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ВО ВтОРОй ПОлОВиНе xVIII – В НАчАле xIx ВеКА

В статье исследуется место, роль и эволюция Бессарабской области в качестве административно-терри-
ториальной единицы Российской империи, а также степень успешности реализации военным командованием 
милитарного планирования в контексте использования региона в качестве сырьевой базы и плацдарма для распо-
ложения больших военных контингентов. В хронологическом ключе изучено влияние этих исторических факто-
ров на политическое, социально-экономическое и демографическое состояние края как одного из приграничных 
регионов империи в первой половине XIX века.
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BeSSARABIAN RegION IN THe RUSSIAN eMPIRe MIlITARY PlANS 
IN THe lATe 18TH – eARlY 19TH CeNTURY

Military forces had always been an important constituent in the political sphere of the Russian Empire. Constant contacts 
with civil population used to influence system of values, social intercourse, behavioral stereotypes of both the military and the 
civilians.

The relations of the kind appeared along the routes of the army transition and in the places of its dislocation where the mil-
itary had to fulfill administrative and fiscal duties.

The large and multinational state used its army as a link between the capital and provinces. It served a tool to acquire new 
territories, an instrument of conquering and further servitude of the conquered peoples, a mechanism of Russification and intro-
duction of imperial state authority. The army was a colonizer, an administrator, a judge, a cultural and moral medium.

The paper investigates importance, role and evolution of Bessarabia region as a territorial unit of the Russian Empire, as 
well as the degree of successful implementation of the military command into the context of using the province as a resource 
base for the location of large military contingents. The influence of these historical factors on political, social, economic and 
demographic status of the region as one of the border regions of the Empire in the first half of the nineteenth century is analyzed 
from the chronological point of view.

The geographical location of the territories between the right Bank of the Dniester River (especially in the middle and south-
ern parts of its flow) and the left Bank of the Prut river attracted the global aggressive policy of St. Petersburg from the second 
half of the 19th century. Thus, the territories began to play an increasingly important strategic military role in the aggressive 
plans of the Russian Empire authority as a potential springboard for further military expansion with the aim of gaining control 
over all of the Balkan Peninsula and eliminate the influence of the Ottoman Empire in the region.

On the basis of the archived documents and historical theoretical works of the 19th – 20th century the paper attempts to 
represent the objective picture of the Russian military presence on the territory of Bessarabia, to show the negative role of mili-
taristic aspirations of the Romanovs Empire, the primary objective of which was enslavement of the nearby peoples and states.

Russia was defeated in the Russian-Turkish war. Besides the immense human losses of the regular army, administrative-ter-
ritorial units appeared to be in a grave economic condition, executing the functions of operative rear. Intensive purchases of 
food and feed-stuff, exploiting of the locals for military duties as horse riders and part-time workers, compulsory mobilization 
of transport vehicles, the overall price increase for necessary commodities and products negatively affected the general social 
state of Bessarabia inhabitants.

The Empire aimed at building a military outpost along the south-west and south borders with the simultaneous involving of 
all economic and social resources of the region. The legislative and administrative evolution of Bessarabia region which during 
the first half of the 19th century bore the status of outskirts, in the perspective development wholly depended on the military 
plans of Petersburg what is represented in the paper in detail.
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Постановка проблемы. Географическое рас-
положение территорий между правым берегом 
реки Днестр (особенно в средней и южной части 
ее течения) и левым берегом Прута со второй 
половины XVIII века попало в поле зрения и фар-
ватер глобальной политики Петербурга. Таким 
образом, эти земли стали играть все более важную 
военно-стратегическую роль в агрессивных пла-
нах руководства Российской империи в качестве 
потенциального трамплина дальнейшей военной 
экспансии с целью получения контроля над всем 
Балканским полуостровом и исключения влияния 
Османской империи в этом регионе.

Анализ исследований. Среди исследовате-
лей подобной проблематики стоит вспомнить 
коллективный труд В. Бережинского, И. Луцыка 
и М. Перепелицы о местных органах военного 
управления (Бережинский и др., 2005), О. Куха-
рука (Кухарук, 2011) о стратегическом плани-
ровании и развертывании больших соединений 
российской императорской армии на юге Укра-
ины, а так же четырехтомную «Военную историю 
Волыни» О. Демьянюка и И. Пасюка (Дем’янюк, 
Пасюк, 2013). В своих работах, исследуя состоя-
ние русских вооруженных сил, авторы пытаются 
дать объективную оценку отдельным событиям 
и явлениям, осветить роль и место исторических 
фигур, обращают внимание на влияние политиче-
ских и экономических факторов.

