъ это отъ некультурности населенія, отъ сквер-  
іш х ъ  гигіеническихъ условій, пъ которыхъ оно жипетъ.  
Нсшболѣе распространенная здѣ сь  бол ѣ зн ь— это чесотка,  
бичъ  темныхъ людей; ею переболѣло въ 1913 году д о
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двухсотъ  тысячъ душ ъ . Затѣмъ слѣдуетъ  малярія, сви-  
рѣпствующая особен но  по Д нѣстру ,  ГІруту и Д у н а ю ;  
она дала 67 тыс. больныхъ. Д ал ѣ е  идутъ  инфлуэнца  
36 тыс.), дифтеритъ (20 тыс.), ревматизмъ (18 тыс.), 

крупозная пневмонія (12 тыс.), брюш ной тифъ и д и -  
зентерія (по 10 тыс.)« Весьма распространена также ча- 
хотка, особенно среди еврейскаго населенія.

По постановкѣ народнаго образованія  Бессарабія  
среди прочихъ новороссійскихъ губерній является одной  
изъ наиболѣе отсталыхъ. На тысячу жителей зд ѣ с ь  при- 
ходится всего 38,4 д у ш ъ  учащихся обоего  пола(55,0  маль- 
чиковъ и 21,1 дѣвочекъ).  Но есть и ещ е болѣе отста-  
лыя губерніи въ Европейской Россіи: въ Виленской  
22,6, въ Ломжинской 18,1.

Преступность въ Бессарабіи сравнительно мала; въ  
1912 году на сто тысячъ населенія приходилось осу -  
ж денны хъ общими и мировыми судебными установле-  
ніями 73 человѣка. Для сравненія укажемъ, что для  
Эстляндіи тотъ же коэффиціентъ равенъ 307, а для Кур-  
ской губ. 45. Въ сосѣдней Херсонской губ. преступность  
значительно выше, именно 253, и даже въ Подоліи 145. 
Причина малой преступности въ Бессарабіи заключается  
нъ томъ, что большая часть населенія занимается сель-  
скимъ хозяйствомъ.

П ереходимъ къ разсмотрѣнію отдѣльны хъ н ародовъ .

М о л д а в а н е

по численности занимаютъ первое мѣсто среди на- 
р одовъ  Бсссарабіи. Пхъ въ настоящее время не менѣе  
1,1 милліона. Абсолютное большинство они составляютъ  
пъ средней части Бессарабіи: въ О ргѣевском ъ уѣздѣ.  
ихъ д о  77«/о всего населенія (считая съ городомъ),  пъ 
Сорокскомъ 72̂ >/о, въ Бѣлецкомъ 66«/о, въ Кишинсв-  
скомъ 63“ 0, затѣмъ слѣдую тъ уѣзды Бендсрскій (45^ (і)
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и Пзмаильскій (39" о). Меньше всего молдаванъ въ Ак- 
керманскомъ у ѣ з д ѣ  ( 1 6 » .  По переписи 1897 года въ 
Бессарабіи исчислена 921 тысяча молдаванъ или 47,6^/о 
всего населенія губерніи )̂.

М олдаване— это румыны, населяющіе Молдавію, Бес-  
сараб ію  и сосѣ дн ія  съ Бессарабіей части губерній По- 
дольской и Херсонской; въ небольш ом ъ числѣ живутъ  
они также въ Екатеринославской губ. Сами себя они 
называютъ м о л д о в а н  (во множественномъ числѣ— м о л -  
довёнь)  2), а Румынію— М о л д д в а .  Отъ румынъ Валахіи, 
или валаховъ, отличаются незначительными діалекто-  
логическими признаками. Румынъ знала уже русская на- 
чальная лѣтопись, именовавшая ихъ в о л о х а м и ,  юж- 
ные славяне зовутъ ихъ в л а х а м и .  Послѣ XIV вѣка у 
поляковъ и русскихъ получаетъ расгіространеніе другое  
названіе р ум ы н ъ — мунтяне, мультяне, мультаны; это  
имя взято съ румынскаго, гдѣ оно означаетъ горцевъ:  
мунте, отъ латинскаго т о п і е з ,  значитъ горы, въ частно- 
сти— Карпаты.

Языкъ молдаванъ, какъ и румынъ вообще, есть  
славянизованный языкъ романскаго (латинскаго) корня. 
Въ народномъ языкѣ около половины словъ славян-  
скаго происхожденія; образованные румыны стараются  
замѣнять славянскія слова латинскими, и въ литера-  
турномъ языкѣ славянизмовъ всего около 30'Ѵо. Спря- 
женія, склоненія, мѣстоименія, числительныя и часть 
сущ ествительныхъ и главныхъ глаголовъ— латинскаго  
корня. Слова, относящіяся къ земледѣлію, дом оводству ,  
военному д ѣ л у  и къ вопросамъ управленія, въ народ-  
иомъ языкѣ почти сплошь славянскаго корня, равно

') Отмѣтимь, что въ Пзмаильскоміэ у. въ очень нсболыпомъ ко- 
личествѣ встрѣчаются т. н. м о к а н с; это пастухи румыны изъ горъ 
Трлнсильваніи.

Поэтому правильное пранописаніе м о л л о в а н е, какъписалъ  
ГІупікинъ, а не м о л л а в а н е .
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какъ и многія отвлеченныя понятія. Вообіде ,  культуру  
румыны, судя по языку, заимствовали отъ славянъ.

Не мало славянскихъ словъ проникло въ румынскій  
языкъ книжнымъ путемъ, черезъ посредство церкви; 
таково громадное большинство словъ, относящихся къ 
религіозному быту и частью къ школьному дѣлу.

Ниже приводится рядъ словъ, заимствованныхъ жи-  
вымъ (не книжнымъ) молдаванскимъ языкомъ изъ ла- 
тинскаго и славянскаго языковъ. С л ѣ дуетъ  замѣтить,  
что въ Румыніи молдаване теперь пишутъ латинскими  
буквами, въ* Бессарабіи ж е — русскими. Звукъ ,  изобра-  
жаемый черезъ й, произносится какъ глухое а или точ* 
нѣе ыэ, Русскіе, усваивая молдаванскія с іо в а ,  превраща-  
ютъ этотъ звукъ въ г.  При пользованіи латинскими бук-  
вами ъ изображаю тъ черезъ  а.

Латинскія заимствованія: вода— апы  (латинское а^иа), 
человѣкъ —о.и (Ііопю), рука— мыны  ( т а п и з ) ,  голова— 
кап  (сариі), зу б ъ — динц  (с1еп$), пле чо— (1іитеги§),  
с ынъ — (ііііиз),  6і()лтъ—ф р а т е  ((гаіег), сестра— соры  
( 80 Г0 Г), я— еу  (е^о), ты— т у  (1и), х п ^ б ъ — пыйне  (рапі§), 
золото а у р  (аигипі), ж ел ѣ зо — ^^/мГеггит), корова— вакы  
(ѵасса), свинья— порк  (рогсиз), собака —  кыне  (сапі§), 
волкъ— л у п  (1ири§), м е д в ѣ д ь — \ /̂7г (игзив), р и б г  — пеш т е  
(рІ8сі$), трава ярбы  (ІіегЬа), больш ой— м а р е  (та ]ог ) ,  
малый— .4///А'(пііпог), бѣлы й— а,іб  (аІЬи^), черный— негру  
(«яг/у') (пі^ег), д ѣ л а ю— ({асіо),  дѣлать фдчг, зн аю —  
ш?иіу (8сіо), у зн а ю — к ун оск  (со^по8со), 1—у н у ,  2 — дой,  
3 — трей,  4 — патру,  Ъ— нинчь, &— шасы, 7— шепте,  8 -  
опт, 9 ноа, \0  дзече,  100— суты,  1000 міи.

Славянскія заимствованія: богачъ— богат ,  бояринъ —  
боерь, больной— бо.інав,  весслъ весъл, слабый -  г.7г7(5, пс- 
сокъ ньсып, счастьс норок,  надсж да —  ньдеж де,  на- 
пасть —  ньпастіи,  нравъ — ньравь,  обычай обичею,  
лицо— образь,  отды хъ— одихнь ,  любовь юбире.  у к о р ъ —  
окарь,  правительстпо— А7Ѵ/М/7» (отъ  слав. корма), усср-
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д і е — осырбіи,  отрава —  отравы,  убы ток ъ — пагубы,  за- 
пасъ— припас^ пріятель— пріетен,  спасибо— бодапрости,  
биты й— бътут ,  простой— прост,  плодъ —род,  замедле-  
ніе— зъбавы,  румяный—р ум ъ н ,  в о й н а — ръзбой,  лѣнь — 
лен е ,  раненый— рънит,  святой— свынтъ, скорбь— скырбь,  
ск в ер н о—ГАГб//7яав,нужно—/гг/7^^^/;/,трудъ— труды,  д ѣ л о —  
т р я б ы ,  трезвый— т ряз ,  заря— зорь,  время— време,  бо-  
л о т о — балт ы , о з^ ^о— езър,  голый— гол ,  клевета— клеве-  
тире,  м олодуха— невастъ  (срав. невѣста), п орогъ — праг.

Славянскія заимствованія въ румынскомъ языкѣ не 
ограничиваются словаремъ: вліяніе славянъ замѣтно на 
фонетикѣ и морфологіи. Своеобразный глухой звукъ &, 
неизвѣстный другимъ романскимъ языкамъ, мы нахо-  
дим ъ  въ нарѣчіяхъ славянъ восточной и южной частей 
Балканскаго полуострова. Въ болгарскомъ, а отчасти и 
въ русскомъ языкѣ мы встрѣчаемъ то употреоленіе  
члена послѣ имени существительнаго, которое такъ ха- 
рактерно для румынскаго языка, напр.: грудь— пептул,  
латинское ресіиз, французское 1а роіігіпе; въ этомъ  
румынскомъ словѣ у л  есть членъ, соотвѣтствующій  
ф ран ц узск ом у 1а. Сравни русское народное: грудь-ту.

Въ Молдавіи церковно-славянскій языкъ былъ вплоть 
д о  XVII столѣтія языкомъ церкви и офиціальныхъ  
актовъ; съ половины XVII столѣтія онъ остается лишь  
въ богослуж еніи .  Однако, вплоть д о  эпохи фанаріотовъ,  
т. е. д о  начала XVIII столѣтія, господарь продолж алъ  
титуловаться по-славянски.

Какимъ обр а зо м ъ  появились румыны въ тѣхъ мѣ- 
стахъ, гдѣ они сейчасъ ж и в у т ъ —въ Семиградіи, Ру- 
мыніи, Буковинѣ, Бессарабіи — это вопросъ спорный.  
Нѣкоторые румынскіе ученые, напр., историкъ Ксено-  
нолъ, склонны считать, что колыбелью румынскаго на- 
рода являются горы Трансильваніи. Согласпо этой тео-  
ріи, румыны образовались  здѣсь  въ первые вѣка по 
Р. Хр. изъ смѣпіенія даковъ  и гетовъ съ покоривпіими
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ихъ римлянами и такимъ обр а зо м ъ  являются автохто-  
нами въ Трансильваніи и горахъ Румыніи, куда румын-  
ское населеніе низинъ бѣ ж ало  предъ  наш ествіемъ го- 
товъ. Д руг іе  же изслѣдователи отмѣчаютъ, что въ ли- 
тературныхъ источникахъ вплоть д о  Х ^ Х І І  вѣка о ру-  
мынахъ въ мѣстахъ ихъ теперешняго обитанія  ничего  
не говорится, и предполагаютъ, что они сравнительно  
поздно, не ранѣе XII—XIII вѣка, явились на Д унай изъ  
болѣе ю жны хъ частей Балканскаго полуострова, именно  
изъ Македоніи. Среди приш ельцевъ  были распростра-  
нены два языка: одинъ  родной, романскій, который  
нѣкогда былъ въ х од у  на всемь протяженіи отъ Карпатъ  
и почти д о  Пелопонеса, д р у г о й — славянскій, служившій  
для культурнаго общенія съ славянами Македоніи. Это  
предположеніе имѣетъ тѣмъ больше правъ на призна-  
ніе, что часть румынъ, п одъ  именемъ к у ц о - в л а х о в ъ ,  
д о  сихъ  поръ осталась на своей старой родинѣ, в ъ М а -  
кедоніи, Ѳессаліи и Эпирѣ.

Румынскій языкъ въ его современномъ видѣ началъ  
образовываться изъ романо-балканскихъ нарѣчій не 
ранѣе появленія славянъ на Балканскомъ полуостровѣ.  
т. е. не ранѣе V вѣка. Славянскій языкъ, давшій такой  
богатый запасъ словъ румынскому, былъ близокъ д р ев -  
нему церковно-славянскому языку,

Бытъ молдаванъ Бессарабіи, къ сты ду нашему,
почти соверш енно неизвѣстенъ. Кое-что со о б щ е н о  За-
щукомъ, писавшимъ въ 1860 году, но авторъ этотъ не
былъ спеціалистомъ этнографом ъ и данныя свои со-
биралъ попутно. Кромѣ того, имѣются д в ѣ — три кро-
хотныя замѣтки въ журналахъ. II это  все о мплліон-
помъ народѣ, находящемся подъ властью Россіи,  свыше  
столѣтія ').
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Молдаване средняго роста и недурно сложены. Во-  
лосы и глаза обычно черные. Черепъ брахицефалическій^  
носъ узкій. Иногда попадаются профили, напоминаю-  
щіе римскіе. Мужчины носятъ  
длинны е волосы, но б о р о д у  
всѣ брею тъ .

Всѣ православные и чрез- 
вычайно религіозны. Испыта-  
нія, перенесенныя этимъ наро- 
д о м ъ  въ теченіе его многовѣ-  
ковой исторіи, наложили пе- 
чать на его характеръ. Мол- 
д а в а н е— миролюбивый, покор-  
ный и меланхолическій народъ.
Въ нихъ незамѣтно живости,  
разговорчивости и веселости  
латинской расы. Они медли-  
тельны, склонны къ созерца-  
нію и бездѣятельности. Благо- 
датный климатъ не предрас-  
полагаетъ къ проявленію боль-  
шой энергіи: засѣянная куку- 
рузой фальча ( = 3 1 2 5  квадр.  
саж.)  земли мож етъ  прокормить  
м олдаванскую семью круглый 
годъ. Молдаване весьма по- 
корны властямъ и почтительны  
къ старшимъ. Въ отношеніяхі> 
д ругъ  къ д р у гу  обнаруж иваю тъ
пѣжливость. Ж ена (фимеи)  находится въ подчиненіи у  
мужа ( б ь р б а т у л ,  собственно —  бородатый); садясь за  
о б ѣ д ъ ,  она цѣлуетъ у мужа руку. Очень часто д а ж е

Оіе гитііпізсііеп І)Ог(ег, р. 198— 247 (литератури. указанія иа стр. 90), 
а также въ киигѣ: N. іМ а п о 1 е 5 с и. І^іепа іегапиіпі. Висигс5(і, 1895, 
изд. Румыи. Лкал. Наукъ.

Рис.  8. П астухъ -молланан ннъ 
( ч о б а н )  Кишиненскаго  уѣзда .

(Изъ книги іМапоІезси).



среди  равныхъ по положенію младшіе цѣлуютъ руку  
старшимъ. Въ церкви женщины стоятъ позади мужчинъ.  
Воровство среди молдаванъ не распространено.  Въ из- 
бахъ  {каса)  у  нихъ чисто и опрятно. Мужчины весьма  
привержены къ водкѣ (ракіу) ,  но все же, какъ народъ ,  
занимающ.ійся винодѣліем ъ ,— меньше, чѣмъ хотинскіе  
малорусы. Въ состояніи опьяненія молдаване бранятся  
самымъ непристойнымъ въ мірѣ образом ъ ,  не щадя  
наиболѣе священныхъ предметовъ.

Мужчины на головѣ носятъ баранью смушковую  
шапку {куш м ы ),  лѣтомъ ж е въ рабочее время соломен-  
ную шляпу съ широкими полями {пълъріи),  Л ѣ том ъ  
п л а іь е  состоитъ изъ (къмеши)  и штановъ, сши-
тыхъ изъ грубаго домотканнаго холста. Мужчины хо- 
дятъ  обычно съ  открытой грудью. П оверхъ  надѣваю тъ  
иногда родъ  армяка— манту (^мъита) или короткій каф- 
танъ {зъбон,  Аг&9б/;гая). Зимняя мужская о д еж д а  состоитъ  
изъ куртки {лшнтян),  овчиннаго кожуха (кожок), овчин- 
ныхъ штановъ (мешинь)  и смушковой шапки. На но- 
гахъ лапти (окинчь)  изъ камыша. Праздничная мужская  
о д е ж д а  состоитъ и зъ к аф тан а  (антереу) ,  подпоясаннаго  
разноцвѣтнымъ шерстянымъ кушакомъ (брыу)  или ши 
рокимъ кожанымъ поясомъ {кимерь)  съ кисетомъ  
Д ѣ вуш к и  {фатъ)  ходятъ съ открытыми головами, за 
мужнія же носятъ платокъ (т ест ем ел,  т у ли а н ) .  Ж ен  
ская одеж да состоитъ изъ платья (рокіи)  и кацавейкі  
(кацаѳейкы).

Ж и вутъ  въ хатахъ {ка^а) изъ такъ называемаго ча- 
мура, т. с. кирпича, изготовленнаго изъ глины с ъ  ки- 
зяком ъ (навозомъ) и соломой; крыша крыта соломой  
или камышомъ. Снаружи и внутри хата бѣлится. Полъ  
глиняный. Вокругъ дома, какъ іі въ м алорусскихъ  ха- 
тахъ, заналенка (призбы)Л^ъ  опрятно, насѣкомыхъ  
обычно нѣтъ. П одъ  образами (икоаны)  стаиятъ широкій  
II длинный мягкій диванъ (диван),  покрытый коврами
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{лъичерь)  собственнаго издѣлія, весьма прочными и ори-  
гинальнаго рисунка. Близъ конца дивана стоитъ сун- 
дукъ ,  на которомъ положены ковры и подушки; это  
приданое (дзестрё)  дочерей. Ковры вѣщаютъ и по стѣ-

Рис.  9. іМолдаванское село Варзарешты,  оР ^ ѣе н ск а го  уѣзда.

намъ: такой коверъ называется рбзбой.  Тканьемъ ко- 
вровъ занимаются женщины. Матеріаломъ служитъ  
шерсть отъ  мѣстныхъ породъ  овецъ, цушекъ и цыгай- 
ской. Молдаванскіе ковры всѣ гладкіе. П реобладаю щ іе  
цвѣта черный, желтый и малиновый, иногда зеленый.  
Для красныхъ тоновъ употребляю тъ кошениль, для ро- 
зо в ы х ъ — цвѣты мальвы.

Кромѣ ковровъ, молдаванки ткутъ другія ткани изъ  
овечьей шерсти, пеньки, льна. Въ каждомъ дом ѣ ткутъ  
холстъ, рядно, сукно, скатерти, полотенца, пояса ,мѣш ки,  
вяжутъ чулки, рукавицы. Въ монастыряхъ молдаванки  
изготовляютъ прекрасныя сукна коричневаго, чернаго и 
сѣраго цвѣта, а также болѣе легкія женскія матеріи,  
иногда съ примѣсью шелка. ІІІирина матеріи толька
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арш. Всѣ эти издѣлія охотно раскупаются горо-  
жанами.

У зажиточныхъ царанъ во д в о р ѣ  имѣются разныя
хозяйственныя по- 
стройки: погребъ  
для храненія вина 
{пивницы  или ки-  
гницы),  овчарня  
{стынъ),  хлѣвъ  
{пояты, п ен т р у  
ваиіь), конюшня  
{граждь),  сплетен-  
ная изъ хвороста  
и обмазанная гли- 
ной, амбаръ {ан-  
барь),  гумно {фъца-  
р я ,  арія) ,  большія  
корзины изъ хво-  
роста для храненія  
^'У^УРУЗы(шгл/я^'), 
курятникъ {кош-  
т еряца  гъинилор)  
и прочее.

Д в о р ъ  {ограды )  
окружается плет- 
немъ {гард),  а въ 
безлѣсны хъ мѣ- 
стахъ н е р ѣ д  к о 
грубосложенны м и  
камнями {зыдь де  
пят ры),

М ѣрою вѣса служнтъ око,  турецкая мѣра, равная 
тремъ фунтамъ. Мѣры длины: ст ы н ж и н — ^д.ж^\\ъ, пьр- 
мтА'— футъ (отъ турецкаго бармак— палецъ), мѣра пло- 
щадсй фа.гча.  рапная 3125 квадр. саж. Одна восьмая

I ис. 10. Л\олдапанскііі  чисто*шерстянон ков еръ 
( городъ Сороки) .

( И зъ  кингн Лрбузова:  Ковры Бессарабіи)
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фальчи называется ширта илн фирта. Одна ширта за-
ключаетъ 10 „пражинъ“. Молдаванское ведро (вадры)
заключаетъ не 20, а 25 бутылокъ. „Кило“ равно 21 че 
тверику.

Національное блюдо молдаванъ это—мамалыга (чъ- 
мъ.шгы), своеобразный вареный хлѣбъ изъ кукурузной 
муки. Готовятъ его такъ. Въ чугунномъ котелкѣ кипя- 
тятъ воду, прибавляютъ соли и, всыпавъ кукурузной 
муки, кипятятъ нѣкоторое время. Затѣмъ, снявъ съ 
огня, промѣшиваютъ деревянной палочкой и опять ста-

Рнс. II. Бессарабскій шерстяной коверъ (с. К.іишковиы. Хотинскаго у.).
(И зъ  кииги Арбузова: Ковры Бессарабіи).

вятъ на огонь. Когда получившаяся масса сдѣлается  
сов ерш енно  плотной, ее вытряхиваютъ изъ котла,— и 
мамалыга готова. Разрѣзы ваютъ ее ниткои. Мамалыга 
вообщ е замѣнястъ хлѣ бъ .  Молдаване охотно ѣдятъ  ее  
съ брынзой (овечій сыръ). Кромѣ брынзы, изъ кукуруз-  
нои муки готовятъ лепешки, называемыя „малай”; онѣ  
скоро  черствѣютъ. Н ерѣ дк о  малай готовятъ съ  тыквой 
( ,м а л а й  ку б о с т а н ъ “); въ такомъ видѣ онъ вкуснѣе.  
зажиточны хъ малай готовятъ на кисломъ молокѣ съ  
творогом ъ и бры нзою  ( ,а л е в е н ч и “ і. Приготовляютъ



также малай съ примѣсью пшеничной или ржаной муки; 
такія лепешки могутъ лежать дольше.

П овседневную пищу составляетъ б о р щ ъ  {борш)  съ  
говядиною {карни де вакы)  и мамалыга съ брынзой  
ібрындзы),  а въ постные дни вареная капуста и мама-  
лыга съ постнымъ масломъ или съ  огуречнымъ раз* 
соломъ. По праздникамъ бор щ ъ  съ курицею или цып- 
ленкомъ, голубцы {сърмали),  пироги на маслѣ іплъ-  
чинте),  печенья на маслѣ съ фруктами (сливами, ябло-  
ками, изюмомъ),  своеобразно свернутыя, откуда и ихъ  
названіе „виртуты", жаркое изъ птицы или поросенка  
(фриптуры),  компотъ {кисълицы),  печенье вродѣ  „хво-  
р оста“ {пръж итурь).  Напиткомъ служитъ брага {брагы)^ 
виноградное вино {вин, дж ин).  Л ѣтом ъ важнымъ под-  
спорьемъ въ пищѣ являются овощи и фрукты: поми-  
доры { п а т л а ж е л е  рошій)^ баклажаны {п а т л а ж е л и  ви- 
нети),  огурцы (пепинъ),  дыни {дзем ош ),  арбузы кгар-  
буж ),  кабачки (бостъней),тъ\къді {бостань),  перецъ  
перь), затѣмъ яблоки {мери),  груши (пръсади) ,  сливы 
(пержи)у  зарзары {зарзарь ,  мелкій сортъ абрикосъ),  ви-
ноградъ (поам ы ).

Національный танецъ молдаванъ— это хора {хоаръ),  
нѣчто вродѣ хоровода ,  обычно называемый просто  
ж о к  (отъ латинскаго ]0си8), т. е. игра. Его танцуютъ  
мужчины и женщины вмѣстѣ, становясь въ кругъ и 
взявшись за руки. Танецъ въ общ ем ъ  малограціозный.  
Кромѣ того, распространенъ танецъ арнауцешти, кото- 
рый танцуютъ одни парни. М олодеж ь зимою, какъ и 
у русскихъ, устраиваетъ посидѣлки. Заунывная мелодія  
ппстушьсй пѣсни носитъ названіе дойна.

Парни (флъкіуу) сами выбираютъ се б ѣ  невѣстъ {ми^ 
рчса).  Еще до  недавняго врсмени мѣстами сохранился  
обычай умыканія невѣстъ.

Обрученіе происходитъ  такъ: у родителей невѣсты  
по время обручальнаго пиршсстпа накрываютъ столі.»

96 IV. Н А С Е Л Е Н I Е.



М ОЛ Д А В А Н Е ,  Б Ы Т Ъ .  9
1

на который ставятъ двѣ  тарелки: на одну родители не- 
вѣсты кладутъ платокъ {нъфрамъ) и кольцо (инел),  на 
Другую ж енихъ  (лшрё)  кладетъ деньги. Невѣста, если 
ж ен и хъ  ей нравится, беретъ  деньги; тогда женихъ бе-  
ретъ кольцо и платокъ, и обрученіе считается состо-  
явшимся. Во время обручальнаго пиршества на дворѣ  
стрѣляю тъ изъ ружей. Наканунѣ дня свадьбы женихъ  
верхом ъ, въ сопровож деніи  друзей ,  отправляется въ 
д о м ъ  невѣсты; позади на- повозкахъ съ музыкой ѣдутъ  
его родственники {рудъ).  Д руж к и  невѣсты встрѣчаютъ  
свадебный поѣ здъ  и надѣваютъ жениху на голову  
больш ой калачъ, кото,рый тутъ же раздробляется его  
товарищами. Гости и родные останавливаются въ по- 
стороннихъ домахъ, а женихъ въ сопровожденіи двухъ  
д р у ж е к ъ  отправляется верхомъ къ невѣстѣ. З д ѣ сь  на 
головы всѣхъ трехъ лошадей набрасываютъ полотенце.  
Д р у ж к и  поютъ пѣсни. Невѣста, окунувъ пучокъ бази-  
лика (босыёк)  въ воду, кропитъ имъ жениха, а друж-  
камъ даетъ по платку. О тблагодаривъ невѣсту день-  
гами, ж енихъ  уходитъ . Ч ерезъ  часъ къ нему приходятъ  
посланцы невѣсты (ворничел)  и приглашаютъ къ ней въ 
дом ъ. З д ѣ с ь  во дворѣ  женихъ танцуетъ жокъ, пока его  
не пригласятъ къ столу. Невѣста же продолжаетъ  тан- 
цовать, не участвуя въ о бѣ дѣ .  ГІослѣ обѣда  женихъ  
отправляется къ себѣ  на квартиру и отсюда посылаетъ  
подарки невѣстѣ и ея родителямъ. Невѣста, въ свою  
очередь,  отдариваетъ жениха. Затѣмъ женихъ, окру-  
женный всѣми пріѣхавпіими, при звукахъ музыки, от- 
правляется за невѣстой. З д ѣ с ь  посреди комнаты ставятъ  
два стула для родителей невѣсты; женихъ и невѣста  
на постланномъ коврѣ становятся передь родителями  
на колѣни; гости встаютъ, а одипъ  изъ д р у ж ек ъ  поетъ  
„ п рощ ен іе“ (ертъчуне).  При этомъ родители невѣсты и 
она сама плачутъ. По окончаніи пѣсни родители бла-  
гославляютъ жениха и невѣсту. Теперь посаженная мать
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{нунъ, нънаииі) везетъ невѣсту въ дом ъ  жениха на по- 
клонъ родителямъ его. Замѣчательно, что родители не- 
вѣсты не только не участвуютъ въ вѣнчаніи, но даже  
и не провожаютъ дочери. Въ дом ѣ  родителей жениха  
собираются знакомые, одаряютъ б у д у щ и х ъ  супруговъ;  
во дворѣ  идетъ жокъ, въ которомъ дѣ ятельное участіе  
принимаетъ невѣста. На другой день, въ воскресенье,  
происходитъ вѣнчаніе {кунуніе) ,  Когда соберутся  гости, 
жениха и невѣсту ведутъ въ- церковь; впереди идетъ  
посаженый отецъ {нун,нънаш)  съ ж ен и х о м ъ и  егодрузьям и,  
за ними посаженная мать съ невѣстой и ея подру-  
гами, позади музыканты. По окончаніи вѣнчанія, при- 
глашенные осыпаютъ молодыхъ (тинерій)  сѣменами и 
орѣхами. Изъ церкви возвращаются въ д о м ъ  отца но- 
вобрачнаго, гдѣ устраивается пиръ. На другой день въ 
дом ъ молодыхъ собираются однѣ  замужнія женщины  
{мъритаты),

Погребаль*ныеобряды довольно оригинальны, въ част-  
ностяхъ же показываютъ много общ аго съ похорон-  
ными обрядами малорусовъ. Тотъ, кто омываетъ тѣло  
умершаго (не родственникъ, а посторонній),  б е р е т ъ о б р у -  
чальное кольцо и мыло, служивш ее для омовенія, себѣ.  
Л ицо покойника покрываютъ домотканнымъ полотномъ,  
а мужчинѣ подъ голову или возлѣ головы кладутъ  
шапку. При выносѣ тѣла, какъ и у малорусовъ, у во- 
ротъ постилаютъ кусокъ новаго полотна аршина въ 
2 — 3 или коверъ, черезъ который долж на пройтн вся 
погребальная процессія. Этотъ коверъ нли полотно да-  
рится кому нибудь изъ бѣдняковъ. О пустивъ тѣло въ 
могилу, передаютъ черезъ могнлу бѣ дном у жнвую ку- 
рицу, „съ желаніемъ душ*ѣ умерш аго легкаго къ небу  
воспаренія", какъ выражается священникъ Енакіевичъ,  
описавшін погребальнын о б р я д ъ  молдаванъ. На помин-  
кахъ по умершимъ, каждому о б ѣ д а ю щ о м у  дается ка- 
лачъ со свѣчею и 2 3 вѣткамн, украшенными с.іивами.
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яблоками, орѣхами, виноградомъ и т. п.; священнику же,  
кромѣ того, дается еще утиральникъ и наполненный 
виномъ деревянный сосудъ  съ вѣтками, украшенными  
5ігодами. Если нужно везти тѣло на кладбище, то не- 
премѣнно на двухъ  парахъ воловъ, а не на лошадяхъ;  
къ рогамъ воловъ привязываютъ бѣлые платки съ вы- 
шитыми разноцвѣтными узорами по угламъ. Есть ука- 
занія, что везти умершаго на кладбище нужно даже лѣ- 
томъ на саняхъ;это— древній славянскій обычай, сохра-  
нившійся ещ е у малорусовъ въ Галиціи. Въ сороковый  
день умерш ихъ поминаютъ о б ѣ дом ъ .  Заказываютъ но- 
вый столъ, и весь столовый приборъ покупаютъ новый; 
приготовляютъ новый костюмъ и обувь. Къ обѣ ду  но- 
вый столъ съ яствами ставится поотдаль. Приглашаютъ  
молдаванина (а если покойникъ женщина, то молда-  
ванку), которому предполагается подарить новый столъ.  
'Онъ облачается въ новое платье. Священникъ служитъ  
панихиду, затѣмъ всѣ присутствующіе обѣдаютъ, но къ 
новому столу никто не садится. Послѣ обѣ да  столъ съ 
яствами дарится то м у ,  кто одѣлся въ новое платье. 
При этомъдаритель трижды приподнимаетъ уголъ стола 
и говоритъ: на этомъ свѣтѣ тебѣ, а на томъ свѣтѣ та- 
кому то (называетъ имя покойника). Присутствующіе  
б е р у і ъ  столъ и переносятъ его въ дом ъ  получателя,  
гдѣ послѣ краткаго молебна и панихиды всѣ участники- 
переноса садятся за столъ и угощаются тѣмъ, что 
на немъ.

Въ память усопш ихъ строятъ на дорогахъ  мосты 
{подуры)  или выкапываютъ колодцы {фынтыны),

Молдаване въ об щ ем ъ  народъ здоровый; среди нихъ  
лицъ, одержимы хъ физическими недостатками, сравни-  
тельно мало. На десять тысячъ д у ш ъ  приходится слѣ- 
пыхъ 12 (среди малорусовъ 18), глухонѣмыхъ 8 (мало- 
русовъ  12), нѣмыхъ 2 (малорусовъ 3) и умалишен-  
иы хъ 8 (столько же и у  малорусовъ).
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Главное занятіе молдаванъ сельское хозяйство: им ъ  
занято 930/0 всего молдаванскаго населенія. Какъ и 
естественно, молдаване главной массой живутъ внѣ го- 
родовъ; лишь 5,7^/о ихъ являются горожанами. О сель-  
скомъ хозяйствѣ у молдаванъ подробности см. въ главѣ  
о сельскомъ хозяйствѣ.

Въ первое время по присоединеніи среди молда-  
ванъ Бессарабіи имѣлись слѣдующія сословія. Служилое  
дворянское сословіе носило названіе б о я р ъ (по-мол-  
давански— боерь)\  званіе э т о н е  передавалось по наслѣд-  
ству. Бояры при молдавскомъ владычествѣ не платили 
никакихъ податей въ пользу молдавской казны. Въ  
Россіи потомки бояръ  получили права потомственнага  
дворянства. Вначалѣ русское дворянство пріобрѣталось  
очень легко, съ теченіемъ же времени, когда стали отно-  
ситься строже, въ Молдавіи образовались спеціальныя  
фабрики для изготовленія подложныхъ документовъ,  
доказывавшихъ права на полученіе дворянства, о чемъ  
разсказываетъ Вигель.

Бояры вначалѣ носили ен;е національное платье, но 
скоро стали одѣваться по европейски. Вигель въ 1823 г. 
такъ писалъ о боярахъ: „Сходство м еж ду о б р а зо м ъ  
жизни богатѣйшихъ молдавань и нашихъ предковъ,  
къ стыду нашему, разительное. Названіе бояръ, длин-  
ная ихъ одеж да ,  длинныя бороды, высокія шапки, бо-  
гатые мѣха, коими они покрываются, ихъ н евѣж ество ,  
грубость, все напоминаетъ древнихъ нашихъ царедвор-  
цевъ. Въ домаш немъ быту сходство сіе еще замѣтнѣе;  
недостатокъ въ самонужнѣйшихъ предметахъ для у д о б -  
ства и пріятности жизни, низкія комнаты, коихъ убран-  
ство состоитъ въ ш и рок и хъ  лавкахъ,покрытыхъ коврами;  
столы, отягощенные множествомъ нейкусныхъ бл ю дъ ,  
многочисленная, оборванная и засаленная услуга, м еж ду  
стариками ревность и удаленіе  женщ инъ отъ всякагсь 
участія въ общежитіи, всликолѣпные наряды сихъ по-
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сл ѣ д н и х ъ ,  алмазы, жемчуги и, вмѣстѣ съ тѣмъ, неопрят- 
ность, все какъ было у насъ въ старину. Если быть въ 
с у д е б н о м ъ  мѣстѣ, то легко счесть себя въ приказной  
избѣ; а дѣловыя бумаги, на молдавскомъ языкѣ съ  
крючками и подъ  титлами писаныя, похожи, ни дать ни 
взять, на древніе  столбцы московскаго архива. Однимъ  
словом ъ, все мысленно переноситъ насъ въ семнадца-  
то е  столѣтіе и даегъ  болѣе чувствовать всіо цѣну про- 
с в ѣ щ е н ія “.

Бояры носили длинные кафтаны съ очень широкими  
рукавами, а подъ кафтаномъ подпоясанный полукаф-  
танъ. На головахъ высокія шапки, напоминаюш,ія гор- 
латныя. Старики во времена Вигеля, т. е. въ началѣ 
20-хъ  годовъ, говорили только по молдавански, да кое- 
кто по гречески, среднее  же поколѣніе знало уж е фран-  
цузскій, а иные и нѣмецкій языки. По русски почти ни- 
кто не зналъ и Россіей  мало интересовались, но многіе 
ѣздили въ Вѣну. П редводителемъ дворянства въ это  
время былъ Стурдза, губернаторомъ Катакази, вице-гу- 
бернатором ъ Крупенскій— все молдаванскіе бояры. Чле-  
нами Верховнаго Совѣта по выборамъ: Катаржи, Д о-  
ничъ, Руссо ,  Казимиръ и Прункулъ.

Чиновники низшихъ степеней назывались въ Мол- 
давіи б о е р и н а ш а м и ,  т. е. боярскими дѣтьми. Ихъ  
въ Бессарабіи было очень мало, и у насъ они были 
ітризнаны личными дворянами.

Потомство чиновниковъ, не несшее государственной  
служ бы , относилось къ классу мазыловъ. М а з ы л ъ —  
слово турецкое и означаетъ отставленный отъ службы,  
отставной. Оно употреблялось въ Молдавіи не только  
въ отношеніи неслужащ ихъ бояръ и ихъ потомства, но 
и въ отношеніи отставного господаря. Во время войны 
мазылы составляли кавалерію. Они платили особый  
посемейный сборъ ,  даж де .  Въ исторіи Молдавіи извѣст-  
«остью  пользуются оргѣевскіе мазылы, противостояв-
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шіе въ видѣ конной пограничной стражи н а б ѣ га м ъ  
татаръ. Въ 1818 году за мазылами подтверждены были 
ихъ привиллегіи, а въ 1847 г. они были приравнены къ  
однодворцамъ. Они платили хлѣбный и денежный с б о р ъ  
и, кромѣтого, „ д а ж д ію “, т. е. сбор ъ  въ 2 руб. 67 коп. сере-  
бромъ съ семейства. Въ каждомъ округѣ выбирали и зъ  
своей среды старшину („капитана“) ,которы йутверж дался  
губернскимъ начальствомъ. Во время крестьянской ре~ 
формы, надѣла они не получили, и вообщ е правила  
1868 г. о д н од в ор ц евъ  не коснулись. Нынѣ о д н о д в о р -  
цевъ въ Бессарабіи  около 30 тысячъ душ ъ . Какъ эле- 
ментъ зажиточный и консервативный, они при старом ъ  
режимѣ употреблялись при подавленіи крестьянскихъ  
безпорядковъ. Административная практика начала 
XX столѣтія имѣла тенденцію приравнять мазыловъ к ъ  
крестьянамъ, обложивъ ихъ мірскими сборами и сдѣ -  
лавъ ихъ подсудными волостному суду.  Отвѣтомъ на 
это было, однако, броженіе  среди мазыловъ, подавлен-  
ное силою оружія, причемъ нѣсколько человѣкъ было  
убито и ранено.

Потомки духовенства, оставшіеся мірянами, назы-  
вались р у п т а ш а м и .  Они, какъ и мазылы, были при-  
равнены къ однодворцамъ.

Прочее крестьянское населеніе носитъ названіе ц а -  
р а н ъ  или земскихъ людей, поселянъ, отъ  слова цара^  
правильнѣе цары  (отъ латинскаго Іегга), что значитъ  
страна, отечество, деревня.

Царане жили главнымъ об р а зо м ъ  на помѣщичьнхъ  
и монастырскихъ земляхъ, частью на собственны хъ.  
Юридически крѣпостного права въ Б^ссарабіи не было,  
но, согласно положенію, изданному госп одарем ъ  Але-  
ксандромъ Гикой въ 1775 году, царане за право поль-  
зованія землею отбывали въ пользу помѣщиковъ раз-  
мыя повинности, именно, должны были работать 12 дней  
пъ году отъ восхода до  заката солнца, платить деся-
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тину отъ  д о х о д о в ъ  съ сельскаго хозяйства, охранять  
лѣса, чинить дороги, мосты и плотины. Царанамъ не 
воспрещ алось пріобрѣтать земли въ собственность, даже  
у другого  помѣщика. Обычно царане получали отъ  
3 д о  6 фальчей (фальча равна 1,3 десятины) земли, у  
богатыхъ помѣщ иковъ— д о 10 фальчей.

Въ уставѣ образованія Бессарабской области 1818 г. 
личная свобода  царанъ была подтверждена. О повин- 
ностяхъ царанъ этотъ законъ говоритъ такъ: „царане, 
жительствующіе на земляхъ частнаго владѣнія, обязаны  
б у д у тъ  гакже платежомъ казнѣ г о ш т и н ы  отъ овецъ,  
д е с я т и н ы  отъ пчелъ и свиней, в а д р а р и т а  отъ са- 
до в ъ  и п о г о н а р и т а  отъ посѣва табаку; за поземель-  
ныя же угодья они исполнять должны работы и повин- 
ности въ пользу владѣльцевъ тѣхъ земель сходственно  
молдавскимъ учреж ден іям ъ“.

Съ 1836 года помѣщики были обязаны заключать съ  
живніими на ихъ земляхъ царанами письменныя условія  
съ обозначеніемъ взаимныхъ правъ и обязанностей, при- 
чемъ царанинъ по истеченіи срока договора могъ сво- 
б одно  перейти къ другому помѣщику, но на казенныя 
земли онъ не принимался.Царане имѣли право пріоб-  
рѣтать землю въ частную собственность. Крѣпостными  
же въ Бессарабіи въ строгомъ смыслѣ слова были 
только цыгане, укрѣпленные еще при молдавскомъ  
владычествѣ за людьми привиллегированныхъ сословій.

По закону 27 марта 1846 года владѣльцы земель  
лолжны были заключить съ жившими на ихъ земляхъ  
царанами добров оль н ое  письменное условіе  о количе- 
ствѣ предоставлявшейся въ пользованіе царанъ земли,  
а также о размѣрѣ повинностей, которыя за это ло- 
жились на царанъ. Вмѣсто условія, владѣльцамъ да-  
налось право заключить съ  крестьянами „нор- 
мальный контрактъ“, который обязывалъ предо-  
ставить царанину, не имѣю щ ему крупнаго рабочаго
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скота, 3,9 десятинъ (3 фальчи) на дв ор ъ ,  а облада-
юідимъ скотомъ, въ зависимости отъ  количества  
послѣдняго, отъ 5,3 д о  13,7 десятинъ. За это ца- 
ране должны были отбывать въ пользу помѣщика отъ  
12 д о  28 урочныхъ дней работы, смотря по количеству  
земли, а кромѣ того 4 такъ называемыхъ „акаретныхъ"  
дня, которые отбывались работою возлѣ помѣщичьяго  
дома. Затѣмъ крестьянинъ обязанъ былъ дать п одводу  
съ парой воловъ на одинъ день и, наконецъ, предо-  
ставить помѣщику „деж м у“ или десятину со всего своего  
урожая. Помимо этого, царанинъ платилъ по 3 руб .
46 коп. сборовъ  въ казну. Право перехода съ  земель
однихъ помѣщиковъ на земли другихъ  сохранялось, пе- 
реходъ  же на казенныя земли, какъ и ранѣе, вос- 
прещался.

Положеніемъ 14 іюля 1868 г. крестьянская реформа  
•была распространена на Бессарабію съ тѣмъ, однако,  

кореннымъ различіемъ, что земля предоставлялась не 
въ общ инное пользованіе цѣлыхъ общ ествъ, а въ по- 
семейно-наслѣдственное владѣніе. Съ этого времени обя-  
зательный трудъ  царанъ въ пользу помѣщика былъ за- 
мѣненъ денеж ной повинностью.

Особымъ и чрезвычайно оригинальнымъ классомъ  
сельскаго населенія у молдаванъ являются р е з е ш и  \1. 
Въ отличіе отъ царанъ они обладаю тъ вотчинами, ко- 
торыми владѣютъ сообщ а.Н ѣкогда  резешская вотчина  
принадлежала одному лицу, и лишь впослѣдствіи она 
раздѣлилась между его потомками и отчасти между  
тѣми лицами, которыя пріобрѣли себѣ  въ данной вот-  
чинѣ землю посредствомъ женитьбы или покупкою отъ  
потомковъ первоначальнаго владѣльца.

