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Предвоенные годы. 
Что мы знаем о синагогах второй половины 1930-х гг. по 1945 г.? Увы, 

немного. Настолько, что уместней сказать – почти ничего. Большая хоральная 
синагога была отобрана и здание передано под еврейский театр в промежутке 
1934–1936 гг. Хасидская синагога на ул. Бондарной 53, тихо исчезла со страниц 
справочников, и надо думать не только с них. Ремесленная синагога напротив 
Маиловского театра1 была закрыта, и наверняка та же судьба постигла и 
горские, и грузинские синагоги.  

Что же имелось? Где собирались и совершали публичное богослужение 
верующие? Опять же, куда из закрытых синагог исчезли свитки Торы, Талмуд, 
религиозная литература и молитвенники?2 

Скорей всего, какие-то синагоги все же существовали, т. к. даже в 
описываемый период, безусловно черный и трагический, в Баку оставались 
действующие церкви и мечети. Оказалось, что синагога (или синагоги) просто 
существовали в съемных помещениях, при молчаливом согласии властей. Не 
подлежит сомнению, что такая деятельность религиозных групп населения 
СССР отслеживалась и фиксировалась службой безопасности. Однако эта 
организация не торопится поделиться своими архивами даже при том, что 
советская власть уже более 30 лет назад прекратила свое существование. И 
свидетельством нам остаются различные воспоминания современников. 
Плюсы таких воспоминаний, это интересные и малоизвестные детали. Минусы 
– воспоминания обросли за эти годы легендарными неточностями. Зачастую 
сами воспоминания приводятся не свидетелями, а их детьми или внуками.  

 
Вот, например, Пиня Абович Калика3, в издаваемом им самиздат-

журнале "Шалом – Шолуми"4, сообщает, что после закрытия синагог в 30-е 
годы в Баку, ашкеназы молились на частной квартире по улице Мирза Ага 
Алиева, 236. Квартира принадлежала Ревекке Абрамовне Аронович, а 
раввином был Арье Лейб Ланглебен5.  

 
 

1 Театр бр. Маиловых - старое название Театра Оперы и Балета по ул. Низами. 
2 Вопрос риторический т. к. все синагогальное имущество считалось собственностью государства и 
передавалось в бесплатное пользование религиозной общине. С закрытием синагог и ликвидацией 
религиозной общины имущество возвращалось властям. 
3 Калика Пиня Абович (1923–1995). Учитель истории, участник еврейского культурно-национального движения. 
Издатель нескольких самиздатовских журналов. 
4 Самизд. "Еврейский Информационный Бюллетень: "Шолом – Шолуми". 1993 г. Издатель Пиня Абович Калика. 
The National Library of Israel. 
5 Ланглебен Арье-Лейб (1870–1951), духовный ашкеназский раввин в Баку. 



 

 

 

 
Дом по ул. М. А. Алиева № 236, в котором, согласно одной из версий, помещалась неофициальная синагога 

в период с середины 1930-х годов по 1945 г. 

 
Здесь самое время привести другое свидетельство, а затем поделиться 

интересным предположением, и анализом обоих свидетельств. 
Второе свидетельство о неофициальной синагоге, но по адресу 

Первомайская 2036, принадлежит Рыскину Филиппу (Фишелю) Израилевичу, 
1935 г.р. 

Мама умерла в 1941 г., отец был на фронте. Мы жили с бабушкой 
(Лейба Басс-Рыскина, 1880 г.р.) очень бедно, голодали, бабушка продавала 
постепенно вещи, две комнаты были пустые. Как-то пришли два человека, о 
чём-то беседовали с бабушкой и сделали в нашей квартире синагогу. 
Принесли в пустые комнаты скамейки. В маленькой проходной комнате 
сидели женщины, в большой - мужчины. Принесли два маленьких свитка 

 
6 Нумерация дома на 80-е годы 20-го века. 



