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каталогов и картотек,  обслуживание абонентов краеведческими и местными 

документами, справочно-библиографическое обслуживание и библиографическое 

информирование. Неоценимую роль в комплектовании краеведческих фондов как 

публичных, так и специальных библиотек оказывают Управление Культуры 

Гагаузии, НИЦ им. М.В. Маруневич. Библиотеки также поддерживают связь с 

авторами работ о гагаузах и авторами, проживающими на территории АТО 

Гагаузии. Презентации книг, встречи с писателями, художниками, деятелями 

культуры, науки являются  основообразующей функцией библиотек. Библиотеки 

выступают не только как хранилища документального потока, но становятся своего 

рода площадкой, представляющей возможность для дискуссий, обсуждений, обмена 

мнений. Регулярным является проведение мероприятий к знаменательным 

историческим датам, а также датам, приуроченным ко дню рождений известных 

политических деятелей, деятелей культуры и искусства.  

В процессе культурно-просветительской работы библиотеки знакомят и 

приобщают местных жителей к культурному наследию, развивают способности 

воспринимать культуру и искусство, воображение и творческое начало. 

Подводя итог, отметим, что библиотеки сегодня успешно продолжают 

выполнять миссию просветительства, сохранения культурного наследия, сохранения 

языка. Сохранение библиотеками культурно-языкового наследия во многом 

определяет влияние их на формирование культурно-нравственной среды региона. 

Библиотеки нашли свое место в процессе возрождения национальной культуры, 

определив для себя такие направления как поиск, сохранение и возрождение 

исторического и культурного наследия, что полностью соответствует 

предназначению библиотеки – быть хранительницей национальной памяти. 
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our biography was born in s. Baurchi of the Bendery district of Bessarabian province, served as a 

priest in the Comrat Cathedral in the period 1903-1906, in 1912 he graduated from the Kiev 

Theological Academy with a degree of candidate of theology. He is also known as a church 

journalist: thanks to him, a number of articles on the religious education of children in primary 

school were published. 

Keywords: Avtonom Valcov, priest, Baurci, Comrat, Bolgrad, Chisinau, Bessarabia. 

 

Родословная. По отцовской линии предки Автонома Вылкова происходят из 

молдавского села Ченак Кагульского уезда. Его прапрадед Тимофей Васильев Вылку (род. 

1738 – ск. 1839)10 был священником. Старший сын Тимофея, Софроний также выбрал 

духовную стезю в своей жизни. Хотя он не имел семинарского образования, 31 января 

1814 г. он был возведен в сан диакона, а в 1837 г. – стал священником при церкви 

«Святого Николая» с. Ченак, гдепрослужил вплоть до своей кончины, т. е. до 21 февраля 

1847 г., он умер от туберкулеза легких [1, Ф. 208, оп. 14, д. 2, л. 135; 1, 211, оп. 4, д. 13, лл. 

1401об.-1402]. Сын Софрония Вылкова – Иван (род. 15 января 1834 г. – ск. 3 декабря 1889 

г.) [1, Ф. 1404, оп. 1, д. 88, л. 2; Ф. 211, оп. 2, д. 258, л. 268об.]продолжил священническую 

династию: проучившись до высшего отделения (по 4-й класс) Кишиневского Духовного 

уездного училища, он начинает свое духовное служение. Так, 1 апреля 1851 г. 

архиепископом Кишиневским и Хотинским Иринархом он был определен с посвящением 

в стихарь дьячком к Свято-Николаевской церкви колонии Баурчи Бендерского уезда [1, Ф. 

208, оп. 10, д. 24, лл. 18об.].  

В Баурчинской Свято-Николаевской церкви отец Иван занимал должность 

«первого дьячка». В его обязанности входило чтение Священного писания и пение на 

клиросе, а также церковное делопроизводство.Отзыв о работе дьячка в«Клировых 

ведомостях» этого прихода звучал следующим образом: «Читает и поет 

хорошо;катехизисзнает» [1, НАРМ. Ф. 208, оп. 10, д. 11, л. 351]. Кроме всего прочего, 

Иван Вылков занимался преподавательской деятельностью в Баурчинской приходской 

школе.  

В Баурчах молодой дьячок обзавелся семьей. Его жена Феодора Иорданова 

Никологло (род. 1 февраля 1834 г.11), уроженка колонии Ново-Кирсово Бендерского уезда. 

