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Хасиды и синагога. 

 

Как известно, традиционный ортодоксальный иудаизм у 

ашкеназов разделяется на два течения миснагеды и хасиды. Поскольку 

мы говорим об ортодоксальном иудаизме, реформисты и 

консерваторы здесь не будут упоминаться. С момента рождения во 

второй четверти 18-го века хасидизм был воспринят в штыки 

ортодоксальным иудаизмом. Причины такой неприязни мы опустим, а 

отметим лишь, что противники хасидизма стали называться 

миснагдим1. Хасидизм, в свою очередь, разделился на разные 

хасидские течения и опять же, в рамках этой статьи мы не станем 

углубляться в разницу между ними и в причины такого обилия 

хасидских дворов. Для нашего повествования важно выделить 

хасидское течение Хабад2. Большое количество хасидов-хабадников 

проживало в Баку уже к концу 19-го века, и хасидская синагога Баку 

была именно хабадской. Вот как это отражено раввином Нахумом-

Шмарьей Сасонкиным, посетившим Баку в 1921 г. в его записках о 

раввинах Баку: "… третий раввин, родом с Украины, из польских 

хасидов3, в Баку стал хабадником т. к. иных хасидов в Баку не было". 

Хасидская Хабад-синагога упоминается в статье "Баку" еврейской 

энциклопедии Брокгауза и Ефрона, 1907 г. издания. Процитирую здесь 

информацию насчет хасидской синагоги: 

… в 1901 г. был открыт молитвенный дом (разрешение дано в 

1898 г.). В молитвенном доме была устроена небольшая молельня 

для хасидов.  

Упомянутый молитвенный дом — это Хоральная синагога, в 

здании которой сегодня расположен театр песни им. Рашида 

 
1 Миснагдим (מתנגדים) в переводе с иврита – противники. Это течение называется также 
"литовским". 
2 Хабад (חב"ד –  חכמה בינה דעת) течение в хасидизме, именуемое также Любавическим, по имени 
белорусского местечка, где располагался центр движения. Во главе течения стоит раввин династии 
Шнеерсон. Хабадники очень активны в деле сохранения еврейских религиозных ценностей, 
образования из-за чего подвергались преследованиям и репрессиям со стороны советской власти. 
3 Речь о раввине Аврааме Меюхасе, духовном раввине хасидской синагоги. 



 

 

Бейбутова. И в этой Хоральной синагоге (отмечена под № 1 на фото 

ниже) располагалась та самая небольшая молельня для хасидов. 

Остается открытым вопрос: до какого года хасидская молельня 

располагалась в здании Хоральной синагоги?  Сам вопрос возник 

потому, что в пометках бакинского сиониста и еврейского 

общественного деятеля Бориса Семеновича Певзнера4 указано, что 

хасидская молельня располагалась в одном из зданий синагогального 

комплекса по ул. Каспийская (Будаговская – Л-та Шмидта – Рашида 

Бейбутова).  Это здание №2 на ниже приведенной фотографии 

российского летчика В. Л. Корвин-Кербера было выстроено (или 

перестроено и расширено) в 1910 г.  

 

 
Фрагмент аэрофотосъемки российского летчика Корвин-Кербера В. Л. 

 

 
4 Певзнер Борис Семенович (1870–1945). Бакинский сионист, еврейский общественный деятель, 
коммерсант. В начале 1920-х уехал в Палестину.  



 

 

Анализируя все пометки Певзнера, сделанные, кстати, в 1941 г. в 

Хайфе, отмечу, что он всегда точен, память у него хорошая и сами 

поправки сделаны по просьбе Вейншала Владимира Савельевича5, 

прямо на полях страниц воспоминаний последнего.  

Певзнер поправляет невольные ошибки Вейншала и заполняет 

пробелы в памяти последнего. Иными словами, замечание о 

расположении хасидской синагоге в одном из зданий синагогального 

комплекса с 1910 г. следует принять во внимание. 

Ну и не без противоречий. Уже упомянутый раввин-хабадник 
Нахум Сасонкин посетил Баку осенью 1921 г. В своих воспоминаниях6 
он оставил такое описание хасидской синагоги Баку: "Когда мы 
посетили Бейт Мидраш7 бакинских хабадников, то обнаружили 
большую и роскошную синагогу". И далее там же: "Самая большая 
Талмуд Тора города располагалась в хабадской синагоге. В ней 
обучалось около 300 детей". 

Самая большая Талмуд-Тора (она же еврейская школа для 
мальчиков, отмеченная номером 3 на аэрофотографии выше) 
располагалась в здании, что во дворе Хоральной синагоги, по улице 
Молоканской (Хагани), уг. Будаговской (л-та Шмидта – Р. Бейбутова), 
22. Директором этой Талмуд-Торы, какое-то время, был Феликс 
Львович Шапиро8. Упоминание о 300 детях-учениках только 
подтверждает, что Талмуд-Тора действительно очень большая. 

