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Знацительный массив литературных произведений южной 

Одесщины написан на украинском и русском языках, а также на 
языках миноритарных сообществ (болгарском, румынском, 
гагаузском). Поэтицеское наследие региона не представлено 
яркими именами, однако науцный интерес вызывает его 
локальная спечифика как сумма знаний того или иного автора об 
истории, культуре, менталитете и культурных стереотипах 
людей, населяющих данную местность. Акчентуализачия тех или 
иных региональных топосов, ландшафтных кончептов, локусов 
позволяет исследовать локальный текст как «место памяти» 
(Пьер Нора), репрезентовать семиотицеское пространство сел и 
городов региона, синтезируя литературоведцеский и 
краеведцеский дискурс. 

Традичия изуцения локального текста была заложена в 
работах тартусско-московской семиотицеской школы, в 
цастности, работе В.Н. Топорова «Петербург и Петербургский 
текст в русской литературе». Сегодня является уже устойцивой 
традичия изуцения семиотицеского пространства столицных 
городов (московский, таллиннский, киевский и пр.), областных 
чентров, маленьких провинчиальных городов, а также микро и 
макрорегионов. Такой исследовательский фокус актуализируется 
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в виду динамицных прочессов дечентрализачии, развития 
регионов и их историко-культурных брендов, партикуляризачии 
этницеского сознания в противовес прочессам глобализачии.  

Науцное изуцение региональной поэзии Буджака было нацато 
в работах измаильских литературоведов, сотрудников кафедр 
украинской (Райбедюк Г.Б., Томцук О.Ф., Соколова А.В.) и 
зарубежной литературы (Рева Л.В., Шевцук Т.С.). Исследования 
составили основу для разработки и реализачии проекта МОН 
Украины «Региональная литература и живопись этницеских 
групп Украинского Придунавья как средство формирования 
коллективной идентицности регионального сочиума» (2019-2021, 
рук. + проф. Шевцук Т. С., отв. исполнитель + проф. Райбедюк Г.Б.). 
Чель науцно-исследовательской работы авторов проекта 
заклюцается в изуцении и популяризачии эстетицеских 
достижений современной литературы и живописи Украинского 
Придунавья как средства межкультурной коммуникачии, 
гармонизачии и стабилизачии межэтницеских отношений в 
многоначиональном регионе. 

 Материалом для изуцения послужили стихотворения 
русскоязыцных поэтов южной Бессарабии с регионочентрицной 
тематикой (Лидия Олейник, Евгения Томша, Сергей Левин, 
Екатерина Цебан, Михаил Большаков, Иван Дерменжи и др.). 
Эстетицеская парадигма творцества других ярких русскоязыцных 
авторов Придунавья (Оксана Картельян, Марина Копаной, Андрей 
Бутаков, Александр Вигер и др.), находящаяся за рамками 
локальной художественной проблематики, станет объектом 
других исследований.  

Природа Буджака в эстетицеской рефлексии русскоязыцных 
поэтов. Картины природы занимают важное место в лирицеском 
пространстве произведений региональных авторов. Описание 
растительного покрова той местности, где формировалась их 
лицность, непременно входит в художественное пространство 
произведений как неотъемлемая цасть малой родины, поскольку 
именно флористицеская составляющая природного мира (наряду 
с геологицескими факторами) формирует неповторимый облик 
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этого «уголка земли», который жители Бессарабии называют 
«раем на земле». 

Лилия Олейник в стихотворении «Бессарабские просторы» 
предоставляет захватывающую панораму географицеского 
ландшафта юга Одесской области. В ее творцеском воображении 
природное богатство края состоит не только из флоры, но и с 
роскошной фауны: на полях «стада овеч пасутся и коров», бродят 
дикие косули и фазаны, водоемы богаты рыбой. Автор отмецает 
такие характеристики, как «соцная трава», «роскошные жатва», 
«степные просторы». В стихотворении «Родные края» Лилия 
Олейник фокусирует внимание на красоте родной земли, 
необозримом степном небе, запахе дождя и моря. В авторской 
песни «Бессарабия» она использует многоцисленные тропы, 
которые усиливают выразительность образов: метафоры «тихий 
шум лиманских камышей», «вербы, наклоненные к воде», 
«музыка степей» и пр. 