 

 

Торы. Бабушка сшила из мешковины покрывало и нашила могендовид7 из 
красной ленточки. По-видимому, они бабушке платили, поскольку мы сразу 
стали жить намного лучше. 

Я не помню точно, когда это произошло. С одной стороны, мне 
кажется, что это была весна 1944 г., но с другой стороны, я вроде бы ещё не 
ходил в школу, а в школу я пошёл в 1943 г. Помню, как летом 1944 г. бегали на 
улицу, на угол Самеда Вургуна, и ловили евреев для миньяна8. Если не хватало, 
брали меня и соседского мальчика, в одних трусах, надевали кепки и сажали 
для миньяна. На праздник Суккот приходил какой-то старик, приводил внука 
(или двух, не помню), садился под лестницей (квартира была на втором 
этаже, но подъём был со двора по внешней лестнице, деревянной, с 
деревянными же ступеньками) и кушал и кормил внука. Там было мало места 
и головой он касался ступенек. Действовала синагога до 1945 г., когда отец 
вернулся с войны, он её ещё застал. 

В Песах 1945 г. вся улица перед домом была запружена людьми, 
женщины рыдали, у всех кто-то погиб. Власти на это никак не реагировали. 

 

 
 

 
7 Могендовид (Маген Давид – מגן דוד) Ашкеназский иврит: Щит, звезда Давида – шестиконечная звезда, 
символ еврейского народа. 
8 Миньян (ивр. מנין ) молитвенный кворум из 10 совершеннолетних евреев, необходимый для полноценной 
молитвы. 



 

 

 
Выше мы видим схему квартиры Филиппа (Фишеля) Рыскина и 

фотографию дома. Самого дома уже не существует, согласно плану развития 
города все кварталы между улицами Физули (Басина) и Мирза-ага Алиева, от 
театра Азербайджанской драмы им. Ахундова и до дворца Г. Алиева были 
снесены. На этом месте был разбит Зимний парк. Квартира располагалась в 
глубине отмеченного здания, на втором этаже. На фото ниже мы видим 
наружную часть дома, выходящую на улицу. 

 
 

 
Наружная часть дома, в котором в 1943-1945 гг. снималась квартира под ашкеназскую синагогу. 

 
На мой взгляд воспоминания Филиппа Израилевича Рыскина имеют 

больший вес, он сам был непосредственным участником и свидетелем тому, 
что происходило с ним лично и в квартире, в которой он жил. Информация же 
от Пини Абовича Калики является звеном в цепочке чьих-то воспоминаний. 
Можно было бы предположить, что синагога кочевала между примерно 1935 и 



 

 

1945 годами. Что просто в силу каких-то обстоятельств стало неудобно или 
невозможно оставаться по одному адресу и потому нашли новое помещение. 

Осталось совсем немного, определить на карте Баку дома, в которых 
согласно обеих версий помещались упомянутые синагоги. Для этого я 
обратился к ходячей энциклопедии Баку - Сергею Петровичу Колтунову9. Тут и 
обнаружилась интересная деталь, которая бросается в глаза на фотографии 
ниже. 

 

 
Расположение обеих довоенных синагог согласно предвоенной нумерации (203 и 236) на Гугл карте. 

 

 
9 Колтунов Сергей Петрович, знаток истории Баку, автор многочисленных интернет статей по истории и 
архитектурном наследии Баку. 



 

 

Дома 203 по Д. Алиевой (Первомайской) и 236 по М. А. Алиева 
практически примыкают друг к другу. Напрашивался вывод, что в обоих 
свидетельствах говорится об одной и той же синагоге. Может двор с обеих 
улиц был проходной и потому синагога могла быть упомянута по двум разным 
адресам? Правда осталось и несовпадение, разные имена жильцов квартиры.  

Беседа с сыном Филиппа Рыскина, увы, расстроила эту удобную версию. 
Проходного двора/переулка между двумя улицами в этом квартале не было. 
Информация эта верна на начало 1970-х, был ли проход в 1945 - неизвестно. Но 
все же версию10 об одном и том же помещении и входом с разных улиц мы 
оставим. 