Сегодня совершенно неизвестно, могла ли хасидская синагога в 
здании № 2 синагогального комплекса быть большой и роскошной, 
сравнимой с Хоральной синагогой. До конца не ясно, ошибся ли раввин 
Сасонкин, приняв желаемое за действительное? Может хасидская 
молельня при Хоральной синагоге дала Сасонкину основание полагать, 
что и вся синагога хасидская? 

 
5 Вейншал Владимир Савельевич (1863–1943). Врач, сионист, видный еврейский общественный 
деятель. 
6 Воспоминания раввина Нахума Шмарьи Сасонкина. изд. Н. Ц. Готлиба, "Колель Хабад" 1980, 
Иерусалим. (Перевод бакинских отрывков с иврита М. Зильберштейн) שמריה נחום הרב  - זכורנות פרקי  

, ירושלים. 1980ידי נ. צ. גוטליב הוצאת כולל חב"ד, - נערל על, ששונקין . 
7 Бейт Мидраш (иврит- בית מדרש) Место, предназначенное для изучения Торы (в т. ч. и для 
взрослых). Как правило, БМ располагался при синагоге. 
8 Шапиро Феликс Львович (1879–1961). Педагог, директор бакинской еврейской мужской школы с 
1913 по 1923 гг. Автор первого и единственного в СССР иврит-русского словаря. 



 

 

Предположительно с 1921 г. хасидская синагога расположилась 
по адресу Церковная (Пролетарская – Видади), 195. Но точно известно, 
что она просуществовала по этому адресу до середины марта 1923 г. 
Раввином синагоги был Авраам Меюхес9. Такой точной датой закрытия 
хасидской синагоги мы обязаны уголовному процессу, который 
устроила советская власть над учителями и попечителями тайных 
еврейских школ, действовавших под эгидой Хабад. Основываясь на 
этом же процессе, мы и узнали, что хасидская синагога находилась по 
этому адресу (Церковная - Видади, уг. Красноводской - С Вургуна) с 
1921 г. 

 

 
В нескольких помещениях этого дома по ул. Церковная 195 (Видади), угол Красноводской (С. 

Вургуна), на втором этаже, располагалась хасидская синагога до середины марта 1923 г. 

 
 

 
9 Меюхес Авраам, раввин, хасид, родом из Польши. В 1923 г был осужден на 8 мес. общественных 
работ за преподавание религии детям. После отбытия наказания, ~ 1924–5 г. уехал в Палестину. 



 

 

Красочное описание хасидской (хабадской) синагоги в Баку, по 
Церковной 195, в 1922 г. я обнаружил в воспоминаниях Альтмана 
Моисея Семеновича10.  

 
Хасидская синагога до 1923 г. (здание выделено цветом) на а/ф снимке летчика В. Л. Корвин-

Кербера 

  
"Вот вчера было 19 кислева11, день, когда "Старый Ребе" 

Шнеур-Залман12 (да будет мне прощено, что имя его вывожу здесь, 
на суетных моих страницах), один из первых основоположников 
хасидизма, был выпущен на свободу из тюрьмы, куда он попал по 
проискам своих религиозных врагов. Каждый год в этот день хасиды 

 
10 Альтман Моисей Семенович (1896–1986). Поэт, филолог-классик. 
11 Кислев: один из месяцев еврейского календаря. Обычно соответствует ноябрю-декабрю. 
12 Шнеур Залман из Ляд (Алтер ребе — Старый ребе - אלטער רבי) 1812–1746. Раввин, основатель 
направления Хабад в хасидизме. 



 

 

собираются вместе и во славу ребе поминают его учение, дела, 
жизнь, веселятся, пляшут, пьют и едят. В этом году, так как я 
изучаю его, ребе Шнеерсона, книгу — "Тания"13 — я счел нужным 
тоже прийти на день его памяти. 

Захожу в хасидскую синагогу, вижу: по обеим стенам стоят два 
длинных стола, крытые скатертями, на столах водка и закуска, по 
бокам столов на длинных скамьях сидят хасиды зрелых лет и 
старики (я единственный был молодым). Кто пьет, кто поет 
(хасидские "ребины" песни), кто деньги собирает, кто деньги дает 
на Талмуд-Тору (фонд обучения малолетних Торе), кто рассказывает 
что-нибудь из жизни ребе или других великих хасидов, кто 
выкрикивает вдруг предложение обязать каждого в течение года 
изучить отдел Талмуда (предложение, которое немедленно 
принимается и письменно фиксируется), а кто и вовсе, опустив 
голову, молчит, Бог весть, о чем думая. Все это шумно, нестройно, 
недисциплинированно, но проникнуто глубоким внутренним 
единством, трогательно и умильно до слез"14. 

