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Для преодоления негативных экономических показателей – одного из самых низких индексов валового 
внутреннего продукта на душу населения в Европе – приоритетом развития в нашей стране должна стать 
рекреационно-туристическая сфера. Она требует относительно небольших инвестиционных затрат и 
создает рабочие места для лиц, высвобождающихся в настоящее время из сферы материального 
производства. Украинское Придунавье располагает несколькими категориями рекреационно–туристических 
ресурсов, которые могут послужить задаче подъёма регионального благосостояния в условиях общего 
упадка когда-то ведущих здесь транспортных и промышленных отраслей. 
Материалы, методы и результаты исследования 
Регион Украинского Придунавья – это часть исторической Бессарабии, вошедшая в состав Российсской 

империи по Бухарестскому договору 1812 г., состоящая в настоящее время из Болградского, Измаильского, 
Килийского, Ренийского и частей Арцизского, Тарутинского и Татарбунарского районов, а также города 
областного подчинения Измаил. В ретроспективе заселение этого края происходило волнообразно. 
Последняя волна была сопряжена с последствиями русско-турецких войн: кочевое население в начале XIX 
века было заменено на оседлое путем колонизации поселенцами украинского, молдавского, русского, 
болгарского, гагаузского, албанского, немецкого происхождения. Поэтому для данной территории 
характерны моноэтнические и биэтнические поселения, представляющие этнокультурный ресурс 
туристического развития. Особый интерес здесь представляют болгарские, гагаузские, русские 
старообрядческие и молдавские поселения с 200-летней историей. Наличие специальных преференций для 
колонистов начала XIX века (наделы до 60 десятин на семью, освобождение от основных налогов, 
частичное или временное освобождение от рекрутской повинности, денежные ссуды на льготных условиях 
[1, с.196, 351]) привели к зажиточности и основательности поселений "задунайских" колонистов: болгар, 
гагаузов, молдаван, албанцев, а для переселенцев из Украины и России де-факто существовало 
освобождение от крепостной зависимости; демобилизованные солдаты причислялись к мещанскому 
сословию и наделялись земельными участками [1, с. 492]. Поэтому интерес здесь представляют прежде 
всего архитектурные памятники и сооружения этой эпохи. 

Характерным примером в этом плане являются памятники города Болград, основанного в качестве 
центра "задунайских" колоний в Бессарабии начала XIX в. На средства болгарских переселенцев здесь в 
1833–38 гг. было построено большое (площадью 14,5 тыс. кв. м.) крестово-купольное здание Свято–
Преображенского собора в стиле русского ампира. По архитектурным пропорциям здание напоминает 
Исаакиевский собор Санкт-Петербурга и служит свидетельством благодарности колонистов России за 
приют и защиту от османских угнетателей. Другим культовым объектом города является Свято–
Митрофаниевская церковь на городском кладбище, служащая одновременно мавзолеем попечителя 
колонистов И. Н. Иизова (1768–45 гг.), построенная в 1846 г. в форме ротоиды с купольной полусферой. В 
Болграде историческим памятником является также здание бывшей мужской гимназии, возникшей на базе 
первого болгарского училища, учрежденного в Молдавском княжестве в 1858 г. и усадьба С. Н. 
Молявинского в городском саду. Болград и несколько сел Болградского, Арцизского и Измаильского 
районов связаны с деятельностью известных в болгарской истории и культуре персон – Христо Ботева, 
Георгия Раковского, Любена Каравелова, Александра Малинова и др. 

Для туристов из Румынии и Молдовы интерес могут представить некоторые поселения, связанные с 
великими личностями истории этих государств. Например село Озерное (ранее Бабель) Измаильского 
района – это родина видного военного и политического деятеля Румынского королевства первой половины 
ХХ века Александра Авереску – маршала, главы ряда правительств и министерств. Здесь сохранился его 
родной дом, а также единственный в украинском Причерноморье памятник погибшим в Первой мировой 
войне с румынским геральдическим орденом и эпиграфикой на румынском языке. В ряде молдавских сел 
сохранились храмы и часовни, построенные в период российского владычества существенно 
отличающиеся, например, от современных им церковных построек северной Добруджи, ориентированных в 
своей архитектуре на средневековое зодчество Валахии. 

Особый этнотуристический интерес представляют собой объекты русских старообрядческих поселений 
дельты Дуная. Самым известным из них является город Вилково, основанный по преданию в 1746 г. [2] 
старообрядцами–липованами. Другую часть первопоселенцев здесь в конце XVIII в. составили запорожские 
казаки, переселившиеся сюда после ликвидации в 1775 г. Запорожской Сечи. Вилково – город на островах 
Дунайской дельты – устроен так, что по каналам-ерикам на лодках можно добраться до самых отдаленных 
его уголков. Берега периодически укрепляются жителями прибрежных усадеб, для чего служит ил, 
выбранный со дна каналов для поддержания их судоходного состояния. Для судоходства используются 
специальные лодки – черные смоляные (с широким развалом "носа" и приподнятыми бортами "чердаком", 
что заметно отличает их от длинных (11,3 м) и узких, но тоже черных венецианских гандол. Интерес 
представляют старообрядческие храмы города, построенные в ХХ веке с элементами древнерусского 
зодчества. Вилково стал в последнее время также центром экологического туризма, так как здесь находится 
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офис–правление Дунайского биосферного заповедника. Отсюда начинаются водные экологические 
маршруты по буферной части заповедника и создан небольшой музей охраняемой флоры и фауны дельты. 
Туристический потенциал Вилково стал использоваться еще в 1920-е годы в связи с развитием тогда 
модного охотничье-рыболовного туризма. Именно тогда здесь построена первая в крае туристическая 
гостиница и электростанция. 