В научных сборниках Республики Молдова 
появляются результаты исследований о пребы-
вании частей русской армии на территории Бес-
сарабии. Коллективный труд О. Кушка и В. Таки 
(Кушко и др., 2012), самостоятельные поиски док-
тора В. Таки (Taki, 2015) и доктора В. Томульца 
(Томулець, 2005) освещают военно-политические 
причины, мотивации и потребности в присут-
ствии военных контингентов и тыловых вспомо-
гательных структур на всей территории в течение 
ХІХ века. Они рассматривают степень эффектив-
ности и взаимодействие в налаживании торговых 
связей между Бессарабией и украинскими губер-
ниями, в том числе и в деле перевозки военных 
грузов, снабжения продовольствием и амуницией.

цель статьи – на основе архивных докумен-
тов и трудов историков ХІХ – ХХ веков отобра-
зить объективную картину российского военного 
присутствия на территории Бессарабии, показать 
негативную роль милитаристских устремлений 
империи Романовых, главной целью которых 
было порабощение соседних народов и держав.

изложение основного материала. 27 дека-
бря 1791 г. был подписан Ясский мирный дого-
вор, который стал завершением Второй рос-

сийско-турецкой войны (1787–1791 гг.) и был 
причиной возвращения с театра военных дей-
ствий 120-тысячной российской армии, которая 
расположилась на зимних квартирах на терри-
тории Молдавского княжества (ПСЗРИ 1, 1830). 
Такой фактор стал удобным поводом для акти-
визации политики России в отношении соседней 
Речи Посполитой, к тому времени существенно 
ослабевшей как государство и ставшей лакомым 
куском для соседних держав-агрессоров.

Из хорошо оснащенных и обученных полков, 
которые обрели большой опыт боевых действий 
против турок, была сформирована Украинская 
армия под командованием генерала М. Кахов-
ского, которая насчитывала 65 000 солдат. Армия 
разделялась на четыре корпуса: под командова-
нием генерал-поручиков М. Голенищева-Куту-
зова, И. Дунина-Барковского, В. Дерфельдена и 
А. Леванидова. Само название этой группировки 
говорило о планах россиян по захвату и аннексии 
польских восточных владений, причем большая 
ее часть, а именно три первых корпуса, готовилась 
к наступлению с молдавской территории, попол-
няя там свои запасы продовольствия и фуража за 
счет местных ресурсов (Волков, 2009: 29). 16 мая 
1792 г., воспользовавшись пассивностью поль-
ского командования и статичным расположением 
его войск, армия М. Каховского четырьмя коло-
нами вошла на территорию Подолии, ознамено-
вав второй раздел Речи Посполитой. 

В начале XIX века численность российских 
вооруженных сил стала резко увеличиваться. На 
аннексированных территориях Правобережной 
Украины началось интенсивное формирование 
новых мушкетерских, гренадерских, егерских и 
драгунских полков (О формировании новых регу-
лярных полков. Ф. 533. Оп. 1. Спр. 522. Арк 35). 
Часть из них стала стратегическим резервом, све-
денным в отдельный Молдавский корпус, который 
вместе с полками правобережных инспекций кон-
центрировался в районе Брацлава под командова-
нием генерала от кавалерии Тормасова (ПСЗРИ 2, 
1830). В случае обострения ситуации на правом 
берегу Днестра эти войска должны были немед-
ленно выступить туда и оборонять подходы к реке 
от турецких атак.

В 1806 г. Турция, считая Россию ослабевшей 
после войны с Наполеоном, резко меняет курс 
своей внешней политики. Рассчитывая на воз-
вращение Крыма и черноморских земель, Порта 
готовилась к новой войне, не скрывая своих враж-
дебных намерений. Император Александр І, свя-
занный борьбой с Францией, понимал несвоевре-
менность новой войны с турками. Однако после 
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безрезультатных попыток заставить их выпол-
нять свои обязательства по подписанным дого-
ворам царь вынужден был втянуться в долгую и 
тяжелую борьбу на южном фронте (Скрипник,  
2016: 180). 

