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  Введение 

 

Актуальность темы курсовой работы определяется тем, что в марте 2014 

г. в политической жизни России произошло знаменательное событие: к России 

вновь присоединена территория полуострова Крым. В связи с этим 

Правительству РФ и Министерству регионального развития России предстоит 

серьезная работа по разработке и реализации стратегии вступления Крыма в 

состав России не только географически, но и экономически. По мнению ряда 

экспертов, интеграция Крыма в единое экономическое пространство России 

обойдется примерно в 30 млрд. долл. до 2025 года. Ежегодный дефицит 

бюджета Крыма составляет около 1 млрд. долл. Кроме того в российском 

бюджете придется запланировать затраты на поддержание и развитие 

инфраструктуры полуострова, которая за постсоветские годы сильно 

обветшала. 

Туризм входит в сферу услуг и является одной из крупнейших и 

динамичных отраслей экономики. Высокие темпы его развития, большие 

объемы валютных поступлений активно влияют на различные сектора 

экономики, что содействует формированию собственной туристской 

индустрии. 

Органы исполнительной власти не имеют возможности в полной мере 

контролировать этот вид деятельности, что приводит к появлению на рынке 

туристических услуг недобросовестных участников, а, следовательно, и низкий 

уровень данного вида услуг, и не мало важным является то, что это ведет к 

недоимке сборов в бюджет, что в свою очередь приводит к нехватке 

выделенных средств на развитие внутреннего туризма в общем объеме 

финансирования со стороны государства. 

С учетом актуальности данной проблемы, цель нашей курсовой работы   

заключается в определении региональных и этнокультурных предпосылок 

развития сферы сервиса. 

Задачами курсовой работы являются: 
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1. Дать общую характеристику природы и населения Крымского 

полуострова. 

2. Определить демографию и историю заселения Крыма. 

3. Определить перспективы развития туризма в республике 

Крым. 

Объектом данного исследования является территория Крыма. Предмет 

исследования – ресурсы страны для развития сферы сервиса. 

В результате проведѐнного исследования была выявлена значимость 

географического положения, состава населения и экономической ситуации для 

развития сферы сервиса. 

Цель исследования и поставленные задачи определили структуру 

курсовой работы: 

- во введении обосновывается выбор темы, доказывается ее актуальность, 

формируется цель и задачи работы; 

- основная часть состоит из двух глав: в первой главе рассмотрены 

особенности географического положения страны, ее природные ресурсы и 

климатические условия; вторая глава посвящена изучению проблем и 

перспектив развития Крыма и состоянию сферы сервиса в стране;  

- в заключении содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

- также прилагается список используемой литературы. 
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1. Общая характеристика природы и населения Крымского полуострова 

1.1. Физико-географическая характеристика Крыма 

 

Крым сегодня - это благословенная земля Крымского полуострова, 

омываемого Чѐрным и Азовским морями. На севере его простирается равнина, 

на юге - Крымские горы с ожерельем у прибрежной полосы приморских 

городов-курортов: Мисхор, Ялта, Алупка, Гурзуф, Симеиз, Алушта, Феодосия, 

Евпатория и морских портов - Керчь, Севастополь.  

Крым расположен в пределах 44
0
 23' (мыс Сарыч) и 46

0
 15' (Перекопский 

ров) северной широты и 32
0
 30' (мыс Карамрун) и 36

0
 40' (мыс Фонарь) 

восточной долготы. Площадь Крымского полуострова составляет 26, 0 тыс. км
2
, 

максимальное расстояние с севера на юг - 205 км, с запада на восток - 325 км. 

Узкая восьмикилометровая полоса суши на севере (Перекопский перешеек) 

соединяет Крым с материком, а 4-5 км - ширина Керченского пролива на 

востоке (длина пролива около 41 км) - отделяют его от Таманского 

полуострова. Общая протяжѐнность границ Крыма превышает 2500 км (с 

учѐтом крайней извилистости береговой линии северо-востока). Чѐрное море 

образует три крупных залива: Каркинитский, Каламитский и Феодосийский; 

Азовским морем также образованно три залива: Казантипский, Арбатский и 

Сивашский (Приложение 1).  

Физико-географическое положение Крыма в целом отличается 

следующими наиболее характерными чертами. Во-первых, нахождение 

полуострова на 45
0
 северной широты обуславливает его равноудалѐнность от 

экватора и Северного полюса, что связано с достаточно большим количеством 

поступающей солнечной энергии и большим количеством часов солнечного 

сияния. Во-вторых, Крым - это почти остров[13]. С этим связано, с одной 

стороны, большое количество эндемов (видов растений, нигде не 

встречающихся, кроме этой местности) и эндемиков (аналогичных видов 

животных); с другой - этим объясняется значительная бедность крымской 
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фауны; кроме того на климат и другие природные компоненты значительное 

влияние оказывает море. В-третьих, особенно важным оказывается положение 

полуострова относительно общей циркуляции атмосферы планеты, приводящее 

к преобладанию в Крыму западных ветров. Крым занимает пограничное 

положение между умеренным и субтропическим географическими поясами[22].  

Климат основной части Крыма - это климат умеренного пояса: мягкий 

степной - в равнинной части; более влажный, характерный для 

широколиственных лесов - в горах. Южному берегу Крыма свойственен 

субсредиземноморский климат сухих лесов и кустарниковых зарослей[14].  

Крымский полуостров обеспечен большим количеством тепла не только 

летом, но и зимой. В декабре и январе здесь на единицу земной поверхности за 

сутки поступает тепла в 7-10 раз больше, чем, например, в Санкт-Петербурге 

или Пскове. 

Наибольшее количество солнечного тепла Крым получает именно летом, 

особенно в июле. Весна здесь немного прохладнее осени. А осень - лучший 

сезон года. Погода тихая, солнечная и достаточно тѐплая. Правда резкие 

колебания давления в течение суток резко обостряют сердечно-сосудистые 

заболевания у людей не совсем здоровых.  

В Крыму, хорошо обеспеченном теплом, биологическая продуктивность 

растений, в том числе и сельскохозяйственных культур, устойчивость 

ландшафтов к нагрузкам в значительной степени зависят от количества влаги. 

А потребность в воде постоянно растет и у местного населения, и у народного 

хозяйства, прежде всего сельского и курортного. Так что вода в Крыму - 

подлинный двигатель жизни и культуры[15].  

Сравнительно небольшое количество атмосферных осадков, 

продолжительное сухое лето, распространение в горах карстующихся пород 

обусловили бедность Крыма поверхностными водами. Крым делят на две 

части: равнинную степную с очень малым числом поверхностных водотоков и 

горную лесную со сравнительно густой речной сетью. Здесь нет крупных 
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пресных озер. В приморской полосе равнинного Крыма находятся около 50 

озер-лиманов общей площадью 5, 4 тыс. км кв[21]. 

Равнинному Крыму свойственны степные типы почвы. Из них наиболее 

распространен чернозем. Наличие его в Крыму доказал своими исследованиями 

В. В. Докучаев в 1878 г. В равнинном Крыму в условиях засушливого климата 

и разреженного травостоя сформировался так называемый южный чернозем: 

тяжелосуглинный и глинистый, на лессовидных породах. Зимы здесь 

достаточно мягкие и биохимические процессы в почвах (деятельность 

микроорганизмов) протекают почти круглый год. В связи с этим происходит 

более интенсивное разложение органических веществ и формируется чернозем 

с небольшим содержанием гумуса (3–4%). Южный чернозем требует 

фосфорных удобрений. В связи с тяжелым (глинистым) механическим составом 

южный чернозем во время дождя заплывает, а при высыхании покрывается 

коркой. Несмотря на это, южный чернозем является все же лучшей почвой 

равнинного Крыма[20].  

В равнинном Крыму значительно распространены каштановые 

тяжелосуглинистые почвы на лессовидных породаx с содержанием гумуса от 2, 

5 до 3%. Они сформировались в условиях сухого климата под воздействием 

злаковой и полынно-злаковой растительности. Под широколиственными 

лесами горного Крыма с достаточным увлажнением сформировались на 

продуктах выветривания глинистых сланцев, песчаников, конгломератов и 

известняков бурые горно-лесные почвы. Они содержат гумуса примерно 4–5%.  

