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СВЯЩЕННИКИ СЛУЖИТЕЛИ ЦЕРКВИ  
СЕЛА КИРСОВО, КОМРАТСКИЙ РАЙОН (1812-2012) 

 
Иван ДУМИНИКА 

 
Summary 

This article examines in detail the comprehensive activity of the church clergy. In contrast to other colonies, the 
first clergy from Chirsovo church was composed of persons who were educated spiritually. Basically all of them knew 
Russian and Bulgarian. There is described, in details, internal life of the church, relationship between spiritual and civil 
parts, some financial problems that existed along the activities of the church are reflected too. Of a special charge is the 
information showing the relationship between the church and Holy Rollers, who have carried a large specific activity in 
the Kirsovo. Sources indicate that in the period of its existence divine services were brought up by many priests - 19 pri-
ests of Moldovan/Romanian origins, 8 of Bulgarian, 7 of Ukrainian, 2 of Gagauzian, 1 of Russian. Among them was 
Vasili Manoilov, who made a manuscript copy of "History" of Paisios of Hilandar in 1841.  

 
Священник всегда являлся важным и авторитетным лицом в любом бессарабском селе и городе. 

Не были исключением и духовные лица, служившие в колониях болгарского водворения. Одним из та-
ких примеров является село Кирсово, которое находится на юге Молдовы в Комратском районе. Преж-
де чем приступить к сути  предложенной нами темы, считаем уместным напомнить читателю о некото-
рых исторических аспектах становления церкви в данном болгаро-гагаузском селении. 

Итак, как известно в период конца XVIII-начале XIX вв. Буджак становится местом для устройства 
задунайских переселенцев, которые по экономическим, социальным, политическим и религиозным 
(греческое церковное засилье, и насильственная исламизация) причинам переселяются в Бессарабию1. 
Следует отметить, что волны переселения болгар совпадали в основном с русско-турецкими войнами, в 
результате которых многочисленные семейства болгар вслед за царскими войсками проникали в Бесса-
рабию. По этой причине и в формирования села Кирсово можно выделить несколько этапов его окон-
чательного становления: первый этап – это 1810 г., когда источники впервые указывают на то, что здесь 
расположилось 10 семей задунайских переселенцев, из которых 24 человека – души мужского пола и 29 
душ женского пола2. Второй этап охватывает 1816-1826 гг., в результате которого в селе обустраиваются 
37 семей, из которых 103 человека лица мужского пола и 97 – женского3, переселенцев из помещичьих 
земель Шамайлия, боярина Григория Кодряна и Капаклия – Костаке Перебеску4. Все они проникли  в 
Бессарабию еще в 1791 и 1810 гг. Третий этап охватывает период 1827–1829 гг., в течение которого в Кир-
сове обустраиваются 15 семей в составе 28 душ мужского и 26 душ женского пола. Они были переселен-
цами из уже образованных в Бессарабии болгарских колоний, таких как Кайраклия (Измаильский 
уезд), Томай, Дезгинже (Бендерский уезд), Димитриевка, Саталык-Хаджи (Аккерманский уезд)5. Чет-
вертый этап заселения села проходил в 1830 г. Здесь обустраиваются гагаузы и болгары из юго-восточ-
ного болгарского города Котел и села Башкиой (Жеравна)6. Достоверно известно, что новых пере-
селенцев, прибывших из Румелии, насчитывалось 156 семейств, среди которых  было 248 мужчин и 317 
женщин7. 

                                                 
1 Иван Грек, Николай Червенков, Българите от Украйна и Молдова. Минало и настояще, Cофия, 1993, с. 17; Калчо Калчев, Бълг-
арската етническа общност в Бесарабия (XIX-XX в.). Възникване, развитие, принос в общонационалните процеси, Велико Търново, 
2009, с. 14-23. 
2 Национальный архив Республики Молдова (далее: НАРМ). Фонд. 1 (Cенаторы, председательствующие в Диванах Молдовы и 
Валахии 1808−1812), опись 1, дело 3246, лист 231об. 
3 НАРМ. Ф. 2, оп. 1, д. 214, л. 142-145об. 
4 НАРМ. Ф. 5(Бессарабское областное правительство 1813−1828), оп. 3, д. 611, л. 14. 
5 НАРМ. Ф. 134, оп. 2, д. 45, лл. 190-271. 
6 Станчо Добрев, Хърсово, Разградски окръг, София, 1987, с. 17; Георгий Стойнов, Кирсово в прошлом и настоящем, Кишинев, 1990, с. 13. 
7 НАРМ. Ф. 134 (Бессарабская губернская казенная палата 1828−1918), оп. 2, д. 45, лл. 190-271. 



Buletin Ştiinţific al Tinerilor Istorici, Serie nouă, II (VII), Chişinău, 2013, ISSN 1857-4947 

 

 261 

Обосновавшись на новом месте, болгарские переселенцы получили уже свободное, гарантирова-
нное привилегиями право, продолжать исповедовать христианство православного толка8.  

 

В то же время следует отметить, что болгары, обустроившиеся в Кирсове, на первых порах не име-
ли собственной церкви. Это было обусловлено материальным состоянием беженцев и тем, что в буд-
жакской степи трудно было построить деревянную церковь, не говоря уже о каменной. Но это не зна-
чит, что кирсовчане не совершали духовных таинств. Чтобы удовлетворить свои духовные потребно-
сти, они посещали соседний приход. Таким местом являлась Свято-Михайловская церковь селения 
Копчак, находившегося на месте современного Комрата9. 

 

О существовании Свято-Михайловской церкви, которую первоначально посещали кирсовчане, пи-
шет в 1942 г.  настоятель Комратского Иоанно-Предтечиевского собора Юлиан Фрипту, отмечавший, что 
севернее современного Комрата располагалось место, называемое местными жителями Копчак, около 
1800 г. на данном месте находилось село с церковью. Место, где находился алтарь церкви, было загороже-
но и хранилось в чистоте. Каждую весну весь Комрат выходил с духовной процессией к этому месту и со-
вершал там молебные действия. Священник также рассказывал о прихожанине Георгии Еринеза, называ-
емом Аргир, человеке уже пожилом, вспоминавшем рассказы отца о том, что, когда тот был маленьким, со 
свой матерью по камышовому мосту они переходили реку Ялпуг и шли в церковь10. 

 

Основанием, которое позволяет нам считать, что кирсовский приход был прикреплен к данной 
церкви, являются формулярные ведомости священников, составленные в тот период. В одной из них 
отмечалось: «Cвято-Михайловская церковь колонии Копчак построена тщанием и иждивением мест-
ного жителя Якова Сусана. Она была деревянная, утварью и книгами довольна, но не освещена. При 
данной церкви служил священник Афанасий Иванович Франкевич. 4 апреля 1810 г. Митрополитом 
Игнатием Унгро-Влашским он был переведен в селение Копчак в Свято-Михайловскую деревянную 
церковь с прикрепленный к нему приход селения Кэрсеу»11.  

 

Подтверждением того, что речь идет о Копчаке Каушанского олата, к которому был прикреплен 
приход села Кэрсеу или Кирсово, является дело об освящении копчакской Архангело-Михайловской 
церкви. Так, местными жителями отмечалось, что к 1812 г. строение церкви уже было полностью окон-
чено и в ней имеются все надлежащие книги. По этой причине они просили освятить их церковь. Тут 
же отмечалось, что к церкви прикреплены близлежащие хутора. Приход сей церкви состоит большей 
частью из молдаван. При ней служил священник Афанасий Франкевич, который говорил на русском 
языке. По этой причине они пригласили священника из селения Тигечь Гавриила Тигечану12. По испо-
ведным росписям за 1814 г. показаны приходы, бывшие при Копчакской церкви и состоявшие из следу-
ющих шести селений: «Копчак, Бодзиоза, Чок-Мандуну, Бешали, Канкуз и Курсова, в оных дворов 160, 
душ мужского пола 638 и женского - 525»13. 

 

Началом церковного строительства в самом Кирсове следует считать 1812 г., когда, как отмечают 
источники этого года, здесь был построен первый молитвенный дом (часовня) тщанием и иждивением 
местного жителя Ивана Димитриевича Панаита14. Кирсовская часовня находилась на каменном фун-
даменте, плетневая, из хвороста, снаружи обита досками и с таковою же колокольнею, покрыта камы-
шом. Но так как в часовне литургия по общему церковному правилу не совершается, кирсовчане про-
должали совершать главные таинства в Копчакской церкви. В 1812 г. приход церкви селения состоял из 
54 семейств, здесь же служили: 1 священник, 1 дьячок, 1 пономарь и 1 староста15.  

                                                 
8 Ivan Duminica, Politica Imperiului Rus de acordare a privilegiilor coloniştilor bulgari din Basarabia în prima jumătate a sec. al XIX-lea // 
Tyragetia, Chişinău, s.n., vol. VI [XXI], nr. 2, 2012, с. 175-193. 
9 Dinu Poştarencu, Prima menţiune documentară despre satul Copceac din raionul Ştefan-Vodă // Revista de istorie a Moldovei, Chişinău, № 
1-2, 1997, с. 140. 
10 Iulian Friptu, Din trecutul orşului Comrat // Viaţa Basarabiei, Chişinău, Anul XI, № 10-11, 1942, с. 746. 
11 НАРМ. Ф. 205 (Кишиневская духовная дикастерия 1812-1832), оп. 1, д. 3447, лл. 61об-62. 
12 Там же, д. 341, л. 3об. 
13 НАРМ. Ф.208 (Кишиневская духовная консистория 1832−1940), оп. 1, д. 472, л. 57об. 
14НАРМ. Ф.208, оп. 14, д. 1, л. 101; Государственный Архив Одесской Области, Ф.6 (Попечительный комитет об иностранных 
переселенцах Южного края России 1799−1876), оп. 1, д. 3717, л. 34; д. 4415, л. 49; Измаильский архив. Ф. 631, оп. 1, д. 62, л. 201. 
15 И. Халиппа, Cведения о состоянии церквей в Бессарабии 1812-1813 гг. // Труды Бессарабской Губернской Ученой Архивной Комиссии,  
Кишинев, т. III, 1907, с. 174. 
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По мере того, как увеличивалось численности жителей колонии, здесь возрастала необходимость 
в постройке собственной церкви. По этой причине 10 августа 1814 г. на месте бедующей церкви был за-
ложен первый камень, а через три года, 13 октября 1817 г. данная церковь была освящена16. 

После того, как в 1830 г. по причине бытовавшей чумы, кирсовчане переселяются на правый берег 
речки Ялпуг, они продолжают посещать свою церковь, которая уже находилась на краю села. Следы 
этой церкви и в межвоенный период, можно было увидеть там, где находилась пахотная земля болгар17.  

По причине экономического благосостояния  у кирсовчан появляются средства для пocтpойки 
каменной церкви в центре своего села. Строительные работы начинаются в 1842 г. Как вспоминают стa-
рожилы, строительные работы длились 42 года, так как камень привозили на подводах из Киева18. В 
фундамент этого храма были заложены камни из старой церкви. Оттуда будет взят иконостас, который 
поместят в специальный дом. Пока шла постройка каменного храма, чтобы не прeрывать духовного 
служения, в 1853 г. местные прихожане на собственные средства выстраивают временную деревянную 
церковь на каменном фундаменте и с возведенной деревянной колокольней, покрытой металлическим 
железным листом19. В 1886 г. тщанием и иждивением кирсовских прихожан была выстроена каменная 
церковь с такими же куполом и колокольней, тогда же она была и освящена20. В таком виде, она сохра-
нилась до наших дней. Деревянная же церковь постепенно будет разобрана. На восточной стороне 
церковного двора, вблизи школы, располагался памятник на месте Святого Престола данной церкви. 15 
мая 1942 г. в Кишиневскую архиепископию обращаются клирики села с просьбой о его переносе. 
Просьба их не была удовлетворена, так как могло случиться, что „святое место будет найдено и при раз-
граблении осквернено”. В то же время тем, кто жил в школьном здании, настaвлялось строго соблюдать 
святость местoнахождения старого Престола21. 

Молитвенное здание располагалась на улице, называемой Церковная. Церковь имела характер 
однопрестольной, во имя Успения Божией Матери. Престольный праздник совершается до нашего 
дня один раз в год – 28 августа. 

