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В рамках заявленной темы мы остановим внимание на этнополитической 

составляющей в социально-экономическом развитии Бессарабии – территории, 

относительно развития которой не утихают споры в научном cообществе, а 

именно в части развития в составе Молдавского княжества, при Османской 

Империи, в составе Российской Империи, определения и влияния различных 

факторов на стабильное социально-экономическое и политическое развитие 

региона, национального состава и особенностей взаимоотношений между 

разными народами, населяющими территорию Бессарабии. 

Именно через призму изучения этих аспектов мы попытаемся разобраться 

в проблеме соотношения этнического и социального, этнического и 

экономического, этнического и политического, т. к. большинству процессов 

придается национально-этнический окрас в реалиях 20-х годов XXI столетия.  

Некоторые исследователи отмечают, что с момента заключения 

Бухарестского мирного договора 1812 года на территории Пруто-Днестровского 

междуречья зарождается особая политика в отношении этнических общностей, 

которая призвана не только распространить элементы славянской культуры, но 

и сформировать определенный набор критериев для идентификации и 

самоидентификации. Потверждением этому могут служить данные источников, 

в которых отмечено, что при получении молодежью Бессарабии образования в 

Питербурге, Москве, у них меняется взгляд на саму историю своего народа, на 

роль российского государства в социально-экономическом развитии и т.д.  

Результаты этнографических исследований, статистические данные, в том 

числе данные переписи разных лет, подтверждают, что второе десятилетие XIX 

века отмечено для Бессарабии не только как период перекраивания этнической 

карты региона, но и как период создания основ государственности в условиях 

изменения языковой, культурной и религиозной политики, распространения 

новых тенденций в сфере экономики и финансов, территориально-

административного деления и оттока населения из сел в города, переселения и 

устройства на территории Бессарабии немецких колонистов, «задунайских 

переселенцев».  

Как показывает практика, немаловажным фактором при распространении 

своей власти на вновь освоенных территориях является учет местных обычаев, 

религии и национальных особенностей с целью сохранения стабильности в 

социально-экономической и политической сферах. Тому же служит укрепление 

как местных источников права, так и дополнительных, совершенствуя их 

имперскими нововведениями.  

Разделение законов на общие, действующие по всей территории 

Российской Империи, и местные, разработанные для отдельных территорий, 

было закреплено в ст. 47 и 48 Основных Законов Российской Империи. 

Дальнейшая правовая интеграция провинций осуществлялась за счет частичной 

отмены местных узаконений либо их инкорпорации, а также постепенной 

имплементации российской законодательной базы. Кроме того, помимо обычаев 

коренных народов и законов, изданных на территориях до их присоединения к 

Империи, к партикулярному праву относились законы регионального 



регулирования (положения об управлении губерниями, своды партикулярного 

права) Ботанцов, 2020: 45. 

Как отмечает Ботанцов И.В., «бессистемность развития этнополитики в 

этот период обусловлена дезинтегративным состоянием правовой системы 

государства и, как следствие, отсутствием действенных механизмов 

правового регулирования этнических конфликтов. В это время в 

Российской Империи сложилось несколько разрозненных правовых систем, 

каждая из которых обладала своей спецификой. В каждом отдельном регионе 

Империи действовала своя система источников права, в том числе касающихся 

правового положения русского населения и «инородцев», причем к 

партикулярным источникам права относились как акты, непосредственно 

изданные императорской властью, так и акты, исконно действовавшие на 

данных землях и легализованные российским правительством» Ботанцов, 2020, 

С.45. 

Бессарабия не являлась исключением при складывании своеобразной 

правовой системы. Уставом образования Бессарабской области в редакции 

от 1828 года было указано на необходимость руководствоваться законами 

местными, а если они окажутся недостаточными, применяются законы 

российские; в делах же, где ищет и отвечает казна, должны быть применяемы 

только общероссийские законы. Основными местными законами являлись 

Шестикнижие Арменопула и, впоследствии, «Краткое собрание законов» 

Андронаки Донича Ботанцов, 2020: 54.  

В статье Ивана Грека отмечено: «Этнодемографическая политика России 

в Пруто-Днестровском междуречье заключалась в том, чтобы сохранить здесь 

дружественное ей православное население и по возможности увеличить его за 

счет ушедших или переселенных ею турок и ногайцев, которые не вписывались 

в ее геополитическую стратегию на Балканах. Необходимо было также обжить 

обширную пустующую территорию, прежде всего в Буджаке, и хозяйственно 

обустроить и экономически освоить плодородные земли Бессарабской области» 

[Грек, 2012: 72].  