О семье Феодоры известно следующее. Ее отец Иордан Богданов Никологло (род. в 1803 

г.) прибыл в Кирсово уже после образования колонии. На момент составления списков 

налогоплательщиков в 1821 г. его здесь еще не было. В ревизии по Кирсово за 1835 г. 

Иордан Богданов Никологлу прослеживается под № 62, и скорее всего, он прибыл на 

новое место проживания после 1821 г. Здесь, в Баурчах, Иван и Феодора вырастили 

четырех сыновей: Василия (род. 1 января 1860 г.), Константина (род. 14 октября 1861 г.), 

Димитрия (род. 24 сентября 1865 г.) и Автонома, а также трех дочерей: Марину (род. 26 

августа 1858 г.), Софью (род. в 1870 г.) и Варвару (род. в 1873 г.).  

Глава семьи дьячок Иван Вылков умер 25 декабря 1889 г. [1, Ф. 211, оп. 2, д. 258, 

лл. 240об., 268об.]. В «Метрической книге» Свято-Николаевской церкви с. Баурчи в 

качестве причины смерти указана «отдышка» [1, Ф. 211, оп. 2, д. 258, л. 269.].  

Далее остановимся подробнее на младшем сыне дьячка Ивана – Автономе 

Вылкове, который и является протагонистом нашей статьи. Родился он 11 августа 1876 г. 

[1, Ф. 211, оп. 14, д. 3, л. 172об.]. На тот момент его отец Иван исполнял должность 

псаломщика при церкви с. Баурчи. Супругой отца Автонома была Юлия Андреевна Дынга 

(род. 17 июня 1884 г.). В семействе Вылковых воспитывались четверо сыновей: Василий 

                                                           
10 Фамилия Вылков является русифицированным вариантом фамилии Вылку. В документах более раннего 

времени предки Автонома Вылкова отмечены как Вылко [1,Ф.134, оп. 2, д. 51, л. 70об.; д. 248, л. 66об.] или 

Вылку [1, Ф. 134, оп. 2, д. 374, л. 22об.; Ф. 211, оп. 2, д. 4, л. 388; д. 13, л. 268].  
11 НАРМ.Ф. 211, оп. 21, д. 214, л. 805 
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(род. 28 января 1904 г. – ?), Николай (род. 10 февраля 1909 г. – ск. 31 марта 1970 г.), Петр 

(род. 10 декабря 1910 г. – ск. июнь 1943 г.) и Владимир (род. 16 апреля 1913 г. – ск. 1 

января 1952 г.) и дочь Наталья (род. 11 сентября 1916 г. – ?). Стоит отметить, что все 

сыновья Автонома Вылкова проявили себя как футболисты на региональном и 

международном уровне. Братья Вылковы с помощью своего отца в начале 20-х гг. XX в. 

создали в Кишиневе футбольный клуб «Viteazul», который позже был переименован в 

«Mihai Viteazul Chişinău». Затем, с 1931 г., братьев Петра, Николая и Владимира 

пригласили играть за румынскую футбольную команду «Venus Bucureşti». Двое из них, 

Петр и Николай Вылковы, выступали за сборную Румынии (1933–1935 гг.) [2]. 

Образование. По настоянию своего отца Автоном Вылков поступил в 

Кишиневское духовное училище, где обучался в период 1887–1893 гг. Там ему довелось 

часто встречать Михаила Чакира, который был духовником училища и настоятелем 

Сретенской церкви, которую посещали учащиеся. После того, как в г. Измаиле было 

открыто Духовное училище А. Вылкова как принадлежавшего к Измаильскому 

училищному округу перевели на юг. Здесь он проучился один год. В 1894–1900 гг. 

обучался в Кишиневской духовной семинарии.  После чего, в 1900 г., А. Вылков поступил 

в Киевскую духовную академию, однако по семейным обстоятельствам после третьего 

курса он покидает Киев и возвращается в Бессарабию. В 1910 г. А. Вылков снова 

поступил в Киевскую духовную академию, где в 1912 г. защитил кандидатскую 

диссертацию по теме «Религиозное обучение в средней школе (принципы и методы его)» 

и получил ученую степень – кандидат богословия. На диссертационный период работы 

приходится и его научно-публицистическая деятельность. По теме религиозного обучения 

в школе он опубликовал ряд статей в таких журналах, как: «Вестник воспитания» 

(Москва), «Законоучитель» (Житомир) и«Кишиневские епархиальные ведомости». Выйдя 

на пенсию в 1938 г., он начал писать свои воспоминания, которые так и не были 

опубликованы. Рукопись воспоминаний Автонома Вылкова (содержит 180 машинописных 

страниц) хранится в Национальном архиве Республики Молдова, и в скором времени нами 

будет опубликована.  

