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Современный этап развития хозяйственных комплексов многих стран мира 

определяется опережающим развитием сферы туризма и отдыха. Состояние 
территориальной организации жизнедеятельности населения Украины и 

необходимость ее структурного реформирования актуализируют вопрос повышения 

роли туристско-рекреационной сферы хозяйства нашего государства как одного из 

возможных факторов стабилизации социально-экономической ситуации и перехода 

ее к устойчивому развитию. 

Некоторые регионы Украины (прежде Одесская и Закарпатская область и АРК) 

имеют уникальные ресурсы для развития этнического и сопутствующих видов 

туристической деятельности, что обусловлено высоким уровнем этнической 

пестроты населения и наличием ареалов компактного расселения различных 

этнонациональных групп. Однако, для эффективного развития этого направления 

туристической деятельности необходима разработка теоретико-методических 

аспектов исследования этнического туризма. 

Рекреационное хозяйство состоит из различных видов отдыха и совокупности 

вспомогательных и обслуживающих видов деятельности. Отсутствие единой 

общепринятой его систематики и классификации по функциональным видам и 

пространственными масштабами является ключевой методологической проблемой 

рекреационной географии (Топчієв, 2009). Это в значительной мере обусловлено 
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относительной молодостью рекреационной географии как самостоятельной 

географической дисциплины и вариативностью видов рекреационной деятельности. 

В общепринятых классификациях рекреационно-туристических ресурсов отсутствует 

такой компонент как этнические (этнографические) ресурсы. В большинстве 

разработанных систематик туристической деятельности ознакомления людей с 

особенностями элементов материальной и духовной культуры этнических сообществ 
отнесены к познавательному, ностальгического, познавательно-культурного или 

других видов туризма (Орлова. 2009, р. 7). Пока нет единого подхода и к 

определению самого понятия “этнический туризм”. 

Этнический туризм - специфическое направление этнической сферы 

жизнедеятельности населения и рекреационного хозяйства. При проведении 

исследований в этой сфере общественной жизни необходимо учитывать некоторые 

методологические проблемы. В частности существует несоответствие между 

ключевым фактором, определяющим принадлежность человека к этнической 

общности, и факторами их общественного развития, которые могут вызвать интерес 

со стороны потенциальных туристов. 

Этническое самосознание людей проявляется через осознание своей этнической 

принадлежности и протирвопоставление по схеме «мы - они», «свой - чужой». 
Самосознание включает представление не только о своем сообществе, но и о других 

этносах. Особенности этнических процессов в среде отдельных этнонацыиональных 

обусловлены ходом социально-экономического и культурного развития общества. 

Этнонациональные группы отличаются большей устойчивостью, чем социальные 

сообщества. Однако они также подвержены динамике. Изменения различных 

компонентов этноса обусловлены общим ходом его социально-экономической и 

общественно-политической истории. Это выражается особенностями их 

собственного существования и взаимодействием с другими этносами. 

На практике этническое самосознание проявляется в самоидентификации людей с 

определенной этнонациональной группой через признание ее этнонима своим. 

Этническая идентичность формируется в процессе социализации. Известно, что 
этнонимы могут существовать в нескольких вариантах и на разных таксономичних 

уровнях. Например, большинство болгар Украинского Придунавья 

самоидентификуються с этнонимами двух уровней. С одной стороны они осознают 

себя членами болгарского этноса («болгары»), а с другой - отождествляют себя как 

жители конкретного населенного пункта («кубейцы», «вайсальцы», «пандаклийцы» и 

т.п.). Миграция болгар в городские поселения не влияют на такой вариант 

самоидентификации для потомков I поколения. 

Рассмотрим влияние современных социально-экономических процессов на 

сохранение этнической идентичности болгарами Украинского Придунавья и 

перспективы устойчивого развития поселений их компактного расселения. После 

получения сельскими жителями СССР паспортов значительно вырос уровень 
межэтнических контактов. Это привело к снижению роли эндогамии в общественной 

жизни потомков задунайских переселенцев. Увеличилась доля детей, рожденных в 

смешанных браках. Соответственно уменьшилась доля детей, которые имели 
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филогенетическоеустойчивое этническое сознание. Интенсивная миграция 

обусловила рост числа болгар и гагаузов за пределами ареала их расселения. 

Общность территории не является обязательным фактором воспроизводства этноса. 

Однако она выступает как один из определяющих факторов сохранения и 

материальной и духовной культуры этнических сообществ. Речь идет как о 

проживании на одной территории, так и о природных условиях. 