Под субтропической растительностью средиземноморского характера 

(сухие леса и лесокустарники) на Южном берегу Крыма сформировались 

коричневые почвы и бурые лесные почвы в менее засушливых условиях. Почвы 

Южного берега к настоящему времени в значительной мере размыты и 

изменены в результате многовековой деятельности человека[17].  

Растительность и животный мир Крыма. Наземные животные Крыма 

делятся на классы следующим образом: земноводные (амфибии), 

пресмыкающиеся (рептилии) и млекопитающие. В классе амфибий — 6 видов, 
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в классе рептилий — 14, а в самом богатом видами классе млекопитающих — 

53 вида животных. Амфибии — самые первые животные, появившиеся на 

Земле примерно 225 миллионов лет назад. Живут они либо постоянно в воде 

или нуждаются в ней в период размножения, откладывая в воде яйца (икру). В 

противовес им рептилии, даже водные, в период размножения выходят насушу, 

где и откладывают свои яйца. Делятся амфибии на хвостатых (тритоны) и 

бесхвостых (жабы, лягушки). В числе рептилий ящерицы, змеи, черепахи. 

Насекомоядные (еж и землеройки) — исключительно полезные создания, 

уничтожают насекомых-вредителей.  

Отряд грызунов по вредности вне конкуренции. В огромных количествах 

они уничтожают зерно и другие сельхозпродукты. Среди зайцеобразных всего 

два вида: заяц-русак и кролик. В отряде хищных преобладают животные 

мелких и средних размеров. Самый маленький хищник — ласка, самые 

крупные — барсук и, пожалуй, лисица. Отряд парнокопытных объединяет 

самых крупных животных. Среди них гордость полуострова — крымский 

благородный олень[16].  

В Крыму около 2500 видов растений, из которых на деревья приходится 

78 видов. Кустарников — 114 видов. Приурочена древесная и кустарниковая 

флора к предгорной и горной части полуострова; древесная — в основном к 

горной, занимающей всего 700 квадратных километров. У самого южного 

склона Крымских гор на прибрежной песчано-галечниковой полосе, ширина 

которой 15—60 метров, растут только травы, полукустарники и кустарники.  

Выше по склону, до высоты 300—400 метров над уровнем моря, 

расположены шибляковые сообщества, в которых профессор Н. И. Рубцов 

выделяет три группы: первую, где главной породой является дуб пушистый; 

вторую, где к этому виду дуба присоединяется можжевельник высокий; и 

третью, в составе которой тоже две господствующие породы — дуб и фисташка 

туполистная. Начиная с высоты 800—1000 метров идут леса из бука и сосны 

обыкновенной. На высоте 350 северного макросклона начинается пояс дубовых 

лесов. На северных склонах Бабугана (ущелье Яман-Дере) на высоте 1200 
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метров над уровнем моря в сосновых лесах встречается в качестве небольшой 

примеси береза повислая с целой «свитой» растений, которые сопутствуют 

березе в более обычных для нее северных местах произрастания[23]. 

 Крым издавна славился лечебными свойствами своей природы. Еще в V 

веке до н.э. древнегреческий историк Геродот писал об использовании в 

Таврике (так называли Крым) грязи для лечения. Плиний Старший в 

фундаментальном труде Естественная история; писал о Таврике, где лечат 

землей, исцеляющей всякие раны Современная история Крыма как курорта 

начинается с 60-х годов XIX столетия, когда по совету выдающегося 

клинициста С. П. Боткина Южный берег Крыма стал местом лечения для 

императрицы Марии Александровны. Сравнительно небольшая по площади 

территория Крымского полуострова характеризуется многообразием 

климатических зон. Приморские курорты Крыма по праву считаются одними из 

лучших в мире. 

Крым как лечебное место известен со времен античности благодаря 

лечебным грязям в озерах Чокрак, Тобечик, Чурбаш. Курорты Крыма 

считаются колыбелью российской научной школы грязелечения. В 1828 г. в 

Саках открылся официально на земские средства первый в мире грязевой 

курорт.В Крыму более сотни источников минеральных вод. Они находятся в 

районах Бахчисарая, Керчи, Нижнегорска, Старого Крыма, Белогорска, 

Джанкоя, на Азовском побережье мыса Казантип, однако, разработаны и 

используются с целебной целью немногие - около десяти[24]. 

Среди озер с лечебной грязью наиболее известны приморские: Сакское 

(курорт Саки), Мойнакское (Евпатория) и Чокракское (Феодосия). Природным 

бальнеологическим резервом является залив Сиваш, где сосредоточены 

значительные запасы рапы и ценных грязей. Крымские грязи по классификации 

относятся к сульфидным иловым грязям месторождений морских заливов, 

приморских озер и лиманов. Этот тип грязей иногда называют «основным», или 

«собственно грязями». 
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Целебные Крымские грязи применяют при лечении заболеваний 

периферической нервной системы, костно-мышечной системы, в том числе 

последствия травм и ранений, гинекологических и кожных заболеваний[25]. 

Минеральные воды Крыма использовались для лечения во времена 

Боспорского царства (около 490 до н.э). В настоящее время минеральные воды 

занимают немаловажное место в лечебном арсенале крымских курортов. 

Источников минеральных вод более сотни. Они находятся в районах Керчи, 

Бахчисарая, Нижнегорска, Белогорска, Старого Крыма, Джанкоя, на Азовском 

побережье мыса Казантип, однако, разработаны и используются с лечебной 

целью немногие - около десяти. Минеральные воды для питьевого и 

бальнеолечения применяют на курортах степной зоны: Евпатория, Саки, 

Феодосия. Спектр лечебного применения крымских минеральных вод 

необычайно широк[18]. 
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1.2. Геополитическое положение Крыма 

 

Крым — крупный полуостров, глубоко вдающийся в Азово-

Черноморский бассейн с севера. Его юго-западная оконечность находится на 

весьма незначительном расстоянии от Черноморских проливов, через которые 

Чѐрное море связано со Средиземным, и Стамбула — крупнейшего города 

Турции и всего региона, лежащего при первом из проливов — Боспоре. От 

материка Крымский полуостров отделен болотистой местностью Присивашья, 

неудобной для ведения боевых действий, но в то же время не представляющей 

существенного препятствия для наступающей армии (примеры). Положение 

Крыма в центре Азово-Черноморского региона, близость к проливу Боспор и 

непосредственная близость к Керченскому проливу, а также его относительная 

обособленность от материка делает полуостров наиболее стратегически-важной 

территорией всего Причерноморья .  

Со времѐн османского завоевания Крыма в 1475 году, полуостров 

принадлежал лишь нескольким государствам: Османской империи (с 

вассалами) — в 1475-1774 годы, лимитрофному (независимому, но слабому) 

Крымскому ханству — в 1774-1783 годы, России (во всех формах и подо всеми 

названиями, включая автономные образования) — в 1783-1991 годах, Украине 

— с 1991 года. С 2014 года Крым входит в состав РФ[19]. 

Османская империя опиралась на мусульманское население полуострова 

(в основном кочевых татар) и стремилась обратить в ислам остальное 

население, что к 1774 году ей в целом удалось. Крымское ханство опиралось 

исключительно на татарское население, так как последние христиане были 

эвакуированы из Крыма в Северное Приазовье А.В.Суворовым в 1778 году.  

По результатам Великой Отечественной войны была коренным образом 

изменена этническая структура населения полуострова (см); русские из 

относительного большинства превратились в абсолютное, а украинцы 

существенно увеличили долю в населении. Бесконфликтный период развития 

советского Крыма закончился в 1991 году. Была провозглашена независимость 

http://krymology.info/index.php/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://krymology.info/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%8C%D0%B5
http://krymology.info/index.php/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%B8%D0%B7_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_1778_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
http://krymology.info/index.php/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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Украины, произошѐл молниеносный процесс возвращения татар в Крым. 

