
ПЕРВОПЕЧАТНИК КИШИНЕВА А КИМ ПОПОВ 

Известно, что основанная по указу импе-
ратрицы Екатерины Второй в конце 
XVIII в. на левом берегу Днестра армян-
ская переселенческая колония с центром 
Грнгориополь сыграла заметную роль в 
экономическом и культурном развитии как 
Молдавии, так и Бессарабии, освобожден-
ной из-под кровавого ига Османской Тур-
ции и присоединенной к Российской импе-
рии в 1812 г. Торгово-предприниматель-
ская и культурно-просветительная дея-
тельность многих видных представителей 
этой некогда процветающей колонии про-
стиралась далеко за пределы края. 

Среди этих деятелей почетное место по 
праву должно быть отведено первопечат-
нику Кишинева—армянину Акиму Ивано-
вичу Попову. Обнаруженные в Централь-
ном государственном архиве Молдавской 
ССР документы проливают некоторый свет 
на историю основания им литографии, за-
тем и типографии, несомненно, имевших 
большое значение для возникновения и 
становления печатного дела в Бессарабии 
в первой половине XIX в. 

Д о начала прошлого столетия центром 
культурной жизни молдавского народа был 
город Яссы, резиденция ставленников ту-
рецкого султана—господарей Молдавии. С 
присоединением междуречья Прута и 
Днестра к России центром административ-
но-политической, экономической и культур-
ной жизни вновь созданной Бессарабской 
области России становится Кишинев, до 
этого ничем не примечательный захолуст-
ный город. Именно здесь прежде всего в 
первой половине XIX в. под влиянием пе-
редовой русской культуры и вопреки про-

водившейся царским самодержавием жес-
токой политике национального угнетения 
начали возникать новые очаги культуры и 
просвещения, формироваться общественно-
политические воззрения и идеи. В этом 
прогрессивном по своей объективной на-
правленности процессе о с о б о важное поло-
жение занимало печатное дело, книгопе-
чатание. 

Дело в том, что история печатного дела 
в Кишиневе берет свое начало с довольно 
позднего времени. Достаточно сказать, что 
первое полиграфическое предприятие кус-
тарного типа—так называемая епархиаль-
ная типография, основанная митрополитом 
Молдавии Гавриилом Бэнулеску для об-
служивания церковных нужд—начало здесь 
функционировать лишь с 1813 г. Через 

пять лет, в 1818 г., в Кишиневе создается 
областная типография для печатания офи-
циальных материалов местной администра-
ции. Оба предприятия были чрезвычайно 
маломощны, к тому же, как сказано, име-
ли узковедомственное специальное пред-
назначение. Естественно, что они не могли 
удовлетворить все возрастающую потреб-
ность края в издательской продукции свет-
ского характера, особенно в художествен-
ной литературе, школьных пособиях, истори-
ко-краеведческих, этнографических и иных 
книгах научно-познавательного культур-
но-просветительного направления. 

И первым по существу печатником, пред-
принявшим практические шаги для удов-
летворения этой потребности, был Аким 
Попов, мещанин города Григориополя, 
бывший на протяжении ряда лет учеником 
и ближайшим помощником известного в те 
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времена одесского литографа Брауна. Не-
малое значение имело и быстро растущее 
армянское население Кишинева. Здесь чис-
ло армян к 1841 г. достигло 700—около 
двух процентов всего городского насе-
ления1! 

Имея солидный опыт литографской ра-
боты и призвание к печатному делу, 
Аким Попой, обосновавшись на постоянное 
жительство в г. Кишиневе, в конце 1839 г. 
подает на имя военного губернатора Бесса-
рабской области2 П. И. Федорова проше-
ние о разрешении открыть литографию. 
Местные власти, усмотрев в этом проше-
нии проявление предпринимательской ини-
циативы, таящей в себе заманчивую воз-
можность иметь под рукой еще один ри -
чаг для осуществления колонизаторской 
политики царизма в Бессарабии, отнеслись 
к нему с нескрываемым интересом и по-
кровительством. 

11 января3 1840 г. бессарабский военный 
губернатор сделал представление новорос-
сийскому и бессарабскому генерал-губерна-
тору графу М. С. Воронцову, старательно 
обосновав необходимость создания в центре 
новой области империи «оного полезного 
заведения». Наместник царя в Одессе безо 
всякого промедления начал ходатайство 
по этому Делу в министерстве внутренних 
дел, где оно нашло поддержку и положи-
тельное решение. 

