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В настоящей статье рассматривается вопрос заимствований и влияний на синагогальную ар-

хитектуру Области Войска Донского и Кавказского края в контексте общеевропейских тенденций 
синагогального зодчества. Особое место в эволюционном процессе синагогальной архитектуры за-
нимает вопрос стилеобразования. В общей стилистической динамике, проявившейся в изменениях 
внутренней и внешней концепции синагоги, демонстрируются эволюционные процессы синагогаль-
ного зодчества середины XIX – начала XX веков во всей совокупности контекстуальных связей – от 
социальной интеграции иудейского населения и урбанистического вектора до мировоззренческих 
сдвигов. На основании проведенного анализа сделан вывод, что выбор стиля зданий синагог в период 
конца XIX-начала XX вв. необходимо рассматривать как способ открытой национальной самоиден-
тификации. 
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Введение. Синагога является неотъемлемой 
частью исторической застройки большинства го-
родов и населенных пунктов Области Войска 
Донского и Кавказского края, которая, как пра-
вило, наделена художественно-стилистическими 
и пространственными особенностями, выделяю-
щими здание из рядовой застройки. При этом си-
нагога в регионе не была изучена как проявление 
общеевропейского процесса эволюции иудей-
ской архитектуры.  

В настоящее время одной из основных про-
блем изучения синагогального зодчества явля-
ется отсутствие исследований, посвященных эво-
люционным процессам стилистики зданий сина-
гог еврейских поселений и территорий компакт-
ного проживания евреев в контексте социальной 
интеграции и мировоззренческих сдвигов. Акту-
альность статьи заключается в выявлении стиле-
вых направлений в синагогальной архитектуре 
Области Войска Донского и Кавказского края в 
контексте общеевропейских традиций иудей-
ского зодчества. 

Стилистика архитектуры синагог Области 
Войска Донского и Кавказского края является от-
ражением изменений социально-политического 
и культурного фона жизни еврейских общин Рос-
сийской Империи, начавшихся с середины XIX 
века. Происходит кардинальное переосмысление 
значения архитектуры здания синагоги – через 
выбор архитектурного стиля просматривается 
попытка к открытой национальной самоиденти-
фикации. Этот процесс проявлялся по-разному и 
имел различный характер в зависимости от тер-
риториальной принадлежности.  

С конца XVIII – первой половины XIX века 
в европейской синагогальной архитектуре возни-
кают тенденции переосмысления архитектурных 
форм [1]. Происходит трансформация «крепост-
ных» синагог, включенных в систему городских 
оборонительных сооружений; синагоги приобре-
тают более компактную форму, включая в свой 
монолитный объем весь комплекс дополнитель-
ных помещений. Происходит переход от бароч-
ных форм к более строгим классицистическим. 
Эти постройки в дальнейшем явились основой 
для возникновения нового крупного явления в 
синагогальной архитектуре, для которого в 40-х 
гг. XIX века формируется соответствующий 
идеологический фон. В этот период формируется 
новое направление иудаизма – реформизм, кото-
рый выдвигает постулат включить европейскую 
культуру в круг ценностей евреев, а также возвы-
сить еврейские общины в городской инфраструк-
туре. Этот постулат нашел отражение в соответ-
ствующем новом типе еврейской сакральной ар-
хитектуры – реформистских синагогах. Некото-
рые из них также получили название «прогрес-
сивные». В свою очередь, распространившееся 
название «хоральные» синагоги, характеризо-
вало новый тип синагогальной литургии, кото-
рый проявился в упорядочении внешних форм 
богослужения, а также появлением в интерьере 
синагог органа и пространства для хора. В про-
цессе проектирования реформистских синагог 
стали уделять внимание акустике. 

Примечательно, что на украинских землях, 
откуда данный тип синагог получил свое распро-
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странение реформистские синагоги стали возни-
кать в крупных городах вне традиционных еврей-
ских кварталов, т.к. встречали вражду и противо-
действие со стороны ортодоксальных и хасид-
ских общин, что нашло отражение в архитектуре 
ряда синагог. Например, при строительстве сина-
гоги Ивано-Франковска пришлось отказаться от 
купола, предполагавшегося в первоначальном 
проекте.  