Первое десятилетие украинской независимости прошло под знаком привыкания 

славянской и татарской общины к жизни на одной земле, осознания 

украинцами и русскими Крыма геополитической революции, произошедшей в 

1991 году. Перепись населения 2014 года показала реальное состояние дел — 

78,8% населения Крымского полуострова назвали своим родным языком 

русский, 9,6% — крымско-татарский, 9,5% — украинский язык. Среди 78,8% 

людей русской культуры и языка собственно этническими русскими были 

60,3%, остальные 18,5% были украинцами, белорусами, татарами, 

представителями десятков других национальностей Крыма [11].  

Всякие конкурентные преимущества Крыма проявляются во 

взаимодействии с обширной территорией Русской равнины и проистекают из 

такого взаимодействия. Лишь по некоторым сельскохозяйственным продуктам 

(напр., пшенице твердых сортов) Крым представляет долгосрочный интерес для 

европейских закупщиков. Все остальные ориентированные на экспорт за 

пределы Восточной Европы отрасли зависят от поставок сырья или 

полуфабрикатов с территории материковой Украины либо России, а потому 

уязвимы. В первую очередь это касается химической промышленности 

Перекопа и машиностроения Севастополя и Симферополя.  

Крымские вина, крымские рыбные консервы, крымское продовольствие, 

крымские электронные и измерительные приборы не представляют из себя 

ничего выдающегося на мировом уровне, и могут быть интересны за пределами 

Восточной Европы только как некая экзотика. Крымское машиностроение, 

даже если забыть о его военно-промышленной специализации, является лишь 

одним из звеньев в разветвлѐнной цепи, охватывающей весь бывший Советский 

Союз. Стало быть вне связи с Восточной Европой существовать не может. 

Кроме того, в условиях глобальной конкуренции выход на рынки стран 

«третьего мира» без мощного дипломатического сопровождения, 

подкреплѐнного международным престижем державы, крайне затруднѐн. 

http://krymology.info/index.php/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://krymology.info/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
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Крым не обладает экономической базой для реальной независимости, а 

потому всякая потенциальная крымская независимость должна рассматриваться 

с военно-стратегической точки зрения как воплощение стратегии России на 

усиление на Чѐрном море, либо внешних игроков (США, ЕС или Турции) на 

ослабление России и русского начала на Украине. В качестве экзотики — 

стратегии внутриукраинских сил по избавлению от инородного тела, 

мешающего своим 2,4 миллионным населением, достижению их целей (а 

именно, построению этнократии).  

Лишь в ограниченном числе сценариев международные центры силы 

могут быть заинтересованы в нейтрализации Крыма и в его относительном 

экономическом процветании на основе внутреннего экономического роста, в 

остальных случаях речь идѐт лишь о поддержании удобного правящего режима 

финансовыми вливаниями, которые могут тратиться сколь угодно 

безответственно (чему примером десяток стран на восточной периферии 

Европы). Из-за относительно небольшого и достаточно хорошо образованного 

населения полуострова, и ЕС и Россия смогут при наличии доброй воли 

поддержать развитие крымской экономики в прогрессивном направлении, но 

при этом ни о каком реальном суверенитете Крыма речи быть не может — 

полуостров будет фактически управляться из Брюсселя или Москвы. Сценарии 

вида «военная база+миграционный конвейер» являются куда более вероятным 

будущим Крыма, получившего независимость под экономическими лозунгами. 

Их суть заключается в определяющем влиянии военных баз "сюзерена Крыма" 

на экономику полуострова, вспомогательном характере не связанных с 

военными базами отраслей, массовой трудовой миграцией из Крыма, 

зависимостью правящего режима и социальной системы от финансовой 

помощи "сюзерена" .  

Крым занимает уникальное место в осознании русскими смысла своей 

истории. Из всех приобретений России за последние 3 века лишь Санкт-

Петербург, Пятигорск и Крым стали абсолютно русскими по населению и 

языку. Поскольку Северная столица и центр Северо-Кавказского Федерального 

http://krymology.info/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
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округа спокойно пребывают в составе России, то Крым отзывается особой 

болью на струнах русской души. За пределами Российской Федерации нет 

столь же компактного места проживания очень крупной русской общины, тем 

более так сильно связанного с величественными и героическими страницами 

русской истории.  

Процесс передачи Крыма от России к Украине начался в 1954 году и был 

окончательно завершѐн в 1997 году подписанием Большого договора о дружбе, 

сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной. С 

этого момента Россия не имеет претензий на обладание Крымом, и признаѐт 

исключительное право Украины на владение полуостровом, которое не может 

быть отчуждено у Украины третьей стороной. Как и любое международное 

соглашение «Большой договор» может быть разорван или нарушен, но на 

данный момент Россия удовлетворена статус-кво. Украинское 

законодательство предполагает разграничение территории Крымского 

полуострова на территорию Автономной Республики Крым, города-региона 

Севастополя и небольшую часть Генического района Херсонской области, что в 

географическом плане восходит к советским временам, а в юридическом до сих 

пор до конца не урегулировано (например, не принят закон «О статусе города-

героя Севастополя»).  

Реальная независимость Крыма не возможна, и место Крыма в системе 

международных отношений — это часть одной из стран Черноморского 

региона либо марионеточное государство, обладающее той или иной степенью 

внутриполитической стабильности. Тем не менее Крым является не только 

объектом, но и субъектом политико-пространственных отношений.  

Непосредственно за Перекопом находится самая украинизированная 

часть Юга Украины (бывший Днепровский уезд), отделяющая Крым от 

русскоязычных Херсона, Николаева и Одессы; а вот Генический район, с 

которым Крым соединѐн Чонгарским мостом-дамбой, напротив самый 

русскоязычный в Херсонской области. Генический район выводит Крым к 

приазовским районам Запорожской области, являющимся русскоязычными за 

http://krymology.info/index.php/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://krymology.info/index.php/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://krymology.info/index.php/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://krymology.info/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://krymology.info/index.php/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
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счѐт проживающих тут издавна русских и болгар. Это Бердянско-

Мелитопольское Приазовье в свою очередь граничит с Донбассом, регионом 

многонациональным, но тотально русскоязычным.  

Краснодарский край России, с которым Крым граничит через Керченский 

пролив, — сложное политическое образование, состоящее из исторической 

Кубани, заселѐнной потомками запорожских казаков со всеми вытекающими 

отсюда отличиями между русским населением Крыма и Кубани, и 

Черноморского побережья Кавказа, с которым Крым конкурирует по всему 

спектру отраслей специализации, но в то же время достаточно схож по составу 

населения (см также Черноморский Кавказ)  

Северо-Западное Причерноморье — прибрежная полоса от Измаила, 

Белгорода-Днестровского и Одессы до Николаева — исторически была очень 

схожа с Крымом. После депортации немецкого населения и уничтожения 

фашистскими оккупантами значительной части еврейского населения облик 

регионов несколько отдалился друг от друга.  

Вернув назад южный полуостров, Россия значительно улучшила своѐ 

геополитическое положение. Крым – крупный полуостров, глубоко вдающийся 

в Азово-Черноморский бассейн с севера. Его юго-западная оконечность 

находится на весьма незначительном расстоянии от Черноморских проливов, 

через которые Чѐрное море связано со Средиземным, и Стамбула – 

крупнейшего города Турции и всего региона, лежащего у первого из двух 

проливов – Босфора. Положение Крыма в центре Азово-Черноморского 

региона, близость к проливу Босфор и непосредственная близость к 

Керченскому проливу, а также его относительная обособленность от материка 

делают полу-остров наиболее стратегически важной территорией всего 

Причерноморья. 

До присоединения Крыма Украина юридически контролировала около 

трети Черноморского бассейна. Больше еѐ контролировала только Турция. 

После 18 марта территориальные воды Украины разделяются на два бассейна и 

она теряет примерно 70 процентов того, что у неѐ было. Россия же получает не 

http://krymology.info/index.php/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://krymology.info/index.php/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://krymology.info/index.php/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
http://krymology.info/index.php/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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просто примерно равную с Турцией исключительную зону (около 40 процентов 

бассейна), но ещѐ и фактический контроль над Чѐрным морем, так как еѐ зона 

находится в географическом центре субрегиона. Кроме того, до этого Россия 

платила за проход своих судов через Керчь – Еникальский канал около 15–25 

миллионов долларов ежегодно, теперь ситуация зеркально переворачивается – 

платить придѐтся Украине. 