При раздѣлѣ резешской земли между наслѣдниками

’) Всть предположсніе,  что слово р е з е ш ъ  (по молдавански— 
рьзьш), происходитъ отъ славянскаго рѣзать, обозначая нарѣзанный 
учлстокъ или удѣлъ. Рпзь  по молдавански значитъ участокъ.
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по прямой линіи, участокъ обычно дѣлится поровну,  
причемъ каждый сонаслѣдникъ получаетъ слѣдуемую  
ем у пашню и сѣнокосъ  въ одном ъ мѣстѣ, въ одномъ  
участкѣ; который тянется обыкновенно во всю длину  
резеш ской вотчины; ш ирина же участка дѣлается та- 
кой, чтобы при данной длинѣ получилась требуемая  
площ адь. П оэтому резешскіе участки имѣютъ форму  
длинной и узкой ленты; напримѣръ, бываютъ участки 
шириной въ сажень и длиной въ пять верстъ. Толокой  
резеши обычно пользуются сообща. Ж ивутъ  резеши,  
какъ правило, не хуторами, а цѣлыми селеніями.

Резешами могутъ быть лица разныхъ сословій. Такъ, 
среди 297 семействъ резешей, имѣвшихся въ Хотин- 
скомъ у ѣ з д ѣ  въ 1883— 4 годахъ, половина были одно-  
дворцы, четверть царане, 12<̂ /о мѣщане, б І̂о дворяне;  
кромѣ того, были резеши изъ духовенства, отставныхъ  
солдатъ  и даж е изь австрійскихъ подданныхъ.

Резешская вотчина есть особая форма совмѣстнаго  
владѣнія. Резеши въ качествѣ лицъ разныхъ сословій  
не могутъ составлять „общ ества“, поэтому владѣніе ихъ  
не общинное; но вяадѣніе это также не основано на 
о б щ е м ъ  правѣ собственности, ибо каждый сорезеш ъ  
является полнымъ собственникомъ своего участка: онъ  
имѣетъ право продавать, закладывать, дарить и т. д. 
свой пай (вопреки неправильпому толкованію сената  
1889 г., проводивш ем у вглядъ, что резеши не имѣютъ  
права собственности на свои участки, а липіь право 
пользованія, и что участки, находятся въ- нераздѣль-  
номъ владѣніи). Нераздѣльна лишь вотчина, а не права 
отдѣльны хъ входящ йхъ въ нее резешей.

Согласно обычному праву, какъ оно изложено у Д о -  
нича (1814), при продаж ѣ резеш скагоучастка предпочти-  
т ел ьн ое  право на покупку имѣетъ резешъ-родственникъ,  
затѣм ъ р е з е ш ъ - с о с ѣ д ъ ,  далѣе всякій резеш ъ той же  
вотчины и, наконецъ^ заимодавецъ.

М О Л Д А В А Н Е ,  Р Е З Е ШИ .  105



Вопреки неправильнымъ указаніямъ закона, основан-  
нымъ на кодификаціонныхъ ош ибкахъ, резеши ничего  
общ аго  съ поселянами-собственниками не имѣютъ. Ца* 
ранинъ могъ пріобрѣсти землю въ частную собствен-  
ность, но отъ этого онъ, понятно, резеш ем ъ не дѣлался.

По даннымъ 1905 года, въ Бессарабіи имѣлось  
79 резеш скихъ вотчинъ съ 13634 дворами и общ им ъ ко- 
личествомъ населенія въ 72 тыс. душ ъ. На дв о р ъ  у
резешей приходилось въ среднемъ по 5,3 десятины  
земли.

Резеши надѣльной земли не получили, а владѣю тъ,  
какъ уж е объяснено, собственной землей на правахъ  
частнаго владѣнія. За свою землю резеши не платили 
ни оброка, ни выкупныхъ платежей )̂.

М а л о р у с ы  ( у к р а и н ц ы )

составляютъ около 20®,о всего населенія Бессарабіи .  
Коренное малорусское населеніе сосредоточено  на сѣ-  
верѣ губерніи, преимущественно въ Хбтинскомъ у ѣ здѣ .  
Здѣш ніе  малорусы являются тѣми же самыми русинами,  
что и въ прилегающихъ частяхъ австрійской Буковины,  
и въ литературѣ они и извѣстны подъ именемъ р у с и н ъ! 
По своей внѣшности бессарабскіе  ,р у с и н ы “ зам ѣтно  
отличаются отъ своихъ собратьевъ, ж ивущ ихъ въ со-  
сѣдней Подольской губерніи, весьма сильно прибли* 
жаясь къ тѣмъ украинцамъ сосѣднихъ частей Буковины,  
которые носятъ названіе , .подолянъ“. По говору хотин-  
скіе украинцы занимаютъ средину  между приднѣстров-  
скими малорусами Подольскоіі губерніи и , ,подолянами“ 
сосѣднихъ частей Буковины и Галиціи. Сами себя наши 
малорусы называютъ р у с н а к а м и  или р у с ь к и м и .

’) Вопросъ о резсшахъ иаложенъ по даннымъ Шимановскаго іі 
Крмолпнскаго, лучшихъ знатоковъ нъ этоіі области.
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П р еж де  нерѣдко ихъ именовали р а й к а м и  или р а й -  
л я н а м и ,  ибо при турецкомъ владычествѣ они насе- 
ляли Хотинскую райю; въ Аккерманскомъ у ѣ здѣ  есть  
деревня Райлянка, названная такъ, потому что о н а ' 
населена малорусами— переселенцами изъ Хотинскаго  
уѣзда .

.Малорусы населяютъ сплошными массами преиму-  
щественно сѣверную  часть Хотинскаго уѣзда ,  занимая 
112 селъ; кромѣ того, въ 22 селахъ они живутъ сов- 
мѣстно съ молдаванами. Всего въ этомъ уѣ здѣ ,  считая 
съ городомъ, малорусы составляютъ 53“/о населенія.  
Отдѣльными поселеніями они встрѣчаются и въ сосѣд-  
нихъ частяхъ Сорокскаго и Бѣлецкаго уѣздовъ . Всего  
коренного малорусскаго населенія (такъ называемыхъ  
русинъ) въ сѣверной Бессарабіи насчитываютъ д о  250 ты- 
сячъ. Отсюда, а равно изъ Подоліи и другихъ мѣстъ  
Россіи, малорусы переселились, а отчасти и теперь про-  
д олж аю тъ  переселяться, и въ прочіе уѣзды Бессарабіи  
(кром ѣК иш иневскаго) ,особенно— въ Аккерманскій.Много  
■малорусовъ поселилось около Аккермана и Б ендеръ. В ь  
1907 году въ Аккерманскомъ у ѣ з д ѣ ,  не считая города,  
было 67 тысячъ малорусовъ, въ Измаильскомъ— 38 ты- 
сячъ. Въ центрѣ Аккерманскаго уѣзда ,  около с. Бай- 
рамчи, живутъ малорусы, потомки главнымъ обра-  
зомъ з а п о р о ж ц е в ъ ,  въ 1775 году, по уничтоженіи  
Сѣчи, переселившихся въ Турцію, на Дунай, а затѣмъ  
въ 1807 и 1828 годахъ  вернувшихся въ Россію; здѣ сь  
они въ южной Бессарабіи образовали Новороссійское  
казачье войско, недолго, впрочемъ, просушествовавшее.  
Нѣкоторыя малорусскія селепія припрутской части Бѣ- 
лецкаго у ѣ зда  считаютъ себя перессленцами временъ  
Хмѣльницкаго (XVI! в.).

П ер ей д ем ъ  къ описанію быта бессарабскихъ мало- 
русовъ, причемъ мы будем ъ  касаться только коренныхъ  
хотинскихъ украннцевъ.
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Роста они средняго, волосы имѣютъ темные, черепъ  
суббрахицефалическій. Б ороду  брею тъ .  По характеру  
такъ же медлительны и безпечны, какъ и в ообщ е всѣ  
украинцы. Тѣ, которые населяютъ русскую  Буковину

Рнс. 12. Группа малорусскнхъ дѣвушекъ. На лвухъ голооные убопы ненѣсгь
Село Клншковиы, Хотннск. у.

(Фотографія Русскаго Л\узея Александра ІИ).

(о ней см. выше стр. 7), болѣе опрятны и ідеголеваты,  
чѣмъ поднѣстровскіе.

Л ѣтом ъ мужчины носятъ узк іе  бѣлые полотняные  
штаны, а затѣмъ, поверхъ нхъ (не вкладывая въ штаны) 
такую же бѣлую  сорочку съ разноцвѣтнымъ льнянымъ  
поясомъ, окаймленнымъ узкимъ ремнемъ съ  мѣднымн  
пуговнцамн. Къ ремлю прнвѣшиваютъ „калытку* (кнсетъ)  
изъ бараньей кожи и ножъ, а курильщнкн— еще огннво  
для добыванія огия. Поверхъ сор оч к н — „чугай“ (р о д ъ
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1

Рис. 13. Группа крестьянъ-малорусовъ. Село Клишковцы, Хотіінск. у. 
(Фотографія Русскаго іМузея Алексанлра III).

пальто). На ногахъ „чоботы“ (сапогн), ,п остол ы “ (лапти) 
или—въ Буковинѣ—.черевыки" (башмаки). Обертываются  
ноги онучами. На головѣ ,к а п ел ю х ъ “— соломениая или 
сѣрая войлочная шляпа; соломенные капелюхи— домаш-  
няго издѣлія. З и м о ю  поверхъ  полотняныхъ штановъ



носятъ еще одну  пару ш та н о въ — льняныхъ (гачи) или 
изъ бараньей кожи шерстью внутрь („мышины“) молдав.  
мешинь).  Поверхъ сорочки— кожухъ (тулупъ б е з ъ  во- 
ротника), а поверхъ кожуха ещ е чугай. На кожухѣ  
кругомъ пояса нашиваются изъ краснаго сукна свое-  
образные цвѣты. На головѣ к//чма,  высокая смушковая  
шапка, чернаго или сѣраго цвѣта; названіе заимствовано  
съ молдаванскаго куш мы,

Женщины лѣтомъ и зимою носятъ бѣлую  полотня- 
ную сорочку съ разноцвѣтными вышивками на груди,  
рукавахъ и плечахъ. Вмѣсто юбки широкую темную или 
съ красноватымъ отливомъ льняную „горботку“ или 
„катрынцю“ съ двумя пришитыми къ ней узкими разно-  
цвѣтными поясками ( , ,баюрами“) для подвязыванія гор-  
ботки вокругъ тѣла. П оверхъ горботки широкій разно-  
цвѣтный льняной поясъ („крайка"). П оверхъ сорочки  
„чугай^‘, такой же, какъ у мужчины. На ногахъ кожаные  
„черевыки", а зим ою — сапоги. На головѣ разноцвѣтный  
платокъ у дѣвуш екъ  или „руш ны къ“ (утиральникъ) у  
замужнихъ. По праздникамъ дѣвушки любятъ носить  
на головѣ вѣнки („карабули“) изъ стёкляруса, лентъ,  
искусственныхъ цвѣтовъ, павлиньихъ перьевъ и т. д. 
На шеѣ мониста („цятокъ“). Поверхъ чугая длинный  
кожухъ, который лѣтомъ надѣваютъ только идя въ  
церковь. И зъ  женскаго зимняго верхняго отдѣянія можно  
упомянуть еще о „контуш ѣ“-  шубѣ, покрытой темно-  
синимъ или чернымъ сукномъ.

Ж ивутъ въ такъ называемыхъ турлучныхъ хатахъ,  
снаружи и внутри обмазанныхъ глиною. При постройкѣ  
хаты, сначала въ главныхъ мѣстахъ, преимущественно  
по угламъ вкапываютъ „сохи“, т. с. деревянные столбы, на 
которыхъ сверху кладутъ горизонтальныя балки. Для  
устройства стѣнъ между „сохами“ вкапываютъ въ землю  
вертикальныя колья, приблизительно на поларшина  
одинъ отъ другого. Пространство между кольями или
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Рас. 14. Внутренній видъ малорусской хаты. Село Клишковцы, Хотюіск. у. 
(Фотографія Русскаго Музея Александра III).

заплетается прутьями (которые послѣ этого тщательно  
замазываются глиною), или заполняется глиною, смѣ-  
шанной съ соломой. Затѣмъ стѣны снаружи и свнутри  
снова обмазываются глиной. Кроются хаты соломою,  
рѣже камышомъ. Въ Буковинѣ постепенно входитъ въ 
употребленіе  деревянный верхъ. Снаружи съ фасада  
д о м ъ  бѣлятъ „вапномъ^* (известью, а въ Буковинѣ —  
гипсомъ). Кругомъ стѣнъ, главнымъ образомъ съ пе- 
редняго фасада, устраивается „прызьба“ (заваленка). 
Топятъ кизякомъ— топливомъ изъ сухого  скотскаго по- 
мета. Хата состоитъ обыкновенно изъ трехъ частей: 
больш ой хаты, сѣней и малой хаты или „хатчыны“. 
П о л ъ — глиняный.

Внутреннее убранство хаты таково. Въ углу помѣ-



щаются образа, обычно украшенные цвѣтами. О коло  
печки досчатая постель на четырехъ столбахъ, вбитыхъ  
въ землю. По стѣнамъ длинная лавка. П о д ъ  иконами  
столъ. Н адъ  постелью „жердка^*, на которой склады-  
ваются кожухи, рубахи, холстъ, приданое невѣсты и 
пр. И зъ  мебели имѣется: „мысныкъ", т. е. открытый  
шкафъ для посуды, „ослинъ" или деревянная ска- 
мейка, „стильчыкъ“ или низкій табуретъ, „полыци"—  
полки, устраиваемыя вдоль стѣнъ выше оконъ для  
храненія хозяйственныхъ принадлежностей.

Д в о р ъ  огорож енъ  плетнемъ или оградой изъ грубо  
сложенныхъ (необмазанныхъ) камней („муръ"). И зрѣдка  
устраиваются деревянные заборы („парканы“). Бѣдняки  
обносятъ усадьбу  земляной насыпью, на которой для  
защиты отъ домаш нихъ животныхъ разводятъ  колючія 
растенія („повій“). Во д в ор ѣ  имѣются хозяйственныя  
постройки: гумно („тикъ“), на которомъ нерѣдко устраи-  
вается ■ „стодола“, помѣщеніе для склада хлѣба и мо- 
лотьбы его, загонъ для скота („ о б о р ы “), помѣщеніе для  
кукурузы („кош ница“), „комора“ (помѣщеніе для хозяй-  
ственныхъ запасовъ) и прочее.

Хаты въ деревн ѣ  располагаются б езъ  всякаго плана: 
улицы узкія, непрямыя. Почти возлѣ каждаго дома  
садъ, особенно обширный въ Буковинѣ, гдѣ хаты то-  
нутъ въ садахъ. Въ центрѣ деревни церковь, иногда  
старая, деревянная. На окраинахъ одинъ или нѣсколько  
„вітрякивъ“ (вѣтряныхъ мельницъ).

Ъ дятъ  то же, что и молдаване —  мамалыгу, брынзу.  
Можно упомянуть еще о саламахѣ, постномъ бл ю дѣ ,  
приготовляемомъ изъ растертаго чесноку, разведеннаго  
квасомъ или водой съ уксусомъ; сюда же прибавляется  
немного коноплянаго масла. Въ Буковинѣ изъ сливъ  
готовятъ такъ называемую повидлу. Это упрѣвшія въ

‘) Корснь тотъ жс, что въ слопѣ прнслониться.
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печи и протертыя черезъ сито сливы съ небольшимъколи- 
чествомъ сахара. мьколи

Малорусы занимаются исключительно хлѣбопаше- 
ствомъ, огородничествомъ и садоводствомъ ■)• Земли 
въ общемъ мало, ибо населеніе густое, и землю сплошь

Рис. 15. Хата зажиточнаго крестьян.та малоруса. Село Кли.пков.іы, Хотннск у 
(Фотографія Русскаго Музея Александра ІП).

И рядомъ арендую тъ у помѣщиковъ. Въ Хотинскимъ  
у зд ѣ  крестьянскій надѣлъ составляетъ всего 3,4 де-  
сятины ма дворъ. Надѣльныя земли въ количествѣ  
160 тысячъ десятинъ распредѣлены между 47.369 дворами.  

асть земли составляетъ собственность заграничныхъ  
монастыреи; такъ напр., с. Клишковцы принадлежнтъ  
Ватопедскому монастырю. Изъ хлѣбовъ сѣю тъ кукурузу,  
рожь, ячмень, пшеницу, овесъ  и гречиху. Изъ огород-

') О занятіяхъ см. въ прекрасііо» кт ігѣ  К р м о л м ц с к а г о. 
( .оориикъ стат. свѣд. по Хотин. у. Москпя, 1886.

В Р і • АРАВІЯ.



ныхъ растеній садятъ: лукъ (цыбулю), чеснокъ, перецъ,  
морковь, петрушку, свеклу, картофель, бобы, горохъ,  
капусту, огурцы, помидоры, баклажаны, арбузы. дыни,  
тыкву и др. С лѣдуетъ  отмѣтить разведен іе  чесноку,  
которымъ много занимаются въ Буковинѣ, особенно  въ 
ч:. Санкоуцы, гдѣ чеснокъ воздѣлы ваю тъ даж е въ 
полѣ. Сбываютъ чеснокъ не только въ Хотинѣ, но и на 
югѣ Бессарабіи и въ Херсонской губерніи. Затѣм ъ въ  
Буковинѣ, а также и въ другихъ  малорусскихъ селахъ  
охотно воздѣлываютъ анисъ („ганышъ“), который идетъ  
даж е въ Австрію. Въ Клишковской волости разводя тъ  
свеклу (буракъ) и сбываютъ ее на сахарный зав одъ  въ 
с. Зарожанахъ. Нѣкоторыя села спеціализировались на 
разведеніи капусты, картофеля, краснаго перцу, луку.  
И зъ кормовыхъ травъ охотно сѣ ю тъ  люцерну и кормо-  
вую свеклу. С адоводство  развито всюду, но особен но  въ 
Буковинѣ, гдѣ холмистый рельефъ не благопріятствуетъ  
хлѣбопашеству. О садоводствѣ  см. ниже въ соотвѣт-  
ственной главѣ. Виноградъ не отличается высокими  
качествами и не всегда дозрѣ ваетъ .  П человодство мало 
развито. Вслѣдствіе малоземелья скотоводство не въ 
блестящемъ положеніи. Поселяне больш ую  часть скота  
вынуждены отдавать на выпасъ (^им аш ъ“) въ помѣ-  
щичьи экономіи.

Подсобными промыслами являются извозъ, рубка и 
сплавълѣса п о Д н ѣ ст р у ,л о м к а  камня п о б ер ега м ъ  Днѣстра  
и сплавъ его, телѣжный промыселъ, выдѣлка бочатъ  
для сушеной сливы, изготовленіе мебели, домаш ней  
утвари, обжиганіе  угля, въ с. Малинцахъ гончарное  
производство, въ с. Рухотинѣ кустарная выдѣлка сукна.  
Значитсльно больш ес значеніе имѣетъ у х о д ъ  на фальчи,  
т. е. на уборку  хлѣба и косьбу пъ южной Бессарабіи .  
Епіе сі> оссііи малорусы подряжаются на полевыя ра- 
боты; лѣтомъ, сосдинииш ись въ небольшія артели  
(„читы“), они на попозкахъ тянутся на югъ Бессарабіи.
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Рис. 16. іМалорусское село Келыиенцы, Хотннскаго уѣзда.

Рис. 17. Малорусскэя хпта, крытая камыіиемъ. Село Клиіиковцы, Хотииск. у. 
(Фогографія Русскаго Музея Ллексанлра I I ! ) .



А въ концѣ лѣта, заработавъ нѣсколько десятковъ  ру« 
блей, возвращаются обратно.  Наконецъ, многіе нани* 
маются батраками.

П ереходя къ духовной культурѣ сѣверно-бессараб-  
скихъ малорусовъ, остановимся на свадебны хъ обычаяхъ,  
которые зд ѣ сь  замѣтно отличаются отъ  того, что на- 
блюдается среди украинцевъ Кіевской и Полтавской гу- 
берній, гдѣ, напримѣръ, распространено печеніе коровая  
или свадебнаго хлѣба.

Свадьбы заключаютъ осенью, послѣ уборки хлѣбовъ,  
а также зимою п ередъ  великимъ постомъ. П ослѣ  пред-  
варительныхъ переговоровъ  м еж ду  ж енихом ъ и невѣ-  
стой, отъ жениха къ родителямъ невѣсты являются вече-  
ромь сваты. Получивъ согласіе р о д и т е іе й  и пригласивъ  
въ хату жениха, сваты начинаютъ угощать дом аш н и хъ  
невѣсты принесенной съ собою  водкой. Это называется  
„пыты слово". Тутъ уславливаются относительно дня 
обрученія (^заручыны“). Обрученіе  заключается въ слѣ-  
дующ емъ: спросивъ жениха и невѣсту, согласны ли они 
вступить въ бракъ, б ер у т ъ  у нихъ кольца и б р о са ю тъ  
въ миску, наполненную рожью или пшеницею. Затѣ м ъ  
женихъ разыскиваетъ невѣстино кольцо, а невѣста же-  
нихово. Д алѣе слѣдуетъ  угощ еніе съ неизмѣнной водкой.  
которую приносятъ со стороны жениха. Тутъ же на- 
значаютъ день свадьбы. Свадебное торжество происхо-  
дитъ обычно дважды: и у жениха, и у невѣсты. Каждая  
сторона приглашаетъ по два шафера и по двѣ дружки  
(т. е., всего восемь),  а также по два или по одном у  
^пану старостѣ". Нанимаютъ музыкантовъ („скрыпны-  
кивъ“), играющихъ на скрипкѣ, цимбалахъ, „ б у б н ѣ “ 
(родъ  небольшого барабана), віолончели. Вечеромъ въ 
пятницу начинаются всѣ свадебныя церемоніи. Несто-  
ропскій описываетъ ихъ слѣдущ имъ образом ъ .

П реж де всего приготовляютъ для участниковъснадьОы  
свадебныс значки изъ листьевъ нѣчнозеленаго барвинкп.
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а также плетутъ вѣнки для жениха и невѣсты. Вѣнокъ  
для жениха готовятъ такъ. Кружокъ, съ мѣдный пятакъ 
величиною, обш иваютъ при помощи синихъ и красныхъ  
нитей барвинкомъ, листья котораго потомъ покрываютъ  
сусальнымъ золотомъ; къ срединѣ ободка  прикрѣпляется  
вѣточка изъ василька *), сверху небольшое павлинье 
перо, а снизу кисть изъ гаруса („киточка"). Вѣнокъ на- 
д ѣ ваю тъ  жениху на (овечью) шапку при пѣніи особыхъ  
свадебны хъ пѣсенъ. Шапку съ вѣнкомъ женихъ надѣ-  
ваетъ не самъ, а при помощи дружки или шафера. Вѣ- 
нокъ невѣсты сложнѣе. Онъ плетется изъ пеньки и 
обшивается позолоченнымъ барвинкомъ; затѣмъ его на- 
д ѣ в а ю тъ  на голову невѣстѣ, у которой косы расплетены  
и расчесаны; посреди головы къ волосамъ прикрѣпляютъ  
звѣздочки изъ листьевъ барвинка. Такія же звѣздочки
пришиваютъ всѣмъ участникамъ свадьбы: ш аф ерам ъ__
къ шапкамъ, друж кам ъ — къ волосамъ, свахамъ— къ го- 
ловнымъ у бор ам ъ  („кырпамъ"). При этомъ поютъ сва- 
дебны я пѣсни, напримѣръ:

Повій, вітре, дорогою  
За нашею молодою!
Розвій, вітре, русу-косу  
По червоному поясу!
Нехай руса-коса знае,
ІЛо віночекъ приймае и т. д.

О бр я дом ъ  плетенія вѣнка заканчивается этотъ день.  
На слѣ дую щ ее утро, въ субботу, женихъ и невѣста от- 
правляются въ церковь. Въ тотъ же день невѣстѣ рас- 
плетаютъ косу и при пѣніи пѣсенъ чешутъ волосы. Не- 
вѣста встаетъ и кланяется по три раза въ ноги отцу,  
матери и всѣмъ роднымъ. Затѣмъ шафера, дружки и 
певѣста берутся за руки и направляются къ двсрямъ.

«,) Вѣроятно, это не настояніій василекъ (Сеп(аигеа), а садонос 
растсніе Осітигп, базиликъ.
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Старшій дружка бьетъ по дверямъ палкою и говоритъ:  
„пане старосто, прбсымъ благословенства". Староста  
благословляетъ. Это повторяется трижды какъ п ер едъ  
дверью, такъ и въ сѣняхъ. Выйдя со двора, свадебная  
процессія направляется съ пѣснями къ посаженнымъ  
отцу и матери, къ священнику и другимъ лицамъ, имѣя 
во главѣ старостъ съ калачами и водкой въ рукахъ.  
Эти припасы оставляютъ въ домѣ того, къ кому идутъ.  
О бойдя всѣхъ, кого нужно, возвращаются домой, гдѣ  
пируютъ и танцуютъ до  глубокой ночи.

Въ воскресенье, предъ отправленіемъ въ церковь,  
женихъ и невѣста снова съ соотвѣтствующими обрядами  
испрашиваютъ благословенія у родителей. Затѣм ъ ж е-  
нихъ и дружки ѣ дутъ  въ церковь верхомъ, а осталь-  
ные на возахъ. Послѣ вѣнца новобрачные возвращаются  
каждый въ свой домъ. Ж ениха и невѣсту встрѣчаютъ  
съ хлѣбомъ-солью родители и благославляютъ ихъ; при 
этомъ мать выходитъ, о д ѣ в ъ  кожухъ наизнанку. За-  
тѣмъ предлагается свадебный о б ѣ д ъ ,  во время котораго  
поютъ пѣсни, а послѣ обѣда  танцуютъ. Послѣ обѣ да  
женихъ съ дружками верхомъ отправляются за невѣстой,  
прочіе слѣдую тъ на повозкахъ. П ередъ  дом ом ъ невѣсты  
поютъ пѣсни. У невѣсты же въ это время на дв о р ѣ  
танцуютъ „волоскій т а н ец ъ “ (молдавскій). Ж ен и хъ  
трижды во всю прыть о б ъ ѣ зж а ет ъ  кругомъ танц}^ю* 
щихъ. Когда онъ остановитъ коня, къ нему выходитъ  
невѣста, подноситъ ему чарку водки и сама пьетъ. Вы-  
пивъ водку, женихъ бросаетъ невѣстѣ на тарелку или 
въ миску деньги, а она покрываетъ его коня ковромъ.  
Прибывшіе съ женихомъ поютъ пѣсню. Затѣм ъ начи* 
нается своеобразный обрядъ  „ловленія калача“. Ж ен и х ъ  
и невѣста мѣняются калачами, которые они носятъ, на- 
чиная съ субботы, на рукѣ. П о д ъ  насаженнымъ на палки 
калачомъ женихъ трижды проѣзж аетъ  на лош ади, послѣ  
чего старшій ш аферъ схватываетъ калачъ и с к а ч е т ъ с ъ
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нимъ на лошади въ поле, другіе  стараются догнать его 
и завлгдѣть калачомъ. Покончивъ съ этимъ, входятъ въ 
д о м ъ  невѣсты и усаживаются за столъ, причемъ впер- 
вые новобрачные садятся вмѣстѣ, однако, лишь послѣ  
того какъ молодой заплатитъ выкупъ брату новобрачной  
за право сидѣть рядомъ съ женой. Послѣ закуски, подъ  
музыку, пѣніе и пляски, молодые въ сопровожденіи  
участниковъ свадьбы уѣ зж аю тъ  изъ дому невѣсты къ 
мѣсту жительства новобрачнаго. Въ понедѣльникъ ве- 
черомъ происходитъ „пропій": въ домѣ новобрачнаго  
покрываютъ платкомъ голову молодой. При этомъ но- 
вобрачная и ея родители обыкновенно плачутъ.

Похоронные обряды таковы. Умирающему даю тъ въ 
руки свѣчу. Послѣ смерти тѣло покойнаго обмываютъ  
теплою водою, одѣваю тъ  въ чистое бѣлье (^шматя“) и 
кладутъ на сѣно на лавкѣ. Сверху покрываютъ бѣлымъ  
полотномъ, а подъ  голову пожилому мужчинѣ, какъ и у  
молдаванъ, кладутъ шапку, съ которою и хоронятъ.  
Зам уж ню ю  женщину хоронятъ въ ея головномъ уборѣ ,  
„кырпѣ“ или „кычкѣ“. Д ѣ в у ш к ѣ  же, а иногда и парню, 
кладутъ на голову вѣнокъ изъ листьевъ или цвѣтовъ.  
Еще недавно, въ день смерти въ домъ родственниковъ  
умершаго вечеромъ собиралась молодежь на такъ на- 
зываемый „лубокъ", погребальныя игры. Послѣ поло-  
женія тѣла въ гробъ, всѣ вещи въ комнатѣ перемѣ-  
щаютъ на другія мѣста. Затѣмъ приготовляютъ свѣчу,  
длиной равную длинѣ тѣла покойника; эта свѣча, по 
возвращеніи съ похоронъ, горитъ въ дом ѣ цѣлую ночь. 
Д оп огребен ія  родственники-мужчины ходятъ съ непокры- 
той головой. При выносѣ ударяю тъ  гробомъ трижды о  
порогъ комнаты, изъ которой выносятъ, а также о пороі^ъ 
избы, что означаетъ прощаніе покойника со своимъ до-  
момъ. По выносѣ гроба наружу, на крышку его кла- 
дутъ  кусокъ полотна аршина въ полтора или полотенце  
( ,р у ш н ы к ъ “), а также хлѣбъ или калачъ со свѣчой. Все
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это современемъ переходитъ въ пользу духовенства.  
П ередъ  выступленіемъ похоронной процессіи со двора у 
воротъ кладутъ кусокъ полотна, черезъ который пере-  
носится гробъ. Полотно потомъ дарятъ одном у изъ при- 
сутствующихъ; дарятъ такжё живую курицу. Гробъ не* 
сутъ на рукахъ или везутъ на волахъ. По д о р о г ѣ  родные  
плачутъ и причитаютъ. По возврапденіи съ похоронъ,  
дома устраиваютъ поминки, причемъ угощ енье начи- 
нается съ „колыва" или кутьи.

Изъ вѣрованій отмѣтимъ слѣдующія. Молнія и громъ  
происходятъ отъ преслѣдованія архистратигомъ Ми- 
хаиломъ дьявола. Д ьяволъ старается укрыться подъ  
ногтями человѣка или п одъ ш ерстью  собакъ. П оэтому чело- 
вѣку во время грозы не сл ѣ дуетъ  имѣть длинныхъ ног- 
тей и держать около себя собакъ. Зажегш ееся отъ удара  
молніи строеніе слѣдуетъ  тушить не водою, а коровьимъ  
молокомъ. Эти повѣрія являются общими всѣмъ мало- 
русамъ (не только хотинскимъ). Если гроза долго про- 
должается, то для прекращенія дож дя  выбрасываютъ  
изъ хаты лопату или кочергу. Весьма распространены  
повѣрья о вѣдьмахъ. Онѣ выдаиваютъ корову и дру-  
гихъ домашнихъ животныхъ, пугаютъ пьяныхъ, чаруютъ  
зельемъ, берутъ пыль съ того мѣста, гдѣ грызлись со-  
баки, и, посыпавъ ею супруговъ, поселяютъ въ семьѣ  
раздоръ .Вѣдьмы  разъѣзж аю тъ  обычно на „ к оц ю бѣ “, т. е. 
на кочергѣ. Д нем ъ нѣдьмъ является канунъ дня св. Ге- 
оргія. „Опыри“ (упыри, отъ с іо в а  вампиръ)— это люди,  
имѣющіе при жизни хвостъ. Послѣ смерти они по на- 
чамъ истаютъ изъ могилы и безпокоятъ людей: садятся  
ііа нихъ и ѣздятъ, какъ на конѣ и т. д. Вернувшись въ  
могилу, опырь ложится лицомъ внизъ, а не вверлъ.  
^ітобы обезвредить  его, нужно открыть могилу и во- 
ткнуть опырю ОСИНОВЫЙ К О Л Ъ  ВІІ  спнну.

Ліобопытны нѣкоторыя суевѣрія и примѣты хотнн- 
скихъ малорусовъ. Въ понедѣльникъ не сл ѣ дуетъ  псчь
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въ дом ѣ  хлѣба, иначе появятся тараканы. Плохой при- 
знакъ, если въ пути встрѣтится к то -н и будь‘съ пустыми 
„коновками“ (деревянными ведрами).— Воръ д л я у сп ѣ х а  
своего  дѣла. долж ен ъ  запастись свѣчой, которую даютъ  
въ руки умирающему; приступивъ къ воровству, воръ  
зажигаетъ свѣчу, отчего всѣ въ дом ѣ засыпаютъ глу- 
боким ъ сномъ.— Въ ночь подъ Рождество рогатый скотъ  
говоритъ человѣческимъ языкомъ, причемъ чаіде всего 
б ес ѣ д у е т ъ  о днѣ  смерти своего хозяина.

Н уж но отмѣтить, что хотинскіе малорусы тамъ, гдѣ  
они соприкасаются съ молдаванами, подвергаются ру- 
мынизаціи. Такъ, пограничное съ Австріей село Колен- 
коуцы населено орумынившимися руснаками. Д аж е отъ  
типичныхъ малорусовъ можно здѣсь услышать такія 
молдаванскія слова, какъ „мош а“ вмѣсто повивальная  
бабка, „нанаш ъ“ вмѣсто крестный отецъ, „ф инъ“ вмѣ- 
сто крестникъ и т. д.

Цѣлый рядъ изслѣдователей подмѣтилъ это омол-  
даваниваніе малорусскаго населенія, распространяющееся  
не только на языкъ, но и на бытъ. „Въѣдеш ь иной 
разъ въ здѣ ш н ю ю  (т. е. Хотинскаго у.) деревню, и самъ  
не знаешь, среди кого очутился— малорусовъ или мол- 
д а в а н ъ “, говоритъ Несторовскій; „кругомъ слышишь  
рѣчь малорусскую, но зато остальное почти все мол- 
дав ан ск ое“. Несмотря на то, что молдаванское населеніе  
по культурѣ не стоитъ выше малорусскаго, активнымъ 
элементомъ являются молдаване, пассивнымъ— малорусы.  
Въ смѣшанныхъ селеніяхъ сплошь и рядомъ попадаются  
малорусскія семьи, гдѣ старшее поколѣніе свободно го- 
воритъ на родном ъ  языкѣ, а младшее уж е не умѣетъ  
говорить, а иногда д а ж е  и не понимаетъ. Н ерѣдко бы- 
ваетъ трудно сказать, имѣемъ ли мы дѣло съ молдава-  
нами, говорящими по малорусски, или съ малорусами,  
прекрасно объясняющимися по молдавански. Въ болѣс  
южныхъ уѣ здахъ ,  гдѣ малорусовъ меньше, а молда-
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ванъ больше, процессъ денаціонализаціи славянскаго на-  
селенія идетъ быстрѣе, чѣмъ въ Хотинскомъ у ѣ зд ѣ .  
Такъ, въ Сорокскомъ у. въ началѣ 70-хъ годовъ  было  
26 селеній, гдѣ говорили исключительно по малорусски;  
въ 1907 году такихъ осталось только 16, а прочія частью  
или совсѣмъ омолдаванены. Съ другой стороны, на са -  
момъ югѣ нерѣдко наблюдается и обратный п роц ессъ і  
молдаване подвергаются украинизаціи.

В е л и к о р у с о в ъ

по переписи 1897 г. отмѣчено 8<>/о. Это п реим ущ е-  
ственно пришлое, городское населеніе, не всегда по* 
своей національности принадлежащее къ великорусамъ^  
но говорящее на великорусскомъ языкѣ. Коренные  
великорусы Бессарабіи —  это старообрядцы и в о о б щ е  
сектанты, которые начали переселяться сюда, главнымъ  
образомъ, въ Буджакъ, съ начала XIX столѣтія, ещ е  
во времена- турецкаго владычества. Въ 1828— 9 го- 
дахъ опять перешло изъ Турціи, именно съ Дуная,  
около тысячи д у ш ъ  н е к р а с о в ц е в ъ ,  —  потомковъ дон-  
скнхъ казаковъ, уш едш пхъ  въ Турцію подъ  предводи-  
тельствомъ Игнатія Некрасова. О собенно много старо-  
обрядцевъ  или, какъ ихъ здѣсь называютъ, л и п о в а н ъ ,  
иа сѣверѣ Бессарабіи, въ Хотинскомъ н С орокском ъ  
уѣ здахъ ,  гдѣ ихъ насчитываютъ д о  10 тыс. душ ъ .  Цеи-  
трами старообрядцевъ  являются села Куничное Сорок-  
скаго у. и Грубно Хотннскаго у.; онн главнымъ обра-  
зомъ поповцы, почти всѣ грамотные. Д овольно  много  
поповцевъ н безпоповцевъ  въ Кишиневѣ. Въ Бенде-  
рахъ н Аккерманѣ есть молокане, поселившіеся въ Бес-  
сарабіи въ первые годы по занятіи края русскими. Пзъ  
южныхъ у ѣ зд о в ъ  много старообрядцевъ  въ Пзманль-  
скомъ, гдѣ онн подъ румынскнмъ владычествомъ поль- 
зовалнсь свободои  вѣроисповѣданія.  Всего старообряд-
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цевъ въ Бессарабіи около 30 тыс. душ ъ. Перепись  
1897 года показываетъ 2400 человѣкъ „бѣ л орусов ъ “, 
ж ивущ ихъ  главнымъ образом ъ  въ Хотинскомъ у ѣ зд ѣ  
(1600 д у ш ъ ).  Это въ большинствѣ великорусы-старо-  
обрядцы, называющіе такъ себя по мѣсту выхода изъ  
сл ободъ  Бѣлоруссіи  и Литвы.

Православные великорусы— это въ значительной ча- 
сти потомки крестьянъ, бѣж авш ихъ въ Бессарабію изъ  
разныхъ губерній отъ помѣщиковъ, а также отъ рекрут-  
чины. За время губернаторства Ѳ едорова  въ теченіе  
двадцати лѣтъ было выслано изъ Бессарабіи 48 тысячъ  
подобны хъ „ б р о д н и к о в ъ “. Въ Аккерманскомъ у ѣ зд ѣ  
есть поселенія, состоящія изъ однихъ  православныхъ  
великорусовъ. Кромѣ того, православные великорусы  
имѣются во всѣхъ городахъ, главнымъ образомъ —  въ 
Кишиневѣ.

П о л я к о в ъ  по переписи 1897 года было 11 Ѵгтысячъ, 
изъ нихъ лишь 4200 женщинъ. Ж ивутъ  главнымъ обра-  
зом ъ  въ Хотинскомъ уѣздѣ ,  куда переселились изъ По-  
доліи; по словамъ Бутовича, въ дѣйствительности боль-  
шинство ихъ малорусы католическаго вѣроисповѣданія ').

Ч е х о в ъ  менѣе 500 д у ш ъ .О н и  явились частью изъ  
Таврической и Полтавской губерніи. Ж ивутъ  въ Измаиль-  
скомъ у ѣ з д ѣ  (село Новоградъ),  а также въ Бендерахъ.  
Часть ихъ приняла православіе.

Б о л г а р ы

тюркскій, но совершенно ославянившійся народъ,  
переселялись въ Бессарабію  съ Балканскаго полуострова  
послѣ войнъ съ  Турціей. О собенно много ихъ перешло  
послѣ войны 1787— 1791 годовъ, когда болгары были

«) Такіс малорусы-католмки изъ Подольской губ., именуюпііс  
ссбя поляками, ссть, иапр., въ ПспсискоП волости Сорокскаго у.



поселены на ногайскихъ земляхъ и около городовъ  
Измаила, Киліи, Рени, Аккермана и Кишинева. Д р у г о е  
переселеніе состоялось между 1806 и 1812 годами.  
Вслѣдствіе земельныхъ недоразумѣній, болгары не 
рѣдко возвращались обратно въ Турцію. Въ 1818 г. по 
распоряженію Александра I, лично посѣтившаго Бес-  
сарабію, было отведено  для н уж дъ  болгарскихъ пере-  
селенцевъ въ Кагульскомъ и Аккерманскомъ у ѣ зд а х ъ  
свыше 454.000 десятинъ земли ’). Въ 1828— 29 гг. и 
позже д о  1834 года болгарскіе выходцы изъ Турціи снова  
селились на югѣ Бессарабіи, но затѣмъ часть ихъ ушла  
обратно въ Болгарію. Въ 1835 году числилось въ Бес-  
сарабіи свыше 56 тысячъ‘болгаръ. По переписи 1897 года  
ихъ значилось 103 тысячи, главнымъ образомъ, въ двухъ  
южныхъ уѣ здахъ ,  а также въ Бендерском ъ. И зъ  горо-  
довъ  больше всего болгаръ въ Болградѣ Измаильскаго  
уѣ зда  (8Ѵ2 тысячъ), затѣмъ въ Измаилѣ, Кишиневѣ,  
Рени. По даннымъ 1910 года, въ Бессарабіи (именно, ьъ  
трехъ южныхъ уѣ здахъ )  имѣется 65 колоній съ чисто-  
болгарскимъ населеніемъ. Кромѣ Бессарабіи, болгары на 
югѣ Россіи живутъ еще въ Таврической и Херсонской  
губерніяхъ, но въ меньшемъ числѣ.

•) У Ііушкина ссть стнхотвореніе, посвященнос бессарабскимъ  
<)олгарамъ и написаннос въ 1828 году. Вотъ оно:

Въ степяхъ зсленыхъ Буджака,
Гдѣ Прутъ, завѣтная рѣка,
Обходитъ русскія владѣнья,
При бѣдномъ устьѣ ручейка 
Стоитъ бсзвѣстное селенье;
Семсйствами болгары тутъ 
Въ убогой дикости живутъ,
Храня родитсльскіс нравы,
Питаясь рукъ своихъ трудомъ 
И нс заботяся о томъ,
Какъ ратоборствуютъ дсржавы 
11 мирно правять ихъ судьбой!, . .
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Болгарское населеніе въ Россіи состоитъ въ главной  
массѣ изъ крестьянъ, сравнительно немного мѣщанъ.  
Занимаются болгары хлѣбопашествомъ, а близъ горо-  
дов ъ  также огородничествомъ.Болгары живутъ замкнуто,  
не смѣшиваясь ни съ русскими, ни съ гагаузами; исклю-

Рис. 18. Болгары въ рабочихъ костюмахъ. Село Чешма-варуита, Измаильск. у.
(И зъ книги Н. С. Державина).

ченіе дѣлается только для вдовцовъ. Русская грамот- 
ность среди нихъ развита приблизительно въ такой же  
мѣрѣ, какъ и у  окруж аю щ аго русскаго населенія; бол-  
гарскія же книги и газеты совсѣм ъ не пользуются рас- 
пространеніемъ.

Въ больш инствѣ болгарскихъ колоній землей вла- 
д ѣ ю т ъ  подворно. Въ 1869 году на д в ор ъ  приходилось  
50 десятинъ надѣльной у д обн ой  земли, но теперь ко- 
личество земли сильно уменьшилось: въ Аккерманскомъ  
у ѣ зд ѣ ,  напримѣръ, 10 15 десятинъ.



Дворовый участокъ носитъ названіе план; съ фа-  
сада болгары охотно окаймляютъ его каменнымъ забо-  
ромъ (дувар). М еж ду  д о м о м ъ  и улицей расп ол ож енъ  
небольшой садъ  (градина), въ которомъ растутъ фрук-  
товыя деревья: абрикосы (мелкій сортъ ихъ называется  
дзардзали,  у русскихъ; зарзары), груши (круше, при- 
сади), сливы {слива^^вншниічиряшеУ^тутъже нѣсколько  
грядокъ съ цвѣтами. Ж илой д о м ъ  носитъ названіе  
кашта; строится онъ обычно изъ  глины (чамуръ), 
кроется камышомъ или черепицей, бѣлится известью;  
внизу нерѣдко дѣлаются красныя и синія полосы.  
Главная комната (долня кашта) увѣш ена шелковыми  
домотканными простынями и полотенцами. Вдоль  
стѣнъ стоятъ скамьи, покрытыя коврами {кадрела)  
и длинными подушками. На окнахъ занавѣси. На 
полу шерстяные домотканные ковры (черга). Вторая  
комната (горня кашта) убрана приблизительно какъ  
и первая.

Мужчины носятъ рубаху (риза), лѣтомъ ситцевую,  
зимою изъ домотканнаго холста, холстяные подштанники,  
штаны (гаште), жилетъ (елек), широкій красный съ  
узорами поясъ (опас), поверхъ котораго еще другой  
кожаный поясъ съ мѣдными пуговицами (каиш). Къ ко- 
жаному поясу на мѣдной цѣпочкѣ прикрѣпленъ нож ъ  
{ноыіче); поверхъ жилета куртка съ рукавами  
На головѣ смушковая шапка (ка.іпак) коричневаго или 
въ праздники чернаго цвѣта, а лѣтомъ въ уп отребле-  
ніи еше суконныя шляпы (иаралія) чернаго или ко- 
ричневаго цвѣта. Р о ди в ш іеся в о  вторникъ парни носятъ  
нъ правомъ у.чѣ серебряную  серьгу, которую имъ по- 
купаеть обыкновенно крестный.

