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Abstract: Bulgarians in the Ukrainian Danube region are settled in a multiethnic environment along 
with Ukrainians, Russians, Moldovans, Gagauz and others. In the region they form the area of compact 
monoethnic settlement. Demographic processes in their environment are characterized by the 

restoration of the trajectory, after a sharp drop in the birth rate in the mid-1990s. In economic activity, 
one can trace the desire for individual management of the economy. Within the range of their 
distribution, the absolute majority of farms in the Odessa region are concentrated. All this takes place 
against the background of revitalization of the ethno-cultural life of the population. 
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Общественно-географические процессы на Балканском полуострове во второй 

половине второго тысячелетия привели к появлению большой болгарской 

диаспоры в различных странах мирах. Особую роль в сохранении и развитии 

материальной и духовной культуры болгарского этноса играет «Вторая 
Болгария», расположенная на территории современной южной Молдовы и 

междуречья Дуная и Днестра в юго-западной части Одесской области. 

Официально последнее на данный момент заселение Дунай-Днестровского 
междуречья (современное Украинское Придунавье) началось после 

подписания Бухарестского мирного договора (1812 г.), который ознаменовал 

собой завершение серии русско-турецких войн. Отметим, что до указанной 
даты уже существовали отдельные поселения этнических групп, которые 

формируют современную пеструю структуру населения. После эмиграции 

татар-ногайцев значительно уменьшились общая численность населения и 

сеть заселенных поселений междуречья. В этой ситуации российское 
правительство проводит заселение региона по двум направлениям. Одним из 

них было стимулирование освоения территории выходцами с Балканского 

полуострова (болгары, гагаузы, албанцы, сербы и т.д.). 

Согласно данных переписи населения 2001 года, в некоторых районах 

Украинского Придунавья (Арцизский, Болградский, Тарутинский) удельный 
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вес болгарского населения достигает 40-61% от общей численности жителей 

этих районов. Всего на этой территории проживает более 129 тыс. болгар, или 
около 80% от их общей численности в Одесской области. 

Территориальное распределение поселений с различным этнонациональным 

составом населения, в значительной мере, обуславливается особенностями 

заселения и хозяйственного освоения Дунай-Днестровского междуречья. 
Моноэтнические населенные пункты концентрируются в границах ареалов 

расселения основных этнонациональных групп, которые сформировались ещё 

на этапе заселения и освоения междуречья. Полиэтнические поселения 
концентрируются, главным образом, в центральной части региона, в которой 

располагался ареал расселения немцев и в переходных зонах между 

территориями расселения этнонациональных групп.    

Город Болград продолжает выступать в качестве этнокультурного ядра-центра 

болгарского расселения. Это притом, что здесь всего около трети населения 

представители болгарской этнонациональной группы. 

Место и роль болгар в формировании этнонациональной структуры населения 
Украинского Придунавья определяется двумя основными факторами: 

- болгары - вторая по населения этнонациональное группа региона; 

- основная часть болгар расселены в моноэтнических поселениях, 
формирующих ареал их расселения. 

Дунай-Днестровское междуречье является одним из немногих регионов 

современной Украины, в котором в XIX - в первой половине XIX века, 
большая часть населения занималась сельскохозяйственным производством на 

собственной земле. Для каждой общины была характерна своя система 

землепользования. Например, у болгар доминировала распределительно-

перераспределительная система землепользования, а в русских-старообрядцев 
определяющее влияние оказала религиозная община. 

Необходимость обработки примитивными средствами большого количества 

земли обусловила высокие показатели рождаемости. Демографический взрыв 
конца 1930-х годов и компенсационная рождаемость 1948 – 1951 г. 

положительно сказывались на увеличении численности населения в периоды 

с 1964 по 1969 гг. и с 1974 по 1979 гг. Также небольшой холм в динамике 

демографических процессов наблюдался в 1980-е годы. Кризисные явления, 
которые начались в конце 1980-х, привели к тому, что в следующем 

демографической волны не произошло. 

Положительные тенденции развития геодемографической ситуации в регионе 
определялись, главным образом, особенностями воспроизводства этнических 

меньшинств. Трансформация общественно-политической системы и 

фактическая ликвидация социально-экономических гарантий населения 
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привели к депопуляции населения, которая проходила на фоне миграционного 

оттока населения. Ситуация коренным образом изменилась в 1994 – 1995 гг. 
после перехода региона к суженному воспроизводству.  

