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Аннотация. В XX веке человечество окончательно избрало городской путь развития в 
качестве приоритетного. В начале XXI века основной фокус государственного стратегиче-
ского планирования направлен на крупные города и городские агломерации в контексте про-
должающейся урбанизации. Сельские территории все больше воспринимаются властями и 
урбанистами в качестве отмирающих форм, приносимых в жертву развитию городов. В Рос-
сийской Федерации это хорошо прослеживается на целом ряде регионов (Московская об-
ласть, Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и др.), где муниципальные 
районы преобразуются в городские округа, и все административные функции передаются в 
ведение городов. Сельская местность не перестает быть таковой, однако сельские жители 
практически отстраняются от принятия решений. В то же время сегодня часто встречаются 
обратные миграции — городских жителей в сельскую местность, что приводит к дальней-
шему разрастанию существующих городов. Понятие «расселение» обозначает совокупность 
населенных мест, расположенных на определенной территории и связанных общей органи-
зацией управления, обслуживания и участия жителей в труде. Крымский регион в данном 
контексте выступает как территория, с одной стороны, с перенаселенной сельской местно-
стью, а, с другой стороны, с развивающимися городами. Статья рассматривает расселение на 
Крымском полуострове, в частности городское, как опорный каркас демографического раз-
вития региона. С помощью статистического, картографического, регионального и историче-
ского подходов проанализирована динамика городского расселения и такого феномена, как 
городские агломерации. Определены основные факторы развития городских населенных 
пунктов, выделены подсистемы городского расселения и доминирующие в них централь-
ные места. Также рассмотрена сформировавшаяся в Крымском регионе Cимферопольско-
севастопольская двухъядерная агломерация, которая сегодня под влиянием целого комплекса 
факторов распадается на две автономных агломерации. 
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городское расселение; урбанизация; агломерация; город; поселок городского типа; сельские 
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Изучение городов и разработка программ городского развития — важ-
ные направления российской государственной политики, затронувшие по-
сле 2014 года и Крымский полуостров, поскольку сельские территории все 
чаще выполняют функции «спальных районов». Занятость, получение услуг 
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образования и здравоохранения, а также развлечения концентрируются в го-
родах, чье разрастание связано с активным развитием пригородов вследствие 
расширения транспортной инфраструктуры и миграции населения, не имею-
щего финансовых возможностей или желания покупать городскую недвижи-
мость и окончательно переселяться в города. В постсоветский период на 
Крымском полуострове наблюдалось стремительное сокращение городского 
населения на фоне более плавного сжатия сельского (Рис. 1). В 1990-е годы 
происходила рурализация, вызванная миграцией городского населения в 
сельскую местность, поскольку развитие личных подсобных хозяйств способ-
ствовало выживанию в условиях социально-экономического кризиса в Укра-
ине. Кроме того, сельское население увеличивалось и за счет притока репа-
триантов. Однако масштабность этих миграционных процессов практически 
не повлияла на расселение в регионе, сохранив его в том виде, каким оно было 
в конце 1980-х годов. В последние несколько лет наблюдается резкое увели-
чение численности горожан, прежде всего за счет Севастополя — население 
города в 2014–2021 годы увеличилось почти в два раза (на 342,3 тысяч чело-
век), что связано с интенсивным развитием города как регионального, воен-
ного, индустриального и рекреационного центра и притоком населения не 
только из Республики Крым, но из других регионов России. 

Рис. 1. Численность населения Крымского полуострова (1) 

Проблемы расселения оказались в фокусе отечественных исследований 
в послевоенный период, что совпало с популяризацией математических ме-
тодов в географической науке: расселение рассматривалось как выполняю-
щее интегрирующую функцию для подсистем народного хозяйства, а глав-
ным элементом его территориальной структуры выступали города [18]. Пер-
вые работы по отечественной геоурбанистике появились еще в предвоенный 
период, и уже в 1947 году города были охарактеризованы как «активные, 
творческие, организующие элементы», в сочетании с дорожной сетью 
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составлящие «каркас» территории и придающие ей определенную конфигу-
рацию [3]. Несколько позднее началось изучение городских агломераций и 
городов-спутников, входящих в них [см., напр.: 25].  