Для более детального анализа влияния политики Российской Империи на 

социальные и экономические аспекты жизни жителей Бессарабии отдельно 

становимся на этническом составе населения, а также рассмотрим особенности 

развития основных видов хозяйства, торговли и экономики в целом.  

«До передачи южного участка Бессарабии Молдавскому княжеству в 1857 

г., по данным церковного учета, молдаване в области составляли 432 579 чел., 

или 51,40 %, украинцы – 179 335 чел. (21,32 %), болгары (и гагаузы) – 84 207 чел. 

(10 %), евреи – 61 045 чел. (7,25 %), русские – 36 049 чел. (4,28 %), немцы – 24 

049 чел. (2,86 %) и представители других национальностей – 24 259 чел. (2,89 %) 

[Грек, 2012: 72]. 

В переписи населения 1897 г. этнический состав населения Бессарабии 

выведен на основе родного языка его носителей: [Первая Всеобщая перепись 

населения Российской империи 1897 г., 1899 – 1905: 21]. 

 



Таблица 1. Этнический состав населения Бессарабии 1897г 
Народы  В губернии 

(%) 

В городах 

(%) 

В уездах, без 

городов (%) 

Великоруссы 8,05 24,43 5,12 

Малоруссы  19,62 15,75 20,31 

Белоруссы  0,13 0,12 0,13 

Поляки 0,60 2,10 0,34 

Болгары 5,33 3,04 3,58 

Молдаване  47,58 14,16 53,55 

Немцы  3,11 0,72 3,54 

Цыгане  0,45 0,15 0,50 

Евреи  11,79 37,18 7,25 

Турки  2,88 0,12 3,38 

Прочие народы  0,46 1,34 0,30 

В условиях установления нового для Бессарабии режима, неоднозначно, с 

точки зрения экономического и социального развития общества, складывалась 

ситуация в селах и городах. К примеру, общее количество жителей городов 

Бессарабии в 1828 г. составляло 72 489 человек, из них 38 972 (53,8%) были 

мужчинами и 33 517 (46,2%) – женщины. Исходя из представленной в Таблице 

№ 1 информации, следует, что наибольшее количество населения – 31315 

человек (43,2%) принадлежали столице, городу Кишиневу, за которым следовал 

город Аккерман с 12576 (17,3 %) жителями, Измаил – с 11798 (16,3 %), Хотин – 

с 6780 (9,4 %), Бендеры – с 6327 (8,7%) и Бельцы с 3657 (5%) жителями.  Важная 

роль в городской среде принадлежала мелкой буржуазии. В 1828 г. в городах 

Бессарабии было зарегистрировано 12 997 мелкобуржуазных семей и 2 509 

холостяцких семей: 4361 (33,6%) были сосредоточены в Кишиневе, 2320 (17,9%) 

– в Измаиле, 2403 (18,5%) – в Аккермане, 1410 (10,8%) – в Бендерах, 1633 (12,6%) 

в городе Хотин. В городах Бессарабии числилось 2686 ремесленников и 

торговцев, 681 государственных служащих, 2464 военных внутренней 

безопасности, 511 не занятых человек и 165 полицейских и пожарных.  

Таблица № 2. Количественный состав населения в городах Бессарабии на 

1828 г. [Tomuleţ,2012 . Р. 56] 
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¹В Бессарабии так называют холостых (и вдовых, не имеющих детей) людей, живущих 

отдельными хозяйствами. 

В рассматриваемый период не только социальная структура общества  

зависела от этнического состава, но и изменение прав и обязанностей каждого из 

предствителей социальной категории. В основном, высшие слои общества были 

представлены выходцами из Османской Империи, Австрийской Империи, 

Пруссии, Молдавского княжества, которые, получая вид на жительство, не 

только были монополистами в торговле, ремесленном деле, но и полноправно 

участвовали в делах государственных.  