На этом фоне более благоприятная демографическая ситуация наблюдалась в 

Болградском районе, что обусловлено особенностью воспроизводства 
населения в поселениях с компактным проживанием гагаузов и болгар. Только 

гагаузские ЕГС на стыке веков выделялись минимальными положительными 

тенденциями естественного прироста населения. В болгарских и молдавских 

поселениях в это время наблюдался устойчивый отрицательный прирост 
населения. В большинстве населенных пунктов с компактным проживанием 

украинцев и россиян уменьшение численности населения наблюдалась с 

середины 1960-х годов. Во второй половине 2000-х годов началась 
восстановление демографической структуры населения болгарских 

поселений, что не характерно для украинских, русских и молдавских 

поселений. 

Для региона характерно уменьшение доли трудовых ресурсов, которые заняты 
в хозяйстве поселения проживания. Для болгарских поселений с высокой 

долей трудовых ресурсов занятых в сельскохозяйственном производстве 

свойственна низкая доля работающих в других отраслях.  

Демографические процессы в среде основных этнонациональных групп 

Украинского Придунавья в конце XX – начале XXI века характеризуются 

уменьшением рождаемости и увеличением смертности. На этом фоне 
воспроизводственная жизнедеятельность болгарского населения выделялась:  

а) большими темпами убыли населения по сравнению с полиэтническими 

поселениями и меньшими темпами убыли населения по сравнению с 

украинскими, русскими и молдавскими населенных пунктах (для гагаузских 
поселений были характерны положительные темпы роста людности);  

б) очень высоким уровнем демографической старости (вместе с молдавским 

населением); 

в) сочетанием высокой доли пенсионеров и низкой доли детей и подростков в 

структуре населения; 

г) значительными различиями в особенностях демографических процессах 
административных районов, в которых концентрируются две наиболее 

людные группы болгар.  

Украинское Придунавье – аграрный регион, развитие которого тесно связано 

с рациональным использованием природно-ресурсного потенциала (Topchiev, 
1997, р. 133). За более чем полувековой период советской истории междуречья 

значительно возрос уровень хозяйственного освоения территории. С начала 

1870-х годов для Дунай-Днестровское междуречье характерна 
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растениеводческо-животноводческая специализация сельскохозяйственного 

производства. Сейчас основу агропромышленного комплекса составляют 
производство зерновых, зернобобовых культур, подсолнечника, винограда, 

мяса, молока и продуктов их переработки. Растениеводство Украинского 

Придунавья отличается зерно-кормовой структурой посевных площадей. 

Спецификой зернового хозяйства является выращивание риса на заливных 
землях дельты Дуная в Килийском районе. 

Специфика современной жизнедеятельности болгар отличается стремлением к 

единоличному ведению хозяйства. Так, в Болградском районе 
концентрируется абсолютное большинство фермерских и личных 

крестьянских хозяйств Одесской области. Малая площадь, занимаемая в 

среднем одним хозяйственным субъектом данного типа, делает невозможным 
применение современной техники. 

Новые реалии общественной жизнедеятельности и формы организации 

хозяйственной деятельности обусловили изменения в структуре посевных 

площадей. Уменьшаются площади, отводимые под озимую пшеницу и 
подсолнечник, и увеличиваются посевы кукурузы и рапса. Структура 

посевных площадей сельскохозяйственных культур определяется 

соотношением четырех групп: зерновые и зернобобовые, технические, 
кормовые, картофель и овощебахчевые. Однако если в Арцизском районе во 

всех поселениях преобладала зерно-кормовая структура, то в некоторых 

населенных пунктах Болградского района под технические культуры 
отводилось больше земли, чем под кормовые культуры (Бановка, Васильевка, 

Голица, Огородное, Новые Трояны, Табаки, Александровка, Дмитровка).  

Доля зерновых и зернобобовых и технических культур в структуре посевных 

площадей базовых хозяйств болгарских сел Болградского района немного 
выше, чем их доля в структуре посевных площадей сел Арцизского района с 

аналогичным этнонациональным составом населения. Материалы 

статистической отчетности показывают, что овощеводство в населенных 
пунктах Арцизского района остается второстепенной, малопродуктивной 

отраслью, которая не обеспечивает потребностей их жителей.  

