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Аннотация
На текущем этапе развития малые города находятся в сложной соци-

ально-экономической ситуации, когда замедление экономического и соци-
ального развития обусловлено многоуровневыми процессами внутренне-
го, регионального и национального характера. Во многом успешное суще-
ствование и функционирование малого города зависит от его имиджа, т. е. 
от привлекательности как для инвесторов и туристов, так и для внутреннего 
общества – горожан. В современных условиях историко-культурное насле-
дие является основой самобытности и преемственности поколений, что во 
многом определяет имидж каждого города. Актуальность работы определя-
ется значимостью историко-культурного наследия малых городов Респуб-
лики Крым в социокультурном и экономическом развитии региона. Новая 
экономическая реальность актуализирует решение сложного комплекса 
проблем, препятствующих привлечению инвестиций в малые города и 
связанных с ограниченностью экономической базы, низким уровнем раз-
вития инфраструктурных объектов и социально-культурной сферы. Изуче-
ние существующего комплекса памятников историко-культурного насле-
дия дает возможность определения культурного потенциала малых горо-
дов Крыма и перспектив его использования. Предметом исследования яв-
ляется анализ историко-культурного наследия малых городов Республики 
Крым как составной части городского имиджа. Текущая стратегия развития 
таких городов направлена на поиск, разработку и внедрение эффективных 
методов адаптации к современным реалиям, а также на создание более вы-
годных условий для жизни населения. В результате историко-сравнитель-
ного и структурно-функционального анализов в исследовании обозначена 
тесная взаимосвязь между культурным потенциалом малых городов Крыма 
и внешними факторами воздействия (географические и историко-культур-
ные условия развития поселений).  
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Abstract
At the current stage of  development, towns are in a diffi cult socio-economic 

situation, when the slowdown in economic and social development is caused by 
multilevel processes of  an internal, regional and national nature. In many ways, 
the successful existence and functioning of  a city depends on its image, i.e. at-
tractiveness both for investors and tourists, and for the inner society – its citizens. 
In modern conditions, historical and cultural heritage is the basis of  identity and 
continuity of  generations, which, among other things, largely determines the im-
age of  each city. The relevance of  the work is determined by the signifi cance of  
the historical and cultural heritage of  towns of  the Republic of  Crimea in the so-
cio-cultural and economic development of  the region. The new economic reality 
actualizes the solution of  a complex set of  problems that hinder the attraction of  
investments in towns and are associated with the limited economic base, the low 
level of  development of  infrastructure facilities and the socio-cultural sphere. 
The study of  the existing complex of  monuments of  historical and cultural heri-
tage makes it possible to determine the cultural potential of  towns in Crimea and 
the prospects for its use. The subject of  the study is the analysis of  the histori-
cal and cultural heritage of  towns of  the Republic of  Crimea as an integral part 
of  the urban image. The current development strategy of  these cities is aimed at 
fi nding, developing and implementing effective methods of  adaptation to mod-
ern realities, and creating more favorable living conditions for the population. 
As a result of  historical-comparative and structural-functional analyses, the study 
identifi es a close relationship between the cultural potential of  towns in Crimea 
and external factors of  infl uence (geographical and historical-cultural conditions 
of  settlement development).

Keywords: towns, heritage, culture of  Crimea, museifi cation, urban image, 
historical potential.
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Введение

В условиях нарастающих тенденций глобализации и информатизации 
активно меняющегося мира особое значение отведено проблеме социаль-
но-культурного развития города, которое сегодня тесно связано с констру-
ированием его имиджа. В сложившейся реальности именно имидж занима-
ет ведущее место не только в развитии экономики различных государств, 
но в более локальном, городском развитии. Так, речь идет о влиянии гра-
мотной презентации городского пространства на турпоток, финансовые 
инвестиции, социальный статус местных жителей и др. Сегодня с уверен-
ностью можно цитировать одно из правил нового мира: «благополучие го-
рода зависит от его привлекательности».

Имидж имеет большое значение не только для туристов или инвесто-
ров, но и для местных жителей, а потому содержит в себе как субъективное, 
так и объективное представление о городе. Городские образы и смыслы ус-
ловно можно разделить на «внешние» и «внутренние». К «внешним» необ-
ходимо относить всё то, что приходит в город извне, чуждое его традици-
онной культуре, образу жизни, истории. 

«Внутренние» образы и смыслы – это естественная городская самобыт-
ность, которая формировалась на протяжении долгого временного отрезка. 
В их основе заложена историческая преемственность поколений, кото-
рая отражена в материальном и духовном историко-культурном наследии. 
Такие ценности городской среды являются ресурсным потенциалом со-
циально-экономического развития России в целом и лежат в основе со-
хранения целостности культурной, территориальной, средовой структуры 
[1, с. 385].

В Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 5 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации термин «малый город» ис-
пользуется для описания населенных пунктов, где проживает не более 
50 тысяч человек [4]. Комплексный подход при характеристике и опреде-
лении решающих факторов и ключевых элементов роста небольших го-
родов наряду с количеством жителей включает инфраструктуру, социо-
культурную и экономическую сферы населенных пунктов. 
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В эпоху глобализации сохраняется идентичность территорий во мно-
гом благодаря малым городам, удаленным от центров и процессов урбани-
зации и часто представляющим «живые музеи» под открытым небом с со-
хранившимися традициями, архитектурой и т. д. В тот же момент многие 
малые города испытывают серьезные трудности по привлечению инвесто-
ров или туристов. 

Цель данного исследования заключается в изучении объектов истори-
ко-культурного наследия как составной части имиджа города. В качестве 
примера были выбраны малые города Республики Крым, которые были 
выделены как отдельная и перспективная составляющая социально-куль-
турного пространства полуострова. 

Актуальность работы определяется существующими противоречия-
ми между наличием богатого историко-культурного наследия малых го-
родов и незначительной степенью его реализации в современных усло-
виях, что негативно влияет на конструирование имиджа таких населен-
ных пунктов и, как следствие, на их культурное, социальное и экономи-
ческое развитие. 

Отметим, что изучение культурной среды города является одним из по-
пулярных направлений исследования за рубежом. Рассматриваются вопро-
сы поиска связи между культурным наследием и устойчивым развитием го-
родов [23], поддержка городского культурного наследия в условиях урба-
низации [21], влияние культурного наследия города на развитие местного 
общества и привлечение туристов [22].

Проблема комплексного анализа культурной среды города и различ-
ные подходы (генетический, экологический и территориальный) к изуче-
нию и сохранению наследия рассмотрены в публикациях О.Н. Астафье-
вой, Ю.А. Веденина и М.С. Шилехиной [1, 2, 19]. Отдельные работы связа-
ны с проблемами сохранения и популяризации памятников, методами их 
исследования в различные исторические периоды [6, 11]. 

Имидж города является популярным предметом изучения в отечествен-
ной школе. Так, особого внимания заслуживает публикация К.Л. Грибо-
вой, в которой рассматривается необходимость развития имиджа города 
в условиях происходящих изменений и новых трендов глобальной миро-
вой системы [5]. Помимо этого, ряд научных исследований посвящен клю-
чевой роли историко-культурного наследия в формировании городского 
имиджа и инвестиционной привлекательности города [3, 7, 15, 16].

Значительное количество исследований последних лет посвяще-
но объектам историко-культурного наследия Крымского полуострова. 
Например, И.М. Яковенко и Л.С. Карловым разработана программа гео-
графического изучения историко-культурного наследия региона. Авторы 
работы приходят к выводу, что наибольшим числом и разнообразием па-
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мятников отличаются городские округа Ялты, Севастополя, Алушты, Суда-
ка, Феодосии и Бахчисарайский район, и определяют северные и степные 
районы полуострова как «слабо обеспеченные общественно значимыми 
объектами культурного наследия Крыма» [20, с. 248]. При этом комплекс 
объектов историко-культурного наследия на территории малых городов 
Крыма, которые локализованы в том числе в северных и степных районах 
полуострова, никогда не рассматривался в рамках отдельного исследова-
ния, несмотря на особый социально-экономический статус данной катего-
рии населенных пунктов.

Источниковой базой изучения памятников культуры на территории 
малых городов Крыма послужили нормативно-правовые акты Российской 
Федерации и Республики Крым в сфере культуры и историко-культурного 
наследия. Для выявления объектов были использованы информационно-
аналитические материалы Министерства культуры Республики Крым [13].

Региональные аспекты развития малых городов 
Республики Крым

Особый интерес вызывают региональные аспекты развития малых го-
родов. Так, во многих субъектах Российской Федерации города развивают-
ся в условиях постоянной конкуренции друг с другом. В первую очередь 
речь идет о тех регионах, где туризм выступает одной из ключевых отрас-
лей экономики. Как правило, именно развитие туристской сферы решает 
проблемы развития большинства городов, поскольку именно в них сосре-
доточен неисчерпаемый историко-культурный потенциал, который мож-
но использовать для замены популярных зарубежных направлений в нише 
туров выходного дня [17]. Например, в Республике Крым эффективность 
развития города в условиях рыночной экономики в значительной степени 
опирается на расширение набора туристических и рекреационных услуг. 
Туристы традиционно предпочитают отдыхать в больших городах, имею-
щих всероссийскую известность: Ялте, Евпатории, Феодосии. 