В зависмости от времени появления представителей определенной 

этнической группы в исследуемом регионе, формировалась общая картина 

соотношения количества жителей и видов хозяйственной деятельности. К 

примеру, среди купцов, занимавшихся торговлей в Кишиневе, самыми богатыми 

были австрийские купцы, которые составляли конкуренцию местным торговцам, 

создавая им серьезные препятствия в осуществлении коммерческой 

деятельности и накоплении коммерческого капитала. В последующие годы 

число купцов еще более возросло: только в 1822 г. 287 купцов занимались 

торговлей в Кишиневе, в том числе 232 купца из Австрийской Империи, из 

Османской Империи и, частично, из Саксонии и Пруссии и 55 купцов и мелко- 

буржуа из русских губерний. Большое количество купцов и их участие в 

коммерческой деятельности подорвали позиции местного купечества, которое, 

будучи более слабым с экономической точки зрения, не могло устоять перед 

конкуренцией. Об этом сообщал начальник полиции Кишинева в отчете от 18 

октября 1817 г., а именно, что местные купцы, в отличие от заграничных, 

торгуют меньше.  

В отчете Департамента внешней торговли от 17 мая 1828 г., адресованном 

начальнику Бессарабского таможенного округа, было указано, что на основании 

информации из приказов ведомств можно отметить, что в Бессарабии торговля 

скотом, которая составляет основную отрасль народного хозяйства, весьма 

неудобна для местных жителей. Учитывая то, что австрийские промышленники, 

собравшиеся из разных мест на ярмарках в районе Буковины, будучи 

ознакомленными с ситуацией в Бессарабии, редко приезжают в область покупать 

скот. Вместо этого купцы и промышленники из Бессарабии, вынужденные 

возвращаться с товаром домой, реализуют его по самым низким ценам.  

Спустя десять лет, в 1832 г., после применения Цехового устава от 26 

сентября 1830 г., количество купцов, занимающихся торговлей в Молдове 

уменьшается и составляет 139 купцов из Австрийской Империи, Османской 

Империи, Запрутской Молдавии и частично из Сербии и Англии, включая 38 

купцов из русских губерний.  

Столкновения между представителями различных социальных групп, 

усиленные вниманием к национальной принадлежности, периодически 



вспыхивали на территории Бессрабии. Однако отдаленность от столицы 

Российской Имперрии не всегда позволяла своевременно и объективно 

принимать решения по тем или иным вопросам. При этом ситуация в крае имела 

определенную специфику. На это обращают внимание В. П. Степанов и Ф. М. 

Мухаметшин, подчеркивающие, что «для полиэтничного края действительно 

были характерны добрососедские отношения между представителями разных 

национальностей, но бессарабская общность сложилась в большей степени как 

географическая идентичность, как этнорегиональная неоднородная данность. 

Можно даже говорить о формировании определенных общих черт материальной 

культуры, складыванию которой способствовал общий регион проживания 

разноэтнического населения. При этом в Бессарабии так и не сформировалась 

единая этнокультурная общность. Нет причин предполагать, что это было 

сделано специально. Тем не менее поликультурное население, несмотря на 

совместное проживание, в то же время в немалой степени дистанцировалось друг 

от друга. Имея свои привилегии, довольно замкнуто жили задунайские 

переселенцы. В силу языковых и культурно-бытовых особенностей сохранялись 

немецкие колонии, столь же ”камерно” внутри иноэтничного окружения 

проживали евреи, что также объясняется их иноконфессиональностью и родом 

деятельности (торговля, ростовщичество, посессорство и т.п.)… Таким образом, 

бессарабская идентичность имела свою специфику. Власти и исторические 

обстоятельства не способствовали ее окончательному оформлению. Это, однако, 

не означает, что бессарабское региональное самосознание вообще не 

сформировалось» Мухаметшин, Степанов, 2022: 357–358. Важно, что в 

рассматриваемый период, как справедливо подчеркивают авторы, в Бессарабии 

произошло качественное обновление этносоциальных сообществ, проживавших 

в крае Мухаметшин, Степанов, 2022: 353. 

На социально-экономическую ситуацию в крае повлияла начатая в 1861 

году Крестьянская реформа в Российской Империи и последующие 

преобразования в Бессарабии. Заметный процесс расслоения крестьянства 

привел к становлению в Бессарабии кулачества, что повлекло «вымывание» 

среднего слоя крестьянства.  