По урожайности винограда болгарские поселения (59,6 ц/га) уступали только 

полиэтническим поселениям Болградского района (86,5 ц/га). Показатель по 
группе полиэтнических населенных пунктов зависит от результатов работы 

двух сельскохозяйственных предприятий, специализирующихся на развитии 

виноградарства: совхоза Суворова (с. Оксамитное) и ООО «Шампань 
Украины» (с. Надеждовка). Современное состояние и перспективы развития 

виноградарства в регионе, обладающем необходимым природно-ресурсным 

потенциалом, определяется действием двух основных факторов. Большое 
беспокойство вызывает производительность виноградников, которые в 

настоящее время обрабатываются. Вместе с тем, структурные реформы в 
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сельском хозяйстве обусловили необходимость развития трудоемких 

отраслей. Особенности развития животноводства междуречья определяются 
фактическим уничтожением естественной кормовой базы, уменьшением доли 

кормовых культур в структуре посевных площадей (Todorov, 2008, рр. 135-

142).  

На современную хозяйственную жизнедеятельность болгарской 

этнонациональной группы огромное влияние оказывает её исторический опыт, 

который выражается в стремлении болгар к единоличному ведению хозяйства. 

Сохраняется зерно-кормовая структура посевных площадей. Увеличивается 
доля технических культур, в структуре которых, в свою очередь, уменьшается 

доля подсолнечника. Сельхозтоваропроизводители Болградского района 

также выделяются культивированием гороха на полях с высокой 
урожайностью. Крупные сельскохозяйственные предприятия Болградского 

района в целом характеризуются значительно лучшим развитием 

виноградарства (в регионе ведущие позиции по виноградарству занимали 

полиэтнические поселения, в которых концентрируются специализированные 
предприятия). Овощеводство интенсивно развивается в хозяйствах, которые 

имеют поливные площади. 

Болгарские поселения выделяются среди других групп этнонациональных 
поселений, более высоким уровнем развития социальной инфраструктуры. 

Они отличаются следующими основными характеристиками: 

концентрацией в болгарских поселениях большей части организаций и 
учреждений, которые предоставляют населению периодические услуги; 

болгарские (как и гагаузские) поселения выделяются наибольшим удельным 

весом домов, которые имеют кирпичные или смешанные материалы стен;  

болгарские и гагаузские поселения отличаются наибольшей долей домов с 
черепичными крышами и наименьшей долей домов с шиферными крышами.  

Для территории, на которой компактно проживают болгары, особо актуальна 

проблема нехватки качественных хозяйственно-питьевых вод. Болгары 
используют для этих целей воду, которая не соответствует требованиям 

ГОСТа по бактериологическим  и минералогическим показателям.   

Этнорегиону Украинского Придунавья свойственна достаточно высокая 
степень саморегулирования и самоуправления в процессе решения 

межэтнических и внутриэтнических проблем. Это проявляется не только в 

традициях гармоничного межэтнического общения, эффективного 

согласования этнических интересов, но и в существовании большого 
количества этнических объединений. Координация их деятельности в 

пределах областного региона осуществляются через Ассоциацию 

национально-культурных обществ и организаций Одесской области.  
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Процессы структурирования болгарской диаспоры зародились в Болградском 

районе. В 1989 году в Болграде было создано дружество им. “Св. св. Кирилла 
и Мефодия”. 19 мая 1991 года в Болграде состоялся І Съезд болгар СССР, на 

котором была учреждена Ассоциация болгар СССР во главе с Иваном 

Македонским. Распад союзного государства и изменение нормативно-

правовых актов в сфере межнациональных отношений приостановили на 
некоторое время процесс формирования объединений граждан по 

этнонациональному признаку. В октябре 1993 года девять юридически 

зарегистрированных болгарских обществ учреждают новую организацию – 
Ассоциацию болгарских национально-культурных обществ и организаций 

Украины. Её правопреемницей стала Ассоциация болгар Украины (Устав 

зарегистрирован Министерством юстиции Украины 18 апреля 2005 года). На 
протяжении почти четырнадцати лет она была единственной организацией 

болгар с всеукраинским статусом. В июле 2007 года была зарегистрирована 

ещё вторая общественная всеукраинская организация болгар “Конгресс болгар 

Украины”. Сейчас таких организации уже четыре. 

Практическая деятельность Ассоциации болгар Украины направлена на 

возрождение и развитие болгарского языка, культуры и украинско-болгарских 

экономических связей. Лоббируется увеличение часов, которые отводятся на 
болгарский язык и литературу в средних учебных заведениях, развивается сеть 

воскресных школ. Ассоциация проводит традиционные для болгарских сёл 

соборы (фестивали), поддерживает творчески активных представителей 
диаспоры.   