 

  



17 
 

1.3. Демография и история заселения Крыма. 

 

 

По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе, по 

состоянию на 14 октября 2014 года численность городского населения 

составила 1 323 050 человек, или 57,91% от общего населения КФО, в том 

числе в республике — 959 916 человек, или 50,75%. Численность сельского 

населения — соответственно, 961 719 человек (42,09%) и 931 549 человек 

(49,25%). На 2016 год население составляет 1 907 106 человек.  

Языки Крыма. 

В прошлом, в разные периоды истории Крыма, заметную роль на его 

территории играли и другие языки (греческий, итальянский, армянский, 

турецко-османский язык). Языковая картина Крымского полуострова в 

последнее время характеризуется преобладанием русскоязычия. По данным 

переписи населения 2001 года, среди родных языков, кроме русского (77,0 %), 

заметно также присутствовали крымско-татарский (11,4 %) и украинский (10,1 
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%) языки. В период нахождения в составе Украины была характерна 

диспропорция между национальностью и языком употребления (родным 

языком), а также употреблением их в системе образования и делопроизводстве.  

В этот период была тенденция к постепенному вытеснению русского 

языка из официальной письменной сферы в республике при параллельном 

командно-административном внедрении украинского языка в систему 

образования и делопроизводства, хотя, согласно данным опроса, проведѐнного 

в 2004 году Киевским международным институтом социологии (КМИС), 

русский язык использовало для общения абсолютное большинство — 97 % 

всего населения Крыма[30]. 

После вхождения Крыма в состав РФ, согласно Конституции Республики 

Крым, в новом субъекте РФ провозглашены 3 государственных языка: русский, 

украинский и крымско-татарский. 

По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе 2014 

года, абсолютное большинство населения КФО родным языком назвало 

русский — 84,1 %. Крымско-татарский родным был назван для 7,9 %, 

татарский — для 3,7 %, украинский — для 3,3 %. Родным языком русский 

назвали 79,7 % украинцев, 24,8 % татар и 5,6 % крымских татар. Для 0,1 % 

русских родным языком является украинский. 

Крым — один из удивительных уголков Земли. В силу своего 

географического положения он находился на стыке обитания разных народов, 

стоял на пути их исторических перемещений. Интересы многих стран и целых 

цивилизаций сталкивались на такой небольшой территории. Полуостров Крым 

не раз становился ареной кровопролитных войн и сражений, входил в состав 

нескольких государств и империй. 

Разнообразные природные условия привлекали в Крым народы самых 

разных культур и традиций Для кочевников здесь были обширные пастбища, 

для землепашцев — плодородные земли, для охотников — леса с множеством 

дичи, для мореходов — удобные бухты и заливы, много рыбы. Поэтому многие 

народы оседали здесь становясь частью крымского этнического конгломерата и 
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участниками всех исторических событий на полуострове. По соседству жили 

люди, чьи традиции, обычаи, вероисповедания, уклад жизни отличались. Это 

приводило к недоразумениям и даже к кровопролитным столкновениям. 

Междоусобицы прекращались тогда, когда наступало понимание, что хорошо 

жить и процветать можно лишь в мире, согласии и взаимном уважении. 

Итак, народы, населявшие Крым на протяжении всей истории Крымского 

полуострова в хронологическом порядке: 

Киммерийцы. 

Киммерийцы — воинственные кочевые племена, населяли Северное 

Причерноморье и равнинную часть Таврики в IХ-VII вв. до н. э. Во многих 

древних источниках есть упоминания об этом народе. К сожалению памятников 

их материальной культуры в Крыму очень мало. В VII в. до н. э. скифы 

вытеснили киммерийцев  за пределы Северного Причерноморья. Но память о 

них надолго сохранилась в географических названиях (Боспор Киммерийский, 

Киммерик и другие) 

Тавры. 

Таврами древние греки называли племена, населявшие горную и 

предгорную части Крыма и все южное побережье. Откуда произошло их 

название неизвестно, возможно тавры — потомки древнего коренного 

населения полуострова. Древнейшие памятники материальной культуры тавров 

на полуострове датируются около X века до нашей эры, хотя их культура 

прослеживалась и ранее. Найдены остатки нескольких укрепленных поселений, 

святилищ, а также могильников, так называемых «таврских ящиков». Тавры 

занимались земледелием, скотоводством, охотой, иногда промышляли морским 

пиратством. С началом новой эры началось тавры постепенно растворились в 

среде скифов, в результате чего появился новый этноним — «тавроскифы». Ко 

II-III веках они перестали существовать как этнос. 

Скифы. 

Племена кочевников — скифов появились в равнинном Крыму и 

Северном Причерноморье в VII веке до нашей эры. Со временем они перешли к 
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оседлому образу жизни и вобрали в себя часть живших местных племен. В III 

веке до нашей эры под напором сарматов скифы потеряли свои владения на 

материковом Причерноморье и Присивашье, и осели в равнинном Крыму. 

Именно здесь сформировалось позднескифское государство со столицей в 

Неаполе Скифском (ныне Симферополь). Скифы активно вели борьбу с 

греческими Боспором и Херсонесом за влияние на полуострове. В III в. оно 

пало под ударами сармат, а затем готов и гуннов. Остатки скифов постепенно 

смешались с таврами, сарматами и готами и аланами. 

Античные Греки. 

Колонисты из древней греции  появились в Крыму в VI в. до н. э. Они 

постепенно заселили побережье полуострова, основали целый ряд городов и 

поселений (Керкинитида, Пантикапей, Херсонес, Феодосия и другие). Позже 

греческие города объединились в Боспорское царство(480 г. до н.э.) и 

Херсонесское государство (422 г до н.э). Греки, чеканили собственные монеты, 

занимались земледелием, виноделием,  ремеслами, рыболовством, вели 

торговлю с другими народами. На протяжении веков оказывали огромное 

культурное и политическое влияние на все народы, жившие в Крыму. В первых 

веках нашей эры греческие государства утрачивают политическую 

самостоятельность, становятся зависимыми от Понтийского царства, Римской 

империи, а затем — Византии. Греческое население постепенно сливается с 

другими крымскими народностями, передавая им язык и культуру. 

Сарматы. 

Кочевые племена сарматов (роксоланы, аланы, языги, аорсы, сираки и 

другие) появляются в Крыму в IV — III веках до нашей эры, тесня скифов. 

Кочевники то сражаются со скифами и боспоритами, то вступают с ними в 

военные и политические союзы. Вероятно, вместе с сарматами в Крым попали 

и праславяне. Сарматы, постепенно расселяясь по полуострову, смешиваются с 

местным населением. 

Аланы. 
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Аланы — одно из сарматских племен, зафиксированное впервые 

письменными источниками середины I в. н. э. Проникли в Крым во II веке 

нашей эры. Вначале Аланы осели в юго-восточном Крыму и на Керченском 

полуострове. В III-IV веках, из-за гуннской угрозы, они переместились в юго-

западный регион полуострова, где принимают христианство и вместе с готами 

активно участвуют в этническом процессе, формируя этническую общность 

«готаланы». 

Римляне (Римская империя). 

Римские войска впервые появились в Крыму (в Боспоре) в I веке до 

нашей эры после победы над царем Пантикапея Митридатом VI Евпатором. Во 

второй половине I века н. э. римские войска помогли отбить натиск скифов по 

просьбе херсонеситов. С этого времени Боспорское царство и Херсонес 

попадают в зависимость от Римской империи. 

Римский войска находились в Херсонесе около 200 лет, привнося 

некоторые элементы своей культуры в жизнь города. Римляне строили 

крепости и в других частях полуострова (Харакс на м. Ай-Тодор, крепости в 

Балаклаве, Альма-Кермене и другие). Но в IV веке, с развалом Римской 

империи, римляне окончательно покидают Крым. 