О том, какие изменения в этническом, социальном и экономическом плане 

претерпела Бессарабия после реформ 60-х годов XIX века можно проследить по 

результатам переписи населения 1897 года в Российской Империи, в том числе в 

части распространения видов деятельности и преобладания народов, занятых 

этой деятельностью. Нами были детально проанализированы показатели 

распределения населения по группам занятий и по народностям на основании 

родного языка и составлена таблица, отражающая распространение основных 

видов деятельности и вовлеченность в них мужского и женского населения (в 

сумме).  

 Таблица 3. Распределение видов занятий среди народов, проживающих на 

территории Бессарабии (по данным переписи населения Бессарабской губернии 

1897 г.) [Первая Всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г., 

1899 – 1905: 158 – 163]. 
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р
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М
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р

о
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о
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д
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Н
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ц
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Гр
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А
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Ц
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н
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р

еи
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р

ки
  

1 Администрация, суд и 
полиция  1

7
2

5
 

5
2

5 

2
2

1 

6
2 

3
0

4 

2
7 

1
3 

1
0 4
 

6
1 - 

2 Общественная и 
сословная служба 6

4
3 

2
8

0 

9
0 

1
1

1 

3
9

9 

7
8 

1
7 4
 

1
 

7
4 

2
1 

3 Частная юридическая 
деятельность  1

2
0

 

6
 

2
7

 

8
 

2
1

 

1
 

4
 

3
  

3
7

 

- 

4 Вооруженные силы  

8
0

6
5

 

2
6

2
2

 

2
5

5
8

 

1
6

2 

8
4

4 

8
2

0 

3
5 

1
7 3
 

1
0

0
7

 

2
3 

5 Богослужения 
православного 
исповедания 

5
3

4 

3
8

0 - 

1
2

8 

2
3

8
8 

1
 

1
0 2
 - - - 

7 Богослужение 
нехристианских 
исповеданий  

1
 - - 1
 

1
 - - - - 

2
3

7 

5
 

8 Лица при церкви, 
кладбище и т.п.  7

0 

4
2 4
 

1
7 

8
1 8
 

3
 

3
 - 

7
3

5
 

3
 

9 Учебная и 
воспитательная 
деятельность 

9
8

2 

2
7

3 

8
2 

9
9 

3
8

7 

1
3

3 

2
0 

1
3 4
 

1
7

0
4 

8
 

10 Наука, литература и 
искусство 6

9 

4
4 9
 

2
 

1
3 3
 

1
 - 1
 

4
2 2
 

11 Врачебная и 
санитарная 
деятельность  

6
7

7 

1
7

7 

1
4

0 

2
9 

2
8

0 

6
1 9
 

8
 

1
 

4
3

1 

7
 

13 Деятельность и 
служба частная. 
Прислуга  1

0
6

6
4

 

9
9

6
7 

1
3

6
8 

7
2

7 

1
1

5
6

2
 

8
1

5 

1
9

4 

1
5

3 

1
5

0 

9
4

9
1 

1
0

9 

14 Доход с капитального 
и недвиж. имущества, 
средства родителей и 
родственников  

2
7

6
6 

6
8

0 

2
6

0 

3
6

5 

1
7

6
5 

2
5

0 

1
4

0 

1
0

8 

9
 

1
8

3
2 

3
6 

15 Средства от казны, 
общ. учрежд. и 
частных лиц 1

3
8

4
 

8
0

8 

8
6 

1
4

2 

2
5

4
9

 

1
5

5 

2
0 

1
8 

1
3 

7
5

5 

1
7 

16 Лишенные свободы и 
отбывающие 
наказание  

3
1

7
 

1
2

0
 

1
8

 

1
2

 

4
0

7
 

5
 

2
 

3
 

2
3

 

1
4

2
 

- 



17 Земледелие  

1
3

3
4

5
 

6
9

6
7

5
 

4
6

8
 

1
5

5
1

6
 

1
5

7
5

9
0

 
9

2
4

4
 

2
0

5
 

1
1

6
 

5
8

2
 

3
5

4
2

 

1
0

4
8

5
 

19 Животноводство  

2
8

8 

7
2

8 

1
5 

1
3

7 

3
3

7
0 

1
7

7 

1
 

5
 

3
 

6
1 

7
9 

20 Лесоводство и 
лесные промыслы  2

4
5 

2
1

5 

1
3 5
 

7
5 2
 

2
 - - 9

8 1
 

21 Рыболовство и охота  

7
0

3 

4
6

0 

2
 

1
4 

1
1

5 

1
 

8
 

1
 - 9

5 - 

22 Добыча руды  
5

2 

4
2 3
 

2
 

3
3 

1
1 - -  6
2  

23 Обработка 
волокнистых веществ  1

4
8

 

