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Начало еврейской истории на территории Брестчины датируют 14 ве-
ком,  а если быть более точным 1380 год, когда Князь Витовт выдает при-
вилей, дающий право евреям поселиться в Бресте. Это был характерный 
для ашкеназов документ, по сути это была копия более ранних актов дан-
ных монархами восточноевропейских государств евреям [18, s. 188]. Од-
нако, на сегодняшний день, у ряда исследователей вызывает сомнения ре-
альное существование данного привилея и ему подобных. Так что точная 
датировка начала еврейского присутствия на этих землях еще предстоит 
быть установленной [10, с. 20].

Евреи - ашкеназы на новых территориях основывая свои общины, за-
кладывали синагоги и кладбища. Кладбища имели различные названия 
как среди евреев (םלוע תים – bejt olam – «дом света» или „дом вечности”, 
 ,”bejt kwarot – «дом гробов – תורבק תיב ,«bejt chajim – «дом жизни – םייח תיב
 – bejt almin – «дом вечности») [16,  s. 27), так и у славян (kirkut – ןימלע תיב
киркут, kierkow – киерков, kierchol – киерхол и др.) (Nowicki, 2009, s. 185).

В документах Государственного архива Брестской области (ГАБО) 
есть датировка начало функционирования ряда иудейских кладбищ реги-
она. Так в Брестском повете наиболее крупными и старыми кладбищами 
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называют некрополь в Бресте-над-Бугом, заложенный после уничтоже-
ния старого в ходе строительства Брестской крепости, в 1835 году, в Каме-
нец-Литовском – 1520-е - 1530-е годы, в Высоком - 1899 год [13, л. 10-22]. 
В Столинском повете: в 1726 г. основано кладбище в Столине, в Давид-Го-
родке - начало 18 ст., еще одно кладбище – глинное заложенное в 1658 
и некрополь около местечка Городное - в ноябре 1900 г. [1, С. 279-280]. 
В Пинском повете Полесского воеводства в 1926 году насчитовалось 10 
еврейских кладбищ три из которых находились непосредственно в самом 
Пинске. Еврейскими кладбищами являлись следующие никрополи  Пин-
ска:

1) некрополь при улицах Лахижинской и Еврейской площадью в 1,3 
га из которых 0,35 га неиспользованно. На данном кладбище находилось 
свыше 2500 захоронений.

2) кладбище на пересечении улиц Вишнеедского и Теодоровской. Дан-
ное кладбище как и предыдущее было огорожено и на ней имелась по-
стройка – «дом мертвых». Всегоже на площади 3,5 га из которых 0,8 га 
было не использовано распологались захоронения более 3000 евреев.

3) При улицах Завальной и Листовского распологался третий еврей-
ский некррополь в городе, площадью в 1 га и с 1500 захоронений.

Остольные 7 еврейских кладбищ в Пинском повете распологались в 
следующих местечках:

• Судча, гмина Кухочка-воля
• Погост-Загородский –  Погост-Загородская гмина
• Серники, гмина Вечевки
• Лахижен, Лахиженская гмина
• Пниева, гмина Ухруничи
• И в местечках Любненов и Гыр [11, л 2 – 23об]. 
В основном кладбища, сохранившиеся до сегодняшнего дня, были за-

ложены в 19 веке, когда по российскому законодательству было установ-
лено производить захоронения в 100 сажах от населенного пункта [4, С. 
235], то есть прежде многие из перечисленных некрополей не находились 
в черте города. Кладбище находилось в собственности еврейской общи-
ны, которая перекладывала свои обязанности на погребальные братства 
[9, с 89]. Однако, существуют документальные подтверждения того, что 
были часты случаи, когда члены братства использовали свои полномочия 
с целью получения финансовой выгоды. Такой случай имел место и в Пин-
ске в 1926 году, и лишь вмешательство со стороны администрации повета 
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смогло урегулировать ситуацию [4, л. 3 об]. Однако в большинстве случа-
ев члены братства исправно выполняли возложенную на них функцию по 
подержанию кладбища, так как данная обязанность являлась почетной. 