Зим ою  жилетъ носятъ кожаный (ко.ѵссн с.гск), а по- 
перхъ него тоже кожаную короткую куртку съ  шитыми  
узорами (кувайка), а старикн такую же куртку, но 
подлиннѣе. Сверхъ курткн -  длинные кожухи (ш \’./ѵп).
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Старики зимою надѣваютъ, кромѣ того, кожаные штаны 
{мешине), стягивающіеся шнуркомъ (ункур).

У женщинъ на тѣлѣ рубахи {риза) съ  петлями не 
'прорѣзанными, а выплетенными изъ нитки; поверхъ ру- 
бахи платье съ  лифомъ б езъ  рукавовъ и съ высокой  
тальей {вистань)\ у дѣву-  
іиекъ такое же платье, но 
съ рукавами. П оверхъ  

э т о г о  платья кофта,
Волосы дѣвуш ки за- 

плетаютъ въ двѣ косы, 
обматываютъ ихъ во- 
кругъ  головы и прикры-  
ваютъ красною шерстя-  
ною домотканною шапоч-  
кою {фес), которую об-  
матываютъ платкомъ въ 
•видѣ ленты; поверхъ всего  
носятъ платокъ, скрѣпивъ  
концы его на макушкѣ  
головы. По праздникамъ  
дѣвушки спускаютъ косы 
и въ нихъ вплетаютъ  
ленты и ракушки, на шею  
надѣ ваю тъ  мониста и 
цѣпи золотыхъ монетъ  
{алтыни).

Ѣ дятъ  болгары мало и въ пищѣ не очень разбор-  
чивы. Но пьянство очень развито, пьютъ какъ водку  
{ракия), такъ и вино {вину). Изъ другихъ  напитковъ  
можно упомянуть хлѣбный квасъ {борн). Ъдятъ три 
раза въ день: утромъ {обяд), въ полдень {пладнуванс)  
и вечеромъ {венеря). Хлѣбъ пекутъ только изъ пшенич- 
иой муки, причемъ готовятъ охотнѣе прѣсный хлѣбъ  
іпресеннана пита), который пекутъ не въ печи, а на

Рис. 19. Волгаринъ села Шикирликъ, 
Измаильскаго у.

На головѣ—колпакъ, на ногахъ— бутуши.
(Изъ книги Н. С  Державина).



угляхъ. И зъ  особы хъ видовъ прѣснаго хлѣба можно  
упомянуть о короваѣ {кравай)\  это плетеный хлѣбъ, съ  
отверстіемъ посрединѣ; такіе короваи носятъ парни 
надѣтыми на палки на Рождествѣ во время колядова-  
нія. Хлѣбъ на д рож ж ахъ  называется ляп,

Въ Болградѣ существуетъ любопытный об р я д ъ  
кражи ребенка. Когда ребенку исполнится годъ, кто  
нибудь изъ сосѣдей уноситъ его изъ дому и пере-  
одѣваетъ въ другое платье. Мать, найдя ребенка,  
должна выкупить его у похитителей. По водвореніи  
ребенка въ домъ, кумъ впервые стрижетъ ему волосы  
и ногти.

Въ свадебныхъ обрядахъ  видную роль играютъ ко- 
роваи {меденак).  Ихъ пекутъ, въ количествѣ двухъ, въ  
дом ѣ  жениха изъ сладкаго тѣста; сверху они смазы-  
ваются медомъ. Во время просѣванія муки для меде-  
ника говорить запрещается, почему свадебный хлѣбъ  
носитъ названіе м олнан ляп .  М еденикъ въ дом ѣ же-  
ниха раздается деверемъ (братомъ жениха) всѣмъ при-  
сутствующимъ. Для этого деверь взбирается на лѣстницу,  
беретъ  меденикъ, атакж е рѣшето съ орѣхами и изюмомъ  
и съ лѣстницы разбрасываетъ вокругъ орѣхи съ изю-  
момъ и раздаетъ псѣмъ по кусочку меденика.

Утромъ въ воскресенье, предъ  отправленіемъ въ 
церковь, жениха бреютъ; тутъ же присутствуютъ му- 
зыканты, играющіе заунывную мелодію*. женихъ и его 
мать плачутъ. Въ церковь женихъ идетъ всегда, даже  
лѣтомъ, въ ш убѣ и въ смушковой шапкѣ. Во время 
вѣнчанія священникъ спрашиваетъ брачущихся, какого  
святого они желаютъ почтить жертвою въ видѣ ба- 
рашка. Молодые называютъ одного  изъ чтимыхъ свя- 
тыхъ, а затѣмъ еж егодн о  въ этотъ день закалывается  
барашекъ, причемъ пища и питье приносится для 
благословенія въ церковь. Послѣ вѣнчанія женихъ изъ  
церкви отправлястся къ себѣ  домой, а невѣста тожс
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Рис. 20. Болгарскій до.мъ въ с. Чешма-варуита, Измаильск. у. 
(И зъ книги Н. С. Державина).

Рис. 21. Виутреннее убрлнстпо болгарскаго лома пь с. Чешма-паруита,
И.імаильскаго уѣзда.

(И зъ книги И. С. Держапина).
Б е с с а р ѵ в і я . 9
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къ своимъ роднымъ. Вечеромъ происходитъ св а д е б н о е  
торжество въ домѣ невѣсты. Войдя впервые въ дом ъ  
своего молодого мужа, жена привѣтствуетъ его родныхъ,  
смазывая имъ губы медомъ. На слѣдующій день утромъ  
,къ роднымъ во двор ъ  въѣзжаетъ  верхомъ деверь съ  
пистолетомъ и двумя бутылками водки въ рукахъ;  
въѣзжая, онъ стрѣляетъ; родные стараются его пой- 
мать, а онъ не дается; если его поймаютъ, онъ пла- 
титъ выкупъ; затѣмъ онъ угощ аетъ родныхъ невѣсты  
водкою и приглащаетъ на об ѣ д ъ  къ жениху.

Похоронные обряды въ нѣкоторыхъ деталяхъ напо- 
мииаютъ то, что практикуется у молдаванъ.

Надъ постелью покойника вѣщаютъ полотенце, ко- 
торое остается здѣсь  въ теченіе сорока дней. Во время 
слѣдованія къ кладбищу передъ гробомъ несутъ кусокъ  
бѣлаго холста; послѣ каждой остановки этотъ холстъ  
разстилается поперекъ дороги, и вся похоронная про-  
цессія проходитъ черезъ него.

По возвращеніи съ кладбища, всѣ при входѣ вь домъ  
моютъ руки, а входя въ дом ъ  на поминальный обѣ дъ ,  
переступаютъ черезъ огонь (эта деталь, впрочемъ, теперь  
уже не соблюдается).  Въ теченіе первыхъ сорока дней  
родственницы покойнаго еж едневно д о  разсвѣта ходятъ  
на могилу съ свѣжеиспеченнымъ хлѣбомъ, водою  нли 
ниномъ и плачутъ; хлѣбъ  и вино на обратномъ пути 
отдаютъ кому нибудь нзъ встрѣчныхъ. Прн поминкахъ  
на сороковой дснь дарятъ бѣднымъ новую пару платья, 
столъ покрытын скатертью съ находящимися на немъ  
кувшиномъ вина, тарелками, стаканомъ, солонкой и 
полотенцемъ.

і і з ъ  народныхъ празднествъ отмѣтнмъ день св. Ге- 
оргія (Гергюв дсні,), 23 апрѣля. Въ этотъ день въ каж- 
дой семьѣ рѣжутъ ягненка, предваритсльно освятннъ  
сго въ церкви. Кровью зарѣзаннаго барашка отецъ  
м'ажстъ дѣтямъ щеки н рукн, а затѣмъ взвѣшнвастъ
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ихъ, чтобы узнать, насколько они за зиму выросли. 
Послѣ полудня зажареннаго барашка торжественно  
съ ѣ даю тъ  на улицѣ, на особом ъ, устланномъ коврами,. 
мѣстѣ 1). Въ этотъ же день до восхода солнца купаютъ  
скотъ и кѵпаются сами.

Рнс. 22. Гончарное производство у болгаръ въ Болградѣ, Измаильскаго у.
(И зъ кнпги И. С. Державина).

Въ Ивановъ день (Янюв день), 24 іюня, а также на- 
канунѣ, устраиваютъ хороводы; дѣвушки опускаютъ въ 
ведро  съ водой, взятой изъ колодца, кольца и цвѣты.

І І Ѣ м ц ы  стали переселяться въ Бессарабію вскорѣ  
по присоединеніи этого края. Въ 1813 -15 годахъ впер- 
вые въ южной Вессарабіи появились нѣмцы изъ герцог-  
ства Варшавскаго въ числѣ около 1500 семействъ. Въ  
1814 году они основали первую пѣмецкую колонію Та-

') Замнсаио И. С. Державннымъ іп> с. Чсінма-варуита.
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рутино въ Аккерманскомъ уѣздѣ. Съ 1816 по 1842 г. 
селились выходцы изъ Виртемберга. Въ началѣ шести-  
десятыхъ годовъ нѣмцевъ было около 25 тысячъ, по 
переписи 1897 г. около 60 тысячъ. Больше всего ихъ  
(свыше 43 тыс.) въ Аккерманскомъ уѣ здѣ ,  гдѣ они со-  
ставляютъ 16®/о всего населенія. Много больш ихъ коло-  
ній въ Бендерскомъ уѣздѣ. Въ остальныхъ у ѣ зда х ъ  нѣ- 
мецкихъ колоній очень мало.

Занимаются нѣмцы земледѣліемъ. Ж ивутъ  опрятно  
и зажиточно, но съ мѣстнымъ населеніемъ не сходятся.  
Крѣпко держатся своего языка. Громадное большин-  
ство лютеране, но есть цѣлыя колоніи католиковъ.  
Встрѣчаются нѣмцы съ  славянскими фамиліями; какъ 
полагаютъ, это выходцы изъ Восточной Пруссіи, гдѣ  
много мазуровъ (поляковъ)— протестантовъ и онѣме-  
ченныхъ.

Швейцарскіе ф р а н ц у з ы  были поселены въ 1824 г. 
близъ Аккермана въ колоніи Шаба (или Шабо) въ числѣ  
5 семействъ. Въ 1907 г. ихъ было 370 душъ; всѣ гово- 
рятъ по русски. Реформаты. Занимаются виноградар-  
ствомъ. Съ ними живетъ 190 д у ш ъ  нѣмцевъ-коло-  
нистовъ.

I р с к и  во времена молдавскаго владычества появля- 
лись въ Бессарабіи изъ Турціи вмѣстѣ съ фанаріотскими  
господарями въ качествѣ чиновниковъ, родственниковъ  
и проч. Многіе изъ нихъ пріобрѣли большія имѣнія 
и вскорѣ смѣшались съ мѣстной молдавскон знатью  
(сюда относятся напр. фамиліи Мурузи, Катакази, Пана- 
іоти). Въ концѣ XVII! и началѣ XIX столѣтій нѣкоторое  
количество грековъ персселилось въ Бессарабію изъ  
Турціи въ числѣ прочихъ такъ называемыхъ зад>чіай- 
скихъ перессленцевъ. Ж ивутъ греки главнымъ образом ъ  
пъ Рени, Пзмаилѣ, Лкксрманѣ, Кишиневѣ и другихъ
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городахъ. Занимаются торговлею. По переписи 1897 г. 
ихъ было 2700 душ ъ .

А л б а н ц ы появились въ Бессарабіи впервые въ 
1809 и 1810 годахъсреди  прочихъ православныхъ „задунай-  
скихъ переселенцевъ". Въ настоящее время они живутъ

Рис. 23. Яиюиь день нъ с. Чеіііма-варуита, Измаильскаго у. 
Возвратившись съ поля, дѣ вутки  - болгарки три раза обходятъ вокругъ колодца; 

одиа изъ нихъ держитъ на гілечахъ дѣвочку, покрытую краснымъ платкомъ
(платокъ откинутъ).

(Изъ книги Н. С. Державина).

въ одном ъ только селѣ Каракурты Измаильскаго уѣзда,  
гдѣ ихъ въ 1907 году было 1011 душъ. Говорятъ но 
албански, православные. Въ томъ же селѣ имѣіотся 
еще гагаузы (481 д.), болгары (223), малорусы (53) и 
молдаване (34). Любопытно, что молдаване и малорусы  
переняли албанскій языкъ.

А р м я н ъ  около 2000; больніинство ихъ армяно-гре-  
горіане, но около 250 душ ъ  армяно-католиковъ. Гіослѣд-



ніе живутъ преимущественно въ Хотинскомъ у ѣ з д ѣ  и ві> 
Бѣльцахъ; перешли сюда изъ Польши въ началѣ XIX сто-  
лѣтія, уже во время русскаго владычества; они усвоили  
польскій языкъ и польскую культуру. Армяно-грего-  
ріане жили въ Молдавіи съ давнихъ временъ, еще при 
Александрѣ Д обром ъ, а на югѣ Бессарабіи гораздо ра- 
нѣе. При молдаванскомъ владычествѣ имъ дозволялось  
заниматься только ремеслами и торговлей, а правами 
занимать государственныя должности они не обладали.  
Въ Кишиневѣ, Аккерманѣ, Хотинѣ и Оргѣевѣ имѣютъ  
церкви. Въ Аккерманѣ они появились въ 1331 году; 
здѣшняя армянская церковь основана не позже 1447 года. 
Занимаются торговлей; нѣкоторые владѣютъ имѣніями, 
Говорятъ по турецки, а высшіе круги— по русски. Мѣ-  
стами омолдаванились (въ с. Ганчештахъ).

Е в р е е в ъ

въ 1897 году было 228 тысячъ или нѣсколько менѣс  
12о/о всего населенія губерніи (во всей Россіи 3,9'» о 
евреевъ). Ж ивутъ они главнымъ образом ъ  въ городахъ  
и мѣстечкахъ. Въ Кишиневѣ около 60 тысячъ свреевъ.  
Внѣ городовъ ецреи составляютъ всего 7̂ \іо сельскаго  
пассленія, въ городахъ же 37^/о городского. И зъ  горо-  
довъ  больше всего евреевъ въ Бѣльцахъ, Сорокахъ и 
Оргѣевѣ (въ каждомъ около 60® о).

Экономическое положеніе главной массы евренства  
пужно признать тяжслымъ. Преимущсственное занятіс  
это торговля; сю кормится 43®,о всего еврейскаго насе- 
ленія губерніи; вссьма важнос значеніе ммѣстъ торговля  
зерномъ и другими продуктами ссльскаго хозяйства.  
На слѣдующемъ мѣстѣ стоятърсмесла: портновскимъ и са- 
пожнымъ ді>ломъ кормятся 13®/о евреевъ; среди еврсевъ  
мужчинъ старше 10 лѣтъ 25«/о являются ремесленниками,  
срсди женщинъ

Вплоть до  1882 года епрсямъ разрѣшалось пріобрѣ-
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тать землю въ Бессарабіи, и правительство даже ста- 
ралось привлечь ихъ къ земледѣлію. Въ 1836—53 годахъ  
•было основано въ Сорокскомъ и Бѣлецкомъ уѣздахъ  
9 еврейскихъ земледѣльческихъ колоній, въ которыхъ  
въ настояідее время (1909 годъ) живетъ около 8 тысячъ 
д уш ъ , занимаясь разведеніемъ кукурузы, пшеницы, яч- 
меня; средній надѣлъ на дв о р ъ  5^2 десятинъ; весьма 
развито табаководство: въ 1899 году у евреевъ подъ  
табакомъ было 1421 десятина. Во время переписи  
1897 года 7,1^/о евреевъ жили сельскимъ хозяйствомъ.  
Заслуживаетъ упоминанія питомникъ еврейскаго колони- 
заціоннаго общ.ества въ Сорокахъ, плоідадью въ 24 де-  

‘ сятины. Лестный отзывъ о немъ даетъ кн. Урусовъ въ 
своихъ „Запискахъ губернатора“ (М. 1907). Въ еврей-  
скомъ пользованіи въ 1899 году находилось около  
160 тысячъ десятинъ. земли, изъ нихъ 65 тысячъ на 
правахъ собственности, а 95 тыспчъ въ арендѣ. Обра-  
батываютъ евреи около 7 тысячъ десятинъ.

Евреи живутъ въ Бессарабіи уже съ давнихъ вре- 
менъ. Въ Молдавіи они появились при Романѣ 1(1393 4);
какъ онъ, такъ и Александръ Добры й (1400 1432) дали
евреямъ грамоты съ предоставленіемъ ряда льготъ. У 
Стефана Великаго (1457— 1504) еврей Исаакъ бен-Веніа-  
минъ Ш оръ былъ даже логофетомъ. Въ началѣ XVI в. 
евреи изъ Польши и Германіи стали усиленно пересе- 
ляться въ Молдавію, но уж е при Петрѣ Рарешѣ (1527  
38) начались здѣсь преслѣдованія, а въ 1579 году Петръ  
Хромой изгналъ евреевъ изъ Молдавіи. Однако, въ на- 
чалѣ XVII в. они снова стали селиться здѣсь. Во время 
появленія казаковъ Хмѣльницкаго, въ 1652 году, иъ Мол- 
давіи имѣли мѣсто жестокіе погромы, что повлекло за 
со б о ю  переселенія евреевъ изъ однихъ м ік т ъ  Молдавіи  
въ другія. При Василіи Лупулѣ (1634— 53) началась 
организація евреевъ въ общины; во главѣ ихъ поста- 
вленъ „хахам ъ-баш ъ“, назначаемый господаремъ изъ



пользовавшихся извѣстностью раввиновъ; функціи его  
были скорѣе свѣтскаго, чѣмъ духовнаго  характера. В ъ  
1775 году  во всей Молдавіи было около 70 тысячъ ев- 
р е е в ъ — плательщиковъ налоговъ (налогъ, который пла- 
тили .евреи, назывался руп т ы ).  По присоединеніи  Бес-  
сарабіи къ Россіи, евреямъ положеніемъ 1818 года было  
обѣ щ ан о ,  что „привиллегіи, данныя имъ отъ  молдавскихъ  
господарей, сохранены б уд утъ  во всей п о л н о с т и ”. Счи- 
таютъ, что въ это время евреевъ  въ Бессарабіи  было  
д о  5 тысячъ семействъ.

Въ Россіи евреи говорятъ на такъ называемомъ жар-  
гонѣ, діалектѣ средневерхненѣмецкаго нарѣчія съ боль-  
шой примѣсью древнееврейскихъ  (20«/о) и славянскихъ  
(т. е. польскихъ, бѣлорусскихъ, малорусскихъ) словъ.  
Славянскихъ словъ насчитываютъ около 10®/о. Кромѣ  
того, въ Бессарабіи въ разговорномъ языкѣ ев р еев ъ  
наблюдается много молдаванскихъ словъ  ').

Городскіе  евреи постепенно теряютъ присущія этому  
народу особенности быта, принимая обычаи господствую-  
щаго класса. Но среди стариковъ еще можно встрѣтить  
приверженцевъ старины, которые ходятъ  въ длннны хъ  
халатахъ и на головѣ носятъ ермолку. Очень р ѣ д к о  
можно видѣть теперь евреевъ, носящнхъ на внскахъ  
по локону, такъ называемые пейсы (иеосъ).

Въ отношеніи устройства жилищ ъ еврен не отли-  
чаются отъ ок руж аю щ аго  населенія. М ож но указать  
только, что на восточной стѣнѣ дома вѣш аютъ п о дъ  
стекломъ листъ бумагн съ текстами изъ  Внбліи, съ  
эмблемой щита Д ави да  (два перекрещ ивающ нхся тре-

') Нутовіічъ гопоріітъ, что Ііа югі-. Іісссарабіи есть нсболыііос  
колмчсстпо еврсепъ с п а н ь о л о п ъ, т. с. нспанскихъ спрсевъ, перс-  
теді і інхъ  нзъ Турцін. Онн гопорятъ на нспорчснномъ нспанскомъ 
языкѣ, какъ н вообіце турецкіе еврсн. Но спаньоловъ въ Всссарабін,  
должно быть, ннчтожнос чнсло, нбо другнхъ лнтсратурныхъ нзвѣстій 
о ннхъ мнѣ не прнходнлось чнтать.
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угольника),  съ изображеніями львовъ, столбовъ и ко- 
р о н ъ ~ д л я  указанія, къ какой сторонѣ нужно стать ли-  
цомъ во время молитвы. На косякахъ дверей  приби-  
ваютъ жестяныя или кожаныя трубочки, въ которыя  
вложены пергаментные листы съ текстами изъ Библіи  
о единствѣ Божіемъ {мезизе) ,  какъ это предписывается

Рпс. 24. Еврейскіе дома въ мѣстечкЬ Хотинскаго уѣзда.  
(Фотографія Музея Александра III).

пятикнижіемъ. На гіраздникъ кущей, справляемый въ 
память странствовапія  въ пустынѣ, устраиваю тъ на 
д в о р ѣ  временные небольшіе сараи изъ д о со к ъ  (сикке),  
крытые камышомъ; у болѣс  ж е  состоятельныхъ одинъ  
изъ постоянныхъ сараевъ  во д в о р ѣ  дѣлается съ отъем-  
ной крышей, которую  во время праздника кущей сни- 
маютъ, замѣняя камышомъ. Внутри этого помѣпіенія  
въ теченіе праздника принимаютъ пищу.

Въ отношеніи пищи религія иакладываетъ на евре-  
евъ  рядъ ограниченій. Второзаконіемі> (глана XIV)  за- 
иреиіено употреблять свиней, зайцевъ, дикихъ птипъ,  
рыбъ, не покрытыхъ чешуей (напр., осетровыхъ),  а 
равио о сетр ов ую  икру, раковъ, устрицъ, не говоря уж е



0 насѣкомыхъ. Разрѣшенныя къ употреблен ію  живот-
ныя должны быть зарѣзаны по горлу самымъ острымъ
ножомъ и по возможности быстро, чтобы животное
какъ можно менѣе страдало. Для этой цѣли сущ еству-
ютъ среди евреевъ  особы е рѣзники (шойхетъ),  кото-
рые на право работы получаютъ уд о сто в ѣ р ен іе  отъ
раввина. П ослѣ  рѣзки должы быть тщательно осмо-
трѣны внутренности, особенно легкія, чтобы удостовѣ -
риться, нѣтъ ли какой болѣзни. Если есть, то пища
называется трефь,  и ее ѣсть нельзя; зд о р о в о е  же жи-
вотное даетъ  пищу кошеръ,  т. е. позволенную. З атѣ м ъ
изъ мяса удаляются жилы и нѣкоторыя части жира,
которыя, согласно Библіи, не дозволяется употреблять.
П ередъ  приготовленіемъ въ пищу мясо не менѣе часа
вымачивается въ водѣ  и высаливается, дабы  удалить
изъ него кровь, употребленіе  коей запрещ ено  самымъ
строгимъ обр азом ъ  во Второзаконіи  (XII, 2 3 — 25). Въ
отношеніи рыбъ никакихъ вышеперечисленныхъ предо-
сторожностей  не указывается, но все ж е евреи весьма
тщательно очищ аютъ рыбье мясо отъ  крови. Д алѣ е,
евреи не ѣдятъ ничего молочнаго вмѣстѣ съ мяснымъ,
мало того —  для приготовленія и ѣды того и другого

•

должна быть особая  посуда. По принятіи молочной  
пищи, можно, выполоскавъ ротъ, ѣсть мясную, но 
послѣ мясной можно ѣсть молочную не ранѣе, чѣмъ  
черезъ шесть часовъ, когда ж елудокъ  переваритъ. Пищу  
приправляютъ разными пряностями, особен но  перцемъ.  
Вино евреи пьютъ только приготовленное своими едино-  
вѣрцами, почему въ Бессарабіи винодѣлы охотно  бе-  
рутъ еврейскихъ рабочихъ. На пасху евреи въ теченіе  
недѣли не принимаютъ иъ пищу никакого хлѣба, а вмѣ- 
сто него ѣдятъ опрѣсноки изъ пасхальной муки
бсзъ  д р ож ж ей  и соли. Пасхальная мука готовится изъ  
неподмоченнаго зерна. К аждую  пятницу и наканунѣ  
праздниковъ еврейка печетъ бѣлый х л ѣ б ъ — х а ,и і— раз-
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в о о б р а зн о й  формы: особен но  хор ош о пекутъ еврейки  
пряники (лейкехъ)  изъ ржаной муки- на меду. Въ суб-  
боту  евреи не варятъ, а потому субботній  о б ѣ д ъ  (чулент ъ)  
заготовляется  въ пятницу вечеромъ и сохраняется въ 
теплой печи. По праздникамъ въ началѣ о б ѣ д а  ѣ д я т ъ  
рыбу, а въ конц^ѣ— ііимесъ,  бл ю до  изъ б о б о в ъ ,  рису и 
ліяса на меду, весьма люби.мое евреями, или кугель ,  
•пирогъ изъ сладкаго тѣста съ  яблоками. Въ праздникъ  
■'пятидесятницы готовятъ молочный о б ѣ д ъ ,  а въ празд-  
никъ Маккавеевъ ( х а н у к а )  пекутъ блины и оладьи изъ  
.гречневой муки. Въ постные дни, коихъ у евреевъ  въ 
году  всего шесть, цѣлый день, вплоть д о  вечера, р -  
■чего не ѣдятъ. Всю недѣлю  предъ  днем ъ разрушенія  
іерусалимскаго храма ѣ д ятъ  од н о  лишь молочное.

П е р е д ъ  вѣнчаніемъ въ су б б о т у  у тр ом ъ  ж енихъ въ 
синагогѣ читаетъ пятикнижіе; вернувшись изъ синагоги,  
дом а  угощ аетъ  своихъ друзей .  Вечеромъ того же дня  
замужнія женщины* и дѣвуш ки собираются къ невѣстѣ,  
танцую тъ съ ней и веселятся. Въ день  вѣнчанія жен-  
щины опять собираю тся  на квартиру невѣсты, танцуютъ  
•съ невѣстой п одъ  музыку, слуш аю тъ пѣсни -и т. д.  
Ж е н и х ъ  по прибытіи въ д о м ъ  невѣсты, покрываетъ  
лицо ея платкомъ, а присутствующіе старики посыпаютъ  
новобрачны хъ горстью хмеля или овса. Заж игаю тъ  два 
факела, послѣ чего родные жениха и невѣсты благосло-  
вляютъ ихъ, возложивъ на ихъ головы руки. Затѣм ъ  
отправляются къ мѣсту вѣнчанія. По возвращеніи от- 
туда, молодые, постившіеся съ  утра, ѣдятъ  изъ одной  
тарелки куриный супъ, такъ называемый золотой супъ.  
П ослѣ угощенія, приготовленнаго для гостсй, гости 
о д а р я ю т ъ  новобрачныхъ. По окончаніи спадебнаго  пира 
повторяю тъ тѣ семь благословеній, которыя произно-  
сятся  пріі о б р я д ѣ  вѣичанія. ['ости танцуютъ съ  непѣстой  
по очереди,  причемъ мужчины іі женщины, танцуя, дер-  
жатся за іілатокъ. З а т ѣ м ъ  сііачала невѣста, <і ію том ь
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и ж енихъ  удаляются. Н уж но прибавить, что н еп р ем ѣ н -  
ною принадлежностью  еврейской свадьбы является ве- 
сельчакъ или бадхенъ,  развлекающій своими прибаут-  
ками родныхъ и гостей. Въ первую су б б о т у  послѣ свадьбы  
знакомыя провожаютъ молодую  первый разъ въ синагогу  
(куда дѣвушки у евреевъ  никогда не ходятъ).

Умершаго близкіе снимаютъ съ постели, р аздѣ в аю іъ , ,  
кладутъ на полъ, на солому и, закрывъ чернымъ платьемъ,  
ставятъ свѣчу въ изголовьѣ. Похороны же б ер етъ  на 
себя „святое б р а тств о “, какъ именуется погребал ьн ое  
братство. Омывъ тѣло, братчики о д ѣ в аю тъ  его въ ру-  
баш ку изъ бѣлаго холста съ длинными рукавами, за- 
шитыми на концахъ наглухо, въ такіе ж е зашитыя на- 
глухо брюки; на это надѣваютъ саванъ, опоясы ваю тъ  
холстянымъ поясомъ, на голову надѣваютъ колпакъ и з ъ  
холста; на мужчинъ ещ е надѣваютъ т а л п сь  (талисъ—  
это бѣлое шерстяное покрывало съ  черными по краямъ  
полосами и съ шерстяными нитями пО концамъ, которое  
женатые евреи надѣваютъ во время утренней молитвы), 
Послѣ этого закрываютъ тѣло въ больш ую  простыню,  
концы которой завязываются сверху и с н и зу .Т ѣ л о (н е п о л о -  
женное въ гробъ) несутъ на кладбищ е на носилкахъ четыре  
человѣка. На кл адби щ ѣ — въ могилу, выстланную досками^  
опускаютъ тѣло, иногда же предварительно въ могилу  
помѣщаютъ гробъ, а въ н его— тѣло; развязавъ покры-  
вало, въ которое закутано тѣло, накрываютъ могилу  
или гробъ крышкою и засыпаютъ землею. Затѣм ъ чи« 
таютъ молитвы. Родные должны просидѣть семь дней  
на постланномъ на землѣ тюфякѣ или низкой скамейкѣ,  
занимаясь чтеніемъ молитвъ и библіи. Сыновья умер-  
шаго въ теченіе всей жизни въ годовщ ину смерти отца  
читаютъ въ синагогѣ заупокойную молнтву или к а д и ш ь:  
пъ теченіе же перваго года кадиш ъ читается сыновьями  
пъ синагогѣ еж едневно.

І^ъ отношеніи исполненія нѣкоторыхъ рслигіозныхъ
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чэбрядовъ евреи дѣлятся на три сословія: кагановъ,  ле-  
в и т овь  и и зр а и лей .  Преимуществами пользуются только  
каганы илевиты, происходящ іе изъ колѣна Л ев и.третьяго  
•сына Іакова. При чтеніи пятикнижія въ синагогѣ при- 
глашается сперва каганъ, потомъ левитъ, а потомъ уже  
израиль. Только каганы имѣютъ право благословлять  
н а р о д ъ  въ синагогѣ: левиты подносятъ имъ воду для 
омовенія  рукъ, послѣ чего каганы, снявъ обувь, воз- 
д ѣ в а ю т ъ  возлѣ кивота руки горѣ и возглашаютъ бла- 
тословен іе .  Когда у еврея родится первенецъ, то онъ  
д о л ж е н ъ  черезъ  мѣсяцъ по рожденіи  выкупить своего  
м ладенца у  кагана за пять серебрениковъ. Получивъ  
деньги, каганъ благословляетъ ребенка и, если отецъ  
б ѣ д е н ъ ,  возвраш аетъ  ему ихъ обратно,  если же состоя-  
теленъ, то р аздаетъ  деньги бѣднымъ; если же каганъ  
сам ъ  б ѣ д е н ъ ,  то б е р ет ъ  ихъ себѣ .  Если первенецъ ро- 
дится у кагана или левита, то выкупать его не>нужно.  
Каганъ не мож етъ  жениться на разведенной. Всѣ  евреи,  
носящіе фамиліи Коганъ, Каганъ, Когенъ, суть каганы, 
« 0  каганы могутъ носить и другія фамиліи.

К а р а и м ы  это еврейская секта, ведущая свое про-  
« с х о ж д е н іе  съ  VIII вѣка по Р. Хр. Въ южной Россіи ка- 
раимы появились впервые въ концѣ XII вѣка, въ больш ом ъ  
і<оличествѣ они оказываются зд ѣ сь  послѣ завоеванія  
Крыма монголами въ половинѣ XIII вѣка. Больше всего  
ихъ въ Таврической и Херсонской губерніяхъ. Перепись  
1897 года показала въ Бессарабіи всего 92 караимовъ.  
Они говорятъ  на татарскомъ языкѣ, исповѣдываютъ  
іудаи зм ъ ,  занимаются торговлей.

Г а г а у 3 ы.

Л ю боп ы тн ѣ й ш ій  изъ народовъ  Бессарабіи ,  это, не- 
ч:омнѣнно, г а г а у з ы ,  самое имя которыхъ мало кому  
изпѣстно.  Они живутъ въ ю жной части Беидерскаго у.
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(въ волостяхъ Комратской и Ч ады рлунгской)  и въ сѣ -  
верной части Измаильскаго, главнымъ об р а зо м ъ ,  въ бас-  
сейнѣ р. Ялпуха. Говорятъ они на языкѣ, весьма близ-  
комъ къ турецком у (османскому),  но исповѣды ваю тъ  
православіе. В ъ оф и ц іал ьн ы хъ  источникахъ гагаузы име- 
нуются болгарами, говорящими по-турецки, хотя съ  бол-  
гарами они, кромѣ религіи, не имѣютъ ничего общ аго .  
Перепись 1897 года, называя гагаузовъ турками, указы-  
ваетъ ихъ въ Бессарабіи д о  56 тысячъ д у ш ъ .  К ром ѣ  
Бессарабіи, гагаузы живутъ ещ е по зап адн ом у бер егу  
Чернаго моря, главнымъ образом ъ ,  къ сѣ в еру  отъ  Варны; 
кромѣ т о г о — въ Силистріи и въ румынской Д о б р у д ж ѣ .

Болгары (въ Болгаріи) различаютъ гагаузовъ б о л -  
г а р с к и х ъ  отъ н а с т о я щ и х ъ  или п р и м о р с к и х ъ .  
„Болгарскіе“ гагаузы считаютъ себя болгарами, же-  
нятся на болгаркахъ  и въ своем ъ быту мало отлича-  
ются отъ болгаръ; ж ивутъ  они въ Болгаріи, а также въ  
одн ом ъ  селѣ румынской Д о б р у д ж и .  Н апротивъ, ,н а-  
стоящ іе“ гагаузы называютъ себя только этимъ име-  
немъ, съ болгарами не смѣшиваются и держатся на сто-  
ронѣ грековъ; живутъ они въ гор одѣ  Варнѣ и его округѣ  
и въ нѣкоторыхъ другихъ  мѣстахъ. Въ Россію  пересе-  
лились представители какъ той, такъ и другой  партіи,  
каждая со своими симпатіями и антипатіями. Такъ, предки  
гагаузовъ с. Конгазъ Измаильскаго уѣ зда  пришли въ  
Россію со своимъ греческимъ духовенством ъ, потомки  
коего въ числѣ 15 семействъ и понынѣ живутъ въ этомъ  
селѣ. Гагаузы села Башкюю Комратской волости, напо-  
ловину населеннаго болгарами, размежевали на двѣ  по- 
ловины единственную сельскую церковь и хоронятъ сво-  
ихъ сородичей отдѣльно отъ болгаръ.

Бсссарабскіе  гагаузы говорятъ на томъ же языкѣ,  
что и г а д ж я л ы ,  какъ болгары называютъ турокъ-  
мусульманъ, обитаю щ ихъ  въ Д ели-орманѣ, т. е. четырс-  
угольникѣ, обр а зу ем о м ъ  бывпіими турецкими крѣпо-
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Рис. 25. Группа гагаузовъ у виннаго погреба. Село Комратъ, Бендерск. у. 
(Фотографія Русскаго Музея Александра III).



стями, Рущукомъ, Силистріей, Варной и Шумлой. Турки-  
османы безъ  труда понимаютъ гагаузскій (га дж я л ь ск ій ) 
языкъ. Въ Бессарабіи, гдѣ гагаузы поселились въ первой  
четверти XIX столѣтія, центромъ ихъ колоній является  
Комратъ, больш ое село Б ендерскаго  у ѣ з д а ,  съ  свыше,  
чѣмъ 8 тыс. жителей, реальнымъ училиідемъ и много-  
численными лавками.

Что представляютъ с о б о ю  гагаузы въ этническомъ  
отношеніи? Нѣкоторые предполагаютъ, что это остатки  
половцевъ или кумановъ. Изслѣдователь гагаузовъ ,  
М ош ковъ, основываясь на томъ, что гагаузскій языкъ  
довольно замѣтно отличается отъ  куманскаго, сч и тае іъ ,  
что правильнѣе за предковъ ихъ принимать торковъ  
или узовъ ,  тюркское племя, весьма близкое къ полов-  
цамъ и извѣстное нашимъ лѣтописямъ подъ  именемъ  
черныхъ клобуковъ. Въ 9-мъ вѣкѣ они жили къ вос-  
току отъ Яика (р. Урала), который отдѣлялъ ихъ отъ  
печенѣговъ. Въ 11-мъ вѣкѣ они двинулись на зап адъ ,  
и 1064-й годъ  застаетъ ихъ уже на Д у н а ѣ  и за Д ун аем ъ ,  
въ предѣлахъ  Византіи. Академикъ Р адловъ  считаетъ,  
что имя г ^ а у з ъ  есть испорченное гаг-огузъ ,  Огузы или 
узы это названіе одного  изъ тюркскихъ племенъ. Когда  
гагаузы приняли православіе,  неизвѣстно, но мож но ду-  
мать, что ещ е въ 11 или 12 вѣкѣ, и и м е н н о —отъ  рус-  
скихъ.

Гагаузовъ характеризуютъ какъ н а р о д ъ  способный,  
энергичный и трудолюбивы й. Они весьма религіозны;  
побывавшіе въ Іерусалимѣ носятъ почетный титулъ  
х а д ж и .  Главное ихъ занятіе земледѣліе.  Ж и в у т ъ  они 
большими селами, въ нѣсколько тысячъ человѣкъ.  
Д ома {свь) мазанки изъ глиняныхъ кирпичей (чамура).  
Главная пища ихъ хлѣбъ  ( екм яа) ,  П зъ  мяса наичаще  
ѣдятъ баранину и телятину. Сущ ественное значеніе нъ 
питаніи имѣютъ фрукты и пиноградъ. Какъ и всѣ тюрки,  
сырого молока не любятъ, но непремѣнно варятъ. Кис-
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л ое  (тож е вареное)  молоко носитъ  названіе юуртъ.  
О х о т н о  уп о т р еб л я ю тъ  бры нзу  и кашкавалъ. Къ Пасхѣ  
красятъ  яйца {язылы йыммырта). И зъ  напитковъ, кромѣ  
винограднаго вина, пьютъ „ б о з у “, нѣчто в р одѣ  кваса  
и зъ  кукурузной  муки или проса. Чаю не пьютъ. Что  
касается наруж ности , то б о р о д у  б р ею т ъ  всѣ, а волосы  
на головѣ п одстригаю тъ  д о в о л ь н о  коротко. Ж енщ ины  
носятъ волосы заколотыми на головѣ подъ  платкомъ и 
никогда не открываютъ ихъ, а дѣвуш ки заплетаютъ въ 
д в ѣ  косы и распускаютъ по спинѣ. Въ праздники дѣ-  
вушки носятъ ож ерелья  изъ золоты хъ кружковъ; ихъ  
вѣ ш аю тъ  на шею въ три ряда. Гагаузскія женщины боль-  
шія мастерицы ткать. И зъ  хл ѣ бовъ  сѣютъ: пшеницу,  
рожь, ячмень, полбу, овесъ ,  кукурузу {папшой), просо ,  
горохъ, чечевицу. О городничеств ом ъ  занимаются мало,  
предоставляя это д ѣ л о  болгарамъ. Фруктовые сады бы- 
ваютъ не у  всякаго, но виноградникъ разводитъ д а ж е  
самый бѣдный гагаузъ. Въ садахъ  разводятъ: яблоки  
{алма), груши {ар.чутъ), абрикосы {зердели), персики  
(шефтели), слнвы {ерикъ), вишни (л:«/7ггб), грецкіе орѣхи  
іджевисъ). В иноградъ  {юзюмъ) начинаютъ собирать не 
ранѣе 8 (21) сентября. Вы дѣлкой вина {шарапъ) занима-  
ются исключительно мужчины. С котоводство  играетъ  
важ ную  роль въ гагаузскомъ хозяйствѣ; у каждаго имѣется  
по нѣскольку лош адей ,  воловъ, коровъ, 5 0 — 100 овецъ.

Ц  ы г а н ъ

по переписи 1897 года значится въ Бессарабіи 8'/2 ты- 
сячъ д у ш ъ  —  больш е,  чѣмъ въ какой либо другой  гу- 
берніи  (всего въ Россіи около 45 тысячъ). Всѣ право-  
славные. Мало-по-малу цыгане привыкаютъ къ осѣ дл о-  
сти. Въ Л ипканахъ  Хотннскаго у ѣ зда  имѣется отдѣль-  
ная цыганская слободка,  а въ К иш нневскомъ у ѣ з д ѣ  
есть нѣсколько чисто цыганскихъ селеній, изъ нихъ
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к р у п н ѣ й ш ее— Гозунъ Ворниченской волости, населен-  
ное 615 цыганами. Въ дер евн я хъ  и мѣстечкахъ они  
одѣваю тся  какъ и мѣстное населеніе.

Цыгане— это одно  изъ индійскихъ племенъ. Въ Мол-  
давіи они появились очень давно; у ж е  во времена Але-

Рис. 26. Бессарабскіе цыгане.

ксандра Д обраго .  (начало XV вѣка) они были здѣ сь .  
Въ XV! столѣтіи большая часть цыганъ была обращ ена  
въ крѣпостную зависимость. При р усск ом ъ  владыче-  
ствѣ они частью были отпущены на волю помѣщиками,  
частью получили с в о б о д у  при освобож ден іи  крестьянъ.

Въ 1832 г. въ Аккерманскомъ у ѣ з д ѣ  были основаны  
двѣ  земледѣльческія цыганскія колоніи, Фараоновка  
и Каиръ; поселенцамъ вскорѣ было надѣлсно по 30 де-  
сятинъ земли на семью. Но зем ледѣліем ъ  цыгане почти 
не занимались. Въ 1839 году повелѣно было всѣхъ  цы> 
ганъ причислить къ дунайском у казачьему войску,  
однако, фактически службы они почти не нссли, и лишь



въ войну 1855 года было взято изъ  цьіганъ въ казаки 
420  д у ш ъ .  О ба  эти селенія сущ еств ую тъ  д о  сихъ  поръ:  
въ Каирѣ 325  цыганъ и 800 м алорусовъ, въ Фараоновкѣ  
1200 цыганъ, 300 молдаванъ и 210 малорусовъ. Въ на- 
сто я щ е е  время цыгане въ Бессарабіи очень сильно  
омолдаванились, и мн^гіе изъ нихъ соверш енно забыли  
свой языкъ. Но любимыя занятія ихъ здѣ сь ,  какъ и 
всю ду,  тѣ же: барышничество лошадьми, кузнечное дѣло,  
ковка лош адей ,  музыка. Охотно занимаются они обжи-  
ганіемъ угля и изготовленіемъ деревянныхъ издѣлій:  
л о ж ек ъ ,  корытъ, грабель, дугъ ,  колесъ  и т. п.
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V. З ем л е в л ад ѣ н іе .

По характеру землевладѣнія Бессарабію  мож но раз-  
дѣлить на двѣ  части: 1 ) сѣ верн ую  и средню ю , гдѣ пре-  
обладаю тъ земли частновладѣльческія, и 2 ) ю ж н у ю — с ъ  
преобладаніемъ надѣльныхъ. О бъясняется  это тѣмъ, что 
южная Бессарабія, ко времени присоединенія  къ Россіи  
почти совсѣм ъ лишенная населенія, бьм а заново засе-  
лена усиліями правительства: оставшіяся пустыми земли  
перешли въ собственность казны и были переданы боль-  
шею частью колонистамъ: болгарамъ, нѣмцамъ, гага- 
узамъ, также малорусамъ и другим ъ. Напротивъ, въ нѣ-  
которыхъ центральныхъ у ѣ зд а х ъ ,  каковъ, напримѣръ,  
Оргѣевскій, частновладѣльческія земли занимаю тъ свыше  
70"/о всей территоріи уѣ зда .  М е ж д у  тѣмъ, въ Аккер-  
манскомъ у ѣ з д ѣ  надѣльныя земли составляютъ 7 3  съ  
лишнимъ процента общ ей  площади.

Любопытно, что, кромѣ дворянъ, крупными земель-  
ными участками въ Бессарабіи владѣю тъ заграничные  
монастыри, купцы, крестьянскія товарищества и мѣщане.  
Свыше одной пятой(227о)  всей уд о б н о и  земли принад-  
лежало въ 1905 году дворянамъ, нменно 1427 лицамъ,  
такъ что средній размѣръ дворянскихъ  владѣніи со-  
ставитъ 603  десятины. О со б ен н о  великн дворянскія  
имѣнія въ Бендерскомъ и Мзмаильскомъ у ѣ зд а х ъ ,  гдѣ  
средняя площадь владѣнія немного менѣе 2000 деся-  
тинъ. П реобладающ ій размѣръ дпоряискнхъ нмѣній о т ъ
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5 0  д о  2000 д есяти нъ .  Имѣній площ адью  свыше десяти  
тысячъ деся ти н ъ  въ 1905 году было всего два.