Уже через месяц, 11 февраля 1840 г., уп-
равляющий министерством внутренних дел 
генерал-адъютант граф Строганов сообщил 
Воронцову, что он «не встречает со своей 
стороны препятствий к дозволению Попо-
ву открыть просимое заведение»4. Полу-
чив, таким образом, официальное разреше-
ние Петербурга, одесский правитель 27 фев-
раля 1840 г. предписывает бессарабскому 
военному губернатору «учинить дальней-
шее.по сему предмету распоряжение, снаб-
див Попова свидетельством с отобранием 
подписки в соблюдении всех существующих 
и впредь могущих последовать узаконе-

1 «История Кишинева», Кишинев, 1966, 
стр. 48. 

2 Впоследствии преобразована в Бесса-
рабскую губернию. 

3 Все даты приводятся по старому сти-
лю. 

4 ЦГА Молдавской ССР, ф, 6, оп. 8, ед. 
лр. 2, л. 2. 

ний, правил и постановлений о заведениях, 
сего рода»5 . 

О разрешении Акиму Попову открыть в 
Кишиневе литографию было сообщено об-
ластному правлению отношением бесса-
рабского военного губернатора от 7 мар-
та 1840 г. В нем предписывалось выдать 
Попову свидетельство на право открытия 
литографии и владения ею и предлага-
лось о времени фактического ее открытия 
немедленно уведомить для последующего 
доклада генерал-губернатору. Указ Бесса-
рабского областного правления по данно-
му вопросу последовал 25 апреля 1840 г. 
Выполняя его установления, кишиневская 
городская дума выдала Попову свидетель-
ство, а городская полиция взяла у него-
требуемую высшими властями подписку. 

11 мая 1840 г. Аким Попов дал подпис-
ку6, а 19 июня того же года он через го-
родскую полицию письменно сообщил 
властям, что на основании данного ему го-
родской думой свидетельства он «на соб-
ственный счет в сем городе Кишиневе оную 
литографию устроил и открыл»7 . Следо-
вательно, нужно считать, что основанная 
Акимом Поповым кишиневская литография 
начала свою деятельность в середине июня 
1840 г. 

Открытие литографии явилось знамена-
тельным событием в культурной жизни Ки-
шинева и всего края того времени. В ней 
начали печататься на русском, молдавском 
и армянском языках различные церковные-
и светские материалы и пособия. Популяр-
ность нового полиграфического предприя-
тия и его основателя возрастала с каждым 
днем, а вместе с тем увеличивался поток 
заказов, выполнение которых требовало-
большого физического напряжения и высо-
кого профессионального мастерства. Это 
обстоятельство, вероятно, и побудило пред-
приимчивого и влюбленного в печатное де-
ло Акима Попова сделать новые шаги к 
расширению своего предприятия. В 1842 г. 
он возбуждает ходатайство « о дозволении 
ему открыть при содержимой им литогра-
фии типографию для печатания на русском,, 
французском и частию армянском и м о л -
давском языках»8 . 

5 Там же. 
6 Там же, л. 14. 
7 Там же, л. 15. 
8 Там же, л. 25. 
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Прошение Акима Попова об основании 
~в Кишиневе типографии было рассмотрено 
в том же порядке и в тех же правитель-
ственных инстанциях. Пройдя и на этот 
раз довольно быстро по длинной и слож-
ной лестнице царской бюрократии от ки-
шиневских городских властей до петербург-
ского двора, оно увенчалось успехом: По-
пову было «дозволено открыть означенную 
типографию, если только будет он признан 
к тому благонадежным»9—таково было 
решение высших властей. 

12 декабря 1842 г. Бессарабское област-
ное правление потребовало от кишинев-
ской городской полиции тщательно прове-
рить благонадежность литографа Акима 
Попова и представить об этом «надлежа-
щее свидетельство». Требование властей в 
данном вопросе было довольно категорич-
но и строго. И это совершенно понятно, 
ведь то было время, когда император Рос-
сии Николай I всеми силами и средствами 
жестоко преследовал любые проявления 
«вольнодумства». 

Царские сатрапы хорошо понимали могу-
чую силу воздействия печатного слова на 
формирование и развитие народного само-
сознания и поэтому доверяли его только 
абсолютно благонадежным и преданным 
царизму людям. И хотя Попов не вызывал 
у властей прямых опасений, однако не ос-
тались не замеченными все более расши-
ряющиеся его тесные связи с передовыми 
представителями культуры и просвещения 
Бессарабии, которые развивались идейно и 
художественно под влиянием недавнего 
пребывания здесь великого поэта А. С. 
Пушкина, декабристов М. Ф. Орлова, В. Ф. 
Раевского, К. А. Охотникова, П. С. Пущи-
на, П. И. Пестеля и др. 