Основывая новое кладбище, что также входило в ведение погребаль-
ного братства, придерживались следующих правил: 1) если некрополь бу-
дет расположен на холме, то хоронить начнут  сверху и постепенно спу-
скаться к основанию, 2) если место выбрано возле водоема, то  начинали 
от воды; 3) ряды кладбищ ориентировали с юга на север, А надгробные 
камни ставили надписью на восток, именно там, где по  поветриям евреев 
находился Эрц Израэль [8]. Особенно щепетильно подходили к вопросу 
соблюдению религиозной чистоты,  предписанной Галахой. Мертвое тело 
считалось главным источником всего нечистого. И поэтому кладбище 
стремились расположить в некоторой отдаленности от домов или, если 
это не удавалось, отгородить место захоронения стенной или рвом [2, с. 
208]. Это постепенно трансформировалось в восприятие кладбища как 
«места, куда не ходят» без крайней необходимости. Хотя религиозные 
правила лишь предписывают непосещение кладбищ в темное время суток 
и в субботу [5, с 135-140].

Брестская область является уникальным регионом для Беларуси, так 
как является территорией, как минимум, с двумя ареалами  распростра-
нения разных видов кладбищ. Главным критерием выделения этих ареа-
лов служит материал для надгробий. Беларусь, на ряду, с  Прибалтикой  
и районами северной Польши являются местами, где основным материа-
лом для надгробия служит манерный камень-валун. Такая же тенденция 
просматривается в северных районах Брестской области. Однако на юге 
Брестчины мы можем найти совсем иной материал для изготовления по-
давляющей части надгробий, а именно песчаник и известняк, что харак-
терно преимущественно для Украины. Еще двумя традиционными для 
всей Беларуси материалами для еврейских надгробий называются дерево 
и металл [7, с. 80-81]. Однако, если первый из названых материалов в силу 
своей недолговечности практически не сохранился до наших дней, то ме-
талл использовался очень редко в изготовлении иудейских надгробий в 
отличие от христианских, где металл был очень популярен в 19 и в начале 
20 веков. Сегодня достаточно трудно понять, как точно декорировались 
надгробия, было ли популярно раскрашивать их либо оставлять их моно-
хромными. О присутствии остатков краски на надгробиях конца 19 нача-
ло 20 века  в Люблинском воеводстве (Республика Польша) пишет Анджей 
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Трчински, изучая сохранившиеся надгробия и фотографии некрополей 
данного региона [19, s. 63-65]. Туже ситуацию мы наблюдаем и с кладби-
щами на территории Брестской области.  

Стела не является единственным типом еврейского надгробия. Од-
нако на сегодняшний день не существует точной топологии надгробных 
камней. Обычно называют три наиболее встречаемых типа надгробия 
(мацевы): стела, саркофаг и охель [16, s. 30-33]. 

Стела является наиболее распространенным типом мацевы в силу 
своей относительной дешевизны и экономичности. Экономичность про-
является как с точки зрения необходимо материала для изготовления па-
мятника, так и с позиции занимаемого места на кладбище, где принято хо-
ронить как можно плотнее в силу ограниченности земли отведенного под 
некрополь, что стало основанием для распространенного мифа о том, что 
евреев хоронят сидя. Обычно высота такого типа памятника составляет 
от 50 до 150 см, хотя встречаются стелы выходящие за эти показатели. 
Стелы не однообразны по своей форме, что позволяет нам выделить не-
сколько ее видов. Самый часто встречаемый вид одиночно стоящая пли-
та, одну или две стороны которой принято было отшлифовать перед вы-
бивкой текста.1 Одиночно стоящая стела многовариативна в зависимости 
от своей формы. Встречаются всевозможные формы: арочнообразные, 
прямоугольные, треугольные и многие другие которые могут встречаться 
единожды, и их форма будет зависима от внешних характеристик камня, 
ставшего основой для надгробия. Необычными в смысле формы стелы 
можно назвать, те, что изготовлены из бывших каменных жерновов. Зача-
стую такая форма распространена в районах, где в малых количествах есть 
камни-валуны, либо заказчик мацевы малообеспечен. Примером влияния 
христианской культуры, а именно католической, на выбор формы мацевы 
является надгробие в виде древа с обрубленными ветвями. Существует 
и другие формы мацев, однако зачастую они представлены единичными 
образцами, что не позволяет говорить о них, как о самостоятельном виде. 