 

Послевоенные годы. 

В процессе ВМВ11 советская власть изменила отношение к религии и 
следствием стали различные послабления. Были вновь открыты молельные 
дома для верующих христиан, мусульман, евреев. В Баку проживали три 
еврейские общины, горские, грузинские и ашкеназы (т. н. европейские евреи). 
О послевоенных синагогах горских евреев есть отдельная статья12, а 
европейские и грузинские евреи подали совместное ходатайство об открытии 
синагоги для обеих общин. 

 

Два ходатайства об открытии синагоги в гор. Баку от верующих европейских и 
грузинских евреев. Вопрос об открытии этих синагог находится в стадии разрешения. 

Уполномоченный Совета по делам религиозных культов при СНК Союза ССР по 
Азербайджанской ССР  

[Подпись] (Шахбазбеков Б.А.) 

гор. Баку  2 июля 1945 года  № 22 

 
10 Повторюсь и подчеркну, речь идет только о версии. 
11 ВМВ – Вторая мировая война (1939–1945). В СССР и ее преемнице России война с гитлеровской Германией 
называется Великая Отечественная война (ВОВ) с 1941 по 1945 гг.  
12 Зильберштейн М. Синагоги горских евреев Баку — OurBaku  

https://ourbaku.com/index.php/%D0%97%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%9C._%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83


 

 

 Информационный отчет за III квартал 1945 года Уполномоченного СДРК по 
Азербайджанской ССР Шахбазбекова. 3 октября 1945 г. 

Совет по делам религиозных культов при СНК СССР 

Уполномоченный при СНК Азербайджанской ССР 

г. Баку, ул. Ворошилова, № 8 

№ 15-с 3/Х 1945 г. Срочно Секретно 

В Совет по делам религиозных культов при СНК Союза ССР 

Информационный отчет № 3 

По Азербайджанской Советской Социалистической Республике, по состоянию на 1 
октября 1945 года нами дополнительно собраны данные о наличии культовых зданий от 
4-х районов. 

1. … 

2. … 

3. Ходатайство верующих европейских евреев, проживающих в гор. Баку, об 
открытии синагоги в Джапаридзевском районе гор. Баку. 

Задержкой оформления этих ходатайств, столь долгое время объясняется тем, 
что мы не могли добиться окончательного разрешения вопроса в Совнаркоме Азерб. ССР. 

Уполномоченный Совета по делам религиозных культов при СНК Союза ССР по 
Азербайджанской ССР [Подпись] (Шахбазбеков Б.А.) 

гор. Баку  3 октября 1945 года"13. 

 
13 GARF, f. 6991s, op. 3s, d. 30, l. 191-191ob, 192-192ob. Сайт islamperspectives.org/rpi/items/show/19765  

http://islamperspectives.org/rpi/items/show/19765


В столбце 2 таблицы ошибочно указан адрес дома: Первомайская д. 71 вместо действительного – д. 171 

В столбце 7 "Расстояние до ближайшей действ. зарегистриров. синагоги" – до синагоги горских евреев на 

ул. Димитрова. 

В столбце 10 "резник Фридман Нохимберкович" – Фридман Нохим Беркович. 

В январе 1946 года в Совете по делам религиозных культов при Совете 
Министров СССР по Азербайджанской ССР было зарегистрировано религиозное 
общество европейских и грузинских евреев14. 

14 Справка уполномоченного Совета по делам Религиозных культов от 27 окт. 1952 г. 



 

 

 
 



 

 

Насчет того, как выглядела ашкеназская синагога с 1946 по 1959 гг. есть 
свидетельство бакинца Льва Шварца15: 

 

 
Расположение ашкеназской и грузинской синагог Баку после 1945 г. (Аэро-фото съемка 1966 г.) 