В тот же момент многие малые города полуострова не выдерживают 
подобной конкуренции по нескольким причинам. К ним можно отнести 
устаревшую инфраструктуру, низкий уровень комфорта проживания, низ-
кокачественную сферу обслуживания. Однако ведущей проблемой оста-
ется кризис индустрии развлечений. Фактически, посещая малый город 
Крыма, турист задается главным вопросом: «Куда я могу сходить?» В сло-
жившейся ситуации в более выгодной позиции находятся города, кото-
рые расположены у моря. В то же время необходимо принимать во внима-
ние трансформацию запросов современного туриста, которого достаточ-
но сложно удивить исключительно рекреационными услугами.
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Сложившийся кризис туристской привлекательности стал очевид-
ным в период пандемии COVID-19, которая оказала серьезное воздей-
ствие на развитие внутреннего туризма. В поисках альтернативы отече-
ственный турист обратил свое внимание на малый город как перспек-
тивное место для отдыха, тем самым обозначив большинство проблем. 
Следует отметить, что у малого города существуют свои уникальные осо-
бенности, связанные с его историческим прошлым и культурным наследи-
ем, но этот культурный потенциал или не освоен вообще, или находится 
в состоянии упадка.

Несмотря на высокий количественный показатель населенных пунктов 
(из 16 городов Республики Крым 11 относятся к категории «малый город»), 
общее число их жителей немногочисленно и составляет только 12 % всего 
населения Республики (1 934 630 чел.) и 23,8 % от числа жителей всех го-
родов (976 459 чел.). Статистические данные представляют процесс ста-
рения населения малых городов и определившуюся тенденцию миграции 
трудоспособного населения и молодежи в более крупные города.

Территориально малые города Крыма, выступая в качестве активно ис-
пользуемых транспортных центров и связующих звеньев шести районов 
и семи городских округов, в основном локализованы в южных и централь-
ных регионах полуострова, частично на севере и востоке, не представлены 
в западной части Крыма.

Рис. 1. Малые города на карте Крымского полуострова (выполнено автором)

Fig. 1. Towns on the map of  the Crimean Peninsula (completed by the author)
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Решение проблемы сохранения и использования культурного насле-
дия малых городов основано, прежде всего, на анализе составляющих ком-
плекса объектов, расположенных на их территории. Пять городов распо-
ложены на побережье: на южном берегу – Алушта и Алупка, в юго-восточ-
ной части – Судак, на юго-западе – Саки, в восточной части полуострова, 
омываемой Азовским морем, – Щёлкино. На севере Крыма, на перешейке, 
соединяющем полуостров с континентом и омываемом с двух сторон Чер-
ным и Азовским морями, расположен Армянск (до 1921 года Армянский 
Базар). Вдали от моря в центральной части полуострова, в зоне предгорий, 
лежат Старый Крым, Белогорск (до 1944 года Карасубазар) и Бахчисарай. 
В северной части степного Крыма – Джанкой и Красноперекопск.

Культурное наследие малых городов и роль музеефикации 
в формировании городского имиджа

Общее количество объектов историко-культурного наследия, сохра-
нившихся непосредственно на территории малых городов Крыма, состав-
ляет 340 памятников. Наибольшее количество памятников сосредоточе-
но на территории Судака – 22,7 %, Бахчисарая – 18,5 %, Алупки – 16,2 % 
и Алушты – 13,8 %. Количество памятников в городе Саки составляет 
8,5 % от общего числа, на территории Старого Крыма представлено 8 %, 
Армянска – 4,4 %, Джанкоя – 3,5 %, Белогорска – 3,2 % и Краснопере-
копска – 1,2 %. В Щёлкино учтенные объекты историко-культурного на-
следия не выявлены.

Рис. 2. Количество объектов историко-культурного наследия в малых городах 
Крыма (выполнено автором)

Fig. 2. The number of  objects of  historical and cultural heritage in towns of  Crimea 
(completed by the author)
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В соответствии с третьей статьей Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия» на территории малых городов выделены и локали-
зованы такие виды объектов культурного наследия, как памятники архе-
ологии, дворцовые ансамбли, отдельные здания, памятники религиозно-
го назначения, монументальная скульптура, монументальные сооружения 
и захоронения [18]. 