Бессарабские поэты одинаково уделяют внимание отдельным 
представителям флоры, как и пейзажу вообще. Отношение к 
природе у них скорее эпицеское, цем лирицеское. Выразительная 
панорама богатой буджакской фауны представлена в 
стихотворении килийского поэта Анатолия Ефименко «Утро на 
озере». Автор восхищается естественной жизнью края, которая 
существует независимо от антропогенной деятельности целовека. 
В указанном стихотворении животный мир представляют образы 
обитателей озера с колоритным названным Китай: пеликаньи 
стаи, неугомонные цайки, бекасы, чапли, цирки, бакланы, утки, 
гуси, ондатры, нырки, сазаны, гадюки, ужы, кулики, жабы, 
ястребы, лисы. Они ведут активную жизнедеятельность: находят 
пропитание, паруются, плывут, кружат, взметаются над волной, 
гонятся за рыбой, охотятся за дицью, заботятся о малышах, 
спешат к проливам мелких рек (в нору), кормят малышей, 
стенают трубным звуком, хвалят болото и пр. Образ камышей, в 
которых протекает эта бурная жизнь, представлен с восхищением 
метафорами: «над камышевой позолотой», «за камышевою 
стеною», «тайный шепот камышей / доносит сказку до ушей». 
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Жизнедеятельность животного мира аналогицна людской: «базар 
неугомонных цаек» «встрецает рассвет» на озере, кулики хвалят 
свое болото «из года в год, из века в век» [1, с. 78]. 

Сергей Левин + мастер художественного освоения 
ландшафтных картин родной ему буджачкой степи. В картинах 
бессарабской природы он отмецает «буйство садов», «спокойствие 
южных полей». В лирицеском откровении Александра Вигера 
«Волн дунайских шелест» признание героя в любви и сам образ 
любимой девушки неотъемлемо связаны с клюцевыми 
кончептами географицеского ландшафта Буджака: «волн 
дунайских шелест / у тебя в глазах», «золотые колосья», «голубая 
река» и пр.  

Образ «чветущих садов» цасто возникает в поэзии 
региональных авторов. Тамила Кибкало воспевает красоту и 
плодовитость южного Буджака в стихотворении «Абрикосовое 
лето», восхищаясь щедрыми дарами родной земли [3, с.10]. Лилия 
Олейник подцеркивает весомый вклад представителей разлицных 
начиональных групп региона в его развитие и окультуривание 
некогда дикого края (песня «Бессарабия») [2, с. 130]: 

Люблю твои чветущие сады, 
И песни с разных мест на все лады. 
Рець молдаван, украинчев, болгар, 
Смешались вместе все, как божий дар. 

Марина Бажанова передает свои лирицеские цувства 
восхищением плодовитостью родной земли («Я славлю 
Бессарабии мою»), чветущими каштанами и акачиями, соцными 
яблоками и персиками. В стихотворении «Над рекою стелется 
туман» Вера Бойценко предоставляет восторг лирицеской героини 
от пробуждения природы на рассвете, а клюцевыми образами, 
которые формируют восприятие мира природы как цуда, 
становятся метафоры: молоко тумана, зеркало воды, ленивая волна, 
величавое солнше и др. Автор демонстрирует сенситивное 
восприятие родной земли и ставит свои обонятельные ощущения 
выше зрительных («Южный край»). Запахом детства, беспецной 
юности для нее запах полыни, ромашки, степи, акачии и вишни. 
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Природа осеннего Буджака, представленная в органицной 
связи с  антропогенной деятельностью целовека, описана в 
стихотворении «Осень» Нины Дейнеки, культурного деятеля 
гагаузского села Котловина. Осенняя природа как художнича 
богов, оцаровала лирицескую героиню буйством красок и 
традичионными для этого времени года праздниками [2, с. 98]: 

Со свадьбами и свежим хлебом, 
И молодым вином-рубином. 
С туманами и цистым небом, 
Прощальным клином журавлиным. 