Итак, выше в обзорном плане мы показали краткую историю развития и становления кирсов-
ского прихода. В данном контексте следует отметить, что огромную роль в этом процессе сыграли ду-
ховные лица, которые на протяжении 200 лет служили в Успенской церкви села Кирсово. Их положе-
ние регулировалось духовными властями Кишиневской и Хотинской Архиепископий. По старым обы-
чаям, закрепленным в законе от 12 августа 1823 г., клирики составляли особую церковную касту. С цер-
ковью была связана вся их жизнь. В категорию духовенства включались их потомки, даже в тех случаях, 
если они не исполняли церковную службу. Последние, в свою очередь, не имея другой возможности 
для своего содержания, были вынуждены продолжить дело отцов22. Тот же закон устанавливал следую-
щее положение: а) Клирики получали право наследования приходами, так, на место старых или умер-
ших священников в основном должны были назначаться их родные (сыновья, братья, племянники); б) 
Сиротам духовных лиц оставлялось вакантное место, до тех пор, пока они не достигали совершенноле-
тия; в) Причты обязывались выделять часть церковной прибыли на содержание вдов и сирот клириков.  
В данном контексте следует отметить, что в кирсовской церкви первое положение о наследовании при-
хода не нашло своего применения, так как здешние настоятели в основном назначались Кишиневской 
духовной консисторией. Все вышеуказанные положения будут отменены Указами от 22 мая 1867 и 11 
июля 1869 гг.23  

Согласно пункту № 8 из новых церковных правил, введенных 21 августа 1813 г., для Кишиневской 
епархии надлежало следующее положение: «Если в селении имеются 70 христианских православных 
дворов, то при церкви надлежит служить 1 священнику, 1 или 2 дьячкам и 1 пономарю. А там, где есть 
от 70 до 100 дворов, надлежит иметь двух священников. В том же случае, когда приход превышает 100 

                                                 
16 НАРМ. Ф.205, оп. 1, д. 397, л. 7об. 
17 НАРМ. Ф.211(Коллекция метрических книг церквей Бессарабии), оп. 1, д. 1616, л. 648. 
18 Старожитель из с. Кирсово: В. И. Георгиева, родилась 29.08.1929. 
19 НАРМ. Ф.208, оп. 10, д. 27, л. 78. 
20 Там же, д. 75, л. 103; Ф.208, оп. 10, д. 98, л. 95; Ф.112, оп. 1, д. 5606, лл. 2-3; Ф.1135(Кишиневская архиепископия 1918−1944), оп. 
3, д. 202, лл. 455об-456; 
21 НАРМ. Ф.1135, оп. 2, д. 286, л. 41. 
22 Nicolae Popovschi, Istoria bisericii din Basarabia în veacul al XIX sub ruşi, Chişinău, 1931, с. 47.  
23 Там же, с. 50, 131. 
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дворов, тогда к 2 священникам следует приставить 1 дьякона»24. По причине многочисленности населе-
ния Успенская церковь кирсовского прихода, с начала своего основания носила характер двухклирной, 
то есть здесь служили два священника.  

Позже, в 1845 г., архиепископом Иринархом будет сделана попытка уменьшить количество при-
четов в церквах Бессарабии, с целью улучшения материального положения духовенства в церквах, так 
как они не имеют узаконенную пропорцию земли. Архиепископ Иринах отмечал, что в Бессарабии 
есть некоторое их излишество, «есть такие церкви, в которых находятся по два, по три причета, когда 
одного достаточно было бы»25. Но, несмотря на это, в Кирсовской церкви продолжали служить 2 свяще-
нника. Лишь с 1873 г., по указу Кишиневской духовной консистории, по экономическим причинам, 
здесь положено было служить 1 священнику и 1 псаломщику26. После 1878 г. церковь снова приобретает 
статус двухклирной.  

Вопрос о происхождении и уровне образования священников так же является не менее важным. 
Как указывают источники, к середине 40-х годов  XIX века в колониях болгарского водворения прожи-
вали около 130 священников и дьяконов и 334 церковных певчих27. Большинство из них прибыли со 
своей паствой из Болгарии. Они не только организовывали переселения, но были первыми учителями 
и наставниками в новообразовавшихся приходах. Как отмечают источники, многие клирики не имели 
специальной подготовки, не случайно епископ Кишиневский Антоний 29 октября 1858 г. писал, что 
многие священники «не разумеют своего служения как должно и своих обязанностей к пасомым»28. О 
том, что значительная часть священников имела средний уровень образования, свидетельствует и А. За-
щук, отмечавший, что быт сельского священника от крестьянина не отличался и что порой одного от 
другого можно было отличить только по одежде и бороде29.  

В 1856 г. в Успенской церкви появляется первый священник, получивший специальное семинар-
ское образование. До этого здесь служили в основном духовные лица без специального образования. 
Исключением был лишь священник Георгий Лазаревич, получивший в период 1796-1811 гг. образова-
ние в монастыре Драгоман. Открытие 31 января 1813 г. Митрополитом Бессарабии Гавриилом Бэнуле-
ску-Бодони Кишиневской духовной семинарии30. способствовало получению семинарского образова-
ния детьми болгарских клириков. Здесь будущие священники обучались наукам понимания Святого 
Писания, Священной Герменевтике, богословским наукам, церковному красноречию, церковно-биб-
лейской истории, общей церковной и русской истории церкви, церковному правоведению, церковным 
древностям, патрологии, логике и психологии православного исповедания, всеобщей гражданской исто-
рии богослужебных книг, физике, алгебре, геометрии и пасхалии, естественной истории и сельскому хо-
зяйству, медицине и языкам: латинскому, эллино-греческому, новогреческому и еврейскому31. 

Другой причиной появления в кирсовкой церкви лиц с специальным духовным образованием, 
была практика, применяемая архиепископом Иринархом (1844-1858), и в особенности Антонием (1858-
1871), которая заключалась в том, что на вакантное место при церквях приглашались лица с семина-
рским образованием из других русских епархий. Численность священников увеличивалась и через 
рукоположение на сан выпускников Кишиневской духовной семинарии. Но тут старания церковных 
властей получили серьезные препятствия. Так, с 1873 г. был сокращен штат священников по всем церк-
вам Бессарабии, в результате чего многие клирики оставались без штатного места. Последних прини-
мали на другие вакантные места. В то же время выпускники семинарий, по закону от 16 апреля 1869 г., 
были обязаны проходить стажировку в должности певчих. Лишь по достижении 30-летнего возраста 
они могли стать священниками32. По этой причине «необразованные» священники не могли быть за-

                                                 
24 НАРМ. Ф. 205, оп. 1, д. 4074, л. 7. 
25 Иосиф Пархомович, Деятельность архиепископа Иринарха в период управления им Кишиневской епархией // Труды Бессараб-
ского Церковного Историко-Археологическoго общества, Кишинев, VI выпуск, 1911, с. 16. 
26 НАРМ. Ф.208, оп. 3, д. 3561, л. 2. 
27 Аполлон Скальковскiй, Болгарскiя колонiи в Бессарабiи и Новороссiйскомъ крае. Статистическiй очеркъ А. Скальковскаго, Одесса, 1848, с. 133. 
28 Петр Стойков, Религиозно-нравственное состояние болгарских колоний в Бессарабии со времени их основания до настоящего времени 
// Труды Бессарабского Историко-Археологического общества, Кишинев, Выпуск VI, 1911, с. 15. 
29 Александр Защук, Материалы для географии и статистического описания России. Бессарабская область, СПб., 1862, с. 394. 
30 Nicolae Popovschi, Istoria bisericii…, с. 66. 
31 НАРМ. Ф.208, оп. 10, д. 11, л. 289об. 
32 Кишиневские епархиальные ведомости (далее – КЕВ). №13/1873, с. 528-529. 
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менены лицами со специальным образованием. В ситуацию вмешался архиепископ Павел (1871-1882), 
который добился того, чтобы последние без стажировки получали сан священников. Лица без духов-
ного образования снимались с должности. Вместе с тем они были приписаны к церкви с правом ис-
пользования части церковной земли для личного содержания33. 

Все вышеуказанные факторы повлияли в той или иной степени на священнический штат, слу-
живший в Успенской церкви села Кирсово. Здесь, как и в других приходах, составлялись «Клировые ве-
домости», где указывались биографические данные духовных лиц, которые были прикреплены к данн-
ому приходу. Раздел, который отражала характеристику священников, как правило, заполнялся ок-
ружным протопопом. На основании информации, отраженной в документах, ниже мы впервые публи-
куем список духовных лиц, служивших в Успенской церкви.  

Прежде чем отобразить список священников, служивших при Успенской церкви, считаем, что ва-
жно показать первых клириков Свято-Михайловской церкви с. Копчак в период, когда кирсовский приход 
был прикреплен к этой церкви. 

Первым священником, совершавшим таинства в Свято-Михайловской церкви села Копчак, был 
Василий Андреевич Карпов, 1769 г.р. Он родился в селе Обонешты, Дорогойского цинута, в Молдав-
ском княжестве, в семье Андрея Карпова и Агафьи. Его крестил православный священник Стефан. В 
юношестве Василий обучался ирмолайному пению в церковной школе селения Коржеуцы Хотинского 
цинута. Церковный устав он узнал в селении Коцаски Дорогойского цинута, где исправлял дьячков-
скую должность при тамошней Михайловской церкви. Через 12 лет он женился на поселянской до-
чери, девице Ефимии. После чего Карпов со своим семейством временно выезжал в селение Луганешты 
Оргеевского цинута. Там он прожил один год. Для занятия священнической должности он получил 
одобрение от жителей села Галелешты Килийского цинута, через месяц жители покинули село, в рез-
ультате чего отец Василий перешел жить в Копчак. 3 июня 1808 г. священник Василий получил одобре-
ние Молдавского Митрополита на служение при Архангело-Михайловской церкви села Копчак. Ис-
точники указывают, что он мог читать и петь на молдавском языке. Но за пьянство его отправили на 
шестимесячное исправление в монастырь Косовец с увольнением с должности34.  

С 4 апреля 1810 г., при Свято-Михайловской церкви начал служить украинец Афанасий Ивано-

вич Франкевич, 1772 г.р. Он происходил из священнического рода. Рукоположен в священнический 
сан архиепископом Григорием Иеропольским,  по благословению Митрополита Веньямина Костаки в 
Яссах. 10 января 1804 г. он был перемещен в скит Попэуць,  Оргеевского цинута35. Прослужив некото-
рое время в Копчаке, в октябре 1816 г., по собственному прошению, отец Афанасий был определен на 
служение при Афанасьевской церкви села Чишмикиой, а с 8 мая 1817 г. – в селение Татар-Копчак, Из-
маильского цинута при новостроящейся Успенской церкви. Афанасий Франкевич умер 20 марта 1818 
г. В семействе у него остались жена Мария и дети: Яков – 1807 г.р., Симеон – 1815 г.р., Стефан – 1816 г.р. 