Вторым типом мацевы является саркофаг. Который представляет со-
бой приподнято над землей строение, где по боковым стенкам либо по 

1 Надо отметить, что существует два рельефных вида текста: впуклый, более экономичный и более 
простой по технологии изготовления, что очень важно для такого региона как Беларусь, где мате-
риал для надгробий очень сложен в обработке. Второй  вид - выпуклый, который смотрится более 
высокохудожественно, но требует больших затрат и определенный вид камня, такой как песчаник, 
известняк, гранит и мрамор.
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крышке идет текст и надгробные изображения либо орнамент. Иногда за-
дняя, западная стенка намерено завышена, с целью выноса на нее текста [2, 
с. 217]. Последним, наиболее сложным с технической точки зрения видом 
надгробия (мацевы) является охель, что переводиться с иврита как «ша-
тер».  Основным отличием от саркофага является то, что охель в нутрии 
полый. Обычно их возводили в память о великих праведниках, цадиках 
с целью дальнейшего использования охеля как места проведения рели-
гиозных обрядов и паломничеств. Достаточно простое в архитектурном 
смысле здание возводили над одним или несколькими захоронениями. 
Декоративные элементы зачастую отсутствуют, лишь иногда присутству-
ет надпись содержащая информацию о покойном [16, s. 32]. На сохранив-
шихся фотографиях брестского еврейского кладбища сделанных  в 1915 
году видны наличие охелей, пока что не известны кому они были просве-
щенны. Фундаменты трех охелей на сегодняшний день сохранились в Ко-
брине. Необычными видом охеля для Восточной Европы, являются широ-
ко распространенные на данной территории немонументальные строения 
шатрового типа, которые благодаря своему внешнему виду в народе полу-
чили названия «домики» или «хатки». Зачастую это строения с двухскат-
ной крышей не высокое и главной отличительной особенностью, которых 
является то, что они сооружены из дерева. Описание Такого вида охеля 
можно встретить в работе М. Краевской, она говорит, что их можно было 
встретить на кладбищах Кобрина, Пинска и Столина [16, s. 32].

Использование песчаника и известняка как основного материала для 
изготовления надгробий, дало возможность использовать новые приемы 
и технологии в создании надгробия, что в целом сделало их более эстетич-
ными. Этот факт качественно отличает некрополи юга Брестской области 
от  остальной Беларуси, где надгробное изображение было скорее исклю-
чением, чем нормой. Семантика изображений, как и развитие эпитафного 
искусства наиболее изучены и систематизированы в научной литературе.2 
Традиционное eврейское надгробное искусство может быть определено 
как необразное, т.е. то, в котором нет изображения человека, это прямое 
исполнения предписания Библии: "Не делай себе кумира и никакого изо-
бражения и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле 
внизу или то, что он находится в воде ниже земли…" [Исход 20,4.]. Это 

2 Этим вопросам просвещенна целая серия публикаций и монографий таких специалистов эпитаф-
ного искусства и надгробных изображений как Б. Хамович, Е. Котляр, М. Носoновский, М. Краевска, 
А. Трижинский и др.
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предписание поняли буквально и убрали полностью человеческое изо-
бражение, заменив его частью тела, например ладонями либо символиче-
скими образами. Наиболее популярными  надгробным изображением на 
территории Брестчины, как и в других частях Восточной Европы явля-
ются: растительные, зооморфные (лев, олень, медведь, птицы и др.), а так 
же символы иудаизма и учености ( такие как Маген Давид, минора, сви-
ток торы, руки Когена, книга и др.) [12]. Одним из символов иудаизма и 
еврейства в надгробном искусстве является Маген Давид, который берет 
свои истоки в библейских историях о царях Давиде и Соломоне. Начиная 
со средневековых времен звезда Давида становится символом еврейского 
народа и приобретает практически тоже значение, что и крест у христи-
ан. В 19 веке Маген Давид становиться знаменем сионистского движения.  
Звезду Давида на надгробиях помещали с целью демонстрации уважения 
и почитания усопшим  еврейской историей. Этот символ сохранился на 
сегодняшний день, хотя надгробия в основном утратили как прежнею  
функцию, так и свой традиционный вид. Зачастую в звезду вписывают 
акроним вступительной формы эпитафии «נפ» [17, s. 50]. 

