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Молдаване и Румыны



 Молдавское  этническое 
меньшинство на Украине, 
согласно данным переписи 
населения 2001 года насчитывает 
258 619 человек. Молдаване 
компактно проживают в районах 
украинско-молдавского 
этнического пограничья 
на Буковине и в Бессарабии, как 
в северной её части (Хотинщина), 
так и в южной (Буджак), и в 
этнических анклавах 
восточнее Днестра на Южной и, в 
меньшей 
степени, Правобережной 
Украине. Молдаване составляют 
самую крупную этническую 
группу Ренийского 
района Одесской 
области и Новоселицкого 
района Черновицкой области.



Часть территории расселения 
восточнороманских народов в 
X—ХІІІ вв. неоднократно 
входила в состав 
восточнославянских  государст
венных 
объединений: Древнерусского 
государства и Галицко-
Волынского княжества. В 
дальнейшем представители 
восточнороманских народов 
составляли значительную долю 
среди запорожского казачества

Поселению молдаван в Причерноморье оказывало содействие то, что эта 
часть Украины, и соседняя Молдавия с XVІ века находились под турецким 
владычеством, поэтому переход населения из Молдавии на 
малозаселенное Левобережье Днестра, Левобережье Днепра, Подолье, 
южные части Брацлавского и Киевского воеводств не встречал 
препятствий. Тогда молдавские крестьяне целыми поселками 
переселялись в Северное Причерноморье, где социальные условия были 
лучшими.



Количество молдаван на Украине выросло, после того как в 1791 годатерритория 
между Днестром и Бугом перешла во владение Российской империи и русское 
правительство предоставило в ней молдавским помещикам и членам 
правительства большие землевладения (в частности, 1792 году — 260 тыс. десятин 
земли в Ананьевськом и Тираспольском уездах, которые большей частью 
заселялись беглецами из Запрутской Молдавии)

Молдавские поселенцы принимали участие в гайдамацких восстаниях, их 
расселяли вместе с украинцами в военных поселениях Новороссии. 
После ликвидации Запорожской сечи (1775) молдаване основали ряд таких 
посёлков (рот) в междуречье Днепра и Синюхи, а также 
в Славяносербском и Бахмутском уездах. Со временем на территории Новой 
Сербии был образован Молдавский гусарский полк. В ХІX веке, под влиянием 
новообразовавшегося Румынского государства часть населения бывшего 
Молдавского княжества постепенно начала считать себя румынами, тогда как 
молдаване, которые не вошли в состав Румынии сохранили прежнюю этническую 
идентичность.
Начиная с середины XIX века доля молдавского населения Бессарабии 
и Новороссии постепенно уменьшалась за счёт интенсивной 
миграции украинцев, русских, болгар, гагаузов, немцев. Если в начале XIX века 
молдаване Бессарабии составляли свыше 60%, то в 1834 году — 58,23%, в 1850 
году — 57,06%, в 1857 году — 53,22%, в 1897 году — 47,60%, а в 1907 году — 45,72%. 
Особенно заметно молдавское население сокращалось в Бендерском и 
Измаильском уездах, которые становились районом интенсивного расселения 
немецких колонистов, а также, болгар и гагаузов



Общее сокращение молдавского населения Бессарабии и Новороссии было 
обусловлено двумя факторами: переселением молдаван в восточные части 
степной Украины, на Северный Кавказ и другие районы России, а также заметной 
их ассимиляцией украинцами и русскими, особенно тех небольших групп, которые 
далеко углубились в славянские этнические массивы.



Традиционная 
молдавская 
женская одежда 
состоит из 
белой 
орнаментирован
ной рубашки, 
многоклиновой 
юбки, 
полотняного 
фартука и 
платка.