6 марта 1813 г. в село на вакантное место священника был назначен молдаванин Гавриил Иоан-

нович Тигечанул, 1786 г.р.36 Он был поселянским сыном, в семинарии не обучался, 20 февраля 1812 г. 
Преосвященным Никодимом Епископом Ясским был рукоположен в священники в Николаевскую 
церковь селения Тигечь Кодринского цинута. Архиепископом Бендерским и Аккерманским Димитри-
ем переведен 6 марта 1813 г. в Каушанский олат селения Копчак, в Свято-Михайловскую церковь. 19 

                                                 
33 Иосиф Пархомович, Архиепископ Павел и его деятельнось в Кишиневской епархии (23 июня 1871-16 июля 1882) // Труды Бесса-
рабского Церковного Историко-Археологическoго общества, Кишинев, VII выпуск, 1912, с. 89-90. 
34 По поведению священника Василия Карпова было составлено целое следственное дело. 16 марта 1814 г. Бессарабский про-
тоиерей Федор Малявинский рапортовал, что жители села сообщили ему о священнике Василии, жившем в селе с 1809 г. 
Последний не предоставил о себе формуляра, и, кроме того, он никогда почти не ходил в церковь и всегда пьянствовал в 
корчме, а напившись, дрался с людьми. Исходя из чего, клирик не имел никакого подобающего одеяния, ни собственного 
дома. После того, как в 1811 г. умерла его жена, при нем остались две дочери – Мария 12 лет, и Домникия 8 лет. Но и те оста-
лись без присмотра. Питались последние, получая от жителей милостыню и подаяния. С другой стороны, у окружного бла-
гочинного Андрея Турота были сомнения, имел ли последний, право служить при церкви села Копчак. После проведения 
надлежащих изысканий было удостоверено, что священник Василий имел надлежащую грамоту. Жители, не вынося та-
кого поведения священника Василия, выразили свой протест окружному благочинному Андрею Турота и хотели, чтобы к 
ним прикрепили дьячка из села Пухоя – Василия Томеску, что в скором времени и было сделано (НАРМ. Ф.205, оп. 1, д. 472, 
лл. 11-12). 
35 Там же, д. 2055, л. 45; д. 3447, лл. 61об-62. 
36 НАРМ. Ф.208, оп. 2, д. 2946, л. 54об. 
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мая 1817 г. Гавриил Тигечанул был назначен благочинным Бендерского округа37. 3 мая 1823 г. архиепи-
скопом Димитрием Тигичана перевели в Успенскую церковь колонии Томай. 24 октября 1831 г. Он был 
направлен в Николаевскую церковь колонии Баурчи. В семействе у него была жена Иоанна Андреевна, 
1789 г.р., и сын Василий, 1821 г.р.38 

25 мая 1814 г. по просьбе местных жителей сюда был направлен священник Василий Иванович 

Томеску, 1788 г.р.39, молдаванин. Он происходил из священнического рода. Источники отмечают, что 
Томеску не имел специального духовного образования. С 1812 г. в качестве дьячка он служил при Нико-
лаевской церкви села Пухоя Лэпушнянского цинута. Он прослужил несколько лет в Копчаке. Его био-
графия сложилась следующим образом: 18 января 1819 г. он был переведен в Успенскую церковь коло-
нии Комрат. 20 октября того же года  был утвержден депутатом, а 4 июля 1832 г. определен исправляю-
щим должность Частного Благочинного. 4 мая 1837 г. назначен на должность Настоящего Благочин-
ного, и тогда же за ревностное служение его наградили черного плиса скуфьею40. 29 апреля 1838 г. он 
был награжден набедренником. Источники отмечают, что в чтении и пении по-молдавски Томеску 
был посредственным, а катехизис читал и пел «значительно хорошо». Там же отмечалось, что он имел 
«хорошее поведение, не пьянствовал  и не был штрафован»41. Священник Гавриил был вдовцом. В се-
мействе у него были сын Иоанн, 1827 г.р., обучавшийся в высшем отделении приходского класса, а так 
же были две дочери – Екатерина, 1825 г.р., и Анна, 1835 г.р. 

Количество дворов на одного священника было превышало надлежащее правило, поэтому в 1814 
г. сюда из Старой Килии был приведен молдаванин Петри Щербан, 1771 г.р. Он должен был исправ-
лять священнические требы до возвращения священника Василия Карпова из монастыря. Но первый в 
Копчаке долго не проработал, так как по просьбе жителей г. Килия его отправили назад, в тамошнюю 
Николаевскую церковь42. Служебная биография Петра Щербана выглядела следующим образом: 24 
июня 1788 г. архиепископом Кириллом он был произведен в дьяконы; 26 мая того же года его рукополо-
жили в священники при церкви селения Старая Килия, где обосновались болгары и молдаване.  

Вышеназванные священники исполняли священные таинства для кирсовчан. Они посещали так-
же кирсовский молитвенный дом. После того, как в колонии Кирсово началось строительство деревян-
ной Успенской церкви, болгары и гагаузы просили Кишиневскую духовную дикастерию о назначении в 
их приход священника. 

Прошение жителей с. Кирсово было удовлетворено, и 8 июня 1814 г. сюда был переведен Павел 

Коранга, 1759 г.р., молдаванин43. Из его служебной биографии узнаем, что 1 октября 1793 г. Епископом 
Хушским Вениамином Костаки он получил духовное звание и тогда же приставлен к церкви села Кэри-
бэештий, цинут Фэлчиу. Коранга воспитывал сына Иона, 1802 г.р., знавшего очень слабо грамоту. 

Некоторое время Павел Коранга самостоятельно исполнял священническую должность до 28 ап-
реля 1819 г., когда на пост второго священника был назначен местный дьячок Георгий Лазаревич, 1790 
г.р., молдавского происхождения. Он был сыном умершего поселянина Ефрема Лазаревича. Родился 
Лазаревич в селении Олшены Фалештского цинута. Его крестил священник Иоанн из того же селения. 
Юноша прожил при отце 6 лет, после чего его отправили в монастырь Драгоман, уезда Долж, где 18 лет 
он изучал грамоту при иеромонахе Илларионе. По возвращении из монастыря Георгий продолжил 
обучаться грамоте уже при Кишиневской Благовещенской церкви. Прослужив 2 года в селении Кара-
куй Бендерского цинута, в 1814 г. он переселился в селение Кирсово. 17 ноября 1816 г. указом Киши-
невской духовной дикастерии его утвердили в качестве дьячка при Успенской церкви сего прихода. 
Здесь же Лазаревич дослужился до священника, в чем ему помогло полученное ранее образование. Это 
же способствовало тому, что он мог читать и писать. Читал и пел басом на молдавском диалекте, а также 

                                                 
37 НАРМ. Ф.205, оп. 1, д. 2217, л. 18. 
38 Там же, д. 472, л. 57-57об. 
39 Там же, д. 506, лл. 2-3. 
40 Скуфья − повседневный головной убор православных духовных лиц всех степеней и званий. Представляет собой небо-
льшую круглую чёрную, мягко складывающуюся шапочку; складки надетой скуфьи образуют вокруг головы знамение 
креста. 
41 НАРМ. Ф.208, оп. 2, д. 2946, л. 2об. 
42 НАРМ. Ф.205, оп. 1, д. 3447, лл. 133об-134. 
43 Указывая о происхождении священников, мы опирались на документы (НАРМ. Ф.205, оп. 1, д. 2505, л. 11; Ф.211, оп. 2, д. 
3, л. 341). 
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наизусть помнил катехизис. Ведомости указывают на честное поведение и несудимость Георгия44. С 
1817 г. он был женат на Екатерине, дочери священника Павла из Кашкалии, в семье детей не имел.  

На священнической должности Лазаревича сменил Федор Иоаннович Лисевич, 1795 г.р. Он был 
сыном священника, не имевшим специального семинарского образования. 5 мая 1822 г., по резолюции 
архиепископа Димитрия, его определили в Параскевскую церковь местечка Леово, Бендерского уезда, 
на должность дьячка45. 27 июня 1826 г. он был рукоположен в священники, в колонию Кирсово, а 7 фев-
раля 1832 г. указом Кишиневской духовной консистории определен в священники в Каракуртскую 
церковь Рождества Богородицы, построенную в 1818 г. За ревностное служение 8 марта 1837 г. Лисевича 
наградили скуфьею из черного плиса. В семействе у него была жена Ефросинья Григорьева, 1799 г.р., а 
так же сын Петр, 1823 г.р. 5 июня 1839 г., которого определили к Каракуртской церкви пономарем. При 
отце воспитывались сыновья Андрей, 1823 г.р., и Пимен, 1833 г.р., а также дочери Екатерина, 1820 г.р., и 
Феодора, 1835 г.р.46 

С 27 июня 1826 г. по 28 марта 1828 г. в Кирсово служил молдаванин Василий Попескул, 1783 г.р., 
он не обучался в семинарии. В семействе у него была жена Маранда Григорьевна, 1784 г.р.47 

В период 1828–1833 гг. в качестве священника о приходе заботился болгарин Маноил Стефанов, 
1780 г.р., не имевший специального духовного образования. В семействе у него была жена Димитра 
Иванова, 1783 г.р., и сыновья: Радион, 1825 г.р., и Николай, 1820 г.р. Последний обучался чтению дома48.  

При переселении в 1830 г. из болгарского селения Жеравна с переселенцами в Бессарабию пере-
ходят и клирики. Так, сюда прибывает священник Василий Стефанович Маноилов, 1792 г.р. Он роди-
лся в г. Сливен. В Семинарии не обучался. 6 марта 1821 г. в Болгарии преосвященным Илларионом 
архиепископом Тырновским был  рукоположен в священники при старой Николаевской церкви селе-
ния Башкиой. С 1828 г. Маноилов руководил постройкой новой церкви.  

После переселения в Бессарабию, 28 марта 1833 г. архиепископом Димитрием он был определен в 
колонию как 1-й приходской священник при Успенской церкви. В семействе у него была жена Феодора 
Саввова, 1803 г.р., и дети – Маноил, 1825 г.р., Савва, 1829 г.р., Александра, 1832 г.р., Мария, 1837 г.р.49 С 
именем Василия Маноилова связана перепись «Царственника» (История славяноболгарская иеро-
монаха Паисия Хилендарского), датированная 1841 г. Кроме текста Истории рукопись содержит два чу-
да Богородицы. Сохранено примечание автора, где рукопись называется Царственником. Копиист ука-
зывает прямой источник – это Хилендарский Царственник 1820 г. Из текста становится ясно, что руко-
пись была составлена в колонии бессарабских болгар «Башкова, или Ново Кирсово». Нами было уста-
новлено, что в настоящее время оригинал хранится в Национальной библиотеке г. Тулча, Румыния. 
Считаем, что, вероятно, священник Манойлов познакомился с оригиналом «Славяно-болгарской исто-
рии о народах и царях болгарских» еще в Жеравне, так как известно, что Паисий посещал данное село 
и именно здесь были сделаны первые списки его Истории. До 1838 г. список хранился в доме учителя 
Димитрия Сэбева, после чего тот передает его Василию Априлову, а последний отдал рукопись сла-
висту Юрию Венелину50. 

С 22 октября 1838 г. пост 2-го священника занимает молдаванин Иоанн Ильич Дьяконович, 1805 
г.р. Он происходил из дьячковской семьи. В Семинарии не обучался. 24 октября 1826 г. указом Киши-
невской духовной консистории его определили к Успенской церкви дьяконом. Источники отмечают, 
что он читал и пел катехизис «значительно удовлетворительно». Священник являлся отцом первого по-
номаря, служившего также в Успенской церкви. В семействе у него была жена Каранфила Димитри-
евна, 1804 г.р., и дети: Мария, 1849 г.р., Параскева, 1832 г.р., Анна, 1835 г.р., Ионникий, 1833 г.р., и Петр, 
1841 г.р. Последний 19 января 1861 г. был определен на один год к Свято-Вознесенской церкви колонии 
Чок-Майдан51. 

                                                 
44 Там же, лл. 1-2. 
45 Дьячок − уменьшительное от дьяк, диакон – название лиц, не входящих в состав церковной иерархии, но поставленных на 
церковное служение. 
46 НАРМ. Ф.208, оп. 14, д. 1, л. 10об. 
47 Там же, оп. 10, д. 29, л. 90об. 
48 Там же, оп. 14, д. 1, л. 103об. 
49 Там же, д. 1, л. 101. 
50 Георги Раковски, Няколко речи о Асеню първому, великому царю болгарскому и сыну му Асеню второму, Белград, 1860, с. 93. 
51 НАРМ. Ф.208, оп. 14, д. 1, л. 101. 
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С 3 февраля 1856 г. на посту 2-го священника И. Дьяконовича заменяет болгарин Василий Петрович 

Златов, 1832 г.р., происходивший из священнического рода. 1 сентября 1849 г. он поступил в Кишиневскую 
духовную семинарию. 21 июля 1855 г. на открытом испытании его причислили ко 2-му разряду семинар-
ских воспитанников. 1 февраля 1856 г. Златова произвели в дьяконы при Кирсовской церкви. 4 декабря 1857 
г., согласно собственному прошению он был переведен в Комратский Иоанно-Придтеченский Собор. С 13 
июня 1858 г. он определен преподавателем Закона Божьего в колонию Комрат. Священник Василий имел в 
семействе жену Ирину Николаевну, 1838 г.р., и сына Николая, 1855 г.р.52 

В период 1848-1854 гг. в качестве первого священника при Успенской церкви служил Георгий Си-

монов, 1819 г.р., который после продолжительной болезни умирает. После смерти мужа, его жена Ма-
рия Васильевна, 1821 г.р., переехала в село Саратены Кишиневского уезда. У Симонова остались дети: 
Иван, 1839 г.р., обучался грамоте дома, Василий, 1843 г.р., обучавшийся в Кишиневском уездном учили-
ще. После чего ему было выдано свидетельство на право учительства в колонии Абаклия. Также в семье 
Симоновых были дети: Артемон, 1848 г.р., Федор, 1851 г.р., и Агафья, 1847 г.р.53 