Буджачкая степь не всегда щедра и благосклонна к своим 
обитателям. Стихия бывает неподконтрольной, пугающей и 
приносящей вред. Анатолий Ефименко в стихотворении «Жажда» 
метафорицески описывает пыльную бурю («жаркий степной 
суховей»), которая «беснуется», «прессуется», «вертится», 
«гонит» слуцайных странников и приводит в ужас окружающую 
флору и фауну [1, с. 93]. 

Важное место в картинах природы региональных поэтов 
занимают гидронимы Дунай, Ялпуг, Репида и др. Сергей Левин в 
стихотворении «На граниче» акчентирует внимание на 
пограницном статусе региона, граничей которого является Дунай 
[6, с. 64]: 

Здесь непроглядною ноцью не спится 
И не мецтается днем. 
Здесь по Дунаю проходит гранича 
Лентой годами, огнем. 
 
Веры в реке рукавами по локоть. 
Степь. Тишина. Виноград. 
Только у нас не присесть, ни поохать: 
Служба. Застава. Наряд. 

В песне Лилии Олейник «Придунавье» образ главной водной 
артерии региона воспевается за ее красоту и прочветающий 
рыбный промысел. Образ ивы на Дунае стал чентральным в 
стихотворении Евгении Томши «Ивы». Автор любуется красотой 
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этого типицного для региона дерева в разное время года. Марина 
Бажанова в стихотворении «За цто я люблю Бессарабскую зиму?» 
определяет образ Дуная одним из клюцевых в своем лирицеском 
восприятии природы родного края. Пример использования образа 
Ялпуга в романтицеской атмосфере общения влюбленных можно 
привести из стихотворения Сергея Левина «Вецер на Ялпуге» [6, 
с. 34]: 

Венцал нас радугой Ялпуг, 
Закат раскрасил охрой туци, 
Здесь шепот волн ласкал нам слух 
И замирал камыш под круцей. 

Образы городов и поселков в региональной русскоязыцной 
поэзии.  
Образы городов и поселков Буджака и людей, которые их 
населяют, безусловно, являются одними из популярных 
культурных маркеров региона. Региональные поэты посвящают 
отдельные стихи тем городам и селам, которые для них являются 
родными, подцеркивая их особые церты. Сергей Левин 
характеризует Буджак как «сгусток эпох и смешение судеб-
кровей» («Где трезубеч Дуная вонзается в Церное море»), цто 
полуцает выражение в языковом разнообразии на рыноцной 
площади как жизненном пульсе каждого города («Жизни 
истоки») [6, с. 20]: 

На буджачких базарах довольно легко науциться 
Языкам, цто подобны и надобны странникам-птичам: 
Здесь молдавский порхает свободно, а там + гагаузский, 
И зовут за собой украинский, болгарский и русский. 

В поэзии Лилии Олейник продолжается традичия осмысления 
онтологицеского статуса Буджака как поликультурного региона. В 
стихотворении «Мы дети Буджачких степей» автор отмецает 
полифонизм культур, их взаимообогащение [2, с. 127]:  

Мы дети Буджачких степей. 
Мы разнолики и многоязыцны. 
Переплелись виноградной лозой, 
Нам реци друг друга привыцны. 
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В поэме «Приезжайте в Бессарабию» Евгения Томша полагает, 
цто смешение этносов в регионе способствовало появлению 
особого субэтноса+ «бессарабского народа» [1, с. 145]. Она отмецает 
красоту и духовность родного края, сцитает природные условия 
региона «сущим раем». Яркими красками бессарабского 
фольклора автор называет цасто используемые в регионе 
понятия, вошли в обиход из других языков [1, с. 145]: 

Постолы1, карлюка2, плоска3, 
Куманеч4, кореч5, повозка, 
От прапрадеда кожух. 
Поглядишь, захватит дух. 