Значительно большее влияние на самоидентификацию населения имеют 

современные социально-экономические процессы. Стихийная трудовая миграция 

привела к уменьшению численности наличного населения в различных сельских 

поселениях на 30 - 50%. У болгар на заработки выезжают главным образом 

мужчины. Женщины остаются дома с детьми. Это несколько сглаживает проблему 

воспитания детей. Такая интенсивная трудовая миграция отрицательно сказывается 

на перспективе возрождения традиционных элементов материальной культуры. 

Культура этноса является отражением исторического пути, пройденного 

сообществом. Дальнейшее развитие современных социально-экономических 

процессов может привести к качественным изменениям этнических традиций. 

Происходит замещение духовной культуры, которая является результатом 
исторического развития этнических групп и может различаться в разрезе различных 

социальных групп. Учитывая, что на заработках люди осваивают преимущественно 

вспомогательные рабочие профессии, такую замену нельзя назвать прогрессивным 

развитием этнической культуры. 

В дальнейшем обратимся к особенностям ресурсов развития этнического туризма в 

Украинском Придунавье. Оно является одним из самых полиэтнических регионов 

страны. Компактное расселение основных этнонациональных групп в крупных 

населенных пунктах, занятость абсолютного большинства населения в сфере 

сельскохозяйственного производства, преимущественно моноэтнические браки 

способствовали сохранению населением традиционной материальной и духовной 

культуры сообществ. Наряду с этим в регионе достаточно широкие переходные 
этнические зоны. Однако сейчас такой фактор развития туристического хозяйства 

как этническая пестрота региона со всем многообразием элементов культуры его 

жителей практически не используется. 

Географическое положение, пестрая этническая структура населения, ухудшение 

условий его жизнедеятельности и особенности нормативно-правовой базы 

государства в этнонациональной сфере в значительной мере определяют 

современную этнокультурную и этнополитической ситуации в Украинском 

Придунавье. Историко-географические особенности развития междуречья 

обусловили также значительное влияние внешних факторов на этнонациональную 

ситуацию. Этнической родиной основных диаспор являются государства, которые 

имеют сухопутные (Молдова, Румыния) и водные (Турция, Болгария, Румыния) 

границы с регионом. 

Для Украинского Придунавья характерны традиции поликультурного и 

полиэтнического разнообразия. Выработаны мирные формы межэтнического 

общения. В регионе преобладает модель этнокультурного плюрализма, при которой 

различные типы этнонациональной идентичности рассматриваются как одинаково 
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ценные составные части общекультурного процесса. Здесь сведены к минимуму 

процессы ассимиляции. 

Общественно-политический процесс в междуречье Дуная и Днестра, особенности 

которого приведены, свидетельствует о наличии внутренних и внешних факторов 

развития здесь этнического туризма. С одной стороны значительная часть 

представителей этнонациональных групп региона сохранила традиционные элементы 
материальной и духовной культуры, а с другой - исторической родиной основных 

диаспор является соседние государства. Все это должно стимулировать 

преобразования этнического туризма в привлекательный вид экономической 

деятельности. 

Украинское Придунавье хорошо обеспечено ресурсами развития этнического 

туризма. Здесь концентрируются пять моноэтнических типов (украинский, 

болгарский, русский, молдавский и гагаузский) элементарных этногеографических 

систем (ЕГС) (Todorov, 2017, рр. 107-113). Типы полиэтнических ЕГС определяются 

соотношением этих сообществ. Только элементарная система села Каракурт 

Болградского района классифицирована как албанско-болгарская. В этом поселении 

наибольшая в Украине доля албанцев в структуре населения (54,8% по состоянию на 

1.01.2001 г.). Формирование и территориальная локализация полиэтнических 
элементарных ЕГС обусловлена историко-географическими особенностями 

заселения Украинского Придунавья. Они концентрируются главным образом в 

центральной части региона, которая опустела после миграции немцев в 1944 - 1946 

годах. Современная картина расселения основных этнонациональных групп региона 

приведена на рисунке 1. 

Развитие этнического туризма в междуречье Дуная и Днестра не только принесет 

значительный экономический эффект, но и будет стимулировать возрождение 

отдельных элементов материальной и духовной культуры местного населения. 

Разговор идет, в частности, о традиционных ремеслах, возрождение которых, как 

объектов представления для туристов является положительным моментом. 

