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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ БЕССАРАБИИ  
И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА ЕЕ 

ТЕРРИТОРИИ 
 
Бессарабия – это историческая область между Черным морем и 

реками Днестр, Дунай и Прут. Исследователь данного вопроса  
П. Плюснин писал: «Около времени Рождества Христова в названных 
землях проживали даки. Со временем они приняли римские традиции и 
язык. Постепенно к языку первоначальных римских колонистов 
присоединились слова из языков других народов, поселявшихся в 
прежней Дакии, и таким образом выработался язык румынский, на 
котором говорят Молдаване [1, с. 617] и Валахи. В 100-х годах по  
Р. Х. этот народ был покорен римлянами и вошел в состав Римской 
империи» [2, с. 3–6]. «В 106 году император Траян предпринял поход в 
землю живших здесь гетов и покорил ее. Затем Бессарабия с Молдавией, 
Валахией и Трансильванией вошла в состав Дакии, где были поселены 
римские колонисты» [3, с. 604]. 

Первоначальные сведения о Дакии, завоеванной императором 
Траяном, мы находим у Геродота, Страбона, Плиния и Овидия [4, с. 8]. 
Это свидетельство указывает на очень давнее происхождение дакской 
страны, в которой жили, согласно греческим и римским источникам, два 
народа: даки и геты. Выгодное природное и географическое положение, 
мягкий климат, речные магистрали Днестр, Дунай, Прут – все это 
привлекало внимание многих племен [5, с. 6]. Бессарабия была известна 
русскому народу с глубокой древности, ведь именно через нее пролегал 
путь к грекам [6, с. 1]. Уже к началу II века христианство приобрело 
громадное число последователей в Римской империи, об этом 
свидетельствуют факты первых гонений на христиан [7, с. 1243].  

Епархиальным центром малой Скифии был назначен город Томи. 
Этот город служил своеобразной миссионерской базой для населения. 
Кафедра епископа Вульфилы находилась в Великий Скифии, и только в 
348 году вследствие гонений на христиан, инициированных готским 
вице-королем Атанарихом, он со своими единоверцами переселился 
империю, а именно – в Никополь (болгарский Никун) [8, с. 20]. Готы 
начали поселяться на территории Великой Скифии в конце I – начале  
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III века. Они осели на Дунае и вдоль всего черноморского побережья, 
покорив будущие русско-славянские племена.  

Первое обращение в христианство среди западных готов 
зафиксировано около 323 года, после того, как победу над ними одержал 
император Константин Великий [9, с. 20]. Известно, что миссионерская 
деятельность архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста 
простиралась и на Великую Скифию. Данное свидетельство находим у 
профессора А. В. Карташева, который описывает послание святителю: 
«Имеешь ты и другое сходство с апостолами: ты первый водрузил 
жертвенники у скифов, живущих в телегах» [10, с. 20]. Как считает 
профессор Е. Е. Голубинский, занесенное в Дакию во II веке римскими 
колонистами христианство пришло на эти земли не с Востока, а с 
Запада, т.к. во II и даже III веках Византийской, т.е. Восточной Церкви, в 
строгом смысле не существовало и пропагандою христианства она не 
могла заниматься [11, с. 1235].  

Действительно ли римские колонисты во времена императора Траяна 
принесли христианство на территорию покоренной Дакии, – будущей 
Бессарабии? Существует мнение, что на эту территорию христианство 
пришло не из Рима или других городов Италии, а из разных провинций 
Римской империи. Димитрий Кантемир отмечал, что христианство на 
северо-дунайских землях было широко распространено только при 
императоре Константине Великом. Дакия была Римской провинцией, и 
только после признания христианства во всей империи вера во Христа 
[12, с. 1235] могла иметь место и здесь. Но учитывая тот факт, что до IV 
века христианство существовало во всех римских владениях, это мнение 
также можно считать ошибочным. Явных подтверждений и памятников, 
свидетельствующих об обращении в христианство дунайских романцев, 
не было обнаружено. Об этом находим у профессора Е. Е. Голубинского: 
«О принятии румынским народом христианской веры нет никаких, ни 
нарочных, ни случайных, известий и записей, касательно подробностей 
их обращения совершенно ничего не может быть сказано» [13, с. 346]. 
Это обстоятельство указывает на то, что дако-романцы не были крещены 
одним просветителем, как другие народы [14, с. 1238]. 

