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Анотація. Проаналізовано історію заселення, чисельність й географія місць компактного проживання 
кримськотатарського населення на території Криму до депортації й після неї. Вивчено динаміку 
чисельності кримських татар на території Криму з 18 й до 20 століть. 
Ключові слова: розселення, кримські татари. 
 

Аннотация. Проанализирована история заселения, численность и география мест компактного 
проживания крымскотатарского населения на территории Крыма до депортации и после нее. Изучена 
динамика численности крымских татар с 18 и до 20 веков. 
Ключевые слова:расселение, крымские татары. 
 

Summary. The article is devoted to  analysis of the history of settlement, of the population and the geography of 
the places of compact residing of the Crimean Tatar population in Crimea before and after the deportation, as 
well as to the research the dynamics of the population of Crimean Tatars from the 18 till 20 centuries.During 
this period, the population and ethnic structure of the Crimea were changed due to the different historical 
processes. The Crimean Tatars – is the ethnos, was formed in the Crimea as a result of a complex process of the 
ethnic consolidation, assimilation, separation of individual religious groups. In the 18th century as a result of the 
resettlement of the Greeks and Armenians to the territory of the Russian Empire population and the ethnic 
structure in the Crimea were changed, considerably increased the share of the Crimean Tatar population. But 
from the end of 18th  century there was sustainable tendency to reduce Crimean Tatar population in Crimea, the 
part of the Crimean Tatar people left Crimea and emigrated to Turkey, that was associated with the annexation 
of Crimea to Russia. The information  presented in the article  showed that the largest number of the Crimean 
Tatar population was concentrated in the foothills and the southern coast of the Crimean Peninsula, majority  
lived in rural areas (in southern coast), and the least – in the plains. 
Key words:settlement, the Crimean Tatars. 

 

Введение. Крымский полуостров с давних пор  являлся притягательным регионом для многих племен и 
народов. Население Крыма никогда не было этнически однородным. На протяжении многих веков здесь 
складывались и сосуществовали  многообразные этнические сообщества. К сожалению, согласно по 
имеющимся сведениям, сложно раскрыть географию расселения, динамику расселения крымских татар на 
территории Крыма в те годы. 

Объектом исследования выступает крымскотатарское население Крыма. Цель данной статьи - 
проанализировать историю заселения, численность и географию мест компактного проживания 
крымскотатарского населения на территории Крыма до депортации и после нее. 

Согласно поставленной цели в статье были решены следующие задачи:  
 рассмотрена история заселения крымских татар; 
 проанализирована численность и география мест компактного проживания крымскотатарского 

населения на территории Крыма; 
 изучена динамика численности крымских татар с 18-20 вв. 

Изложение основного материала. Крымские татары – этнос, который сформировался в Крыму на 
протяжении нескольких сотен лет с того момента, когда территория Крыма в XIIIв. оказалась «накрытой» 
волной так называемого монголо-татарского завоевания. В этногенезе крымских татар приняли участие 
уцелевшие в результате этого завоевания и ассимилированные представители крымских этнических групп, 
а также родственные «татарам» тюрки-кочевники, жившие в причерноморских степях до прихода 
завоевателей [1, c. 120]. 

Крымские татары [2, с. 37-38] – этнос, сформировавшийся в Крыму в результате сложного этнического 
процесса консолидации, ассимиляции, сепарации отдельных конфессиональных групп. Исследователи 
сходятся на том, что ядром формирования крымскотатарского этноса являются различные народы, нации, 
этнические группы, проживавшие на территории Крымского полуострова: прибрежной (южнобережной) 
его части, обжитых местах Крымских гор и их северных и южных предгорьях. Среди них были татары, 
греки, ирано-армянские, восточнославянские и другие общности [2]. 

В источнике [3, с. 14] дается следующее определение понятия «крымскотатарский народ»: 
«Крымскотатарский народ» - образование в результате слияния: 1) древних аборигенных этносов Крыма 
(тавры, скифы, сарматы, киммерийцы), которые проживали на полуострове еще до нашей эры;                         
2) некоторых пришлых европейских этнических групп (готы, греки, генуэзцы), оседавших здесь в период I-
XIV веков; 3) тюрко-язычных племен Северного Причерноморья (булгары, хазары, печенеги, куманы), 
влившихся в состав формирующегося народа еще в первом тысячелетии нашей эры, с некоторой примесью 
выходцев из  Центральной Азии, появившихся здесь вместе с гуннами, а позже с нашествием войск 
Чингисхана (монголы)». 