Комрат. В Комратском приходе, в Соборе Св. Иоанна Крестителя, Автоном 

Вылков служил с 1903 г. по 1906 г. В первом же году своего пребывания в Комрате он 

был назначен председателем контрольной комиссии в свечной лавке. Кроме того, в 

Комрате отец Автоном преподавал Закон Божий в средней церковно-приходской школе. 

Автоном Вылков легко влился в комратское общество, так как знал гагаузский 

язык. Об этом свидетельствуют данные, согласно которым 8 сентября 1903 г., в день 

празднования Рождества Пресвятой Богородицы, в церкви Успения Божией Матери отец 

Автоном«начал беседу с пасомыми с церковной кафедры, на турецком языке» [1, Ф. 208, 

оп. 1, д. 180, л. 464об.]. Это вызвало недовольство у настоятеля церкви Владимира 

Праницкого, который в том же году послал соответствующею жалобу в Кишиневскую 

духовную консисторию. В результате, духовные власти обязали А. Вылкова вести 

проповеди в Успенском храме только на русском языке. На защиту А. Вылкова встал член 

консистории Михаил Чакир, который подчеркнул, что для большинства простых гагаузов, 

не владеющих русским языком, полезно было бы разъяснять основные догматы 

православной веры на родном для них языке. По этой причине М. Чакир ратовал, чтобы 

Автоному Вылкову,«свободно владеющему турецким языком, языком гагаузским» [1, Ф. 

208, оп. 1, д. 180, л. 465об.], разрешить вести катехизические беседы и произносить 

проповеди в Успенской церкви на понятном для простых прихожан языке. 

На период служения А. Вылкова приходятся революционные события января 1906 

г., вошедшие в историю под названием «Комратская республика» или «Комратское 

восстание». Впрочем, в воспоминаниях комратского священника мы нигде не находим 

упоминаний о создании т. н. «Комратской республики», события января 1906 г. он 
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называет «Революционное движение в Комрате». А. Вылков негативно относится к этим 

событиям, и в особенности, к лидеру революционного движения – Андрею Галацану.  

Болград. Болград. В культурном центре бессарабских болгар – городе Болграде – 

Автоном Вылков служил с 1906 г. по 1910 г. Здесь он занимался преподавательской 

деятельностью в мужской гимназии им. Императора Александра III и в старших классах 

женской гимназии [1, Ф. 1135, оп. 3, д. 203, л. 20об.]. В своих «Воспоминаниях» А. 

Вылков описывает Болград как «… большое село с 14 000 населением». Местное 

население с подозрением и недружелюбно относилось к учителям, которые приезжали из 

центральных губерний Российской империи, «на них смотрели как на чиновника, 

призванного мешать свободе учащегося». Также А. Вылков отмечал, что учащиеся 

мужской гимназии говорили между собой в основном на болгарском языке. На этом языке 

они общались не только вне школы, но и в стенах учебного заведения. Из Болграда А. 

Вылков уезжает в Киев, где продолжает прерванное ранее образование в Духовной 

академии. Это было сделано, как признавался А. Вылков, с тем, чтобы получить степень 

кандидата богословия, и уже с этим научным багажом перебраться в Кишинев: «… без 

ученой степени переехать в Кишинев не хотелось и было просто неудобно. В Кишиневе 

все были кандидатами богословия». 

Кишинев. После защиты кандидатской диссертации в Киеве в 1912 г. Автоном 

Вылков вместе с семьей перебирается в Кишинев. Здесь семейство Вылковых проживало 

по улице Реджина Мария (совр. ул. Влайку Пыркэлаб) № 20 [1, Ф. 1404, оп. 1, д. 88, л. 2; д. 

88a, л. 3.]. Поначалу, из-за того, что ему не нашлось место в Кишиневских церквях, отец 

Автоном уделяет внимание преподавательской деятельности, 10 декабря 1912 г. он 

начинает преподавать религию в Коммерческом училище А. И. Скородинского. Спустя 10 

дней, 21 декабря того же года, ему все-таки дают место сверхштатного священника в 

церкви Св. Андрея при 1-й мужской гимназии. Преподавал он Закон Божий в Женской 

гимназии Бессарабского земства (1913 г.), а также в 6-й женской школе. Самый 

длительный период преподавательской деятельности А. Вылкова связан со 2-й женской 

гимназией (с 1916 г. женский лицей «Принцесса Н. Дадиани»). Здесь он с некоторыми 

перерывами прослужил с 1913 г. по 1938 г.  