В Придунавье сохраняется много памятников, связанных с победами русских войск в ряде русско–
турецких войн XVIII и ХІХ вв. Главный город этого края – Измаил – вошел в историю благодаря трем 
успешным осадам русскими войсками в 1770, 1790 и 1809 гг., как город славы русского оружия, и, 
особенно, победы А. В. Суворова в 1790 г. Свидетельством этого события является диорама, размещенная в 
турецкой мечети XVI века – единственном сохранившемся здании некогда неприступной крепости, 
разрушенной после поражения России в Восточной (Крымской) войне и Парижского договора 1856 г. 
Другим архитектурным напоминанием тех событий выступает Соборная площадь со Свято–Покровским 
собором, построенным в 1838 г. по образцу казанского собора Санкт-Петербурга и конным памятником А. 
В. Суворову выдающегося русского скульптора Б. В. Эдуардса – по одной из версий перевезенного сначала 
с Рымникского поля в Румынии в Одессу при жизни автора, а затем в 1946 г, установленного на нынешнем 
месте. 

Возле села Орловка Ренийского района в 1888 г. установлена чугунная колонна в честь переправы 
русских войск через Дунай в 1828 г. По археологическим данным, письменным и художественным 
источникам здесь же во II в. н. э. проходила переправа войск римского императора Траяна во время 
Дакской войны. 

Необычный монумент трудам геодезистов установлен возле села Старая Некрасовка Измаильского 
района. Этот памятник возведен в 1852 г. по эскизу петербургского академика В. Я. Струве увековечивает 
грандиозный труд по измерению дуги меридиана 25º 20' восточной долготы от Северного Ледовитого 
океана до Дуная на протяжении 2800 км. Вместе с норвежскими, белорусскими и российскими памятными 
знаками этот скромный обелиск удостоился в XXI веке чести быть внесенными в список Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО как памятник мировой истории естествознания. 

Ресурсами для рекреационного обслуживания местного населения края служат берега озер–лиманов 
Ялпуг, Катлабуг, Кугурлуй, Китай, а также проток между ними и Дунаем, например Репиды и Викеты. 
Здесь созданы небольшие пляжные зоны и построены летние лагеря отдыха, дачные кооперативы, которые 
позволяют оздоравливать здесь часть местного населения. Все более широко развивается международный 
экологический туризм в Дунайской дельте благодаря привлечению сюда голландских, австрийских и 
немецких туристических фирм. Но по сравнению с участками среднего течения Дуная (долиной Вахау 
возле Вены или излучины реки от Будапешта до Эстергома) посещаемость Вилково в украинской части 
дельты остается крайне незначительной из-за отсутствия должной рекламы и достаточной сервисной 
инфраструктуры. 
Выводы 
Украинское Придунавье пока является малоизвестным и малоиспользуемым в рекреационно–

туристическом отношении участком территории. Однако этот край располагает значительными ресурсами 
для этнического и экологического туризма, краткосрочной и среднесрочной рекреации населения 
ближайших регионов. Развитие этой сферы хозяйства поможет повысить общеэкономические показатели 
этого в настоящее время депрессивного края, создаст здесь новые рабочие места и условия для 
инвестиционной привлекательности всех остальных сфер экономики. 
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Постановка проблеми. Туризм як важливе соціально-економічне явище сучасності тісно пов'язаний з 

розвитком суспільства та підпорядковується його об'єктивним законам. Через свої функції він активно 
впливає на життєдіяльність суспільства і в той же час залежить від нього, стану розвитку продуктивних сил 
і виробничих відносин тощо [2]. На початку ХХІ століття туризм став невід’ємною складовою соціально–
економічного та культурного життя, відбулася його концептуальна трансформація, бо формується зовсім 
нова парадигма сфери дозвілля, відпочинку та розваг, змінюються духовні потреби людей. Індустрія 
туризму, з одного боку, є чинником глобалізації, а з іншого – вона розвивається під її впливом, особливо 
інформаційних технологій, соціальної диференціації суспільства, кліматичних особливостей та ін. Всі 
складові суспільства можуть бути стимулюючими або гальмуючими чинниками розвитку туризму; їх 
кількість, взаємозв’язки та інтенсивність впливу залежить від ієрархічного рівня туристичного ринку та від 