Обратим внимание на то, что большинство малых городов Республики 
Крым обладают достаточно богатым историко-культурным потенциалом. 
Это связано с многовековой историей полуострова, которая представле-
на памятниками всех исторических периодов: от уникальных стоянок эпо-
хи палеолита и скифских поселений до дворцовых комплексов начала 
ХХ века. На территории Республики Крым, по данным Министерства 
культуры на 31 марта 2023 года, расположено 5080 объектов культурного 
наследия, 260 из которых относятся к категории объектов федерального 
значения и 1915 – регионального значения [12].

Значительную поддержку в формировании городского имиджа ока-
зывает музеефикация, благодаря которой, например, сегодня существуют 
музеи-заповедники в Алупке, Бахчисарае и Судаке. Так, Бахчисарайский 
историко-культурный и археологический музей-заповедник включает рас-
положенные на территории города Ханский дворец, Историко-археоло-
гический комплекс «Салачик», Мемориальный музей И. Гаспринского и 
пещерный город Чуфут-Кале, но перечень объектов заповедника выходит 
далеко за городскую локацию. Музеей-заповедник «Судакская крепость» 
объединяет комплекс башен, куртин, храмов, кварталов жилой застройки 
XIV–XV веков. Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник пред-
ставлен дворцовыми корпусами, Чайным домиком и парковыми сооруже-
ниями. В Судаке также действует Исторический музей, а в Алупке – Музей 
летчика-испытателя Амет-Хана Султана.

Анализ музеефикации остальных малых городов Крыма показал, что 
наиболее благоприятная обстановка сложилась в Алуште, культурный 
потенциал города которой составляют четыре музея: Музей писателя 
И.С. Шмелева, Дом-музей А.Н. Бекетова, Историко-краеведческий му-
зей, Литературно-мемориальный музей С.Н. Сергеева-Ценского. В Старом 
Крыму действует пять музеев: Литературно-художественный музей, Дом-
музей А.С. Грина, Дом-музей К.Г. Паустовского, Музей истории и архе-
ологии, Дом-музей «Солхат». Город Саки представлен единственным 
в России Музеем краеведения и истории грязелечения. Материалы крае-
ведческих музеев представляют историю Белогорска, Джанкоя, Армянска 
и Красноперекопска. 

Одиннадцать малых городов Республики Крым составляют значитель-
ную часть (68,8 %) всех городских поселений, бóльшая часть из которых 
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расположена на побережье: один на перешейке, остальные – в предгорьях 
и степи. Локализованы населенные пункты на севере полуострова, в его 
центральной части, на юге, юго-востоке и юго-западе. Локации в полной 
мере соответствуют развитию исторических событий, связанных с осво-
ением полуострова различными народами на протяжении многих веков. 

В малых городах представлены все виды памятников, хронологический 
диапазон и этническая принадлежность которых предопределяются исто-
рически. Наибольшее количество объектов сосредоточено на территории 
Судака, Бахчисарая, Алупки и Алушты. Меньшее число памятников ука-
зано в городах Старый Крым, Белогорск, Армянск, Саки и Джанкой, что, 
с одной стороны, обусловлено территориально и исторически, а с дру-
гой стороны, вполне может быть объяснимо муниципальными возможно-
стями конкретных городов. В Судаке и Бахчисарае в музеефицированных 
комплексах крепости и дворца постоянно ведутся исследования, расширя-
ющие перечень объектов (башня, куртина), в то время как в Джанкое два 
концентрационных лагеря учтены как два памятных знака. 

Заключение

Таким образом, говоря о роли историко-культурных памятников 
в создании привлекательного имиджа малого города, отметим, что из об-
щего перечня таких памятников наиболее известными являются Судак-
ская генуэзская крепость, Бахчисарайский дворец, Воронцовский дво-
рец в Алупке, которые хорошо известны в Крыму и за его пределами 
и пользуются большой популярностью. Необходимо обратить внимание 
на взаимосвязь между культурным потенциалом, географическим распо-
ложением и историческим прошлым, благодаря которой формируется 
социально-культурное пространство малых городов. При более тщатель-
ном анализе количество историко-культурных объектов, которые в пер-
спективе могут стать составной частью имиджа крымских малых городов, 
может быть увеличено. 

Впоследствии существующий опыт можно использовать для разви-
тия социально-культурного пространства других малых городов Россий-
ской Федерации, что положительно скажется на конкуренции между го-
родами, позволит привлечь новых туристов и инвесторов. Отметим, что 
историко-культурное наследие малых городов по-прежнему нуждается 
в дополнительных мерах, направленных на его сохранение и исследо-
вание, а также популяризацию. Для данного перспективного направле-
ния работы необходимо задействовать определенный штат сотрудников 
различных отраслей: управленцев, музеологов, журналистов, писателей, 
а также представителей местного сообщества, которые заинтересованы 
в продвижении уникального образа города. 
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