Изучение родного языка – базовая основа для развития полноценного члена 

этнической общности. Язык выступает в качестве одного из основных 

факторов, влияющих на самоидентификацию человека с определённым 
этносом. Изучение языков этнонациональных групп гарантировано 

Конституцией Украины и Законом Украины «О языках в Украинской ССР». 

По результатам переписи населения 2001 года болгары занимают 8 место 
среди этнонациональных групп Украины по уровню признания материнского 

языка в качестве родного. Болгарский язык указали таковым 64,2%, а русский 

язык – 30,3% людей, которые самоидентифицировались с этнонимом болгары. 

В Одесской области эти показатели составляли соответственно 77,8 и 19,6%. 
Отметим, что лингвистическая идентичность не является определяющей по 

сравнению с этнонациональной идентичностью (Dnistryansky, 2007).  

Сохранение болгарского языка, как одного из основных признаков нации, 
является ключевой задачей Ассоциации болгар Украины. Подготовка 

учителей болгарского языка ведется на филологических факультетах 

Измаильского гуманитарного университета и Одесского национального 
университета имени И. И. Мечникова. В Южноукраинском государственном 

педагогическом университете выпускают учителей начальных классов и 
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болгарского языка. Болгаристов готовят и в Киевском славистическом 

университете.  

В 1987 – 1988 учебном году в 30 школах Одесской области болгарский язык 

начали изучать факультативно 882 ученика. С 1991 – 1992 учебного года он 

был введён в качестве предмета в 45 школах. Начиная с 2000 – 2001 учебного 
года наблюдалась стабилизация количества школ, в которых изучаются языки 

этнонациональных меньшинств. В настоящее время в Одесской области 47 

школ с болгарским составом учащихся, в которых изучается болгарский язык, 

18 школ с молдавским составом учащихся, семь из которых являются школами 
с молдавско (румынско-)-русским языком обучения и 6 школ с гагаузским 

составом учащихся (Bogdanov, 1999, рр. 215 - 217).  

Социальная структура этнонациональных групп является одним из факторов, 
которые могут обусловить возникновение напряжённости. Социальный статус 

общности тесно связан с её представительством в органах государственного 

управления и местного самоуправления. Для болгарской этнонациональной 

группы характерно увеличение в начале ХХІ века представительства в органах 
управления.  

Депутатом Верховного Совета СССР от юго-западной части Одещины был Н. 

Мындру – председатель колхоза-миллионера «Прогресс» села Каменка 
Измаильского района, дважды герой Социалистического Труда.  

В 1990 году депутатом Верховного Совета УССР стал И. Македонский. В 1993 

году он был назначен представителем Президента Украины в Болградском 
районе. Второй болгарин – уроженец Украинского Придунавья получил 

мандат народного депутата Украины только в 2004 году. На досрочных 

выборах в Верховную Раду IV созыва по 136 избирательному округу города 

Одесса народным депутатом становится А. Киссе, заместитель председателя 
Одесской областной государственной администрации, Президент Ассоциации 

болгарских национально-культурных обществ и организаций в Украине, 

родительский дом которого находится в селе Евгеновка Тарутинского района. 
Отметим, что депутатом Верховной Рады  ІІІ созыва был Н. Габер, уроженец 

села Знаменка Ивановского района Одесской области, которое расположено за 

пределами региона исследования.  

Болгары, доля которых в структуре населения Украины составляет 0,4%, 

имели своих представителей в Кабинете Министров Украины. И. Плачков, 

малой родиной которого является село Криничное Болградского района, в двух 

правительствах независимой Украины занимал пост министра топлива и 
энергетики. Он также возглавлял Одесскую областную государственную 

администрацию. 

Негативное воздействие на этническую самоидентификацию представителей 
основных общностей региона оказывает социально-экономический фактор. 
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Это особенно чётко проявляется в среде потомков задунайских переселенцев, 

для которых большое значение имеет идентификация себя с жителями того 
или иного населённого пункта. Интенсивные этнические процессы в 

междуречье по своей сущности являются этноэволюционными с чётко 

выраженной внутриэтнической консолидацией практически всех общностей.  

Этнонимы могут существовать в нескольких вариантах и в разных 
таксономических уровнях. Так, например, болгары Украинского Придунавья 

самоидентифицируются с этнонимами двух уровней. С одной стороны они 

осознают себя членами болгарского этноса, а с другой – отождествляют себя 
как жителей того или иного населённого пункта («кубейцы», «вайсальцы», 

«пандаклийцы» и т. д.).  
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