Вакантный пост 1-го священника, оставшийся после Г. Симонова, 6 ноября 1854 г. занял украинец 
Филипп Яковлевич Сандульский, 1832 г.р. Он родился в семье Луки –купца Подольской губернии54. 
1 сентября 1851 г. Сандульский поступил в Кишиневскую духовную семинарию. По окончании учеб-
ного курса высших наук, 13 июля 1854 г., на открытом испытании его причислили ко второму разряду 
семинарских воспитанников. После назначения в Кирсовский приход 11 июня 1858 г., решением Его 
Преосвященства Антония,, кроме выполнения основных обязанностей на него была вложена и обязан-
ность преподавать Закон Божий в кирсовском приходском училище, безвозмездно. 13 апреля 1861 г. за 
ревностное исправление христианских треб в Войске Донском Казачьем 27 полка, усиливающем погра-
ничную линию, тем же архиепископом было изъявлена ему признательность и архипастырское благо-
словение. Священник Сандульский активно участвовал в экономическом развитии Успенской церкви, 
не случайно за старание в увеличении свечной продажи в 1867 г. ему была объявлена благодарность 
епархиального начальства55. Не забывал отец Филипп и о собственных и соседних прихожанах. Он чи-
тал две проповеди собственного сочинения в соседней Комратской церкви. Эти благочестивые дела не 
остались без внимание в Кишиневе. За усердную пасторскую службу и доброе поведение его награди-
ли набедренником56. В 1866 г. отмечается, что священник Сандульский состоял под следствием по делу 
о его непристойном поведении в церкви. Позже он был оправдан. Известно, что у Сандульского была 
жена, которую звали Анастасия Федоровна, 1840 г.р.57 

С 4 декабря 1857 по 1872 гг. в качестве 2-го священника здесь служил болгарин Василий Стефанов, 
1822 г.р. Он имел собственный дом и находился на собственном пропитании. В 1873 г. его наградили 
набедренником58. В семействе у него была супруга Феодора Васильевна, 1832 г.р., и дочь Мария – 1858 
г.р.59 

19 июня 1872 г. в Успенскую церковь колонии Ново-Кирсово на должность 2-го священника был 
перемещен болгарин Андрей Димитриевич Димитров, 1835 г.р. Он происходил из священнического 
рода. Димитров в период 1853-1859 гг. обучался в Кишиневской духовной семинарии. 18 марта 1867 г. 
он был рукоположен в священники Преосвященным Антонием в колонии Баурчи при Николаевской 
церкви. 13 апреля 1868 г. (за старание об умножении при данной церкви свечной прибыли в 1867 г.) ему 
была объявлена благодарность Епархиального Начальства. В декабре 1871 г. Андрея Димитриевича 
утвердили в должности помощника депутата по 3-му округу Бендерского уезда. В сентябре 1872 г. за 
преданную работу он был награжден набедренником. 23 августа 1873 г., после службы в Кирсово, его 
перевели в приход села Казаяклия, а 17 января 1875 г. оттуда переместили в Иоанно-Предтечиевскую 

                                                 
52 НАРМ. Ф.208, оп. 10, д. 11, л. 283об. 
53 Там же, л. 290. 
54 П. Лотоцкий, Список и краткие биографии окончивших полный курс Кишиневской Духовной Семинарии за сто лет ее 
существования (1813-1913), Кишинев, 1913, с. 31. 
55 НАРМ. Ф.208, оп. 10, д. 44, л. 12об. 
56 Набедренник − часть церковного облачения. Имеет вид матерчатого продолговатого прямоугольника (плата), в центре 
которого изображен крест, даваемый священнику в награду и носимый сбоку, ниже пояса. 
57 НАРМ. Ф.208, оп. 10, д. 27, л. 79. 
58 KEВ. №. 11/1873, с. 177. 
59 НАРМ. Ф.208, оп. 10, д. 11, л. 291. 
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церковь колонии Комрат на должность помощника настоятеля. В семействе у него была жена Стеляна 
Николаевна, 1850 г.р.60 

Во второй половине XIX в. в приходе служил молдаванин Иоанн Геннадиевич Кишка, 1843 г.р. 
Он был сыном иеромонаха скита Суручень61. Окончил курс в Кишиневской духовной семинарии в 
1867 г. 10 февраля 1868 г. рукоположен в священники при Свято-Тройцкой церкви селения Дезгинжа. 
За старание в преподавании Слова Божия и облагораживании Храма Божия 7 мая 1874 г. его наградили 
набедренником и тогда же переместили в Успенскую церковь села Кирсово исполнять должность при-
ходского настоятеля62. В то же время его избрали окружным помощником благочинного на три года. 
Источники указывают на тот факт, что он «говорил часто проповеди и между прочим две по назначе-
нию»63. Вероятно, отец Иоанн болел, так как с 17 мая 1880 он был оставлен сверхштатным с правом по 
выздоровлении снова проводить службу. В то же время священник Кишка просил, чтобы на его место 
был назначен эконом Кишиневского женского епархиального училища, священник Антоний Тимо-
феев, с одновременным назначением последнего в качестве законоучителя в местной приходской шко-
ле. Сам же Кишка 28 сентября 1880 г. был переведен священником в селение Гечу Ноу Ясского уезда64. В 
семействе у него была супруга Александра Георгиевна, 1847 г.р., а также 4 дочери: Мария, 1871 г.р., 
Анна, 1873 г.р., Елена, 1875 г.р. и Вера, 1876 г.р.65 

После того как прошение Иоанна Кишки было рассмотрено, 17 мая 1880 г. в кирсовский приход 
назначается украинец Антоний Федотович Тимофеев, 1832 г.р.66 Он проработал в Кирсово до 6 июля 
1880 г., после чего был переведен в селение Негринец Хотинского уезда. Считаем, что для читателя бы-
ло бы интересным узнать некоторые моменты из богатой биографии Тимофеева. Он родился в селе-
нии Большой Токмак, Мелитопольского уезда, Таврической губернии. Тимофеев происходил из дьяч-
ковской семьи. Получив образование в Херсонской духовной семинарии, 29 июля 1849 г. был посвящен 
в стихарь и определен к Одесской Кладбищенской Воскресной церкви дьячком67. Вероятно, Антоний 
Федотович участвовал в Крымской войне, так как уже 24 июня 1854 г. за труды и усердия при взятии 30 
апреля 1854 г. неприятельского прохода Тигр, была изъявлена ему благодарность Херсонского епархи-
ального начальства. А 27 апреля 1855 г. Тимофеев получил светло-бронзовую медаль на Андреевской 
ленте в память войны 1853-1856 гг. 3 июня 1859 г. он был определен в число канцелярских работников 
Кишиневской духовной консистории. 10 апреля 1861 г. за усердие его назначили исполнять должность 
письмоводителя Кишиневского духовного попечительства с оставлением на службе и в канцелярии 
Консистории. 13 июня 1861 г. он был рукоположен в дьяконы в село Коболчино Хотинского уезда с доз-
волением служить ему при Кишиневском Вознесенском Соборе68. 12 ноября того же года его произвели 
в священники и прикрепили к церкви села Гиждево Хотинскуого уезда. 16 февраля 1862 г. Тисмофеев 
был назначен законоучителем в соседнее Белоуцкое училище, где занимался с учениками безвзомезд-
но. В 1863 г. с разрешения Попечительства Одесского учебного округа он открывает в своем приходе 
церковно-приходское училище, где исполняет должность законоучителя. 2 марта 1865 г. на испытаниях 
для учеников ему была выражена признательность со стороны главы Одесского учебного округа. А 12 
ноября 1865 г. он был утвержден директором Гиждевского училища и в соседнем селе Стэлинешты – за-
коноучителем. 30 июля 1864 г., согласно собственному прошению, Тимофеев был перемещен в Стэли-
нешты. 15 июня 1869 г. его избрали главой Хотинского Земского Уездного Собрания, а 4 октября того 
же года – главой Бессарабского Областного Земского Собрания. 24 января 1869 г. за усердие по обуче-
нию детей и порядок в пастве ему была объявлена архипастырская благодарность. 20 января 1870 г. по 
представлению инспектора Народных училищ Антонию Федотовичу была изъявлена признатель-

                                                 
60 НАРМ. Ф.208, оп. 10, д. 46, лл. 4об-5. 
61 Петр Лотоцкий, Список и краткие биографии…, с. 44. 
62 KEВ. №. 10/1874, с. 213; №. 8/1878, с. 79. 
63 Эконом − заведующий и надзирающий за хозяйственной частью. 
64 KEВ. №. 22/1880, с. 436. 
65 НАРМ. Ф.208, оп. 10, д. 55, л. 28об. 
66 Там же, д. 42, лл. 116об-117. 
67 Стихарь – богослужебное облачение. Символизирует одежду спасения и шьется из материи светлого цвета. У архиерея и 
священников стихарь делается шире и просторнее дьяконского. 
68 Дьякон – лицо, проходящее церковное служение на первой низшей степени священства. Диаконы помогают священникам и 
епископам при совершении богослужений, но самостоятельно ни служить, ни совершать таинства не могут. 
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ность Епархиального Начальства. 16 ноября 1870 г. из-за болезни, по собственному прошению, его уво-
лили в заштатные священники с правом вернутся на должность. Тогда же он перешел служить в Киши-
невскую кладбищенскую церковь. 16 августа 1871 г. Тимофеев был определен в священники при цер-
кви селения Гура Быкулуй Бендерского уезда. За ревностное отношение к службе 24 октября 1872 г. его 
наградили набедренником. Позже он был назначен экономом Женского духовного училища. В семей-
стве у него была жена Мария Леонтьевна, 1839 г.р. и дочь Мария, 1864 г.р.69 

После А. Тимофеева 6 июня 1880 г. на освободившееся место был назначен настоятель Антоний 

Васильевич Матвеевич, 1838 г.р.70 Именно в период его служения в Кирсовском приходе был выстро-
ен белокаменный храм, в том виде, в котором он сохранился до наших дней. Антоний Васильевич был 
уроженцем Бессарабской губернии. Родился в семье священника. 10 июля 1863 он окончил курс семи-
нарских наук в Кишиневской духовной семинарии. 26 октября того же года архиепископом Антонием 
он был рукоположен в качестве священника при Свято-Димитриевской церкви села Селемет Бендер-
ского уезда. 29 января 1865 г. резолюциею того же архиепископа Антония он был определен помошни-
ком благочинного, а 29 января 1871 г. утвержден благочинным 2-го округа Бендерского уезда. 10 июля 
1876 г. уволен с должности окружного благочинного. 27 марта 1878 г. утвержден исполняющим долж-
ность эконома-делопроизводителя Кишиневского епархиального женского училища и священника 
училищной церкви. 19 декабря 1879 г. назначен помощником настоятеля Соборной Бельцкой церкви. 
Когда его переместили в Кирсово, он все свои усилия направил на развитие своего прихода, за что 20 
марта 1884 г. был удостоен благословения. Следует отметить, что отец Антоний не раз был награждаем 
и до этого. Так, 19 августа 1868 г. при богослужении его наградили набедренником в церкви местечка 
Чимишлия. Указом Кишиневской духовной консистории от 30 декабря 1872 г. за усердную и полезную 
службу он получил благословение Епархиального Начальства. За епархиальную службу 21 мая 1875 г. 
отец Антоний был награжден бархотно-фиолетовой скуфьею. В семействе у него была супруга Елиза-
вета Анастасиевна, 1844 г.р. и дети. Елпидифор, 1864 г.р., в 1881 г. обучался в 2-м классе Кишиневской 
духовной семинарии. В 1902 г. отмечалось, что неизвестно, где Елпидифор проживал71. Членами семьи 
также были дочери: Варвара, 1866 г.р., и Екатерина, 1868 г.р. Обе они обучались в Кишиневском епархи-
альном женском училище. 

18 января 1888 г. умирает священник Матвеевич, и 31 января в качестве настоятеля Успенской 
церкви сюда был переведен бричанский священник Димитрий Парфентьевич Праницкий, 1837 г.р. 
17 мая 1888 г. он был назначен законоучителем в местную школу72. Родился он в селении Сахарна Орге-
евского уезда, в семье священника73. 15 июня 1859 г. окончил курс в Кишиневской духовной семина-
рии74. 6 декабря 1859 г. архиепископом Кишиневским и Хотинским Антонием был рукоположен в свя-
щенники Покровской церкви местечка Бричаны. В 1861 г. он был назначен наблюдателем за сельскими 
приходскими школами. 12 декабря 1862 г. перемещен в село Липканы. В июне 1864 г., за усердную 
службу Праницкий был награжден набедренником. 4 октября 1866 г. перемещен в с. Замясиево, а в 1867 
г. переведен в Гримэнкэуцы. 1 марта 1871 г. назначен законоучителем Бричанского 2-х – классного Ми-
нистерского училища. После чего 4 февраля 1872 г. перемещен в Бричаны. 30 марта 1874 г. ему изъяв-
лено благословение Святейшего Синода. 13 марта 1877 г. назначен благочинным 3-го округа Хотинско-
го уезда. В 1877 г. награжден бархотно-фиолетовой синодальной скуфьей. 21 марта 1882 г. назначен чле-
ном правления Единецкого духовного училища. 24 июля 1887 г. награжден синодальным камилав-
ком75. В 1883 г. ему было поручено заведовать церковной свечной лавкой. Согласно собственному про-
шению, 24 июля 1887 г. он был уволен с должности окружного благочинного. Источники говорят о том, 
что священник читал проповеди часто, и, между прочим, две по назначению. Праницкий имел медаль 
«В память императора Александра III-го». 