В октябре 1806 г. Молдавский корпус был 
усилен самыми боеспособными полками армии 
М. Кутузова, и уже 60-тысячная армия с террито-
рии восточных уездов Подольской губернии под 
командованием генерала от кавалерии И. Михель-
сона двинулась на юг (Мамышев, 1887: 53–55). 
Она отличалась высокими боевыми качествами, 
и в ее полках было много опытных ветеранов – 
участников суворовских походов (Приказ Алек-
сандра I генералу Михельсону, апрель 1807 г.  
Ф. 14209. Оп. 165. Св. 5. Д. 16. ЛЛ. 2-2об). Заняв 
территорию Бессарабии (Хотин, Бендеры, Яссы, 
Бырлат, Галац), сделав ее своим оперативным 
тылом и опорной базой снабжения, войска начали 
активные военные действия. Вскоре выяснилось, 
что половина этой армии нужна на западных гра-
ницах, а оставшихся 30 тысяч солдат было мало 
для убедительной и полной победы над турками, 
и война затянулась (Адрианов, 2003: 269). 

Несмотря на пассивные действия со стороны 
турок и россиян, периодические перемирия между 
ними и частые смены командующих армией, 
Петербург вынужден был держать в Бессарабии 
большие военные силы. Царь Александр І считал 
возможным закончить войну только при условии, 
если новая граница пройдет по Дунаю. Однако, 
принимая во внимание назревание новой войны 
с Наполеоном и необходимость усилить войска, 
расположенные на западных границах империи, 
нужно было «…изменить способ ведения этой 
войны и вместо наступательных действий вести 
оборону», что дало бы возможность отозвать 
часть дивизий в Россию (Ушаков, 1822: 91). 

Завершением российско-турецкой войны 
1806–1812 гг. стал Бухарестский мирный дого-
вор, подписанный 16 мая 1812 г., согласно кото-
рому земли между реками Днестр и Прут были 
окончательно освобождены от контроля Осман-
ской империей. Это стало предпосылкой не про-
сто формального вхождения Бессарабской обла-
сти в состав Российской империи, а создания, 
во-первых, системы административного чинов-
нического аппарата управления с широкой авто-
номией бессарабской знати, что давало возмож-
ность упорядочить социально-экономические 
отношения между населением и командованием 
регулярных воинских частей по вопросам их 
снабжения и размещения. Не случайно сразу же 
после присоединения Бессарабии к Российской 

империи были введены правила ее территориаль-
ного устройства в виде 9 цинутов. Это позволяло 
построить управленческую вертикаль и взять под 
контроль все сферы социально-экономической 
жизни края; во-вторых, это стало предпосылкой 
использования территории в качестве постоянной 
базы снабжения армии провиантом, а при необхо-
димости в перспективе – как оперативного тыла 
действующих на юге армий; в третьих (самое 
главное на тот момент), это способствовало обе-
спечению безопасности ввиду внешней агрессии, 
что было неизбежным условием для развития про-
изводственных сил и прироста населения. После 
почти беспрерывных войн, переселений и отселе-
ний в 1812 г. в Бессарабии проживало всего около 
240 000 человек; в 1813 г. – 340 000; в 1816 г. – 
491 700 (Батюшков, 1892: 148).

После окончания наполеоновских войн в 
Европе части вооруженных сил Российской 
империи начали постепенно возвращаться в пре-
делы государства. В 1815–1817 гг. на Подолии,  
Херсонщине и в Бессарабской области кварти-
ровали войска, из которых формировали 6-й и 
7-й пехотные корпуса 2-й Армии. Места дисло-
кации – там, где и раньше существовала необхо-
димая инфраструктура, с перспективой в случае 
необходимости быстрого перемещения в пределы 
Бессарабии. Сбалансирование войск, прибыва-
ющих из Франции по корпусам, и тактические 
расчеты требовали периодических перемещений 
полков и дивизий. К тому времени большая часть 
войск 7-го корпуса находилась в Бессарабской 
области и Херсонской губернии (ПСЗРИ 3, 1830). 
По планам российского командования 7-й пехот-
ный корпус, территориально занимающий южную 
часть области, в случае необходимости должен 
был взаимодействовать со своим соседом – 6-м 
пехотным корпусом, располагающимся севернее, 
в южных уездах Подольской губернии. 