  
"Под здание ашкеназской и грузинской синагог было выделено здание 

бывшего склада гражданской обороны в полуподвальном помещении по 
адресу ул. Карганова (ныне Расул Рза), угол ул. Первомайской (ныне ул. Диляра 
Алиева).  

Склад был ликвидирован. От него осталось его бывшее помещение с 
весьма крепкими стенами на фундаменте и бетонный пол, часто 
заливаемый сточными водами. Были сконструированы водосборные колодцы, 
куда сливалась вода самотёком и регулярно откачивалась тремя насосами. 
Так что оставалось сделать перекрытие понадёжней. Этим и занялся 

 
15 Лев Тимофеевич Шварц скончался в США 24 июня 2019 г. 



 

 

молодой русский бакинец архитектор Ю. П. Толстоногов. Он сконструировал 
арочное перекрытие и объединил его с существующими стенами. Получился 
больших размеров зал, разделённый в соответствующей пропорции на два 
молитвенных зала - большой, ашкеназских евреев и малый - грузинских 
евреев. Средства на ремонт и переоборудование здания под нужды 
ашкеназской и грузинской общин были собраны в результате добровольных 
пожертвований евреев Баку".16 

Еще одно свидетельство, Рыскина Филиппа (Фишеля) Израилевича:  
"… потом дали здание для синагоги. Оно было полуподвальное, 

затоплено. Айзик Абрамович или Абрамовиц (в фамилии не уверен, точно не 
помню) с электриком, оба в резиновых сапогах, спустились туда проверить 
проводку. Строили синагогу долго, несколько лет. Как-то мне встретился 
Борис Бух (кстати, сын раввина)17, который шёл от синагоги и сказал, что 
наши евреи щедрые - кто-то купил для синагоги люстры, а кто-то стулья. 

Спустя несколько лет синагогу подняли. Я уже работал. Проходя мимо 
стройки, увидел кронштейны наружного освещения Глав. электромонтаж. 
Подошёл, там работала бригада Коли Сычёва. Он сказал, что они очень 
хорошо заработали, так как евреи хорошо платят. За одну распаечную 
коробку (понятия не имею, что это такое) брали 30 рублей18 (вместо 1–2) ". 

 

 

Перестройка синагоги в 1959 г. 
 
В первозданном виде синагога была очень неудобным для полноценного 

функционирования помещением. Перед наступлением зимнего периода 
приходилось производить ремонт, во избежание залива синагоги. Правление 
синагоги нанимало мастеров, которые разбирали кировый19 покров крыши, 
сбрасывали его вниз, затем ремонтировалось металлическое кровельное 
перекрытие. После этих и иных работ крыша снова покрывалась киром. Такое 

 
16 Свидетельство бакинца Льва Шварца. 
17 Согласно Рыскину Филиппу (Фишелю) Израилевичу.  
18 Расценки до денежной реформы 1961 г. в СССР. После 1961 г. все цены уменьшились в 10 раз. 
19 Кир — горная порода, представляющая собой смесь загустевшей нефти или асфальта с песчанистым или 
глинистым материалом. В Баку кир растапливался в специальных передвижных котлах, затем заливался на 
плоскую крышу, растекался и после застывания кировый покров предохранял от проникновения воды в период 
дождей. 



 

 

описание сохранилось в рукописном документе архива бакинской ашкеназской 
синагоги20. Дата документа 12 декабря 1950 г. 

Та же ситуация сохранилась и в августе 1952 г. Из протокола заседания 
правления религиозной общины русских (ашкеназских) и грузинских евреев мы 
узнаем, что председателю общины Дозорцеву Григорию Владимировичу21 
было поручено договориться с кирщиками и стекольщиком о произведении 
ремонта по покрытию крыши киром и остеклении помещения22. 