                                                 
69 KEВ. №. 14/1880, с. 313; №. 11/1880, с. 237. 
70 НАРМ. Ф.208, оп. 10, д. 55, лл. 20-21об. 
71 Там же, д. 109, л. 113об. 
72 Там же, д. 75, л. 105; KEВ. №. 4/1888, с. 131. 
73 Его старший брат Арсений 1825 г.р. в 1851 г. окончил полный курс Кишиневской духовной семинарии (Петр Лотоцкий, 
Список и краткие биографии…, с. 20). 
74 Там же, с. 33. 
75 Камилавк − головной убор фиолетового или чёрного цвета в виде расширяющегося кверху цилиндра. 
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Отец Димитрий был вдовцом. В собственности у него находилось домовое имение в Бричанах. 14 
марта 1908 г. Димитрий Праницкий выходит на пенсию76 и 1 апреля того же года, уходит из жизни77. В 
семействе у него было пятеро детей. Димитрий, 1862 г.р., окончил Кишиневскую Духовную Семина-
рию в 1882 г.78  В 1888 г. служил в качестве священника при Николаевской церкви г. Винница Херсон-
ской епархии. В 1896 г. он был перемещен в местечко Тирасполь, Херсонской губернии. Другой сын, 
Владимир, 1868 г.р., в 1890 г. назначен священником в селение Ларга Измаильского уезда. В 1896 г. был 
священником в Успенской церкви с. Комрат. В 1903 г. прикреплен к греческой православной церкви 
«Св. Николая», города Батуми79. Старшая дочь Мария, 1865 г.р., была замужеством за священником 
Драганула, служившем в селении Жироуць Хотинского уезда. Средняя дочь Елена, 1871 г.р., окончила 
курс в Епархиальном женском училище. Была замужем за священником Маславским из села Павловка 
Аккерманского уезда. Младшая дочь Юлия, 1878 г.р., обучалась в Кирсовском училище. Позже посту-
пила в Кишиневское женское духовное училище. В 1903 г. поступила в Петербургское Императорское 
клиническое училище80. В 1907 г. она была отправлена на службу в г. Харбин81.  

За долгие годы своей службы отец Димитрий не раз состоял под следствием. Так, в 1896 г. отмеча-
ется, что он обвинялся в растрате церковных денег, но из-за недоказанности его оправдали. В то же вре-
мя есть данные, что в том же году он повторно находился под следствием по обвинению в домогатель-
стве к женщине у себя дома. 21 сентября 1895 г. указом Консистории Праницкому было запрещено про-
водить службу в церкви. Лишь 14 января 1896 г. ему снова разрешат проводить священнослужения. 26 
января того же года его оправдали.  

На место скончавшегося Праницкого 15 октября 1905 г. на временной основе был назначен молда-
ванин Некандр Федорович Сербов, род. 24 сентября 1874 г. Сын священника с. Слободы-Домны Орге-
евского уезда. 30 мая 1896 г. окончил полный курс наук в Кишиневской духовной семинарии82. 17 авгу-
ста 1896 г. был определен на священническое место при церкви «Св. Николая» в с. Новая Капаклия 4-го 
округа Измаильского уезда. 15 сентября того же года рукоположен в дьяконы епископом Аркадием. 
После чего 22 сентября 1896 г. он был рукоположен в священники. 22 октября того же года,Сербов был 
назначен учителем церковно-приходской школы. В следующем году 29 ноября его определили помощ-
ником благочинного 4-го округа Измаильского уезда. 16 августа 1899 г. он был переведен в церковь с. 
Цыганка того же округа, а 22 августа 1902 г. избран членом ревизионной комиссии Комратской свечной 
лавки. 16 мая 1905 г. ему было поручено исполнять должность окружного благочинного по причине бо-
лезни предшественника. После перевода в Кирсово, 25 октября 1907 г.,  его избрали членом ревизион-
ной комиссии по проверке приходно-расходных книг округа за пять лет83. 28 марта 1908 г. назначен за-
коноучителем в школу Министерства народного просвещения. Избран членом Судебного комитета 
округа 20 сентября 1908 г. За годы своей службы, за ревностное служение православной церкви отец Не-

                                                 
76 KEВ. №. 13/1908, с. 77. 
77 НАРМ. Ф. 208, оп. 10, д. 130, л. 72; KEВ. №. 20-21/1908, с. 99. 
78 Петр Лотоцкий, Список и краткие биографии…, с. 75. 
79 Известно, что Владимир Праницкий принимал участие в русско-японской войне 1904-1905 гг., за отличие в которой был наг-
ражден орденом Св. Анны 2-й и 3-й степени. По возвращении с войны служил преподавателем Закона Божьего во 2-ой Одес-
ской мужской гимназии. После начала первой мировой войны ушёл добровольцем на фронт, был зачислен полковым священ-
ником в 281-й пехотный Новомосковский полк. С 1915 года служил полковым священником в 217-м пехотном Ковровском пол-
ку. 7 июля 1915 года награждён орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами. 10 ноября 1916 года Праницкий был награждён 
орденом Св. Георгия 4-й степени: «За отличие в бою 19 мая 1915 г. при отбитии немецких атак у Воли Шидловской, при кото-
рой был отравлен удушливыми газами и получил воздушную контузию». В начале 1916 года Праницкий был переведён бла-
гочинным в 115-ю пехотную дивизию. 24 февраля того же года он был назначен протоиереем 7-го Особого полка на Салоник-
ском фронте. Здесь за отличие он был награждён сербским орденом Белого орла 5-й степени с мечами. В 1917 году Праницкий 
был отстранён от богослужения по обвинению в распространении листовок с призывами к неподчинению командованию и 
дезертирству. Было назначено следствие и Праницкому выдано предписание оставить Грецию и вернутся в Россию. Праниц-
кий не подчинился и бежал во Францию. Скончался в Марселе 4 июля 1918 г. (НАРМ. Ф. 208, оп. 9, д. 116, лл. 100-101).  
80 НАРМ. Ф. 208, оп. 10, д. 76, л. 92. 
81 Там же, д. 128, л. 18об. 
82 Его отец Федор Несторович Сербов родился в с. Слободзея-Домна Оргеевского уезда в 1838 г. Окончил Кишиневскую ду-
ховную семинарию в 1864 г. Был священником в Оргеевском уезде . Дядя его Симеон, 1841 г.р., окончил Кишиневскую духо-
вную семинарию в 1865 г. Брат его Серафим, 1869 г.р., окончил Кишиневскую духовную семинарию в 1893 г. и служил в Ор-
геевском уезде (Петр Лотоцкий, Список и краткие биографии…с. 39-40). 
83 KEВ. №. 21/1905, с. 424. 
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кандр не раз бывал награжден. Так, 15 июня 1901 г. его наградили набедренником, 22 марта 1909 г. – 
награжден фиолетовой скуфьей. На его содержание выделялось обществом 450 рублей из кружки и за 
преподавание – 100 рублей, доходов с земли им получалось 350 рублей, а в 1911 доход составил 810 руб-
лей. В семействе у него была жена Екатерина Михайловна, рожденная 4 марта 1879 г., и дети: Ольга, 
1901 г.р., 31 октября, Ливия, 1906 г.р., 14 апреля, бабушка жены: Мария Георгиевна Шушкевич, 1829 г.р., 
являвшаяся вдовой священника местечка Атаки84.  

В период 1908-1912 гг. при Успенской церкви служил Анастасий Димитриевич Думитриу, 1876 
г.р.85 Сын псаломщика с. Зымбрень Кишиневского уезда. 15 июня 1900 г. Анастасий окончил курс в Ки-
шиневской духовной семинарии, а 19 августа того же года рукоположен в дьяконы. После чего 30 авгус-
та его возвели в сан священника при церкви с. Орак Кишиневского уезда. 18 мая 1902 г. Анастасия пере-
местили в с. Радукань Бендерского уезда. 13 июля того же года он был возвращен обратно. 20 ноября 
1902 г. назначен в церковь с. Табань Хотинского уезда. В 1903 г. священник Думитриу работал законо-
учителем в местной земской школе. 20 июня 1906 г. был перемещен в церковь с. Гура Кайнарулуй Со-
рокского уезда. 12 июля того же года отец Анастасий начал преподавать Закон Божий в местной церк-
овно-приходской школе. 24 марта 1908 г. он был избран членом Церковного комитета. После чего в 1912 
г. его переместили в Бендерский Преображенский Собор, где 27 того же года он скончался86. Епархи-
альным Начальством был награжден набедренником 22 марта 1909 г. Доход от общества и милования 
получал в сумме 450 рублей. Доход от земли – 350 рублей, а в 1911 году – 810 рублей. В семействе у него 
была супруга Валентина Стефановна, рожденная 22 марта 1882 г.87 

29 октября 1912 г. из селения Картал (совр. с. Орловка, Украина) Измаильского уезда в Кирсово 
приезжает священник Григорий Чакир, сын священника88. Окончил Измаильскую духовную школу в 
1900 г.89 По причине того, что он не мог найти общий язык с 1-м священником Некандром Сербовым, 
отец Григорий решает вернуться в Картал90. 

Священническое место оставалось вакантным до 22 декабря 1912 г., до того момента, когда сюда 
назначают Захария Дмитриевич Арнаутова, 1882 г.р. Он был сыном крестьянина села Кирсово. Тем 
самым можно считать, что он стал первым священником из коренных жителей села, служившим в Ус-
пенской церкви. 11 мая 1904 г. он окончил полный курс наук в Кишиневской духовной семинарии91, 
после чего 21 июля того же года его определили к церкви с. Кассовка 4-го округа Оргеевского уезда. Там 
же 14 августа 1904 г. он был рукоположен в дьяконы, а 22 августа 1904 г. – в священники. 10 марта 1908 г. 
назначен членом Церковной комиссии округа. 10 апреля 1910 г.  

Арнаутов был награжден набедренни-ком. 11 сентября 1910 г. он закреплен учителем при 2-х – 
классном земском училище92. 14 мая 1913 г. наз-начен законоучителем при Кирсовском земском 
училище. 2 апреля того же года определен законоучи-телем при церковно-приходской школе. 22 
октября избран членом комиссий по ревизии Комратской свечной лавки. 6 апреля 1916 г. награжден 
скуфьей. 18 апреля 1917 г. назначен окружным управляю-щим 2-го округа Бендерского уезда. 
Содержание получал: с земельного надела – 810 рублей, от законо-учительства в земской школе – 100 
рублей. В семействе у него была жена Евгения Федоровна, род. 11 ян-варя 1884 г. дети: Димитрий, род. 9 
октября 1907 г., и Лариса, род. 14 мая 1909 г. Умер отец Захария 19 мая 1919 г.93 Он был погребен в 
церковной ограде Успенской церкви. 