По мнению И.М. Маергойза, в формировании территориальной струк-
туры велика роль миграционного фактора, что он показывал на примере вос-
становления расселения послевоенной Польши [18]. Этот фактор определяет 
и расселение на Крымском полуострове, переживавшем военные конфликты 
и миграционные кризисы на протяжении всей своей истории: именно приток 
мигрантов из центральных губерний/регионов России и других стран позво-
лял восстанавливать систему расселения Крымского полуострова после оче-
редного ее разрушения. Тем не менее, сельско-городское расселение в реги-
оне остается мало изученными, несмотря на свой проблемный характер и важ-
ность для прогнозирования регионального социально-экономического 
развития в контексте влияния различных факторов — транспортного [13; 23], 
миграционного [9; 36], рекреационного [8; 38], этнического [19; 28], демогра-
фического [7] и др. В российской науке не разработано общепринятой мето-
дики для делимитации агломераций [1], но наиболее значимы подходы Инсти-
тута географии РАН [20], ЦНИИП градостроительства им. Ф.М. Листенгурта 
[21], унифицированная методик И. Заславского, Н. Наймарка и П. Поляна [22], 
методика Е.Е. Лейзеровича [17] и др. Для анализа городского расселения на 
Крымском полуострове использованы материалы переписей 1897–2014 годы, 
статистические и исторические картографические материалы. С помощью 
программного обеспечения QGIS были построены карты для визуального 
представления размещения городов и конфигурации городского расселения 
Крымского полуострова. 

Городские населенные пункты Крыма и их численность 

Современная система городского расселения в Крыму складывалась не 
одно столетие — существующие сегодня города были основаны в разные 
исторические эпохи и при вхождении Крымского полуострова в разные 
государства. В регионе находится как самый старый город России — Керчь 
[12], так и одни из самых молодых — Армянск и Щелкино, получившие 
городской статус в начале 1990-х годов. Первые города появились на 
Крымском полуострове еще до нашей эры: в V–IV веках до н.э. пересе-
ленцы из Милета, Ионии и других древнегреческих полисов основали Пан-
тикапей, Херсонес, Керкинитиду, Киммерик, Феодосию и другие колонии. 
В I–III века, при римлянах, на мысе Ай-Тодор находилась крепость Харакс, 
в VI–VII века византийцы основали города-порты на южном берегу 
Крыма — Алустон, Гурзуф, Симболон, Судак и пещерные города Кырк-
Ор, Эски-Кермен, Бакла. Вследствие ослабления византийского влияния 
оформилось православное княжество Феодоро с городами Дорос, Кала-
мита, Фуна. После заселения степных районов тюркскими кочевниками и 
образования Крымского ханства появились города Солхат, Бахчисарай, Ак-
месджит, Гезлев, Карасубазар, оборонительные крепости Арабат, Еникале, 
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Ор-Капу. Бывшие греческие колонии попали под влияние венецианцев и 
генуэзцев, и в XIII веке возникли укрепления Воспоро, Каффа, Луста, Ка-
улита, Солдая, Чембало. В XIV–XV века существовал армянский город Ка-
зарат [2]. После образования Османской империи турки-сельджуки захва-
тили бывшие генуэзские крепости, которые находились под властью турок 
до конца XVIII века. 

После вхождения Крыма в состав Российской империи начался новый 
этап образования городов. По Указу Екатерины II Сенату от 19 февраля 
1784 года «Об устройстве Таврической области» на полуострове оформились 
города Симферополь, Балаклава, Евпатория, Карасубазар, Левкополь (Ста-
рый Крым), Перекоп, Феодосия и Севастополь — главная база российского 
флота. В 1821 году выделен город Керчь, в 1838 году селению Ялта был при-
своен статус города и уездного центра, в 1902 году стала городом Алушта.  

В годы установления советской власти Перекоп был стерт с лица земли 
из-за его расположения в местах ожесточенных сражений Гражданской 
войны и не восстанавливался, поскольку был основан как крепость в Крым-
ском ханстве для защиты полуострова от соседних государств, а в Российской 
империи быстро утратил прежнее социально-экономическое значение и со-
хранял городской статус благодаря отсутствию в степных районах других го-
родов. В довоенный период статус города получили Джанкой (1917) и Алупка 
(1938). Благодаря развитию химической промышленности в послевоенный 
период городами стали поселки — индустриальные центры Саки (1952) и 
Красноперекопск (1966). В состав Севастополя в 1957 году был включен быв-
ший город Балаклава, в 1976 году выделен город Инкерман (1976–1991 
годы — Белокаменск), в 1982 году статус города был возвращен Судаку после 
его утраты в конце XVIII века. Также в советский период возникают поселки 
городского типа (далее — ПГТ), которые занимают промежуточное положе-
ние между городами и сельскими населенными пунктами (далее — СНП) [32]. 
В Крыму селения получали статус ПГТ под влиянием целого ряда факторов 
развития (Табл. 1) — рекреационного, административного, транспортно-ин-
фраструктурного, военного и др. (Рис. 2). 