В результате скрупулезной проверки по-
.лиция 22 января 1843 г. представила об 
ластяому правлению свидетельство о бла-
гонадежности Акима Поповаю. Однако оно 
не удовлетворило начальство и поэтому бы-
ло возвращено для дальнейшей проверки и 
-оформления. Через месяц, 21 февраля, по-
лиция представила новое свидетельство11 , 
на этот раз вполне удовлетворяющее тре-
бованиям областных властей. В нем, меж-

9 Там же. 
ю Там же, л. 29. 
11 Там же, л. 34. 

ду прочим, мы читаем следующее: 
«...Вследствие указа Бессарабского област-
ного правления от 12 декабря 1842 года за 
№ 48067, мы, нижеподписавшиеся, сим удо-
стоверяем, что литограф Аким Иванов сын 
Попов к открытию и содержанию в городе 
Кишиневе типографии для печатания на 
русском, французском, молдавском и ар-
мянском языках есть благонадежен». Да-
лее следуют нотариально заверенные и 
различными судебными инстанциями ут-
вержденные собственноручные подписи ар-
мянским или русским шрифтом ряда име-
нитых армян Бессарабии: почетного граж-
данина Артема Бархударова, купца Кон-
стантина Мнрабуты, помещиков Степана 
Зазурова и Арутюна Муратова, кишинев-
ских мещан Мыгырдума Якубова и Мар-
дироса Чернитова, письмоводителя армян-
ской епархиальной консистории Иосипова 
И др.»2 

Установить точную дату открытия типо-
графии Акима Попова и ее месторасполо-
жение в городе нам не удалось. Но из со-
держания переписи по данному вопросу 
можно безошибочно утверждать, что она 
начала свою жизнь как действующее пред-
приятие примерно в середине 1843 г. 

Вскоре после создания кишиневской ти-
пографии основатель ее Аким Попов за-
воевал еще большую популярность и стал 
одной из влиятельных фигур в просвещен-
ных кругах Бессарабии. Хотя он и не по-
лучил систематического образования, но, 
как свидетельствуют скудные печатные ис-
т о ч н и к и настойчивостью и способностью 
постиг многое и прослыл лучшим печатни-
ком края. Поэтому ему охотно доверялось 
издание произведений самых различных об-
ластей знаний—художественной литерату-
ры, правовых, исторических, этнографиче-
ских, учебных. 

Примечательно, что именно Аким Попов 
уже в самом начале своей деятельности в 
Кишиневе на поприще печатного дела воз-
будил перед официальными властями хо-
датайство об издании газеты на молдав-
ском языке. Одной из первых в 1846 г. 
в его типографии на молдавском язы-

12 Там же, л. 38. 
13 См. Г. Б е з в ы к о н н ы й, Армяне в 

Бессарабии «Ош1геси1 иI по51и» («Из наше* 
го прошлого») , № 3—4, Кишинев, 1934; 
е г о ж е , Манук-Бей, Кишинев, 1938. 
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ке печатается «Нормальный контакт»— 
важный правовой акт, регулировавший 
взаимоотношения между крестьянами и 
помещиками в Бессарабии вплоть до 
распространения здесь крестьянской ре-
формы 1861 г.** 

В 1850 г. Аким Попов издает «Кодекс 
законов Арменополу-Донича», в 1852 г.— 
«Сочинения» известного молдавского писа-
теля Иона Сырбу, сыгравшего заметную 
роль в развитии молдавской художествен-
ной литературы XIX в. В начале 60-х го-
дов из его типографии одна за другой вы-
ходят «Молдавский букварь», «Начальный 
курс молдавского языка» и другие работы 
видного педагога и горячего поборника 
молдавской национальной школы И. Дон-
чева. 

Аким Попов пробовал издать и свои 
произведения о жизни и деятельности бес-
сарабских армян. Так, в результате много-
летнего труда в 1885 г. он закончил, но, к 
сожалению, не успел издать монографию 

14 «История Кишинева», стр. 79: 

«Описание и вид торгового местечка Ган-чешты—имения принца И. Манук-Бея»*5. 

История кишиневской литографии и 
типографии Акима Попова еще далеко не 
достаточно изучена. Не выяснена, в част-
ности, дальнейшая их судьба. Но уже из-
вестные нам архивные документы и пе-
чатные источники неопровержимо свиде-
тельствуют о том, что эти предприятия, 
как и их основатель, сыграли значитель-
ную роль в развитии книгопечатания в 
Молдавии в минувшем столетни, чем воз-
двигнули еще один памятник истории брат-
ских армяно-молдавских связей. 

15 Г. Безвыконный в брошюре «Манук-
Бей» указывает, что Аким Попов при на-
писании своей книги широко использовал 
«Описание жизни Манук-Бея Мирзояна» 
Гевонда Ховнаняна, изданное в Вене в 
1852 г., и с рукописью ее (книги Попова) 
он ознакомился у армянина—жителя Киши-
нева некоего Адиясовнча, 

Дж. ФАНЬЯН (Кишинев) 