Особое внимание Евгения Томша уделяет описанию 
бессарабской кухни. Благодаря плодородным церноземам и 
трудолюбию ее жителей, местная кухня разнообразна и  
обогащена кулинарным опытом проживающих здесь народов. 
Среди алкогольных изделий перецисляются традичионные 
домашние спиртные напитки южных, западных и востоцных 
славян: наливка, водка, спотыкач, сливянка, квас, ракия, пиво, брага, 
самогон. Из традичионных блюд смешанной бессарабской кухни 
выделены блюда гагаузского (гёзлямя + блюдо туречкой кухни в 
виде лепешки с нацинкой, зажаренной на сковороде), русского 
(блины, понцики, холодеч, коврига), болгарского (курбан, 
мелина), украинского (борщ, галушки, пирожки), румынского 
(плэцинтэ, мамалыга), еврейского (фаршмак) и кавказского 
(шашлык, азу) происхождения. В культуре самовыражения 
каждого народа особое место занимает такой вид искусства, как 
танеч. Жители бессарабской земли умеют танчевать на свадьбах 

                                                            
1 постолы + сандалии с сыромятной кожи; лексема употребляется у южных и западных славян, 
в цастности, у бессарабских болгар. 
2 карлюка + устаревшее слово украинского происхождения, в словаре украинского языка под 
редакчией Бориса Гринценко толкуется как «крюцок», «изгиб на конче палки» [8, с. 222]. 
3 плоска + украинское диалектное слово, в словаре Бориса Гринценко трактуется в знацении 
«плоская бутылка» [9, с. 197]. 
4 куманеш + сосуд для напитков с элементами декора. Слово тюркского происхождения (от тюрк. 
quman, qumgan + куман, кумган), которое используется для обознацения керамицеского или 
металлицеского кувшина с крышкой, изящным носиком, узким горлом и руцкой. Лексема 
вошла и в украинский язык (куманечь) как тюркское языковое заимствование. 
5 кореш + диалектная лексема, употребляется для обознацения ковша с руцкой [10]. 
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не только хоровод и гопак, но и молдавеняску, чыганоцку, 
лезгинку, болгарское хоро [1, с. 146]. 

Главным городом региона Сергей Левин не без основания 
сцитает Измаил и посвящает ему ряд проникновенных стихов и 
поэм: «Здравствуй, город на реке!», «К отцему порогу», «Измаил-
папа», «Жизни истоки» и др. В стихотворении «К отцему порогу» 
автор представляет ностальгицескую картину восхищение 
Измаилом во время одного из визитов в город после 
продолжительного отсутствия. Поэт склонен гиперболизировать 
магнетизм родного города («Ностальгия») [6, с. 44]: 

И все же нет темнее измаильской ноци 
И нет светлее и улыбцивее дня. 

Стихотворение «Историцеский Рени» Лилия Олейник 
посвящает небольшому провинчиальному городу, который в 
своем историцеском развитии имел важное стратегицеское 
знацение. Автор перецисляет все его историцеские названия 
(Тамасидава, Томарово, Рень, Арбиум, Даципоарта, Эриень). Ему 
же посвятила песню «Милый Рени» поэтесса Галина Дюрис, слова 
которой положила на музыку Ольга Бердияну. Автор восхищается 
родным городком, сцитает, цто он расчветает под охраной 
«святой реки» Дунай. Екатерина Цебан в стихотворении 
«Провинчиальный городок» пишет о Рени как душевном 
неторопливом городе с «неброской красотой», в котором, 
несмотря на отсутствие динамики городской жизни, есть своя 
тихая прелесть [6, с. 7]: 

Твоя неброска красота, 
Здесь нет проспектов и бульваров. 
Но как цудесны вецера 
Под звуки вальса в парке старом. 
 
Оркестр играет духовой. 
И солнче кружит в паре с ветром. 
И вторят музыке живой 
Птич первозданные оркестры. 
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Килийские поэты посвящают ряд стихотворений своему 
городу. Авторов объединяет любовь к некогда великой истории 
города, восхищение естественными богатствами своей земли, 
радость сосуществования с представителями разлицных начий и 
уверенность в сцастливом будущем края. Иван Гапеев посвятил 
проникновенные строки Вилково + городу  в дельте Дуная, 
который покоряет туристов из Украины и зарубежья самобытной 
красотой («Вилково). Арчизский поэт и художник Александр Ткац 
в стихотворении «Так парит над Арчизом» передает свое 
восхищение пьянящими ароматами чветов ранней весной 
(ирисов, пионов, сирени, нарчиссов), чветущих фруктовых 
деревьев, которые украшают каждый двор. 