Рис. 2. Количество городов и ПГТ Крымского полуострова, XIX — начало XXI вв. (2) 
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В постсоветский период статус города получили индустриальные центры 
Армянск (1993) и Щелкино (1992), а ПГТ стали Новофедоровка Сакского рай-
она и Комсомольское Симферопольского района. В 2019 году из территории 
Севастополя был вновь выделен город Балаклава и образован городской по-
селок Ласпи при одноименном ландшафтном заказнике [11]. 

Таблица 1 

Факторы развития ПГТ Крыма (3) 

Фактор ПГТ (год утверждения) 

административный 

Азовское (1957), Зуя (1957), Кировское (1957), 
Красногвардейское (1957), Куйбышево (1960), Ленино (1957), 

Нижнегорский (1938), Новоселовское (1962), Октябрьское (1957), 
Первомайское (1959), Раздольное (1960), Советский (1941), 

Черноморское (1957) 

рекреационный 

Береговое (1971), Виноградное (1971), Восход (1971), Гаспра (1930), 
Голубой Залив (1971), Гурзуф (1929), Заозерное (1973), Кацивели 

(1976), Коктебель (1960), Кореиз (1930), Краснокаменка (1971), 
Курортное (1978), Курпаты (1971), Ливадия (1939), Массандра (1941), 

Никита (1971), Николаевка (1988), Орджоникидзе (1939), 
Ореанда (1971), Отрадное (1971), Парковое (1971), Партенит (1963), 

Понизовка (1971), Приморский (1952), Санаторное (1971), 
Симеиз (1929), Советское (1971), Форос (1962), Щебетовка (1960) 

транспортно� 
инфраструктурный 
(пригородная зона) 

Аграрное (1981), Аэрофлотский (1962), Багерово (1941), 
Гвардейское (1957), Грэсовский (1962), Комсомольское (1993), 

Молодежное (1972), Почтовое (1960) 

военный Кача (1938), Мирный (1977), Новоозерное (1977), 
Новофедоровка (1992) 

другой Ласпи (2019), Научный (1957), Новый Свет (1978) 

Центры расселения — явление более устойчивое и объективное [31]: на 
Крымском полуострове городское расселение на протяжении истории оказа-
лось более устойчивым, чем сельское, поскольку состояло из крупных соци-
ально-экономических центров, объединяющих окружающие территории. Ис-
ходы крымскотатарского населения в конце XVIII — начале XX веков и де-
портации первой половины 1940-х годов, которые не раз обескровливали 
сельскую местность, не касались городов. Нередко страдали крупные центры 
волостей и колхозов, но городское население продолжало неуклонно расти. 

В современности система расселения на Крымском полуострове пред-
ставляет полицентрическую совокупность городских и сельских населенных 
пунктов. Доминирование и активное развитие Симферополя и Севастополя 
связано прежде всего с их функциями административного, хозяйственного и 
культурного центра [13]. В целом региональное расселение делится на восемь 
взаимосвязанных подсистем — территориальных структур, сформировав-
шихся вокруг крупных городов — Симферополя, Севастополя, Керчи, Евпа-
тории, Ялты, Феодосии, Джанкоя и Красноперекопска [4], куда входят мелкие 
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города, ПГТ и СНП (Рис. 3). Однако предложенное деление на ареалы едва ли 
справедливо, поскольку Красноперекопский ареал с центром в Краснопере-
копске на самом деле включает в себя два равноценных по функциям и зна-
чению города — Армянск и Красноперекопск, которые находятся в зоне вли-
яния соседнего Джанкоя. 

Рис. 3. Современная система городского расселения Крымского полуострова (2) 

Соответственно, городское расселение Крымского полуострова опре-
деляют следующие населенные пункты: два центра субъектов Российской 
Федерации — Севастополь и Симферополь; 10 городов республиканского 
подчинения, образующих городские округа (Алушта, Армянск, Джанкой, 
Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки, Судак, Феодосия, Ялта); два го-
рода на территории Севастополя — Балаклава и Инкерман, входящие в Ба-
лаклавский район Севастополя; 5 городов муниципального (районного) 
подчинения — Алупка, Бахчисарай, Белогорск, Старый Крым, Щелкино, 
два из которых являются административными центрами муниципальных 
районов; 58 ПГТ, в том числе Кача и Ласпи на территории Севастополя 
(8 ПГТ имеют статус административных центров муниципальных районов) 
(Рис. 4). До конца 2014 года население ПГТ учитывалось как городское, а с 
января 2015 года Росстат стал считать их СНП. 