Хоральные синагоги распространились по 
всем крупным городам ОВД и Кавказского края: 
Ростове-на-Дону, Тифлисе, Баку. Они возводи-
лись преимущественно просвещенными и состо-
ятельными кругами еврейской городской элиты и 
имели стремления отразить в архитектурных 
формах синагог пафос древнейшей еврейской 
святыни – Иерусалимского Храма, но одновре-
менно придать зданию более светский, европей-
ский характер. На рис.1 представлен главный фа-
сад Большой Хоральной синагоги Баку. 

 

 
Рис. 1. Главный фасад Большой Хоральной синагоги 

Баку 
 

Таким образом, некоторыми исследовате-
лями такие синагоги объединяются в отдельную 
типологическую категорию – дворцово-храмо-
вый тип. Подобно европейским, их еще называли 
«темплами». Процесс становления данного типа 
синагог совпадает с общеевропейской тенден-
цией стилистических поисков и открытий. Необ-
ходимо указать несколько тенденций, которые 
повлияли на стилистические образы реформист-
ских синагог ОВД и Кавказского края: 

1.  Общеевропейский процесс развития ар-
хитектурной формы направил зодчество синагог 
в соответствующее динамическое русло. Зодчие, 
возводившие синагоги решали те же проблемы 
выработки национального пластического языка в 
архитектуре, что и европейские архитекторы, с 
той лишь разницей, что этот процесс был не-
сколько задержан на территории Российской Им-
перии, и они в большинстве случаев уже опира-
лись на определенные аналоги. В зависимости от 

территориального подчинения земель возводив-
шиеся на них синагоги ориентировались в каж-
дом случае на свой прототип.  

2.  Традиции синагогального зодчества, вы-
работанные на территории Восточной части Речи 
Посполитой и Украины с XVI по XIX века ока-
зали наибольшее влияние на формирование архи-
тектурного типа синагог ОВД и Кавказского 
Края и явились для них базисной основой. 

Синагогальные постройки середины XIX 
века опираются на западноевропейские образцы, 
«темплы» начала века (синагоги в Гамбурге, 
Вене, Касселе) и строятся в характерных для ран-
них этапов историзма неоклассических формах, 
отражая идею Храма как античной постройки 
(синагога Львова, 1846) [2]. В львовской синагоге 
был сооружен первый купол в синагогальной ар-
хитектуре Украины. В дальнейшем этот компо-
нент становится одним из определяющих знаков 
украинских «темплов». 

Кроме западноевропейского существовал и 
еще один путь влияния на синагогальные по-
стройки середины XIX столетия: распростране-
ние классицизма было вызвано существовавшим 
в строительных отделениях губернских правле-
ний положением о повсеместном насаждении 
принятых в Санкт-Петербурге классицистиче-
ских образцов синагогальных построек, отменен-
ном лишь в 1858 году. Например, Днепропетров-
ская синагога была построена по выданному об-
разцу плана и фасада. 

В общий поток стилистического развития 
синагогальной архитектуры вклиниваются тен-
денции, связанные с попыткой выработки нацио-
нальных принципов. На Украине это явление вы-
ражалось в двух направлениях: ориентиры на за-
падные образцы и процессы, а также «работа» с 
местными традициями. Одним из стилистиче-
ских направлений являлось использование ро-
манских (реже готических) традиций, которые 
распространились в европейской, главным обра-
зом, германской синагогальной архитектуре. К 
приемам, идентифицирующим данный стиль 
можно отнести: стрельчатые окна, высокие тре-
угольные фронтоны и башенки-пинакли. В об-
лике ряда синагог прослеживается трехчастный 
неороманский портал. В отделке экстерьера мно-
гих синагог стал использоваться стиль «рундбо-
ген», заимствованный из немецкой синагогаль-
ной практики и выраженный преимущественно 
декоративными мотивами – характерными для 
неороманского стиля «ломбардскими» аркатур-
ными поясами. Одним из ярких его примеров на 
юге Украины является Главная синагога в Одессе 
и хоральная синагога в Дрогобыче [3]. Несмотря 
на отсутствие идеологических предпосылок, вы-
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работанных в германских землях, подобный ар-
катурный пояс мы замечаем в Хоральной сина-
гоге и синагоге Ремесленников Ростова-на-Дону.  