                                                 
84 НАРМ. Ф. 208, оп. 10, д. 134, лл. 87об-88. 
85 KEВ. №. 14/1908, с. 80. 
86 КЕВ. №. 43/1912, с. 360. 
87 НАРМ. Ф. 208, оп. 10, д. 134, лл. 88-89. 
88 KEВ. №. 44/1912, с. 365. 
89 Gheorghe Leu, Anuarul istoric al Seminariului „Melhisedec Episcopul” din Ismail (Cinci ani de şcoală românească în Basarabia), Mănăstire 
Cernica, 1923, с. 32. 
90 KEВ. №. 45/1912, с. 369. 
91 В Кишиневской духовной семинарии Захария Арнаутов обучался в одной группе с Пантелеймоном Николаевичем Хали-
ппа, 1883 г.р., одним из инициаторов присоединения Бессарабии к Румынскому Королевству в 1918 г. (Петр Лотоцкий, Сп-
исок и краткие биографии…с. 132). 
92 KEВ. №. 1/1913, с. 2. 
93 НАРМ. Ф. 208, оп. 10, д. 134, лл. 75-76об.; Luminătorul, Сhişinău, nr. 9-10/1919, с. 7. 
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После того, как 4 октября 1916 г. первый священник Нeкандр Сербов был мобилизован в армию94, 
через два дня95 на его место назначается молдаванин Иоанн Мадан, род. 30 декабря 1893 г. Он окончил 
Кишиневскую духовную семинарию 5 мая 1915 г., после чего 26 августа 1915 г. был произведен в дья-
коны епископом Измаильским Дионисием. 27 августа того же года рукоположен во священники архи-
епископом 30 августа 1915 г. Кишиневским и Хотинским Платоном, затем назначен приходским свя-
щенником при церкви Вознесения Господня в селе Куцалень 3-го округа Кишиневского уезда. После 
перевода в Кирсово, 1 ноября того же года его назначили учителем Закона Божия при местной Мини-
стерской школе. 1 декабря 1917 г. преподавал тот же предмет в классе для мальчиков и девочек при той 
же Министерской школе. 19 мая 1917 г. исполнял должность миссионера против сектантов по 4-му ок-
ругу Тигинского уезда. 28 февраля 1921 г. награжден набедренником. Зарплату от государства получал 
в сумме 13 572 лея. В семействе у него была супруга Елена Григорьевна, рожденная 12 октября 1894 г., а 
также дочери: Нина – родилась 17 июня 1917 г. – и Ливия – 26 июня 1920 г.96 

15 марта 1919 г., по собственному прошению, И. Мадан был прикреплен к церкви Иоанна Тео-
лога в селе Фундул Галбеней 2-го округа Кишиневского уезда97. 1 мая 1919 г на вакантное место был 
переведен болгарин Владимир Михайлович Федоров98. Он родился 17 февраля 1887 г.  в семье извест-
ного Михаила Федорова – священника  села           Задунаевка Аккерманского уезда. Последний составил 
описание церкви прихода и болезней села Задунаевка. Этот ценный материал был напечатан в Киши-
невских Епархиальных Ведомостях99. Семья его была многодетной, состояла из 6 детей. 8 июня 1910 г. 
Владимир Федоров окончил Кишиневскую духовную семинарию, а 22 декабря 1910 г. был назначен 
певчим в приход села Кишка Тигинского уезда. 22 декабря 1912 г. его определили в качестве священ-
ника прихода Кассовка Сорокского уезда. Федоров получал от общества села Кирсово ежемесячно зар-
плату в сумме 1 000 леев. В семействе у него была жена Нина Георгиевна, 1894 г.р., и дети: Зинаида, 1913 
г.р., Людмила, 1915 г.р. и его мать вдова Вера Дивова, 1857 г.р.100 

В период 1918 – 1921 гг. в качестве 2-го священника здесь служил болгарин Петр Стефанович 

Кирсанов. Родился он 26 февраля 1886 г. Окончил Кишиневскую духовную семинарию 7 июня 1908 г. 
С 1908 по 1910 гг. служил дьяконом при Казанской церкви «Св. Димитрия» в Одессе. В период 1910 – 
1917 гг. состоял священником в селе Ивановка Херсонской епархии. В 1921 г. определен в село Кобушка 
Ноуэ, после чего 1 сентября 1927 г. назначен в село Збероая Лэпушнянского уезда. 1 сентября 1928 г. вы-
шел на пенсию. Его семья состояла из жены Наталья Федоровна, 1888 г.р., и детей: Бориса и Глеба, 1912 
г.р., Михаила, 1914 г.р., Федора, 1916 г.р., Екатерины, 1919 г.р., Татьяны, 1921 г.р.101 

В 1923 г. в Успенскую церковь был назначен 2-й священник Николай Владимирович Гришков. 
Его биография сложилась следующим образом. Родился 10 января 1881 г. в селе Корэстэуць Хотинского 
уезда, в семье священника. 5 июня 1901 г. окончил Кишиневскую духовную семинарию. 21 ноября 1901 
г. рукоположен в священники архиепископом Яковом. С 21 ноября 1901 г. по 1 октября 1908 г. служил в 
качестве приходского священника в церквях Гура-Каменка, Рестео-Атаки и Дондюшень Cорокского уе-
зда в Кишиневской и Хотинской епархии. Для продолжения теологического образования 1 октября 
1908 г. он поступает в Петроградскую духовную академию. Являясь студентом 3-го курса, 1 июля 1910 г. 
был назначен служить при Казанской церкви, находившейся в подворье женского монастыря Старая 
Ладога, в Петрограде. После окончания обучения, в 1912 г. оставлен служить при данной церкви при-
ходским священником. В 1914 г. по собственному желанию перемещен в церковь, расположенную возле 
Путиловских заводов в Петрограде. 21 июня 1918 г., взяв отпуск, отправился в г. Уфа, где его застала 
гражданская война. По этой причине он остался в распоряжении местного епархиального руководства. 
С 15 июля 1918 г. служил приходским священником в разных церквях Уфимской епархии и города 
Уфа. С апреля 1920 по сентябрь 1922 г. Гришков исполнял функцию благочинного 7-го церковного кру-

                                                 
94 KEВ. №. 42/1916, с. 231. 
95 Там же, с. 230. 
96 НАРМ. Ф. 1135, оп. 3, д. 199, лл. 382об-383об. 
97 Luminătorul, Chişinău, nr. 5/1919, с. 9. 
98 Там же, nr. 9-10/1919, с. 6. 
99 Михаил Федоров, Описание церкви и прихода села Задунаевка Аккерманского уезда // KEВ, №. 21/1876, 789-794; № 22, 859-865; 
Он же: Обыкновенные болезни в бессарабской деревне и их лечение // KEВ, №. 9/1877, 382-386. 
100 НАРМ. Ф. 208, оп. 10, д. 158, лл. 456об-457. 
101 Там же. 
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га Уфимского уезда. Так продолжалось до 14 сентября 1922 г., когда он решился вернуться в Бессара-
бию. С 23 сентября 1922 г. по 23 июня 1923 г., остановившись на границе Румынии, Гришков был назна-
чен епископом Пименом священником в село Кулчево Каменец-Подольского уезда. Он перешел 
границу 1 октября 1923 г., и по резолюции епископа Нектария его отправили служить в село Чишмя-
Русэ Измаильского жудеца. По собственному прошению ему было разрешено исполнять обязанности 
учителя в лицее для девочек г. Измаил в период 1926-1929 гг. В эти же годы он был назначен учителем 
Закона Божия в Измаильской духовной Семинарии. 15 марта 1928 г. по собственному прошению назна-
чен в качестве приходского священника при церкви Жен-Мироносиц, на Большом кладбище города 
Измаил. В декабре 1925 г. его избрали членом Духовной консистории. А в 1927 г. он стал ее председате-
лем. Оставил данный пост в 1930 г. В том же году его назначили председателем Суда церковного округа 
города Измаил. Данную функцию он исполнял до 1 октября 1938 г. С 1 сентября 1931 г. им преподава-
лся Типикон102 на курсах по подготовке церковно-певчих. С 1 апреля 1932 г. его назначили Епархиаль-
ным ревизором. Данный пост он занимал до 1 января 1934 г. Гришков получил 19 апреля 1935 г. офици-
альную благодарность за труд, направленный на религиозное воспитание детей. 1 октября 1938 г. по 
собственному прошению он перемешен на должность 2-го священника в церковь Святых Петра и Пав-
ла, г. Тигина. В 1910 г. его наградили набедренником, в 1912 г. – скуфьей, 1917 г. – камилавкою, 1920 г. – 
позолоченным крестом. Его семья состояла из жены Виктории Никаноровны, рожденной в селе Цау 
Сорокского жудеца 17 августа 1884 г., и детей: Емилии, рожденной 9 января 1905 г., (вышла замуж за свя-
щенника Евгения Соломонова из селения Кэушень Кишиневского жудеца) и сына Георге, 1914 г.р., 
умер 27 августа 1929 г.103 

 

В период 1923-1924 гг. должность 1-го священника занимал Александру Леован104. Он родился 15 
августа 1887 г. в семье священника. 15 июня 1905 г. окончил Измаильскую духовную школу (Leu 1923, 
34), а 8 июня 1913 г. – Кишиневскую духовную семинарию. После чего 7 августа 1913 г. его определили в 
качестве временного певчего при церкви села Маршинешть Хотинского уезда. Там же 1 октября 1914 г. 
он утвержден в должности певчего. Через год, 6 ноября 1915 г., Леован был назначен в качестве свяще-
нника в село Мерень Кишиневского уезда в церкви Исправительной колонии. 15 ноября 1915 г. Леован 
был рукоположен в дьяконы, а 22 ноября того же года – в священники. Через некоторое время, 10 марта 
1916 г., его прикрепили к приходу села Вэскэуць Оргеевского уезда. В сентябре 1916 г. назначен учите-
лем в школу для девочек в своем приходе. В апреле 1917 г. был делегатом от 2-го церковного округа Ор-
геевского уезда на Епархиальном съезде. В октябре 1921 г. избран председателем комитета по строитель-
ству в том же округе. 1 июня 1922 г. переведен в село Ворничень Кишиневского уезда. Прослужив мень-
ше года в Кирсово, 1 января 1924 г. был перемещен в приход села Болдурешть Кишиневского уезда. 10 
июля 1922 г. награжден набедренником. Каждый триместр от государства получал зарплату в сумме 3 
671 леев 25 бань. В семействе у него была супруга Мария Константиновна Чавдарова, дочь священника, 
1894 г.р., и дети: Леонид, 1916 г.р., Валентина, 1919 г.р., Нина, 1920 г.р., Ольга, 1922 г.р.  

 

1 января 1924 г. на вакантное место, оставшееся после ухода священника Леована, был прикреплен 
исполнять должность приходского священника Валентин Холдевич, рожден 28 марта 1889 г. в г. Хотин 
в семье священника. 10 июля 1911 г. – выпускник духовной семинарии в Каменец-Подольске. 12 июля 
1912 г. назначен в приход Поляна Хотинского уезда. 29 июля 1914 г. – определен в качестве военного свя-
щенника в 43-ю бригаду. 14 августа 1916 г. был переведен в 3-ю кавалерийскую бригаду. В период 10 
сентября 1918 г. – 15 октября 1919 г. он служил в приход Залесье Могилев-Подольского уезда. После чего 
15 октября 1919 г. назначен дьяконом 1-го церковного округа того же уезда. За заслуги перед православ-
ной церковью 8 ноября 1933 г. митрополитом Гурием Гроссу награжден позолоченным крестом. Также 
он имел орден Короны Румынии за выдающиеся заслуги перед королевством. Его семья состояла из же-
ны Зинаиды Петровны, 1892 г.р., и детей: Никодима, 1914 г.р., Вячеслава, 1925 г.р., Марии, 1927 г.р.105 
Холдевич был перемещен в приход Чукур-Минжир 8 ноября 1933 г.106 

 

                                                 
102 Типикон – устав богослужения. 
103 НАРМ. Ф. 1135, оп. 3, д. 207, лл. 28об-45об. 
104 Там же, д. 199, лл. 651об-652об. 
105 НАРМ. Ф. 1135, оп. 3, д. 207, лл. 498об-499. 
106 Luminătorul, Chişinău, nr. 23/1931, с. 1213. 
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С 1 августа 1924 г. по 1934 г. в качестве 2-го священника в кирсовской Успенской церкви служил 
священник Константин Лозинский. Он родился 2 ноября 1898 г. в семье дьяка. Окончил Кишинев-
скую духовную семинарию 10 июня 1923 г. Был награжден набедренником107. В семействе у него жена 
Анна, 1901 г.р., а также дети: Елена, 1924 г.р., Валериан, 1928 г.р., Лидия, 1930 г.р., Екатерина, 1934 г.р., и 
Симеон, 1938 г.р.108  

1 сентября 1934 г. К. Лозинский был переведен в приход Хыртоп-Мик Оргеевского уезда, в цер-
ковь Св. Николая109. На его место был назначен Георге Сорочану. Родился 20 августа 1892 г. В его семье 
не было духовных лиц. Но юношей Георге решил поступить Кишиневскую духовную семинарию, ко-
торую с успехом окончил 20 июня 1927 г. Он продолжил свое образование и уже 28 июля 1931 г. был вы-
пускником Кишиневского Теологического факультета. 2 октября того же года Сорочану получает ти-
тул лиценциата Теологии110. 15 марта 1937., г. в результате поданного прошения, его перевели в селение 
Хулбока Оргеевского уезда. В семье у него была жена Тамара Теодоровна, рожд. 23 апреля 1914 г., и сын 
Владимир, рожд. 12 октября 1932 г.111 

В это же время 1 октября 1934 г. на свободное место 1-го священника был назначен Лонгин Нико-

норович Телеуцэ, рожд. 16 октября 1894 г. в селе Фынтына-Зынилор, сын священника. В 1918 г. – вы-
пускник Кишиневской духовной семинарии. 30 октября 1921 г. рукоположен в священники. В период 
1921-1922 гг. служил в селе Сарияри Измаильского уезда, 1922-1924 – в Садове, а в период с 1 октября 1934 
по 1938 гг. служил в качестве 1-го священника в приходе села Кирсово112. В семействе была жена Ефро-
синья и дети: Всеволод, 1922 г.р., и Аделаида, 1924 г.р.113 1 октября 1938 г. переведен в приход села Вор-
ничень жудец Лэпушна114. Умер Лонгин Телеуцэ 2 декабря 1942 г. 