1
1

7
 

1
7 

3
0 

4
9

1
 

8
1 5
 

4
 

1
5 

7
2

7
 

1
1 

24 Обработка животных 
продуктов 1

8
0 

1
0

0 

1
3 

2
5

9 

1
9

9 

9
1 4
 

1
 

1
 

1
5

2
6 

2
3 

25 Обработка дерева  

1
3

0
8

 

5
8

6
 

1
5

7
 

2
4

1
 

5
8

2
 

6
9

4
 

1
0 4
 

2
8 

2
0

8
5

 

1
8 

26 Обработка металлов  

9
7

8 

8
0

0 

2
1

0 

3
2

4 

1
6

7
0

 

5
0

0 

5
7 

1
0 

8
7

3 

1
1

6
2

 

6
2 

27 Обработка 
минеральных 
веществ (керамика) 

1
1

4 

1
3

5 

7
 

2
4 

9
2 

2
5 1
 - 4
 

7
7 2
 

28 Производство 
химическое и всего 
связанного с ним 

3
0 4
 - 1

6 8
 

2
 

1
 - - 

1
3

5
 

- 
29 Винокурение, 

пивоварение, 
медоварение 

7
0 

3
2

3 

7
2 3
 

1
2

5 

9
 - 2
 

5
 

1
9

3 - 

30 Производство прочих 
напитков и 
бродильных веществ  

1
2

 

5
 - 7
 

5
 

1
 

1
 - - 8

2
 

- 

31 Обработка 
растительных и 
животных 
питательных 
продуктов 

7
1

9 

4
8

6 

1
1

4 

1
1

7 

3
2

3 

3
4

7 

8
2 

3
2 1
 

1
4

2
5 

3
1 

32 Табак и изделия из 
него 

2
 - - - 3

7 - 1
 

2
 - 

2
9

2 - 

33 Полиграфическое 
производство и 
изделий из бумаги 

1
0

0 

1
5 

1
2 6
 

2
2 6
 

2
 

2
 - 

3
7

5 - 



34 Инструменты физ. 
Оптические, 
хирургические, часы и 
игрушки  

1
8 1
 

2
 

2
 

7
 

3
 - 1
 - 

1
8

2
 

- 

35 Ювелирное дело, 
живопись, предметы 
культа, роскоши и т.п. 

8
1 

2
0 

1
0 

5
0 

2
2 

1
3 1
 

2
 - 

2
1

7
 

2
 

36 Изготовление 
одежды  2

1
3

0 

1
2

0
1 

2
1

2 

7
4

7 

1
7

8
1 

4
8

6 

4
9 

5
2 

3
3

7 

9
1

8
9 

7
9 

37 Устроительство, 
ремонт, содержание 
жилищ и 
строительные работы 

2
4

7
0 

9
1

4 

1
2

3 

9
3 

6
3

2 

2
1

7 

3
 

4
 

2
 

9
0

6 

1
4 

38 Производство 
экипажей и 
постройка 
деревянных судов 

5
8

 

1
2

 

9
 

4
 

1
4

 

1
5

 

1
 - - 1

5
 

- 

39 Не вошедшие в 
предыдущие группы 
и неопред. 3

0
7 

2
2

2 

1
2

4 

1
3 

9
2 

8
7 5
 - - 6

7 - 

40 Водное сообщение  

6
4 

8
6 2
 

5
 

1
1 3
 

1
2 - - 7
6 - 

41 Железные дороги  

8
8

3
 

1
2

0
9

 

1
1

5
 

5
 

1
1

5
 

2
1 1
 

1
 - 

1
0

7
 

3
 

42 Извозный промысел 

5
2

7 

3
0

3 

4
5 

3
9 

6
5

4 

3
8 3
 

3
 

3
 

1
6

1
8 

1
7 

43 Остальное сухопутное 
сообщение и 
средства 
передвижения 

6
3 

3
2 9
 - 1

6 - 1
 

4
 - 8

5 - 

44 Почта, телеграф и 
телефон 4

1
3

 