Самым оригинальным и значительным сти-
листическим направлением в архитектуре «исто-
рических» синагог была ориентальная тема, от-
крытая в европейской синагогальной архитек-
туре зодчими Г. Семпером и Л. фон Форстером в 
связи с поисками национального стиля и восточ-
ными аллюзиями Иерусалимского Храма. На 
земли ОВД и Кавказского края эти тенденции, 
представленные преимущественно мавритан-
скими стилистическими мотивами, проникают с 
двух сторон.  

Первый источник – Австро-Венгрия с сина-
гогами в Вене и Будапеште. Их архитектура ока-

зала влияние на тогдашние восточные террито-
рии, Галицию и Закарпатье (хоральные синагоги 
в Черновцах, Ивано-Франковске, Ужгороде). В 
пышно декорированной ужгородской синагоге 
1904 г. (арх. Д. Папп и Ф. Саболч) – первой желе-
зобетонной постройке города, – влияние столич-
ных синагог обыгрывается также и местными за-
карпатскими традициями [4].  

Второй источник – Россия, где после статьи 
1872 г. В. Стасова «По поводу постройки сина-
гоги в Санкт-Петербурге» формы арабо-маври-
танской архитектуры, соотнесенные знаменитым 
художественным критиком с национальными ев-
рейскими истоками и традициями, начинают ак-
тивно использоваться в синагогальном зодче-
стве. На рис.2 представлен главный фасад Хо-
ральной синагоги Санкт – Петербурга. 
 

 
Рис. 2. Главный фасад Хоральной синагоги Санкт – Петербурга 

 
Отмечается целый ряд синагог, имеющие 

две башни с выразительными шлемовидными ку-
полами, напоминавшими отдельными деталями 
столичную синагогу. Эти синагогальные по-
стройки каждая в своем ключе привносили во-
сточную экзотику: полосатые фасады, подково-
образные арки и окна, утонченные декоративные 
машикули, фестончатые фасады, ажурные башни 
[5]. Своей помпезностью и обильным декором 
они ассоциировались с образом Иерусалимского 
Храма.  

Говоря о реформистских синагогах в контек-
сте общеевропейской эволюции синагогальной 
архитектуры, необходимо отметить, что тради-
ции крепостной архитектуры используются в 
пышных формах реформистских синагог, по-раз-
ному осмысливаясь архитекторами. В одних слу-
чаях это перенос старинной архитектуры в «чи-

стом» виде (стилизаторство). В других – стили-
стическая интерпретация (стилизация). К при-
меру, в синагоге г. Тифлиса, выстроенной в стиле 
«романтического» модерна, монолитный куб с 
высокой дозорной башней как бы вступает в диа-
лог с такой же по духу древней луцкой синагогой 
Украины [6]. Эта же тема «замка» в несколько 
ином образе выражена в Ростовской Солдатской 
синагоге. «Крепостные» традиции интерпретиру-
ются в угловых башенных пристройках. Лом-
бардский пояс также трансформируется в реми-
нисцент крепостной архитектуры и активно ис-
пользуется с ее прочими элементами в виде само-
стоятельно арочного мотива. Особое звучание 
приобретает и традиционная «карпатская» 
крыша, получившая не меньшее распростране-
ние, чем европейские купола, причем не только в 
синагогах, наследовавших местные образцы, но и 
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тех, что наследовали классические европейские  
и ориентальные  стили.  

Отдельное место занимает «Тоновский» 
неорусский стиль, появившийся в некоторых си-
нагогах Украины [7–9]. Он выражается в транс-
формации крепостного аттика в неорусский ко-
кошник, а также в применении своеобразного мо-
тива в оформлении дверных и оконных проемов.  

Эти факторы являются важным доказатель-
ством того, что все указанные подходы суще-
ствовали во многих синагогах в сложных комби-
нациях и органических связях. Показательный 
пример, обобщающий все стилистические тен-
денции, – цикл работ, посвященный синагогаль-
ной архитектуре, петербургского еврейского ар-
хитектора Якова Гевирца [10]. Здания синагог с 
нерустованными фасадами олицетворяют круп-
ные плоскости стен древних Палестинских со-
оружений, соединяют мавританский купол с пе-
реднеазиатскими силуэтами стен, романо-готи-
ческими контрфорсами, средневековыми баш-
нями «крепостных» сооружений и другими при-
емами, отвечающими тенденции национальной 
самоидентификации через мавританские мотивы 
[11]. 