Кроме этого описания мы располагаем еще одним, 
дополняющим переданную Альтманом картину. В процессе суда над 
попечителями нелегальных еврейских школ, одна из которых была при 
хасидской синагоге, суд совершил осмотр помещений синагоги и 
школы.  

Суд в полном составе осматривает помещение синагоги и двух 
смежных с ней комнат, в которых помещалась школа и где молились 
женщины. Комнаты имеют отверстия, прорубленные в стене, 
отделяющей их от синагоги. Отверстия эти начинаются на высоте 
не более 2-х аршин. (~142 см.). 

После осмотра происходит летучее заседание суда в соседнем 
с синагогой еврейском рабочем клубе15. 

Синагога эта была закрыта, без права заключить договоры с 
местными советами об использовании богослужебных имуществ и 
зданий сроком на 1 год16. Дата приговора, 27 апреля, 1923 г., была 
подогнана под день установления советской власти в Азербайджане. 

 
13 Тания (иврит: Учение -  תניא) — основополагающая книга по хасидизму. Главное творение Алтер 
Ребе - раби Шнеура-Залмана  
14 M. С. Альтман. "Из Дневников 1919—1924 гг." 
15 Газета "Бакинский рабочий" № 89, 25 апр. 1923 г. 
16 Газета "Бакинский рабочий" № 93, 30 апр. 1923 г. 



 

 

Может имеет смысл прояснить фразу “запрет на использование 
богослужебных имуществ”. Согласно декрету об отделении церкви от 
государства, все имущество религиозных учреждений, храмов 
переходило в собственность советской власти. Под имуществом 
имелось в виду все решительно, книги, скамейки, утварь, занавески, 
подсвечники и пр., и пр. И все это безвозмездно передавалось 
религиозной организации/церкви/синагоге/мечети в пользование. То 
есть имущество это не принадлежало более синагоге. Все было 
описано, занесено в реестры. Синагога (и в равной степени церковь и 
мечеть) должны были подать просьбу на получение того или иного 
имущества для отправления религиозных церемоний. С закрытием 
синагоги все имущество в ней переходило к советской власти и 
соответственно хранилось где-нибудь на складе, а могло быть 
передано куда угодно, по усмотрению новых владельцев. После 
вердикта суда о закрытии хасидской синагоги, в течение года община 
не могла снять помещение под новую синагогу, не имела 
молитвенников, свитков Торы, религиозных книг и много чего другого. 

Поскольку “свято место пусто не бывает”, в отобранном 
помещении бывшей синагоги расположился еврейский клуб имени 
Гирша Леккерта, под эгидой Евсекции при Азербайджанской 
коммунистической партии. 

Весь 1923 и 1924 г. у хасидов не было своей легальной синагоги. 
Скорей всего прихожане стали молиться в ремесленной или главной 
синагоге. При отсутствии документов я не назову точную дату, но в 
справочнике "Весь Баку" 1926–27 г. упоминается "хасидская синагога" 
по адресу Бондарная (Димитрова – Ш. Бадалбейли), 53. Наверно она 
была зарегистрирована и получила добро от властей в 1925–26  гг.  

 

 
Хасидская синагога в справочнике Весь Баку 1927 г. 

 



 

 

Есть некоторая вероятность того, что горская синагога, 
расположенная в послевоенные годы по Димитрова, 39 и есть та самая 
хасидская синагога по ул. Бондарная, 53 в 1927 г. Разница в номерах 
домов происходит от нескольких перенумераций, имевших место с 
1920-х годов. Григорий Лазаревич Писаревский (раби Цви)17, говорил 
мне это лично. Дата закрытия этой хасидской синагоги неизвестна, но 
скорей всего не поздней 1936–37 гг.  Есть еще свидетельство Якова 
Йовновича18, со ссылкой на покойного Григория Самуиловича 
Циркина19, согласно которому хабадская синагога располагалась по ул. 
Карганова (Расул Рза), угол Толстого, то ли в здании Пожарной охраны, 
то ли в здании, на месте которого было возведено впоследствии 
здание Пожарной охраны. К сожалению, нет никаких уточнений о 
годах, расположения хабадской синагоги по ул. Карганова, угол 
Толстого, как и о документально заверенном факте нахождения 
синагоги по этому адресу. 

После 1945 г. в Баку была только одна ашкеназская синагога, в 
которой хасиды и миснагеды должны были мирно уживаться друг с 
другом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Писаревский Г. Л. (1884–1984). Неофициальный раввин бакинской ашкеназкой общины в 1970-80-
е гг. 
18 Яков Йовнович. Бакинец, рук. реховотского отд. израильская независимая академии развития 
науки. 
19 Циркин Г. С. - Бакинец, потомственный хасид-хабадник. 
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