Надо думать, что не только все сказанное не удовлетворяло прихожан. 
Вопрос о надстройке к существующему зданию поднимался и уже к 1957 г. 
подавалась просьба о произведении такой достройки. Из акта23 от 9 ноября 
1957 г. известно, что правлению синагоги было поручено выяснить причину 
задержки в получении разрешения на строительство от вышестоящих 
органов24. Причина не известна, но скорей всего это была бюрократическая 
проволочка, согласование разных учреждений. Тем более, что государство 
никак не оплачивало требуемый ремонт. И наконец, разрешение было дано и в 
1959 г. ашкеназская синагога подверглась достаточно капитальной 
перестройке. Привожу документ25 от 16 октября 1959 г. 

 
 

Договор с бригадой Сарумова 
 

 
Трудовое соглашение 

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны, председатель правления еврейской 
религиозной общины города Баку Гейсмус Е. В. и, с другой стороны бригадир комплексной 
бригады строительных рабочих т. Сарумов Рубен Константинович – заключили между 
собой настоящее трудовое соглашение о том, что: 
 Первый сдает, а второй принимает на себя производство нижеследующих 
ремонтно-строительных работ по переоборудованию и реконструкции здания еврейской 
синагоги по ул. Первомайская дом № 171. 
 
 

 
20 Архив синагоги ашкеназской и грузинской общины (ок. 80 документов) принадлежит автору статьи. 
21 Дозорцев Григорий Владимирович (1893 - 1957), председатель правления ашкеназской и грузинской синагог 
с открытия в 1946 г. и до своей кончины. 
22 Архив ашкеназской и грузинской синагоги. 
23 Архив ашкеназской и грузинской синагоги. 
24 Религиозные общины подчинялись Совету по делам религиозных культов при Совете министров Союза ССР 
по Азербайджанской ССР. 
25 Архив ашкеназской и грузинской синагоги. 



 

 

1 Кладка каменных стен из камня "кубик" на сложном 
растворе при толщине кладки 0,60 м. 

88,0 м3 

2 Устройство бетонных подушек под башмаки 
металлических форм – шт. 10 
0.4 х 0.6 х 0.4 х 10 м3 

1.0 

3 Установка металлических ферм на высоту до 5 м. Шт. 5 
Тн. 3,0 

4 Изготовление и установка одинарных оконных заполнений в 
каменные стены 
7 х 1.0 х 2.0 + 5 х 1.0 х 1.20  

20 м3 

5 Укладка лаг и чистого деревянного пола по ним 180.0 м3 

6 Устройство чистой потолочной подшивки по 
металлическим фермам на болтах (1600 болтов) 

180.0 м2 

7 Устройство обрешетки из реек 5 х 6 см. по металлическим 
фермам 

210 м2 

8 Устройство утепления по поверхности (под железную 
кровлю) 

210 м2 

9 Устройство по железной кровле по обрешетке, с 
устройством спадов и водосточных труб 

210 м2 

10 Окраска железной кровли за 2 раза 210 м2 

11 Устройство балкона на высоте 2.0 м. (для женщин) 
площадью 15 х 1,40  

21 м2 

 
Бригада т. Сарумова Р. К. обязуется также выполнить все вспомогательные 

работы, связанные с производством работ, перечисленных в настоящем трудовом 
соглашении, как-то: разгрузка и погрузка материалов, приготовление бетона, растворов 
и т. д.  
 Все работы по ремонту, согласно настоящему трудовому соглашению, будут 
производиться в неурочное время и в выходные дни. 
 Бригадир т. Сарумов Р. К. несет ответственность за соблюдение правил техники 
безопасности и охраны труда за весь период производства работ. 
 Все строительные материалы, необходимые для производства работ по 
настоящему трудовому соглашению, предоставляются правлением еврейской 
религиозной общины. 
 По окончании всех работ, перечисленных в настоящем трудовом соглашении и 
приемке их по акту, правление еврейской религиозной общины в лице его председателя 
обязуется выплатить бригаде т. Сарумова Р. К. 9.200 руб. (Девять тысяч двести рублей). 
 Оплата бригаде будет производиться в три срока: 
 1-й срок - аванс - 30% 
 2-й срок - по выполнению половины объема работ – 30% 
 3-й срок - окончательный расчет будет произведен по 

завершению всех работ, согласно табелю, представленному 

бригадиром т. Сарумовым Р. К. 