В статистическом справочнике Таврической губернии, составителем которого являлся                         
Ф. Н. Андриевский [2, c. 39], о татарах сказано следующее: «Главным местом сосредоточения татарского 
населения является Крымский полуостров, где они появились с половины VIII века. Крымские татары 
являются, как известно, потомками одной из татарских орд, отколовшейся от Приволжской Золотой Орды 
Батыя и осевшей на Крымском полуострове. В степной части Крыма они в настоящее время в массе 
являются чистыми потомками своих предков монголо-татар, очень долго продолжавших вести здесь 
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полукочевой образ жизни. Горные и прибрежные татары представляют сильную помесь татар с местными 
народностями и разными пришлыми элементами, вроде хазар, генуэзцев, готов, греков и многих других». 

Крымское ханство более или менее самостоятельное государство образовалось в I пол. XV в. В его 
состав вошли Крымский полуостров, Приднепровье, Приазовские земли и Прикубанье [4]. По своему 
национальному составу население ханства было неоднородным. Кроме татар, на его территории проживало 
значительное количество греков, армян, турок, караимов и представителей других народностей.  

В 1778 г. по инициативе русского правительства из Крыма в Приазовье было переселено почти все 
христианское население ханства. Переселение христиан из Крыма началось в первых числах августа и 
продолжалось до второй половины сентября 1778 г. Крым покинули в общей сложности 31 386 христиан. В 
Крыму и других местах осталось только 288 чел. Христиан. В результате переселения греков и армян в 
пределы Российской империи численность и этнический состав населения Крыма изменились, значительно 
возрос удельный вес татарского населения [4, с. 89]. 

Крымские татары, число которых к концу XVII столетия составило 1,5-2 млн. человек, были 
суверенной нацией в Средневековой Европе [3, с. 15]. Как указывается в источнике [5,c. 245-250], с конца 
XVIII столетия наблюдалась устойчивая тенденция к сокращению крымскотатарского населения в Крыму. 
Если в первой четверти XVIII в., по расчетам демографа В. Кабузана, крымских татар на полуострове 
насчитывалось абсолютное большинство – 444,000 (95 % от всей численности населения), то уже к 1793 
году их было вчетверо меньше – 112 200 (87,8 %). В начале XIX в. Комитет по устроению Новороссии 
подтвердил личную свободу татарских крестьян и их право переходить от одного помещика к другому или 
в казенное поселение. Однако, несмотря на все указанные меры, часть татарского населения покинула 
Крым и эмигрировала в Турцию [4, с. 90]. Как утверждает автор [5], этот процесс был  следствием 
присоединения Крыма к России. Весьма заметную роль в изменении этнической картины Крыма и 
Северной Таврии сыграло поселение здесь государственных крестьян из внутренних губерний. По 
подсчетам В.М. Кабузана [4] из 92 242 переселенцев, прибывших в Таврическую губернию с 1783 по 1854 
гг., 45 702 чел. (55%) составляли государственные крестьяне, как правило, русские и украинцы. 

В кон. XVIII в. и в первой пол. XIX в. в Таврической губернии появились иностранные переселенцы: 
греки, принимавшие участие в русско-турецких войнах на стороне России и вынужденные покинуть родину 
под угрозой жестоких репрессий со стороны султанского правительства, болгары, бежавшие из Османской 
империи, и, наконец, немецкие переселенцы, приглашенные в Таврическую губернию для заселения и 
обустройства «пустопорожних» земель. С 1783 по 1854 гг. сюда переселилось 8 934 иностранцев, что 
составило 10,55 % от общего количества переселенцев [4]. 

Заселение Крыма и Северной Таврии русскими и украинскими крестьянами и иностранными 
переселенцами [4] значительно изменило этническую карту этого региона. Уже в середине XIX в. русские и 
украинцы составили большинство населения материковых уездов Таврической губернии. 

Но, кроме общей причины, в Крыму существовали и дополнительные факторы, повлиявшие на этот 
процесс. Самой важной причиной заселения Крыма и прилегающих к нему земель Южной Украины  во 
второй половине XIX в., по мнению авторов, была новая (вторая) эмиграция крымских татар в Турцию, 
развернувшаяся вскоре после Крымской войны 1853-1856 гг. и принявшая в начале 60-х гг. XIX в. широкие 
масштабы. По официальным данным, татарам  и ногайцам Таврической губернии в течение 1860-1862 гг. 
было выдано 29 098 паспортов и удостоверений на 192 369 душ обоего пола. Отобрано и возвращено в 
казенную палату 1 542 паспорта на 11 183 чел. Следовательно, в Турцию эмигрировало 181 177 чел. 