13 октября 1935 г. в качестве священника-настоятеля в Успенску церковь был назначен Василе 

Бырлиба. Родился 26 сентябрь 1908 г.р. в Гардинештах. Сын крестьянина. 15 июня 1928 г. окончил Еди-
нецкую духовную семинарию. После этого он проходил курсы на Теологическом факультете Киши-
невского филиала Ясского университета. Получал зарплату от государства в размере 2 401 леев. В семей-
стве у него была супруга Нина, 1911 г.р., являвшаяся дочерью священника на пенсии – Владимира Де-
линского, она в школе обучала детей рукоделию. Старожилы вспоминают, что Нина Бырлиба была ху-
денькой и болезненной женщиной. Отец Василий воспитывал троих детей: Надежду, 1932 г.р., Дом-
нику, 1935 г.р., Илие, 1942 г.р. Священник Бырлиба был делегирован 19 октября 1935 г. заменять свяще-
нника в приходе Хулбоакэ Оргеевского жудеца115. В то же время он продолжал служить в кирсовском 
приходе. Отец Василий был к тому же, хозяйственным человеком. Так, у него были корова, кони и те-
леги116. На телеге священник ездил в соседние села за церковными принадлежностями (свечками, кни-
гами и т.д.). Только у него в доме был радиоприемник, куда нередко захаживали кирсовские дети и раз-
гадывали загадки, которые задавали радиоведущие117. Старожилы характеризуют отца Василия только 
с положительной стороны. Так, например, после поминальных служб или каких-либо церковных праз-
дников он приходил в школу для девочек и приглашал их в церковь. Там им раздавал все, что прихо-
жане приносили в дар церкви: калачи, яйца, конфеты и т.д.118 В 1940 г., из-за перехода Бессарабии в сос-
тав СССР, ему пришлось собрать свое имущество и оставить его у соседей – семьи Станчевых. После 
того, как в селе установилась советская власть, кто-то подсказал новому руководству села, что в доме 
Станчевых хранятся вещи священника. Станчевым удалось сохранить личный архив священника119. 
Сельский совет конфисковал вещи и продал в Чадыр-Лунгу. В 1942 г. после ухода Советских войск свя-

                                                 
107 Luminătorul, Chişinău, nr. 5/1932, с. 227. 
108 НАРМ. Ф. 1135, оп. 3, д. 209, лл. 49об-50. 
109 Luminătorul, Chişinău, nr. 10/1934, с. 663. 
110 Там же, nr. 3/1932, с. 115. 
111 НАРМ. Ф. 1135, оп. 3, д. 209, лл. 314об-315об. 
112 Luminătorul, Chişinău, nr. 10/1934, с. 663. 
113 НАРМ. Ф. 1135, оп. 3, д. 200, лл. 333об-334. 
114 Luminătorul, Chişinău, nr. 10/1934, с. 616. 
115 НАРМ. Ф. 1135, оп. 3, д. 202, лл. 516об-517. 
116 Старожитель из с. Кирсово: П. С. Дюльгер, родилась 21. 01. 1930. 
117 Старожитель из с. Кирсово: В. И. Георгиева, родилась 29.08.1929. 
118 Она же. 
119 Она же. 
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щенник возвратился в Кирсово один, так как в Румынии от туберкулеза умерла его жена. Здесь он про-
служил до 1944 г. После чего, погрузив свое имущество в телегу, он уехал в Румынию и не вернулся. 

В период 1939-1942 гг. должность 2-го священника исполнял Еужение Попою. Рожден 1 сентября 
1920 г. в селе Казинча жудец Тулча. Лиценциат Теологии120. Назначен в этот приход 1 апреля 1939 г. 1 
сентября того же года, был рукоположен в священники. Некоторое время служил в Приднестровье в ка-
честве протопопа121. В семействе у него была жена Александра Коткова122. В ноябре 1942 г. его перемес-
тили в новообразованный Комратский приход Успения Богородицы123. 

16 октября 1942 г. в Успенскую церковь села Кирсово на место 2-го священника был назначен сту-
дент теологии Иоанн Попеску124. 25 октября епископ Дионисий Ерхан возвысил его в дьяконы и 26 ок-
тября того же года рукоположил в качестве священника. У него была жена Георгица, 1925 г.р., и дочь 
Симиона, 1943 г.р.125 После бегства в 1944 г. Попеску на правый берег реки Прут, приход села Кирсова 
остался пустовать.  

В то же время кирсовчане не изменяли своей религиозности. Не случайно 12 декабря 1962 г. упол-
номоченный совета по делам РПЦ по МССР А. И. Олейник отправил докладную записку в ЦК КПМ и 
Совет Министров МССР, в которой докладывал о самозваных священниках, которые совершали рели-
гиозные служения на дому у верующих и в недействующих домах. Среди них упоминались имена Ва-
силия Чумака и бывшего иеромонаха Кицканского монастыря Никодима Ону, которые, как утверждал 
Олейник, «распоясанно действуют в селах Кирсово, Кочулия и др. Комратского р-на»126. О священнике 
Василии Дмитриевиче Чумаке известно, что он родился в 1928 г., был молдаванином, окончил школу 
псаломщиков, рукоположен в сан священника в 1950 г. в городе  Измаил УССР. Перешел в Кишинев-
скую епархию из Измаильской в июле 1953 г. В 1956 г. его назначили служить в Михайловскую церковь 
г. Кагул. В 1957 г. в отчетах уполномоченного имя клирика уже фигурирует как священника, лишен-
ного сана и самовольно служащего в недействующих церквях127. О нем находим заметку в газете Тара-
клийского района «Заря Молдавии» от 13 декабря 1962 г. В ней рассказывается, что якобы группа жи-
телей села Капаклия, подозревая что, незаконно перевозится колхозное имущество, остановила повозку 
некоего односельчанина Сергея Горбована. Открыв брезент, они увидели пьяного священника, кото-
рый объяснил им, что он был у врача, но жители ему не поверили, так как в их селе такового не было. В то 
же время кто-то заметил у него калачи и несколько яичек «заработанное им у верующих». Автор за-метки в 
духе советского атеизма заключал следующее: «К сожалению есть еще такие, кто не хочет понять, кто такой 
Чумаш Василий. Это лодырь из лодырей проходимец». Здесь же, Чумашу приписывалось несколько суди-
мостей за самовольное присвоение себе сана священника, и арест за драку в пьяном виде, «прохожие с инте-
ресом наблюдали как бородатый атлет ловко орудовал метлой на тротуарах города»128. 

 

Не лучшим образом сложилась и судьба иеромонаха Никодима Ону. О нем становится известно, 
что в 1970 г. он исполнял обязанности псаломщика в с. Гыска Оргеевского уезда. За крещение детей ве-
рующих в их домах его подвергли административному наказанию и сняли с должности (Православие 
2011, 522-523).  

                                                 
120 Luminătorul, Chişinău, nr. 1/1939, с. 199. 
121 2 января 1942 г. румынская православная миссия в Тирасполе просила, чтобы Кишиневская Архиепископия рекомендовала 
желающих и трудолюбивых священников из каждого церковного округа с целью отправки в Приднестровье для исполнения 
функции протопопа, где будут они получать двойную зарплату. Туда записался священник Еужен Попою, уже 20 ноября того 
же года вышеуказанная миссия обращается в Кишиневскую архиепископию с просьбой установить местонахождение кли-
рика Попою, работавшего протопопом в селе Саврань жудец Балта, взявшего отпуск и не вернувшегося после истечения срока. 
Лишь в январе 1943 г. в объяснительной записке Попою напишет, что он не ожидал, что путь домой займет много времени, так 
как при его возвращения в Комрат дорога была непроходима из-за долгих дождей. По этой причине ему пришлось ехать от 
Кишинева до Комрата через город Бырлад, что заняло у него 3 дня. В то же время он сообщал, что функция протоиерея была 
передана его предшественнику (НАРМ. Ф. 1135, оп. 2, д. 401, л. 6). 
122 Там же, оп. 3, д. 202, лл. 455об-456.  
123 Luminătorul, Chişinău, nr. 11-12/1942, с. 612. 
124 Там же. 
125 НАРМ. Ф. 1135, оп. 2, д. 286, л. 203. 
126 НАРМ. Ф. 3046, оп. 1, д. 122, л. 311. 
127 Православие в Молдавии. Власть, церковь, верующие. 1940-1991, Редактор и составитель Валериу Пасат, Том 3, 1961-
1975, Москва, 2011, c. 203. 
128 Т. Варга, Поп Василий Кочулийский и Капаклийский // Заря Молдавии, Тараклия, 13 декабря, 1962, с. 2. 
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По причине гонений священников в Кирсове не могли проводится церковные таинства. Так про-
должалось до конца 80-х гг. XX в., до того момента, как сюда был прислан Петр Васильевич Слав, 1960 
г.р. Он родился в с. Баурчи. Окончил школу, учился на слесаря-механика и работал в родном колхозе. В 
1987 г. он поступил в Одесскую духовную семинарию, где учился 2 года, потом перевелся в Духовную Семи-
нарию г. Загорск (Россия), на заочное отделение. По окончании, 14 июля 1991 г. он получил ди-плом свя-
щеннослужителя в чине протоиерея. В период учебы он служил в трех пустовавших храмах: Кирсово, Беш-
алма и Дезгинже. В этот момент в Успенской церкви успели вставить окна и двери. Он обучал местных при-
хожанок церковному пению. Сам отец Петр с семьей жил в с. Баурчи, где строил собственный дом. Петр Ва-
сильевич и матушка Василиса Ивановна вырастили и воспитали 4-х детей. Старшая дочь Анна окончила 
Одесскую духовную семинарию, замужем за священником Александром, который служит в Тарутино и по-
могает тестю в работе в Бешалме; дочь Елена окончила Государственный педагогический университет им. 
Иона Крянгэ в Кишиневе и работает учителем истории в с. Баурчи. Сын Георгий учится в Одесской духов-
ной семинарии, и младшая дочь Людмила – студентка Тираспольского медицинского колледжа им. Л.А. 
Тарасевича129. Кирсовчане вспоминают, что Петр Васильевич, или, как они его называли, даскал Петри, ча-
сто приходил в Успенскую церковь и читал молитвы для прихожан130. 