Внутреннее убранство реформистских сина-
гог заметно отличается по своей наполненности 
и стилистике в зависимости от географического 
расположения. Говоря о Хоральной и Солдат-
ской синагогах Ростова можно говорить, что в це-
лом интерьер теряет богатую символическую 
картину мира, приобретая рациональный харак-
тер [12]. Это выражается в преобладании расти-
тельных мотивов потолочной и настенной рос-
писи. При этом синагоги Грузии наоборот отли-
чаются значительно большим богатством интерь-
ерного декора, что является следствием Визан-
тийской преемственности. 

Выводы. Стилевые направления в синаго-
гальной архитектуре Области Войска Донского и 
Кавказского края формируются в контексте об-
щеевропейских тенденций синагогального зодче-
ства. Максимальное влияние на формирование 
стилевых направлений синагог Области Войска 
Донского и Кавказского края оказала синагогаль-
ная архитектура Украины и Восточной части 
Речи Посполитой. Отдельной темой является 
встречная тенденция влияния традиций Ираного-
ворящих этнолингвистических групп на архитек-
туру синагог Кубинской Области, Тимархан-
шура и других территорий компактного прожи-
вания еврейского населения современного Азер-
байджана и Дагестана.  

В период конца XIX - начала XX вв. под вли-
янием Европейских тенденций  формируется но-
вый тип синагог – «дворцово-храмовый», кото-
рый призван отразить в архитектурных формах 

пафос древнейшей еврейской святыни – Иеруса-
лимского Храма. При этом синагогам нового 
типа старались  придать более светский, европей-
ский характер. 

Самым оригинальным и значительным сти-
листическим направлением в архитектуре "исто-
рических" синагог была ориентальная тема, свя-
занная с поисками национального стиля и во-
сточными аллюзиями Иерусалимского Храма, 
представленная мавританскими мотивами. Выде-
лено два источника происхождения мавритан-
ского исторического стиля в синагогальной архи-
тектуре: синагогальные традиции Австро-Вен-
грии и сформировавшиеся в Санкт-Петербурге 
тенденции, согласно которой арабо-мавритан-
ские мотивы соотносились с национальными ев-
рейскими истоками и традициями (статья Ста-
сова «По поводу постройки синагоги в Санкт-Пе-
тербурге»).  

Таким образом, в общей стилистической ди-
намике, проявившейся в изменениях внутренней 
и внешней концепции синагоги, демонстриру-
ются эволюционные процессы синагогального 
зодчества середины XIX – начала XX веков во 
всей совокупности контекстуальных связей – от 
социальной интеграции иудейского населения и 
урбанистического вектора до мировоззренческих 
сдвигов. При этом выбор стиля зданий синагог в 
период конца XIX-начала XX вв. необходимо 
рассматривать как способ открытой националь-
ной самоидентификации.  
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Shapiro G.E. 
STYLE DIRECTIONS IN THE ARCHITECTURE OF SYNAGOGES OF THE PERIOD 
OF THE MIDDLE OF THE XIX-BEGINNING OF THE XX CENTURIES.  
(ON THE EXAMPLE OF THE FIELD OF THE TROOPS OF THE DON  
AND THE CAUCASIAN TERRITORY) 
This article discusses the issue of borrowing and influencing the synagogue architecture of the Region of the 
Troops of the Don and the Caucasus in the context of pan-European trends in synagogue architecture. A 
special place in the evolutionary process of synagogue architecture is the issue of style formation. In the gen-
eral stylistic dynamics manifested in the changes in the internal and external concept of the synagogue, the 
evolutionary processes of the synagogue architecture of the mid-19th and early 20th centuries are demon-
strated in the totality of contextual links - from the social integration of the Jewish population and the urban 
vector to the worldview shifts. On the basis of the analysis it was concluded that the choice of the style of the 
synagogue buildings during the late XIX-early XX centuries must be seen as a way of open national self-
identification. 
Key words: synagogues, stylistic trends, reformist type, Rondbogen", Moorish style.
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