 

 

 Начало работ устанавливается  - 28/10/1959 г. 
 Окончание работ   - 28/11/1959 г. 
 В случае нарушения бригадой т. Сарумова Р. К. срока окончания всех работ и не 
выдерживания качества работ, еврейская религиозная община оставляет за собой право 
удержать с бригады неустойку по усмотрению комиссии. 
 В случае задержки заработной платы со стороны еврейской религиозной общины 
бригада т. Сарумова Р. К. оставляет за собой право не приступать к выполнению 
последующих объемов работ, указанных в настоящем трудовом соглашении, и не несет 
ответственность за выдерживание сроков окончания работ. 
  Адреса сторон: 

1. Правление еврейской религиозной общины – г. Баку, ул. Первомайская д. № 171. 
2. Сарумов Рубен Константинович – г. Баку, ул. Кецховели д. №___ паспорт № ___ 

серия ___ 
 
Производство работ сдал:    Гейсмус 
Производство работ принял:   Сарумов 
Г. Баку, 16 октября 1959 г.  

 

Для понимания сути документа, объема работ и вида, который синагога 
имела до перестройки 1959 г. и после нее, я обратился за помощью к 
инженеру-строителю Ефиму Калмановичу Портману. Вот его мнение: 

"Судя по описанию в смете 1959 г., синагога до 59 года выглядела так: 
прямоугольное даже ближе к квадрату помещение 12х12м2 (размеры на глаз 
судя по объемам работ в смете) и высотой 2,7-3м. Предполагаю, что 
перекрытие помещения было сводчатым (часть свода сохранилось над Арон 
hа-Кодеш). Судя по всему, перегородка между грузинской и ашкеназской 
частью уже была. Окон в помещение не было, подвальное помещение после 
реконструкции 59 года стало полуподвальным, поскольку появились окна, и 
высота помещения поднялась до 4,5–5 м. На бетонный пол был положен 
деревянный настил. Перекрытие синагоги до реконструкции находилось на 
отметке улицы или чуть выше. В ашкеназском зале был надстроен “Г” -
образный антресоль- балкон, для женщин26. Обратите внимание, что смета 
составлена только на трудовые затраты, а стоимость материалов и 
изделий сюда не входит. Также нет электрических, сантехнических и 
отделочных работ". 

Ефим Портман сопроводил свои замечания схемой27, которая проясняет 
суть перестройки синагоги в 1959 г. 

 
26 Согласно религиозной традиции мужчины и женщины молятся в раздельных помещениях. 
27 Уточню, что прилагается схема, а не точный чертеж. 



 

 

Схема приведена ниже, она представляет большой интерес и считаю 
своим долгом засвидетельствовать благодарность Е. Портману. 

При таком характере и объеме работ синагога не могла функционировать 
на период реконструкции. Ефим Калманович Портман полагает, что по 
завершении сарумовских работ было необходимо: оштукатурить стены 
снаружи и внутри (длительный мокрый процесс с сушкой), окраска окон, пола, 
потолка, стен. Одновременно с этим нужно было провести электропроводку, 
установить соединительные коробки, светильники и т. д., и т. п. По мнению Е. К. 
Портмана: понадобилось бы 3–4 месяца на выполнение полного объёма 
работ. Договор предусматривал производство работ во внеурочное время и 
выходные дни. Эта приписка для фининспектора и прокурора...  

Сколько времени заняла работа и где в этот период молились ашкеназы 
и грузины, мы не знаем. Самое логичное предположение – в горской синагоге. 