В конце IV века на Дунае появились кочевые монгольские племена 
гуннов. Они подчинили готов и изгнали их за Дунай, опустошив 
территорию Нижнего Дуная [15, с. 13]. В конце V века обры (авары), 
позже болгары, тогда еще не ославянившиеся, и, наконец, упоминаемые 
в Несторовой летописи славянские племена лутичи и тиверцы имели в 
Бессарабии свои города [16, с. 604]. Большинство румынских историков 
считают, что румынская народность возникла путем слияния дако-гетов 
с римлянами [17, с. 8]. 
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Относительно этого мнения существуют разногласия. Австрийский 
историк Роберт Реслер доказывал собственную теорию миграции. Он 
считал, что Траян после завоевания Дакии уничтожил коренное 
население. Таким образом, о романизации речь не могла идти в 
принципе [18, с. 8]. Историк писал, что румынская народность возникла 
на юге от Дуная в XIII веке [19, с. 11]. Чешский ученый Томашек 
полагал, что родиной нынешних румын следует считать центральную 
область Балкан. По его мнению, румынский этнос сформировался в 
более ранний период, в XI–XII вв. Славянский ученый Пич предполагал, 
что романское население сохранилось только в самых гористых краях 
Трансильвании и Угрии [20, с. 11].  

Исследователи отмечают: «Название исторической области 
Бессарабии происходит от имени Басараба I Великого (1289–1359).  
В XIV–XVI веках южные территории княжества Молдова отошли к 
Валахии. Возможно, при Мирче Басарабе (1386–1418) территории между 
Дунаем и Днестром получили свое историческое имя» [21, с. 17].  

Интересно мнение нескольких исследователей, которые писали о 
Бессарабии. Они считали, что топоним Бессарабия (Basarabia) 
ассоциировался с валашской княжеской династией Басарабов, владевшей 
местными придунайскими крепостями в конце XIV – начале XV века. 
Для всего Днестровско-Прутского междуречья он был впервые 
применен российскими властями. Топоним прочно проник в румынскую 
литературу и разговорную речь как обозначение этого региона уже во 
второй половине XIX века и до сих пор общепринят [22, с. 30].  

После благоприятных условий для православия на территории 
Румынии и Бессарабии в частности, наступили сложные для румынских 
христиан времена. Турки постепенно захватили все румынские крепости 
на Дунае и те, которые находились между Прутом и Днестром, – Четатя 
Албэ (Аккерман), Килию, Бендеры (Тигина), Измаил, Рени, Браила, а в 
конце и Хотин. После того, как земли этих крепостей стали 
собственностью турков, и в Буджаке, южном уголке Бессарабии, 
поселились татары, судьба румынских христиан и, следовательно, 
Православной Церкви стала очень тяжелой. 

В 1859 году южная Бессарабия стала частью новообразовавшегося 
румынского государства. В его состав вошли объединенные земли 
Молдавии и Валахии. С 1873 года Бессарабия стала именоваться 
губернией. В 1878 году по Берлинскому договору южная часть 
Бессарабии без дельты Дуная вновь отошла к Российской империи. 
Катаклизмы Второй мировой войны и советизации 1940-х годов, с одной 
стороны, привели к воссозданию границы 1812 года, а с другой – 
способствовали исчезновению старой Бессарабии и превращению 



122 │ Науково-практична конференція 
  
бывшей имперской окраины в Молдавскую ССР, ставшую в 1991 году 
независимым государством [23, с. 33].  
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