Классификация городских населенных пунктов 
Крымского полуострова 

Для изучения поселений исследователи традиционно прибегают к выде-
лению классов или типов — в зависимости от рассматриваемых объектов. По 
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численности населения города обычно делятся на следующие классы: малые го-
рода с населением до 20 тысяч человек, полусредние — 20–50 тысяч, средние — 
50–100, большие — 100–250, крупные — 250–500, крупнейшие — от 500 тысяч 
до 1 млн человек, мегаполисы — с населением более 1 млн жителей. На терри-
тории Крыма отсутствуют крупнейшие города и мегаполисы, и важную роль иг-
рают ПГТ со значительной долей городского населения (Табл. 2). 

Рис. 4. Динамика городского населения на фоне численности населения 
Крымского полуострова (2)  

Проанализировав особенности развития городов, можно выделить основ-
ные классы городов Крыма по факторам развития: административный тип — 
развитие города благодаря концентрации в нем учреждений власти, сегодня — 
штаб-квартир крупных компаний и пр. (Симферополь — административный 
центр (с 1784 года) Таврической губернии, Крымской АССР, Крымской обла-
сти и современная столица Республики Крым; Бахчисарай — столица Крым-
ского ханства до 1783 года); индустриальный — город развивается за счет 
наличия крупных промышленных предприятий, в советский период они были 
драйвером развития городской инфраструктуры и наращивания жилого фонда 
(Керчь — металлургический завод, судостроительный завод «Залив», Камыш-
Бурунский железорудный комбинат; Красноперекопск с содовым и бромным 
заводами; Армянск — завод «Крымский Титан», ранее Саки с бывшим заво-
дом «Йодобром»); рекреационный — приморские города Ялта, Евпатория, 
Алушта, Судак, Саки, где основу экономики составляет рекреационный ком-
плекс (большое количество санаторно-курортных учреждений и гостиниц для 
обслуживания туристов); военный – Севастополь как основная база Черномор-
ского флота России, ранее — Военно-морского флота Украины, Балаклава – 
бывшее место базирования подводных лодок); транспортный — Джанкой как 
город, расположенный на пересечении железных дорог «Севастополь — Со-
леное Озеро» (ранее «Севастополь — Харьков — Москва») и «Армянск — 
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Керчь — Краснодар» (ранее — «Херсон — Керчь»), автомобильных дорог 
«Ялта — Симферополь — Харьков» и «Керчь — Херсон»; смешанный тип — 
города, на которых оказали влияние сразу несколько факторов (Щелкино — 
изначально развивался как центр атомной энергетики, после закрытия про-
екта Крымской АЭС стал рекреационным центром; Старый Крым — изна-
чально столичный город крымцев превратился в город районного подчинения 
с транспортной, рекреационной и «спальной» функциями). 

Таблица 2 

Типы городских населенных пунктов Крыма по численности населения (4) 

Классы Тыс. чел. Кол�во 
Численность  

населения, чел. 
(2021) 

Величина  
среднего ГНП (5), чел. 

ПГТ — 57 250806 (6) 4479 

Малые до 20 6 70106 11684 

Полусредние 20–50 7 198302 28329 

Средние 50–100 2 145921 72961 

Большие 100–250 2 260145 130073 

Крупные 250–500 2 766134 383067 

Городские агломерации 

В Крыму точечное (очаговое) городское расселение на протяжении XX века 
сменяется точечно-ареальными и ареальным (непрерывным), когда город и 
прилегающие к нему поселения срастаются и визуально трудно отделимы. 
В результате территориальной концентрации населения происходит формиро-
вание городских агломераций. Г.М. Лаппо понимал под городской агломера-
цией компактную пространственную группировку поселений, объединенных 
многообразными интенсивными связями в сложную, многокомпонентную ди-
намическую систему [15]. Сегодня городской агломерацией считается форма 
расселения, представляющая собой компактную систему территориально 
сближенных и экономически взаимосвязанных населенных мест, объединен-
ных устойчивыми и многообразными связями, общей инфраструктурой [27], 
причем агломерация характеризуется не столько целостностью производ-
ственной и расселенческой систем, сколько целостностью рынков — труда, 
недвижимости, земли, а также уровнем функциональной связанности ее эле-
ментов [5]. 

Г.М. Лаппо выделил две стадии формирования агломераций — «от го-
рода», когда город на определенном этапе развития выносит отдельные функ-
ции в пригороды, где формируются поселения-спутники, и «к городу» — вокруг 
городов формируются крупные хозяйственные объекты [14]. На Крымском 
полуострове формирование агломераций происходило «к городу» — вокруг 
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Симферополя и Севастополя возникали крупные хозяйственные объекты 
(военные, сельскохозяйственные, рекреационные и пр.). Используя мето-
дику ИГ РАН СССР можно утверждать, что на территории Крыма суще-
ствует одна агломерация — Симферопольско-Севастопольская, оформив-
шаяся еще в 1970-е годы [16], хотя некоторые исследователи выделяют две 
агломерации — Симферопольскую и Севастопольскую [24], что логично 
вследствие административного отделения Севастополя от Республики Крым 
и военного статуса (до 1991 года). В схеме территориального планирования 
Республики Крым Симферопольская, Севастопольская и Евпаторийско-Сак-
ская агломерации формируют Крымскую конурбацию с населением более 
900 тысяч человек [29]. 