П омимо дворянъ,  частныхъ владѣльцевъ числилось  
въ 1905 году  свыше пяти тысячъ. С лѣ дуетъ  отмѣтить,  
что имѣются крестьяне и мѣщане, владѣю щ іе  еди н о-  
лично многими сотнями и даж е тысячами десятинъ. Кре-  
стьянъ, владѣ ю щ и хъ  свыше чѣмъ десятью  десятинами, , 
есть бол ѣ е  тысячи д у ш ъ .  О со б ен н о  много крупныхъ  
крестьянскихъ имѣній р азбросан о  въ Б ен д ер ск о м ъ у ѣ зд ѣ ,  
гдѣ  средній  разм ѣ ръ  частновладѣльческаго крестьян-  
скаго и м ѣ н і я  составляетъ 300 десятинъ. Всего въ 1905 г. 
крестьяне владѣли въ Бессарабіи  на правахъ частной  
собственности  95 тысячами десятинъ земли; при 1971 вла- 
д ѣ л ь ц а х ъ  это составитъ на о д н о  владѣніе въ среднем ъ  
48 д есяти нъ .  П ослѣ  изданія указа 9 ноября 1906 года  
о закрѣпленіи земли въ личную собственность и вплоть  
д о  мая 1915 г. за 12  тысячами крестьянъ-дом охозяевъ  
бы ло укрѣплено 132 тысячи десятинъ земли или 7 ,3«/о всей 
надѣльной земли. М ѣщ анамъ принадлежало 125 тысячъ  
десятинъ; средняя площ адь владѣнія 143 десятины.  
Частновладѣльческія  земли въ 1905 году составляли  
43,2»/о всей п л о щ а д и  уд о б н о й  земли, резешскія 1,9»/о, на- 
дѣльныя 4б,7»/о. О с о б у ю  ф орм у частнаго владѣнія мы 
встрѣчаемъ у резеш ей, о чемъ сказано.выше (стр. 104 >).

Надѣльныя земли дѣлятся на три категоріи: 1) на 
земли царанъ и крестьянъ бы вш ихъ владѣльческихъ,  
средній  надѣлъ у нихъ на д в о р ъ  въ 1905 году соста-  
влялъ 4,0 десятины; имъ принадлежитъ свыше трети  
(именно, 39 »/о) всей надѣльной земли, 2 ) на земли быв-  
шихъ государственны хъ крестьянъ, у которы хъ надѣлъ  
составляетъ  9,6 десятинъ; имъ принадлежитъ 35' І̂о всей

I) Изданная въ 1906 г. иентралі.нымъ статистнческимъ комнте- 
томъ статистнка землевладѣнія Бессарабіи въ 1905 г. ненравильно  
причисляетъ резеніскія земли къ надѣльнымъ. Резеши, какъ мы >кя-  
зывали выше, надѣла ие получили.
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надѣльной земли, 3) на земли поселянъ-собственниковъ  
или бывшихъ колонистовъ съ надѣлом ъ въ 16,3 деся-  
тины (25®/о всей надѣльной земли).

Въ разныхъ у ѣ з д а х ъ  крестьяне разныхъ категорій  
получили не одинаковое количество надѣльной земли.  
Такъ, въ О ргѣевскомъ у ѣ зд ѣ ,  гдѣ имѣются только  
бывшіе владѣльческіе крестьяне, с р е д н ій н а д ѣ л ъ  н а д в о р ъ  
составляетъ всего 2,7 десятины, больш инство  ж е  дво-  
ровъ имѣетъ здѣ сь  отъ  3 д о  4 десятинъ  на д в о р ъ .

Любопытна слѣдую щ ая табличка, заимствованная  
нами изъ труда Н. К. Могилянскаго. Она показы ваетъ  
количество земли, прихбдящ ейся на д в о р ъ  въ ®/о общ аго  
числа дворовъ:

до 5 дес.  свыше 5 дсс.

Оргѣевскій
Сорокскій
Кишиневскій
Бѣлецкій
Измаильскій
Бендерскій^
Аккерманскій

на дворъ. на дворъ.
6,3̂  ̂0
6,7

. 87.6 22,4

. 80,1 19,9
59,3
67,5
86,1
99,6

Громадное различіе м еж д у  сѣ в ер ом ъ  и ю гомъ здѣ сь  
сразу бросается въ глаза.

Характеръ владѣнія преимущественно подворный;  
на общ инномъ правѣ вл адѣ ю тъ  лишь 28 /̂0. Какъ выше  
отмѣчено, многіе изъ крестьянъ, помимо надѣльной зе- 
мли, владѣю тъ ещ е землей, пріобрѣтенной на правахъ  
частной собственности, а также въ составѣ общ ествъ  и 
товарищ ествъ .

Казна им ѣетъ  мало земель въ Б ессарабіи ,  всего  
61 тысячу десятинъ, главнымъ об р а зо м ъ  на югѣ. Цер-  
квамъ принадлсж атъ  26 тысячъ десяти нъ .  Д о в о л ь н о  
много земли у городовъ: такъ, Аккерманъ вл адѣ етъ  
свыше 16 тысячъ десятинъ.
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У дѣ л ь н ы х ъ  земель въ Б ессарабіи  всего 400 деся-  
тииъ ,  и появились онѣ  лишь въ 1910 году ,  но зато  
чрезвычайио много монастырскихъ земель, именно свыше  
183 тысячъ деся т и н ъ  или около 5®/о всей плош,ади гу- 
берніи . Значительная часть этихъ земель, а именно  
160 тысячъ деся ти н ъ  (изъ нихъ 42 тысячи подъ  лѣсом ъ),  
п р и н а д л еж и т ъ  д а ж е  не русскимъ, а иностраннымъ мо- 
настырямъ. В о п р о съ  этотъ  имѣетъ длинную исторію и 
на нем ъ нужно вкратцѣ остановиться.

Такъ называемые „преклоненны е“ (ы нки н ат е)  мона- 
стыри составляли св оеобр азн ую  о со б ен н о сть  дунайскихъ  
княжествъ. П р о и сх о ж ден іе  этихъ монастырей таково. Го- 
сподари  и бояре,  основывая монастырь, надѣляли его ча- 
стью  своихъ  помѣстій. Ж елая  обезпечить монастырь иму- 
щ еством ъ на вѣчное время и сознавая всю эфемерность  
государственны хъ и церковныхъ учреж деній  своей ро-  
дины, жертвователи прибѣгали къ оригинальной мѣрѣ.  
они „преклоняли“ основанный ими монастырь одном у  
изъ восточныхъ, напримѣръ, Аѳонскому или Синайскому  
монастырю или св. Гробу, а этимъ послѣднимъ, за за- 
боты по п оддер ж ан ію  мѣстнаго монастыря, предоста-  
влялось право пользоваться такою д олею  съ  завѣщап-  
ныхъ имѣній, какая оставалась отъ расходов ъ  на по- 
т р е б н о ст и  мѣстнаго монастыря. Обычай этотъ устано-  
вился съ  конца XV вѣка, .когда въ Валахію и Молдавію  
нахлынула, послѣ паденія Константинополя, масса гре- 
ческаго духовенства  и монаховъ. Начиная съ XVII вѣка 
восточные монастыри, упрочивъ свое пліяніе въ княже-  
ствахъ, стали вмѣшиваться активно въ управленіе  
монастырскими имѣніями, посылая своихъ  уполномо-  
ченны хъ-грековъ . Эти послѣдніе ,  устранивъ мѣстныхъ  
игуменовъ. скоро  сумѣли сдѣлаться безконтрольпыми  
распорядителями монастырскихъ имушествъ, соверш енно  
не об р а ш а я  вниманія на волю жертвователей. Нѣкото-



рые изъ господарей пытались бороться  съ  этимъ зломъ,  
изгоняя греческнхъ игуменовъ и зъ  предѣ л ов ъ  страны.  
Д р у г іе  старались упорядочить дѣ л о ,  оп редѣ л яя  ту д о л ю  
д о х о д о в ъ ,  какою могли пользоваться восточные мона-  
стыри. Но съ  установленіемъ въ княжествахъ эры кня- 
зей-фанаріотовъ и новымъ наплывомъ грековъ всѣ ста-  
рыя злоупотребленія  возобновились, такъ что въ концѣ  
концовъ д а ж е  князья-фанаріоты должны были обратить  
вниманіе на происходившія безобразія .  Въ изданном ъ въ 
1832 году, по иниціативѣ графа Киселева, „Органиче-  
скомъ регламентѣ“ для управленія Молдавіей и Вала-  
хіей имѣется цѣлый рядъ статей, регулирую щ ихъ  мо- 
настырскій вопросъ, но, по проискамъ восточныхъ мо- 
настырей, введеніе этихъ правилъ въ жнзнь было от-  
строчено сначала на десять, а потомъ снова на десять  
лѣтъ, несмотря на то, что мѣстныя правительственныя  
власти ходатайствовали о б ъ  устраненіи этого  зла. На- 
конецъ, когда оба княжества были соединены въ о д н о —  
Румынію, всѣ имѣнія монастырей, какъ преклоненныхъ,  
такъ и непреклоненныхъ, были въ 1859 и 1864 гг. се- 
куляризованы, причемъ доходы  съ монастырскихъ имѣ-  
ній обращены въ казну, а монастырямъ назначено опре-  
дѣ ленное  содержаніе;  выдача же пособій  восточнымъ  
монастырямъ соверш енно прекращена.

Когда Бессарабія была присоедннена къ Россін ,  то  
въ ней преклоненныхъ монастырей не было, за исклю-  
ченіемъ одного,  Кипріяновскаго, преклоненнаго незакон-  
нымъ путемъ. Но зато нмѣлось свыше ста имѣній, прн- 
иадлежавшихъ молдавскнмъ преклоненнымъ монасты-  
рямъ, о бщ ею  площадью около 230 тысячъ десятинъ.  
Русское правительство оставнло за этими молдавскимн  
монастырями право собстпснностн на землн и другія  
имущества. Такъ продолжалось  д о  Ів^^ года, когда въ 
Молданіи для запѣдыванія имѣніями молдавскихъ мона-  
стырсн было основано о с о б о е  свѣтское уч рсж ден іе ,  де-
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партаментъ церковныхъ дѣлъ .  Ему, однако, не были 
подчинены шесть монастырей, получившихъ право само-  
стоятельнаго распоряженія  имѣніями. Бессарабскія имѣ- 
нія вошли частью въ подчиненіе вновь образованном у  
иностранному департаменту,  частью продолжали оста-  
ваться въ завѣдываніи выш еупомянутыхъ шести мол- 
давск и хъ  монастырей. Въ 1859 году  въ Молдавіи и 
эти шесть монастырей были секуляризованы. Положеніе  
б есса р а б ск и х ъ  имѣній дѣлалось  теперь довольно стран-  
нымъ: если бы продолж ался  прежній порядокъ, то до-  
ходы  съ  нихъ должны были бы поступать въ румын-  
скую  казну. Въ 1864 году наше правительство постано* 
вило обратить имѣнія заграничныхъ монастырей въ 
русскую  казну. Когда въ 1873 году начали приводить  
это въ исполненіе ,  то оказалось, что въ вѣдѣніи бесса-  
рабскаго областного правленія находятся имѣнія только  
т ѣ х ъ  шести молдавскихъ монастырей, которые съ 1844 
по 1859 года пользовались въ Молдавіи особыми пра- 
вами. Всѣ же прочія имѣнія, находившіяся съ 1844 года  
въ вѣдѣніи  молдавскаго департамента церковыхъ дѣлъ,  
какими то неисповѣдимыми путями очутились во вла- 
дѣніи  повѣренны хъ разныхъ греческихъ монастырей  
и греческой школы въ Константинополѣ. При принятіи 
имѣній заграничныхъ монастырей въ казну, обнаруж и-  
лась масса злоупотребленій .  Узнавши о предстоящ ей ре-  
ф орм ѣ, управляю щ іе стали сдавать имѣнія въ долго-  
срочныя аренды на самыхъ невыгодныхъ и разоритель-  
ныхъ условіяхъ; лѣса разрѣш ались на с р у б ъ  тысячами 
д есяти нъ  за ничтожную плату, иногда по 14 рублей за 

десятину.
З ак он ом ъ  1873 года правительство пріостаііовило  

рубку монастырскихъ л ѣ совъ  впредь д о  предъявленія  
д оказательствъ  на право монастырей отчуждать лѣса.  
Въ 1876 году  было постановлено, за уплатою всѣхъ  
платежей съ  имѣній въ казну, земству и по частиымъ



искамъ и взысканіямъ, выдѣлять изъ общ ей  суммы д о -  
х о д о в ъ  одну  десятую  для покрытія р а сх о д о в ъ  по упра-  
вленію имѣніями, двѣ  пятыхъ обращ ать на богоугодны я  
и благотворительныя дѣла въ имѣніяхъ и, наконецъ,  
двѣ  пятыхъ передавать тѣмъ восточнымъ монастырямъ  
и церквамъ, за коими значатся имѣнія.

Въ 1878 году всего въ Бессарабіи  въ вѣдѣніи  загра-  
ничныхъ монастырей было 120 имѣній, площ адью  въ  
232 тысячи десятинъ, изъ коихъ 102 тысячи отведен о  
въ надѣлъ крестьянамъ. Д о х о д ъ  съ имѣнін составлялъ  
около 280 тысячъ рублей въ годъ. На дох о ды  имѣній за- 
граничныхъ . монастырей построена въ 1885 году  и со-  
держится большая земская больница для умалишенныхъ  
въ К остюженахъ близъ  Кишинева. Затѣм ъ — открыто  
нѣсколько низшихъ сельскохозяйственныхъ школъ, на- 
примѣръ въ селѣ Кокорозены Оргѣевскаго уѣзда;  ш колѣ  
этой отведено  500 десятинъ земли.

Въ настоящее время валовой д о х о д ъ  съ этихъ имѣ-  
ній достигаетъ суммы около 2 милліоновъ рублей.

Кромѣ того, въ Бессарабіи находятся ещ е имѣнія,  
принадлежащія молдавскимъ непреклоненнымъ монасты-  
рямъ, а также госпиталю св. Спиридона въ Яссахъ.

Но и мѣстные бессарабскіе  монастыри, коихъ, счи- 
тая со скитами, имѣется 21, владѣю тъ обширными по-  
мѣстьями. Такъ, Курковскій Рождества Богородицы мо- 
настырь близъ Оргѣева имѣетъ 2900 десятинъ  земли да  
кромѣ того д о  900 десятинъ лѣса и д о м ъ  въ Кишиневѣ.  
Находящійся въ томъ же О ргѣевском ъ у ѣ з д ѣ  Г ербовец-  
кій Успенскій монастырь владѣетъ 2400  десятинами земли,  
нѣсколькими садами и виноградниками.

Изъ общ аго  числа земли, находящ ейся въ частной  
собственности (1656 тысячъ десятинъ ),  къ 1916 году  
760/0 оказались заложенными. Нри средней  оц ѣ н кѣ  за- 
ложенной земли въ 203 руб. за десятину,  выланныя
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ссуды  составляю тъ 122 руб. на десятину. Общая за- 
д ол ж ен н о ст ь  частнаго зем левладѣнія  на 1 января 1916 г. 
равнялась 141 милліону рублей. Средняя цѣна земли  
по сдѣ л к ам ъ, соверш енны м ъ при содѣйствіи  крестьян-  
скаго поземельнаго банка, составляетъ за 1906— 1910 гг. 
254 рубля за деся ти ну ,  въ 1914 г. — ,403 руб.  а въ  
1915 г.— 445 руб. Земля же, купленная изъ  имѣній банка,  
цѣнилась въ 1915 году  по 245 рублей.

Л ю б о п ы т н о  сопоставить это съ прежними цѣнами  
на землю: въ 1848 году  фальча, т. е. приблизительно  
1,3 десятины, стоила отъ  5 руб.  60 коп. въ Аккерман-  
скомъ у ѣ зд ѣ ,  Д 0 І 7  р уб .  въ Сорокскомъ. Сильно под-  
нялись цѣны послѣ войны 1853— 56 гг.: въ Кишинев-  
ском ъ у ѣ з д ѣ  земля въ 1857 году  д о ш л а  д о  28 рублей  
за фальчу п ротивъ  10 рублей 1853 года.

П о  данны м ъ обсл ѣ дован ія ,  произведеннаго  въ  
1900— 1909 годахъ  губерн ск и м ъ  земствомъ, площадь  
7 зем скихъ  у ѣ з д о в ъ  (т. е., всѣхъ у ѣ з д о в ъ — кромѣ Из-  
маильскаго)  распредѣляется  по угодьям ъ  сл ѣ д у ю щ и м ъ  
о бр азом ъ :

подъ пашней .
, выгономъ 

лѣсомъ. . 
неудобной земли 
подъ усадьбами

б9,р;о 
15,7 , 
6.2 „ 
2,8 , 
2 , 7 .

подъ винограднмклмп 
„ сѣнокосами. . . 
, фрукт. садами 

огородами . . .

2.70/0 
2,1 . 
0,6 . 
0,2 ,



VI. С ел ьское  х о зя й ст в о .

Сельское хозяйство составляетъ осн ов у  благосо-  
стоянія мѣстнаго населенія. Обрабаты ваю щ ая промыш-  
ленность Бессарабіи находится въ за р о д ы ш ѣ . П ріѣхав-  
шему изъ центральной Россіи  п реж де  всего бросается  
въ глаза сильное развитіе д в у х ъ  культуръ ,  чуж ды хъ  
бол ѣ е  сѣвернымъ районамъ. Мы говорим ъ о кукурузѣ  
и виноградѣ, накладываюідихъ на сельское хозяйство  
нашего края совсѣ м ъ особый, южный отпечатокъ.

П о л е в о д с т в о .

^Ко времени присоединенія  къ Россіи п олеводство  
Бессарабіи  представлялось въ сл ѣ д у ю щ ем ъ  видѣ. Ни 
ржи, ни озимыхъ х л ѣ б о в ъ  молдаване не сѣяли; глав- 
нымъ посѣвнымъ злакомъ была кукуруза. Южная Бес- 
сарабія, населенная небольш имъ количествомъ татаръ,  
представляла районъ скотоводческій: зд ѣ сь  разводили  
больш іе  табуны лош адей  и выпасали стада рогатаго  
скота; изъ хлѣбныхъ растеній сѣяли яровую  пшеницу,  
просо и ячмень; на бер егахъ  Д н ѣ стра  и Д уная  было  
развито садоводство  и виногр^адарство.

Въ 50-хъ годахъ въ сѣверной Бессарабіи сѣяли ози-  
мую пшеницу. Мзъ яровыхъ пш еницъ въ Бессарабіи  
были распространены арнаутка и гирка. Рожь появилась  
впервые съ русскими. Кукуруза сѣялась повсемѣстно.  
Л енъ разводился для сѣмени. Съ теченіемъ времени



нсчезла сначала арнаутка, а потомъ и гирка, и вмѣ- 
сто нихъ стали сѣять ульку. И зъ  озимыхъ пшеницъ  
въ настоящ ее время распространена банатка, съ  крас-  
нымъ зерномъ. П лощ адь проса значительно сократи-  
лась. Степи Б удж ака, служивш ія для скотоводства,  на- 
чали все б о л ѣ е  и б о л ѣ е  распахиваться. О томъ, какъ  
б ы ст р о  ш елъ этотъ  процессъ, можно судить по тому,  
что съ  1881 по 1912 г о д ъ  посѣвная площ адь Бессара-  
біи возрасла на 73“/о. Въ настоящее время распахано  
все, что м ож но было, и въ 1914 году  п о д ъ  хлѣбами и 
в о о б щ е  полевыми культурами находилось  2 .394.000 де-  
сятинъ (ср ед н е е  за годы 1911— 15 даетъ  2'/з милліона  
десятинъ; для сосѣ дн ей  Херсонской губерніи 3,8 мил- 
ліона десятинъ).  Соотвѣтственно,  площадь сѣнокосовъ  
и выгоновъ уменьшилась.

Болѣе всего распаханъ Сорокскій у ѣ з д ъ ,  гдѣ 85®/о 
всей площади у д о б н о й  земли превращены въ пашню,  
затѣм ъ сл ѣ д у ет ъ  Хотинскій (73"/о). Меньше всего па- 
ш енъ въ К иш иневском ъ у ѣ з д ѣ  (60*/о), гдѣ зато больш е  
чѣмъ въ д р у г н х ъ  у ѣ з д а х ъ  лѣ су  (15,6«/о) и виноград-  
никовъ (5,8®/о). Выгону больш е всего въ трехъ  южныхъ  
у ѣ з д а х ъ ,  а равно въ Б ѣлецком ъ (20 и б о л ѣ е  процен-  
товъ),  меньш е всего въ Хотинскомъ и Сорокском ъ  
(окол о  6 ® /о всей площади у д о б н о й  земли).

Въ ср едн ем ъ  за десятилѣтіе  1902— 11 гг. изъ  общ ей  
площ ади посѣ вовъ  55®/о падаетъ  на крестьянскія земли  
и 45*’/о на владѣльческія. Но насколько плохо обр аба-  
тываются крестьянскія земли, мож но видѣть по тому,  
что на крестьянскихъ земляхъ с о б р а н о  всего 47«/о уро-  
жая, а на владѣльческихъ 53®/о.

1'лавнѣйшіе хлѣба,  разводимые въ Бессарабіи ,  слѣ-  
д у ю щ іе .  П р ео б л а д а ю щ и м ъ  посѣвомъ какъ на крестьян-  
скихъ, такъ и на владѣльческнхъ земляхъ является 
кукуруза (по-молдавански пъпышдй).  Она въ средн ем ъ ,  
по данны мъ 1902— 1911 годонъ, заним аетъ  30,4«/о всей

полЕводство. 157



посѣвной площади хл ѣ бовъ .  З атѣ м ъ  сл ѣ д у ет ъ  ячмень  
{орз),  занимающій 23®/о, далѣе озимая пшеница {гры у  де  
т оам н ы )  18,2«/о, яровая пшеница ( гр ы у  д е  вары)  15,5®'о, 
рожь {съкары)  8,8®/о, о в е съ  (рвъск)  3,2®/о, прочіе  

хлѣба 0,6®/о-
За самые послѣдніе  годы замѣчается теиденція къ  

уменьш енію площади посѣвовъ  кукурузы и къ увели-  
ченію площади п о д ъ  ячменемъ, и въ 1915 году  п одъ  
кукурузой было 633 тысячи десятинъ (с б о р ъ  43 мил- 
ліона пудовъ),  а подъ  ячменемъ у ж е  718 тысячъ де-  
сятинъ (с б о р ъ  37 милліоновъ пудовъ).  Равнымъ обра-  
зомъ, увеличились посѣвы озимой пшеницы за счетъ  
яровой. Въ среднем ъ за 1911— 15 годы п о д ъ  кукурузой  
было 29®/о, подъ  ячменемъ 28®/о. 5^меньшеніе посѣ в ов ъ  
кукурузы объясняется тѣм ъ, что, кромѣ Бессарабін ,  
внутри Россіи она мало потребляется ,а  заграницу вывозъ  
ея во время войны прекратился. Въ 1915 году  посѣвная  
площадь хлѣ бовъ  нѣсколько сократилась по сравненію  
съ  1914, но такъ какъ урож ай  1915 года бы лъ лучш е,  
то общ ій сб о р ъ  всѣ.чъ главнѣйшихъ полевыхъ произ-  
веденій не только не уменьшнлся, но д а ж е  в о зр о с ъ  
почти на 4 съ  лишнимъ милліона пудовъ.  Урожаи  
1916 года былъ,. несмотря на дальнѣ йш ее сок ращ ен іе  
посѣвной площади, больш е урожая п реды дущ аго  года,  
давъ  свыше 141 милліона п удов ъ  продовольственны хъ  
хлѣбовъ  и овса. По даннымъ сельскохозяйственной  
переписи 1916 года, подъ  хлѣбами находилось  около  
2,2 милліоновъ десятинъ.

Нъ ср едн ем ъ  за десятнлѣтіе 1902— 1911 еж егодны й  
урожай продопольственныхъ хл ѣ бов ъ  н овса въ Бес-  
сарабіи составлялъ 120 мнлліоновъ пудовъ; нзъ  нихъ  
нѣсколько больш е половины на владѣльческнхъ земляхъ  
остальное— на крестьянскнхъ.За пятнлѣтіе 1911 1 5 ср ед -  
ній урожай былъ д а ж е  144 милліона пудовъ; о с о б ен н о  
высокіе урож аи  были въ 1911 н 1913 гг., когда со бр ан о
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свы ш е 159 милліоновъ п удов ъ  за каждый годъ .  Бес-  
сарабія  д а ет ъ  въ ср едн ем ъ  нѣсколько менѣе 3®/о всего  
количества продовольственны хъ хл ѣ б о в ъ  и овса, соби-  
раемыхъ во всей Россіи ,  и 3,9о/о отъ сбора Европейской  
Россіи (б е зъ  Финляндіи, Польши, Кавказа ').

Для сравненія укаж ем ъ, что сосѣднія  губерніи, Хер-  
сонская и Подольская, дали за пятилѣтіе 1911 15 та
кой средній ежегодны й ур ож ай  хл ѣ бовъ  (включая овесъ):  
Херсонская губернія— 183 милліона пудовъ,-  Подоль-
ская— 132 милліона.

Посѣвная площадь отдѣльны хъ хлѣ бовъ  распредѣ-  
ляется въ ср едн ем ъ  за годы 1902— 11 по у ѣ зда м ъ  Бес-  
сарабіи  (въ «/о къ площади посѣва всѣхъ хлѣбовъ въ 
д ан н ом ъ  у ѣ зд ѣ )  с л ѣ д у ю щ и м ъ  об р а зо м ъ  )̂:

озим. 
рожь

Хотинскій . 11,2
Сорокскій . 6,8
Бѣлецкій. . 7,3
Оргѣевскій. 8,7 
Кишиневск. 13,2 
БендерскіЙ . 6,9
Аккерманск. 3,4 
Измаильскій 15,2

П ервенствую щ ую  роль, кромѣ д в у х ъ  южныхъ уѣз-  
д о в ъ ,  играетъ всю ду  кукуруза. На югѣ она уступаетъ

первое мѣсто ячменю.
И зъ  о б щ а г о  (погубернскаго)  сбора  отдѣльны хъ хлѣ-

б о в ъ  за десятилѣтіе  1902— 11 на д о л ю  каждаго у ѣ зд а  
приходится с л ѣ д у ю щ ее  количество въ ®/о (погубернскій  
р езу л ь та тъ — въ милліонахъ пудовъ):

') Э пі  Д.ИПІЫІІ ссть среднія за 1909— 13 годы. „  м
3) Эта и слѣдуюшія т а б л и ц ы - и з ъ  прекраснаю труда Н. К. Мо-  

г н л я н с к а г о  о производсгвѣ хлѣбовъ въ Вессарабіи, 191в.

яров.
рожь

озим.
пшен.

яров.
пшен. овесъ ячмень куку-

руза
прочіе
хлѣба

0,5 15,4 2.1 6.2 21,9 40,9 1.8

0.3 32,0 6,2 4.4 17,5 32,3 0.5

0,4 24,5 6,2 3,1 19,9 38,4 0.2

0,4 28,7 8,2 4,3 9,8 39,6 0,3

0,3 19,0 10,3 3,9 11.4 41,7 0.2

0,1 19,1 22,6 1.7 19,5 29.9 0.2

О.Г 14,1 25,7 2,8 33,6 19.9 0,4

0,2 8,3 21,5 1.6 28,6 24.0 0.6



озим.
рожь

Хотинскій. . 13,0 
Сорокскій. . 11,9 
Бѣлецкій . . 10,9 
Оргѣевскій . '  7,8 
Кишиневскій. 12,1 
Бендерскій . 9,5 
Аккерманскій 5,8 
Измаильскій. 29,1
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яров.
рожь
19.9 
19,0
20.9 
13,3

9.8
5.6
2.6
8.8

озим.
пшен.

9.4
26.7
16.4
11.7 

7.0
10.5
10.8 

7,4

яров.
пшен.
2,6
9.3 
7,5 
5,7
6.3 

17,6 
24,2 
2 ,̂0

овссъ ячмень

20,6
21.7
13,1
10.3 

8,6 
5.1

12.4 
8.0

10.5
12.5
13.0 
3,5
4.3

10.3
24.0  
21.8

куку- прочіс 
руза хлѣба

14,1 41,2
15,9 13.7
16,8 4,8
11,4 5.1
11.6 4,0
Ю.1 3.2

8,7 11,5
11,3 16.4

0.3 24.1 12.2 -1,5 27.0 40.5 0.6
Всего 110 губ.
въ м и ,и .п уд ,  10,8

• И зъ  этой таблицы мы видимъ, что кукурузы бол ьш е  
всего д а ет ъ  Бѣлецкій у ѣ з д ъ  (около всего сб о р а
кукурузы въ Бессарабіи),  ячменя— Аккерманскій, яровои  
пшеницы— Измаильскій, о зи м о й — Сорокскій.

Н аибольш ею  урож айностью  отличается Сорокскій  
у ѣ здъ ;  къ сѣ веру  и къ югу отъ  него у р ож ай н ость  по- 
нижается, причемъ къ югу го р аздо  скорѣе,  чѣмъ къ  
сѣ веру ,  какъ это видно изъ  слѣ дую ш ей таблички, по- 
казываюшей урож ай  въ пудахъ  съ  десятины на земляхъ  
владѣльческихъ (в . і . )  и крестьянскихъ (л'/»-)*

Хотинскій
Ьѣлсикій.

въ срслн.

кукуруза ячмснь
озимая

пшсниііа
яровая

пшснииа

1901- - 0 5 1883— 1907 1 8 8 3 - 1907 1 8 8 3 - 1907

вл. кр. вл. кр. вл. кр. вл. кр.

77 68 76 59 77 57 68 55

86 76 80 70 73 64 69 53

110 100 86 69 86 67 74 54

61 59 69 55 73 54 55 46

59 49 62 52 65 53 55 4 \

54 49 51 45 54 42 43 32

49 40 50 46 48 35 40 33

49 40 50 44 42 38 33 31

72 ЬЬ 65 55 51 55 44

О низкой урожайности трсхъ ю ж ны хъ у ѣ з д о в ъ  
можно судить по тому, что они, располагая 54« « всей
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посѣвной площади губерніи, даю тъ лишь 40«/о всего  
урожая Бессарабіи .  Н аиболѣе великъ с б о р ъ  въ Сорок-  
скомъ у ѣ з д ѣ ,  посѣвная площадь котораго занимаеть  
четвсртое мѣсто въ губсрніи, какъ это видно изъ слѣ-  
д у ю ід ей  таблички:

Х О Т И Н С К І Й  

Сорокскій 
Бѣлецкій . 
Оргѣевскій 
Кишиневскі  
Бендерскій . 
Аккерманскій 
Измаильскій

•̂/0 общей (губерн-  
ской) посѣвной пло- 

щади (1000'о)

9.5 
12,0
10,4
6,9
6.8

14,0 
20.2 
20,2

Всего (1902— 11) . 2126 тыс. дес.

общаго (губерн-  
скаго) сбора (ЮОо/о)

11.5
16.5 
14,2

8,7
8,4

10,8
14,1
15,9

120 милл. пуд.

На од н у  д у ш у  всего населенія Бессарабіи приходится  
со всѣхъ посѣвовъ 51 пудъ въ среднем ъ за годъ 1902—  
1911, съ  предѣлами колебаній отъ 24 д о  68 пудовъ.  
Съ крестьянскихъ посѣвовъ на о д н у  д у ш у  сельскаго  
населенія с б о р ъ  оказывается равнымъ 28 пудамъ.

Н авозное  у д о б р е н іе  полей въ Бессарабіи ,  какъ и 
вообщ е на ю г ѣ  черноземной полосы, очень мало практи-  
куется; причина та, что почва очень п лодородна  и пока 
еш е не истощена; съ другой стороны, изобиліе  земли  
на югѣ позволяло ещ е мѣстами держаться  залежной  
системы хозяйства, при которой земля отдыхаетъ нѣ- 
сколько лѣтъ п одъ  выгономъ или сѣнокосом ъ и не 
нуждается въ у д о б р ен іи .  У добр ен іем ъ  пользую тсятолько  
въ сѣверной части губерніи, именно въ больш инствѣ  
владѣльческихъ хозяйствъ Хотинскаго уѣзда  и въ очень  
многихъ крестьянскихъ. Затѣм ъ въ С орокском ъ у ѣ з д ѣ  
и отчастн О ргѣевском ъ его примѣняютъ нѣкоторые  
владѣльцы. На всемъ же остальномъ протяженіи губер-

В е с с а р а б і я .
11



ніи навозное у д о б р е н іе  совершенно неизвѣстно. Тамъ,  
гдѣ землю у д о б р я ю т ъ ,  навозъ на владѣльческихъ зе-  
мляхъ кладется почти исключительно п одъ  озим ы ехлѣ ба;  
изъ  прочихъ растеній по навозу высѣваются, но у ж е  
только въ отдѣльны хъ случаяхъ, еще кукуруза, конопля,  
свекла, подсолнухъ. Крестьяне же навозъ кладутъ и 
подъ  яровые хлѣба. Обыкновенно навозъ  попадаетъ на 
тотъ ж е участокъ черезъ  3 —5 лѣтъ. С редн ее  количество  
навоза 2 — 3 тысячи пудовъ  на десятину. У до б р ен іем ъ  
пользуется обыкновенно только часть поля, у кресть-  
я н ъ — преимущественно лишь приусадебныя земли.

Главнымъ ор уд іем ъ  для обработки почвы какъ въ 
крестьянскихъ, такъ и владѣльческихъ хозяйствахъ ,  
служитъ плугъ (по молдавански плуг) .  Плуги встрѣ-  
чаются и первобытные, деревянные, и желѣзные. Тя- 
желые деревянные плуги вытѣсняются болѣе совершен-  
ными, причемъ наибольшимъ распространеніемъ поль-  
зуются однолемеш ные, разсчитанные на запряжку двумя  
волами. Считая рабочій день въ ІОчасовъ, можно про-  
стымъ деревяннымъ плугомъ при д в у х ъ  рабочихъ и 
двухъ  парахъ воловъ вспахать всего полдесятины въ  
день, ж елѣзны мъ же плугомъ мѣстнаго и здѣлія— з  ̂
Трехлемешными плугами при двухъ  рабочихъ и четы- 
рехъ парахъ воловъ можно вспахать 1 4  ІЬз десятины.  
Сѣялки (молд. съмънътоаре)  пока ещ е мало распро-  
странены, п реобладаетъ  посѣвъ отъ  руки. Для задѣлки  
посѣвовъ употребляю тъ деревянныя бороны (бороны)  
съ желѣзными зубьями, мѣстнаго издѣлія, но также бо-  
лѣе совершенныя фабричныя бороны. Боронами задѣ-  
лываютъ и озимые, и яровые посѣвы, за нсключеніемъ  
посѣвовъ кукурузы, которые запахиваются плугами. 
Обработка посѣвовъ  производится отъ  руки, мотыгой  
(сапой). Для ухода за кукурузой мотыга незамѣнима.  
У помѣщиковъ во вссй Бессарабіи, а равно у нѣмец-  
кихъ колонистовъ, весьма распространены жнейки.
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Н аименѣе густой посѣвъ хлѣбовъ  практикуется въ 
А ккерманском ъ уѣздѣ;  такъ, напр., озимой пшеницы  
зд ѣ сь  высѣваютъ (при ручномъ посѣвѣ) на десятину въ 
‘Среднемъ 5 мѣръ, тогда какъ въ Кишиневскомъ у ѣ з д ѣ  
10 мѣръ (среднее  для Европейской Россіи 8 мѣръ),  
ячменя въ Аккерманскомъ у ѣ з д ѣ  5 /̂2 мѣръ, въ Сорок-  
ском ъ 10Ѵ'2— 11 (среднее  для Евр. Россіи 10 мѣръ).

Озимые хлѣба высѣваютъ на югѣ обычно въ сре-  
д и н ѣ  сентября (стараго стиля), на сѣверѣ дней на 10 — 
15 раньше; но в ообщ е говоря, время посѣва озимыхъ  

•очень колеблется, растягиваясь съ средины іюля д о  
начала ноября. Уборка озимей во всей губерніи про-  
изводится около 10— 15 іюля (крайнія колебанія: 15 іюня—  
1 сентября). Яровые хлѣба высѣваютъ въ среднемъ въ 
теченіе послѣдней трети марта (колебанія: отъ 5 фе-  
враля д о  25 апрѣля), уби раю тъ  около 15— 20 іюля 
(колебанія: отъ конца іюня д о  конца августа). Всѣ хлѣба  
какъ яровые, такъ и озимые, у б и р аю тъ  по всей губер-  
ніи обычно около средины іюля. Исключеніе составляетъ  
просо и кукуруза. П росо  высѣваютъ 15— 20 апрѣля,  
у б и р а ю т ъ  о к о л о .  5 августа. Кукурузу сѣю тъ какъ на 
•сѣверѣ, такъ и на югѣ 15 апрѣля (колебанія: 15 марта—  
10 мая), соби р аю тъ  1— 5 октября (колебанія: 15 сен- 
тября— 15 ноября).  Ленъ сѣ ю тъ  одновременно съ ку- 
курузой ,  уби раю тъ  около 25 іюля. Картофель садять  
въ первой половинѣ апрѣля, выкапываютъ около поло-  
вины сентября. (Стиль здѣ сь  всю ду старый).

П риведем ъ  ср едн ю ю  продолжительность раститель-  
наго пер іода  для нѣкоторы хъ яровыхъ: овесъ  1 1 8 д н е й ,  
пшеница на югѣ 118, на сѣ верѣ  111, ячмень на югѣ  
108, на сѣверѣ  106, горохъ  128, кукуруза на югѣ 174, 
иа сѣ верѣ  170, ленъ 102, картофель на югѣ 164, на 
сѣ в ер ѣ  159. Разсмотрѣніе  этихъ данныхъ показываетъ  
любопытный и, съ перваго взгляда, парадоксальный  
результатъ:  вегетаціонный пер іодъ  на югѣ Бессарабіи

!!♦
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оказывается болѣе длиннымъ, чѣмъ на сѣверѣ. Но то  
ж е явленіе наблюдается и вообщ е для всей Европей-  
ской Россіи; такъ, растительный п ер іо д ъ  для ячменя  
въ Архангельской губ. всего 98 дней ,  для льна 79 дней.  
Объясняется это больш имъ числомъ часовъ солнечнаго  
сіянія на сѣверѣ.

О предѣленны хъ, строго выдержанныхъ, сѣ в о о б о р о -  
товъ въ Бессарабіи, какъ правило, не практикуется.  
Въ центральной Бессарабіи,  напр., въ Киш иневскомъ  
у ѣ зд ѣ ,  на владѣльческихъ земляхъ н ер ѣ док ъ  такой  
сѣвооборотъ:  паръ, пшеница, кукуруза (часть поля подъ  
кукурузой засѣвается рапсомъ), яровое (овесъ,  ячмень^ 
яровая пшеница); въ яровомъ же полѣ часть занимается  
могаромъ. Но бываетъ, особен но  у крестьянъ, и такъ,  
что въ одном ъ  и томъ же мѣстѣ изъ года въ годъ  сѣ-  
ютъ кукурузу, или же кукуруза чередуется съ  пшени-  
цей. Благодаря весьма тщательной о б р а б о тк ѣ  почвы,  
поля подъ  кукурузой не заростаютъ сорными растеніями.

Въ сѣверной части Бессарабіи , именно въ П риднѣ-  
стровьѣ и въ Сорокскомъ у ѣ здѣ ,  сравнительно бол ьш ое  
развитіе имѣетъ паръ и перелогъ. П реобладаю щ им и  
хлѣбами являются кукуруза, рожь и ячмень. Посѣвы  
полютъ. Въ Русской Буковинѣ озимые хлѣба ж нутъ ,  а 
на остальномъ протяженіи Хотинскаго у ѣ зда  косятъ;  
яровые же всю ду косятъ. Сжатый или скошенный х л ѣ б ъ  
вяжутъ въ снопы и ставятъ въ клани. Яровой пшеницы  
въ сѣверной Бессарабіи почти не сѣ ю тъ  М.

Въ Бѣлецкой степи паръ и перелогъ встрѣчается;  
выгоновъ много; ближе къ Пруту преобладаетъ  куку-  
руза, а въ восточной части степи — озимая пшеница;  
мѣстами подъ яровые хлѣбы вспашка производится  
осснью  (на зя бы .  Хлѣба полютъ. Какъ правило, въ

М Эти II ммжссліідуюіція характермстмки райомовъ сельскаго хо- 
зяйства заимствовамы изъ работы Н. К. М о г и л я м с к а г о  1916.
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этой части Бессарабіи озимые хлѣба ж нутъ  и вяжутъ  
въ снопы, яроБые же чаще косятъ и убираю тъ  въ 
снопы или же сгр ебаю тъ  въ копицы, мѣстами же жнутъ.

Въ ср едн ей  части Бессарабіи паръ и перелогъ раз- 
виты слабо.  И зъ  хлѣ бовъ  преобладаю тъ  кукуруза, ози-  
мая пшеница и рожь. П одъ  яровые на зябь почти нигдѣ  
не пашутъ. Тогда какъ въ сѣверной Бессарабіи и въ 
Б ѣ л ец к о й с т еп и о б р а б о т к а  почвы заключается въ вспашкѣ  
п осѣ вѣ  и б о р о н ь б ѣ ,  въ южной части нашего края сна- 
чала сѣю тъ,  а потомъ пашутъ и боронуютъ; въ средней  же  
части встрѣчается, какъ та, такъ и другая система, т. е. 
посѣ в ъ  дѣлаю тъ  то передъ  вспашкой, то послѣ вспашки.  
Хлѣба здѣ сь  полютъ, но не вездѣ. Озимые хлѣба обычно
жнутъ, мѣстами косятъ.

На югѣ Бессарабіи , въ Буджакѣ, преобладающими  
хлѣбами являются яровая пшеница, ячмень, кукуруза  
и озимая пшеница. Въ П однѣстровьѣ  паръ и перелогъ  
развиты, въ припрутской части— огсутствуютъ. Вспашка  
на зябь зд ѣ сь  практикуется. Хлѣба не полютъ. Какъ 
яровые, такъ и озимые хлѣба здѣ сь  косятъ и сгребаю тъ
въ копицы.

Н ѣсколько с л о в ъ о с о р н о й  растительности. Н аиболѣе  
засо р я ю т ъ  посѣвы сл ѣ дую щ іе  виды: овсюгъ или дикій  
о в е съ  (Аѵепа Гаіиа и А. іисіоѵісіапа), очень похожій на 
обыкновенный посѣвный овесъ; онъ обильно появляется  
въ яровой пшеницѣ, въ ячменѣ и въ овсѣ; въ озимыхъ  
хлѣбахъ  онъ почти не встрѣчается. З а т ѣ м ъ — другимъ  
бичом ъ зем ледѣ льца  является осо т ъ .  И зъ  прочихъ,  
менѣе вредны хъ, сорны хъ растеній, упомянемъ о полевой  
горчицѣ, степной капустѣ, куколѣ. Василекъ, столь  
обы кновенны й въ средней Россіи, въ Бессарабіи произ-  
растаетъ  только въ сѣверной части.

Самымъ обыкновеннымъ и наиболѣе распрострапен-  
нымъ вредителемъ хлѣбныхъ злаковъ въ Бессарабіи  
являются личинки хлѣбной мухи, Озсіп із  [гіі и Озсіі і із
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ри8І11а. Послѣдняя охотнѣе нападаетъ на овесъ ,  выѣдая  
наливающееся зерно. В редитъ  также гессенская муха.  
Въ дельтѣ Дуная отрождается  саранча, отъ времени д о  
времени опустош аю щ ая поля Бессарабіи .

Во всѣхъ уѣ здахъ ,  кромѣ Хотинскаго, наблюдается  
недостатокъ рабочихъ рукъ. И зъ  Хотинскаго же избы-  
токъ населенія отливаетъ въ другіе  уѣзды  на сельско-  
хозяйственныя работы. Средняя поденная плата на ра- 
бочія руки за 1909— 1913 годы была такова: пѣш ем у  
рабочему, мужчинѣ, на своихъ харчахъ въ п ер іодъ  ве- 
сеннихъ посѣвовъ 71 коп., во время сѣнокоса  85 коп.,  
во время уборки хлѣбовъ  92 коп.; соотвѣтственныя  
цѣны на хозяйскихъ харчахъ 53, 66 и 70 коп. Въ со-  
сѣдней Подольской губ. цѣны значительно ниже, въ  
Херсонской же весной ниже, а лѣтом ъ выше.

