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Rezumat 

În articolul respectiv se elucidează evoluția istorică a raionului Taraclia pe baza surselor istorice 

și a studiilor publicate. Autorul abordează subiecte cu privire la schimbările administrative și 

componența populației, dezvăluie reperele trecutului istoric al bisericilor. Materialul prezentat în 

acest articol este de interes pentru studenții care studiază istoria regiunii lor, precum și pentru 

cercetătorii preocupați de acest ținut. 
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Abstract 

Based on historical sources and archival materials the article considers the history of the churches 

of Taraclia region. The author analyzes the influence of the church on the cultural development of 

the area and reveals the milestones of the historical past of churches, the history of the creation of 

temples and monasteries. The given investigation of interest to students who study the history of 

their region, as well as to scholars and local historians doing research in this sphere. 
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Вопрос происхождения названия района Тараклия остается 

дискуссионным. Существует несколько вариантов происхождения названия 

района: 

1. «Тараклия» происходит от слова – „гребень” - теорию выдвинул в 

межвоенный период священник Михаил Чакир; 

2. «Тарак» – в переводе с ногайского языка, означает «гребень», 

«Таракли» - можно перевести, как «гребнеобразный», вторая версия 

связывает название города с татарским словом- волночесалка. Считается, что 

предки тараклийцев были хорошими шелководами и овцеводами, у каждого 

в доме находился специальный инструмент – тарак (дарак), которым болгары 

расчесывали шерсть- данную теорию выдвинул краевед С. Танов; 
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3. «Тараклия» и «Дараклия» получила название вследствие того, что 

была расположена на греде, на которой татары основали поселение и назвали 

его Тараклы- гребнеобразный вал, или Тараклия- «гребень на лимане» - 

теорию выдвинул краевед Н. Дериволков; 

4. Ногайский род, который назывался «шоп тараклы», считая, что это 

имя двух племенных групп- шоп и тараклы- выяснил болгарский ономаст Т. 

Балкански. 

Многие склоняются к тому, что, вероятнее всего, название 

происходит от названия ногайского рода Тараклы. Со временем это название 

трансформировалось в топоним, получив чисто топонимический 

словообразующий элемент, с окончанием -а (-я). Так здесь стала именоваться 

балка, где расположились первые болгарские переселенцы. Они же и 

позаимствовали это топонимическое название. Был найден архивный 

документ, подтверждающий данную теорию. Тараклия называется по имени 

балки. Данный документ был составлен Казённо-экономической экспедицией 

Бессарабского областного правительства в 1820 г. 

Указом Президента Молдовы от 22 ноября 2021 года герб и флаг 

Тараклийского района были зарегистрированы в общем гербовнике 

Республики Молдова. Тараклийская символика появилась в государственном 

гербовнике впервые за последние 17 лет. Указ вступил в силу после его 

публикации в Monitorul Oficial Nr. 286-289 от 26.11.2021 года. Таким образом 

26 ноября стал днем флага и герба района Тараклия. Они символизируют 

силу, самобытность, единство и неделимость района Тараклия. 

Герб района Тараклия является новой адаптацией старого герба 

Тараклийского жудеца, который существовал в период с 1999 по 2003 год и 

представлял собой щит с шествующим в зеленом поле львом. Этот герб был 

утвержден национальной геральдической комиссией 14 декабря 2000 года. 

После территориальной реформы 2003 года, герб потерял свою актуальность, 

а Тараклийский район оставался без утверждённой символики до сих пор.  

Основной отличительно особенностью тогдашнего Тараклийского 

жудеца и сегодняшнего района Тараклия является его болгарская 

этнокультурная идентичность, которая отражена в основных цветах герба. 

Белый, зеленый и красный-это традиционные цвета болгарского народа. 

Шествующий лев - nэто символ болгарской автономии юга Бессарабии, 

утверждённый 1856 году Молдавским Принципатом. Он использовался на 

официальных зданиях того периода. Золотая стенозубчатая оконечность щита 

– это Троянов Вал, который проходит по юго-восточной границе района 

Тараклия. Трояновы Валы были внешней границей древней Римской 
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Империи, а район Тараклия является приграничным районом Молдовы. В 

золотой стенозубчатой оконечности расположена червленая танга – Тарак, 

отражающая название района Тараклия. Районная корона увенчивает щит – 

она демонстрирует иерархическую позицию района в системе 

административно-территориального деления Республики Молдова. 

Флаг представляет собой прямоугольное зеленое полотнище со 

стенозубчатой оконечностью, горизонтально пересеченной желтым и 

красным, обремененное в зеленом поле шествующим в левую 

геральдическую сторону серебряным леопардовым львом. 

Район Тараклия расположен в Южно-Бессарабской холмистой 

равнине, на юге Республики Молдова в Буджакской степи. Площадь района 

составляет 673, 69 км. 

Как и большинство районов Молдавской ССР, образован 11 ноября 

1940 года с центром в селе Тараклия. До 16 октября 1949 года находился в 

составе Кагульского уезда, после упразднения уездного деления перешёл в 

непосредственное республиканское подчинение. 

