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Трансграничное сотрудничество уже несколько десятилетий является одной 
из основных форм партнерства местных общин европейских стран. В городе 
Галац 14 августа 1998 года было подписано Соглашение о создании 
Еврорегиона «Нижний Дунай». Сейчас в состав еврорегиона входят Одесская 
область (Украина), повиты Галац, Тулча, Бреила (Румыния) и районы Кагул и 
Кантемир (Молдова). Организация создавалась с целью координации усилии 
по решению проблем дунайской дельты и содействию переходу региона к 
устойчивому развитию.  

В еврорегионе в настоящее время действуют девять постоянных комиссии. 
Одной из ключевых является Комиссия по региональному развитию и 
продвижению трансграничного туризма.   

Традиционно для еврорегионов, в которые входят области Украины, 
трансграничное сотрудничество проходит главным образом на уровне встреч 
официальных делегации и выступлении народных ансамблей. Развитие 
сотрудничества в рамках еврорегиона «Нижний Дунай» считается наиболее 
динамичным среди шести еврорегионов, в которых участвуют 
административные единицы Украины.  
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Сотрудничество в рамках этого объединения ограничивается как внешними, 
так и внутрирегиональными факторами. Румыния – член Европейского 
Союза и НАТО, поэтому естественным является наличие определенных 
таможенных и административных барьеров. Вместе с тем в еврорегион 
входят главным образом депрессивные административные единицы. 
Например, Украинское Придунавье (междуречье Дуная и Днестра) один из 
наиболее депрессивных регионов страны. По оценкам экспертов, здесь в 
городах скрытая безработица достигает 50%, а в различных районах в 
сельской местности этот показатель достигал 70%.  

В таких условиях создание общего бюджета затруднено. Координационные 
органы еврорегиона должны искать альтернативные способы получения 
финансовых средств для решения социально-экономических, 
инфраструктурных и экологических проблем дунайской дельты. Одним из 
вариантов может быть развитие трансграничного туризма. Регион уже 
занимает значительную нишу на рынке, прежде всего, экологического 
туризма. Здесь находится уникальный Дунайский биорезерват. Вместе с тем 
территория имеет и другие конкурентные преимущества, которые должны 
содействовать устойчивому развитию туристическо-рекреационного 
хозяйства.  

Основной задачей любого вида туризма, как вида экономической 
деятельности, является разработка собственного туристического продукта. 
Наиболее корректно надо подходить к продвижению на рынок любого 
продукта, базовой основой которого является этническая или религиозная 
составляющая. Эти две сферы общественной жизнедеятельности являются 
наиболее частыми причинами серьезных межличностных, межнациональных 
и межэтнических конфликтов.  

Для трансграничных регионов со сложной историей необходимо провести 
глубокий анализ рынка данных услуг. С этой целью предлагаем включить в 
методическую схему исследования перспектив развития этнического туризма 
анализ современной этнонациональной ситуации и выявление факторов, под 
влиянием которых она сформировалась. Это позволит вывить наличие (или 
отсутствие) конфликтных точек способных негативно сказаться на 
эффективности этнических туров. Особое значение будет иметь индекс 
толерантности по отношению к различным этнонациональным группам. 
Остальные этапы исследования оценки туристического ринка партнера 
(Lyubitseva, 2006, p. 430).   

Актуальным является вопрос, почему именно этнический туризм должен 
стать видом экономической деятельности, который даст толчок к переходу 
придунайского региона к устойчивому развитию. Это объясняется двумя 
группами причин: 
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1) Придунайский регион обеспечен уникальными ресурсами для развития 
этнического туризма. Здесь следует отметить, прежде всего, юго-западную 
часть Одесской области.  

2) Современная постиндустриальная экономическая модель находится в 
глубоком кризисе. Актуальным является вопрос ее сохранения как 
доминирующей модели развития. При всех проходивших на протяжении 
исторической траектории человечества трансформациях не перерождались 
только этнонациональные и экологические блоки (Kochetov, 2002, p. 480). То 
есть, роль этнического фактора не только уменьшится, но и наоборот может 
увеличиться. Этнографический туризм основан на интересе туристов к 
подлинной жизни народов, к ознакомлению с народными традициями, 
обрядами, творчеством и культурой.          

Нижний Дунай отличается уникальным геополитическим положением. Здесь 
должны пройти трасы международных транспортных коридоров (МТК), 
например МТК no. 7 – “Дунайский водный путь” и МТК no. 9 – “Хельсинки 
(Финляндия) – Алексадрополис (Греция)”. Дунай рассматривается одно из 
ключевых звеньев МТК TRACECA – “Европа – Кавказ - Азия” и Евро-
Азиатского нефтетранспортного коридора (“ЕАНТК”). Через регион пройдут 
цепи Единой транспортной системы стран Черноморского экономического 
сотрудничества. На Нижнем Дунае активизируется трансграничное 
сотрудничество, организуются паромные переправы, возрастает 
приграничная торговля, разрабатываются программы трансграничного 
сотрудничества. Все это дает широкие возможности для выхода региона на 
мировой рынок, для развития внешнеэкономической деятельности и 
международного сотрудничества.  