П ереходим ъ  къ разсмотрѣнію культуры отдѣ л ь н ы хъ  
хлѣбовъ. Начнемъ съ кукурузы, играющей въ бесса-  
рабскомъ сельскомъ хозяйствѣ важ нѣйш ую  роль.

Введеніе к у к у р у з ы  (2еа  гааув) въ придунайскихъ  
княжествахъ приписываютъ валашскому госп одарю  
Ш ербану Кантакузину, правившему въ концѣ XVII сто-  
лѣтія. Нынѣ по производству этого злака Бессарабія  
занимаетъ первое мѣсто въ Россіи: здѣ сь  собирается  
болѣе половины всего нашего урожая кукурузы. Своего  
апогея распространеніе кукурузы достигло въ 1913 году .  
когда въ Бессарабіи подъ  нее было засѣяно 738 тысячъ- 
десятинъ. Правда, урож ай  этого года былъ неудачный:  
онъ далъ всего 54 милліона пудовъ, противъ 55 милл.  
пуд. въ средн ем ъ  за пятилѣтіе 1911 — 15 гг. За это пяти-  
лѣтіе на крестьянскихъ земляхъ снималось съ  десятины  
въ среднем ъ 81 пудъ кукурузы, на владѣльческихъ 99 п., 
т. е. значительно больш е чѣмъ ранѣе (за пятилѣтіе  
1908— 1912 средній урожай былъ всего 74 пуда съ  де-  
сятины или 20,7 пуд. на душ у всего населенія). С б о р ъ
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кукурузы составляетъ Зв̂ /̂о о б щ зг о  сбора всѣхъ х л ѣ бовъ  
Б ессарабіи  (за 1911— 15 годы). У рож айность кукурузы  
достигаетъ  мѣстами д о  самъ 66. Такая урржайность  
была, напримѣръ, въ О ргѣевском ъ у ѣ з д ѣ  въ 1911 г., 
ко'гда съ  десятины собрали въ ср ед н ем ъ  135 пудовъ.  
На десятину  высѣваютъ обычно ІЧг— 2 мѣры.

Больше всего сѣ ю тъ  кукурузы въ сѣверны хъ и сред-  
нихъ уѣ здахъ :  Киш иневскомъ и Хотинскомъ. Во всѣхъ  
у ѣ зд а х ъ ,  кромѣ самыхъ южныхъ, Аккерманскаго и Из-  
м аильскаго ,кукуруза  занимаетъ бол ьш ую  площадь, чѣмъ  
лю бой другой  злакъ. Въ Аккерманскомъ у. надъ нею  
б ер у т ъ  верхъ  ячмень и яровая ишеница, а въ Измаиль-  
ском ъ ячмень. В ообщ е,  по мѣрѣ движенія на югъ, пло- 
щ адь, находящаяся подъ  кукурузой, озимой пшеницей  
и овсом ъ убы ваетъ, напротивъ— посѣвы яровой пшеницы 
и ячменя увеличиваются.

Въ Бессарабіи распространены главнымъ о бр азом ъ  
три сорта кукурузы; желтая бессарабская или обыкно-  
венная, оранж евая и вывезенная изъ  Италіи чинквантино.  
К укуруза  экспортируется преимущественно въ О дессу ,  
куда въ ср ед н ем ъ  за послѣдніе  годы шло около  
12 милл. пуд. еж егодно;  значительно меньшее количе-  
ство вывозилось по ж елѣзны м ъ дорогам ъ въ Австрію  
ч ер езъ  Н овоселицу и въ Румынію черезъ  Рени.

Культура кукурузы  у молдаванъ поставлена довольно  
х о р о ш о .  Когда кукуруза  подымется на Р /г— 2 вершка,  
ее  б о р о н я тъ  два раза, разъ вп ередъ  и разъ  по тому ж е  
сам ом у мѣсту назадъ, чтобы растеніе , поваленное пер-  
вымъ бор онен іем ъ ,  можно было приподнять вторымъ.  
Спустя н едѣ л ю  или около того, приступаютъ къ пер-  
вой прашевкѣ (мотыженію).  Очистивъ сапой (мотыгой)  
зем лю  отъ  сорны хъ травъ, срѣзы ваю тъ лишніе куку-  
рузные всходы, съ  расчетомъ, чтобы о д н о  растеніе  отъ  
д ругого  было ок ол о  4 аршина. При этомъ разрыхляютъ  
сапою  землю около растенія. Молдаване всегда прашу-



ютъ босыми, захватывая пальцами ноги стебель того  
экземпляра, который д ол ж ен ъ  остаться. Затѣ м ъ , весьма  
тщательно обсыпаютъ растеніе землею. Спустя три не-  
дѣли, когда кукуруза подымется д о  колѣна, приступа-  
ютъ ко второй и послѣдней прашевкѣ, которая состоитъ  
изъ слѣ дую щ ихъ  операцій. П р еж д е  всего обрѣзы ваются  
всѣ боковые побѣги, появившіеся отъ  нижнихъ у зл о в ъ  
стебля. Эта обрѣзка, называемая пасынкованіемъ, имѣетъ  
цѣлью обезпечить лучшій ростъ главному стеблю. За-  
тѣмъ очищаютъ почву отъ сорныхъ травъ и, наконецъ,  
осыпаютъ землею основаніе стебля (окучиваютъ), отчего  
каждое растеніе оказывается какъ бы на холмикѣ вы- 
сотой 3 — 4 вершка. Ц ѣлью  окучиванія является— защи-  
тить корень отъ жары и укрѣпить растеніе отъ  вѣтра.

Вслѣдствіе такой тщательной обработки получается  
высокое, д о  сажени, растеніе, своею тѣнью не д а ю щ ее  
расти сорнымъ травамъ; затѣмъ, початки (кочаны: 
чокълъи де пъпыіиой) вырастаютъ крупные, съ большими  
зернами. Если же не произвести прашевки, то кукуруза  
очень быстро заглушается сорными растеніями.

С озрѣваетъ  кукуруза поздно,  въ концѣ сентября  
или началѣ октября. При уб о р к ѣ  срѣзы ваю тъ все ра- 
стеніе цѣликомъ на Уа аршина отъ  земли. Початки от- 
дѣ ляю тъ  дома. О свобож денны е отъ пленокъ початки 
помѣщаютъ въ плетеныя изъ прутьевъ кошницы (сы~ 
сыяк)у гдѣ и хранятъ д о  молотьбы. Молотятъ или цѣ- 
пами, или кукурузной молотилкой. Стебли кукурузы  
{ч о к ле ж и )  составляютъ отличный кормъ для скота.

Вмѣстѣ съ кукурузой нерѣдко высѣваютъ нѣкоторое  
количество фасоли, для которой кукурузные стебли слу-  
жатъ поддерж кой ,  тыквы, а также конопли на сѣмена.  
Фасоль убирается вмѣстѣ съ кукурузой, а тыква, иду-  
щая на кормъ скоту, позже. Послѣ сбора кукурузы  
почва бываетъ свободна  отъ  сорныхъ травъ и сѣмянъ,  
и молдаване б е з ъ  всякой вспашки осенью  или весною
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засѣ ваю тъ  поле яровой ітшеницей, ячменемъ или овсомъ,  
покрывая лишь сѣмена бор оною .

С л ѣ ду етъ  отмѣтить, что мѣстная, такъ называемая  
желтая кукуруза часто не дозрѣ ваетъ .  Д ругой  весьма  
распространенный сортъ —  чинквантино, происходящій  
и зъ  Италіи, м алоурожаенъ и не очень лю бимъ крестья-  
нами, ибо  очистка початковъ отъ пленокъ затрудни-  
тельна, и мука не о со б ен н о  вкусна.

Въ связь съ употребленіем ъ кукурузы ставятъ весьма  
распространенную  въ Бессарабіи душ ев н ую  болѣ зн ь—  
пеллагру, которая впервые была констатирована здѣ сь  
въ 1885 г. Земская психіатрическая больница въ Костю-  
ж ен ахъ  близъ  Кишинева переполнена пеллагриками: въ 
1910 году  въ эту больницу поступило 200 психическихъ  
больны хъ пеллагриковъ (ІУ^/о всѣхъ душ евн о-больны хъ ) .  
Н аиболѣе распространена названная болѣзнь въ Хотин-  
ском ъ у ѣ здѣ ,  затѣмъ въ Бѣлецкомъ и Оргѣевскомъ,  
наименѣе —  на югѣ. Смертность отъ  пеллагры дости-  
гаетъ 10— 440/0 заболѣваній. Смерть наступаетъ обыкно-  
венно при картинѣ, напоминающей тяжелое отравленіе:  
у  больного  наблюдаются галлюцинаціи, слабость, осо-  
б е н н о — сердечная, иногда повышеніе температуры. Раз-  
личаю тъ пеллагру: 1) психическую, 2) соматическую,
не влекущ ую душ евны хъ заболѣваній.

Я ч м е н ь  въ Бессарабіи  сѣется главнымъ о б р а зо м ъ  
четырехрядный, кромѣ т о г о — шестирядный и двухр яд-  
ный. П о д ъ  ячменемъ за пятилѣтіе 1911 —  15’ гг. было  
занято еж его д н о  въ ср едн ем ъ  676 тысячъ десятинъ;  
средн ій  урожай иа десятину 66 п удов ъ  на крестьян-  
скихъ  земляхъ и 83 пуда на владѣльческихъ. Больше  
всего ячменя сѣется въ д в у х ъ  южныхъ уѣ здахъ .

О з и м а я  п ш е н и ц а  высѣвается, какъ извѣстно.  
въ б ол ьш и хъ  количествахъ въ Бессарабіи ,  Подоліи,  
Кіевской и Таврической губерніяхъ, на Кавказѣ и въ
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Туркестанѣ. Въ Бессарабіи за пятилѣтіе 1911 —  15 гг. 
засѣвалось въ среднем ъ е ж его д н о  454 тыс. десятинъ  
п одъ  озимую пшеницу, съ которыхъ снято 25* з милл. 
п удов ъ  зерна; урожайность 58 п удов ъ  на десятину  на 
крестьянскихъ земляхъ и 80 пудов ъ  на владѣльческихъ,  
т. е. выше, чѣмъ въ Херсонской (74 пуда на влад.)  и 
ниже, чѣмъ въ Подольской (97 пуд.).  Больш е всего  
сѣю тъ  озимой пшеницы въ О ргѣевском ъ у ѣ зд ѣ .  Разво-  
димая нынѣ въ Бессарабіи  озимая пшеница принадле-  
житъ къ сорту остистыхъ пшеницъ съ  бѣлы мъ коло-  
сомъ и краснымъ зерном ъ; это —  банатка; д о  80-хъ  го-  
довъ  сѣяли сандомирку. С лѣдуетъ  отмѣтить, что въ  
Бессарабіи  высѣваютъ часто смѣсь озимой пшеницы съ  
озимой рож ью , такъ называемый суржикъ, заключаю-  
щій иногда свыше 25^Іо ржи. Этотъ сортъ ш елъ д о  
войны преимущественно въ Голландію.

Я р о в а я  п ш е н и ц а  за послѣднее время высѣвается  
въ Бессарабіи все въ меньшемъ количествѣ; въ 1888 г. 
подъ  посѣвами ея было около 23®/о посѣвной площади,  
въ 1912 г.— 10^/о, а в ъ  1915 г. лишь бѴа®/о. Яровая пш е-  
ница уступаетъ  свое мѣсто озимой, кукурузѣ  и др. За  
годы 1911 —  15 п одъ  яровой пшеницей было въ ср е д -  
немъ 211 тыс. дес. Больше всего ея. сѣ ю тъ  въ трехъ  
южныхъ у ѣ зд а х ъ .  Разводимая въ Бессарабіи  озимая  
пшеница принадлежитъ къ сорту безостн ом у,  съ  бѣ-  
лымъ колосомъ и краснымъ зерномъ; это —  улька, рас-  
пространившаяся здѣ сь  съ  конца 70-хъ годовъ .  Ранѣе же  
сѣяли арнаутку и красную гирку съ  свѣтлокраснымъ  
зерномъ (ее называютъ просто „гиркой"). Средній с б о р ъ  
на крестьянскихь земляхъ за годы 1901 —  1910 давалъ  
всего 48 пудовъ съ десятины.

О з и м у ю  р о ж ь  охотно сѣю тъ  въ П змаильскомъ,  
Киш иневскомъ и Хотинскомъ у ѣ зд а х ъ .  Она х о р о ш о  ро-  
дится на песчанистыхъ почвахъ. За 1911 15 годы п о д ъ
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озимой рож ь ю  было въ ср едн ем ъ  172 тыс. десятинъ  
ежегодно; средній  сб о р ъ  за тѣ ж е  годы у крестьянъ
былъ 59 пуд. съ  десятины, у помѣщ иковъ 78 пудовъ.

✓
Я р о в о й  р ж и  высѣваютъ оченьмало,  в с е г о 6 1 0 0 дес. ,  

д а ю щ и х ъ  около 350  тыс. пудовъ. Больше всего сѣю тъ  
ее въ трехъ  сѣверны хъ уѣ здахъ .  По урожайности яро-  
вая рожь не уступаетъ озимой.

П о д ъ  о в с 0 м ъ  въ Бессарабіи около 70 тыс. деся-  
тинъ. Больш е всего  сѣ ю тъ  его въ Хотинскомъ у ѣ зд ѣ ,  
гдѣ на владѣльческихъ земляхъ его соби раю тъ  д о  8 0 —  
100 п удов ъ  съ десятины. Вообщ е,  на югѣ Европейской  
Росс іи  овса сѣ ю тъ  мало.

Когда на югѣ Б ессарабіи  имѣлись цѣлинныя степи,  
з д ѣ сь  въ б о л ь ш о м ъ  количествѣ разводили п р о с о .  Те-  
перь оно  почти исчезло здѣсь; его сѣ ю тъ  въ бол ѣ е  или 
менѣе зам ѣтном ъ количествѣ лишь на югѣ: за 1911 —  
15 годы въ ср ед н ём ъ  менѣе 4 тыс. десятинъ въ годъ.  
О но д а ет ъ  40— 90 пудовъ  съ десятины. Равнымъ обр а-  
зо м ъ ,  теперь очень мало (около 6 тыс. дес .)  разводятъ  
л ь н а ,  котораго раньше довольно  много сѣяли на сѣмя. 
Зато  въ послѣдніе  годы въ сѣверной Бессарабіи по-  
явились культуры р а п с а  и п о д с о л н е ч н и к а .  Въ  
трехъ  сѣверны хъ у ѣ з д а х ъ  засѣваю тъ около 1500 дес.  
с а х а р н о й  с в е к л ы ,  дававш ихъ за годы 1901 — 1910 
въ ср едн ем ъ  около 900 тыс. п удов ъ  свеклы въ годъ.  
С ахаристость  свеклы въ нормальные годы 16— 17®/о, т. е. 
очень высокая. Г р е ч и х и  въ Бессарабіи  сѣ ю тъ  очень  
мало. Въ зам ѣтном ъ количествѣ (900 дес .)  только въ 
С орокском ъ у ѣ з д ѣ .  Г о р о х у  засѣ ваю тъ  всего 4 тыс., 
а ч е ч е в и ц ы  и б о б о в ъ  бѴг тыс. десятинъ.

Какъ мы у ж е  указали, общ ій  с б о р ъ  хл ѣ б о в ъ  въ Бес-  
сарабіи  составляетъ въ с р ед н е м ъ  за 1 9 0 2 — 1911 годы 
120 милл. п удовъ  еж его д н о .  По отдѣльнымъ хлѣбамъ  
с б о р ъ  таковъ, въ милліонахъ пудовъ:
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ржи . . 
пшенииы
овса . 

ч
ячменя
кукурузы  
прочихъ хлѣбовъ

1902 -1 1

11,1
36,3

4,5
27,0
40,5

0,6

10,5
33,9

4.9
38.8
54.9 

0,8

1 9 1 1 - 1 5

120 144

По отдѣльнымъ годамъ*колебанія весьма значительны:  
%

такъ, въ 1904 году собрано  всего 55 милл. пудовъ ,  и 
хлѣба только-только хватило на продовольствіе  насе-  
ленія и обсѣм ененіе  полей, а въ 1911-мъ урож ай  далъ  
161 милл., т. е. почти втрое больш е. Спрашивается,  
какъ распредѣляется урож ай .  Оказывается, что, если  
принять средній сбор ъ  въ 120 милл. пудовъ, то 1Р<* 
идетъ на обсѣм ененіе ,  39^ о на продовольствіе  населенія,  
а 50^/0 поступаетъ въ продажу. Часть хлѣба продается  
въ видѣ зерна, часть въ видѣ муки, и, наконецъ, извѣст-  
ное количество идетъ на выкурку спирта. Въ 1911-мъ,  
весьма урож айном ъ году, по всей сѣти ж елѣ зн ы хъ  д о -  
рогъ Бессарабіи  отправлено 4,2 милл. пуд. пшеничной  
муки и 108 тыс. пуд. ржаной. Винокуренныхъ за в о д о в ъ  
въ Бессарабіи въ 1913 —  14 году было 20; они выку- 
рили около 1^/2 милліоновъ ведеръ  40^ спирта; гонятъ  
спиртъ главнымъ о б р а зо м ъ  изъ кукурузы. коей, напри-  
мѣръ, за сезонъ  1913/14 года п ереработано  1,2 милл. 
пуд. Своего  спирта въ Гзессарабіи не хватаетъ и его  
ввозили д о  войны около полумилліона ведеръ  въ годъ.

Значительное количество хлѣба сплавляется по Д н ѣ -  
стру. З д ѣ с ь  главнымъ пунктомъ прибытія является при-  
стань Варница, получившая въ 1910 г. 1,7 милл. пуд.  
На П рутѣ  и Д ун аѣ ,  гдѣ съ 1903 года работаетъ  русско-  
дунайское  пароходство,  главными портами отправленія  
являются: Л еово ,  Фальчи, Кагулъ, Пзмаилъ, Килія іі 
Аккерманъ. П зъ  южныхъ у ѣ з д о в ъ  большая часть хлѣба



вывозится водными путями; около 80̂ /̂о мѣстнаго хлѣба  
идетъ  на иностранныхъ су д а х ъ  по Пруту и Д у н а ю  въ  
румынскій портъ Галацъ на Д ун аѣ ,  а отсюда Сулин-  
скимъ гирломъ прямо въ Западную  Европу. Небольшая  
часть хлѣба на с у д а х ъ  русско-дунайскаго пароходства  
отправляется въ О дессу .  Такимъ образом ъ ,  Г алацъ и Су- 
линъ составляютъ значительную конкурренцію экспорт-
ной торговлѣ Одессы.

П ереходя  къ отправкамъ хлѣба по желѣзнымъ до-  
рогамъ, нужно отмѣтить, что на первомъ мѣстѣ стоятъ  
Варница (4,4 милл. пуд. въ среднем ъ  за десятилѣтіе  
1902— 1911) и Б ѣ л ьц ы  (4,0 милл. пуд.); затѣмъ слѣ дую тъ
Пырлица, Киш иневъ и др.

Въ ср едн ем ъ  за 1902— 1911 гг. Бессарабія  еж егодн о  
вывозила со своихъ ж ел ѣ зн одорож н ы хъ  станцій 41 милл. 
п удов ъ  хлѣба. Главный пунктъ назначенія бессарабскаго  
хлѣба эт о — О десса (28 ,1  милл. пуд.) ,  затѣмъ Новоселица  
(2,7 милл. пуд.)  и Рени (1,9 милл. пуд.). Наибольш ее  
количество хлѣбныхъ грузовъ отправляется въ августѣ  
и сентябрѣ, наименьшее въ іюнѣ и первой половинѣ іюля.

Хлѣбная торговля въ рукахъ мелкихъ скупщиковъ,  
и только въ Аккермаискомъ у ѣ з д ѣ  видную роль игра- 
ю тъ приказчики комиссіонныхъ фирмъ, коммерческихъ  
банковъ  и мукомоловъ. Уплата за купленный хлѣбъ  
производится по больш ей  части наличиыми деньгами  

немедленно.
Заграничная торговля Г^ессарабіи покоится главнымъ  

о б р а з о м ъ  на вывозѣ зерна. Въ порядкѣ важности 1>ес- 
са р а б ія о т п у ск а ет ъ за гр а н и ц у ;  кукурузу, пшеницу, ячмень  
и р о ж ь  въ зерн ѣ ,  отруби ,  сѣмена конопли, льна, под-  
солнечника и др.,  муку, овесъ ,  яйца, свеклоиицу, вина,

жмыхи и пр.

Т р а в о с ѣ я н і е  въ Пессарабіи не пользуется боль-  
шимъ распространеніем ъ.  Сравнительно больпіе  оно

торговля хлввомъ. 173



практикуется, какъ у помѣщ иковъ, такъ и у крестьянъ,  
въ трехъ  сѣверны хъ у ѣ зд а х ъ ,  въ остальны хъ же раз-  
вито очень мало. Въ травосѣяніи нѣтъ о со б о й  нужды  
потому, что, кромѣ Хотинскаго у ѣ зд а ,  почти во всей  
губерніи  рабочей силой служатъ не лош ади ,  а волы, а 
волы д овол ьствую тся  соломою, кукурузными стеблями  
с ъ  небольш им ъ добавл ен іем ъ  могара, а затѣм ъ есте-  
ственными выпасами. Д ал ѣ е ,  при трехпальной системѣ  
нѣтъ мѣста^для травосѣянія. Наконецъ, мѣстами сохра-  
нились еш.е естественные луга; а гдѣ  ихъ нѣтъ, тамъ  
обильный кормъ доставляютъ кукурузные стебли. Всего  
п о д ъ  посѣвами кормовыхъ травъ въ 1916 году  было  
3 9  тыс. десятинъ.

Н аиболѣе распространенъ въ Бессарабіи  въ качествѣ  
кормового растенія м о г а р ъ  или парынга {пьрынг)  или 
б о р ъ  (Зеіагіа § егтап іса ) ,  съ виду похожій на просо.  
Онъ не боится засухъ  и, при х о р о ш е м ъ  ух о д ѣ ,  м ож етъ  
давать съ десятины д о  600 п удов ъ  питательнаго сѣна,  
охотно употребляемаго лошадьми и рогатымъ скотомъ.  
Высѣваютъ въ половинѣ апрѣля и д а ж е  въ маѣ. Часто  
сѣю тъ могаръ вмѣстѣ съ кукурузой. Иногда он ъ  даетъ  
два и д а ж е  три укоса въ лѣто. О собен н о  много могару  
въ Кишиневскомъ у ѣ з д ѣ ,  гдѣ въ 1904 г. подъ  нимъ  
было 8200 дес. И зъ  другихъ  кормовыхъ травъ л ю- 
ц е р н а (Мес1іса§о заііѵа) и к р а сн ы й к л е в е р ъ  (Тгііо- 
І іи т  ргаіепзе) пользуются распространеніемъ въ Хотин-  
скомъ и частью въ Сорокскомъ уѣ здахъ ;  зд ѣ сь  ж е сѣ-  
ютъ к 0 р м о в у ю с в е к л у.

Въ Сорокскомъ у ѣ з д ѣ  при трехпольѣ  к р а с н ы й  
к л е в е р ъ  сѣю тъ послѣ ярового хлѣба, при восьмиполь-  
номъ же сѣ в ообор отѣ  встрѣчается такая послѣдова-  
тельность: паръ удобренны й, озимая пшеница, свекла,  
ячмень или ов е съ  съ  клсверомъ, клеверъ, ленъ, кукуруза.

Красный клеверъ высѣвается обыкновенно подъ  яро-  
вые хлѣба (ячмень и овесъ)  и по возм ож ности  раньше,
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въ мартѣ или въ началѣ апрѣля ст. ст. Клеверъ даетъ  два  
укоса, лю церна три, а иногда 4 и даж е 5. Во владѣль-  
ческихъ хозяйствахъ  сѣверныхъ у ѣ здо в ъ  нерѣдко со-  
б и р а ю т ъ  сѣмена краснаго клевера и люцерны, и именно  
обычно на второмъ году послѣ посѣва. Въ другихъ  
у ѣ з д а х ъ  собираю тъ сѣмена могара, для чего его косятъ  
или жнутъ. Уборка клевера на сѣмена производится

Рис.  27. Косов иц а  в ь  болг а р с к о м ъ  селеніи Ш и к и р л и к ъ ,  И зм аи л ьс к аго  у.

косами или косилками. Урожай сѣмянъ клевера съ  де-  
сятины въ ср едн ем ъ  15 пудовъ, могара —  75 пудовъ.  
У рож аи сѣна клевера таковы: за первый годъ сѣноко-  
шенія въ первый ук осъ  220 пудовъ съ  десятины, во 
второй 160, за второй годъ  сѣнокошенія 280 и 230 п., 
за третій годъ  180 и 120 пуд.

На ю гѣ губерніи сѣнокосы уби раю тъ  около 15іюня,  
на с ѣ в е р ѣ — около 1 іюля (стараго стиля).

И зъ  м а с л и ч н ы X ъ растеній въ Бессарабіи разво-  
дятъ  рапсъ, ленъ, коноплю и подсолнухъ , но всѣ въ  
н еб о л ь ш о м ъ  количествѣ. Рапсъ сѣ ю тъ  въ Бѣлецкомъ  
у ѣ з д ѣ  (около 4 тысячъ десят |інъ),  затѣмъ въ Хотин-



скомъ и Сорокскомъ. Культура рапса за п о сл ѣ д н ее  
время пала изъ за вредны хъ насѣкомыхъ: рапсоваго  
пилилыцика (Аіііаііа зр іп аги т) ,  жучка Е п іо т о з с е і і з  асіо- 
ПІСІІ8, оленки ( Е р і с о т е і і з  Ьігіа), долгоносиковъ  и др.  
П о д ъ  льномъ и коноплей было по 6 тысячъ деся ти н ъ  
съ лишкомъ (ср еднее  за 1911 — 15 годы). Л ен ъ  удается  
х о р о ш о и л и  на распаханной изъ подъ  лѣса цѣлинѣ, или ж е  
на старыхъ 5 — 7-лѣтнихъ перелогахъ. Десятина конопли  
даетъ въ среднем ъ 61 пудъ  пеньки, что представляетъ  
прекрасный сборъ..  Сѣмени ленъ и конопля да ю т ъ  пу- 
до в ъ  по 40 — 50 съ  десятины.— Подсолнечника за по-  
слѣднее время - стали много разводить въ Кубанской  
области; въ Бессарабіи его въ 1916 году  засѣяли 11 ты- 
сячъ десятинъ; десятина даетъ  100— 120 п удов ъ  сѣмя-  
чекъ. Главнымъ о бр азом ъ  садятъ подсолнечникъ въ  
трехъ сѣверныхъ уѣ здахъ .
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О г о р о д н и ч е с т в о  имѣетъ въ Бессарабіи немало-  
важное значеніе. О собен н о  много разводятъ  зд ѣ сь  по- 
мидоровъ („красные баклажаны“) и баклажановъ („синіе  
баклажаны“). Весьма развито огородничество среди бол-  
гаръ въ Измаильскомъ уѣздѣ; они садятъ много турец-  
каго перца, помидоровъ, баклажановъ, луку, чесноку и 
капусты. О городы у болгаръ всегда поливаются; для  
поливки вода нерѣдко поднимается при посредствѣ  
бол ьш ого  колеса, д іаметромъ д о  2— 3 саж.,  съ  ковшами,  
расположенными по окружности колеса; поданная вода  
по канавамъ распредѣляется по огороду .  З атѣ м ъ  нужно  
упомянуть, что въ Русской Буковинѣ, о со б е н н о  въ  
с. Санкоуцы, разводятъ въ полѣ много чесноку, откуда  
сго вывозятъ на югъ Бессарабіи и въ Х ерсонскую  гу- 
бернію. Кромѣ того, въ Русской Буковинѣ промышлен-  
ное значеніе имѣю тъ свекла, капуста, картофель, крас-  
ный перецъ, лукъ.



ОГОРОДНИЧЕСТВО.

Картофелк, въ Бессарабіи ,  какъ и вообщ е въ южной  
Р о сс іи  разводят-ь мало. Сравнительно больш е его  
С о р о к ^ о м ъ  и О ргѣевскомъ уѣ здахъ .  За  
площ адь п о д ъ  картофелемъ нѣсколько расширилась,  
достигнувъ  въ пятилѣтіе . 1 9 1 1 - 1 5  годовъ  въ средн ем ъ  
за г о д ъ  около 18 тысячъ десятинъ, давш ихъ свыш

8 милліоновъ пудовъ  картофеля. пгппопахъ
Садятъ картофель, главнымъ обр азом ъ ,  въ огородахъ ,

на баш танахъ, въ виноградникахъ; въ правильномъ по^
прппм-к сѣ в о о б о р о т ѣ  картофель разводится
н ѣ Г і к и х ъ  колоніяхъ, гдѣ установлено - т ы р е х п о л ь е

„аТъ ознм ое ,  картофель, яровое, .  Посадка картоф
начинаетгя съ  первыхъ чиселъ марта и продолжается
иногда до начала мая; преимушественное же время по-
с а д к Г  на югѣ падаетъ на послѣдню ю  треть марта на
с ѣ в е р ѣ - н а  первую треть апрѣля. У б о р к а  раннихъ сор-

товъ  обы киовенио начинается въ
пп^члніе сорта убираются въ концѣ это
чалѣ сентября, но нерѣдко уборка затягивается д о  н -

чала октября (стараго стиля).

В я х ч е в о д с т в о  весьма развито. Арбузы, дыни и

тыквы разводятся ^ оГ нГ м і
ствахъ. “  ,бах.,ей).

Г Г с : / а " “ и Г р Г и с н  . е . е  года б „ л о  . 5  ть,- 

сячъ десятинъ о г о р о д о в ъ  и баштановъ.

И з ъ  л е к а р с т в е и ^  ^ р " 3 й  "бун оГинГ гдѢ

і і ^ ^ і Х г о Г у ^ м ъ ^ о й  культурой было свыше тысячн

'.:Гй:р™ 'баз1^.!ка(О сіГнш Ьа5іС'^^^^^
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можно встрѣтить почти въ каж дом ъ молдаванскомъ  
огородѣ.

П л о д о в о д с т в о

• въ Бессарабіи представляетъ весьма важную  отрасль
народнаго хозяйства, хотя и менѣе важную, чѣмъ вино-
градарство. З д ѣ сь  насчитывается около 20 тысячъ деся-  
тинъ садовъ.

О климатическихъ условіяхъ плодоводства  и о вре-  
мени цв;Ьтенія плодовы хъ д е р ев ъ  мы говорили выше,  
въ главѣ о климатѣ (стр. 21).

П р ео б л а д а ю щ ее  значеніе имѣетъ разведен іе  с л и в ъ ,  
затѣмъ слѣ дую тъ  яблоки, груши, грецкій ор ѣ х ъ ,  вишни,  
черешни. Культура абрикосовъ, персиковъ и айвы.имѣетъ  
небольш ое значеніе. Больше всего садовъ  въ лѣ си сты хъ  
частяхъ губерніи: въ районѣ К одровъ, а также въ Рус-  
с к о й . Буковинѣ, а затѣмъ въ П однѣ стровьѣ .

Въ Хотинскомъ у ѣ з д ѣ  Б у к о в и н а ,  страна холми-  
стая и малопригодная для полеводства, представляетъ  
сплошной садъ. З д ѣ ш н е е  садоводств о  процвѣтало еще  
въ турецкія времена. Н аиболѣе распространена з д ѣ с ь  
слива, и именно венгерка, идущая на приготовленіе  
чернослива; это  сортъ съ косточкой, отдѣляю щ ейся  отъ  
мякоти. Суш еніе  сливъ составляетъ важный пром ы селъ  
у мѣстныхъ крестьянъ и евреевъ. Сушка производится  
въ такъ называемыхъ лозницахъ, четыреугольныхъ ямахъ,  
внизу к оторы хъ устраи ваю тъ  топку, а св ерху  пом ѣ щ аю тъ  
рамы, гдѣ сливы коптятся и сушатся на сл абом ъ  огнѣ.  
Въ послѣднее время распространяются духовыя сушилки.  
Здѣш няя венгерка поспѣваетъ въ сентябрѣ Ч. Кромѣ нея, 
на сушку идетъ  еще чаркуш а,  круглая темносиняя слива  
съ  сладкимъ, трудно отдѣляемымъ отъ косточки мясомъ.  
Кромѣ этихъ п ородъ ,  разводятъ  много другихъ ,  не

*) Стиль старый, какъ и всюду нижс.
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и ду щ и х ъ  въ сушку, напримѣрі),  п р у н и — сладкія круглыя  
черныя сливы, цѣлый рядъ  сортовъ бѣлыхъ сливъ и 
проч. Въ помѣщ ичьихъ садахъ  растутъ ренклоды и 
ф ранцузск ія  сливы. Сливовыя деревья достигаютъ до  
3 саж еней высоты. Къ сожалѣнію, они поражаются бо- 
лѣзнями, о со б е н н о  такъ называемымъ ож огом ъ  листьевъ,  
выражающ имся въ томъ, что на листьяхъ появляются  
мясо-красныя пятна, покрывающія иногда сплошь весь 
листъ.  Бываетъ, что в с е д е р е в о  отъ этого теряетъ листья.  
Не малый в р ед ъ  приносятъ сливовому д ер ев у  насѣко-  
мыя, о чемъ б у д ет ъ  сказано ниже. О тъ  морозовъ  сливы 
не страдаю тъ, но больш ой у щ е р б ъ  приноситъ холодное  
лѣто,  ибо сливы получаются кислыя. Слива живетъ  
зд ѣ с ь  д о  50 лѣтъ. Съ о дн ого  дерева  снимаютъ нерѣдко  
по 6 пудовъ; п удъ  сливъ продавали по 70 коп., а въ 
су ш е н о м ъ  видѣ 1 руб. 60 коп. д о  3 руб.

С л ѣ д у ю щ ее  по значенію плодовое д ер ев о  въ Буко-  
винѣ— яблоня. Мѣстные сорта слѣдующіе: домнешты,  
крупное яблоко съ  плотной красной кожей и нѣсколько  
грубоватой  мякотью, созр ѣ в а ет ъ  въ октябрѣ и держится  
д о  д ек абр я ,  карайманъ, щуровка, заря, кальвиль бѣло-  
снѣжный, кальвиль Спасителя, саблукъ подольскій, ренетъ  
золотистый, штетинское, цыганка, французскій ренетъ,  
сѣры й ренетъ, тиролька, штетинское (красная щетина),  
золотой парменъ. Цыганка— небольш ое яблоко съ темно-  
красной тонкой кожицей, съ нѣжной и сочной мякотью,  
слегка окраш енной  въ красный цвѣтъ; созрѣ ваетъ  въ ок- 
тябрѣ, д ер ж и тся  д о  февраля. Дички яблонь (какъ игрушъ)  
выкапываются въ мѣстныхъ лѣсахъ  и затѣмъ подвер-  
гаются прививкѣ въ расщепъ. Яблоня живетъ здѣсь  до  
ста лѣтъ. П л одонош ен іе  при умѣренны хъ ур ож аяхъ  еже-  
годное ,  при обильныхъ —  черезъ годъ. Урожай д о  50 пу- 
д о в ъ  съ  дерева .  Ц ѣна 70 коп.-^-І руб.  пудъ (до войны).

Въ сравненіи съ  яблоней груша въ Буковинѣ имѣетъ  
г о р а зд о  меньшее торговое значеніе. Изъ лѣтнихъ сор-
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товъ встрѣчаются цукровки или сахарныя, затѣ м ъ  ско-  
роспѣлки, дули и бабы, изъ зи м н и х ъ — карайманы. Груши  
достигаю тъ зд ѣ сь  высоты д о  5 саж. и возраста д о  200 лѣтъ.  
П риносятъ по 10— 20 пудовъ, цѣною  около рубля пудъ.

И зъ  вишенъ распространены такъ называемая зд ѣ с ь  
шпанка, съ  красными, крупными, кислыми плодами, и 
каравишня, съ болѣ е  мелкими темнокрасными плодами,  
поспѣваюш.ими позднѣе. Цѣна 8 0 — 90 коп. п удъ  и де -  
шевле.

Ч ереш ни бываютъ раннія, желтыя, затѣм ъ темно-  
красныя сладкія, черныя сладкія и черныя горькія. Чер-  
ныя черешни пересаживаются изъ лѣсовъ.

Грецкіе орѣхи (Ли§1ап8 ге^іа) выводятся изъ  сѣмянъ.  
Садятъ ихъ не сплошными насажденіями, а отдѣльными  
деревьями по краямъ сада. О рѣхи поспѣваю тъ въ пер-  
выхъ числахъ сентября. П ослѣ сбора ихъ п росуш и ваю тъ  
на солнцѣ и въ печахъ. П р о д а ю т ъ  по 1 р. 20 к.—  1 руб.  
80 коп. тысячу. В зрослое  о р ѣ х о в о е  дер ево  приноситъ  
до  25 тысячъ орѣховъ .  Въ суровыя зимы о р ѣ х ъ  сильно  
страдаетъ.

Встрѣчаются въ Русской Буковинѣ иногда абрикосы,  
айва и изрѣдка персики, но послѣдніе  плохо вы зрѣ ваю тъ.  
И зъ  ягодъ много клубники и малины разводится въ 
с. Грубно. Въ лѣсахъ по Д н ѣ ст р у  дико растетъ кизилъ.
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Въ Б ѣ л е ц к о й  с т е п и ;  т. е. степныхъ частяхъ Бѣ-  
лецкаго, Оргѣевскаго и Сорокскаго у ѣ зд о в ъ ,  садовод-  
ствомъ не занимаются; равнымъ обр азом ъ  мало развито  
оно, внѣ рѣчныхъ долинъ, и въ Измаильскимъ и Аккер-  
манскомъ уѣздахъ .  Но въ К о д р а х ъ  и въ П однѣ -  
стровьѣ оно процвѣтаетъ, хотя далеко  ещ е не достигло  
такого промышленнаго значенія, какого могло бы. Въ  
крестьянскихъ садахъ  разводятъ главнымъ о б р а зо м ъ  
мѣстныя породы, хотя понемногу распространяются и



б о л ѣ с  цѣнные. иностранные сорта, отпускаемые изъ  
питомника министерства земледѣлія при ст. Быковецъ,  
изъ  питомника еврейскаго колонизаціоннаго обиіества  
въ С орокахъ  и др. Въ настоящее время имѣется цѣлый 
рядъ образц ово  поставленныхъ помѣідичьихъ садовъ .  
Начинаетъ распространяться культура карликовыхъ  
плодовы хъ деревьев ъ .  О дним ъ изъ важнѣйшихъ цен-  
тров ъ  садоводства  является Кишиневъ. Окрестности его 
утопаю тъ  въ садахъ  мелкихъ собственниковъ молдаванъ,  
получившихъ участки отъ  казны въ вѣчную аренду съ  
обязательством ъ развести виноградникъ или плодовый  
са д ъ  и платить по 30 коп. съ  десятины. Здѣ сь ,  на уро-  
чищѣ Скиносы разводятъ  раннюю черешню, называемую  
„романшъ" и поступаю щ ую  на рынокъ первой. П удъ  
череш енъ  въ Скиносахъ продается по цѣнѣ 2 — 3 руб.  
Въ др у ги х ъ  окрестностяхъ Кишинева много сливъ и 
абрикосовъ .  Кишиневъ представляетъ собой  крупный 
центръ торговли плодами, главнымъ обр азом ъ  череш-  
нями, грушами, сливами, яблоками и абрикосами. Че- 
решни, кромѣ Скиносъ, поступаютъ изъ с. Трушены,  
гдѣ  все населеніе занимается разведеніемъ з т о г о  де-  
рева; здѣш нія  черешни носятъ названіе „обыкновеннаго  
ч е р е х а “ и идутъ по 1 руб. 60 коп.— 2 руб. 20 коп. за 
пудъ. Средняя оптовая цѣна абрикосовъ  въ Кишиневѣ  
70 коп.— 80 коп. пудъ. И зъ  груш ъ преобладаю тъ ранніе  
простые сорта: ильинка, бутылочная и панна; послѣдняя,  
очень красивая, груша, идетъ  по 1 руб. 20 коп. —
1 руб. 40 коп. пудъ. И зъ  други хъ  грушъ въ больш ихъ  
количествахъ поступаютъ на кишиневскій рынокъ: лѣсная 
красавица( „ д ю ш е с ъ “), Воппе Ьоиізе (1’АѵгапсІіе, Вильямсъ,  
д ю ш е с ъ  д ’Ангулемъ; цѣна на всѣ эти груши 1 руб .—
2 руб. пудъ. Д о р о ж е  цѣнятся бере-лигель и диль (2 руб.  
и болѣе) .  П р еобл ад аю щ іе  сорта яблокъ относятся къ 
нѣжнымъ: опортъ , титовка, боровинка; цѣна ихъ 1 р уб .—  
1 руб. 20 коп. пудъ; изъ болѣ е  культурныхъ: зимній
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золотой парменъ, канадскій ренетъ, кассельскій ренетъ,  
ландсбергскій ренетъ. Слива константинопольская, или 
викторія, идетъ  по 3 руб. за п удъ  и въ бо л ь ш и х ъ  ко- 
личествахъ отправлялась въ П етроградъ; э т о — крупная  
темнокрасная слива съ отдѣляюідейся  косточкой, со зр ѣ -  
вающая въ началѣ іюля; въ суш ку не годится. Главные  
рынки сбыта для кишиневскихъ фруктовъ: П е тр огр адъ ,  
Варшава и Лодзь.

Въ саду бар. Стуарта въ Кишиневскомъ у ѣ з д ѣ * с ъ  
у сп ѣ хом ъ  испробована культура миндаля *).

Какъ уж е говорилось, въ К одрахъ  вообщ е плодо-  
водство весьма развито. Своими садами с іавя тся  Кала- 
рашъ, Тузора,  Чорешты и др. У рож айность достигаетъ  
колоссальныхъ размѣровъ: яблоня, напримѣръ „не-
стрецъ", приноситъ по 50 пудовъ,  цыганка сѣрая 60 пу-  
довъ, цыганка красная 40 пудовъ,  домнеш ты 20 пудовъ ,  
изъ гр у ш ъ — бессарабская бѣлая 6 0 — 70 пудов ъ ,  ильинка  
20 пудовъ. Цѣны зд ѣ сь  въ 1910 году  на фрукты были  
за пудъ такія: молдавскіе сорта яблокъ 40 коп., ренеты  
и сарысинапъ 1 р., груши 4 0 — 70 к., сливы 4 0 к . — 1 р.

Въ Бендерском ъ у ѣ з д ѣ  са д о в о д ст в о  процвѣтаетъ  
преимущественно въ доли н ѣ  Днѣстра ,  въ плавняхъ, гдѣ  
разводятъ сады главнымъ о б р а зо м ъ  русскіе.  Весенніе  
разливы рѣки, орош ая са д ъ  и удобряя  почву иломъ,  
полезны, лѣтніе же губительны, и отъ  нихъ приходится  
защищать сады при помощи искусственныхъ со о р у ж е-  
ній. Разводятъ главнымъ о б р а зо м ъ  яблоки, затѣмъ груши.  
Изъ яблокъ преобладаю тъ сл ѣ д у ю щ іе  сорта: зимній зо- 
лотой парменъ, тиролька (или королька бѣлая),  тиролька  
французская бѣлая, тиролька красная, шампанскій ренетъ,  
штетинское красное, Вагнера призовое,  нестрецъ (днѣ-

*) Въ одномъ изъ имѣній Сорокскаго у. порядочныс урожаи далъ 
пновь впедснный въ культуру благородный каштанъ.
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стрецъ)  или лужанка, цыганка, кальвиль желтый зимній, 
кальвиль красный пасхальный, заячья мордочка, вара- 
тика, синапка красная, апортъ, ренетъ орлеанскій. И зъ  
грушъ: лимонка, ильинка, панна, бер е  Александръ, бере  
Лигеля, бере  Клержо. И зъ  сливъ упомянемъ слѣдующія:  
венгерка обыкновенная или „бессарабскій черносливъ“ 
со зр ѣ в а ет ъ  во второй половинѣ сентября; итальянская 
или „французскій черносливъ" крупнѣе венгерки, мякоть  
плотнѣе, почему этотъ  сортъ, помимо сушки, годенъ для  
перевозки; косточка отдѣляется; поспѣваетъ въ августѣ,  
на д в ѣ  - три недѣли раньше обыкновенной венгерки;  
затѣмъ изъ сливъ разводятъ еш.е антъ-имперіаль, сортъ  
б о л ѣ е  плотный, чѣмъ итальянская слива, и тоже назы- 
ваемый французскимъ черносливомъ; изъ други хъ  по- 
р о д ъ  назовемъ голданы, ренглодъ зеленый и викторію.  
Сорта абрикосовъ: компотный, бѣлый большой, красно-  
бокій, круглый красный ранній. Орѣхи: толстокожій и 
тонкокожій.