Аутентичность различных видов ресурсов значительно уменьшена действием 
различных негативных социально-экономических и общественно-политических 

факторов. Приведем следующий пример. Вхождение Дунай-Днестровского 

междуречья в состав СССР и проведение коллективизации привели к фактической 

потере болгарами региона таких элементов материальной культуры как кожевенное 

производство, традиционная система ведения сельскохозяйственного производства, 

которая по своей сути была уравнительно-перераспределительной и базировалась на 

возделывании собственной земли каждой семьей. Изменение общественных 

отношений на селе оказывало негативное влияние также и на демографические 

процессы в этнонациональной группе болгар. Коллективное хозяйствование на земле 

не требовало такого количества рабочих рук как при индивидуальном (семейном) 

ведении хозяйства. 
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Рис. 1. Сучасний етнонаціональний склад населення Українського 

Придунав’я (Todorov & Madzar, 2013, р. 172) 

Ресурсы развития этнического туризма, подвергшиеся трансформации, получили 

новые свойства, которые с точки зрения современников скорее всего повышают их 

качество, но с точки зрения исторически приобретенного многими поколениями 

опыта наблюдается потеря традиционной материальной и духовной культуры. 

Элементы культуры выступают неотъемлемой составляющей этнической 

самоидентификации человека. 
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Взаимосвязанность элементов материальной и духовной культуры населения 

затрудняет задачу классификации ресурсов развития этнического туризма. Не 

вызывает сомнений связь между религиозной принадлежностью и народными 

гуляниями. Пока единственным решением этой сложной методологической 

проблемы является анализ наиболее значимых характеристик этнических сообществ. 

Также необходимо отметить, что интенсивный процесс глобализации приводит к 
потере некоторых элементов материальной и духовной культуры населения четкой 

этнической принадлежности и способствует их превращению в общекультурное 

достояние. Яровая пшеница-арнаутка была завезена в Северное Причерноморье 

представителями особой этнографической группы албанцев - арнаутами. Уже потом 

она стала неотъемлемой частью материальной культуры других групп задунайских 

колонистов. 

В Украинском Придунавье можно выделить несколько групп ресурсов развития 

этнического туризма: 

- сакральные объекты - монастыри и церкви православных христиан и старообрядцев, 

немецкие кирхи; 

- духовная культура - язык, легенды, песни, танцы и другие; 

- материальная культура - кварталы городской и сельской застройки, традиционные 
здания, предметы быта, традиционная одежда и другие; 

- места, связанные с жизнедеятельностью известных представителей этнических 

сообществ (Todorov, 2015, рр. 52 – 57). 

Основы сложной социокультурной системы жизнедеятельности населения в 

значительной мере закладываются особенностями вероисповедания. Здесь наряду с 

христианскими церквями и монастырями не менее красивые по своей архитектуре и 

интересные благодаря историческим особенностям создания храмы старообрядцев, 

католические кирхи и другие факторы. В некоторых из них наблюдаются уникальные 

явления, стимулирующие их превращение в центры религиозного туризма. 

Украинское Придунавье имеет значительный потенциал для развития этнического 

туризма. Население сохранило основные элементы традиционной материальной и 
духовной культуры своих сообществ. Потенциальных туристов могут заинтересовать 

религиозные объекты, памятники истории и культуры, места связанные с 

жизнедеятельностью выдающихся людей и другое. Они могут ознакомиться с 

процессом освоения этнонациональными сообществами ареала своего расселения. 

В Дунай-Днестровском междуречье концентрируются ареалы компактного 

расселения сообществ этническими родиной которых являются соседние 

государства. Эта особенность должна стать катализатором процесса развития 

этнического туризма и превращение его в доходную сферу экономической 

деятельности. 

В Украинском Придунавье этнический туризм еще не сформировался как 

самостоятельный вид рекреационной деятельности. В отличие от других регионов 
Украины, где этнический туризм преимущественно является составной 

познавательного туризма, здесь он тесно связан с сельским зеленым туризмом. 
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Этнонациональные группы региона хорошо сохранили аутентичные элементы 

духовной культуры. Их возрождение определяется функционированием 

достаточного количества самодеятельных музыкальных и хореографических 

коллективов, имеющих статус народных. Негативные процессы в системе 

материальной культуры в значительной степени обусловлены частой 

трансформацией условий общественной жизни в регионе. 

Центром развития этнического туризма в регионе должна стать город Болград. В 

этом административном центре задунайских колонистов середины XIX века 

сохранилось достаточное количество памятников истории и культуры болгар, 

гагаузов и албанцев. 

Высокий уровень этнической самоидентификации населения Украинского 

Придунавья в сочетании с уникальными ресурсами создает предпосылки 

долгосрочного эффективного развития этнического туризма в этом регионе. 

Населения, которое переехало в большие города, но сохраняет этническую 

самоидентификацию может обеспечить рекламу этнического туризма в юго-западной 

части Одесской области. 
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