Административные единицы, которые входят в состав еврорегиона “Нижний 
Дунай” значительно различаются по этнонациональной структуре населения. 
Если Одесская область (прежде всего ее юго-западная часть) является одним 
из наиболее полиэтнических регионов Украины, то придунайские повиты 
Румынии наоборот характеризуются моноэтнической структурой населения. 
Рассмотрим общие принципы формирования современной общественно-
географической ситуации в различных частях Придунайского региона.  

На протяжении значительного периода придунайские земли были ареной 
интенсивных этнонациональных процессов. Это во многом определялось 
особенностью орографической сети Прут – Дунай. Географическое 
положение региона позволяло многочисленным народам, переселявшимся с 
востока в Центральную и Южную Европу, а иногда и в обратном 
направлении, без особых проблем достигать своей цели. Дунай в средние 
века был доступен как для конного, так и для пешего перехода.  
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Современная этнонациональная структура населения Нижнего Дуная начала 
формироваться в конце XVIII - начале XIX столетия. Причем наиболее 
интенсивно эти процессы происходили на левобережье региона. 
Бухарестский мирный договор (1812 г.) юридически закрепил переход 
Северного Причерноморья в состав Российской империи и дал толчок к 
началу последней колонизации междуречья Дуная и Днестра. Он заселялся 
как выходцами из разных регионов империи (украинцы, русские, белорусы и 
т.д.), так и переселенцами из славянский земель Турции (болгары, гагаузы, 
албанцы и т.д.). Отдельную группу колонистов составляли немцы. До 
середины XIX столетия сформировались ареалы компактного расселения 
основных этнических групп. В восточной и северо-восточной части 
расселились украинцы и русские, а молдаване – на территории вдоль 
автохтонной территории своего этноса (северные районы современных 
Белгород-Днестровского, Саратского и Тарутинского районов). Также 
молдаване компактно расселились на территории между озерами Катлабуг и 
Китай. Центральная часть была заселена преимущественно немцами. 
Колонисты из славянских земель Турции заняли юго-западную часть 
междуречья. Они сформировали компактный ареал расселения с центром в 
городе Болград (рис. 1). Его часть в настоящее время находится на 
территории республики Молдова, где функционирует территориальная 
автономия гагаузов – Гагауз Ери.  

Рис. 1. Заселения междуречья Дуная и Днестра различными этническими 
группами (конец XVIII – первая половина XIX века) 
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Единственное кардинальное изменение в картине расселения основных 
этнонациональных общностей было обусловлено миграцией немцев за 
пределы региона в период второй мировой войны. Центральная часть стала 
полиэтнической, прежде всего, благодаря внутрирегиональной миграции. В 
настоящее время междуречье Дуная и Днестра является одним из наиболее 
полиэтнических регионов Украины (рис. 2). Компактное расселение 
основных этнонациональных групп в крупных поселениях, занятость в сфере 
сельскохозяйственного производства, преимущественно моноэтнические 
браки содействовали сохранению населением традиционных элементов 
материальной и духовной культуры своих групп. Вместе с тем в регионе есть 
достаточно широкие переходные этнические зоны. Такая этническая картина 
региона создает предпосылки для развития этнического туризма. Причем 
интересом будут пользоваться не только памятники материальной и 
духовной культуры общностей, которые в настоящее время компактно 
расселены на территории региона, но и тех, которые проживали здесь ранее. 
Речь идет, прежде всего, о немцах, покинувших междуречье Дуная и Днестра 
в 1940-х годах. 

Рис. 2. Современный этнический состав населения Дунай-Днестровского 
междуречья различных поселений 

Компактное расселение основных этнонациональных групп в крупных 
населенных пунктах, занятость абсолютного большинства населения в сфере 
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сельскохозяйственного производства, преимущественно моноэтнические 
браки содействовали сохранению населением традиционной материальной и 
духовной культуры своих общностей. Вместе с тем в регионе есть достаточно 
широкие переходные этнические зоны. Однако в настоящее время такой 
фактор развития туристического хозяйства как этническая пестрота региона 
со всем разнообразием элементов культуры его жителей практически не 
используется.    

Для Украинского Придунавья характерны традиции поликультурного та 
полиэтнического разнообразия. Выработаны мирные формы межэтнического 
общения. В регионе преобладает модель этнокультурного плюрализму, при 
которой разные типы этнонациональной идентичности рассматриваются как 
одинаково ценные составляющие части этнокультурного процесса. Здесь 
сведены к минимуму процессы ассимиляций.  