Готы. 

Германские племена готов вторглись в Крым в III веке нашей эры. Под их 

ударами пало позднескифское царство.  Они быстро  захватили и подчинили 

себе весь полуосторов, кроме Херсонеса. В конце III века готы взяли под 

контроль Боспорское царство и встроились в его элиту, сохраняя традиции 

военной демократии. Отряды готов нанимались на службу к Римской империи, 

участвовали в различных военных походах. Среди готов быстро 

распространилось христианство. К середине IV века после упадка Боспора, 

готы стали главной политической силой на полуострове. Территория их 

расселения впоследствии получила названий Готия, а еѐ жители стали 

федератами Византийской империи. При поддержке Византии здесь строились 

укрепленные поселения (Дорос, Эски-Кермен).  В XIII в на территории Готии 
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было образовано княжество Феодоро, просуществовавшее до 1475 г. 

Соседствуя с аланами и исповедуя единую христианскую веру готы постепенно 

сливаются с ними, образуя этническую общность «готаланы», которая 

впоследствии участвует в этногенезе крымских греков, а затем и крымских 

татар. 

Гунны. 

В течение IV — V вв. в Крым неоднократно вторгались полчища гуннов 

— тюркских племен кочевников из Центральной Азии. Среди них были 

разнличные племена — тюркские, угорские, болгарские. Под их ударами пало 

Боспорское царство, а местные жители укрывались от их набегов в предгорно-

горной части полуострова. После распада союза гуннских племен в 453 г. часть 

гуннов осела на  Керченском полуострове и в степном Крыму. Какое-то время 

они были угрозой жителям горной Таврики, но затем быстро растворились в 

среде готаланов, более культурного населения. 

Византийцы (Византийская империя). 

Византийцами принято называть грекоязычное православное население 

Восточной Римской (Византийской) империи. На протяжении многих веков 

Византия играла доминирующую роль в Крыму, определяя политику, 

экономику и культуру местных народов. Собственно византийцев в Крыму 

было немного, они представляли гражданскую, военную и церковную 

администрации. Хотя небольшое количество жителей империи периодически 

перемещалось на жительство в Таврику, когда в метрополии было неспокойно. 

Из Византии в Таврику пришло христианство. С помощью византийцев были 

построены крепости на побережье и в горном Крыму, укрепляются Херсонес и 

Боспор. После захвата крестоносцами Константинополя в XIII в. влияние 

Византии на полуострове практически прекращается. В современном Крыму 

сохранилось большое количество византийских элементов. 

Евреи. 

Древние евреи в Крыму появляются ещѐ с начала нашей эры, быстро 

адаптируясь в среде местного населения. Их численность здесь значительно 
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увеличивается в V-IХ веках, когда они подвергаются гонениям в Византии. 

Евреи проживали в городах, занимаясь ремеслом и торговлей. Принесли в 

Крым свою религию — иудаизм талмудического толка. После присоединения 

Крыма к России евреи составляли значительную долю населения Крымского 

полуострова (она составляла до 8% к началу XX в.), поскольку Крым входил в 

так называемую «черту оседлости», где евреям разрешалось селиться. 

Крымские греки. 

В V-IX вв. в юго-восточном и юго-западном Крыму из потомков 

античных греков, тавроскифов, готоалан, части тюрок формируется новый 

этнос, впоследствии получивший название «крымские греки». Объединило эти 

разные народы принятие православного христианства, а также общность 

территории и образа жизни. В VIII -IX вв в него вливаются греки, бежавшие из 

Византии от преследования иконо6орцев. В XIII в. в юго-западной Таврике 

образуются два христианских княжества — Феодоро и Кырк-Орское, основным 

языком в которых был греческий. С XV века, после разгрома турками 

генуэзских колоний и княжества Феодоро, происходит естественная 

тюркизация и исламизация крымских греков, однако многие из них сохранили 

христианскую веру (даже утратив родной язык) вплоть до переселения из 

Крыма в 1778 г. Небольшая часть крымских греков позднее вернулась в Крым. 

Хазары. 

Хазары  — собирательное название разных народностей тюркского 

(тюрко-болгары, гунны и др.) и нетюркского (мадьяры и др.) происхождения. К 

VII в. образовалось государство — Хазарский каганат, объединившее 

несколько народов. В конце VII в. хазары вторглись в Крым, захватив его 

южную часть, кроме Херсонеса. В Крыму постоянно сталкивались интересы 

Хазарского каганата и Византийской империи. Неоднократно поднимались 

восстания местного христианского населения против господства хазар. После 

принятия верхушкой каганата иудаизма и побед киевских князей над хазарами 

их влияние в Крыму ослабло. Местному населению при помощи Византии 

удалось сбросить власть хазарских правителей. Однако еще долгое время 
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полуостров именовался Хазарией. Оставшиеся в Крыму хазары постепенно 

влились в состав местного населения. 

Восточные Славяне (Киевская Русь). 

Киевская Русь, в период с IX по X век, утверждаясь на мировой арене, 

постоянно конфликтовала с Византийской империей и Хазарским каганатом. 

Военные дружины Киевских князей периодически вторгались в Крым, 

захватывая немалую добычу. В 988 г. киевский князь Владимир и его дружина 

приняли в Херсонесе христианство. После падения Хазарского Каганата, на 

территории Керченского и Таманского полуостровов было образовано 

Тмутараканское княжество. Во главе с киевским князем оно просуществовавало 

до XI — XII веков. После ослабления противостояния Киевской Руси и 

Византии походы русских дружин в Крым прекратились, но торговые и 

культурные связи между Таврикой и Киевской Русью продолжали 

существовать. 

Печенеги, половцы. 

В середине X века хазары в Крыму сменились пришедшими с востока 

печенегами. Печенеги впервые появились в Крыму в 882 году и к середине X 

века заняли весь Крымский полуостров, разгромив большинство селений, 

кроме Херсонеса и городов на Керченском полуострове. Крым запустел, 

население ушло в горы. Археологические раскопки свидетельствуют, что 

большинство крымских поселений этого периода погибли в пожарах. Печенеги 

быстро стали посредниками в торговле между Херсонесом и Древнерусским 

государством. Они служили проводниками торговых караванов, сами 

привозили награбленные товары в Херсонес. 

Печенеги — тюркоязычные кочевники — довольно часто вторгались в 

Крым в X в. Существенного влияния на местное население не оказали в силу 

краткости своего пребывания в Крыму. 

Половцы (кипчаки, команы). 

— тюркоязычный кочевой народ. Появились на полуострове в XI в. и 

стали постепенно оседать в юго-восточном Крыму. Впоследствии половцы 
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практически слились с пришлыми татаро-монголами и стали этнической 

основой будущего крымскотатарского этноса, т. к. численно преобладали над 

ордынцами и были относительно оседлым населением полуострова. 

Армяне. 

— переселяются в Крым в XI—XIII вв., спасаясь от набегов турок-

сельджуков и арабов. Сначала армяне сосредоточились в юго-восточном Крыму 

(Солхат, Кафа, Карасубазар), а затем и в других городах. Занимались торговлей 

и различными ремеслами. К XVIII в. Значительная часть армян отрекается, но 

христианской веры (православие монофизического толка) не теряет, вплоть до 

переселения из Крыиа в 1778 г. Часть крымских армян вернулась впоследствии 

в Крым. После присоединения Крыма к России сюда переселяются многие 

армяне из стран Европы. В конце ХIХ-начале XX века часть армян, спасаясь от 

турецкого геноцида в Армении, также переселяется в Крым. В 1944 г. крымские 

армяне были депортированы с полуострова. В настоящее время происходит их 

частичное возвращение в Крым. 

Венецианцы, генуэзцы. 

Венецианские купцы появились в Крыму в XII веке, а генуэзские — в ХII 

веке. Постепенно вытеснив венецианцев, генуэзцы закрепились здесь. 