 
Рис. 5. Схема Симферопольско�Севастопольской агломерации (2) 

Симферопольско-Севастопольская агломерация концентрирует в себе 
более 60% городского населения: вся территория города федерального значе-
ния Севастополь, Бахчисарайского, Белогорского и Симферопольского райо-
нов, южная часть Красногвардейского и восточная часть Сакского районов. 
Общая численность городской агломерации составляет более 1,1 млн человек 
или 48,5% населения Крыма. Коэффициент развитости агломерации равен 
4,6: Кразв =  𝑃(𝑀 ∗𝑚 +  𝑁 ∗ 𝑛), где P — людность (млн чел.), M и N — коли-
чество городов и ПГТ, m и n — их доли в численности населения агломерации 
[21]. Симферополь взял на себя роль индустриального и транспортного цен-
тра, а в Севастополе сконцентрированы воинский контингент и морской порт. 
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Города соединены интенсивными пригородными железнодорожными (10 пар 
в сутки) и автобусными (более 70 пар в сутки) маршрутами, железнодорож-
ной однопутной электрифицированной линией «Симферополь — Севасто-
поль» и автомобильной трассой «Таврида».  

Несмотря на расположение во втором часовом изохроне городов Ялта, 
Алушта, Саки и Евпатория, они не входят в агломерации. В случае южнобе-
режных городов барьером выступают Крымские горы и ограниченная про-
пускная способность горных автомобильных дорог. Саки и Евпатория отде-
лены от Симферополя полосой разреженного расселения на границе Симфе-
ропольского и Сакского районов и отсутствием прямой железнодорожной 
линии между Симферополем и Евпаторией (сообщение осуществляется через 
станцию Остряково — ПГТ Гвардейское).  

Сегодня наблюдается разделение Симферопольско-Севастопольской аг-
ломерации на два ареала, прежде всего, по причине нахождения центральных 
городов в разных субъектах Российской Федерации. Различия в стратегиче-
ском планировании социально-экономического развития, функций городов, 
региональной и федеральной бюджетной политики способствовуют дальней-
шему обособлению Симферополя и Севастополя. 

Территориальные структуры городского расселения 

В результате влияния множества факторов на Крымском полуострове 
сложились автономные подсистемы городского расселения вокруг крупных 
населенных пунктов, обладающих силой притяжения в зависимости от эко-
номического, социального и инфраструктурного потенциала, а также транс-
портной инфраструктуры — качественных автомобильных и железных дорог 
с непрерывным пассажирским движением. Крупному населенному пункту 
как локальному центру расселения подчинены окружающие преимуще-
ственно СНП, население которых пользуется услугами центра. Чем стреми-
тельнее развивается город и расширяется спектр его функций, тем больше 
площадь подчиненной ему подсистемы. Однако локальные подсистемы го-
родского расселения внутренне неоднородны и делятся на пригородную зону 
непосредственного тяготения и периферию [13], причем периферия часто яв-
ляется пограничной зоной и тяготеет одновременно к двум соседствующим 
подсистемам (Табл. 3). 

Симферопольская подсистема городского расселения является централь-
ным звеном, ядром регионального расселения. Она имеет самую большую пло-
щадь и включает город Симферополь — административный, экономический и 
культурный центр региона, города Белогорск и Бахчисарай, ПГТ Аграрное, 
Аэрофлотский, Гвардейское, Грэсовский, Зуя, Комсомольское, Молодежное, 
Николаевка, Октябрьское, Почтовое. Городские поселения связывают между 
собой автомобильные дороги «Таврида», «Ялта — Симферополь — Джанкой», 
«Симферополь — Севастополь», «Симферополь — Евпатория» и железнодо-
рожные магистрали «Джанкой — Остряково — Симферополь — Севасто-
поль». Вокруг Симферополя сложились оси расселения вдоль основных 
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транспортных артерий, особенно в северном направлении — в сельские рай-
оны Крыма: в сторону степных сельских районов — Симферополь — ПГТ 
Молодежное — ПГТ Аграрное — ПГТ Комсомольское — ПГТ Грэсовский — 
ПГТ Аэрофлотский — ПГТ Гвардейское и ПГТ Октябрьское; более разрежен-
ное расселение в сторону Симферополя — ПГТ Почтовое — Бахчисарай — 
ПГТ Научный; в восточном направлении — Симферополь — ПГТ Зуя — Бе-
логорск. 