Известно, что в середине 20-х гг. 2-я Армия рас-
полагалась в южных и юго-западных губерниях 
империи, а именно в Подольской, Херсонской, 
Таврической, Бессарабской области, и готовилась 
к очередной войне с Оттоманской Портой на Бал-
канском полуострове. В ее состав по-прежнему 
входили 6-й и 7-й пехотные корпуса и 9 казацких 
полков, штаб находился в г. Тульчине, причем 
треть этих войск уже в конце 20-х гг. располагалась 
именно в Бессарабии (Историческое обозрение, 
1850: 3). В январе 1828 г. армию значительно уси-
лили, на Подолию прибыли три резервные диви-
зии 3-го пехотного корпуса, а в Молдове, на правом 
берегу Днестра, сосредоточились резервные диви-
зии 6-го пехотного корпуса (ПСЗРИ 4, 1830). 
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12 апреля 1828 г. Николай І объявляет Подоль-
скую, Херсонскую губернии и Бессарабскую 
область на военном положении с подчинением 
командующему 2-й Армией генерал-фельдмар-
шалу Витгенштейну, а 14 апреля объявляет войну 
Турции. «Эта война в истории России явится 
своеобразным новым этапом в вековой борьбе 
с Портой, и этот этап должен закрепить за Рос-
сией новые земельные приобретения», – писал 
современник, оправдывая ее захватнические цели 
(Андрианов, 2003: 374–376). В конце 1828 г. в 
ходе боевых столкновений и осад городов рос-
сийская армия понесла большие потери, ее состо-
яние было чрезвычайно тяжелым. Дунайские 
княжества были разорены турками, и потому 
армия могла получать необходимое снабжение 
только из Подольской губернии и Бессарабии. 
Однако в тылу против транспортных обозов 
активно действовали отряды турецкой кавалерии, 
а массовый падеж лошадей от нехватки фуража 
не давал возможности российской кавалерии 
надежно защитить свои коммуникации (Айрапе-
тов, 2006: 118–120). К тому же чума и злокаче-
ственная лихорадка косила ряды войск быстрее, 
чем огонь врага. В госпиталях на территории Бес-
сарабии скопились тысячи раненых и больных 
солдат (Александровский, 1897: 23). В Кишиневе 
и уездных городах были созданы карантинные 
госпитали, чтобы зараза не распространялась и 
не перебросилась на левый берег Днестра. Стара-
ниями врачей местное население также получало 
медицинскую помощь и было максимально изо-
лировано от больных военнослужащих (Выписка, 
полученная от местных начальников, сведений о 
ходе болезни холеры, 1830).

Третья российско-турецкая война оказалась 
провальной для России. Кроме больших человече-
ских потерь регулярной армии, в тяжелом экономи-
ческом состоянии оказались административно-тер-
риториальные единицы, выполняющие функции 
оперативного тыла. Интенсивные закупки про-
довольствия и фуража, привлечение местных 
жителей для выполнения воинских обязанностей 
в качестве погонщиков лошадей и разнорабо-
чих, принудительная мобилизация транспортных 
средств, общий рост цен на необходимые товары и 
продукты – все это негативно сказалось на общем 
социальном состоянии жителей Бессарабии. 

Выводы. Как видим, с конца XVIII века Бессара-
бии отводилась все большая роль в агрессивных пла-
нах руководства Российской империи. Постепенно, 
параллельно с административной интеграцией края 
в общее имперское пространство, в первой половине 
XIX века шел процесс строительства милитарного 
форпоста на юго-западных и южных границах импе-
рии с одновременным вовлечением всех экономи-
ческих и социальных ресурсов края в обеспечение 
российского военного присутствия. Законодательно-
управленческая эволюция Бессарабской области, 
которая всю первую половину XIX века находилась 
в статусе окраины, в своем перспективном развитии 
целиком зависела от военных планов Петербурга: 
в одних случаях это было усовершенствование 
системы управления в ходе строительства опреде-
ленной военной инфраструктуры, с учетом местных 
особенностей и сохранения элементов автономии, 
в других – Бессарабия после завершения военных 
конфликтов находилась в статусе территории бази-
рования воинских частей, учреждений, штабов, была 
источником снабжения армии всем необходимым.
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