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Обоснование. Евпатория, расположенная на берегу Черного моря в Крыму, является одним из старейших 
городов полуострова. Здесь переплетается история нескольких конфессиональных общин, представленных 
различными течениями христианства (православными, католиками, протестантами, приверженцами армя-
но-григорианской церкви) и иудаизма (раввинистического и караимского толков), а также мусульманами-
суннитами [1]. Это дало основание закрепить за исторической частью Евпатории наименование «Малого 
Иерусалима в Крыму» [2]. Современные авторы, в том числе самарские ученые, подчеркивают наличие 
у исследований по религиозной истории и краеведению давней традиции [3], просветительской направлен-
ности [4], научной актуальности [5], теоретической значимости [6]. Многочисленные публикации литературы 
и источников о городах Крыма, включая Евпаторию, подтверждают интерес к культовому зодчеству, со-
держат подробные описания его архитектурных памятников [7–10].

Цель — изучение основных конфессий Крыма, а также ознакомление с религиозными достопримеча-
тельностями Евпатории. Распространение различных религий в этом городе, их взаимосвязь подверглись 
рассмотрению на примере культовых сооружений, являющихся как памятниками архитектуры, так и ду-
ховными центрами этнических групп, составляющих местное многонациональное население.

Методы. Для достижения поставленной цели мы использовали сравнительно-исторический метод, а так-
же общенаучные методы анализа и обобщения.

Результаты. Проведен анализ истории Евпатории, распространения в городе христианства, ислама  
и иудаизма, для чего выявлены, изучены и охарактеризованы религиозные достопримечательности города. 
В число важнейших памятников крымского «Малого Иерусалима», по нашим оценкам, входят следующие 
достопримечательности:

 – православный Свято-Николаевский собор, который считают «подобием Святой Софии в Константи-
нополе», был построен русским архитектором Александром Осиповичем Бернардацци, уроженцем 
города Пятигорска и потомком выходцев из Швейцарии, в 1893–1899 гг. на месте храма, сильно по-
страдавшего во время Крымской войны 1853–1856 гг.; 

 – мечеть Джума Хан Джами («Соборная ханская мечеть») была возведена в 1552–1562 гг. также по об-
разцу Святой Софии, ставшей к тому времени мечетью в мусульманском Стамбуле, выдающимся 
турецким архитектором Хаджи Синаном;

 – еврейская синагога Егия Капай («Ремесленная») строилась в 1911–1912 гг. по проекту городского 
архитектора Адама Людвиговича Генриха, поляка по происхождению; 

 – Большая и Малая кенассы (храмы) в Евпатории являются духовным центром российских караимов, 
они были возведены в 1805 и 1815 г. по проектам евпаторийских купцов, благотворителей, архитек-
торов Самуила и Соломона Бабовичей для своих единоверцев;

 – каменная армянская церковь Сурб-Никогайос («Святого Николая Чудотворца») была построена в 1810–
1830-е гг. вместо более старого деревяного храма, точное время ее постройки и имя архитектора 
в источниках не сохранилось.

Представленный выше перечень не является полным. Исторический центр Евпатории включает и ряд 
других культовых зданий [2, 7].

Выводы. «Малый Иерусалим» в Евпатории представляет собой место, где сосредоточены религиозные 
достопримечательности различных конфессий. Здесь можно увидеть мечети, синагоги, кенассы и церкви, 
которые являются символами веры и духовности для жителей и гостей города. Эти религиозные сооружения 
не только служат молитвенными местами, но и являются архитектурными шедеврами и историческими па-
мятниками. Каждая из них имеет свою уникальную архитектуру, убранство и историю, которые привлекают 
внимание туристов и паломников.
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