Вторым символом иудаизма на надгробных изображениях является 
образ меноры, который в подавляющем большинстве выбивали на над-
гробиях девушек и женщин [3].

Свиток Торы и книга.  Toра символизирует обученность и благоче-
стие. Ее часто изображают свернутой в ролик и помещенной в открытом 
шкафу - так же, как она хранится в синагогах. Книга в соответствии с уни-
версальной символикой означающая благочестие, правду, обученность, 
мудрость, вера в истинность Библии, и усердность в изучению Торы и 
Талмуда. Открытая книга может символизировать незаконченность по-
стижения знаний рано ушедшим из жизни, например не окончивший об-
учения юноша [15, s. 107–109]. 

Корона - это символ достоинства и добродетели умершего, так же  
символ Торы, в том числе религиозной грамотности, науки и благочестия.

Руки в благословении  означает место захоронения священников 
коэнов. Дословный перевод слова «коэн» на русский язык- священник. 
У евреев коэны ведут свою родословную от Арона, по мужской линии.  
Символ копирует жест рук использованный коэнами в синагоге для бла-
гословения пришедших. Как продолжением символов означающих место 
покоя прислужников храма выступает образ чаши и кувшина. Этот сим-
вол обозначает, что здесь похоронен человек, который был левитом, т.е. 
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потомок семьи Левия. Они были ответственны за омовение рук перед бла-
гословением Коэна.

 Рука подающая милостынь - подчеркивает щедрость покойного. Бла-
готворительность в иудаизме считается высшей добродетелью.  Согласно 
Талмуду необходимо выделить 1/10 часть своего дохода на благотвори-
тельность. Еще одним истолкованием данного символа может служить то, 
что покойный был казначеем или занимался сбором денег на социальные 
цели [15, s. 107–109].

Из зооморфных символов наиболее встречаемый является образ Льва- 
символ племени Иуды. Он также может символизировать имя умершего: 
Иегуда Лейб, Арье. Кроме того символ льва говорит о силе умершего часто 
сравниваемую с силой создателя. Вторым по  частоте использования  ани-
малистическим образом на надгробиях является Олень.

 Орел - это  символ силы мужество, любовь и забота Бога над народом 
Израиля. В синагогах и на объектах поклонения, он разводит крылья над 
короной Торы, книгой или скрижалями Завета. Орел является также сим-
волом высоты и безопасности [12].

Наряду с реально существующими животными и птицами на надгро-
биях встречаются изображения сверхъестественных существ, таких как 
левиафан, единорог, дракон и грифон. Скорее всего, эти образы были 
взяты евреями у народов Ближнего Востока и Месопотамии, однако от-
вергать и влияние европейской культуры на появления этих символов в 
иудейской культуре.  [15, s. 55–58]

Все вышеназванные зооморфные символы могут быть также и визу-
альным воплощением имени покойного. Так, например лев символизи-
рует имена Лейб, Арье, Иегуда. Олень, соответствует Хиршу (идиш), Цви 
(иврит.) и Нафтали. Медведь – Беру (идиш) и  имени Дов (иврит.). В до-
полнение к уже упомянутым  можно перечислить  следующие пары: мышь 
- Майзель , гусь – Ганс , рыба – Карпелис,  лис – Фукс [14, s. 46; 17, s. 56) . 