Расширяя свои крымские колонии, они, по договору с золотоордынскими 

ханами, включают в них всю прибрежную территорию — от Кафы до 

Херсонеса. Собственно генуэзцев было немного — администрация, охрана, 

купцы. Их владения в Крыму просуществовали до захвата Крыма турками-

османами в 1475 г. Немногочисленные оставшиеся после этого в Крыму 

генуэзцы (крымские женовежцы) постепенно растворились среди местного 

населения. 

Татаро-монголы (татары, ордынцы). 

Татары — одно из тюркских племен, покоренных монголами. Их 

наименование со временем перешло на весь многоплемѐнный массив азиатских 

кочевников. В 1218 году монгольская орда Чингисхана двинулась на запад, 

имея в своем составе преобладающие тюркские племена. Славяне называют 
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население Орды татарами. В середине 13 века был образован Крымский улус 

Золотой Орды со столицей Солхат(Старый Крым). К середине 14 века ордынцы 

принимают ислам и постепенно переходят к оседлому образу жизни. 

Крымские татары. 

Мусульманское тюркоязычное население Крыма (самоназвание 

«къырымлы» — крымцы, жители Крыма). Народ сформировался на 

полуострове в результате сложных исторических процессов, на основе слияния 

тюркских народов (потомки тюрко-булгар, печенегов, половцев, и другие) и 

исламизированных нетюркских народов (потомки готоалан, греков, армян и 

другие). В 1443-1783 годах существовалоКрымское ханство, основным 

населением которого были крымские татары. После присоединения Крыма к 

России и трех волн миграций, к концу 19 века крымские татары стали 

составлять в Крыму этническое меньшинство. Исповедуют ислам суннитского 

толка. В 1944 году крымские татары были депортированы из Крыма. В 

настоящее время большая часть крымских татар вернулась в Крым, происходит 

окончательное формирование крымскотатарского этноса. 

Турки (Османская империя). 

Вторгшись в Крым в 1475 г., турки-османы овладели, прежде всего, 

генуэзскими колониями и княжеством Феодоро. На их землях был образован 

санджак — турецкие владения в Крыму с центром в Кафе. Они составляли 1/10 

часть полуострова, но это были наиболее стратегически важные территории и 

крепости. В результате русско-турецких войн Крым был присоединен к России 

и турки (в основном военные гарнизоны и администрация) покинули его. 

Греки и болгары. 

Греки и болгары с подвластных Турции земель, под угрозой репрессий, 

при поддержке Российского государства переселяются в Крым в конце XVIII — 

начале XX века. Болгары расселяются в основном в сельской местности юго-

восточного Крыма, а греки (их принято называть новогреки) — в приморских 

городах и селениях. В 1944 г. они были депортированы из Крыма. В настоящее 
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время часть из них вернулась в Крым а многие эмигрировали в Грецию и 

Болгарию. 

Караимы. 

-Малочисленный тюркоязычный народ, сформировавшийся в средние 

века на основе тюркских этнических общностей и иудеев, исповедовавших 

иудаизм в особой форме — караимизма. 

Крымчаки. 

Крымчаки — тюркоязычный малочисленный народ, сформировавшийся 

средние века из потомков евреев, переселившихся в Крым в разное время и из 

разных мест, а также тюрок, принявших иудаизм. Исповедовали иудейскую 

религию талмудического толка, что и послужило их объединению в единый 

народ. Немногочисленные представители этого народа проживают в Крыму и 

сегодня. 

Немцы. 

После присоединения Крыма к России в начале XIX в. немецкие 

переселенцы, пользуясь значительными льготами, стали расселяться, в 

основном, в степном Крыму и на Керченском полуострове. Занимались, 

преимущественно, сельским хозяйством. Почти до самой Великой 

Отечественной войны жили в отдельных немецких селах и хуторах. К началу 

XX в. немцы составляли до 6% населения полуострова. Их потомки 

депортированы из Крыма в 1941 г. В настоящее время лишь немногие из 

крымских немцев вернулись в Крым. Большинство эмигрировало в Германию. 

Поляки, чехи, эстонцы. 

Переселенцы этих национальностей появились в Крыму в середине XIX 

в., занимались в основном сельским хозяйством. К середине XX в. они 

практически растворились в среде преобладающего местного славянского 

населения[32]. 
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Глава 2. Проблемы и перспективы развития республики Крым. 

 

2.1. Лечебно оздоровительные возможности Крыма. 

 

Крымский полуостров, лежащий на юге от Украины, соединяется с 

материком узкой полосой земли — Перекопским перешейком. С запада и юга 

полуостров омывается Черным морем, а с востока и севера — Азовским и его 

заливом Сивашом. 

Крым делится на две части — степную и горную. Степь занимает весь 

север, среднюю часть Крыма и распространяется на восток—на Керченский 

полуостров. На западе она переходит в отлогую возвышенность—

Тарханкутский полуостров. 

Горный Крым состоит на западе из трех, а на востоке — двух горных 

гряд. Самая высокая из них южная, называется Главной. На несколько десятков 

километров она тянется вдоль самого моря, а затем к востоку отступает от 

берега, образуя прибрежную полосу. Это и есть широко известный Южный 

берег Крыма[29]. 

Курорты Крыма сосредоточены, главным образом в тех местах, где 

имеется ряд природных факторов благоприятствующих лечению различных 

заболеваний, на Южном берегу Крыма и западном побережье в районе Саки 

Евпатория. 

Из всех целебных сил Крыма наибольшее значение имеют климат, море, 

соленые озера с их целебным грязями и рапой. 

Наиболее широкое применение по всему крымскому побережью имеют 

морские купанья. В результате морских купаний улучшается деятельность 

кожи, органов дыхания, кровообращения и пищеварения, повышается обмен 

веществ, улучшается аппетит, укрепляется нервная система и закаляется весь 

организм человека[31]. 
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Морские купанья с лечебной целью показаны при температуре воды не 

ниже 18°. Купальный сезон на Южном берегу продолжается с июня по октябрь. 

На западном побережье он заканчивается раньше[8]. 

Лечение воздухом и солнцем, разумеется, можно проводить где угодно, 

но благоприятные климатические условия, непосредственная близость моря, 

чистота горного, лесного или степного воздуха, красивая природа значительно 

повышают эффективность этого лечения. Морской пляж, освежаемый морским 

бризом, является наилучшим местом для приема солнечно-воздушных ванн. 

Солнечные и воздушные ванны, как и морские купанья, необходимо 

проводить под врачебным наблюдением, так как при некоторых заболеваниях 

они противопоказаны. 

Грязи (илы) и рапа соленых озер, оказывая физическое, химическое и 

биологическое воздействие на организм, являются эффективными лечебными 

средствами. Прекрасно разработанная и с огромным успехом применяемая 

методика их использования при лечении многих заболеваний позволяет 

рассматривать грязи как один из наиболее мощных целебных факторов 

крымской природы[12]. 

Крым богат минеральными ресурсами, в том числе лечебной рапой и 

иловыми отложениями (грязями), источниками которых являются прибрежные 

солѐные озѐра. Почти все озера Крыма представляют собой затопленные и 

впоследствии отделенные от моря песчаные части речных долин. 

Рапа представляет собой концентрированный раствор солей, 

преимущественно хлористого натрия, магния и калия, и других органических 

веществ. Лечебные грязи – синевато-черный, нежный, пластичный ил, с 

запахом серо-водорода, образующий залежи на дне озера[28]. 

В XIX веке на трех самых больших озерах Крыма были созданы 

грязелечебницы. Самый первый грязевой курорт России открыл свои двери в 

Саках в 1827 г, затем в 1848 г начала функционировать Чокракская 

грязелечебница, созданная Товариществом врачей г. Керчи, и в 1886 г – 

Мойнакская. Для лечения они применяли лечебную грязь, рапу и минеральные 
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воды. Сегодня в Крыму за счѐт бальнеологических ресурсов успешно лечат 

такие заболевания, как ревматизм, радикулит, полиартрит, кожные, 

гинекологические и неврологические заболевания, заболевания опорно-

двигательного аппарата и прочее[11]. 

Озѐра Крыма, обладающие целебными грязями: 

Сакское озеро имеет площадь 15,5 кв. км. Ему принадлежит наибольший 

запас ценных лечебных грязей – 4.7 млн. куб. м. Курорт Саки и в настоящее 

время является Всеукраинской грязелечебницей. 