Таблица 3 

Подсистемы городского расселения на Крымском полуострове (2) 

Подсистема Тип 
Население 

(6), 
тыс. чел. 

Городские населенные пункты 

Симферопольская индустриально� 
транспортный 439,2 

Симферополь, Бахчисарай, 
Белогорск, ПГТ Аграрное, Аэрофлот�

ский, Гвардейское, Грэсовский, 
Зуя, Комсомольское, Молодежное, 

Научный, Николаевка, 
Октябрьское, Почтовое 

Севастопольская военно� 
индустриальный 365,7 Севастополь, Балаклава, Инкерман, 

ПГТ Кача, Куйбышево, Ласпи 

Евпаторийская рекреационный 171,8 

Евпатория, Саки, ПГТ Заозерное, 
Мирный, Новоозерное, Новоселовское, 

Новофедоровка, Раздольное, 
Черноморское 

Ялтинская рекреационный 159,1 

Ялта, Алушта, ПГТ Береговое, 
Виноградное, Восход, Гаспра, 

Голубой Залив, Гурзуф, Кацивели, 
Кореиз, Краснокаменка, Курпаты, 

Ливадия, Массандра, Никита, 
Ореанда, Отрадное, Парковое, 

Партенит, Понизовка, Санаторное, 
Симеиз, Советское, Форос 

Феодосийская индустриально� 
рекреационный 153,5 

Феодосия, Старый Крым, Судак, 
Щелкино, ПГТ Кировское, Коктебель, 

Курортное, Ленино, Новый Свет, 
Приморский, Орджоникидзе, 

Советский, Щебетовка 

Керченская транспортно� 
индустриальный 151,4 Керчь, ПГТ Багерово 

Джанкойская транспортный 62,2 Джанкой, ПГТ Азовское, 
Красногвардейское, Нижнегорский 

Красноперекопско�
Армянская индустриальный 56,7 Красноперекопск, Армянск, 

ПГТ Первомайское 

Севастопольская подсистема включает Севастополь, города-спутники 
Инкерман, Балаклава, ПГТ Кача и Куйбышево, в меньшей мере Бахчисарай, 
что связано с геоморфологической оторванностью от Севастополя и прожи-
ванием в Бахчисарае большого количества крымскотатарского населения, 
занятого в неформальной экономике и сельском хозяйстве, т.е. меньше 
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участвующего в маятниковых миграциях с Севастополем. По данным пере-
писи 2014 года, доля крымских татар в населении Севастополя составляла 
всего 0,72%, а на всем Крымском полуострове — 10,2%. Основными связую-
щими являются участок железнодорожной линии Бахчисарай — Инкерман — 
Севастополь и автомобильные дороги Севастополь — Балаклава, Симферо-
поль — Бахчисарай — Севастополь (часть автомагистрали «Таврида»). Бере-
говая линия и горный рельеф Севастополя не позволяют сформировать це-
лостное ареальное расселение (изрезанность и разорванность города Север-
ной бухтой). Внутренняя пульсация системы расселения обеспечивается 
разветвленной сетью городских и пригородных маршрутов автобусного, 
троллейбусного, железнодорожного и морского транспорта, реализуется про-
ект по организации движения городской электрички [30]. 

Евпаторийская подсистема включает города Евпатория и Саки, примор-
ские ПГТ Заозерный, Мирный, Новоозерное, Новофедоровка, Черноморское, 
и степные — Новоселовское, Раздольное. Поселения соединены автомобиль-
ными дорогами «Евпатория — Саки — Симферополь», «Евпатория — Раз-
дольное», «Евпатория — Черноморское» и железнодорожной линией «Евпа-
тория-Курорт — Саки — Остряково». Городское расселение сформировалось 
вокруг рекреационного комплекса, созданного в конце XIX века на месторож-
дениях целебных грязей озер Мойнаки, Сасык-Сиваш, Сакское и минераль-
ных вод. В целом ось городского расселения существует вокруг автомо-
бильно-железнодорожной линии, соединяющей Евпаторию и Саки. Между 
ними на песчаной косе, разделяющей озеро Сасык-Сиваш и Черное море, 
формируется непрерывная цепь курортных сезонных поселков вокруг желез-
нодорожных остановочных пунктов Техникум, Прибрежная, Солнышко, 
54 км, функционирующих в летний период. 