Я обратил бы еще внимание на согласованные даты начала и конца 
реконструкции: Начало - 28/10/1959 г. Окончание – 28/11/1959 г.  То есть в эти 
месяцы в Баку уже случаются дожди, и интересно, как выглядели работы при 
разобранной крыше. 

 

 
 



 

 

После этой перестройки синагога приняла тот самый вид, который 
знаком поколению 60–70–80-х годов 20-го столетия. Можно увидеть синагогу 
на приведенной ниже фотографии. 

 
 

 
Вход в синагогу ашкеназских и грузинских евреев, ул. Корганова. Фото Льва Шварца. 

 
Качество фотографии неважное, на ней виден вход, с улицы Корганова 

(Расул Рза), и само фото дает представление о том, как выглядела синагога. 
Фотография из самиздатовского журнала "Шалом-Шолуми" от 1993 г.  Журнал 
издавался Пиней Абовичем Каликой. Год фотографии предположительно 1991-
1993, в таком виде синагога простояла с 1959 г. до 2002 года, когда по 
принятому еврейской общиной решению была разрушена, и на ее месте была 
выстроена новая синагога. 

Ниже представлен план внутренних залов ашкеназской и грузинской 
синагог до разрушения в 2002 г., план вычерчен группой, посетившей Баку в 
1994 г. Я добавил в план различные детали, которые не нашли отражения в 
оригинальном чертеже.  



 

 

 
 
 
 
 



 

 

На нижеприведенных фотографиях 90-х годов виден зал ашкеназской 
синагоги и в центре за занавесом шкаф со свитками Торы (Арон Кодеш). В 
левой верхней части, под люстрой, "Г"-образная белая антресоль с 
занавесками, это "Эзрат Нашим" - женское отделение синагоги. 
 

 
 

  
Слева и справа от Арон Кодеша, расположенного в восточной части, на 

потолке надписи.  
В правой части надпись на арамейском языке: 
 

דלבאי ולבא דכל עמך ישראל לטב ולחיין ולשלם  ותשלים משאלין   

(И исполни чаяния моего сердца и сердец всего твоего народа Израиля, во благо, во 

имя жизни и мира) 
В левой части на иврите: 
 
 מה טבו אהליך יעקב משכנותיך ישראל 

(Как прекрасны шатры твои, Яаков, жилища твои, Израиль) 
 



 

 

 
Арон hа-Кодеш – шкаф со свитками Торы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Зал грузинских евреев. 
 
Зал грузинских евреев был сильно запущен, штукатурка во многих местах 

повреждена. Таково описание 1994 г., но и 10-ю годами раньше зал выглядел 
ненамного лучше. 

 

 
 
 
 

Выпечка мацы. 
 
Употребление мацы в Песах является одной из важнейших заповедей в 

иудаизме. Сама заповедь указана в Торе28, а следовательно, исходит от Бога. 
Поэтому в течение 7 (8) дней29 верующие евреи не едят квасное. В категорию 

 
28 Еврейские религиозные законы делятся на 2 вида: ДеОрайта  (арам. Из Торы דאורייתא) и ДеРабанан (арам. От 
Раввинов (мудрецов  Первые считаются полученными непосредственно от Бога, вторые выведены .(( דרבנן 
религиозными авторитетами на основании Торы.  
29 Семь дней на территории Израиля, а вне, в любой точке мира в течение 8 дней. 



 

 

квасное входит много продуктов и основная их характеристика – они 
приготовлены из теста, которое прошло процесс брожения. 

До советской власти и в первые 15 лет с выпечкой мацы не было никакой 
проблемы. С середины 1930-х годов наличие синагог совсем не безусловно. 
Известно о закрытии Хоральной, ремесленной, хасидской синагог. Совершенно 
неизвестно о наличии горских и грузинских синагог. Здесь я повторюсь и 
отмечу, что предположение об отсутствии легальных синагог и 
зарегистрированных религиозных обществ основано именно на том, что в 1945 
г. властями были зарегистрированы горско-еврейское, грузинско-еврейское и 
ашкеназское религиозные общины с сопутствующим разрешением открыть 
синагоги. Согласитесь, что если бы эти религиозные общины существовали бы 
официально, то не было бы никакой надобности в повторной их регистрации. 