Удельный вес татарских крестьян, проживавших на помещичьих землях, составил в Евпаторийском 
уезде - 87,9 %, в Перекопском – 80,7 %, Симферополь – 55,6 %, Феодосия – 41,4%, Ялтинском – 32,5 %, а 
всего по Крыму – 51,8%. Если учесть, что ¾ татарских крестьян, переселившихся к нач. 60 гг. XIX в., 
проживало на помещичьих землях, то можно полагать, что до эмиграции безземельных татарских крестьян 
было значительно больше. В свете этих данных становится понятным, почему Ялтинский уезд, где 
подавляющая масса татарских крестьян владела землей на правах собственности, оказавшихся менее всего 
затронутым эмиграцией (из ялтинского уезда уехало в Турцию всего 2 870 чел.) [4]. 

По словам епископа Гермогена [4]: «Татары живут большей частью в городах: Бахчисарае 
(Карасубазаре), Евпатории, Симферополе и Феодосии и деревнях уездов: Евпаторийском, Феодосийском, 
Симферопольском, Ялтинском, в северных уездах их очень мало [2, с.40]. 

В начале 90 –х гг. XIX в. Крым покинуло около 30 тысяч татар. В начале ХХ в. наблюдается новая 
волна эмиграционного движения, но точных данных о численности выехавших в Турцию татар нет. 

В начале 60-х гг. XIX в. в Таврическую губернию прибывает сравнительно крупные партии болгарских 
переселенцев. Несмотря на то, что часть болгарских переселенцев вскоре вернулась на родину, в Крыму в 
кон. XIX в. сохранилась значительная прослойка болгарского населения. По данным переписи 1897 г. в 
уездах и градоначальствах Крымского полуострова проживало 7 528 болгар [4]. 

По статистическим данным [4], население Таврической губернии с 1861 по 1897 гг. возросло с 527 431 
до 1 447 790 чел., т.е. более чем в 2,5 раза. Очевидно, что интенсивное заселение Крыма  Северной Таврии 
русскими, украинцами и представителями других национальностей привело к значительным изменениям 
этнического состава Таврической губернии. Важным источником для изучения демографических процессов 
в Крыму и Северной Таврии являются данные о национальном составе населения Таврической губернии по 
итогам переписи 1897 г.: 42,4 % населения губернии и 50,1 % сельского населения составляли украинцы, на 
втором по численности месте были русские - 27,9 % населения губернии и 22,8 % сельского населения. 
Значительно снизился, по сравнению с серединой XIX в. удельный вес татарского населения (12,7 %). 
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Начиная с 1897 г. официально начала отражаться в документах характерная для Крыма национальная 
структура населения, в состав которой входили: русское население, крымские татары, немцы, евреи, греки, 
поляки, армяне, караимы, болгары, цыгане, эстонцы и др. Причем половина – 50% всего населения было 
русскоязычным, 34% - составляли крымские татары, 6% - жители немецкой национальности , 3% - 
греческой, 1,5% – армянской, 1% - болгары [4]. 

На протяжении ХІХ в. процент крымскотатарского населения на полуострове стремительно падал, и к 
концу столетия оно составляло 44% населения Крыма. А всего два десятка лет спустя крымские татары 
были уже вторым по численности (после русских) населением полуострова (в 1921 г. – 25,7%, в 1926 – 
25,1%) [5]. 

По переписи 1939 г. в Крымской АССР проживало 1 126 429 человек, из них русских – 558,5 тыс. 
(49,6%), татар – 218,9 тыс. (19,48%), украинцев – 154,1 тыс. чел. (13,7 %), евреев – 65,5 тыс. (5,8 %) [5, c.35]. 
Как следует из этих данных, крымские татары составляли 1/5 населения республики (см. табл. 1). 