В ѵ И зм а и л ь с к о м ъ  у ѣ з д ѣ  са д о в о д ст в о — внѣ плавенъ—  
не имѣетъ промышленнаго значенія. Фруктовыя деревья  
въ этомъ степномъ краю даю тъ  нѣсколько урожаевъ, а 
затѣмъ гибнутъ. Д о во л ь н о  х о р о ш о  здѣсь растетъ такъ  
называемая ж ардель  (мелкій абрикосъ).  Въ плавняхъ  
Д уная  садоводство  развито; зд ѣ сь  охотно садятъ аиву,  
которая д а ет ъ  плоды необыкновенной красоты. О собен н о  
много айвы въ Киліи, гдѣ ее п родаю тъ  по 50— 80 коп. 
пудъ. Кромѣ айвы разводятъ ещ е персикъ.

С лѣдуетъ  отмѣтить, что въ Бессарабіи приготовленіе  
ф рук товъ  впрокъ ещ е очень мало развито, только чер- 
носливъ готовятъ въ больш ом ъ  количествѣ. Консервныхъ  
ф абрикъ совсѣ м ъ не имѣется.

Организація сбыта продук тов ь  плодоводства неудо-  
влетворительна. Извѣстный мѣстный садов одъ ,  нынѣ 
покойный, М. Д .  Д у б и н а ,  разсказываетъ, что онъ въ 
1908 г. отправилъ въ П етербургъ  изъ Кишинева 15 пу-
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д о в ъ  отборны хъ грушъ, изъ  которыхъ нѣкоторыя (на-  
примѣръ, сорта герцогиня Ангулемская, генералъ Тот-  
л ебенъ )  доходи ли  д о  2 фун. штука. Груши были 'про- 
даны въ П етербургѣ  черезъ  посредство комиссіонера, и 
выручено по 42 коп. за пудъ, тогда какъ ихъ въ Ки- 
шиневѣ можно было во всякое время продать не менѣе,  
чѣмъ по 5 руб. за пудъ.

Съ ж ел ѣ зн одорож н ы хъ  станцій Бессарабіи отправлено  
въ 1910 г. въ тысячахъ пудовъ: яблокъ 240, груш ъ 23, 
сливъ (а также абрикосовъ  и персиковъ) 173, ор ѣ х о в ъ  338.  
Кромѣ того, вывозится бол ьш ое количество суш енаго  
чернослива ( з ъ  1904 г.— 510 тыс. пудовъ).  Яблоки идутъ  
главнымъ образом ъ  въ О дессу ,  груши въ Варшаву, Кіевъ,  
П етроградъ, абрикосы и сливы въ П етроградъ  и Москву.

Громадный у щ ер б ъ  б есса р а б ск о м у  плодов одств у  при- 
носятъ в р е д н ы я  н а с ѣ к о м ы я .  Самымъ страшнымъ  
врагомъ является яблочная п л о до ж о р к а  (Сагросарза  
р о то п е і іа ) ;  это небольшая бабочка, гусеница которой  
портитъ яблоки („червивыя яблоки"). Вылупившись изъ  
яицъ, гусеница, длиной 7— 10 миллиметровъ, в ъ ѣ дается  
въ плодъ, обыкновенно близъ чашечки, и д ѣ л а е т ъ  х о д ъ  
по направленію къ сѣм енамъ. Зелены е плоды, пора-  
женные раннимъ лѣтом ъ, бы стро падаю тъ  съ  д ер ев ь ев ъ .  
Обыкновенно въ Бессарабіи  за лѣто бы ваетъ  два по- 
колѣнія гусеницъ и бабочекъ,  иногда три. Яблочная  
плодож орка пониж аетъ урож ай  въ ср едн ем ъ  на бО̂ /̂о, въ  
иные годы на 90®/о. Листву плодовы хъ д е р ев ь ев ъ  о б ъ -  
ѣ д а ет ъ  гусеница боярыш ницы (Арогіа сгаіае^і). Въ иные  
годы она' появляется массами и сплошь оголяетъ де-  
ревья. Д алѣ е ,  листьямъ яблонь вредятъ гусеницы ябло-  
новой моли (Н у р о п о т е и іа  та1іпе11и§), листьямъ сливъ  
(но также и яблонь)— плодовая моль (Н. ѵагіаЬіІіз). 
Гусеницы этихъ молей, извѣстныя п о д ъ  именемъ май- 
скихъ червей, иногда размножаются  массами и п о ѣ д а ю т ъ  
сплошь листву и завязи. Въ концѣ мая гусеницы ябло-
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новой моли завиваю тъ коконы, изъ которы хъ дней че- 
р езъ  десять вы ходятъ бабочки. Въ первой половинѣ іюня 
ст. ст. бабочка кладетъ яйца, изъ  которыхъ черезъ  д вѣ  
недѣли вылупляются гусеницы, приступающія къ своей  
р а б о тѣ  лишь весною сл ѣ дую щ аго  года. Листьямъ пло- 
д о в ы х ъ  д е р ев ь ев ъ  вредитъ  ещ е гусеница бабочки зла-  
тогузки (Еиргосііз сЬгузогЬоеа).— И зъ  ж уковъ  нужно  
указать на почковаго долгоносика (ЗсіарЬіІиз 8^иа1і(1и8), 
который ранней весной о б ъ ѣ д а е т ъ  плодовыя и листо-  
выя почки, а также на яблоннаго  цвѣтоѣда (тоже дол-  
гоносикъ,  А п ІЬ о п о т и з  р о т а г и т ) .  Казарка (КЬупсІііІез 
ЬассЬиз) и бухарка (Р. раихіПиз) нападаю тъ на завязав-  
шіеся плодики и на ранніе сорта яблокъ и иногда на- 
цѣло уничтож аю тъ  весь урож ай .  Вредятъ  садамъ  
оленка ( Е р і с о т е і і з  Ьігіа) и майскій ж укъ  (МеІоІопІЬа 
т еІо іо п іЬ а ) .— Затѣм ъ, пилильщики (ТепІЬгесІіпісІае, родъ  
Н о р І о с а т р а )  —  сливовый, грушевый, яблочный— откла- 
д ы ваю тъ  весной яйца въ завязь. Вылупившіяся ли- 
чинки п оѣ даю тъ  завязи.

И зъ  полужесткокрылыхъ у каж ем ъ на червецовъ (Сос-  
сісіае). Червецы изъ  рода Ь ес а п іи т  очень вредятъ сли- 
вовымъ садам ъ въ Буковинѣ, Размножаясь массами,  
этотъ  червецъ покрываетъ вѣтки своими сладкими вы- 
дѣленіями, на которы хъ развивается черный грибокъ  
С арп ос і іи т  за і іс іп и т .  Э тотъ  то грибокъ, или „чернь“, 
механически губитъ растеніе.

В и н о г р а д а р с т в о м ъ

въ Бессарабіи  занимаются съ незапамятныхъ вре-  
менъ. Какъ мы видѣли, на монетахъ Тиры, или ны- 
нѣшняго Аккермана, имѣлось изображ еніе  виноград-  
ныхъ гроздей. Дикая виноградная лоза (Ѵіііз зііѵезігіз) 
растетъ въ Бессарабіи по Д н ѣ стру ,  обвивая вѣковые



дубы, и врзможно, что она и дала начало мѣстны мъ  
сортамъ )̂.

Почвенныя и климатическія условія Б ессарабіи  весьма  
благопріятны разведен ію  винограда. П ер в о е  мѣсто по  
качеству винъ и по культурѣ занимаетъ  Аккерманскій  
у ѣ з д ъ ,  затѣмъ и дутъ  Измаильскій и Бендерскій .  Р ай онъ  
К одровъ  тоже и зоби л уетъ  виноградниками, остальная же^ 
сѣверная, часть Б ессарабіи  им ѣетъ  меньш ее значеніе.

Во время турецкаго владычества много виноград-  
никовъ было въ Б удж акѣ, осо б ен н о  у Аккермана.  
Оставшіеся послѣ у х о д а  турокъ  сады и виноградники  
частью поступили въ казну, частью розданы тѣмъ, кто за- 
являлъ на нихъ претензіи. Но не мало в иноградниковъбы ло  
и въ другихъ  мѣстахъ Бессарабіи, особен но  въ К о д р а х ъ .

При содѣ й ств іи  перваго б ессар абск аго  „форстмей-  
стера^ графа Паравичини въ ок рестн остяхъ  Аккермана  
была основана колонія Шаба, заселенная въ 1823— 28 гг. 
винодѣлами изъ французской Швейцаріи. С реди  эти хъ  
колонистовъ о с о б о е  вліяніе имѣлъ выдающійся вино- 
дѣ лъ  К. И. Тарданъ, поручикъ швейцарской службы,  
ученикъ Декандоля .  П олучивъ въ 1841 году  отъ  казны 
участокъ въ 27 десятинъ въ о к р е ст н о ст я х ъ  Аккермана,  
онъ создалъ  здѣ сь  образцовое .  виноградное хозяйство.  
Благодаря принятымъ администраціей мѣрамъ, въ  
40-ехъ годахъ  развилось значительное виноградарство и 
около Кишинева. Въ началѣ 70-хъ годовъ  въ Б ессара-  
біи производилось не менѣе 5 милліоновъ в едеръ  вина. 
Крестьянское виноградарство начало сильно разви-  
ваться послѣ надѣленія крестьянъ землей.
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1) Поэтому слѣдующія двѣ строки изъ знаменитаго стихотворенія 
Пушкина ,К ъ  Овидію* не соотвѣтствуютъ дѣйствительности:

На скиѳскихъ берегахъ переселенецъ н о в ы й,
Сынъ юга, виноградъ блистаетъ пурпуровый.
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Для бессар абск аго  виноградарства характерно мелкое  
владѣніе: крестьяне владѣю тъ не менѣе, чѣмъ 90^/о всей  
площ ади, занятой подъ  виноградники.

Н аи больш аго  значенія достигаетъ  нынѣ виноградар-  
ство въ Аккерманскомъ у ѣ з д ѣ .  Оно стоитъ на первомъ  
планѣ какъ по эконбмическому значенію для мѣстнаго  
населенія, такъ и по качеству винъ. Въ Аккерманскомъ  
районѣ виноградники расположены въ самомъ гор одѣ  
Аккерманѣ, въ его окрестностяхъ  и въ п осадѣ  Шабѣ.  
З а т ѣ м ъ  въ томъ же у ѣ з д ѣ  славятся своими виноград-  
никами Пуркары и Раскайцы, расположенные по скло-  
намъ долины Д нѣ стра .  Много виноградниковъ въ рай- 
онѣ  города  Бендеръ; значительная часть ихъ насажена  
въ д н ѣ стр овск и хъ  плавняхъ, въ мѣстности, непригодной  
для производства  х о р ош и хъ  винъ. Славятся вина се- 
леній Л еонтьево ,  Спея, Каушаны. Въ Измаильскомъ  
у ѣ з д ѣ  главными пунктами винодѣлія являются всѣ го- 
рода. Д а л ѣ е  много виноградниковъ около Кишинева. Въ  
О ргѣевском ъ и Б ѣлецкомъ у ѣ з д а х ъ  винодѣліе особен но  
развито въ районѣ К одровъ.  Въ Сорокскомъ у ѣ з д ѣ  вино-  
д ѣ л іе  имѣетъ незначительное развитіе, а въ Хотинскомъ  
разведен іе  винограда лишено промышленнаго значенія, и 
н ерѣ дко  случается, что виноградъ здѣ сь  не вызрѣваетъ.

Данныя относительно площади, нынѣ занятой въ  
Бессарабіи виноградниками, мало надежны. За послѣднее  
время площадь виноградниковъ, вслѣдствіе распростра-  
ненія филлоксеры, значительно сократилась, мѣстами  
на 40‘Ѵо. Д о  появленія этого  вредителя было около  
100 тысячъ десятинъ, для 1910 года по одним ъ даннымъ  
указывается 60 тысячъ, по другим ъ 71 тысяча, по 
третьимъ 78 тысячъ. Но во всякомъ случаѣ, по пло-  
щади виноградниковъ, Бессарабія  занимаетъ первое  
мѣсто въ Россіи: въ Кутаисской губерніи въ 1910 году  
было 28 тысячъ деся ти нъ ,  въ Самаркандской 2 0 т ы с я ч ъ ,  
въ Х ерсонской 15 тысячъ, въ Таврической 9 тысячъ.



И зъ  мѣстныхъ молдавскихъ со р то в ъ  виннаго (т. е. 
не столоваго) винограда въ средней  Б ессарабіи  наибо-  
лѣе распространены сл ѣ д у ю ід іе  бѣлые:
. 1) П л а в а и  (по-молдавански: ягода круглая,

слегка овальная, ж елтозеленая,  средней  величины, ко- 
жица плотная, грубоватая; сокъ  при полномъ созрѣ ва-  
ніи со д ер ж и т ъ  д о  18^/о сахара; цвѣтетъ въ ср ед и н ѣ  
іюня, созрѣ ваетъ  въ ср еди н ѣ  сентября '). Вы носитъ хо-  
рош о сырую погоду, морозы и грибныя болѣзни и въ  
урожайны е годы д а ет ъ  д о  300— 400 в едер ъ  н едурн ого  
вина съ десятины. Въ средн ей  Бессарабіи  служ итъ  
также столовымъ сор том ъ  и составляетъ предм етъ  зна-  
чительной мѣстной торговли.

2) М у с т о с ъ  {м уст оасы ),  о д и н ъ  изъ  самыхъ рас-  
пространенныхъ сортовъ  въ Кишиневскомъ, Оргѣев-  
скомъ и Бѣлецкомъ у ѣ зд а х ъ ,  о с о б е н н о  у крестьянъ,  
предпочитаю щ ихъ его за урожайность: въ хорош іе  годы  
мустосъ  даетъ  отъ  300 д о  500 пудов ъ  съ  десятины (изъ  
пуда выходитъ около ведра вина). С озрѣваетъ  поздно ,  
въ концѣ сентября; крестьяне его часто с о б и р а ю т ъ  
не вполнѣ зрѣлымъ, съ  со д ер ж а н іем ъ  сахара въ 14— 15  ̂ о. 
Ягода круглая, некрупная, прозрачная, блѣ днозеленая ,  
съ  тонкой кожей.

3) Г а л б и н а  {галбъны),  весьма распространенъ  въ 
средней  Бессарабіи. Ягода желто-янтарнаго цвѣта, от* 
куда и происходитъ названіе (у русскихъ— желтый ви- 
ноградъ, ж овтецъ) ,  сочная, средней величины, съ плот-  
ной кожицей. С озрѣваетъ  въ началѣ сентября; сильно  
страдаетъ  отъ  м о р о зо в ъ ,н о  все же вызрѣваетъ д а ж е  въ  
Хотинскомъ уѣ здѣ .

4 ) П а с а р я с к а  {пьсы рясна— і\т\\ч\^ виноградъ),  ягода  
крупная, прозрачная, зелено-янтарная, тонкокожая, ягоды  
сидятъ рѣдко. Вызрѣваетъ въ половинѣ сентября. Уро-

*) Стараго стиля, какъ и ниже.
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жайность слабая, страдаетъ  отъ  м орозов ъ .  Д а е т ъ  сла-  
бое  вино.

Кромѣ того, цѣлый рядъ др у ги х ъ  бѣлы хъ сортовъ:  
в а р а т и к ъ  (вьратикы),  ф р а н к у ш а  (ф ран куи і)  и др.  
Въ южныхъ у ѣ з д а х ъ  распространены еще: к а б а с м а  
въ песчаныхъ садахъ  Аккермана, б е л е р д ж е ,  т е л ь -  
г у м е к ъ ,  ч а й н а к ъ  и др.

Красные: 1) Н е г р а - р а р а  или р а с т р ё п а  (нягры-  
р а р ы — черный рѣдкій).  Весьма распространенъ повсюду.  
Л учш ее  красное вино даетъ  въ Аккерманскомъ и Бен- 
д ер ск о м ъ  уѣ зда х ъ .  Ягода круглая, средней величины, 
д іам етром ъ около сантиметра, темно-красная или черная, 
съ  липкимъ бѣлымъ налетомъ, не очень сочная. Кожица  
ср едн ей  плотности. Вполнѣ созрѣ ваетъ  въ концѣ сен- 
тября. Устойчивъ противъ морозовъ, засухъ, позднихъ  
д о ж д е й  и грибныхъ болѣзней и отличается высокой  
урожайностью .

2) Б а т у т а - н е г р а  {нягры б ъ т ут ы — черный битый), 
въ Аккерманѣ „кабасія“, распространенъ всюду. Ягоды  
круглыя, нѣсколько сдавленныя, черныя, съ синеватымъ  
цвѣтомъ, тѣ сно  прижатыя одна къ другой; въ средней  
Бессарабіи  настолько мясисты, что этотъ сортъ выдер-  
ж иваетъ  дальню ю  перевозку. Грозди большія, иногда  
громадныя. У рож ай н ость  очень велика, иногда д о  двухъ  
п удовъ  съ  куста. Вино даетъ  безцвѣтное,  непрочное и
в о о б щ е  плохое.

3) Ч е р н ы й  к а у ш а н с к і й  или т и м о ф е е  в ка, раз-  
водится въ Каушанахъ, Бендерскаго уѣзда .  Д аетъ  
н едурн ое  вино; и др.

Кромѣ этихъ, винныхъ сортовъ, разводятся еще мѣст-  
ные сорта столовые: 1) к о р н у - а л ь б а  {коарны албы ;  
коарны— значитъ кизиль), у русскихъ  „козьи титьки“, въ  
Аккерманѣ бѣлый крымскій. Ягоды большія, удлиненно-  
эллипсовидныя, почти заостренныя, зеленовато-матоваго  
цвѣта, переходящ аго  на солнечной сторонѣ въ золо-
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тистый. Гроздь большая, длинная, рѣдкая. С озр ѣ в аетъ  
поздно.  П л одон ош ен іе  ср едн ее .  Х орош о сохраняется  
впрокъ на зиму, 2) коарны -нягры ,  черный крымскій.  
Близокъ къ преды дущ ем у,  н о к о ж и ц а  красновато-черная;
3) о к ю -б о ул уй  (бычій глазъ),  ягода круглая, крупная,  
мясистая, кожица свѣтло-зеленая, въ п ер іо д ъ  полнаго  
созрѣванія желто-зеленая. Вы зрѣваетъ  къ началу сен-  
тября. Х орош о сохраняется. Кромѣ того, въ Аккерманѣ  
изъ столовыхъ сор товъ  разводятъ  чаусъ, альварна и др.

Въ настоящее время весьма распространены, о со б е н н о  
въ помѣщичьихъ виноградникахъ, иностранные сорта:  
мускатъ, изабелла, кабернэ, пино-гри, шасла, гамэ, дю-  
рифъ, синсо* гран-нуаръ, алиготэ и др.

Самымъ страшнымъ бичом ъ винограда является  
ф и л л о к с е р а ,  насѣкомое изъ тлей. Она появилась  
зд ѣ сь  впервые въ 1886 году, въ О ргѣ ев ском ъ  у ѣ з д ѣ  и 
вскорѣ сдѣлала громадныя опустошенія среди  вино-  
градниковъ Бессарабіи. Не стр адаю тъ  отъ  филлоксеры  
виноградники около Аккермана, такъ какъ они разве-  
дены на песчаной почвѣ. Сначала бор оли сь  съ  фил* 
локсерой  принудительно, уничтожая зараж енны е вино-  
градники (что вызывало. крайнее р а зд р а ж ен іе  среди  
населенія), затѣмъ пытались истребить вредителя раз-  
ными ядовитыми веществами, но вскорѣ перешли къ 
посадкѣ виноградныхъ кустовъ, привитыхъ на амери-  
канской лозѣ: д ѣ ло  въ томъ, что корни американскаго  
винограда не боятся филлоксеры. Зем ство  оказываетъ  
въ этомъ отношеніи значительную помощь населенію.  
Привитой матеріалъ идетъ главнымъ о б р а зо м ъ  изъ  
Франціи, и за послѣдніе  годы его получалось отъ  12 д о  
15 милліоновъ штукъ саженцевъ еж егодно.

И зъ  другихъ вредителей упомянемъ о гусеницѣ  
маленькой желтой ночной бабочки^ двулетной листо* 
верткѣ, дающ ей въ лѣто два поколѣнія. Майское по-  
колѣніе гусеницъ о б ъ ѣ д а е т ъ  цвѣты, ію льское— ягоды.
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Л истьям ъ винограда вредитъ жукъ-кравчикъ („фарфа-  
к а р ъ “, ЬеіЬги^ ар1егіі§), а молоды мъ корнямъ— личинка 
майскаго жука.

О с о б ы м ъ  грибкомъ вызывается болѣзнь  мильдіу,  
впервые обнаруж енная въ 1881 году. Отъ мильдіу опа- 
д а ю т ъ  листья, поражаются также гроздья. За послѣднее  
время о со б е н н о  сильная эпидемія мильдіу была въ 
1910 г. Въ пятидесятыхъ годахъ  сильно вредилъ другой  
гр и б о к ъ — оидіумъ.

У молдаванъ средней  и сѣверной Бессарабіи разве-  
д ен іе  винограда производится такъ: въ виду плодородія  
почвы и сравнительной влажности, виноградный кустъ  
(т уф ъ де  віп, бут ук )  достигаетъ  могучаго роста и при 
соотв ѣ тственном ъ у х о д ѣ  даетъ  громадные урож аи .К устъ  
зд ѣ с ь  имѣетъ оби льн ое  число плодовыхъ вѣтвей съ  
значительнымъ количествомъ (10— 20) плодовыхъ глаз- 
ковъ, леж ащ ихъ  далеко отъ основанія лозы. Почвен-  
ныя условія д озвол я ю тъ  значительную высоту поста-  
новки плодовы хъ лозъ.

П осадка  саж енцевъ  производится весною или осенью.  
Иногда предварительно площадь вспахивается, обычно  
ж е д ѣ л о  ограничивается тѣмъ, что выкапываютъ не- 
глубокія ямы (въ аршинъ, аршинъ съ  четвертью), чис- 
л ом ъ  6 0 0 — 1500 на десятину,  въ нихъ помѣщаютъ по 
нѣскольку черенковъ съ  пяткою {кы рлиж е),  засыпаютъ  
зем л ею  и поливаютъ. Черенки нарѣзываютъ либо  
весною, либо осенью; въ п ослѣднем ъ случаѣ и если 
посадки производятъ  весною, черенки сохраняютъ до  
весны закопанными въ землю. При весенней посадкѣ  
иногда черенкамъ да ю т ъ  сначала въ о со б о м ъ  мѣстѣ  
укорениться, а потомъ эти укорененные саженцы садятъ  
въ ямы. Очень часто м е ж д у  кустами сѣ ю тъ  кукурузу;  
разрыхляя кукурузу,  вмѣстѣ съ тѣмъ перекапываютъ и 
виноградникъ. На четвертый или пятый годъ  молодой  
виноградникъ д а ет ъ  полный урожай.



Помимо описаннаго способа ,  расш иреніе  виноград-  
ника производится ещ е путемъ отводки: о сен ь ю  о т ъ  
куста отводятъ  въ различныхъ направленіяхъ по нѣ- 
скольку л о зъ  и, по окоренѣніи  ихъ, о т дѣ л я ю т ъ  о т ъ  
маточнаго куста (нерѣ дк о  оставляютъ, и не отдѣляя).  
Такія отводки называются бот ош .  О бновленіе  устарѣв-  
шихъ кустовъ производится  о б р у б к о ю  ихъ д о  корня;  
весною появляется сильная поросль, и на третій г о д ъ  
кустъ возобновленъ.

Въ сѣверной и средней Бессарабіи  виноградные  
кусты на зиму отъ м орозовъ  всегда закапываются, но  
несмотря на это, они въ суровыя зимы, случается,  
вымерзаютъ.

Раннею весною, когда у ж е  больш е нельзя опасаться  
весеннихъ зам орозков ъ ,  т. е. около  конца марта ст. ст., 
кусты о св о б о ж д а ю тъ  отъ  земли, в зр ы х л я ю тъ б о л ѣ е  или 
менѣе глубоко сапами или лопатами землю  около кустовъ  
и затѣмъ приступаютъ къ постановкѣ куста на тычки 
{гъражь),  что представляется р аботою  дов ол ьн о  кропот-  
ливоіо. Въ средн ем ъ  на кустъ требуется  6 — 8 тычковъ,  
но иногда д о  4 0 — 50. Л учш іе тычки получаются изъ  
кизиля, клена и ясеня. П одвязка дѣ лается  обы чно ли* 
повыми или ивовыми прутьями. Въ началѣ ма^ произ«  
водятъ поверхностное взрыхленіе почвы на 2 — 3 вершка.  
Это повторяютъ еще разъ лѣтомъ, причемъ ещ е уда-  
ляютъ сорныя травы. Мѣстами въ Бессарабіи  въ концѣ  
іюля или въ началѣ августа прибѣгаю тъ къ такъ на- 
зываемой чеканкѣ куста, т. е. укорачиваю тъ длинныя  
лозы, а также прорѣ ж иваю тъ  листья, чтобы они не 
затѣняли гроздей. П ослѣ уборки винограда начинаютъ  
обрѣ зк у  кустовъ, удаляя слиш комъ устарѣвш іе  побѣги.  
По подрѣзкѣ  и очисткѣ отъ  листьевъ приступаю тъ къ  
закопкѣ куста на зиму. Для этого около куста выры« 
ваютъ неглубокую яму, въ которую  пригибаютъ всѣ  
побѣги и засыпаютъ ихъ слоемъ земли въ нѣсколько
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верш ковъ.  А иногда прямо пригибаютъ кусты къ землѣ  
и концы м олоды хъ л о зъ  засыпаютъ.

Кь у д о б р е н ію  виноградниковъ прибѣгаютъ лишь  
кое-гдѣ  въ Б ендерском ъ у ѣ зд ѣ ,  о со б е н н о  же на песча- 
ныхъ почвахъ Аккермана, гдѣ у д о б р я ю т ъ  съ  осени
конскимъ навозомъ.

На югѣ Бессарабіи, какъ правило, виноградная лоза  
на зиму не прикрывается. Однако, въ виду того, что и 
зд ѣ с ь  кусты иногда гибнутъ отъ морозовъ, многіе х6-  
зяева окучиваютъ кусты на поларшина землею.

Время уборкн  винограда падаетъ на первую поло-  
вину сентября ст. ст. Такъ какъ эта р а б о та с о в п а да ет ъ  по 
времени съ  убор кой  кукурузы, то крестьяне снимаютъ  
нерѣ дко  ур ож ай  винограда раньше полной зрѣлости  
ягодъ , въ концѣ августа или началѣ сентября. При  
поздней  у б о р к ѣ  очень вредятъ  осенніе дож ди.

Въ крупныхъ хозяйствахъ  приготовленіе вина поста-  
влено раціонально, заведены спеціальные прессы, бро-  
дильники, помпы, погреба н пр. У крестьянъ же вино- 
дѣліе  ведется п ер вобы тн ы м ъсп особом ъ . Собранный вино- 
гр адъ  въ в е д р а х ъ  переносится въ кадь, стоящую въ вино- 
градникѣ или въ сараѣ; въ кадяхъ виноградъ переми-  
нается деревянной тройчаткой (м уст уит орь) ,  затѣм ъ  
выдавливается л и бо  въ чанахъ, либо  въ корытахъ ногами 
и оставляется на выжимкахъ {тъсковины)  для броженія  
въ теченіе нѣсколькихъ дней. По сливкѣ сусла, мязгу  
подвергаю тъ прессованію на первобытномъ деревянномъ  
прессѣ {т я с к  бе лем н ) .  Налитое въ бочку сусло {вин  
дѵ.іне)  или продается немедленно скупщику, или сохра-  
няется въ избахъ  или неглубокнхъ погреба.хъ безъ  пе- 
реливки вплоть д о  окончательнаго потребленія.

Въ И змаильскомъ у ѣ з д ѣ  техника винодѣлія еш ё  
первобытнѣе: собранный виноградъ, не отдѣляя крас- 
ныхъ сор товъ  отъ  бѣлы хъ, выдавливаютъ тутъ же въ 
саду  ногами въ четыреугольномъ яшикѣ; полученное
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сусло переливаютъ въ бочки и везутъ  на базар ъ  для  

продажи.
Въ мѣстахъ приготовленія краснаго вина, главнымъ  

о б р а зо м ъ  въ П однѣстровьѣ ,  сусло подкраш иваю тъ при-  
бавленіемъ бирючины или черной бузины .

Хорошія вина готовятъ въ А ккерманском ъ у ѣ з д ѣ  
на песчаныхъ почвахъ. З а т ѣ м ъ — въ Кауш анахъ и Л еон -  
тьевѣ Б ендерскаго  у ѣ зда ,  въ П риднѣстровьѣ ,  у Б ен д ер ъ ,  
въ Каларашѣ Оргѣевскаго у. и др. мѣстахъ. Вина Бес-  
сарабіи вообщ е принадлежатъ къ типу столовыхъ. Со-  
держаніе  спирта въ винѣ у винодѣловъ, им ѣю щ ихъ  
правильное хозяйство, колеблется м еж д у  10 и 12** о, 
д о х о д я  въ иные годы д о  14' г®/о.

Въ урож айны е годы десятина виноградника да ет ъ  
мѣстами д о  600  и д а ж е  тысячу и бол ѣ е  ведеръ  вина. 
Средній же урожай 2 0 0 — 300 ведеръ .  Въ о д н о м ъ  изъ  
хозяйствъ въ районѣ песчаныхъ садовъ  Аккермана де-  
сятина въ ср ед н ем ъ  за 28 лѣтъ давала 202 ведра.

Въ 'А ккерм анском ъ у ѣ з д ѣ  стонмость разведенія  д е -  
сятины виноградника была д о  войны такова. В ъ  с. Пур-  
карахъ, славившемся д о  нашествія филлоксеры (въ 1908 г .) 
своими красными винами, десятина земли стоила 240  р. 
Посадочный матеріалъ, принимая около 3000  кустовъ  
на десятину и считая съ  доставкой 5 0 — 65 р. за тысячу,  
180— 195 руб. Разбивка виноградника, посадка и проч.  
обойдется  4 0 —50 руб. Всего единоврем енны хъ затратъ  
не менѣе 500 руб. Урожай получается только черезъ  
три года послѣ посадки; за это время р асходъ  выра- 
зится суммой 150—200 руб. Ко времени п лодонош е-  
нія нужно пріобрѣсти 12— 15 тысячъ тычковъ сто-  
имостью 120— 150 руб. Въ результатѣ на од н у  деся-  
тину виноградника нужно затратить около 800 рублей  
д о  полученія перваго урожая.

Не имѣя погрсбовъ, а такжс вслѣдствіе недостатка  
въ бочкахъ дл'я хранснія вина, мѣстные крестьяне при-
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нуждены  сбывать свое вино тотчасъ по приготовленіи,  
т. е. невы держ анное {вин ноу),  скупщикамъ по очень  
низкимъ цѣнамъ. Сплошь и рядомъ урожай продается  
ещ е  съ  весны. Вслѣдствіе  этого крестьяне заботятся  
главнымъ обр а зо м ъ  о б ъ  увеличеніи количества вина, 
пренебрегая его качествомъ. Такъ, молдаване усердн о  
выкорчевываютъ малоурожайный сортъ пасаряску, даю -  
щій х о р о ш е е  вино, и садятъ вмѣсто него весьма уро-  
жайнын плавай, даю щ ій  вино грубое  и кислое.

Б ессарабское  вино частью потребляется на мѣстѣ,  
частью вывозится въ О дессу ,  Варшаву, Вильну, Ригу,  
П етр огр адъ .  Главнымъ пунктомъ отправленія винъ
является Кишиневъ.

Д о  появленія филлоксеры въ Бессарабіи выдѣлыва- 
лось много вина. Теперь же винодѣліе здѣсь  сильно  
пало, и въ дальнѣйш ем ъ предстоитъ еще больш ее со- 
кращеніе.  За 19 10  годъ  въ нашемъ краю добы то 4,9милл.  
в едер ъ  вина, а въ 1912-мъ лишь 3,4 милл. Все же, по 
количеству добываемаго вина, Бессарабія занимаетъ  
первое мѣсто въ Россіи. Съ ней можетъ соперничать  
только Кутаисская губернія, которая въ 1914 году из- 
готовила 4,6 милл. ведеръ  вина (въ 1910 г.— 2,8 милл.). 
Цѣна на вино въ 1912 г. стояла въ Бессарабіи отъ  
1 р. 40 к. д о  3 р. 50 за ведро.  Н аибольш ее количество  
вина съ  десятины получается въ Аккерманскомъ у., 
именно въ ср едн ем ъ  235 ведеръ ,  и цѣна на вино зд ѣ сь  
сравнительно низка (1 р. 56 к.). В ообщ е же въ губер-  
ніи цѣны на вино за время 1908— 1913 гг. колебались
о т ъ  30 к. д о  4 р. 50 к. за ведро.

Укажемъ кстати, что въ 1912 году Бессарабія потре-  
била свыше 1 '/з милліоновъ ведеръ  40° водки, т. е. 
0 ,63  ведра на д у ш у  населенія, на сумму 13 милл. руб.  
ГІо количеству выпиваемой водки Бессарабія занимала  
с р е д н е е  мѣсто среди други хъ  губерній Россіи.

Въ связи съ  паденіемъ винодѣлія, чрезвычайное



развитіе получила фальсификація: приготовленіе вина 
изъ выжимокъ, воды и сахара, изъ  д р о ж ж е в ы х ъ  остат-  
ковъ путемъ сбраживанія ихъ съ  сахарнымъ раство-  
ромъ; наконецъ, широко распространены грубые фаль-  
сификаты, изготовляемые изъ чего угодно ,  только не 
изъ винограда. И зслѣдованіе  124 пробъ  вина изъ раз-  
ныхъ у ѣ з д о в ъ  Бессарабіи показало, что лишь 15® о и з ъ  
нихъ есть натуральныя вина, 18^'о представляли вина 
подсахаренныя и спиртованныя, 21^/о выжимочныя, 26'̂  о 
дрож ж евы я и 21^/0 грубые фальсификаты. Такъ какъ  
дрож жевы я вина представляю тъ со б о ю  один ъ  изъ  
худш ихъ  обр азц овъ  искусственныхъ винъ, то, соединяя  
эту категорію съ фальсификатами, получимъ, что около  
половины бессарабскихъ  винъ поддѣльны.

Любопы тно отмѣтить, что въ 90-хъ годахъ  сильную  
конкуренцію б ессар абск ом у  винодѣлію составляла ко~ 
ринка (изюмъ), привозимая безпош линно изъ  Греціи.  
Въ 1895 году ея ввезено было черезъ  южные порты  
11/2 милліона пудовъ; продавалась она по очень низкимъ  
цѣнамъ, отъ 60 д о  80 к. за пудъ. Если къ пуду коринки,  
содерж ащ ей  въ себѣ  д о  60^^  ̂ сахара, прибавить три ведра  
горячей воды, то можно получить д о  трехъ в едер ъ  вина, 
крѣпостью въ 10°. Фабрикація такого изюмнаго вина 
шла въ самыхъ широкихъ размѣрахъ. Въ 1886 году  на 
коринку была наложена пошлина въ 1 р. 80 коп. съ  
пуда, и ввозъ ея палъ д о  ничтожныхъ размѣровъ.

Коньякъ, какъ извѣстно, есть водка, перегнанная  
изъ винограднаго вина. Коньячное производство начало  
особенно распространяться въ Бессарабіи съ 1901 года,  
когда двѣ крупныя фирмы открыли заводы, Ш у ст о в ъ —  
въ Кишиневѣ и С а р а д ж ев ъ — въ Каларашѣ. Развитію  
этого производства препятствуетъ паденіе винодѣлія въ  
Бессарабіи. Въ 1913 году было 2 виноградно-водочны хъ  
завода, выкурившихъ 27 тыс. ведеръ  спирта (40°) и 

коньячныхъ, вы куривш ихъ 23  тыс. ведеръ  коньяку. Д о
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1861 года выдѣлка водки для виноградарей была сво-  
бодной ,  и каждый крупный владѣлецъ имѣлъ кубъ,  
в е д е р ъ  д о  пяти ем косты о,  въ которомъ гналъ водку  
изъ  виноградныхъ отбросовъ .  .

П роизводство  столовыхъ и лечебныхъ сортовъ  вино- 
града раньше почти не было развито въ Бессарабіи,  
такъ какъ весь виноградъ шелъ на приготовленіе вина. 
П оэтом у  лѣтъ двадцать тому назадъ  въ Кишиневѣ не 
только въ городѣ ,  но и въ пригородны хъ садахъ  нельзя 
было купить шасла или изабеллу дешевле 4 рублей за  
пудъ. Но послѣ уничтоженій, произведенныхъ въ ста- 
рыхъ виноградникахъ филлоксерой, многіе владѣльцы  
вблизи го р о до в ъ  и станцій ж. дор. заложили виноград-  
ники исключительно столовы хъ сортовъ, въ надеж дѣ  
на сбы тъ въ- городахъ  и на экспортъ въ столицы.  
О днако,  за неорганизованностью сбыта, экспортеры  
терпятъ обычно убытки, мѣстный же сбытъ при хоро-  
ш ем ъ у р о ж а ѣ  не покрываетъ расходовъ  производства.  
О со б ен н о  годенъ къ перевозкѣ  бессарабскій  розовый  
шасла, который, будучи х о р о ш о  упакованъ, продавался  
въ П етербургѣ  по 4 0 - 5 0  коп. фунтъ. Но недобро-  
совѣстность петербургскихъ комиссіонеровъ възначитель-  
ной степени губитъ э т о д ѣ л о .  Затѣм ъ сильно конкури-  
рую тъ  съ нѣжнымъ бессарабскимъ сортомъ дешевьГе тол- 
стокож іе  астраханскіе сорта, легко переносящіе перевозку.  
Вывозъ винограда изъ Бессарабіи въ 1910 году соста-  

вилъ всего 55 тыс. пудовъ.

Т а б а к о в о д с т в о

въ Бессарабію  перешло изъ Турціи. Мѣстные сорта  
носятъ н а з в а н і я у н г у ш е т ъ  и в а р а т и к ъ  (по молдаван-  
с к и — скороспѣлый); далѣе распространеніемъ пользуется  
крымскій, ю ж нобереж ск ій  табакъ, доставленныи изъ  
Коыма и происходящ ій отъ  турецкаго сорта е н и д ж и .  
Кромѣ т о г о - м а с с а  помѣсей названныхъ сортовъ.



Бессарабскіе табаки относятся къ типу восточному,  
папиросному. Варатикъ отличается листьями, снабжен-  
ными черешкомъ; созрѣ в аетъ  рано. Унгуш етъ имѣетъ  
листья б езъ  черешковъ. Урожай сухихъ  листьевъ ту-  
земныхъ сортовъ достигаетъ 50, рѣ дко  7 0 — 80 п удов ъ  
съ деся ти ны ,.ю ж нобереж скій  табакъ да ет ъ  70— 120 пу- 
довъ.

Сѣмена табака предварительно выращ иваютъ въ  
парникахъ. На почвы съ больш имъ количествомъ перегноя  
(свыше 5^/о) высѣвать табакъ не слѣдуетъ ,  ибо полу-  
чается продуктъ плохого качества. Собранные листья  
нанизываютъ на ш нуръ и затѣмъ повергаю тъ сначала  
г. н. томленію, т. е. процессу, при котором ъ зеленый  
цвѣтъ листа переходитъ  въ желтый; за томленіемъ  
слѣдуетъ  сушка. Теперь табакъ готовъ. Иногда его сор-  
тируютъ и листья соединяютъ въ пачки; такая пачка 
называется папушой.

И зъ  вредителей табака можно указать на трипса,  
портящаго листья, на личинку майскаго жука, а также  
на озимаго и проволочнаго червей.

Въ среднем ъ за 1906— 1910 годы въ Бессарабін соби-  
ралось еж его д н о  около 170 тыс. пудовъ табаку съ  
общей площади въ 3117 десятн нъ  нли въ ср ед н ем ъ  по  
54 пуда съ десятнны. Больше всего табаководство  раз-  
вито въ О ргѣевскомъ у ѣ зд ѣ ,  гдѣ въ 1913 году  было  
свыще 1100 десятинъ табачны,чъ,плантацій; зд ѣ сь  рас-  
положена плантація Андріянова, площ адью  свыше  
200 десятинъ, одна изъ  самы.хъ больш ихъ въ мірѣ. Но  
преобладаютъ все же какъ въ О ргѣевском ъ у.. такъ  
и во всей Бессарабіи мелкія, трудовыя плантацін, средній  
размѣръ коихъ всего полдесятины. На долю  О ргѣевскаго  
н Сорокскаго у ѣ з д о в ъ  прнходнтся < всен площадн  
табачныхъ плантацій Бессарабіи. Въ послѣднее время
в ъ н еб о л ь ш и х ъ  хозяйствахъ сталн о.хотно з а с ѣ в а т ь о д н у __
двѣ шнрты табакомъ. Одна шнрта, равная > десятнны.
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даетъ  д о х о д а  при благопріятныхъ условіяхъ столько же,  
сколько десятнна, засѣяная хлѣбны м ъ растеніемъ.

Станціей отправленія для бессар абск и хъ  табаковь  
служ нтъ  ночти исключительно Кишиневъ. Въ П етербургъ  
здѣ ш ній  табак ъ  идетъ  черезъ О д е с су  моремъ, вокругъ  
Европы, что обходится  съ  пуда на 40 коп. дешевле,
чѣмъ по ж елѣ зной  дорогѣ .

Вплоть д о  80-хъ годовъ  прошлаго столѣтія бесса-  
рабское табаководство  быстро развивалось, и площадь  
за пятилѣтіе 1878— 1882 гг. достигла въ среднем ъ за 
годъ  5710  десятинъ. О собенно расширчли свои плантаціи 
бессарабскіе  плантаторы во время русско-турецкой  
воины 1877— 78 года, когда ввозъ  табаку изъ Турціи  
прекратился, и цѣны сильно возрасли. Въ 1878 году  подъ  
табак ом ъ  было свыше 11 тыс. десятинъ. Но затѣмъ  
зд ѣ ш н ее  табаководство стало встрѣчать все больш ую  и 
бол ьш ую  конкуренцію со стороны Таврической губ.,  
К убанской  области и Закавказья. Въ 1876 году  Бесса-  
рабія доставила 55®/о всего собраннаго въ Россіи табаку  
высшихъ сортовъ ,  а въ 1912 году— всего 7“/о (по вѣсу),  
занимая нынѣ четвертое мѣсто. Самымъ сильнымъ кон- 
куррентом ъ является Закавказье,  пользующееся болѣе  
благопріятнымъ климатомъ. За пятилѣтіе 1908— 1912 
площ адь п одъ  табакомъ составляла въ Бессарабіи всего  
3079 дес .  въ годъ. Въ 1912 году, когда цѣны стояли  
низкія, цѣна листового табаку на плантаціяхъ была отъ  
7 д о  10 руб. за пудъ  перваго сорта, на мѣстныхъ же  
складахъ отъ  Ю д о  20 руб. Переработка табаку мѣстнымн  
бессарабским и фабриками ничтожна. Въ 1884 году въ 
Б ессарабіи  было 15 фабрикъ, въ 1912 году всего одна,  
перерабаты вааш ая 367 пуд. табаку, да и то въ большеи  
части не бессарабскаго .  Причиной является организашя  
крупныхъ таба^жыхъ фабрикантовъ въ синдикаты.

О бработка  одиой  десятины подъ  табакъ обходится  
въ 2 5 0 —300 руб. При ср едн ем ъ  ур ож аѣ  въ 60 пудовъ



и цѣнѣ въ 8 руб. за п удъ  въ пачкахъ, валовой д о х о д ъ  
составитъ 480 руб. или 180— 200 руб. съ  десятины.  
Вычтя собственный тр у д ъ ,  получимъ не бо л ѣ е  100 руб.  
на десятину.