Из растительных символов  наиболее встречаемый на надгробиях 
являеться образ Сломанного дерева. Это является признаком внезапно 
прерванной жизни, в отличие от дерева несломленного, которое означа-
ет жизнь и воскресение.1  Есть несколько других значений несломленного 
древа. Во-первых, Древо Жизни - символизирует дар бессмертия. Во-вто-

1 Существуют и другие символические обозначения смерти: тонущий корабль со сломленной мачтой, 
орел или лев, убивающий ягненка, стадо овец без пастуха и др. Все эти символы говорят о горе и тя-
жести потери (Хамович, 1994).
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рых, Древо познания Добра и Зла - символизирует моральное самопозна-
ние и самоопределение. Дерево с фруктами может свидетельствовать о 
плодотворной и богатой жизни умершего. Но в основном, растительные 
символы используются в орнаментах на надгробиях. Как семантика от-
дельных изображений, так и сами  изображения очень разнообразны, это 
разнообразие является следствием проживание евреев в разных регионов, 
где они могли заимствовать новые символы. Так же выбор той или иной 
семантики или изображения мог стать следствием субъективного мышле-
ния мастера или заказчика надгробия [17, s. 40].

Как уже было сказано надгробное изображение на надгробиях в Бела-
руси может не встречаться, но в независимости от того, какой материал 
используют для изготовления памятника или кем был при жизни умер-
ший, всегда присутствует текст эпитафии. Эпитафия является наиболее 
важным элементом  надгробного камня. Языком для написания текста 
является иврит, но в силу его многолетнего не развития для написания 
появившихся с библейских времен имен, географических мест и понятий 
использовали идиш. Так же для вставки небиблейских религиозных тек-
стов использовали арамейский язык. Зачастую эпитафия – это 4–7 строч-
ный текст, очень простой и лаконичный, содержит лишь информацию об 
умершем без различных эвлогий или поэтических вставок [2, с. 221]. Текст 
надгробной надписи очень регламентирован и всегда содержит ряд необ-
ходимых элементов. Исследователи называют разное количество струк-
турных частей в эпитафии. Так иследователь М. Носоновский говорит о 
четырехчастной эпитафии (вступительная формула, имя умершего, дата 
смерти и заключительная эвлогия) [8]. Такие исследователи как М. Васи-
льев, К. Иванска  выделяют в эпитафии 5 частей: вступительная формула, 
имя умершего, имя отца, дата смерти, заключительная формула [2, с. 221]. 
Надо отметить, что речь идет о эпитафиях конца 18- начала20 вв., до этого 
периода практически повсеместно отсутствовала заключительная форму-
ла.

Вступительная формула практически всегда присутствует и обознача-
ется акронимом נפ, который образовывается от фраз  הפ רבקנ [po nikbar] 
– здесь похоронен,  הפ ןמטנ [po nitman] – здесь сокрыт,  הפ נגנ [po nignaz] 
- здесь сохранился  [16, s. 34]. Далее следует имя покойного в официаль-
ной форме, которое могут записать в виде аббревиатуры. Происхождение 
имен евреев живших на территории Брестской области, с одной стороны 
соответствует еврейской традиции, а с другой стали следствием влияния 
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христианской среды, в которой проживали ашкеназы. Местные евреи 
носили как библейские, так и пост-библейские имена, взятые из других 
языков (например: имя Александр). Так же они могли быть производны-
ми от имен известных талмудических и средневековых ученых. В именах 
видится присутствие немецкого и славянских языков и др. в основном в 
произносительной традиции. Это привело к появлению множества произ-
носительных  и написательных традиций библейских имен. Так разными 
произносительными формами имени Элеазра являются  Лазарь, Лацар, 
Лазаря [15, s. 101–102]. Также  имя усопшего это наиболее вариативная 
часть эпитафии и в нее может входить множество благопожеланий, би-
блиографических сведений (место рождения, вид деятельности, образо-
вание и др.), уважительных обращений и эвлогий  [2, с. 222]. После имени 
умершего пишется имя отца, которое долгое время являлось почти един-
ственным свидетельством, говорящим о генеалогии усопшего до появле-
ния фамилии на надгробиях в конце 19 века (Носоновский, 2008). Однако 
надо отметить, что и ранее, но в более редких случаях могли записать фа-
милию почитаемого человека или представителя знатного рода такие как 
 ,праведный коэн – [kohen tsadik (kats)] (ץכ) קידצ ןהכ ,ха-Коэн (коэн)  - ןהכה
 Сегаль, потомок -[segal (sgan levi)] (ןגס) לגס ,ха-Леви (левит) - [halevi] יולה
Леви. Написание фамилий так и не стало обязательным пунктом в созда-
нии эпитафии [16, s. 34].