Ялтинская подсистема включает в себя непрерывную цепь между горо-
дами Алупка, Ялта и Алушта из нескольких крупных ПГТ — Гаспра, Гур-
зуф, Кореиз, Ливадия, Массандра, Никита, Партенит, Симеиз, получивших 
статус ПГТ преимущественно в 1930-е годы, и небольших ПГТ, в большин-
стве своем вблизи лечебно-оздоровительных учреждений и ставших ПГТ в 
1970-е годы — Береговое, Виноградное, Восход, Голубой Залив, Кацивели, 
Краснокаменка, Курпаты, Ореанда, Отрадное, Парковое, Понизовка, Сана-
торное, Советское, Форос. Поселения соединены с Ялтой и Алуштой приго-
родными троллейбусными и автобусными маршрутами, сюда наблюдается 
приток сезонных мигрантов из сельских районов Крыма во время курортного 
сезон. Современная расселенческая структура здесь сформировалась в позд-
несоветское время в связи со строительством лечебно-оздоровительных учре-
ждений (санаториев). Все поселения расположены на двух (верхней и ниж-
ней) автомобильных дорогах «Алушта — Ялта — Форос», в горах или в при-
морской зоне, хотя, например, поселок Кореиз имеет горную часть и 
приморский район Мисхор (до 1958 года — отдельный ПГТ). 

Феодосийская подсистема сформировалась вокруг Феодосии и тяготею-
щих к ней городов Старый Крым, Судак, Щелкино, ПГТ Кировское, Коктебель, 
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Курортное, Ленино, Новый Свет, Приморский, Орджоникидзе, Советский и 
Щебетовка. Подсистема состоит из двух зон — приморской и предгорно-
степной. Все поселения соединены пассажирскими маршрутами по автомо-
бильным дорогам «Феодосия — Симферополь», «Феодосия — Судак — Алу-
шта», «Феодосия — Ленино — Щелкино» и железнодорожным линиям «Фе-
одосия — Джанкой» и «Феодосия — Керчь». 

Керченская подсистема — наиболее удаленная часть расселения, которая 
до 2014 года считалась самой депрессивной в Крыму из-за слабой заселенно-
сти и оторванности от основных осей регионального расселения — будучи 
соединена с ними однопутной малодеятельной железной дорогой «Керчь — 
Владиславовка — Джанкой» и автодорогой плохого качества «Керчь — Фео-
досия — Симферополь». После расширения масштабов работы автомо-
бильно-железнодорожной паромной переправы «Крым — Кавказ» (7), откры-
тия Крымского моста и автотрассы «Таврида» Керчь стала связующим звеном 
между полуостровом и основной частью России (ранее был Джанкой по от-
ношению к Украине). Расселение сконцентрировано в восточной оконечно-
сти полуострова и представлено Керчью с пригородами и ПГТ Багерово. Из-
за большой протяженности города до 2014 года курсировал пригородный по-
езд по маршруту «Крым — Керчь — Керчь-Южная», соединявший отдален-
ные районы Аршинцево, Еникале и порт Крым с центральной частью города. 
Сегодня здесь курсируют пригородные пассажирские поезда и автобусы, свя-
зывающие Керчь с ПГТ Багерово и окружающими СНП. В дальнейшем го-
родское расселение будет развиваться в сторону железнодорожной станции 
Керчь-Южная, построенной на линии «Ростов-на-Дону — Симферополь» в 
слабоосвоенной южной части города. 

Джанкойская подсистема формируется вокруг некогда важнейшего 
транспортного узла региона — Джанкоя, расположенного на пересечении же-
лезнодорожных линий в сторону Херсона, Феодосии, Мелитополя и Симфе-
рополя. Через город проходят автомобильные дороги «Симферополь — гра-
ница с Украиной», «Джанкой — Армянск», «Джанкой — Феодосия — 
Керчь», по которым Джанкой соединен с ПГТ Азовское, Нижнегорский и 
Красногвардейское. Поселения, входящие в формирующуюся систему рассе-
ления, сообщаются с помощью пригородного железнодорожного и автобус-
ного пассажирского движения. Композиция расселения устремлена в южном 
и юго-восточном направлении из-за расположения на северо-западе Красно-
перекопска и плохой проницаемости границ с Херсонской областью (Укра-
ина). Ранее Джанкой оказывал влияние на ПГТ Новоалексеевка и город Гени-
ческ в Херсонской области, конкурируя с Мелитополем, а сейчас — одно из 
двух звеньев, соединяющих Крым и материковую часть Украины, по причине 
близости к пограничному пункту Чонгар. 