Л ѣ с н о е  д ѣ л о .  Бессарабія принадлежитъ къ числу  
губерній бѣ дны хъ  лѣсомъ. Изъ о б щ ей  площ ади губерніи  
всего около 220 тыс. десятинъ или 6®/о заняты лѣсом ъ.  
Больше всего лѣса принадлежитъ частнымъ лицамъ  
(67^/о), затѣмъ заграничнымъ монастырямъ (18^ о), казнѣ  
ж е всего 2^12^/0 . О распредѣленіи  лѣсовъ  у ж е  сказано  
выше, въ отдѣ лѣ  о растительности (стр. 7— 14).

Можно высчитать, что на каждаго жителя Б ессараб іи  
придется въ годъ 0,14 куб. сажени древеси ны , что 
далеко недостаточно для удовлетворенія  потребности  
въ лѣсѣ. П оэтом у большая часть построекъ  возводится  
изъ глины и частью изъ камня, а на отопленіе,  вмѣсто  
дровъ ,  идетъ солома, кизякъ и камышъ. Въ значитель-  
номъ количествѣ ввозится изъ Австріи еловый л ѣ съ  
въ видѣ бревенъ, а частью въ видѣ гонта для крышъ  
и шендели. Величественные д у б о в ы е  и бук овы е лѣса  
Бессарабіи безп ощ адн о  истреблялись. О со б ен н о  это от- 
носится къ лѣсамъ заграничныхъ монастырей. Когда въ 
60-хъ  годахъ  появились слухи, что хищ енію  монастыр-  
скихъ имуществъ б у д ет ъ  полож енъ конецъ, уполно-  
моченные монастырей стали поспѣш но сдавать имѣнія  
въ аренду и продавать лѣса на ср у б ъ  за безцѣнокъ: деся-  
тина прекраснаго л ѣ су  продавалась иногда за 15 рублей.  
Такимъ путемъ погибло больш е половины монастыр-  
скихъ лѣсовъ. Когда лѣса перешли въ казенное упра-  
вленіе, рубка лѣса ещ е долгое  время не могла быть  
упорядочена изъ за долгосрочны хъ арендъ .

Суррогатомъ д р о в ъ  зд ѣ сь  является кизякъ (навозъ)  
и камышъ. Камышевыя заросли д а ю тъ  владѣльцамъ  
большій д о х о дъ ,  чѣмъ самыя плодородны я земли.

Л у г о в о д с т в о .  П лощ адь луговъ въ Б ессарабіи
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уменыііастся: въ 1901— 10 она равнялась 110 тыс. дс-  
сятинъ, д а в ш н х ъ  11,7 милл. пуд. сѣна, въ 1911— 1 5 л и ш ь  
63  тыс. дес . ,  съ  которыхъ собрано  8,6 милл. пудовъ.  
Луга да ю т ъ  дов ол ьн о  хор ош іе  урожаи: суходольны е  
120— 160 пудовъ  съ десятины, заливные 150— 300 пуд.,  
лѣсные 120— 200 пуд., сѣяные 190— 255 пудовъ. О 
травосѣяніи сказано выше (стр. 173— 175).

Ж и в о т н о в о д с т в о .

Когда въ Бессарабіи было много нераспаханныхъ  
стспей и луговъ, скотоводство зд ѣ сь  процвѣтало: во 
времена турецкаго владычества сюда гоняли на выпасъ  
скотъ  д а ж е  изъ  Венгріи. Еще въ первой половинѣ  
XIX столѣтія Бессарабія  отправляла громадные гурты 
рогатаго скота заграницу. Н едаром ъ  въ гербѣ  Бессара-  
біи и зображ ена бычья голова. Съ теченіемъ времени,  
площадь п одъ  цѣлинной степью здѣсь  все болѣе  и болѣе  
сокращалась, и въ настоящее время цѣлина окончательно  
исчсзла. Культура хл ѣ бов ъ  теперь гораздо выгоднѣе  
скотоводства.  Все, что можно, распахано, и пастбища  
чрезвычайно скудны. О сокращеніи земли, удобной  для 
скотоводства ,  можно судить по слѣдую щ им ъ даннымъ:  
въ 1852 г. п о д ъ  посѣвами было свыше 1 милл. деся-  
тинъ, а подъ  сѣнокосами, выгонами и пастбищами
2,2 милл., въ 1909 г.— подъ  первыми 2,3 милл., подъ  
вторыми 0,9 милл. Въ 1852 году сѣнокосы занимали до  
39»/о всей у д о б н о й  земли, въ 1909 г. всего 2,4о/о.

Въ 1900 году  въ Бессарабіи было 3 милл. головъ  
скота (овцы, рогат. скотъ, лошади, свиньи), а въ 1909 г. 
такъ же, какъ и въ 1915 г., вссго 2,7 милл. Помимо не- 
достатка пастбищъ, на уменьшеніе количества скота 
вліяетъ вообщ е недостатокъ кормовъ, влекущій за со б о ю  
значительную гибель скота въ неурожайные годы.  
Сельскохозяйственная перепись 1916 года обнаружила
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1909 г. 1915 г.

65 65
26 21
22 18
19 14

4 милл. головъ скота; однако,  нужно имѣть въ виду,  
что здѣсь включены впервые и молодыя животныя.

На 100 д у ш ъ  сельскаго населенія приходилось скота  
въ 1880 г.— 293 штуки, въ 1909 г.— 132, въ 1915 г. 118.  
Больше всего въ Бессарабіи овецъ, именно, около  по- 
ловины (49®/о) всего скота въ 1909 г. Раньше, когда  
степи были н е  такъ распаханы, овцеводство  было бо л ѣ е  
развито, давая д о  всего количества скота. Крупный  
рогатый скотъ въ 1909 году составлялъ 20^іо, л ош ади  
и свиньи по 15®/о всего количества скота.

На сто д у ш ъ  сельскаго населенія приходилось:

овецъ .................................
крупнаго рогат. скота .
л о ш а д е й .............................
свиней .................................

Въ южныхъ у ѣ зд а х ъ  скотоводство развито б о л ѣ е ,  
чѣмъ въ сѣверныхъ. О вцеводство  наиболѣе процвѣтаетъ  
въ Аккерманскомъ и Измаильскомъ у ѣ з д а х ъ .  Въ пер-  
вомъ въ 1909 г. на сто д у ш ъ  сельскаго населенія при-  
ходилось 124 овцы (въ 1880 г,— 332). Въ сосѣ дн ен  По-  
дольской губерніи скота (на душ у)  меньше, чѣмъ въ  
Бессарабіи, въ Херсонской ж е лош адей  и рогатаго скота  
больш е,  овецъ и свиней меньше.

По количеству крупнаго рогатаго скота и лош адей ,  
на первомъ мѣстѣ стоитъ Аккерманскій у. С виновод-  
ство же наиболѣе развито въ Бѣлецкомъ у., гдѣ  содер-  
жится 22®/о всего количества свиней Б ессарабін  и гдѣ  
на сто д у ш ъ  сельскаго населенія приходилась въ 1910 г. 
41 свинья (въ 1898 г.— 23), тогда какъ соотвѣтственныя  
цифры въ сосѣ дн ем ъ  О р гѣ ев ск ом ъ  у ѣ з д ѣ  были 13 и 16.

Мѣстныя л 0 ш а д  и (по молдаванскн ка . і ,  ж ер е б е ц ъ  
арм асарь ,  кобыла япы),  разводимыя молдаванами, при- 
падлежатъ, главнымъ обр азом ъ ,  къ туземной п ородѣ ,
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напомннающ ей отчастн венгерскій, ' отчасти донской  
типъ. Р о ст о м ь  онѣ не великн, отъ 1 арш. 14 вер. д о  
2 арш. 2 вер., но складны, тонконоги, довольно быстры  
и замѣчательно выносливы въ легкой ѣ зд ѣ .  Основной  
недостатокъ ихъ слабосиліе ,  происходящ ее главнымъ  
о б р а зо м ъ  отъ  неумѣлаго воспитанія лош адей. Въ юж- 
ныхъ у ѣ з д а х ъ  разводятся много лучшія лошади.

Большая торговля лошадьми производится на яр- 
маркахъ въ Бѣльцахъ, а затѣмъ въ Тарутинѣ (Анче-
кракъ) Аккерманскаго у.

Въ 1915 г. въ Бессарабіи числилось 402 тыс. лоша-  
дей  или по 18 лош адей  на сто сельскихъ жителей. Ко- 
личество н ебольш ое по сравненію съ другими губер-  
ніями; въ сосѣ дн ей  Херсонской, напр., 28 лошадей на сто  
жителей, но въ П одольской  губерніи ещ е меньше, 14. 
П е р е д ъ  войной рабочая лош адь стоила 55 90 руб.

Мѣстной породой  р о г а т а г о  с к о т а  является мол- 
давскій или бессарабскій  сѣрый скотъ (быкъ бугай ,  
т а ур ,  корова вакы,  теленокъ вицъл,  волъ боу).  Въ на- 
стоящее время онъ, какъ полагаютъ, сильно смѣшанъ  
съ сѣрой  украинской степной породой, а также съ ино- 
страннымъ скотомъ, но, по всѣмъ вѣроятіямъ, молдав-  
скій скотъ есть одна изъ мѣстныхъ форм ъ сѣраго степного  
скота. Типичный молдавскій скотъ приземистъ, съ  
округлымъ бочкообразны мъ туловищемъ, короткими и 
тонкими рогами. Шея короткая, грудь широкая. Масть 
сѣрая съ желтоватымъ ,или буроватымъ оттѣнкомъ, но 
попадаются и соверш енно черные. Бугаи обыкповенно  
черные съ  бѣлы мъ на спинѣ, ляжкахъ и на носу. Телята 
чаще всего рождаю тся  рыжеватьіми или рыжевато-сѣ-  
рыми, но послѣ первой линьки дѣлаются сѣрыми. Л ю бо-  
пытно,что бугайчики послѣ кастраціи изъ почти черныхъ  
превращаются послѣ нѣсколькихъ линекъ въ свѣтло-сѣ-  
рыхъ. Молдавскій скотъ откармливается скоро, отли- 
чается силой и выносливостью, въ 2'/г-лѣтнемъ возрастѣ



достигаетъ  полнагб развитія, но д аетъ ,  какъ и украинскій ,  
грубое мясо и не отличается больш ой  молочностью: отъ  
коровы получается въ ср ед н ем ъ  за го д ъ  всего 50  в едер ъ  
молока. Откормленный волъ вѣситъ д о  4 0 — 50 пудовъ,  
въ ср едн ем ъ  2 5 — 30 пудовъ.

На іогѣ у  поселянъ и въ д р у г и х ъ  мелкихъ хозяй-  
ствахъ распространеніемъ пользуется красный нѣмецкій  
или колонистскій скотъ, цѣнимый за свою  молочность:  
онъ даетъ  д о  190 ведеръ  молока въ годъ,  немногимъ  
уступая въ этомъ отношеніи симментальскимъ. Но въ 
смыслѣ рабочей силы онъ, понятно, стоитъ ниже мол- 
давскаго. Мясо его болѣ е  нѣжное. чѣмъ мясо сѣраго  
скота. Повидимому, красный нѣмецкій скотъ происхо-  
дитъ  отъ ангельнской породы.

П ер едъ  войной цѣна пары рабочихъ  волочъ была 
150— 190 руб., а на убой  90— 120 руб. за штуку. Д ойная  
корова 5 0 — 80 руб. Въ 1915 году въ Бессарабіи было  
480 тысячъ головъ рогатаго скота, не считая телятъ, или 
21 штука на сто сельскихъ жителей,— меньше, чѣмъ въ  
Херсонской губ.,  но больше, ч ѣ м ъ в ъ  Подоліи .  Разведен іе  
рогатаго скота въ Бессарабіи  имѣетъ главною цѣлью  
получить рабочую силу: молдаване, какъ и малорусы —  
и въ отличіе отъ великорусовъ и нѣмецкихъ колони-  
стовъ— для полевыхъ работъ  пользуются волами.

Зим ою  скотъ кормятъ преимущ ественно чоклежами,  
или кукурузными стеблями, а также соломой. Съ при- 
ближеніемъ весны, воловъ подкармливаютъ сѣ н ом ъ  съ  
отрубями или съ  ячменемъ или же парынгой (съ тѣми  
же прибавленіями).

О в ц е в о д с т в о  Бессарабіи, хотя и пало въ сравненіи  
съ тѣмъ, что было лѣтъ  4 0 —50 тому назадъ, но все 
же имѣетъ важное значеніе въ мѣстномъ хозяйствѣ.  
Въ 1915 году на сто д у ш ъ  сельскаго населенія прихо-  
дилось 65 овецъ, въ 1914— 53, тогда какъ среднее  для 
Евр. Россіи даетъ  для 1914 года 30, а для с о сѣ дн и х ъ
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П одольской  12, Херсонской 15. Овца (олн, баранъ <5е?/7<5<?лг, 
ягненокъ м е л )  даетъ  молдаванину все н еобходим ое деія 
жнзни: молоко, масло, сыръ (брынзу) и мясо, шерсть,  
смушку и овчину. Въ сѣверны хъ у ѣ зда х ъ  главною  
цѣлью овцеводства является полученіе молочныхъ про-  
дуктовъ ,  а затѣмъ уж е шерсти и смушки, на югѣ же  
на первомъ планѣ стоитъ шерсть, затѣмъ молочные
продукты и смушка.

Самой распространенной породой  овецъ въ кре- 
стьянскомъ хозяйствѣ является цушка (чушка), затѣмъ  
слѣдую тъ:  цигай, пырнай, мериносъ, волошская, стого-  
манъ, каракуль, курдючная и англійская. Въ помѣщи-  
чьихъ хозяйствахъ первое мѣсто по количеству зани-  
маютъ цигайскія, затѣмъ идутъ цушки и мериносы.

. Н аибольш ей молочностью отличаются цуиіки, по качеству  
шерсти на первомъ мѣстѣ стоятъ мериносы и цигаи. 
Ц уш ки бол ѣ е  распространены въ средней и сѣверной  
Бессарабіи, гдѣ особен н о  нуждаются въ брынзѣ, мери- 
носы и цигаи— на югѣ, гдѣ главное вниманіе обращ аю тъ

на шерсть.
Ц у ш к а ,  мѣстная бессарабская порода овецъ, отно-  

сится къ длиннохвостымъ овцамъ. По цвѣту бываетъ  
черная и бѣлая. Мяса мало и плохого качества; живой  
вѣсъ барана отъ  2 п удов ъ  30 ф. д о  4 п. 5 ф. Наряду  
съ  высокой молочностью, цушка даетъ  недурную, хотя  
и грубую, шерсть, идущ ую  на приготовленіе молдаван-  
скихъ ковровъ  и грубы хъ шерстяныхъ матерій. Вмѣстѣ  
съ  тѣмъ она весьма неприхотлива, чѣмъ и объяспяется  
ея широкая распространенность. Длина шерсти 3'/2—  
4 вершка, вѣсъ  руна для бѣлыхъ 5,4 фунта, для черныхъ  
5.8 ф. Ц и г а и  имѣютъ тонкую и мягкую шерсть, но 
короткую, длиной всего Д 0  2 ' / ,  вершковъ. Цвѣтъ бѣлый  
съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Мяса много. С т о г о м а н ы  
это пом ѣсь м еж ду  цушками и цигаями. П ы р н а и  это  
жирнохвостая овца: хвостъ, 7— 11 вершковъ длинои, при



основаніи имѣетъ довол ьн о  толстый курдю къ. Ш ерсть  
бѣтіая, длинная; ость имѣетъ 4̂  •>— 5 верш ковъ въ длину,  
подш ерстокъ  2 вер.; руна 5,6 фунтовъ.

К а р а к у л и  привезены въ Б ессараб ію  недавно; при-  
годность ихъ къ разведен ію  пока не доказана,  но они  
полезны для скрещиванія съ  черными цушками. М е р и -  
н о с ы  появились въ Бессарабіи не ранѣе 1820 года.  
Въ настоящее время распространена зд ѣ сь  мериносовая  
овца съ  камвольной ш ерстью —  мазаевская, п родук тъ  
творчества русскаго овцевода  Мазаева. С воего  апогея  
мериносовое овцеводство достигло въ Бессарабіи въ  
1880 году, когда насчитывалось свыше 456 тыс. мери-  
носовъ. Послѣ этого, съ  сокращ еніемъ пастбищ ъ и 
обращ еніем ъ ихъ въ пашни, и мериносы стали умень-  
шаться въ числѣ, и въ 1910 году ихъ было всего 167 тыс.

Грубош ерстное овцеводство  тоже сокращается, но 
болѣ е  медленно. Всѣхъ овец ъ  по переписи 1916 г. было
2,2 милліона, считая съ  ягнятами, а въ 1915 г. 1,5 милліона  
б езъ  ягнятъ.

Больше всего овецъ дер ж а т ъ  крестьяне въ Измаиль-  
скомъ и Бендерскомъ у ѣ зд а х ъ ,  меньше всего, какъ и 
слѣдуетъ  ожидать, въ Хотинскомъ. Въ Измаильскомъ  
у ѣ з д ѣ  бѣдный крестьянинъ дер ж и т ъ  въ ср едн ем ъ  
9 овецъ  и 4 ягнятъ, въ Хотинскомъ вдвое меньше.

На югѣ бываютъ годы, хотя іі не часто, когда овцы  
круглый годъ  пасутся всю зиму въ степи, но ихъ, конечно,  
приходится подкармливать. Зимними кормами овец ъ  
обычно служатъ солома и стебли кукурузы (чоклежи).  
На пастбища выгоняютъ овецъ въ мартѣ (стар. стиляі,  
въ Хотинскомъ у. въ апрѣлѣ, на югѣ иногда въ фе-  
вралѣ. Случка овецъ происходитъ въ концѣ пастбищ-  
наго періода, т. е. въ концѣ октября и въ началѣ но- 
ября. Ягненіе— въ концѣ марта или началѣ апрѣля, со-  
впадая со временемъ выгона овецъ на пастбнща. Гіо 
отнятіи ягнятъ, матки начинаютъ доиться. Д о я т ъ  ихъ
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обычно трн раза въ день въ особы я низкія и широкія  
ведра. называемыя „галятами". Д о ен іе  овецъ  есть дѣ ло  
нелегкое и тр еб у ет ъ  особаго  искусства. Занимаются  
этимъ исключительно пастухи-чобаиы. Овечье молоко  
и детъ  на приготовленіе сы ровъ „брынзы“ и „кашко- 

вала“.
Б р ы н з у  готовятъ изъ только что выдоеннаго, сще  

теплаго, овечьяго молока. Въ бочку съ молокомъ при- 
бавляю тъ сычуга изъ ж елудковъ 6 — 8-мѣсячныхъ ягнятъ.  
П ом ѣ ш авъ  молоко, его оставляютъ часа на два. Когда  
молоко створожится, его снова перемѣшиваютъ и отцѣ-  
ж иваю тъ творогъ  отъ  сыворотки ( „ з е р ъ “, отъ латинскаго  
зе г и т ) .  Рядно съ  творогом ъ связывается въ узелъ; спустя  
нѣсколько часовъ творогъ дѣлается густымъ, ето выни- 
маютъ и кладутъ на рѣшетчатые столы, чтобы изъ него 
вытекли остатки зера. Иногда сверху кладутъ ещ е прессъ.  
Получаемый творогъ носитъ названіе „ б у д з ъ “. Остав-  
шаяся сыворотка (зеръ)  частью идетъ  на приго-  
товленіе похлебки для рабочихъ, частью для изгото-  
вленія сыра „уРДьі“. УрдУ готовятъ такъ: зеръ  кипятятъ  
часа три на сл абом ъ  огнѣ, все время помѣшивая. Когда  
весь альбуминъ всплыветъ, то, лавши остыть, его со- 
би раю тъ  на холстъ. Когда сыворотка стечетъ, урда

готова.
Брынзу готовятъ или изъ  о д н о го  будза ,  или изъ смѣси 

б у д за  и урды. Для этого въ б у д з ъ  или въ б у д зъ  съ  
у р до й  прибавляютъ 2 ' /2 - 5 » /о  соли, перемѣшиваютъ  
руками и набиваю тъ въ боченокъ. Овечье молоко въ  
11/2 раза ж ирнѣе коровьяго, поэтому брынза гораздо  
ж ир н ѣ е  сыра, поиготовленнаго изъ коровьяго молока, 
заключая д о  28»/о жира. По количеству жира она мо- 
ж етъ  идти въ сравненіе  съ сливочными сырами, нев- 
шателемъ, жерве и др. Брынзу въ Бессарабіи готовятъ  
какъ молдаване, такъ и малорусы. Какъ предметъ народ-  
наго питанія, брынза играетъ въ Бессарабіи громадную
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роль. Ею кормятъ, напримѣръ, рабочихъ во всѣхъ  
экономіяхъ, и ѣдятъ  ее рабочіе  весьма охотно.

И зъ  б удза  готовится ещ е особый сы ръ к а ш к о в а л ъ ,  
на который имѣется больш ой сп р осъ  въ О д ес сѣ .  Го- 
товятъ его пастухи, а также гагаузы изъ Комрата.  
Кашковалъ постз^паетъ въ п родаж у кругами вѣсом ъ отъ  
8 фун. д о  1 пуда. Цѣна пуда на мѣстѣ была 5 руб.  
Лучшій кашковалъ готовится осенью, когда овечье  
молоко наиболѣе жирно. И зъ  овечьяго молока готовятъ  
и масло, которое шло въ п родаж у по 30 коп. фунтъ.

Н аибольш ею  молочностью отличаются цушки. Считая  
продолжительность дойнаго періода въ 190 дней и 
принимая средній  удой  овцы въ сутки въ 2,1 фунта,  
получимъ, что за годъ  овца д аетъ  13 в е де р ъ  молока. Въ  
среднемъ овца за удойный п ер іодъ  мож етъ  дать отъ  
18 д о  30 фунтовъ брынзы.

Главная масса с м у ш е к ъ  получается отъ  ягнятъ  
чушекъ; цѣнятся отъ 1 д о  3 р. за штуку; лучшія ж е  
смушки получаются отъ каракулей, и цѣна на нихъ  
отъ 6 д о  20 руб. Ягнятъ на смушки уби ваю тъ  въ воз-  
растѣ отъ  одного  дня д о  3 мѣсяцевъ. Лучшія шапочныя  
смушки получаются отъ  3 — 7-дневныхъ ягнятъ, ворот-  
никовыя же, съ  болѣе крупными завиткамн, отъ  3 - 4 -  
недѣльныхъ. Д убл ен іе  смушекъ производятъ  или кре- 
стьяне, или мѣстные скорняки. Для окончательной же  
отдѣлки смушки идутъ  въ Балту.

Шерсть, добываемая отъ овецъ, имѣетъ о с о б о  важ-  
ное значеніе въ хозяйствѣ южныхъ у ѣ зд о в ъ .  Послѣ  
мериносовъ лучшую шерсть даю тъ  полушпанки, цигаи, 
каракули. Стрижка овецъ начинается со второй половины  
мая. Въ южныхъ трехъ у ѣ зд а х ъ  большая часть шерсти  
идетъ въ продажу. П р одаю тъ  немытую, по цѣнѣ 5 — 6 руб.  
пудъ.

П ер едъ  войной стоимость простой овцы была отъ  
5 до  9 руб. Ш ерсть простая грязная въ с р ед н ем ъ  за
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1909 — 1913 годы стоила 6 р. 35 кон. пудъ, меринсовая  
грязная въ ср ед н ем ъ  за 1906— 1910 г. 8 р. 78 коп.

Главнѣйиіимъ зломъ современнаго овцеводства Бесса-  
рабіи является недостатокъ пастбиідъ. Этому можно  
было 6ы помочь посѣвом ъ кормовыхъ растеній на поляхъ,  
т. -е .  введеніемъ правильныхъ сѣ в ооборотов ъ .

С в и н о в о д с т в о  въ Бессарабіи  имѣетъ довольно  
важное значеніе. Въ 1915 году на сто сельскихъ житс-  
лей Россіи  приходилось въ среднем ъ  по десяти свиней, 
въ Бессарабіи ж е— по 14. Всего здѣсь статистика отмѣ-  
тила вь 1915 г. 309 тыс. свиней, перепись 1916 года  
указываетъ 507 тыс. съ поросятами. Свиноводство раз-  
вито больш е всего въ Бѣлецкомъ и въ двухъ  южныхъ  
у ѣ зд а х ъ .  Въ Бѣлецкомъ много свиней улучшенныхъ  
породъ .  У крестьянъ преобладаетъ  простая мѣстная 
порода, близкая къ венгерской и молдавской свиньѣ.  
М ож но подмѣтить двѣ  формы: одну —  съ длинною и 
гладкою щетиною высокаго качества, другую  —  съ ко- 
роткими и рѣдкими волосами. Масть различная. У 
крестьян ь обычно о собы хъ  помѣш.еній для свиней нѣтъ. 
[Іомѣщики устраиваютъ свинарники преимущественно  
іюблизости прудовъ. Въ крупныхъ хозяйствахъ, гдѣ  
свиней разводятъ въ больш ихъ количествахъ, свиньи  
находятся подъ надзором ъ опытнаго свиновода,” обык-  
новенно изъ армянъ; во время выращиванія, съ весны 
и д о  зимы, свиней д ер ж атъ  на поднож ном ъ корму, под-  
кармливая кукурузой, молотымъ ячменемъ, кормовою  
свеклою, тыквою, виноградными выжимками, сывороткою  
и пр. В ѣсъ  откормленной свиньи простой породы въ 
возрастѣ д в у х ъ  лѣтъ равенъ 4 5 пудамъ. Большія
опустош енія  среди свиней производитъ  септицемія и 
рожа, отъ которыхъ погибаетъ иногда д о  90^/о живот-  
ныхъ. П е р е д ъ  войной некормленная свинья стоила 12 — 
16 рублей.

ы
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П т и ц е в о д с т в о  н аи болѣ е  развито въ Б ѣ л ец к о м ъ  
у ѣ з д ѣ .  Благодаря бол ьш ом у  сп р осу  на яйца, крестьяне  
зд ѣ с ь  охотно разводятъ куръ; каждая хозяйка выво-  
дитъ  за лѣто 100— 200 цыплятъ. Н аи болѣ е распростра-  
ненныя породы такъ назыв. „голанки" и ^.голошейки**. 
В ѣ съ  „голанки", какъ называютъ въ Б ессарабіи  всякую  
иностранную породу,  д о х о д и т ъ  д о  6 — 7 фунтовъ, а вѣсъ  
стараго пѣтуха д о  9 фун. Голошейка —  это небольш ая  
курица съ  мохнатыми ногами и соверш ен но  голой шеей;  
опереніе  самыхъ разнообразн ы хъ  цвѣ товъ .  Н е р ѣ д к о  
встрѣчаются небольшія коротконогія куры („пати к а“), 
отличающіяся больш ой носкостью; яйца мелкія и про-  
долговатыя. Всѣ эти породы весьма выносливы: у мно* 
гихъ хозяевъ куры круглый годъ  ночую тъ п одъ  откры-  
тымъ небомъ, иногда —  на д ер евьяхъ .  Кормятъ куръ  
обычно кукурузой, цыплятъ—дробл ен ой  кукурузой  или 
кукурузной мукой, смоченной въ водѣ. Пѣтуш ки въ  
д в а — три мѣсяца уж е  поютъ, а молодки ранняго выводка  
несутся еш,е д о  холодовъ .  Цыплятъ начинаютъ прода-  
вать съ іюня, и цѣна на мѣстѣ п ер едъ  войной была  
отъ 30 коп. за пару, къ осени д о  6 0 — 70 коп. Цѣна  
курицы 4 0 — 70 коп. Крестьянки п родаю тъ  яйца мѣст-  
нымъ лавочникамъ по копейкѣ за штуку или обмѣни-  
ваютъ на разные товары. Лавочники же сбы ваю тъ  по  
17— 20 руб. за тысячу спеціальнымъ скупщикамъ, ко-  
торые упаковываютъ яйца въ стружки и отправляю тъ  
заграниц}^ Куры очень сильно страдаю тъ  отъ  эпизоотій ,  
о со б е н н о  отъ  куриной холеры, которой подвержены  
также индѣйки и въ меньшей степени гуси и утки.  
Гусей въ концѣ осени и въ д ек а б р ѣ  продаю тъ  скупщи-  
камъ по 90 к.— 1 руб. за штуку некормленныхъ. У токъ  
разводятъ обыкновенно мелкихъ сѣры хъ. Но бы ваю тъ  
и бѣлыя крупныя, называемыя греческими. Въ февралѣ  
утки у ж е  несутся.

Бессарабія вывозитъ значительное количество яицъ,
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преим ущ ественно заграницу. Въ 1910 году заграницу  
уінло 153 тыс. пудовъ,  главнымъ образом ъ ,  черезъ Бен- 
деры  и Окницу. Цѣнность средняго вывоза яицъ исчи- 
сляютъ въ 2 милліона рублей. О бщ ее  производство яицъ  
въ Бессарабіи, какъ полагаютъ, достигаетъ 350 милліо- 
новъ штукъ.

Кромѣ куръ, гусей и утокъ, въ Бессарабіи охотно  
разводятъ  индѣекъ; около половины крестьянскихъ хо-  
зяйствъ дер ж атъ  эту птицу. Затѣ м ъ  весьма распростра-  
нено разведен іе  голубей, не имѣю щ ее,  однако, промыш-  
леннаго значенія, а въ Б ендерскомъ у.— цесарокъ. Це-  
сарки плохо уживаются съ другими птицами, требую тъ  
б ол ьш ого  ухода ,  но д а ю т ъ  мясо высокаго качества.

С редняя цѣна десятка яицъ въ Бессарабіи передъ  
войной (въ 1914 г.) была 20 коп., курицы 53 к., гуся 
откормленнаго 1 р. 60 к., утки откормленной 70 к.

П ч е л о в о д с т в о  въ Бессарабіи не пользуется  
бо л ьш и м ъ  распространеніемъ и за послѣдніе годы 
вслѣдствіе усиленной распашки степи падаетъ: количе-  
ство ульевъ  съ  80 тысячъ въ 1890 году  сократилось  
къ 1910 г. д о  46 тысячъ. Н аиболѣе развито пчеловод-  
ство въ у ѣ з д а х ъ  Хотинскомъ и Бѣлецкомъ. І^лавнѣй-. 
шее значеніе для м едосбор а  имѣютъ бѣлая акація (осо-  
бен н о  въ южныхъ у ѣ зда х ъ ) ,  фруктовыя деревья, а за- 
т ѣ м ъ  дикіе цвѣты. М ожно отмѣтить еще, что въ Киши-  
невскомъ у. пчелы собираю тъ  м едъ  также съ липы, въ 
Хотинскомъ у. съ клевера, гречихи, въ Сорокском ь у. съ  
гречихи и подсолнечника. Главный взятокъ, особенно  
на югѣ, бываетъ въ маѣ, совпадая со временемъ цвѣ- 
тенія акаціи; разгаръ его продолжается 2— 3 недѣли;  
заканчивается взятокъ въ августѣ— ноябрѣ. Въ 1910 г. 
д обы то  въ Бессарабіи  16 тыс. пудовъ меду (по 9 руб.  
40 к. пудъ) и 4 тыс. Пудовъ воску (по 24 руб. 60 коп. 
пудъ).
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Ш е л к о в о д с т в о  н.мѣетъ весьма малое значеніе ,  
но все же больш ее,  чѣмъ въ други.хъ н овор осс ій ск и хъ  
губерніяхъ; имъ зани.маются, въ Аккерманскомъ, Бен-  
дер ск ом ъ  и Измаильскомъ уѣзда.хъ, болгары и молда-  
ване. Число лицъ, занятыхъ этимъ промысломъ, ок ол о

Рис. 28. Приміітмвная размотка ше.іка бо.ігарами въ Бо.чградѣ. 
(Фотографін Н. С. ЛсржавинаК

2300. Въ настоящее время черви мѣстной балканской  
зеленой расы вытѣснены итальянской расой. Повальныя  
заболѣванія пебриной уменьшились. Б ессарабское шел-  
ководство сильно страдаетъ  отъ  неорганизованности  
сбыта коконовъ. М ѣстное населеніе само готовитъ гру* 
быя шелковыя ткани, полубумажныя и полушелковыя.

И нтересъ  увы, историческій— представляю тъ сред-  
нія мѣстныя ц ѣ н ы  на важнѣйш іе продукты сельскаго  
хозяйства. Въ копейкахъ за пѵдъ:
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средн.
озимая пшеница, весною

осенью
яровая , весною

осенью
я ч м е н ь .......................весною

. . . . .  осенью  
картофель 
сѣно . . 
кукуруза  
говядина 
баранина 
свинина. 
сало говяжье .

„ баранье .
свиное ...................

масло коровье, топленое 
сливочное

осенью

1909— 13 гг

109
101
109

94
77
65
32
34
58

458
382
541
643
555
857

1300
1554

137
117 
136
118 
78 
70 
40 
49 
63

570
413
600
824
644

1090
1400
1700

1915 г.

Р ы б о л о в с т в о .

Ры боловствомъ въ южной Бессарабіи занимаются съ  
древ н ѣ й ш и хъ  временъ. Тира, находившаяся на мѣстѣ  
нынѣшняго Аккермана; вела торговлю рыбой и на своихъ  
м онетахъ  имѣла изображеніе  рыбы. Въ виду-  такой  
древности  этого промысла, не удивительно, что способы  
уловленія  рыбы достигли значительнаго совершенства.  
Въ ю ж ной Бессарабіи извѣстно около полусотни раз-  
н о образн ы хъ  орудій  рыболовства. Н аибольш аго значенія 
рыбная ловля достигаетъ  въ дельтѣ  Дуная и прилежа-  
щ ихъ о зерахъ ,  затѣмъ слѣдуетъ  Днѣстровскій  лиманъ.  
Ш абалатское о зер о  и низовья Днѣстра.  Въ Прутѣ, выше 
Кагула, и въ Д н ѣ стрѣ ,  начиная отъ Бендеръ, и выше, 
ры боловство имѣетъ лишь мѣстное значеніе. О глав- 
нѣйш ихъ  промысловыхъ рыбахъ сказано выше (стр. 
2 8 - 3 1 ) ;

Д е л ь т а  Д у н а я  и п р и л е г а ю щ і я  о з е р а — это  
царство сазана или, по зд ѣ ш нем у,  коропа (С ур г іт і8



сагріо). 1ІМ ь положительно кишатъ всѣ протоки, плавни  
и озера, и какихъ только сн арядовъ  не и зо б р ѣ л ъ  чело-  
вѣкъ для уловленія этой цѣнной рыбы! Въ о зе р а х ъ  ее  
уничтожаю тъ неводами, въ рѣкѣ спеціальной авой коро-  
повой и авой верхоплавной, представляющ ими изъ  себя  
плавныя сѣти, въ плавняхъ вентерями, въ протокахъ  
камышевыми загражденіями: котцами и гардами; въ
озерахъ  на мелкихъ мѣстахъ употребляю тъ  тягольную  
аву, —оригинальное сѣтное ор у д іе ,  к оторое  тянутъ по  
дну двое.  На быстрой водѣ  Д уная,  сейчасъ послѣ ледо-  
хода, тащатъ по дну лапташъ; этимъ о р у д іе м ъ  лова,  
представляющ имъ изъ  себя м ѣ ш окъ  и зъ  сѣти, пользуются  
съ  двухъ  лодокъ .  Для рѣчного лова коропа пользуются  
еще трандадой — св оеобр азн ы м ъ  ор у д іем ъ ,  к оторое  со-  
стоитъ изъ насаженной на ж ел ѣ зн у ю  дугу  квадратной  
сѣти; къ дугѣ  прикрѣплена тяжелая желѣзная цѣпь,  
которая волочится по дну и пугаетъ рыбу, п оп адаю щ ую  
въ сѣть. Осенью коропа ловятъ накидной сѣткой, „сач- 
м о й “. Во время икрометанія, которое продолжается  съ  
конца марта или начала апрѣля д о  іюля, вычерпываютъ  
сачкомъ»называемымъ „накрывкой". И зъ  п о дъ  нависш ихъ  
корней коропа извлекаютъ особы м ъ  сачкомъ —  ^турбу-  
к ом ъ “. Въ употребленіи ещ е простой черпакъ. Наконецъ,  
того коропа, которому удалось ускользнуть отъ  всѣхъ  
этихъ ловуш екъ и залечь на зиму въ протокахъ на днѣ,  
достаю тъ „кукой“, сѣткой, насаженной на желѣзный  
обручъ. Зим ою  въ озерахъ  подо л ьдом ъ  коропа зацѣ-  
пляютъ со дна „ ж и в о д с р о м ъ “, простымъ сам одѣльны м ъ  
крючкомъ, привязаннымъ къ палкѣ. Л овятъ  его  зд ѣ сь ,  
зимой, а такжс вссной и осенью , ещ е двузубой  или 
трсзубой остр огой — „сандолью". Упомянемъ въ заклю-  
ченіе о .перетяжкахъ* (крючкахъ),  которыя выставляютъ  
на Д ун аѣ  на коропа.

Ц ентромъ дунайскаго рыболовства въ русскихъ пре- 
дѣлахъ  является п осадъ  Вилковъ. Вилковцы промыш-
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ля ю ть  главиымъ о б р а зо м ъ  въ предустьевыхъ частяхъ  
моря сельдь, ставными и плавиыми сѣтями, и краснуіо  
рыбу на крючки. На взморьѣ въ іюлѣ и августѣ нево-  
дами ловятъ скумбрію.. И зъ  красной рыбы въ Дунай  
входитъ  преимуідественно бѣлуга и осетръ, севр ю іи  же  
мало; главные уловы осетровыхъ приходятся на время 
съ  апрѣля по октябрь, бол ьш е всего въ іюнѣ; икряная 
красная рыба бываетъ въ мартѣ, когда она входитъ  
въ Д ун ай  для икрометанія, и осенью, въ октябрѣ, когда  
рыба подымается въ рѣку, чтобы залечь на днѣ  на 
зимовку. Ловятъ вилковцы красную рыбу и камбалу  
(Воіііиз) и вдали отъ  берега, промышляютъ также ві^ 
плавняхъ и въ рѣкѣ, но въ самомъ Д ун аѣ  выше Вилкова  
ловъ мало развитъ. Въ 1915 г. вь водахь посада Вил-  
кова выловлено 15 тысячъ пудов ъ  красной рыбы, столько  
ж е частиковой и, кромѣ того, 5 милліоновъ шгукъ  
сельди, всего на сумму 435 тыс. рублей. Во всемъ ду-  
найскомъ районѣ рыболовства, начиная отъ Кагула на 
Гірутѣ и на востокъ д о  озера Сасикъ, въ среднем ъ за 
годы 1 9 1 0 — 13, рыбнымъ промысломъ было занято  
е ж его д н о  5760  человѣкъ, изъ нихъ ловцовъ 3650. Наи- 
бол ѣ е  распространеннымъ о рудіем ъ  лова является вентерь  
(33 .700 штукъ), затѣмъ крючная снасть (32.500 перетягъ),  
котцы (10.170),  плавныя и ставныя сѣти.

•Упомянемъ еіде, что въ протокахъ, ведущ ихъ въ 
озера ,  устраиваю тъ сплошныя загражденія  или забойки,  
п о -здѣ ш н ем у — „гарды“, стоющ іе иногда по нѣскольку  
т ы ся чъ р ублей ,  напр., въ р. Векитѣ, соединяющ ей о зе р о  
Кагулъ съ Д ун аем ъ ,  или въ проливѣ, ведущ ем ъ изъ  
озера  Сасикъ въ море; въ послѣднемъ мѣстѣ ловится

кефаль.
Въ о зер а х ъ  ловятъ большими распорными, т. е. 

вытягивающимися непосредственно  на лодку, а не на 
берегъ ,  неводами, длиной д о  320 саж., причсм*^ ловъ  
произволятъ  о дн ов рем еп н о  двумя неводами съ четырехъ



больш ихъ л о до к ъ  („каюковъ"). Такая пара р а ботаю щ и хъ  
неводов ъ  называется „ г у р о й “.

В ъ  л и м а н ѣ  Д н ѣ с т р а  и в ъ  н и з о в ь я х ъ  э т о й  р ѣ к и  
промышляютъ тѣхъ же рыбъ, что и въ д унай ском ъ  
районѣ, но только осетровы хъ  и сельдей  зд ѣ сь  значи-  
тельно меньше. Весьма распространены тутъ  котцы  
(отъ слова к у т ъ — уголъ, загородка)— и згор оди  въ видѣ  
почти сомкнутаго круга изъ  воткнутыхъ въ д н о  ка- 
мышинъ; заш едш ая  въ котецъ рыба не м ож етъ  изъ  
него выйти. Въ лиманѣ употребляются распорные невода,  
тягули, дрибницы и мережи. Тягуля представляетъ со б о ю  
плавную сѣть, которою  ловятъ съ д ву х ъ  л о до к ъ .  Л р и б -  
ница (отъ слова дрибный, т. е. дробны й, частый) это  
ставная сѣть; ею ловятъ кефаль, бычковъ, а въ рѣкѣ  
сельдь. И зъ  други хъ  снастей упом янем ъ о гонышной  
сѣткѣ. Ею ок руж аю тъ  камыши, вдавшіеся въ воду, а 
затѣмъ бью тъ  „ б о в т о м ъ “ по сосѣ дн и м ъ  камышамъ;  
испуганные коропъ, щука и окунь попадаю тъ  въ сѣть.  
„Б овтъ“— отъ слова болтать, пугать рыбу; это ш естъ  
на концѣ съ полымъ цилиндромъ или к он усом ъ ,  снаб-  
женнымъ отверстіемъ. При у д а р ѣ  о воду  бовтъ  про-  
изводитъ звуки, могущіе,  какъ выражается Рябковъ,  
пробудить даж е мертвыхъ отъ  сна. Сома въ низовьяхъ  
Д нѣстра,  какъ и на Д у н а ѣ ,  ловятъ клокуш ей ,— дощ ечкой  
длиной съ поларшина, въ ф орм ѣ  ложки. Ею у д а р я ю т ъ  
по поверхности рѣки; выплывающій на звукъ  со м ъ  
попадается на крючокъ, наживленный лягушкой. Этотъ  
способъ  лова практикуется въ теплое время года. съ  
мая.

Главными рынками для рыбы, выловленной въ Д н ѣ -  
стровскомъ лиманѣ, являются Аккерманъ, О видіоп оль  и 
частью Маяки. Въ лиманѣ добы то за 1914 го д ъ  59 тыс. 
пудовъ рыбы, въ низовьяхъ Д нѣ стра  132 тысячи. Промы-  
селъ здѣ сь  сильно палъ по сравненію съ  тѣмъ, что было  
лѣтъ 20— 30 тому назадъ.
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І і і а б а л а т с к о е  о з е р о  славится * ловом ъ кефали  
(Ми^іі заііеііз). Весною  эта небольш ая рыба, достигающ ая  
длины до  25 сантиметровъ, черезъ Ц ареградское гирло  
Д н ѣ ст р о в ск а г о  лимана входитъ въ нижнюю часть лимана,  
гдѣ остается нѣкоторое время. Въ концѣ мая стар. ст. 
она по ерикамь п ер ех о д и ть  въ Шабалатское озеро,  гдѣ  
и кормится д о  сентября. Икры въ озерѣ  кефаль не ме- 
четъ. Съ наступленіемъ х о л о до в ъ ,  въ сентябрѣ и октя-  
б р ѣ ,  кефаль, нажировавшись, возвращается ериками  
обр атн о  въ Днѣстровскій  лиманъ, а отсюда въ море.  
Л овятъ  кефаль осенью на ерикахъ, для чего въ нихъ  
устраи ваю тъ  котцы изъ камыша, называемые здѣсь  
„тырами“. Когда то вода изъ озера въ Днѣстровскій  
лиманъ шла по естественному протоку Осамбей (Гасанъ-  
бей); по этому же протоку направлялась и кефаль. Съ  
теченіемъ времени, владѣльцы перешейка м е ж д у о з е р о м ъ  
и лиманомъ устроили свыше сотни искусственныхъ про-  
т о к о в ъ  или ериковъ, за право лова въ коихъ взимають  
плату. Ерики представляютъ собою  канавы отъ  2 до  
4 саж. шириною и отъ 150 саж. д о  3 верстъ длиною.  
Весною  и лѣтомъ ерики очищ аютъ отъ стоящ ихъ вь  
нихъ тыръ, иначе кефаль не зайдетъ въ озеро.  Кромѣ  
ериковъ, кефаль ловятъ и въ самомъ озерѣ дрибницами.  
Изъ тыръ кефаль вы бираю тъ ночью и отправляютъ на 
п о дв о да х ъ  въ О дессу  въ свѣжемъ или соленомъ видѣ.  
Цѣна за тысячу на мѣстѣ отъ  10 д о  60 руб. Въ 1908 г. 
выловлено зд ѣ сь  около милліона штукъ кефали цѣною  
въ 30 тыс. рублей. Л овъ  кефали во всѣхъ озерахъ  и 
лиманахъ воспрещ енъ  съ 1 апрѣля по 15 августа, а въ 
морѣ съ 20 іюля по 20 августа стараго стиля.