Одежда мужчин включает 
белую рубашку, штаны, 
суконный жилет или 
меховую безрукавку, 
баранью шапку и 
самодельную обувь из 
кожи. Неотъемлемой 
частью костюма является 
тканый шерстяной пояс 
красного, зелёного или 
синего цвета, длиной до 3 
метров.
Некоторые детали 
народной одежды 
сохранились до 
сегодняшнего дня: 
меховые и суконные 
безрукавки, бараньи 
шапки





Известные молдаване-уроженцы Украины

София Ротару Иво Бобул  Лилия Сандулеса



Румыны
 Румынское этническое меньшинство на Украине, согласно данным переписи 
населения 2001 года насчитывает 151,1 тысяч человек

Расселение
Румыны на Украине расселены в 
юго-западной части Черновицкой 
области и юго-восточной 
части Закарпатья — как совместно 
с украинцами, так и целыми 
массивами. В Черновицкой области 
они населяют 
частично Сторожинецкий,
Глыбокский, Сокирянский районы и 
составляют 
большинство Герцаевского района. 
На Закарпатье румыны заселяют 
долину Тисы (часть Тячевского и Р
аховского  районов вдоль границы 
с Румынией).



Живут также на Украине (135 тыс. человек), в Югославии (42 тыс. человек), США 
(50 тыс. человек), Канаде (25 тыс. человек), Германии (20 тыс. человек), 
Аргентине (15 тыс. человек), Венгрии (9 тыс. человек), Франции (7 тыс. человек), 
РФ (6 тыс.), Болгарии (4 тыс. человек) и др. (преимущественно в городах). 
Говорят на румынском (дако-румынском) языке романской группы 
индоевропейской семьи. Большинство верующих — православные, есть 
протестанты и католики.

В основе румынского этноса лежат фракийские племена гетов и даков. 
Важнейшим этапом формирования предков румын была романизация гето-даков в 
период Римской империи, когда на их землях были образованы провинции Мёзия 
(I век до нашей эры — V век нашей эры) и Дакия (II—III века нашей эры). К VI веку 
образовалась дакороманская этническая общность, вступившая в контакт со 
славянами, повлиявшими на её материальную и духовную культуру. Бульшая часть 
славян левобережья Нижнего Дуная была ассимилирована романоязычным 
населением. На рубеже 1-го и 2-го тысячелетий нашей эры образовалась 
восточнороманская волошская этническая общность (влахи, волохи — в 
византийских и славянских источниках). В IX веке предки румын восприняли от 
болгар христианство. В XIV веке на землях волохов образовались Валашское и 
Молдавское княжества. Государственные границы способствовали формированию 
этнографических различий у населения княжеств (см. Молдаване). Волохи жили 
также в Трансильвании, в XI—XX веках входившей в состав Венгрии.



Традиционная женская одежда — белая холщовая рубаха туникообразного покроя 
с ластовицами (кэмашэ) или короткая кофта (ие); поясная одежда — цветная 
шерстяная несшитая юбка (картринцэ) или плиссированная юбка с разрезом на 
боку (вылник); богато орнаментированный узкий тканый пояс и 2 фартука, 
надеваемые спереди и сзади (фотэ); жилет — суконный (илик) или меховой 
(кожок); на голове — покрывало (марамэ) из шёлка, косынка или чепец (чяпсэ). 

Мужской костюм — холщовая рубаха туникообразного покроя или на кокетке с 
ластовицами; штаны широкого покроя из белого холста или узкого покроя из 
шерсти, кожаный или шерстяной широкий пояс и безрукавка. Головные уборы — 
смушковые шапки, войлочные, фетровые или соломенные шляпы. Обувь из 
одного куска сыромятной кожи. Зимняя верхняя мужская и женская одежда — 
суконная распашная (свита) или овчинные кожухи. Национальный костюм имеет и 
локальные особенности, проявляющиеся в покрое, расцветке и орнаменте, 
сохраняется преимущественно в фольклорных формах проведения досуга. 

Традиционные занятия — пашенное земледелие, виноградарство, садоводство, до 
начала XIX века ведущим занятием было скотоводство (крупный и мелкий рогатый 
скот). Отгонное скотоводство способствовало миграции румын в соседние 
страны. 