Тараклийский район всегда был очень небольшим по площади, а 

поэтому любые территориальные изменения были очень заметны. С 31 января 

1952 года по 15 июня 1953 года район входил в состав Кагульского округа, 

после упразднения окружного деления вновь перешёл в непосредственное 

республиканское подчинение. 9 января 1956 года территория Тараклийского 

района увеличилась почти в 2 раза за счёт присоединения части территории 

упраздняемого Кангазского района.  

25 декабря 1962 года Тараклийский район был ликвидирован. Указом 

Президиума Верховного совета МССР от 02 января 1963 года Тараклийский 

поселковый Совет включен в состав Чадыр-Лунгского района. 

10 ноября 1980 года район был воссоздан практически в границах 

1956 года с добавлением частей территорий Вулканештского и Чадыр-

Лунгского районов. 

В середине 1990-х годов, после образования АТО Гагаузия, была 

произведена взаимная передача сёл между Гагаузией и Тараклийским 

районом. В результате передачи район перестал быть территориально единым 

и оказался разделённым на две несвязанные части. 

В 1999 году, в рамках проводимой административной реформы, 

район стал частью Кагульского уезда, но уже 22 октября того же года, по 

требованию болгарского большинства, был выделен в самостоятельный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Тараклийский уезд. В 2002 году, после очередной административной 

реформы, Тараклийский уезд снова стал районом. 

Тараклийский район — единственный из районов Молдавии за 

пределами Приднестровья и Гагаузии, где абсолютно преобладает 

немолдавское население. В качестве основных языков в районе используются 

болгарский, русский и молдавский. Проживает также большое количество 

представителей других народов. 

По данным переписи 2004 года 65,6 % населения района (28,5 тысяч) 

составляли этнические болгары. За межпереписной период 2004—2014 гг. 

доля этнических болгар в границах р-на возросла с 65,6% до 66,1% населения. 

Доля гагаузoв также выросла с 8,3% до 9,0%. Отчасти это объясняется тем, 

что северный анклав полностью, а южный частично окружает территория 

Гагаузии где абсолютно преобладают гагаузы (83 %). Оба народа имеют 

много общего в культуре и традициях, так как их предки заселяли эти 

бессарабские земли одновременно. 

Болгарское население распределено по территории района 

неравномерно: в северном анклаве Твардицы этнические болгары составляют 

свыше 90% населения, в южном же — около 55%, поскольку во многих селах 

южного анклава этническое большинство не выражено. 

С конца 1980-х годов неоднократно выдвигались предложения о 

создании совместной гагаузо-болгарской автономии, однако в условиях 

давления со стороны кишинёвских властей нерешительность болгаро-

тараклийской администрации привела к провозглашению только гагаузской 

автономии, что в конечном итоге негативно сказалось на благосостоянии 

жителей Тараклийского района так как по результатам территориального 

референдума а. р. Гагаузия разделила его территорию надвое и теперь жители 

северного анклава вынуждены ездить по административным, экономическим, 

медицинским и другим потребностям в Тараклию, преодолевая от 30 до 50 

километров, хотя до г. Чадыр-Лунга, в котором имеется вся необходимая 

инфраструктура, но который оказался в составе Гагаузии, расположен в 15-20 

км. 

История церквей Тараклийского района богата и разнообразна. 

Кроме храма Св. Георгия в г. Тараклия, необходимо упомянуть и о Храме 

Преподобной Параскевы Болгарской в г. Твардице, района Тараклия, о 

церкви в с. Кайраклия, Новоселовка, Балабану и др.  

Отметим, что город Твардица основана в 1830 году задунайскими 

переселенцами - выходцами из Румелии (Болгарии), одной из областей 

бывшей Османской империи. Твардица (молд. Tvardița, болг. Твърдица) - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80-%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0
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большое болгарское поселение в юго-восточной части Молдавии. Город 

Твардица входит в состав Тараклийского района, в котором значительную 

часть населения составляют болгары. Численность населения составляет 

около 6 тысяч жителей, в основном болгары. Основной язык общения - 

болгарский. Основное вероисповедание - православие. 

Твардица - самый молодой город в Республике Молдова. 19 апреля 

2013 года Законом № 273 от 19.04.2013г. о внесении изменений и дополнений 

в приложение №3 к Закону об Административно-территориальном 

устройстве РМ № 764-XV от 27.12.2001 года, селу Твардица был присвоен 

статус города Твардица. 

В Твардице имеется Храм Преподобной Параскевы Болгарской, 

построенный в 1842 году на средства прихожан. Храм Преподобной 

Параскевы – это один из немногих молдавских храмов, который во времена 

СССР был разрушен или взорван.5  

Долгое время священнослужителем храма в Твардице был 

протоиерей Георгий Петрович Шарков. Отец Георгий, приняв настоятельство 

церкви села Твърдица в феврале 1979 года, приложив огромные усилия для 

сохранения и процветания Свято-Параскевинского Храма. За свои 36 лет 

служения в Твардицкой церкви, отец Георгий оставил весомый вклад и 

глубокий след в развитии данного храма6 Кайраклия (Cairaclia) - село и 

административный центр коммуны района Тараклия. Село расположено на 

расстоянии 20 км от города Тараклия и 153 км от муниципия. 