ГІо м о р с к о м у  п о б е р е ж ь ю ,  между Д н ѣ стров ск и м ъ  
лиманомъ и Д у н а ем ъ ,  ловятъ преимущественно скумбрію,  
затѣ м ъ  камбалу (ВоіЬиз) и кефаль; ближе кь Д у н а ю — 
красную рыбу. Скумбрія встрѣчается массами: уловъ  
за олну тоню въ нѣсколько десятковъ тысячъ штукъ
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не считается рѣдкостью , но бы ваетъ, что за р а з ъ  б е р у т ъ  
и бол ѣ е  ста тысячъ. Скумбрію  солятъ  и коптятъ. П е р е д ъ  
посолкою изъ рыбы вынимаютъ жабры  и в.мѣстѣ с ъ  
иими кишечникъ, не дѣлая никакихъ р а зр ѣ зо в ъ .

Г о р н о з а в о д с к а я  п р о  м ы шл е н  н о с т ь  развита  
слабо,  ограничиваясь добычей ф о сф о р и т о в ъ  и гнпса  
въ Хотинскомъ у., поваренной соли въ И зм аильском ъ  
у. и строительнаго камня (известняка) повсемѣстно.  
С ол ь'добы в ается  самосадочная, изъ озеръ; п реж де ,  д о  
1856 г., на югѣ Бессарабіи  добы валось  нѣсколько миллі- 
оновъ пудовъ  соли, теперь же этотъ пром ы селъ сильно  
палъ, и въ 1908 г. получено всего 320  тыс. п удов ъ  соли  
цѣною на мѣстѣ 6 — 10 к. пудъ. О б р а б а т ы в а ю щ а я  
п р о м ы  ш л е  н н о с т ь  ничтожна: въ ней занято всего
около 3500 рабочихъ. Главнымъ образо.мъ это вино-  
куренные, пивоваренные, виноградно-водочны е заводы,  
мукомольныя мельницы. Есть о д и н ъ  песочный сахарный  
за в одъ  въ с. Зарож анахъ ,  Хотинскаго у„  давшій въ  
кампанію 1914— 15 года 40 тыс. п у д о в ъ  песку. Въ  
окрестностяхъ этого  завода крестьяне разводятъ  свеклу.  
Близъ ж.-д. станціи Волчинецъ (Сорокск. у.) незадолго  
п редъ  войной открытъ за в о д ъ  для переработки на 
суп срф осф атъ  ф осф ор и тов ъ ,  добы ваемы хъ у с. Л ядова .  
П одольск. губ. Въ 1914 г. было 6 н ебол ьш и хъ  про-  
мышленныхъ предпріятій, изготовляю щ ихъ сельско-  
хозяйственныя машины и орудія ,  гл. обр . ,  плуги, б ор он ы ,  
жнеи-лобогрѣйки, молотилки, вѣялкн, соломорѣзки; всего  
на 83 тыс. руб. О спиртоочистительныхъ и виноградно-  
водочныхъ зав одахъ  мы говорнли выше. П ивоваренны хъ  
зав одов ъ  въ 1913 году  было 15; они выварнли 800  тыс. 
ведеръ  пива, т. о. гораздо  менѣе, чѣмъ въ со с ѣ д н и х ъ ,  
Херсонской и П ол ол ьск ой ,  губерніяхъ.
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VII. Пути с о о б щ е н ія  и главнѣйшіе  н асел ен н ы е
пункты.

П у т и  с о о б щ е н і я .  Ж елѣзны мн дорогами Бессарабія  
обслуживается далеко не въ достаточной степени. З д ѣ сь  
имѣются слѣдую щ ія  вѣтви Ю го-западныхъ ж. д.:

1) Б е с с а р а б с к а я  в ѣ т в ь ,  отъ Б ен дер ъ  черезъ  
Кишиневъ на Унгени на р. Прутѣ. Длина 158 верстъ.  
Это первая по времени желѣзная дорога Бессарабіи.  
Д в и ж ен іе  на участкѣ Тирасполь — Кишиневъ открыто  
въ 1871 году, на участкѣ Кишиневъ —  Корнешты въ 
1873 г. и на участкѣ Корнеш ты— Унгени въ 1875 г.

2 ) Д  у н а й с к а я в ѣ  т в ь, отъ Б ен дер ъ  д о  Рени. Эта 
линія, длиною  въ 268 вер., была выстроена со страте-.  
гической цѣлью въ 1877 году въ теченіе д в у х ъ  мѣся- 
цевъ.

3) Н о в о с е л и ц к а я  в ѣ т в ь ,  оть  Рыбницы на Д н ѣ ст р ѣ  
чер езъ  Бѣльцы д о  Новоселицы на австрійской границѣ.  
Д лина 376  вер. Начинается мостомъ черезъ Д н ѣ с т р ь  
шириной въ 155 саж. Близъ Рыбницы имѣется тоннель  
длиною  75 саж. Эта вѣтвь была выстроена въ 1892—  
94 гг. тож е съ стратегической цѣлью и на нѣкоторыхъ  
участкахъ имѣетъ весьма малое торговое значеніе.

4) М о г и л е в с к а я  в ѣ т в ь ,  отъ Могилева на Д нѣ-  
стрѣ д о  ст. Окница, гдѣ она соединяется съ  Н овосе-  
лицкой вѣтвью. Длина 38 верстъ. Отъ Могилева эта
вѣтвь и д е т ъ  на Ж меринку.

Въ 1915 году  правительствомъ разрѣш ено общ еству  
аккерма‘нской ж ел ѣ зн ой  дороги  ііостроить д в ѣ  линіи.  
въ первую оч ередь  линііо Вапнярка Кишиневъ



Каушаны —  Аккерманъ, протяженіемъ 446 вер., и во 
вторую очередь линію Киш иневъ —  Лейпцигская, дли-  
ною 112 верстъ.

Шоссейными и грунтовыми дорогам и Бессарабія  
обезпечена  въ чрезвычайно малой степени: всего зд ѣ сь  
50 0 0  верстъ гужевыхъ д о р о г ъ ,  изъ  коихъ только  
350  верстъ шоссированы. На 1000 квадр. верстъ тер-  
риторіи приходится всего 122 версты гужевыхъ д о р о г ъ .  
Малое количество ш оссейны хъ  путей чрезвычайно вредно  
отзывается на торговлѣ: осенью  и весною  д о р о ги  Бес-  
сарабіи  превращаются въ непролазное  море грязи, и 
гужевая перевозка грузовъ прекращ ается. Въ мартѣ и 
апрѣлѣ погрузка хлѣбны хъ грузовъ  на ж елѣзны хъ  до-  
рогахъ оказывается минимальной, что стоитъ въ связи  
с ъ  наступившей распутицей. Только во время войны 
нѣкоторые важные въ стратегическомъ отношен*и  
участки были шоссированы.

О водныхъ путяхъ см. выше, при описаніи рѣкъ  
(стр. 14 — 18).

Г л а в н ѣ й ш і е  н а с е л е н н ы е  п у н к т ы .

По Бессарабской  вѣтви первая станція это го р о д ъ  
Б е н д е р ы  на правомъ бер егу  Днѣстра .  З д ѣ с ь  имѣется  
старая, построенная ещ е турками, крѣпость, которая  
пока п оддерж ивается  въ порядкѣ, но нынѣ лишена  
всякаго стратегическаго значенія. Она была занята  
трижды русскими войсками: въ 1770 г. п одъ  началь-  
ствомъ графа Панина, когда была взята штурмомъ: въ  
1789 г. сдана турками Потемкину на капитуляцію; также  
и въ 1806 г. крѣпость была передана б е з ъ  боя ген. 
М ейендорф у.  Несмотря на то, что въ городѣ ,  считая съ  
предмѣстьями, д о  60 тыс. жителей (1915 г.) и хотя ле-  
житъ онъ при ж ел ѣ зн о д о р о ж н о м ъ  узлѣ и на с у д о х о д -  
пой рѣкѣ, это типичный захолустный городъ ,  лишенный
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виѣшняго благоустройства и общ ественной  жизни. Ічру- 
гом ъ  города  раскинулись сады и виноградники, расно-  
лож енны е частыо на возвы ш енностяхъ въ окрестностяхъ  
города. Вокзалъ станціи Бендеры считается лучш имъ  
въ Б ессарабіи .  Въ д в у х ъ  верстахъ отъ станціи отдѣ-  
ляется вѣтка, протяженіемъ въ 8 верстъ, направляю-  
щаяся къ пристани на Д н ѣ с т р ѣ — В а р н и ц ѣ  (1600 жи-  
телей молдаванъ),  которая принимаетъ массу хлѣба,  
сплавляемаго по Д н ѣ ст р у .  Въ 1910 году въ Варницу  
прибыло по рѣкѣ 1714 тыс. пудовъ  хлѣбныхъ грузовъ.  
Эти грузы отправляются далѣе по ж елѣзной дорогѣ;  
кромѣ того сю да же доотавляется много мѣстныхъ гру- 
зов ъ ,  такъ что всего въ 1910 году  этой станціей от-  
правлено около 2,7 милл. п удов ъ  хлѣбныхъ грузовъ,. 
главнымъ образом ъ ,  кукурузы, а въ слѣдующемъ,.  
1911 году, д а ж е  6,5 милл. пудовъ. Г рузооборотъ  самой 
станціи и пристани Бендеры имѣетъ гораздо  м еньш ее  
значеніе. Въ го р о д ѣ  есть женская гимназія и реальное  
училище. Жители — русскіе (56,2< /̂о), преимущественно  
малорусы, евреи (34,5*^/о) и немного молдаванъ (менѣе  
5  ̂ о) - з а н и м а ю т с я ,  главнымъ обр азом ъ ,  торговлей, садо-  
водством ъ, винодѣліемъ, огородничествомъ, ремеслами.  
Малорусы сосредоточены , главнымъ об р а зо м ъ ,  въ пред-  
мѣстьяхъ города (Кавказъ, Плавни, Гиска, Борисовка,  
Протягайловка, Старые и Новые Липканы), населен-  
ныхъ исключительно ими.  Послѣ пблтавской битвы  
(1709) близъ Б ен дер ъ ,  въ трехъ верстахъ отъ крѣпости  
жили лагеремъ нѣкоторое время Карлъ XII и Мазепа.  
П ослѣдній  зд ѣ сь  и ум еръ ,  а Карлъ въ 1712 г. насильно  
уд а л ен ъ  турками. Въ ознаменованіе  пребыванія^ 
Карла XII, въ гербѣ Б ен дер ъ  п одъ  двуглавымъ орлом ъ  
и зо б р а ж е н ъ  на черномъ полѣ лежащій левъ.

М е ж д у  Бендерами и Киш иневомъ дорога  идетъ  без-  
лѣсной ,  сплошь распаханной, мѣстностью.

Названіе К и ш и н е в а, по-молдавански Кишиноу^
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п р ои сходи тъ ,  какъ полагаютъ, отъ м о л дав ан ск и хъ  словъ  
к и ш ла -н о у ,  что значитъ „новый х у т о р ъ “ (киш ла— есть  
собственно турецкое слово,  о б о зн а ч а ю щ ее  зимовье).  О  
немъ, какъ о базарном ъ пунктѣ, упоминается у ж е  въ  
17-мъ вѣкѣ. Русским ъ это поселеніе достал ось  въ  
1812 году въ р азруш енном ъ видѣ, а на м ѣстѣ  нынѣ  
главной улицы росъ  лѣсъ. Въ качествѣ главнаго города  
области его намѣтилъ митрополитъ Гавріилъ Б анулеско-  
Бодони, намѣстникъ же Бахметевъ предлагалъ въ ка- 
чествѣ административнаго центра Бендеры. Населенія  
въ Кишиневѣ въ 1812 году, по присоединеніи ,  числи- 
лось 7 тысячъ, въ 1828 г.— 18.тыс.,  въ 1860 г. 87 тыс., 
къ 1 января 1915 г.— 128.700. П р еобл адаю щ ей  народ-  
ностью являются евреи, ихъ около 46^/о, затѣмъ идутъ  
русскіе (30®/о); молдаванъ всего 17  ̂ 2̂ /0; кромѣ того  
есть поляки (3®/о), нѣмцы, армяне, греки.

Центральная часть города съ  б у л ьв аром ъ  и велико-  
лѣпнымъ городским ъ са д о м ъ  лѣтомъ очень красива.  
На бульварѣ, выходя на главную въ го р одѣ ,  Алексан-  
д ров ск ую  улицу, находятся такъ назыв. Святыя ворота,  
построенныя въ 1840 году. Они поддерж ив аю тся  16-ю  
колоннами коринѳскаго стиля. Въ центрѣ города много  
красивыхъ новыхъ зданій. П одальш е отъ центра, осо-  
бенно въ нижней части города ,  расположенной на бе-  
регу рѣки Быка, мы попадаем ъ  въ обы чное провинціаль-  
ное захолустье.  Вигель писалъ про Киш иневъ въ 1823 г.: 
„одно изъ величайшихъ н еудобств ъ  для п ѣ ш ех о до в ъ  
въ Кишиневѣ есть чрезвычайное ум нож еніе  со б а к ъ ,  ко- 
торыя днем ъ и ночью тысячами бѣ гаю тъ ,  воемъ своимъ  
оглашаютъ го р о дъ  и нападаютъ на всѣхъ проходящ ихъ" .  
Съ 1835 года, при губернаторѣ  Ф едор овѣ ,  Киш иневъ  
началъ принимать благоустроенный видъ. Л ю бопы тно  
отмѣтить, что, по описанію Защ ука,  „въ 1860 году  
главная улица освѣщена фонарями съ  н ов ои зобрѣ тен -  
иою ф отогенною  ж и д к о с т ь ю “, т. е. керосинѳм ъ.
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Съ сентября 1820 по іюиь 1823 года въ Кишииевѣ  
п рож илъ  Пуш кииъ, которому въ городском ъ саду  въ 
1885 году  поставлеиъ скромиый памятиикъ съ иадписью:  
„З дѣ сь ,  лирой сѣвериой пустыии оглашая, скитался я 
(изъ стихотвореиія  „Къ О в и д ію “) 1820, 1821, 1822, 1823“.

Рис.  29. Зданіе  1-іі гимиазіи въ  Кишимевѣ.

Н ам ѣстииком ъ Бессарабской области въ 1820 г о д у б ы л ъ  
иазиачеиъ геиералъ Иизовъ; въ его домѣ, иа Иизовой  
горѣ, отъ  котораго иыиѣ ие осталось и слѣдовъ ,  жилъ  
Пуш кииъ. Кругомъ дома, который былъ расположеиъ  
за гор одом ъ ,  росъ  великолѣпиый фруктовый и виио* 
градиый садъ, воспѣтый Пушкииымъ въ стихахъ:

Не стану я жалѣть о розахъ,
Увядшихъ съ лсгкою весной;
Мнѣ милъ и виноградъ на лозахъ,
Въ кистяхъ созрѣвнііП подъ горой,
Краса моей долины злачной,
Отрада осени златой,
Продолговатый и прозрачный,
Какъ персты дѣвы молодой...



Киш иневъ ведетъ  торговлю хл ѣ бом ъ ,  глзвнымъ о б р а -  
зом ъ, кукурузой,  виноградомъ, виномъ, фруктами,  
шерстью. Ж ители  выдѣлываютъ мерлушки. Есть нѣ-  
сколько мукомольныхъ мельницъ, водочны хъ з а в о д о в ъ ,  
два чугунно-литейныхъ завода .  Н ѣ скол ьк о  гимназій и 
реальныхъ училищъ, училище винодѣлія. Первая Киши-  
невская и, вмѣстѣ съ  тѣмъ, первая въ краѣ, гимназія  
основана въ 1833 году; первоначально въ ней препода-  
вался молдаванскій языкъ, который бы лъ о б я за т ел е н ъ  
для всѣхъ, кто не желалъ учиться нѣм ецком у.  Но по-  
томъ молдаванскій языкъ былъ изъятъ.

И нтересъ  къ изученію своей страны появился всего  
нѣсколько лѣтъ тому назадъ,  когда было о сн о в а н о  
Б ессарабское О бщ еств о  Естествоиспытателей. Замѣча-  
теленъ полнѣйшій индиф ерентизм ъ ,  какой проявляетъ  
мѣстная молдаванская интеллигенція къ с у д ь б ѣ  св оего  
народа: несмотря на громадный интересъ ,  какой п ред-  
ставляютъ въ этнографическом ъ отношеніи  молдаване,  
д о  сихъ  поръ по части изученія этнографіи и антропо-  
логіи мѣстныхъ молдаванъ почти ничего не сдѣлано ,  и 
напрасно стали бы мы въ Кишиневѣ искать какихъ-  
либо этнографическихъ собраній . Киш иневъ и в о о б щ е  
Бессарабская губернія д о  недавняго прошлаго были  
одним ъ изъ  виднѣйш ихъ центровъ реакціи и обскуран-  
тизма.

Въ 50 вер. отъ Кишинева по линіи К иш и невъ — Ун-  
гени лежитъ, въ центрѣ винодѣльческаго и пл одов од-  
ственнаго раіюна, бол ьш ое  мѣстечко и станція ж. д.  
К а л а р а ш ъ .  О тсю да мѣстность начинаетъ становиться  
болѣе пересѣченной; невысокія возвышенности покрыты  
лѣсом ъ или разбитыми на мѣстѣ лѣса садами и вино-  
градниками.

Станція П ы р л и ц а отправляетъ массу х л ѣ б н ы х ъ  
грузовъ  (въ 1911 г. 3,1 милл. пудовъ),  главнымъ обра*  
номъ, кукурузы. Пограничной станціей У н г е н и ,  л еж а-
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щей на б ер егу  Прута, заканчивается Бессарабская вѣтвь. 
О тсіода д о  Яссъ, столицы Молдавіи, 12 верстъ.

Д у н а й с к а я  в ѣ т в ь  Юго-западны.хъ ж. д. идетъ  
отъ  Б ен д ер ъ  на югъ, къ Д ун аю . Первая станція, это  
К а у ш а н ы, мѣстечко съ  2000 жителей, ведущими тор-  
говлю хл ѣ бом ъ  и скотомъ. Нѣкогда зд ѣ сь  была рези-  
денція хановъ Б удж ацкой  орды. За Каушанами мы 
вступаемъ въ районъ нѣмецкихъ, а потомъ гагаузскихъ  
и болгарскихъ  колоній. Д о р о г а  идетъ  все время по 
весьма хл ѣ бородн ой  мѣстности. Станція С к и н о с ы  близъ  
б о л ь ш о го  мѣстечка Чимишлія отправила въ 1911 году  
свыш е 2 милл. хлѣбньіхъ грузовъ, главнымъ образом ъ ,  
ячменя и кукурузы. Къ востоку отъ станціи Скиносы  
л еж итъ  с. Т а р а к л і я ,  Б ендерскаго  уѣ зда ,  извѣстное  
по находкамъ третичныхъ млекопитающ ихъ (стр. 33), 
зд ѣ сь  3000 жителей, главнымъ обр азом ъ ,  молдаванъ.

Близъ границы Бендерскаго и Аккерманскаго уѣ зда  
р асполож ена станція и нѣмецкая колонія Л е й п ц и г ъ ,  
названная такъ въ честь побѣды сою зниковъ надъ На- 
п ол еон см ъ  при Лейпцигѣ въ 1813 г.

Въ районѣ сл ѣ дую щ ей  станціи Кульмской находятся  
нѣмецкія колоніи К у л ь м ъ  и Т а р у т и н о  ( А н ч е к р а к ъ ) ;  
въ п осл ѣ дн ем ъ  свыше 5000 ж. (много евреевъ); конская 
ярмарка. Къ зап аду  отъ  ст. Кульмской лежитъ больш ое  
населенное гагаузами (^/з) и болгарами ( ‘/з), мѣстечко  
К о м р а т ъ  (по-татарски значитъ гнѣдая лошадь; иногда  
„еправильно пишутъ Камратъ) Бендерскаго уѣ зда  съ  
10 тыс. жителей; реальное училище, винодѣліе, садо-  
водство, торговля хлѣбом ъ. К о м р а т ъ - э т о  центръ гага-

узскаго населенія Бессарабіи.
Станція Т р о я н о в ъ В а л ъ  находится близъ  мѣста  

пересѣченія  дорогой  знаменитаго Траянова вала, дости-  
гаюшаго высоты д о  4 саж. Въ 6 вер. отъ  станціи на 
бер егу  озера  Ялпухъ лежитъ заштатныи го р о дъ  Изма-

15
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ильскаго уѣзда Б о л г р а д ъ ,  населенный преимуще- 
ственно болгарами, основавшими его въ 1821 году. 
Есть также гагаузы. Жителей 14 тысячъ; занимаются, 
главнымъ образомъ, садоводствомъ. Въ городѣ мужская 
и женская гимназіи. Во время румынскаго владычества, 
съ 1856 по 1878 годъ ,’былъ уѣзднымъ городомъ. Кру- 
гомъ много болгарскихъ колоній, гдѣ процвѣтаетъ садо-  
водство, винодѣліе, огородничество. Близъ слѣдующей  
станціи В о л к а н е ш т ы ,  на берегу р. Кагула, 21 іюля 
1770 г. произошло сраженіе, въ которомъ русскіе подъ  
начальствомъ Румянцова одержали рѣшительную по- 
бѣду надъ громадной турецкой арміей.

Далѣе дорога приближается постепенно къ долинѣ  
Дуная и подходитъ къ городу Р е н и ,  расположенному 
на лѣвомъ берегу Дуная близъ впаденія въ него Прута. 
Это заштатный городъ Измаильскаго у. съ 9600 жите- 
лями (1910 г.)-, населеніе смѣшанное: больше всего мол- 
даванъ и малорусовъ, затѣмъ идутъ гагаузы, велико- 
русы, болгары, евреи и греки. Пристань на Дунаѣ, та- 
можня. Ниже Рени, противъ монастыря св. Ферапонта 
27 мая 1828 года русскія войска переправились черезъ  
Дунай, въ память чего на мѣстѣ переправы въ 1891 г. 
поставленъ обелискъ.

Далѣе, на лѣвомъ берегу Килійскаго рукава Дуная, 
стоитъ уѣздный городъ П 3 м а и л ъ. 36 тыс. жителей, 
молдаванъ, великоруссовъ, малоруссовъ, болгаръ, евре- 
евъ и др. Прнстань принимаетъ значительное количе- 
ство хлѣбныхъ грузовъ. Мужская и женская гимназіи. 
Близъ города развалины турецкой крѣпости, считав- 
шейся нѣкогда неприступной и взятой Суворовымъ 
11 декабря 1790 г. Возвращенная по ясскому договору  
1791 года туркамъ, крѣпость снова была занята рус- 
скими въ 1809 году. Вскорѣ послѣ этого, генераломъ 
Тучковымъ былъ основанъ близъ крѣпости городъ, ко- 
торый сначала носилъ имя Тучкова. По парнжскому
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трактату 1856 г. Измаилъ -въ составѣ части Бессарабіи  
о т о ш е л ъ  къ Румыніи, а 14 апрѣля 1877 г. снова занятъ  
нашими войсками. Въ предм ѣ стьяхъ  Измаила, Старой и 
Новой Н екрасовкѣ, ж ивутъ великорусы -старообрядцы ,  
п ер еш ед ш іе  сю да  и зъ  предѣ ловъ  Турціи послѣ присо-  
единенія  Бессарабіи.

Ниже Измаила, на лѣвомъ же берегу  Килійскаго  
рукава, р асп ол ож енъ  заштатный го р о дъ  К и л і я  того же  
у ѣ зд а .  Въ немъ 15 тыс. жит., главнымъ образом ъ ,  рус-  
скихъ, молдаванъ евреевъ. Обширная торговля зерно-  
вымъ хлѣбом ъ. Г о р о д ъ  этотъ былъ хор ош о извѣ-  
стенъ  византійцамъ п одъ  именемъ Х и л и .  Въ концѣ  
14-го вѣка Килія вела ож ивленную  торговлю съ Генуей,  
консулъ которой  имѣлъ з д ѣ с ь  свое мѣстопребываніе.  
Въ 1403 г. Киліей овладѣлъ валашскій господарь Мирча, 
а въ 1465 г. молдавскій Стефанъ. Въ 1484 году Килія 
вмѣстѣ съ устьями Дуная попала п о д ъ  власть турокъ.  
Гіостроенная здѣ сь  турками крѣпость трижды перехо-  
дила въ руки русскихъ: впервые въ 1770 году, когда  
она сдалась  кн. Репнину, затѣмъ въ 1790 г., когда ее  
взялъ ген. М еллеръ-Закомельскій; наконецъ; въ 1806 г. 
Килія занята Ришелье. Во время турецкаго владычества  
населеніе  Киліи состояло, главнымъ образом ъ, изъ ар- 
мянъ, ев реев ъ  и молдаванъ.

При устьѣ Килійскаго рукава Дуная расположенъ  
п осадъ  В и л к о в ъ ,  жители коего старообрядцы  (свыше  
4600 д у ш ъ )  и малорусы (около тысячи), занимаются  
ры боловством ъ. Въ принадлежащ ихъ имъ водахъ вил- 
ковцы ловятъ, главнымъ об р а зо м ъ ,  бѣлугу, осетра, сель-  
дей ,  сазана („к ор оп а“) и камбалу (см. выше, стр. 214).

Чтобы закончить описаніе Измаильскаго уѣ зда ,  упо-  
мянемъ 0 заш татном ъ гор одѣ  К а г у л ѣ ,  на лѣвомъ бе-  
регу Прута. Въ немъ свыше 8000 жителей, молдаванъ,  
м алорусовъ, великорусовъ-старообрядцевъ ,  евреевъ  и 

грековъ.
15*



На западном ъ берегу  Д н ѣ ст р о в ск а г о  лимана распо-  
л ож ен ъ  г о р о дъ  А к к е р м а н ъ .  У же за нѣсколько вѣ-  
ковъ д о  Р. Хр. на мѣстѣ Аккермана было поселеніе  
(см. выше, стр. 45); возм ож но,  что зд ѣ с ь  е іде  въ 7-мъ  
вѣкѣ д о  Р. Хр. возникла милетская колонія. Въ 14-мъ  
вѣкѣ нѣкоторое время Аккерманомъ владѣли генуезцы ,  
называвшіе крѣпость М о н к а с т р о .  Д а ж е  п осл ѣ  того,  
какъ владычество генуезцевъ  зд ѣ сь  пало, они продол-  
жали вести въ гор о дѣ  оживленную  торговлю. О коло  
1438 года молдавскій господарь  С теф анъ II п ер естр о-  
илъ зд ѣ ш н ю ю  крѣпость ,  которая по-молдавански зва- 
лась Ч е т а т я  А л б ы ,  что значитъ „бѣлая к р ѣ п о сть “. 
Въ 1886 году близъ  крѣпости найдена мраморная плита  
вышиной \^и  аршина съ сл ѣ д у ю щ ей  надписью  на сла- 
вянскомъ языкѣ: „въ годъ  отъ  воплощ енія Господня  
1438-й воздвигнуты великія врата въ дни благочести-  
ваго Стефана воеводы и въ дни панаЛ уціана  Герм ана“. 
Въ русскихъ лѣтописяхъ  г о р о дъ  носилъ имя Б ѣ лгорода ,  
а турки въ п ер ев одѣ  его звали А к-керменъ,— названіе,  
которое у дер ж ал ось  д о  сихъ поръ. Въ  1484 году  го- 
р одъ  впервые попялъ въ руки турокъ, которые съ  на- 
чала 16-го вѣка прочно утвердились здѣсь .  ^Русскими  
войсками Аккерманъ взятъ въ первый разъ  въ 1770 г., 
но въ 1774 г., по кучукъ-кайнарджійскому миру, воз-  
вращ енъ обратно туркамъ. Въ 1789 г. Аккерманомъ  
овладѣлъ Потемкинъ. Послѣ войны 1806— 1812 годовъ  
крѣпость окончательно отошла къ Россіи.  Въ настоя-  
щее время охрана остатковъ, упраздненной  въ 1832 г. 
крѣпости, поручена одесск ом у . общ еству  исторіи и 
древностей .  О круж ность крѣпости имѣетъ д в ѣ  версты;  
внутри ея цитадель. При раскопкахъ въ крѣпости,  
а также въ самомъ городѣ, найдено много монетъ  
Тиры, Ольвіи, Херсонеса,  также римскихъ, затѣм ъ  
бронзовы й со судъ  въ ф орм ѣ бюста, масса черепковъ  
античной посуды.
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Нынѣ въ Аккерманѣ свыше 20-ти тысячъ жителей,  
главнымъ о б р а зо м ъ ,  русскихъ, затѣмъ евреевъ  (27^/о); 
б о л ѣ е  3® 0 армянъ. Какъ и во времена грековъ, насе- 
леніе занимается разведен іем ъ  винограда, винодѣліемъ,  
с а д о в о д с т в о м ъ  и ры боловством ъ въ лиманѣ. Аккерман-  
скія вина получили бол ьш ое  распространеніе въ Россіи.  
Въ г о р о д ѣ  есть мужская и женская гимназіи. Старая 
армянская церковь съ погребеніями, восходящими къ 
1447 году. Въ 6-ти верстахъ къ юго-востоку отъ города  
располож енъ  посадъ  Ш а б а ,  близъ котораго находится  
колонія того же имени, населенная выходцами изъ  
Швейцаріи (см. стр. 132). Колонисты занимаются разве-  
д ен іем ъ  винограда (славится лечебный) и винодѣліемъ.

Н о в о с е л и ц к а я  вѣтвь Ю.-З. ж. дор.  входитъ въ 
предѣлы  Бессарабіи противъ Рыбницы, лежащей на 
лѣвом ъ, подол ьск ом ъ  берегу  Днѣстра.  Въ нѣсколькихъ  
верстахъ ниже моста находится имѣніе С а х а р н а ,  при- 
надлежащ ее бессарабском у губернскому земству; здѣсь  
устроена школа виноградарства и винодѣлія.

Въ 35 верстахъ къ сѣверу  отъ  ст. Флорешты, на 
бер егу  Д нѣстра ,  леж итъ уѣздный городъ  С о р о к и .  Ука- 
зываютъ, что въ средніе  вѣка тутъ была генуезская  
крѣпость, остатки коей сохраняются д о  сихъ поръ. Во 
всякомъ случаѣ, если она и была заложена генуезцами,  
то перестроена Стефаномъ Великимъ. Въ развалинахъ  
крѣпости ютились молдаванскіе бѣдняки —  „сараки“, 
отъ  которыхъ городъ  и получилъ свое названіе, из- 
вѣстное съ 16-го вѣка. Въ 1711 году, во время прут- 
скаго похода,  зд ѣ сь  переправлялась черезъ  Д н ѣ стръ  
армія Петра Великаго. Сороки, расположенныя на склонѣ  
къ Д н ѣ стру ,  очень живописны. Жителей 20 тыс. (въ  
1915 г.), главнымъ образом ъ ,  евреевъ и молдаванъ.  
Ж енская гимназія и ср едн ее  техническое училище. Гіри- 
стань сплавляетъ много хлѣба. Въ гор одѣ  питомникъ
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еврейскаго колонизаціоннаго общ ества ,  п родаю щ ій  са- 
женцы фруктовы хъ д е р е в ь е в ъ  и виноградной лозы.  
Выше С орокъ, на правомъ бер егу  Д н ѣ ст р а ,  противъ  
Могилева, П о д о л ьск о й  губ., л еж и тъ  б о л ь ш о е  т о р г о в о е  
мѣстечко А т а к и; въ немъ д о  11 тысячъ ж ителей,  по  
больш ей части евреев ъ  (63®/о) и м ол дав ан ъ  (28^,о).

Возвращаемся къ линіи ж елѣ зной  д о р о ги .  О дна  и зъ  
станцій Н овоселицкой вѣтви это Б ѣ л ь ц ы ,  уѣ здн ы й  
го р о дъ  на б ер егу  рѣки Реута. Названіе п ро и с х о ди т ъ  
отъ  молдаванскаго слова „белцъ", что значитъ болото .  
Имя города х о р о ш о  гармонируетъ съ  грязью, д о  си хъ  
поръ госп одствую щ ей  въ немъ. В ъ  исторіи этотъ  на- 
селенный пунктъ упоминается впервые въ концѣ 15-го  
столѣтія. Останавливавшійся зд ѣ с ь  весною  1818 г., на 
пути изъ Хотина въ Кишиневъ, А л ек сан дръ  I сд ѣ л а л ъ  
распоряженіе,  чтобы Бѣльцы, тогда н ебол ь ш ое  частно-  
владѣльческое мѣстечко, были наименованы го р одом ъ .  
Съ тѣхъ поръ Бѣльцы стали административнымъ цен-  
тромъ Ясскаго у ѣ зд а ,  съ  1887 года названнаго Бѣлец-  
кимъ. Ж ителей 23.600 (въ 1915 г.), главнымъ о б р а зо м ъ ,  
евреевъ (60в/о) и молдаванъ (34«/о). М ужская и женская  
гимназіи. Торговля скотомъ н хл ѣ бом ъ .  Г о р о д ъ  прина-  
длеж и тъ  частному владѣльцу.

Близъ узловой станціи О к н н ц а  р асп ол ож ен о  имѣ-  
ніе Ч е р н о л е в к и ,  принадлеж ащ ее наслѣдннкам ъ по- 
койнаго земскаго дѣятеля и благотворителя К. Ф. Ка- 
зиміра. З д ѣ с ь  ведется об р а зц о в о е  хозяйство. Въ 12-ти 
верстахъ отъ  станцін Романкоуцы крупное мѣстечко  
Б р и ч а н ы (9000 ж.), в е д у щ ее  б о л ь ш у ю  торговлю  ско-  
томъ. Въ нѣсколькнхъ верстахъ къ ю го-востоку о т ъ  
станцін Л и п к а н ы н мѣстечка того же нмени (7000  ж.),  
при впаденіи р. Ларгн въ Прутъ, Рум янцовъ нанесъ  
7 іюля 1770 г. пораженіе туркамъ н татарамъ.

Въ 35 вер. отъ  станцін Ларга и въ пятн верстахъ  
отъ австрійской границы р асп ол ож енъ  на б ер егу  Д н ѣ -
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стра уѣздны й г о р о д ъ  Х о т и н ъ .  Въ исторіи турокъ,  
молдаванъ, поляковъ и русскихъ  го р о дъ  этотъ игралъ  
значительную роль. К рѣпость Хотина, какъ полагаютъ,  
выстроена генуезцами. Отъ нихъ она перешла въ 15-мъ  
вѣкѣ къ молдаванамъ, а вск орѣ — къ туркамъ. Затѣм ъ  
крѣпостью  владѣли молдаване, поляки, запорож скіе  ка- 
заки, снова турки. Въ 1711 году, послѣ неудачнаго для  
русскихъ  прутскаго похода,  турки рѣшили оставить на- 
всегда въ своихъ  рукахъ Хотинъ съ  его округомъ и, 
сильно укрѣпивъ  крѣпость, обратили почти весь Хо-  
тинскій у ѣ з д ъ  въ „райю “. Въ 1739 г., послѣ пораженія  
при Ставучанахъ, турки сдали крѣпость б е з ъ  боя Ми- 
ниху. Это собы тіе  воспѣто Л омоносовы м ъ въ „одѣ на 
взятіе Х оти н а“. По бѣлградскому договор у  крѣпость  
отош ла обратно  къ Турціи. Снова Хотинъ попалъ въ  
русскія руки въ 1769 г., но. опять былъ возвраіденъ  
ту р к а м ъ  въ 1774 г. Въ 1787 году,  послѣ трехмѣсячной  
осады , войска Россіи  и Австріи заняли Хотинъ и удер-  
живали его д о  1791 г., когда онъ опять былъ переданъ  
туркамъ. Послѣ войны 1806— 12 гг. Хотинъ оконча-  
тельно отош елъ  къ Россіи. Въ 1856 г. крѣпость, за 
ь^енадобностью, была упразднена .  Въ іюлѣ 1917 г. Хо-  
тинъ врсм снно былъ ззнятъ  звстро-гсрмзнскими вои* 
сками. Крѣпость располож ена  въ верстѣ отъ города,  
на обры ви стом ъ  берегу  Д н ѣ стр а ,  и занимаетъ около  
14 десятинъ. Внутри цитадель, построенная, повиди-  
мому, нѣмецкими инженерами въ 17-мъ вѣкѣ. Нынѣ  
(1915 г.) въ Хотинѣ 23 тыс. жителей, главнымъ обра-  
зом ъ ,  м алорусовъ  („руснак ов ъ “), занимаюш.ихся хлѣбо-  
пашествомъ, затѣм ъ ев р еев ъ  {АЗ.З^Іо) и старообрядцевъ ,  
такъ назыв. липованъ, поселившихся зд ѣ сь  ещ е при 
турецком ъ  владычествѣ; они занимаются торговлей и 
огородничеством ъ. Кромѣ того, есть поляки (8,7̂ Ѵ<0* 
Г ор од ъ  производитъ  самое захолустное  впечатлѣніе, и 
благоустройство  его хуже,  чѣмъ во времена турецкаго



владычества. Н аселеніе  увеличивается чрезвычайно
слабо: въ 1860 го д у  было 18 тыс.

Конечная станція Новоселицкой вѣтви, м ѣстечко  
Н о в о с е л и ц а ,  леж итъ на границѣ съ австрійской Бу-  
ковиной, на р. П рутѣ, З д ѣ с ь  таможня перваго  класса^ 
свыше 5000 жителей, изъ нихъ б о л ѣ е  4 тыс. ев реев ъ ,  
затѣ м ъ молдаване, немного великорусовъ  и м алорусовъ .  
Въ 20 километрахъ отсю да, по ж ел ѣ зн ой  д о р о г ѣ ,  Ч ер -  
новицы, главный го р о дъ  Буковины.

Въ 20 верстахъ на ю го-зап адъ  отъ  Хотина л еж и тъ  
бол ьш ое  село К л и ш к о в ц ы  съ населеніемъ св ы ш е  
8 тысячъ душ ъ ,  изъ коихъ около  7 тысячъ м алорусовъ ,  
остальные евреи. Село это самый оживленный и бойкій  
пунктъ Русской Буковины. З д ѣ с ь  больиица, ремеслен-  
ное училище. Крупный центръ торговли лѣсными ма- 
теріалами. Неподалеку,  въ с. З а р о ж а н а х ъ ,  един-  
ственный въ Бессарабіи  сахарный за в о д ъ  (см. стр. 218).  
На больш ой почтовой д о р о г ѣ  изъ  Хотина въ Бѣльцы,  
близъ границы съ Бѣлецкимъ у ѣ з д о м ъ ,  леж итъ  круп-  
ное мѣстечко Е д и н ц ы , с ъ  свыше чѣмъ 6 тыс. жителей,  
по преимущ еству евреевъ .  *

Чтобы закончить описаніе  населенныхъ пунктовъ  
Бессарабіи, нужно упомянуть ещ е о б ъ  у ѣ з д н о м ъ  г о р о д ѣ  
О р г ѣ е в ѣ .  О нъ находится на б ер егу  р. Реута, въ  
40 верстахъ къ сѣ в еру  отъ  Кишинева. Гіринадлежитъ  
частному владѣльцу. Ж ителей 19.200 д у ш ъ  (1915  г.), 
изъ нихъ бол ѣ е  половины евреевъ. Есть частная ж ен-  
ская гимназія. Г ор одъ  грязный, нездоровы й (малярія).  
У молдаванъ былъ извѣстенъ п одъ  названіемъ О р х ей ,  
въ старыхъ русскихъ источникахъ О ры га ,  П о д ъ  власть  
Молдавіи г о р о дъ  переш елъ  въ началѣ X V  вѣка; во вре-  
мена Стефана Великаго былъ укрѣпленны м ъ пунктомъ,  
управлялся своимъ „пы ркалабом ъ“ и пользовался маг* 
дебур гск и м ъ  правомъ. У ѣ здн ы м ъ  го р о д о м ъ  состои тъ  
лишь съ 1836 г.
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Въ О ргѣ евском ъ у ѣ з д ѣ  много монастырей, владѣю-  
щ ихъ 14 тыс. десятинъ земли. Въ 40 вер. оть  Оргѣева  
л еж итъ  Г е р б о в е ц к і й  Успенскій монастырь, въ кото-

Рис. 30. Курковскій монастырь въ Оргѣевскомъ уѣздѣ.

ромъ находится весьма чтимая въ Бессарабіи  икона  
Бож іей  Матери, пожертвованная въ 1790 г. Ежегодно,  
1-го октября, ее переносятъ въ Кишиневъ, гдѣ она 
остается д о  17 апрѣля, а затѣмъ возвращается обратно.  
Въ 10 верстахъ отъ  ОргЬева расположенъ К у р к о в с к і й  
монастырь, владѣющій 4800 десятинами земли и дом ом ъ  
въ Кишиневѣ.



Списокъ главнѣйшей литературы по Бессарабіи.

! Подробныя литературныя указанія можно найти у:

М о г и л я н с к і й, Н. К. Матеріалы для укааателя литературы по
Бессарабіи. Кишиневъ, 1 9 1 2 ,  стр. 3 9 .

М о г и л я н с к і й ,  Н. К. Матеріалы для географіи и статистики 
Бессарабіи. Кишиневъ, 1 9 1 3 ,  стр. 1 4 2  (прекрасиый трудъ, заслуж и-  
ваюшій серьезиаго вниманія •).

П р и р о д а.

Естественная исторія Бессарабіи описана въ массѣ отдѣльны хъ  
статей, которыя приводить здѣсь невозможно. Укажемъ на Труды  
Бессарабскаго Общ. Естествоиспытателей. Томы I—V. К иш иневъ,  
1906— 1914. Изъ другихъ работъ:

М и х а й л о в с к і й ,  Г.Лиманы дельтыДуная въ Измаильскомъ у .
Ученыя Зап. Юрьевск. Унив., 1909.

П а ч о с к і й, I. Очеркъ растительности Бессарабіи. К иш иневъ,
1914 (трудъ извѣстнаго ботаника).

Н а с е л е н і е .

Б у т о в и ч ъ, В. Н. Матеріалы для этнографической карты Бсс-  
сарабской губерніи. Кіевъ, 1916, стр. 59.

Д е р ж а в и н ъ ,  Н. С. Боліарскія колоніи въ Россіи (Тавриче-  
ская, Херсонская и Бессарабская губерніи). Сборникъ за народни 
умотворения и народописъ издава болгарската академим на наукитѣ  
въ София. Книга XXIX. София, 1914, стр. XII4 “ 259.

«) Есть ешс библіографпческій указатель П. Д р а г а и о в а .  ВеввагаЫапа, 
Кишиневъ, 1912. Но это-киига, беіграмотао состамеинав, съ множествомъ пропу- 
сковъ самыхъ важиыхъ раЛотъ, съ массоА опечатокъ. Произвеіеиіе это, пр и и аі-  
лежашее перу іиректора ровеискоА гимнааіи, иужно отиести къ рааряду макула* 

туры.
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3  а ш у к ъ, А. Бессарабская область. Спб., 1862. Матср. для гео- 
графіи и статистики Россіи, свбраииыс офицерами 1 енер. ІІІтаба 
(во миогомъ имѣетъ лишь историческое значеніе).

М о ш к о в ъ, В. А. Гагаузы Бендерскаго уѣзда. Этнографическое  
Обозрѣиіе, 1900, 1901, 1902 (обсгоятельное изслѣдованіе).

Н е с т о р о в с к і й ,  П. А. Бессарабскіе русины. Историко-этно- 
графическій очеркъ. Варшава, 1905, стр. 174.

Ііі и м а н о в с к і й, М. В. О резеш ахъ и резеш скомъ владѣнін. 
О десса, 1898, стр. 140 (сочиненіе извѣстнаго юриста).

14 с т о р і я.

Г р у ш е в с к і й ,  М. Кіевская Русь. Томъ 1. Спб., 1911, стр. Ѵ І +  
- |-490 (талантливо написанная книга, хотя не со всѣмъ можно со- 
гласиться).

 ̂ о г 2 а, N. ОезсЬісЫе сіез Ритйпізсііеп ѴоШез і т  І^аіітеп зеіпег 
ЗІааІзЬііаип^еп. ОоіЬа, 1905. 2 тома въ серіи А іі^етеіпе З іаа іеп бс-  
зсЬісЫе, изд. К. ГатргесЫ  (сочиненіе, авторитетнос въ вопросахъ^ 
касающихся непосредственно Румыніи, въ остальномъ же не сво-  
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