Довелось А. Вылкову работать и в первом бессарабском вузе – Учительском 

институте, который готовил преподавателей для учебных заведений Бессарабской 

губернии. С 22 июня по 20 июля 1916 г. он исполнял обязанности директора этого 

института [1, Ф. 1135, оп. 3, д. 203, л. 20об.] 

Пиком карьеры Автонома Вылкова следует считать его участие в качестве делегата 

клириков и мирян Кишиневской епархии на Поместном соборе Православной Российской 

церкви, проходившем в Москве в 1917–1918 гг. А. Вылков находился в Москве в период с 

20 сентября 1917 г. по 7 июля 1918 г. Голосовал он за восстановление патриаршества в 

Российской церкви. Именно А. Вылков 23 октября 1917 г. на одном из заседаний внес 

предложение «вопроса о возстановленіи митрополичьей кафедры въ Бессарабіи». Его 

предложение было принято, и в дальнейшем предполагалось назначать в Кишиневскую 

епархию в качестве руководителей не архиепископов, а митрополитов.  

Из-за событий марта 1918 г., т. е. вхождение Бессарабии в состав Королевской 

Румынии, А. Вылков спешно возвращается в Кишинев. Уже 21 апреля 1918 г. он вместе с 

архиепископом Кишиневским и Хотинским Анастасием (Грибановским) и священником 

Сергием Бежаном посещает Яссы. Там состоялась встреча с молдавским митрополитом 

Пименом, министром культов Симионом Мехединць, а также с представителями 

румынского церковного духовенства. Румынская сторона требовала, чтобы архиепископ 

подписал документ, согласно которому Кишиневская епархия вошла бы в состав 

Молдавской митрополии Румынской православной церкви. Бессарабские делегаты 

отказались подписывать этот акт и высказались за то, чтобы судьба Бессарабской Церкви 
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решалась путем переговоров между молдавской митрополией и патриархом Московским 

и всея Руси Тихоном. Предлагалось также, чтобы в рамках специально созванного 

местного церковного собора все бессарабские священники выразили свое мнение по 

поводу канонического подчинения к румынской православной церкви  [6, p. 23-24].  

Как известно, местный церковный собор так и не состоялся, и бессарабская церковь 

была подчинена молдавской митрополии. Автоном Вылков продолжает служить в 

Кишиневской епархии. Уже 20 декабря 1918 г. Высшим епархиальным комитетом его 

назначают членом контрольной комиссии. Затем, в сентябре 1919 г., Автоном Вылков 

возвращается в родное селение Баурчи, где в течение года служит помощником 

священника в местном храме [1, Ф. 1135, оп. 3, д. 203, л. 21об.]. 

С 1920 г. А. Вылков вновь переезжает в Кишинев, где занимает ряд церковно-

административных должностей. На Внеочередном епархиальном конгрессе (20 февраля 

1920 г.) его избирают членом Кишиневской духовной консистории. Скорее всего, столь 

резкое продвижение по должности А. Вылкова следует объяснить тем, что в январе того 

же года Кишиневскую кафедру возглавил архиепископ (с 1928 г. – митрополит) Гурие 

(Гроссу), который также, как и Вылков, закончил Киевскую духовную академию со 

степенью кандидата богословия. Они оба были знакомы еще со студенческих лет в 

семинарии в Кишиневе и в академии в Киеве. С того времени А. Вылков Епархиальными 

собраниями неоднократно избирался (в 1923 г. на три года, а в 1926 г. – на шесть лет) 

членом Кишиневской духовной консистории, он также являлся председателем церковного 

суда [5, p. 136]. 

В 20-30-х гг. XX в. Автоном Вылков благодаря своим знаниям активно был 

задействован в церковной жизни Кишиневской епархии. В 1921 г. его назначили 

ассистентом в Комиссии по контролю за деятельностью Комитета по строительству 

церкви в ком. Рэчула Оргеевского жудеца. В том же году А. Вылков был избран членом 

комиссии по разработке «Регламента» для планировавшейся к открытию Кишиневской 

духовной академии. Из-за сопротивление ясских церковных кругов проект открытия 

высшего духовного заведения был реализован лишь частично, и в 1926 г. в Кишиневе был 

открыт Теологический факультет Ясского университета [4, p. 136].  