 Первое документальное упоминание о селе Кайраклия датировано 

1816 годом. Это самый южный населенный пункт в Тараклийском районе. 

Археологи нашли в пяти километрах от села, на левом берегу реки Ялпуг, 

следы поселения IV тысячелетия до н.э. Здесь же обнаружены 11 

погребальных могил. 

В начале XIX века Буджакская степь была незаселенной. Чтобы 

привлечь трансдунайских эмигрантов, командующий русской армии на 

Дунае обещал им трехлетнее освобождение от налогов и повинностей. 

Вследствие этого, в 1816 году в Кайраклии были зарегистрированы 

трансдунайские эмигранты, недавно обосновавшиеся в этой зоне – 138 

болгар.  

 
5 Новаков З., Гургуров Н. Исторические очерки Кортенских храмов в Болгарии и Молдове. 

Кишинев, 2006. 
6 Червенков Н. Бессарабские болгары: история, культура и язык. Кишинев, 2014, с. 89. 
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Жители колонии переселились с территории Болграда на место 

бывшего татарского хутора Катерлык. В 1827 году в селе проживало 120 

болгар. На территории села было еще несколько хуторов с неоднородным с 

точки зрения этнической принадлежности населением. Колонистам 

выдавалось по 60 десятин земли, предназначенных для овощеводства, 

виноградарства и животноводства. В 1877 году в селе Кайраклия 

насчитывалось 733 жителя.  

Первая церковь была построена в 1876 году. После того как она была 

уничтожена пожаром, сельчане построили в 1885 году каменную церковь. 

Сегодня в ней расположен музей села.7  

Первое документальное упоминание о селе Балабану датировано 

1809 годом. По соседству с селом Балабану были найдены следы поселения 

бронзового века, факт, подтвержденный обнаруженными фрагментами 

керамики, характерной для этого времени. Были найдены и погребения IV 

века до н.э., оставшиеся после нашествия скифов кочевников. В могилах 

обнаружены золотые серьги, изготовленные в греческой ювелирной 

мастерской. Упомянутые серьги имеют форму калачиков, сплетенных из 

трубочек, они украшены золотой сканью и зернью (техника, специфическая 

для этрусских украшений). Края серег с передней стороны украшены 

головами грифонов, обратная сторона декорирована розеткой с шестью 

лепестками. 

Перепись 1875 года зарегистрировала в селе Балабану 10 домов и 

несколько землянок, 667 жителей, одну мельницу и корчму. Со временем село 

разрослось. В 1930 году здесь насчитывалось 322 жителя. 

Новосёловка – село и административный центр коммуны района 

Тараклия. Площадь села – около 0.86 км2, периметр – 3.73 км. Новосёловка – 

единственное село в составе одноименной коммуны. Село расположено на 

расстоянии 5 км от города Тараклия и 160 км от муниципия Кишинев. Село 

Новосёловка было основано в 1964 году. 

По данным переписи 2004 года, в селе проживало 1289 человек: 

48.41% мужчин и 51.59% женщин. Этнический состав населения: 11.95% – 

молдаван, 5.90% – украинцев, 13.81% – русских, 21.80% – гагаузов, 44.07% – 

болгар, 0.39% – поляков, 1.47% – цыган, 0.62% – других национальностей. 

В 2004 году в селе было зарегистрировано 360 индивидуальных 

хозяйств, средний состав одного хозяйства – 3.6 человека. 

 
7 Червенков Н. Бессарабские болгары: история, культура и язык. Кишинев, 2014, с. 91. 
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Во многих населенных пунктах района Тараклия имеются церкви, где 

собираются местные жители и прихожане. 

В с. Кортен (Кирютня) Тараклийского района имеется церковь 

Успения Пресвятой Богородицы, которая начала свою религиозно-

образовательную и культурно-просветительную деятельность со дня своего 

освещения – 15/28 августа 1845 года. Этот храм был построен на 

добровольные пожертвования наших предков. 

Жители с. Кортен, Тараклийского района прошли долгий 

исторический путь – они пережили подъем, падение и расцвет, но самое 

главное то, что своим неимоверным трудом сохранили веру и самобытность 

болгарского народа, обычаи и традиции, которые трепетно передавались из 

поколения в поколение, путем решения всех проблем. 

Каждый исторический период поставил задачи, успешное решение 

которых стало опорной точкой нового подъема м новых постижений. Именно 

в таких сложных периодах проявляются самые лучшие черты народа.8 

Христианская вера, мудрость болгарского народа, 

целеустремленность и трудолюбие, а также и благородство, и чувство 

ответственности перед будущим поколением являются залогом преодоления 

сегодняшних временных трудностей, их преодолением путем стремления к 

новым достижениям. 
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