Красноперекопско-Армянская полицентрическая подсистема формиру-
ется вокруг Перекопского промышленного узла и включает два равноцен-
ных центра — Красноперекопск и Армянск, а также тяготеющий к первому 
ПГТ Первомайское, соединенных автодорогой «граница — Армянск — 
Красноперекопск — Симферополь» и железнодорожной линией «Джанкой — 
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Армянск». Поселения связаны автобусным пассажирским движением и двумя 
парами пригородных поездов между Армянском и Красноперекопском (ра-
нее осуществлялось пригородное сообщение со станцией Вадим на Укра-
ине). После снижения проницаемости границы в 2015 году подсистема стала 
депопулировать: до 2014 года Армянск оказывал влияние на территории Ка-
ланчакского, Чаплинского и Новотроицкого районов Херсонской области, 
население которых работало на заводе «Крымский Титан» (некоторые про-
должали работать до выброса химического вещества летом 2018 года) [6]. 
Запрет проезда через границу пассажирских автобусов привел к тому, что 
подвоз работников производился от/до пунктов пропуска. С 2014 года в 
непосредственной близости к Армянску расположен пограничный пункт, 
который связывает Крым и Херсонскую область. 

Таким образом, современное расселение на Крымском полуострове пред-
ставляет собой совокупностью городских и сельских населенных пунктов, 
связанных общей организацией управления, обслуживания и занятости насе-
ления. Локальным центрами расселения выступают дисперсно рассредото-
ченные по территории региона города и ПГТ, на которые нанизываются круп-
ные села — центры сельских советов, а те, в свою очередь, притягивают сред-
ние и малые села. Развитие городской инфраструктуры и сферы услуг 
способствует привлечению маятниковых мигрантов в города и ПГТ из приго-
родной зоны. Городское расселение выступает в качестве «организатора» 
пространства — города выполняют интегрирующую, системообразующую и 
структурирующую функции по отношению к сельским территориям.  

В конце XX века завершилось формирование нынешней устойчивой си-
стемы городского расселения Крымского полуострова, которая включает во-
семь подсистем — Симферопольскую, Севастопольскую, Евпаторийскую, 
Ялтинскую, Феодосийскую, Керченскую, Джанкойскую и Красноперекоп-
ско-Армянскую полицентрическую. Предложенное деление достаточно 
условно, поскольку ситуация постоянно меняется: города северной части по-
луострова депопулируют, но еще способны привлекать маятниковых мигран-
тов на предприятия химической промышленности; города южного берега 
Крыма, напротив, притягивают население, но в основном сезонных рабочих 
из степных сельских районов в летний период. Самой развитой на территории 
полуострова является Симферопольско-Севастопольская полицентрическая 
двухъядерная агломерация, которая сконцентрировала большую часть насе-
ления региона. Несмотря на хорошую связность двух ядер агломерации, ад-
министративные барьеры и разные векторы социально-экономического раз-
вития разделяют ее на две обособленные городские агломерации: фронтиром 
выступает город Бахчисарай, тяготеющий к обоим центрам; вокруг городов 
сформировалась ареальное расселение — из городов-спутников (в случае Се-
вастополя), крупных СНП и ПГТ, которые часто выступают спальными рай-
онами для маятниковых мигрантов, занятых в главном городе. 
Информация о финансировании 
Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государствен-
ного задания РАНХиГС. 
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Abstract. In the 20th century, humanity finally chose the urban path of development as a 
priority. In the 21st century, the state strategic plans focus on large cities and urban agglomerations 
under the continuing urbanization. Rural territories are increasingly perceived by the authorities and 
urbanists as some dying forms, sacrificed for the development of cities. In the Russian Federation, 
this is especially true for a number of regions (Moscow Region, Sverdlovsk Region, Yamal-Nenets 
Autonomous District, etc.), in which municipalities are turned into urban districts, and all 
administrative functions are transferred to the cities. The countryside is still rural, but its population 
is practically removed from decision-making. At the same time, there are reverse migrations — of 
urban dwellers to the countryside, which leads to further expansion of cities. The term ‘settlement 
system’ means a set of settlements located in a certain territory and connected by a common 
organization of management, services and labor market. Therefore, the Crimean region has both — 
overpopulated rural areas and developing cities. The article considers the settlement system of the 
Crimean Peninsula, in particular its urban part, as a basis of its demographic development. Based on 
statistical, cartographic, regional and historical approaches, the author considers the dynamics of 
urban settlement and such a phenomenon as urban agglomerations; identifies the main factors in the 
development of urban settlements, the subsystems of the urban settlement system and its central 
places. The article also describes the Simferopol-Sevastopol dual-core agglomeration which seems 
to break up into two autonomous agglomerations due to a range of factors. 

Key words: geography of settlement; social geography; settlement system; urban settlement; 
urbanization; agglomeration; town; urban-type settlement; rural areas  
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