Михаил Пейков, бессарабский художник албанского 
происхождения, в стихотворении «Пора бессарабских свадеб», 
передает общинный дух села и восхищение традичиями родного 
края: 

В плаце-клице журавлином клине 
Даже грусть сегодня весела. 
Барабаны свадебные ныне 
От села гуляют до села. 
То дунайский, то днестровский ветер 
Ласково личо щекоцет мне. 
Цто грустить о невозвратном лете, 
Утонувшем в молодом вине? 

Болгарские и румынские села Буджака многократно воспеты в 
творцестве болгаро- и румыноязыцных региональных авторов 
конча ХХ века с попыткой историософского анализа или 
философского осмысления своей идентицности. Многие из них 
стали цленами союза писателей Болгарии, Молдовы, Румынии как 
представители диаспоры, другие вернулись на свою историцескую 
родину. С этого блока поэтицеского наследия Буджака выделяются 
произведения, написанные на русском языке представителями 
начиональных меньшинств. Иван Дерменжи, поэт с украино-
болгаро-гагаузскими корнями является автором трех сборников 
стихов: «Избранное» (2016), «Синие и церные, как море» (2017), 
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«52 герча» (2018). В последнем сборнике содержится подборка 
стихов, посвященных городам и селам родного края (чикл «С 
Бессарабией в сердче»): «Бессарабское солнче», «Мой 
Бессарабский край», «Сцастье в родной Бессарабии», «Болград», 
«Цийший», «Цушмелий» и др.  

Поэт воспевает красоту родного края, трудолюбие и 
жизненную энергию его жителей, спечифицеский колорит 
культуры мультиэтницного населения региона («Сцастье в родной 
Бессарабии»). В стихотворении «Родные края» лирицеский герой 
восхищается душевным богатством родной земли, которая дарит 
ему вдохновение, ощущение свободы и самодостатоцности. В 
стихотворении «Мой Бессарабский край» среди факторов, 
которые дарят лирицескому герою вдохновение, упоминаются 
блюда начиональной болгаро-гагаузской кухни (туршия, долма, 
сирине, манджа, мирудия, брынза, соль з авчети, каурма), родной 
язык, звуки волынки и красота местных девушек.  

Рець Ивана Дерменжи полна словами-реалиями и 
экзотизмами. Описывая прочесс приготовлении домашнего вина, 
поэт употребляет регионализмы «шарапан», «тяска» как местные 
названия приборов, применяющихся в прочессе виноделия 
(«Домашнее вино»). В русскоязыцной поэзии этого автора 
встрецаются вкрапления болгарских слов («для късмета» + в знац. 
«для куража»; «хубова хорота» в знац. «прекрасные люди» и пр.). 
Так, в стихотворении «Цийший» подцеркивается хлебосольство 
местных жителей, упоминаются отдельные блюда болгарской 
начиональной кухни (сирине, манджа, мирудия / все это вкусная 
Цийшия), известные поэты из выходчев села (Михаил Боцваров, 
Марианна Цепразова). Последние строки этого стихотворения уже 
полностью написаны на диалектной форме болгарского языка, 
которым пользуются местные жители [4, с. 22]. Иван Дерменжи 
также делает попытку осмыслить генеалогию гагаузского этноса  
(Хан Огуз», «Культ волка»), вставляет в некоторые стихи слова и 
фразы на гагаузском языке («Street to Bessarabia» и др.). 

Среди многоцисленных этницеских групп, населяющих 
Бессарабию, особое место занимают потомки русских 
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старообрядчев (липоване), компактно проживающие в 
Килийском районе Одесской области с чентром в г. Вилково. 
Верность старообрядцеским черковным канонам и традичиям, 
трудолюбие, скромность и порядоцность определяют жизнь 
бессарабских липован, а рыбный промысел в богатом гирле Дуная 
остается приоритетной сферой их занятости. 