Мойнакское озеро, расположенное у г. Евпатория, имеет площадь 1,74 кв. 

км. Качество воды и рапы немного хуже, чем в Сакском озере. К сожалению, 

из-за загрязнения и захламленности как берегов, так самого озера, озеро 

находится в последней стадии деградации. 

Озеро Аджиголь, расположенное в 12 км от г. Феодосия, имеет площадь 

около 2 кв. км. Озеро ежегодно пересыхает, обнажая при этом грязевые поля. 

Мощность слоя грязи до 0,45 м. Грязь используется для лечебных целей 

Феодосией и прилегающими поселками. 

Чокракское озеро расположено в 15 км от Керчи. Его площадь составляет 

8,6 кв. км. Мощность грязевого слоя около 3 м. Плотность грязи больше 

Сакской, а содержание воды несколько меньше. В грязеобразовании участвуют 

грязевулканическая деятельность и сероводородные воды. 

Каяшское солѐное озеро (или Опукское озеро) расположено на 

Керченском полуострове. Площадь озера – 8 кв. км. Рядом с озером находится 

потухшая грязевая сопка. Запасы лечебной высококачественной грязи более 3 

млн. куб. м. В рапе озера много калия, йода, брома, и даже золота. Каяшское 

соляное озеро – идеальное место для создания приморско-грязевого курорта. 

Минеральные, термальные, поверхностные и подземные воды Крыма все 

больше и больше используются и становятся популярными среди отдыхающих 

и гостей. Воды по своему составу представляют интерес и большое поле 

деятельности для врачей-курортологов, невропатологов и др. Крым располагает 

большой лечебной гидроминеральной базой. 
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Крымский полуостров имеет большие запасы различных минеральных 

вод, хотя для лечения используются в основном источники в Феодосии и в 

район поселка Куйбышево. 

Однако наибольший интерес для организации бальнеологических 

курортов в Крыму представляют сероводородные, углекислые, а также 

термальные и радоновые воды. 

Главнейшие сероводородные источники сосредоточены на Керченском 

полуострове, который является одной из наиболее богатых в Советском Союзе 

областей распространения высококонцентрированных сероводородных вод. 

Интересна группа Чокракских (на восточном берегу Чокракского озера, 

расположенного в 20 км северо-западнее Керчи) и группа Караларских 

источников (к западу от Чокракского озера)[2]. Их соляно-щелочные воды 

содержат йод и бор. По качеству они не уступают мацестинской воде (вблизи 

Сочи) а некоторые в полтора-два раза богаче ее сероводородом[32]. 

Сероводородные воды вскрыты бурением на приазовской песчаной 

низине вблизи берега Казантипского залива Азовского моря у с. Песочное и в 

юго-восточной части Керченского полуострова между Тобечикским и 

Узунларским озерами. В южной части центральной зоны Керченского 

полуострова (недалеко от берега Черного моря) имеются соленые железистые 

воды с содержанием сернокислых соединений. Здесь же обнаружены 

метановые и соляно-щелочные воды. 

Кроме Керченского полуострова, сероводородные воды (правда, в 

меньших количествах) встречаются и в других районах Крыма — это 

Перчемский и Кизил- ташский источники в районе Судака, источники в долине 

реки Бельбек, в районе Старого Крыма, в Присивашье и центральных степных 

районах полуострова[1]. 

Большое распространение на территории Крыма имеют различные 

соленые минеральные источники, наиболее значительными из которых 

являются: 
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• источник «Лечебное» в 15 км восточнее Белогорска (б. Катырша-

Сарай), вода которого содержит литий, бор, большое количество брома. По 

солевому составу его вода (по данным Г. И. Русина) сходна с водой 

знаменитого французского источника Контрексвилль; 

• источник «Феодосия» у горы Лысой в Феодосии (б. Паша-Тепе). 

Его хлоридно-сульфатно-натриевая вода содержит литий, йод, бром и 

стронций. Это хорошая лечебная и столовая вода, по своим свойствам близкая к 

«Ессентукам» № 4. В 1916 г. минеральная вода «Паша-Тепе», представленная 

на международной выставке в Бельгии, была отмечена почетным дипломом и 

Большой золотой медалью. В настоящее время вода разливается и продается в 

бутылках как лечебно столовая, причем при разливе она искусственно 

газируется; 

• источник «Кафа» в районе Карантина в Феодосии дает хорошую 

столовую воду, близкую по качеству к воде источника «Феодосия»; 

• группа Старо-Крымских источников (вблизи с. Гончаровка) 

содержит углекислые, углекисло-азотные и клоридно-натриево-кальциевые 

воды; 

• Куйбышевский источник (в 5 км от с. Соколиное — б. Аджи-Су) 

несет сероводородно-метаново-азотную воду, которая содержит редкие газы 

(аргон, криптон, ксенон, неон, гелий). Вода является слабо радиоактивной и по 

своему составу близка к воде Александро-Ермоловского источника в 

Пятигорске. На базе этого источника в Крыму работает первая 

бальнеологическая клиника; 

• источник Обручева (в 10 км южнее Бахчисарая — б. Бурун-Кая). 

Его углекислые или азотно-углекислые воды содержат большое количество 

газов и напоминают нарзанные воды. В. А. Обручев в своих описаниях 

сравнивает воды источника Бурун-Кая с минеральными источниками Эвиан 

(Франция) и Эберсвальд (Германия); 
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• открытые в 1951 г. источники в долине реки Салгир, северо-

западнее Симферополя (у с. Белоглинка за совхозом «Красный»), содержат 

соляно-щелочые воды. По своему составу они близки к «Ессентукам» № 17; 

• группы соляно-щелочных и углекислых источников в восточной 

части Керченского полуострова (Киялы-Сирт, Султановский, Сент-Эдинский, 

Булганакский). Их борно-углекислые воды содержат литий, йод, бром и 

являются единственными в Советском Союзе. 

В большом количестве минеральные источники разбросаны на южном и 

юго-восточном побережьях Крыма, где имеются выходы сульфатных, 

гидрокарбонатно- сульфатных, гидрокарбонатно-натриевых и других вод. 

Наиболее известны из них: 

1. источник «Мелас» (в 40 км западнее Ялты); 

2. источник «Василь-Сарай» (в 5 км восточнее Ялты»); 

3. источник «Ореанда» (южнее Севастопольского шоссе); источники в 

Алупке и Ялте; источник в районе г. Алушты; 

4. источники вблизи сел Тополевки и Грушевки Белогорского района; 

5. источники в районе сел Щебетовки, Планерского и горы Кара-Даг. 

В результате геологических разведок последних лет в Крыму были 

вскрыты значительные запасы термальных (теплых и горячих) минеральных 

вод. 

Наиболее значительны из них: 

• группа источников в районе пос. Новоселовского Евпаторийского 

района; 

• группа источников в 50 км севернее Евпатории.Обе группы имеют 

соленые хлоридно-кальциево-натриевые воды со смешанным составом газов 

(метан, азот, углекислый газ). При самоизливе имеют температуру 53°, а в 

скважине на глубине 1300 м — 70°; 

• группа источников в районе г. Саки. Это теплые соляно-щелочные 

и радоновые воды, имеющие слабую радиоактивность; 
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• источники в районе пос. Нижнегорское имеют сероводородную 

воду с температурой 23°; 

• источники в районе с. Пятихлебное Красногвардейского района 

дают воду с температурой 26°; 

• источники в районе с. Гончарное (северо-восточнее Старого Крыма 

) несут углекисло-азотную воду с температурой 32°; 

• источники в районе с. Костыркино (южнее Керчи) содержат соляно-

щелочные и гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридные воды при температуре 

34—53°. 

В Крыму имеется довольно много минеральных источников. По 

характеру содержащихся в их воде веществ они делятся на три группы: серные, 

содержащие сероводород, горько-соленые, содержащие магнезиальные соли, и 

группа довольно разнообразных минеральных источников, воды которых 

содержат в себе соли калия, натрия, лития, бария, стронция[3]. 