Отец Автоном являлся и членом ряда просветительных и благотворительных 

епархиальных учреждений. Так, 14 июля 1921 г. он был избран постоянным членом 

Кишиневского историко-археологического общества, 22 января 1922 г. – членом 

Бессарабского братства преподавателей религии, а в 1923 г. – членом Кишиневского 

Христорождественского братства.  

А. Вылков был включен (22 октября 1921 г.) в комиссию по принятию имущества 

умершего архимандрита Анфима. В том же году участвовал в Комиссии по передачи 

имущества Школы церковных певчих в Кишиневе от бывшего директора протоиерея 

Михаила Березовского новому директору священнику Антонию Харгелу. 

Как человек, сведущий в деле образования, он был делегирован с инспекциями в 

учебные заведения. В 1922 г. представлял Архиепископию на выпускных экзаменах в 

Женском епархиальном училище, а в 1923 г. – в Кишиневской духовной семинарии. 26 

июня 1923 г. состоял членом специальной Комиссии по проверке экзаменов желающих 

получить священническую должность, но не имеющих полного теологического 

образования.  

Церковные богослужения А. Вылков проводил в качестве настоятеля Свято-

Георгиевской церкви в Кишиневе (с 20 августа 1921 г. по 4 сентября 1938 г.). 

Деятельность Автонома Вылкова не могла остаться незамеченной среди 

кишиневской общественности, поэтому краткая информация о его личности вошла в 

третий том энциклопедии «FiguricontemporanedinBasarabia» («Современные личности 

Бессарабии»), изданного в Кишиневе в 1939 г. [5, p. 136] 
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За ревностное служение в пользу православной церкви Автоном Вылков в 

различные годы поощрялся различными иерархическими наградами. Так, в 1907 г. ему 

были вручены набедренник и скуфья, а в 1916 г. – камилавка. Спустя три года, в 1918 г., 

новоиспеченный патриарх Московский и всея Руси Тихон (избранный на Всероссийском 

поместном соборе 1917–1918 гг.), в работе которого, как известно, участвовал Автоном 

Вылков, наградил его позолоченным наперсным крестом. В том же году он получил титул 

протоиерея. С этого момента в торжественной или официальной речи к отцу Автоному 

принято было обращаться «Ваше Высокопреподобие». В 1921 г. Автомному Вылкову 

была пожалована палица.  23 мая 1922 г. он получил высшую награду для священника - 

титул «ставрофорный эконом», дававший право ношение золотого креста на груди [1, Ф. 

1135, оп. 1, д. 23, л. 6об.].  

Бухарест. О последних годах жизни ставрофорного протоиерея Автонома Вылкова 

известно мало. В 1944 г. из-за опасения репрессий со стороны новых советских властей, 

отец Автоном вместе с семьей перебралсяиз г. Кишинева в г. Бухарест. Там он закончил 

свою мирскую жизнь в 1952 г. Похоронен на кладбище Святой Пятницы («Sfânta Vineri») 

в румынской столице [3, p. 283]. 
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 Первая мировая война и события 1917 года привели к значимым 

общественным и геополитическим трансформациям. В 1918-1940 Бессарабия  вошла в 

состав Румынии. 

Евангельская церковь была образована в 1918 году. Первые протестанты в 

Вулканештах были евангельские христиане баптисты. Первыми проповедниками 

Евангелия были: Михайлов Пантелей Георгиевич (приложение 1), обратившийся к 

Господу в 1916 году в Воронеже Иваногло Петр Харлампиевич (приложение 2), 

обратившийся в плену в Германии. 

По приезду домой в Вулканешты, Михайлов Пантелей начал приглашать близких, 

друзей и знакомых для совместного чтения Библии.Первоначально собирались по вечерам 

три семьи, закрывая окна, и под светом лампы изучали Священное Писание. Так как шли 

притеснении со стороны румынской оккупации и были притеснении со стороны властей. 

Первое молитвенное собрание состоялось в доме Желез Петра. 

Из Вулканешт шло влияние и в окрестные селения. В 1919 году летом в селе 

Лебеденко прошло - первое водное крещение. Среди новообращенных крестились также 

братья: Митиш Александр, Иваногло Петр, Желез Петр, Демир, Грекуи сестры Митиш. 