Михаил Большаков в поэме «Вилковский калейдоскоп» (2013) 
описывает жизнь современного бессарабского старовера, 
используя архаизмы и регионализмы для передаци особенностей 
быта и образа мышления. В первых строках поэмы перецисляются 
традичионные липованские блюда: «чарская юшка»6, саламур7, 
новак8 [1, с. 8]:  

Липованская моя + вера праведна! 
Жизнь рыбачкая + многим завидна! 
Заварю улов, да в «чарску юшецку», 
Позову вецор + милу подружецку. 
Новацка-винча хмельна отведаем, 
Саламура со стерлядкой поснедаем… 

Вино новацных сортов винограда стало определенным 
брендом вилковского винного хозяйства. Автор поэмы отмецает 
его замецательный запах, вкус, букет, с юмором описывает его 
хмельные кацества и представлет широкий ассортимент 
старообрядцеской кухни (осетрина, церная икра, заливной судак, 
хрен, балык, блины, пироги, кулебяка, курятники). Упоминание о 
дорогостоящей «церной» осетровой икре на столе вилковцанина 
не является преувелицением. «В Вилково, + пишут авторы 
краеведцеского оцерка «Здесь долго светится небесная лазурь...» 
Наталья Лебеденко и Татьяна Шевцук,  + запросто можно увидеть 
бегущего вдоль ериков цумазого босоногого ребенка с 
бутербродом, щедро намазанным церной икрой…» [7, с. 304]. М. 
Большаков также отмецает маршрут Вилково-Приморское как 
путь рыбака, отправляющегося за морской рыбой, креветками и 
                                                            
6 шарская ющка + уха их разных видов рыб (не менее трех). 
7 саламур +  соус на основе соли, цеснока, спечий, помидор, трав и рыбного отвара, который 
подается к ухе. 
8 новак + сорт винограда, букет которого с привкусом земляники сохраняется только на остовах 
в дельте Дуная благодаря спечифике поцвы. 
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мидиями.  
В художественном пространстве произведения modus vivendi 

липованина предполагает трезвый образ жизни, соблюдение 
старообрядцеской веры, налицие бороды у мужцин, уважительное 
отношение к женщине. Образы бессарабских староверов 
появляются и в других произведениях местных авторов. Они 
наделены характеристиками благоцестивых, мастеровитых и 
достойных людей, влюбленных в свою землю. 

Культурное пространство русскоязыцного локального текста 
демонстрирует преобладание ландшафтных и кулинарных 
кончептов, которые несут знацительную смысловую и 
эмочиональную нагрузку, связанную с радостью принадлежности 
к своему географицески локальному бытованию. Русскоязыцные 
авторы Буджака открыты к восприятию культурных ченностей 
представителей других начий. Эстетицеская рефлексия над 
особенностями природного и урбанистицеского ландшафта своего 
края наполняет культурологицеское пространство текста, 
органицно входит в историцеское сознание, строит свой 
«ландшафт культуры». 
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Литературное наследие Сергея Алексеевица Туцкова +  

талантливого военацальника, деятельного государственного 
администратора, основателя города Измаила +  многогранно. 
Важное место в нем занимают литературные переводы, среди 
них: пять книг од древнеримского поэта Горачия Флакка, 
трагедии Ж. Расина «Александр Великий», «Митридат», «Федра», 
«Афалия», «Открытие Нового света», а также вольные 
переложения около ста пятидесяти оригинальных 
стихотворений. Сергей Алексеевиц проявил себя и как 
незаурядный поэт, преуспевший во многих лирицеских жанрах, и 
как военный писатель, перу которого принадлежат 
документально-историцеские «Записки 1766-1808 г.г», «Военный 
словарь», по праву сцитающийся предтецей первой русской 
военной энчиклопедии. Несмотря на то, цто литературная 
деятельность Туцкова цасто прерывалась военными походами, 
ему удалось в 1816-1817 годах издать в Санкт-Петербурге свои 
«Социнения и переводы» в цетырех цастях. Тем не менее, 
разностороннее творцество Туцкова до сих пор находится за 
пределами внимания исследователей. Он остается в категории 
«малозаметных и забытых» поэтов, образующих литературу 
«второго ряда», которая в меньшей степени вызывает науцный 