 
Таблица 1.Население Крымской АССР (национальный состав) по районам в 1939 г. 
Города, районы Всего Русские Укр. Армяне Татары Немцы Евреи Болг. Греки Прочие 
Симферополь 142634 73 360 14 797 2 798 17 392 3 096 22 791 929 1 937 5 534 
Евпатория 47 030 25 500 6 153 379 6 170 1696 4 279 72 786 1 995 
Керчь 104443 69 030 17 914 1 373 5 310 778 5 573 298 1 520 2 656 
Севастополь 109104 76 930 15 446 935 4 674 428 5 988 141 1 641 2 921 
Кача 2 834 1 748 856 8 79 21 52 9 16 36 
Феодосия 45 032 27 756 5 987 593 3364 1 227 2 922 2 862 1 193 1 704 
Ялта 32 683 19 022 5 516 692 2123 209 2 060 56 1 749 1 259 
Сельсоветы, 
подчиненные 
Ялтинскому 
горсовету 3 970 1 778 808 23 502 28 49 4 660 118 
Ак-Мечетский 15 941 9 063 1 044 13 5 027 439 121 21 28 185 
Ак-Шеихский 14 725 5 088 2 374 91 4 646 1 737 597 46 7 139 
Алуштинск. 25 996 6 205 2 214 40 16 416 101 277 63 398 284 
Балаклавск. 23 400 6 691 2 420 29 12 880 48 142 22 957 211 
Бахчис-кий 46 888 13 619 4 242 91 26 119 507 310 204 865 931 
Биюк-
Онларский 18 542 7 214 3 257 15 3 061 4 010 470 151 31 333 
Джанкойскс. 46 626 23 531 9 392 584 4 299 3 676 2 610 546 265 1 723 
Евпаторийск 11 264 5 357 1 370 16 1 733 1 341 1 174 20 20 233 
Зуйский 16324 8 748 1 201 66 3 032 2 333 97 166 154 227 
Ичкинский 20 748 9 636 3 067 83 2 313 2 445 623 1 082 109 490 
Карасубаз. 33 034 11 231 1 684 770 13 911 1 023 471 1 495 1 882 567 
Кировский 21 321 12 649 2 490 72 2 952 1 088 76 736 875 383 
Колайский 16 767 7 203 1914 450 1 799 2 906 2 017 122 39 317 
Краснепер. 23 529 13 049 7 450 289 1 585 544 175 54 34 349 
Куйбышевск 17 759 1 295 269 8 15 900 49 21 19 136 62 
Лариндорфс. 14 350 3 868 1 673 421 1 924 2 032 3 492 89 25 826 
Ленинский 23 656 9 492 3 415 57 7 624 1 168 349 787 387 377 
Маяк-
Салтынский 28 415 16 832 4 532 120 4 064 350 174 1 860 74 418 
Сакский 27 800 12 817 5 326 189 3 108 3 206 2 270 83 148 653 
Сейтлерский 24 984 13 080 4 572 243 3 878 458 261 1 821 127 544 
Симфероп. 41 318 21 876 6 223 673 5 703 3 009 728 1 088 1 278 740 
Старокрымс. 20 593 8 138 1 413 1 032 3 262 978 133 2 876 2 414 347 
Судакский 20 081 4 054 915 51 14 124 415 79 80 183 180 
Тельманский 23 535 7 425 3 390 125 18 997 7 897 1 910 71 43 777 
Фрайдорфск. 14 366 4 714 1 945 16 3 333 1 846 2 200 31 14 267 
Ялтинский 46 693 20 454 8 851 228 13 777 208 991 34 660 1 490 
Всего 1126429 558481 154123 12923 218879 51299 65 452 15344 20652 29276 
% ко всему 
населению 100 49,6 13,7 1,1 19,4 4,6 5,8 1,4 1,8 2,6 

 
По данным Отдела спецпоселений НКВД СССР, в ноябре 1944 г. в местах выселения находились 

193,865 крымских татар. По состоянию на 1944 г. численность населения полуострова по сравнению с 1939 
г. значительно сократилась в связи с выселением депортированных народов. Как указывает автор [6, c. 134-
135], по состоянию на 20 мая 1944 г.: «по Евпаторийскому району – всего татарского населения 1820 чел.,  
по городу – вывезено 3085 чел,; по Тельманскому району – вывезено татарских семей 559;  по Биюк-
Онларскому району (в н.в. - пгт. Октябрьское) – всего в районе татар было 3112 чел.; по Бахчисарайскому 
району – выселено около 23 тыс. чел., по Ялтинскому району – всего татарского населения 10 330 чел., по г. 
Ялта – 277 чел.; по Алуштинскому району  – 15 107 чел.». Отсюда следует вывод, что наибольшая 
численность крымскотатарского населения была сосредоточена в предгорье и в южнобережной части 
полуострова, а наименее – в равнинной. 

Массовое изменение географических названий в Крыму произошло после депортации 
крымскотатарского населения и представителей других национальных меньшинств. В декабре 1944 года 
было переименовано 11 районов и 11 райцентров Крыма, в августе 1945 г. - 327 сел, в мае 1948 г. - 1062 
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селения. В результате этой политики  с карты Крыма было стерто свыше 1400 исконных исторических 
названий городов и сел и более 1000 гидронимов, названий гор и других ландшафтных компонентов [5]. 