Среди инфраструктурных проектов этнического туризма, которые находятся 
на этапе реализации, необходимо отметить этнографический комплекс 
“Болгарский дом” (с. Заря Саратского района) и создание сельского 
поселения Новая Фрумушика (Веселодолиновский сельский совет 
Тарутинского района). Первый объект размещается на территории с 
достаточно развитой как для региона инфраструктурой и функционально 
направлена на пропаганду материальной и духовной культуры болгар 
Одещины. Новая Фрумушика располагается на месте бывшего военного 
полигона. В этом поселении идет обустройство типичных домохозяйств 
представителей всех этнонациональных групп, которые проживали в регионе 
в первой половине ХХ-го столетия. Предполагается, что в этих 
домохозяйствах будут жить люди и вести традиционную для своих групп 
жизнедеятельность, учитывая исторично приобретенные элементы 
материальной и духовной культуры. Фактически декларируется попытка 
создания регионального аналога этнографического музея в селе Пирогово в 
Киевской области.   

Республика Молдова также позиционирует себя как активный игрок на 
туристическом рынке. Ее конкурентными преимуществами является пестрый 
этнонациональный состав, разнообразие материальной и духовной культуры 
(язык, фольклор, кухня и т.д.). В этом контексте наибольшей пестротой 
этнического состава характеризуется южная часть страны. Однако 
необходимо отметить, что несмотря на наличие в Молдове большого (как для 
ее территории) количества историко-этнографических музеев, они 
концентрируются главным образом в центральной и северной части1.  

                                                           
1 (2011). Туризм/ Tourism. Республика Молдова/ Republic of Moldova. Официальная страница/ 
Official Page. Источник. Source: http://www.moldova.md/ru/turism, 02.02. 
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Румыния моноэтническое государство, в котором титульная нация составляет 
89,5% всего населения. Причем только венгры и цыгане имеют людность 
более 100 тыс. чел. Украинцы занимают в этом списке четвертое место, а 
старообрядцы (русские-липоване) шестое.  

Основные ареалы компактного расселения украинцев находятся в северо-
восточной части Румынии. После каждого из двух разрушений Запорожской 
Сечи казаки искали места, где они, не опасаясь дальнейших преследований, 
могли сохранить свои вольности. Одним из таких регионов стала дельта 
Дуная. В районе румынского села Верхний Дунавец повита Тулча 
существовала Задунайская Сечь (1775 – 1828 гг.). В настоящее время в этом 
повите проживают свыше 1,6 тыс. этнических украинцев.  

В Верхнем Дунавце планируется построить одноименный историко-
этнографический комплекс. Проведение подготовительной работы к 
открытию комплекса предусмотрено планом первоочередных мер Кабинета 
Министров Украины по развитию связей с украинцами, проживающими за 
пределами Украины, сохранению, защите и популяризации культурного 
достояния украинского народа.  

Русские-липоване – потомки старообрядцев, покинувших Россию в XVII-
XVIII вв., компактно проживают также в двух румынских уездах, которые 
входят в еврорегион «Нижний Дунай» - Тулча и Бреила. Они сохранили 
родной язык, культуру, обычаи и традиции своей исторической Родины. 
Эмиграция русских-старообрядцев на территорию Румынии проходила в 
несколько этапов, возрастая в периоды усиления гонений. В уезде Тульча 
проживает около 10 тысяч липован.  

Традиционной сферой занятий липован было сельское хозяйство и 
рыболовство, сохраняемой в поселениях до настоящего времени. В течение 
ХХ века многие русские-липоване переселились в города. Однако 
урбанизация, отрыв от старообрядческой церкви и интеграция в румынское 
общество привели к утрате многими из них своей национальной 
идентичности и русского языка.  

Развитие этнического (этнографического) туризма в регионе может оказать 
комплексное позитивное влияние на развитие сельской местности, в которой 
концентрируются ареалы компактного расселения этих общностей, и 
содействовать трансграничной консолидации.  

На основе проведенного анализа можем сделать следующие выводы и 
рекомендации относительно современного состояния и перспективных 
направлений развития этнического туризма в еврорегионе «Нижний Дунай». 
Полиэтническая структура большей части территории, сложная история, 
богатая материальная духовная культура населения и другие факторы 
создают благоприятные предпосылки для развития туризма. В Нижнем Дунае 
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может развиваться как международный, так и внутрирегиональной туризм 
этнической функциональной направленности. В международном аспекте 
ключевая роль должна отводиться Дунай-Днестровскому междуречью. В 
самой полиэтнической части имеются ареалы компактного расселения всех 
основных общностей, которые проживают в пределах еврорегиона. Поэтому 
в Украинском Придунавье целесообразно увеличить количество историко-
этнографических комплексов, в которых будут представлена материальная и 
духовная культура одного либо нескольких этносов. В контексте развития 
внутрирегионального этнического туризма необходимо отметить следующие 
направления. Если исходить из того, что определяющим мотивом будет 
ознакомление с жизнедеятельностью своего или близкородственного этноса, 
то наиболее притягательными для посещения будут молдавские (румынские) 
поселения.  

Наибольший экономический эффект даст только комплексная программа 
развития этнического туризма в еврорегионе “Нижний Дунай”, которая 
должна учитывать местные условия жизнедеятельности населения.  
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