Дата смерти, указываемая по иудейскому календарю, записывается не 
цифрами, а буквами еврейского алфавита в цифровом их значении (ге-
матрии). В таком случае все цифры более 400 обозначаемой еврейской 
буквой «ת» необходимо записывать двумя и более буквами. (ןטק טרפל) ק''פל 
[lifrat katan] – по малому летоисчислению традиционный еврейский спо-
соб обозначения даты от сотворения мира, при котором не указывают ты-
сячелетие.  Также мог быть другой способ написания года смерти: (טרפל 
-по большому летоисчислению, где сохраняется ты -[lifrat gadol]  ג''פל (לודג
сячелетие при записи года смерти. Чтобы перевести дату из еврейского 
календаря в григорианский, нужно прибавить к еврейской дате (без учета 
тысячелетия) 1240 (с 1 января по 29 элула (примерно сентябрь)) или 1239 
(с 1тишрея (начало нового года) по 31 декабря). Число смерти может обо-
значаться как днем месяца, так и праздничной датой, если смерть совпа-
ла с ней или произошла незадолго накануне или после праздника. Перед 
датой смерти следует слово (פנ') רטפנ [niftar]-  скончался [15, s. 103]. За-
ключительная формула- эвлогия записывается акронимом ה'ב'צ'נ'ת' обра-
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зованного от ייחה רורצב הרורצ השפנ/ושפנ יהת [tihje nafsho/nafsha tsrura bitsror 
hakhaim] – да будет душа его завязана в узле жизни. Даная формула взята 
из традиционной поминальной молитвы Йизкор [8].

Еврейские кладбища Брестской области являются традиционными 
для Восточной Европы, однако, для Беларуси этот регион является не ха-
рактерным. Данная территория лежит на стыке как разных христианских 
культур (белоруской, польской, русской и украинской), так и еврейской 
с этнолингвистической (Литваки, украинский и центральный диалекты 
Идиш) и религиозной (меснагдим и хасидизм) точек зрения, что делает 
этот регион ареалом расположения разных по своим внешним признакам 
кладбищ. Это позволит более детально выявить причину (географиче-
скую, этнолингвистическую или религиозную) появления тех или иных 
особенностей в еврейском погребальном искусстве при комплексном из-
учении некрополей области. Сегодня можно выделить как минимум два 
региона: северный и южный, где  расположены  разные по своим харак-
теристикам кладбища. Северный регион (Пружанский, Ивацевичский, 
Барановичский и др. районы) имеющий те же самые качественные харак-
теристики (а именно материал для надгробия), что и большее число бе-
лорусских еврейских кладбищ: в подавляющем случае  использовали, как 
материала для надгробий, моренный камень-валун, лаконичность текста 
эпитафии, впуклый способ выбивки надписи, практическое отсутствие 
надгробных изображений. Южный регион (Брестский, Кобринский, Пин-
ский, Столинский  и др. районы) особенностью которого является: ис-
пользование песчаника и известняка, как материала для надгробий и как 
следствие более высокий уровень мастерства изготовления надгробия; 
полная/завершенная в композиционном плане мацева, то есть на которой 
есть как эпитафия, так и надгробное изображение. Более чем вероятно, 
что в зависимости от региона особенности проявляются в лингвистиче-
ской составляющей эпитафии и в семантике надгробных изображений, 
однако это предстоит еще выяснить в ходе дальнейшего комплексного ис-
следования данного вопроса.
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