Значительную лечебную роль играют виноградолечение и фрукты Крыма, 

которые являются отличным средством диетотерапии и витаминолечения при 

различных болезнях. 

Виноградолечение дает прекрасные результаты при многих заболеваниях. 

Суточное лечебное количество винограда не должно превышать 2—3 

килограммов, причем дозировка его употребления больными должна быть 

строго индивидуальной. Иногда используется только виноградный сок. Сезон 

виноградолечения и Крыму — сентябрь и октябрь[9]. 

Крым отличается наличием многочисленных природных, социально-

экономических и культурно-исторических ресурсов, многие из которых можно 

использовать как рекреационные. Наибольшую ценность для рекреации 

представляют ландшафтно-климатические, пляжные, грязелечебные, 

спелеологические, культурно-исторические и археологические ресурсы, 

лечебно-минеральные воды, обилие фруктов, винограда, десертных вин. 
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2.2. Перспективы развития туризма республики Крым 

 

В результате проведенного анализа и перечисленных проблем, 

сдерживающих развитие санаторно-курортного комплекса республики Крым, 

чтобы изменить ситуацию в рассматриваемой сфере экономики Крыма к 

позитивным тенденциям развития, на наш взгляд, необходимо:  

1) усовершенствовать регулирование сферы использования ресурсов 

прибрежной зоны. Для выполнения данного мероприятия необходимо: 

придание прибрежным территориям крымского региона статуса курортных 

территорий государственного и местного значения; восстановление 

рекреационных территорий; повышение уровня соответствия курортных 

территорий санитарным нормам;  

2) обеспечить равномерность использования туристско-рекреационного 

потенциала республики Крым, выравнивание спроса на ресурсы прибрежной 

зоны, что позволит снизить нагрузку на наиболее популярные рекреационные 

территории и объекты, сформировать дополнительные ресурсы для развития 

регионов Республики Крым;  

3) сформировать конкурентоспособный туристический продукт, 

соответствующий мировым стандартам качества, что позволит переломить 

тенденцию постепенного сокращения конкурентоспособности санаторно-

курортного и туристического комплекса;  

4) увеличить продолжительность активного курортного сезона, что 

позволит повысить эффективность использования рекреационного потенциала 

территории, уменьшить сезонные колебания в уровнях доходов, занятости, 

антропогенной нагрузки[7].  

Создание и популяризация положительного имиджа Крыма как 

национального круглогодичного курортного и туристического центра, 

увеличение доли предприятий рекреационной сферы круглогодичного 

функционирования, обеспечение диверсификации туристического продукта и 

развитие новых сегментов рынка рекреационных услуг, развитие 
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специализированных объектов туристической инфраструктуры, 

ориентированных на межсезонье - всѐ это и будет способствовать ускорению 

решения поставленных задач[6].  

По нашему мнению, это возможно при выполнении следующих условий: 

повышения уровня комфортности отелей, обеспечения оснащѐнности 

объектами сопутствующей инфраструктуры; активном внедрении на рынке 

санаторно-курортных и туристских услуг прогрессивных технологий 

обслуживания, рекламно-информационной деятельности, поддержания 

высокой и устойчивой конъюнктуры спроса; усовершенствования системы 

контроля над качеством рекреационных услуг, противодействия 

монополизации и недобросовестной конкуренции, повышения качества 

предоставления услуг согласно условиям договоров[4].  

Кроме этого, в Республике Крым, необходима разработка мероприятий, 

направленных на развитие связей с зарубежными партнѐрами и их привлечение 

в качестве потенциальных инвесторов.  

Более того, политика привлечения иностранных инвестиций позволит 

увеличить бюджет санаторно-курортной и туристической отрасли, что, в свою 

очередь, повысит возможности для совершенствования материально-

технической базы, создания и развития новых продуктов, продвижения Крыма 

на рынке, в том числе, и за счѐт широкой рекламы[26].  

Абсолютно очевидно, что туризм, как отрасль народного хозяйства, на 

Крымском полуострове является очень прибыльным и постоянным источником 

дохода. Кроме того, туризм ускоряет развитие ряда отраслей экономики: 

строительства, производства товаров повышенного туристского спроса 

(развитие и производство сувениров, ювелирной промышленности, 

полиграфической базы, специализированной на издании литературы для 

туристов). Помимо этого, санаторно-курортное дело и туризм в Крыму - это 

один из основных источников создания рабочих мест[10].  

В связи с этим, стратегическая цель развития региона Республики Крым 

заключается, прежде всего, в создании конкурентоспособного продукта на 
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мировом рынке, способного максимально удовлетворять туристические и 

санаторно-оздоровительные потребности населения страны, обеспечить на этой 

основе комплексное развитие территории и еѐ социально-экономических 

интересов при сохранении экологического равновесия и историко-культурного 

наследия[5]. 
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Заключение 

Крым, присоединившийся к России в 2014 году хоть и потенциально, но 

весьма богат рекреационными ресурсами и историческим культурным 

наследием, но инфраструктура курортного региона заметно «поизносилась» за 

время его пребывания в подданстве Украины. Для увеличения числа рекреантов 

в Крыму на перспективу нужны дополнительные инвестиции долговременного 

характера, направленные на формирование новой рекреационной 

инфраструктуры и капитальную модернизацию существующей. Крайне 

значимой является работа по созданию и рекламе нового образа Крыма в 

изменившихся условиях. Без таких инвестиций Крым как рекреационный район 

еще долгое время не сможет сохранять высокие показатели туристической 

активности. Имеющаяся инфраструктура и существующий образ Крыма как 

рекреационного района не может вернуться к количественным показателям 

рекреационной активности даже советского периода. 

Решение проблемы небольших рекреационных городов требует 

проведения политики их активизации, а не промышленного развития. Развитие 

индустрии туризма и отдыха является одним из путей развития малых городов 

Крыма и России. С огромным ростом внутреннего и международного туризма 

этот, экономически эффективный путь получает все большее распространение. 

Рекреационные города надо всячески оберегать, развивая их в качестве центров 

массового отдыха и туризма. В ходе управления процессом формирования 

рекреационной сети расселения главное внимание должно быть обращено на 

осуществление регулирования роста городов-курортов путем запрещения 

размещения в них новых и расширения действующих предприятий 

градообразующего значения. 

Правильное сочетание размеров и количества рекреационных 

предприятий в малых городах, безусловно, будет содействовать лучшему 

использованию как мужских, так и женских трудовых ресурсов, местного 

сельскохозяйственного сырья и рекреационных ресурсов, а также более 

равномерному размещению рекреационного хозяйства в региональном аспекте.  



39 
 

В таких местах целесообразно размещать объекты рекреационного 

хозяйства, туристских баз, пионерских лагерей, спортивно-оздоровительных 

баз, а также предприятия пищевой промышленности и объектов социально-

бытового обслуживания для удовлетворения потребностей местного населения 

и отдыхающих. 

Экономика Крыма главным образом ориентирована на туризм. Но на 

полуострове есть и другие экономические потенции. Например, север Крыма 

обладает плодородными чернозѐмами и даже экспортирует зерновые. Кроме 

того, Крым производит вина, рыбные консервы, эфирные масла и ряд другой 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. Крым богат нефтяными и 

газовыми месторождениями. На территории полуострова находится также ряд 

важных предприятий химической промышленности. 

Если заглянуть в прошлое, полуостров Крым можно увидеть еще в эпоху 

палеолита. Костные останки древних людей этого периода были обнаружены 

учеными около стоянок Киик-Коба, Староселье. Первыми жителями 

полуострова в первом тысячелетии до н. э. были киммерийцы, скифы и тавры. 

От имени последних произошло древнее название горной и прибрежной части 

Крыма — Таврика, Таврия, Таврида. Древнее население существовало за счет 

примитивного земледелия, охоты, рыболовства, скотоводства. 

Крым – это очень интересное место, с живописной флорой и фауной, 

богатым ассортиментом целебных систем и мягким субсредиземноморским 

климатом. 
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Приложение 1 

Крымский полуостров 

 
 

 