Начиная с 80-х, 90-х годов прошлого века начинается стихийный процесс возвращения татар в Крым, 
организованный характер миграция приобретает с 1991 г.   На 01.01.2010 г. численность депортированных 
крымских татар составила 265 689 тыс. чел. [7], что составило 13,5% от общей численности населения 
Крыма (до депортации -  19,4%). Планируемая география расселения крымскотатарского народа после 
депортации не соответствовала исторически сложившейся системе их расселения, в результате чего  
география современного размещения татар противоположна географии расселения в прошлом. Если ранее 
крымские татары составляли большую часть населения на юге полуострова до  70%, то  сегодня – на его 
севере. В последние годы в Крыму идет процесс внутренней миграции населения с севера на юг.  

Выводы. Проанализировав историю заселения, численность и географию мест компактного 
проживания крымских татар на территории Крыма в период до депортации и после нее, можно сделать 
следующие выводы: за рассмотренный период население Крыма (как и в настоящее время) никогда не было 
этнически однородным. Ввиду различных исторических событий, происходящих  в Крыму в то время, 
динамика, численность населения крымских татар постоянно изменялась, как и география мест проживания 
крымских татар, до депортации значительная часть крымскотатарского населения проживала в предгорном 
Крыму, а также в южнобережных районах Крыма (преимущественно в сельской местности), в меньшей 
степени в северных частях региона. 

 
Источники и литература: 
1. Мальгин А. В. Крымский узел: очерки политической истории Крыма – 1989-1999 / А. В. Мальгин. – 

Симферополь : «Новый Крым», 2000. – 161 с. 
2. Финогеев Б. Л. Крымские татары, немцы, греки, армяне, болгары: национальное мастерство и его 

влияние на экономическое развитие Крыма / Б. Л. Финогеев. – Симферополь : Таврия, 1997. – 206 с. 
3. AltinBeshik : [информационный бюллетень] // Фонд исследований и поддержки коренных народов 

Крыма. – Симферополь, 2005. – 66 с. 
4. Секиринский С. А. Из этнической истории Крыма и Северной Таврии / С. А. Секиринский // Советская 

тюркология. – 1988.  
5. Бекирова Г. Т. Крым и крымские татары в XIX-XX веках: [Сборник статей] / Г. Т. Бекирова. – Москва : 

“Московский Издательский Дом”, 2005. – 293 с. 
6. Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці. Документи. Факти. Свідчення. (1917 - 

1991) / [Упоряд.: Ю. Білуха, О. Власенко]. – К. : Муз. Україна, 2004. – 464 с. 
7. Паспорта мест компактного проживания на 01.01.2010 г. (Республиканский комитет межнациональных 

отношений и по делам депортированных граждан АРК). 
 

 
Волков А.И.           УДК 504.3  
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ТЕРРИТОРИЙ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ (с использованием ГИС) 

 

Аннотация. Оценка туристической привлекательности, в настоящее время, является неотъемлемой 
частью стратегического планирования развития региона, что предполагает проведение 
дифференциацию территорий по совокупности показателей отражающих их  социально-экономическое 
и экологическое состояние. В рамках данного исследования выполнено ранжирование территории 
Одесской области по наличию туристических ресурсов и уровню техногенной нагрузке на окружающую 
среду. Предложен комплексный подход к зонированию территорий по туристической 
привлекательности. Выделены наиболее приоритетные районы Одесской области для организации 
туристической деятельности и дальнейшего развития туристического сектора. 
Ключевые слова: туристические ресурсы, уровень техногенной нагрузки, кластерный анализ, 
географические информационные системы.  
 

Анотація. Оцінка туристичної привабливості, в даний час, є невід'ємною частиною стратегічного 
планування розвитку регіону, що передбачає проведення диференціацію територій за сукупністю 
показників, що відображають їх соціально-економічний та екологічний стан. У рамках даного 
дослідження виконано ранжування території Одеської області за наявністю туристичних ресурсів і 
рівня техногенного навантаження на довкілля. Запропонований комплексний підхід до зонування 
територій за туристичною привабливістю. Виділені найбільш пріоритетні райони Одеської області для 
організації туристичної діяльності та подальшого розвитку туристичного сектору. 
Ключові слова: туристичні ресурси, рівень техногенного навантаження, кластери ний аналіз, 
географічні інформаційні системи. 
 

Summary. Assessment of a territory by the tourist attractiveness is always a complex research which concerns 
strategic planning for the region policy. This issue has been studying since the middle of the XX century, but 
until the early 1990s, it was concerned just with economic geography problems. Nowadays, the solution can not 
ignore the environmental conditions, which should consider additional parameters describing the technogenic 
load on the environment. 