1
0

8
 

1
8

 

2
2

 

7
3

 

- 1
 

1
 - 2

3
 

2
 

45 Кредитные и 
общественные 
коммерческие 
учреждения  

5
8 3
 

1
2 6
 

6
 

3
 

6
 

3
 - 9

1 - 

46 Торговое 
посредничество  5

6 

1
7 1
 

1
3 8
 

4
 

2
2 8
 - 

1
1

7
6 

- 

47 Торговля вообще, без 
точного определения  6

3
2 

1
2

6 

2
5 

1
0

7 

2
7

9 

2
3 

5
3 

2
5 3
 

3
8

1
7 

2
9 

48 Торговля живым 
скотом 3

5 

1
8 

1
1 9
 

2
3 4
 

1
 

4
 

1
2 

7
8

7 

2
 



49 Торговля зерновыми 
продуктами 8

0
 

2
2

 

- 2
8

 

7
6

 

4
 

7
2

 

1
0

 

- 

4
5

6
6

 

2
 

50 Торговля остальными 
продуктами 
сельского хозяйства  

9
5

0 

2
4

6 

2
6 

2
3

6 

5
3

1 

3
5 

8
3 

3
4 - 

6
7

5
0 

1
5 

51 Торговля 
строительными 
материалами, 
топливом  

4
8

 

1
6

 

3
 

1
1

 

2
5

 

4
 

6
 

1
 

1
 

1
1

1
4

 

- 

52 Торговля предметами 
домашнего обихода  1

1 

1
1 7
 

1
7 

1
1 2
 - 1
 - 

3
8

5 - 

53 Торговля 
металлическими 
товарами, машинами 
и оружием 

1
4 3
 - 1

1 4
 

2
 - 2
 - 

2
8

9 - 

54 Торговля тканями и 
предметами одежды  1

5
1 

1
2 4
 

8
4 

2
3 

1
0 3
 

2
2 1
 

2
6

0
7 

4
 

55 Торговля кожами, 
мехами и проч.  1

7
 

9
 - 4
 

6
 

1
 - - - 

6
2

9
 

- 

57 Торговля остальными 
предметами  6

8 

5
3 9
 

1
0 

5
8 1
 - 1
 - 

5
0

6  

58 Торговля разносная и 
развозная  1

4
1 

5
3 3
 

2
 

2
4 5
 

2
 

1
 

1
 

4
9

6 

2
 

59 Трактиры, гостиницы, 
меблированные 
комнаты и клубы 

4
0

3
 

1
0

9
 

5
3

 

1
2

5
 

1
8

2
 

2
1

 

6
4

 

9
 

1
2

 

6
4

3
 

6
 

60 Торговля питейная  

5
2

7 

2
2

1 

5
8 

1
9

2 

2
7

0 

3
2 

5
0 

1
2 - 

6
8

7 

9
 

61 Занятия, касающиеся 
чистоты и гигиены 
тела 

8
1

0 

3
8

3 

5
3 

5
4 

3
9

1 

3
7 5
 

7
9 - 

4
3

4 

1
7 

62 
63 

Лица 
неопределенных 
занятий  

4
7

7 

3
3

9 

5
5 

3
1 

8
6

2 

1
5 

1
0 7
 

1
5

6 

6
6

2 

9
 

64 Проституция  

5
2 5
 

6
 - 3

9 2
 - - - 6

9 - 

65 Лица, не указавшие 
занятия 3

1
8 

1
9

5 

3
3 

4
1 

5
9

4 

3
6 7
 

1
5 

1
6 

5
7

6 

2
5 

 

Подводя итоги, важно отметить, что реализуемая Российской Империей 

политика в отношении этнических общностей на вновь присоединенных 

территориях ни в коем случае не носила разрушительного характера, как 

отмечают многие прорумынски настроенные ученые. Наоборот, действия, 



предпринятые органами власти в разные периоды XIX века на территории 

Бессарабии, были направлены на формирование единого экономического рынка, 

стабилизацию отношений в социальной сфере, через представления различных 

льгот и преференций народам, проживающим в регионе.  

Немаловажным является и тот факт, что Российская Империя уделяла 

должное внимание сохранению, распространению и приумножению молдавской 

культуры, что немаловажно было в условиях, предшествующих  событиям 1918 

года и дальнейшей румынизации.  
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