С 16 июля 1991 г. по 1992 г. в Кирсово служил первый священник-настоятель, который регулярно 
совершал церковную литургию в самой Успенской церкви, им был монах Питирим (Николай Никола-
евич Черватюк). Родился 2 января 1961 г. в семье служащих с. Николаев, Хмельницкой области131. По не-
которым данным, он был сиротой и воспитывался лишь матерью132. Он был украинского происхожде-
ния. С 1968 по 1979 гг. Николай Черватюк обучался в Николаевской средней школе. В период 1979-1981 
гг. занимался в техникуме советской торговли, в г. Хмельницке. После чего он два года проходил службу 
в рядах Советской Армии. По завершении службы Николай Николаевич на протяжении одного года 
работал заведующим магазина № 21 г. Хмельницка. В этот период он решил посвятить себя духовному 
служению. С 1984 по 1985 гг. он был послушником при Черновицком епархиальном управлении, а в пе-
риод 1985-1988 г. Черватюк служил псаломщиком в Свято-Пантелеймоновском храме с. Белоусовка Се-
верянского района Черновицкой области. Прослужив здесь некоторое время, Питирим переезжает в 
Кишинев, где до апреля 1989 г., он проработал заместителем председателя кооператива «Уют», произво-
дившего резиновые игрушки. Здесь он проживал по ул. Бернардацци, 47. Именно в этот год Николай 
Черватюк решает посвятить свою жизнь монашеству. Стать монахом его побудила смерть матери, кото-
рая благословила его. По этой причине 26 апреля 1989 г. Митрополитом Кишиневским и Молдавским 
Серапионом (Фадеевым) он был пострижен в монахи с наречением имени Питирим. На следующий 
день его рукоположили в сан иеродиакона, а через день – в иеромонахи. 1 мая того же года Питирима 
назначили дежурным священником Кишиневского Епархиального Управления. В этот период он 
посещает Румынию, а 13 июля 1990 г. – поступает на заочное отделение Московской Духовной Семина-
рии. С 23 июня 1990 г. по 10 апреля 1991 г. отец Питирим исполнял пастырские обязанности в с. Стур-
зовка Глодянского района. 16 мая 1991 г. с письмом к Митрополиту Владимиру обращается кассир цер-
ковной общины поселка Иванков Иванковского района Киевской области Белых Нина Сергеевна, в ко-
тором она излагает следующее: «Мой бывший муж Черватюк Н. Н., который работает священником в 
с. Стурзовка, вот уже полгода не выплачивает мне алименты»133. Женщина объясняла, что от отца Пи-
тирима у нее родился сын. Раньше, с 1988 г., он выплачивал ей алименты в сумме 50 рублей. В объясни-
тельной записке от 25 мая священник отвечал, что он отказался платить алименты по той причине, что 
он сомневался в том, что ее ребенок – его сын. Тут же он просил провести в г. Хмельницке экспертизу, 
которая должна была подтвердить или опровергнуть этот факт. 16 июля 1991 г. архиепископом Киши-
невским и Молдавским Владимиром Птирима прикрепили служить в Кирсовский приход. 19 июля 
1992 г. он просит Молдавского Митрополита предоставить ему отпуск для лечения. Ему было разре-
шено отдыхать в период с 6 по 19 августа134.  

                                                 
129 Священник П. В. Слав, родился в 1960. 
130 Старожил из с. Кирсово: П. С. Дюльгер, родилась 21.01.1930. 
131 Архив Молдавской Митрополии. Личное дело иеромонаха Питирима. 
132 Житель с. Кирсово: Н. Д. Браснибрада, родился 3.05.1956. 
133 Архив Молдавской Митрополии.., л. 5. 
134 Там же, л. 7. 
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Именно с его именем местные жители связывают расцвет и развитие кирсовской церкви. Он ото-
брал из женщин, которые работали по благоустройству церкви, самых голосистых и создал церковный 
хор из 20 человек, который служил в церкви бесплатно. Для того, чтобы прихожане видели певчих, по 
его инициативе там, где располагался хор, был срезан церковный балкон (клирос) до половины. Питии-
рим до такой степени любил свой хор, что часто говорил: «Сестры, сестры увижу ли я вас на том 
свете?»135. Со своей стороны, прихожане также проникли глубокими чувствами к своему духовному 
наставнику. Не случайно местная жительница Мария Ивановна Некит в своем письме настоятелю 
Кицканского монастыря сравнивала его назначение в кирсовский приход с «пришествием Иисуса Хри-
ста»136. Когда же Питирим сообщил своим прихожанам, что он должен будет оставить приход и уехать 
в Америку, последние со слезами на глазах не хотели отпускать его. Некоторые прихожане спрашивали 
его, когда он приедет назад в Кирсово, он им ответил, что через 4 года. Все надеялись, что он приедет. 
Последними его славами были следующие: «Вы меня забудете, но я вас никогда не забуду»137. Мы же, со 
своей стороны, можем констатировать, что кирсовчане с душевной теплотой вспоминают своего перво-
го священника, назначенного служить на постоянной основе в новую церковь. Архимандрит Илиан из 
соседнего Комратского Кафедрального Собора так характеризует последнего: «Он жил и работал по-
монашески, а то, что им было сделано для церкви, ни с чем не может сравниться. Его работа до сегодня-
шнего дня видна»138. Со своей стороны, кирсовчане говорят о нем, что он был скромным и чистоплот-
ным, мягким, добрым в душе, у него на лице всегда была улыбка139. О том, что отец Питирим уехал в 
США, также отмечается и в указе епископа Бендерского Викентия, где говорится, что он «самовольно 
покинул приход»140. 

После ухода отца Питирима кирсовский приход почти месяц оставался без священника. По этой 
причине кирсовчане совершали все таинства в Комратском Соборе. Лишь когда кто-то умирал, кирсов-
чане привозили священников из Комрата. Когда же наступали большие христианские праздники, то из 
Комрата также привозили духовных лиц, которые освящали пасху. Службу они не проводили. Здесь 
лишь читалась молитва на освящение калачей, яиц, мяса и сыра. Среди приглашенных клириков не 
раз в Кирсово бывал архимандрит Илиан (Бондарь) – тогда еще настоятель Комратского Собора Иоан-
на Предтечи. Он родился в селе Капаклия, Кагульского уезда. Окончив среднюю школу, он поступил в 
войска связи при Советской армии. В период 1976-1980 гг. будущий священник обучался в Одесской ду-
ховной семинарии. После чего в 1980-1984 гг. он продолжил учебу в Загорской духовной семинарии. В 
1984 г. Илиан принял монашество.  5 августа 1988 г. его прикрепили к Комратскому приходу в должно-
сти настоятеля. С  2000-го года архимандрит Илиан стал духовником при Комратском Соборе141. 

В этот период в кирсовском приходе пытались устроиться другие священники. Так, по воспоми-
наниям местных жителей, сюда из Твардицы или Кортена пришел священник с семьей – женой и дву-
мя девочками. Он был болгарином, так как его жена спросила, есть ли в Кирсово болгарская школа142. 
Но, вероятно, он не получил одобрения на то, чтобы остановиться в Кирсове, так как через несколько 
дней ушел обратно. После этого в село приехал другой священник. Он был молдавского происхожде-
ния. Но кирсовчане отказались его принимать, так как о нем шли слухи, будто он не имел священниче-
ского образования, к тому же он бил свою жену и скандалил. 

После этого кирсовчане решают сами пойти и истребовать себе в приход священника. Группа из 3 
женщин: Василисы Ивановны Георгиевой, Екатерины Димитриевной Сукман и Марии Ивановны Глав-
чевой – поехала в Чадыр-Лунгу, а затем в Кицканы143. Из Кицкан в Кирсово определили Георгия Готку. 

С 21 ноября 1992 г. и до сегодняшнего дня в Успенской церкви села Кирсово служит митрофорный 
протоиерей Георгий Готка. Он родился 25 октября 1970 г. в семье тружеников колхоза: мать – учетчица, 
позже – повар, а отец – шофер. Они жили в селе Карагасаны Штефан-Водского района. В 1988 г. он око-

                                                 
135 Старожил из с. Кирсово: П. С. Дюльгер, родилась 21.01.1930. 
136 Старожил из с. Кирсово: М. И. Некит, родилась 13.12.1932. 
137 Старожил из с. Кирсово: П. С. Дюльгер, родилась, 21.01.1930. 
138 Архимандрит Комратского Иоанно-Предтечиевского Собора Илиан (Бондарь). 
139 Житель с. Кирсово: Н. Д. Браснибрада, родился 3.05.1956. 
140 Архив Молдавской Митрополии.., л. 19. 
141 Архимандрит Комратского Иоанно-Предтечиевского Собора Илиан (Бондарь). 
142 Старожил из с. Кирсово: М. И. Некит, родилась 13.12.1932. 
143 Старожил из с. Кирсово: В. И. Георгиева, родилась 29.08.1929. 
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нчил сельскую среднюю школу, после чего обучался в Кишиневе на мебельщика. По окончании техни-
кума Г. Готка поступил в Воронежский институт на ту же специальность. Завершив первый курс, он по-
кинул институт и поступил в 1990 г. в Одесскую духовную семинарию. Там ему пришлось перевестись 
на заочное отделение, так как он был приглашен епископом Бендерским и Каушанским Викентием 
преподавать в новооткрывшейся Кицканской духовной семинарии. Им преподавался Закон Божий для 
начальных курсов, и в особенности для тех, кто не знал православных догматов. В 1994 г., находясь уже в 
с. Кирсово, он закончил Одесскую духовную семинарию. В семействе и в церковных делах отцу Геор-
гию помогает жена Валентина. Она родилась 12 февраля 1970 г. Валентина окончила регентскую шко-
лу в Одесской духовной семинарии. Приехав с мужем в Кирсово, матушка Валентина начала служить в 
качестве псаломщика, заведуя прежним церковным хором из 20 человек. В семействе отец Георгий вос-
питывает 4 дочерей: Ольгу, 1993 г.р., Дарью, 1995 г.р., Евгению, 1997 г.р., и Александру, 2000 г.р. Все дево-
чки учатся в местном Теоретическом лицее им. М. И. Тузлова144. Они поют в местном церковном хоре. 
Отец Георгий является страстным борцом с языческими проявлениями, оставшимися в традициях при-
хожан. Благодаря его усилиям, в селе не празднуют народный обычай пеперуда. Местные жители хара-
ктеризуют отца Георгия как «доброго, и к тому же начитанного»145. 

Материалы, приведенные выше из различных архивных, литературных источников и воспоми-
нания старожилов,  показывают, что в Успенской церкви на ее начальном этапе существования священ-
ники были малограмотны и без специального духовного образования. Они в основном умели читать 
церковный устав и петь. 

В целом штат церковнослужителей формировался из числа лиц знающих русский или болгар-
ский языки. Из клировых ведомостей узнаем, что в качестве настоятелей при Успенской церкви слу-
жило 19 лиц молдавского/румынского, 7 лиц украинского, 8 болгарского, 2 гагаузского, и 1 русского 
происхождения. Болгарские клирики, наравне с другими священнослужителями, оставили значимый 
след в истории своего прихода. Первым священником болгарской национальности, служившим в Ус-
пенской церкви, был Василий Стефанов, здесь же проработал Василий Златов. В данный ряд можно 
включить такую личность, как интеллектуала Василия Маноилова, который в бессарабской колонии 
переписал Славяноболгарскую историю Паисия Хилендарского. Кирсовчане могут гордиться тем, что 
и они поставляли православной церкви клириков родившихся в селе. В этом отношении ярким при-
мером может служить личность Захария Дмитриевича Арнаутова. Здесь же формировался и служил 
целый священнический род Дьяконовичей, Праницких, представители, которых служили как в Бесса-
рабских, так и в церквях по всей Российской империи. Деятельность некоторых настоятелей была столь 
продуктивной, что в разное время некоторые из них занимали должности помощников и самих окруж-
ных благочинных. Такими личностями были: Иоанн Кишка, Антоний Матвеевич, Дмитрий Прани-
цкий, Некандр Сербов, Захария Арнаутов и Николай Гришков. Тут же необходимо отметить, что свя-
щенников Успенской церкви в первую очередь волновали вопросы воздействия на паству, разъяснение 
и изучение паствой молитв, освобождение прихожан от различного рода суеверий и предрассудков. 
При этом священники достаточно активно трудились в среде кирсовских переселенцев, а часть из них 
составила основу интеллигенции колонии болгарского водворения. Несмотря на исторические перипе-
тии, через которые проходила Бессарабия, духовные лица, служившие в приходе села Кирсово, всегда 
помнили о своем пастырском долге. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
144 Митрофорный протоиерей Георгий Готка, родился 25.10. 1970. 
145Старожил из с. Кирсово:  В. И. Георгиева, родилась 29.08.1929. 
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Приложения: 
 

 
 
 
 

 
 

Рис 1. Храм Успения Божией Матери села Кирсово 
 (2012 г. – Личный архив). 
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Рис 2. Здание бывшей кирсовской церковно-приходской школы 
 (2012 г. – Личный архив). 

 
 
 

 
 

Рис. 3. Кирсовская церковно-приходская школа: священник Димитрий Праницкий 
(слева), дьякон Николай Козак (справа) (1899  г. − Личный архив Степана Булгара). 
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Рис 4. Василий Чумак (Источник: Заря 
Молдавии, Тараклия, 1962, 13 декабря). 

 

 
  
Рис 5. Священник Петр Васильевич Слав  

(2011 г. − Личный архив). 

 
 

Рис 6. Монах Питирим 
 (1992 г. − Личный архив) 

 

 
 

Рис. 7. Архимандрит Илиан совершает 
обряд крещения  

(1992 г. − Личный архив). 
 

 
 

Рис 8. Обряд венчания, совершаемый священником Георгием Готка 
 (2011 г.− Личный архив). 
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