Я исхожу из достаточно логичной предпосылки, что не было никаких 
официально действующих синагог в период 1935–1945.  

Тем не менее, отсутствие синагог вовсе не означает отсутствие верующих 
и соблюдающих еврейские религиозные традиции. Как же выпекалась маца? 
Приведу свидетельства бакинцев, которые не подтверждены документально, 
но выглядят очень реальными. 

До постройки печи в ашкеназской синагоге мацу, частным образом 
выпекал Исай Аронович Синицын, человека, заслуживающего отдельную 
статью. Делал это он во дворе дома по ул. Солнцева (Мирали Кашкая), 90, где 
сам и проживал. Эта информация исходит от родственников Исая Ароновича. 
Количество выпекаемой мацы неизвестно. 

В статье о горских синагогах в Сабунчах я привел свидетельства о выпечке 
мацы при синагогах. Судя по первому доступному мне документу, официально, 
с ведома и согласия властей, маца выпекалась в 1948 г. в советских пекарнях. 
Возможно, что такая практика существовала и раньше, может с 1946 г., когда 
была зарегистрирована религиозная еврейская община. Рукописный документ 
ашкеназской синагоги перечисляет налоги, удержанные в связи с организацией 
дела по выпечки мацы в апреле 1948 г. Из текста не ясно идет ли речь о самой 
первой организации выпечки или же о ежегодной, на данный период времени. 

Из протокола заседания правления ашкеназской и грузинской синагог30 
от 14 апреля 1952 г. мы узнаем, что маца выпекалась в пекарне № 18. Там же 
предложено привлечь к выпечке общину горских евреев с тем, чтобы часть 
расходов они взяли на себя. Миссия эта была возложена на члена правления 
Трокелашвили Иосифа Давидовича.  

 
30 Архив ашкеназской и грузинской синагоги. 



 

 

Группа из Израиля, посетившая Баку в 1994 г. и сделала немало 
фотографий, замеров горской, ашкеназской и грузинской синагог опросила 
также какое-то количество евреев. Информация от них доступна на сайте The 
Center for Jewish Art, однако информанты наговорили немало неточностей, а 
члены группы, видимо, не имели возможности проверить данные. Так 
информанты утверждали, что машина для выпечки мацы была установлена в 
ашкеназской синагоге в 1952 г. Это совершенно неверно, т. к. я основываюсь на 
оригинальном документе синагоги, который упоминает пекарню № 18 как раз 
на 1952 г.  

Согласно документу ашкеназской синагоги в преддверии Песаха 1954 г. 
активист ашкеназской синагоги Спивак был направлен для осмотра печи для 
выпечки мацы. Спивак нашел, что машины стоят в сыром месте, под навесом, и 
многие стальные и железные части покрылись ржавчиной. Собрание синагоги 
заслушав доклад Спивака, решило выделить 500 руб. для оплаты механику и 
слесарю за работы по приведению машин в рабочее состояние. Из текста 
документа не ясно, где именно находятся машины, но понятно, что не при 
ашкеназской синагоге. Для этого достаточно было выйти во двор синагоги, без 
делегирования Спивака. Кстати, в этом же документе указывается желательное 
количество мацы – 40 тонн, для чего предлагается премировать рабочих, по 
примеру прошлых лет, на сумму 1500 руб.31 

Эти данные подтверждают устные свидетельства бакинцев о 
продаже/покупке мацы в городских пекарнях. Так, например бакинец Эльдар 
Рзаев в интернет-переписке со мной сообщил, что хлебный магазин, в котором 
продавалась маца, располагался по пр. Ленина угол ул. Басина. На углу 
находилась аптека, а выше нее, по пр. Ленина был хлебный магазин. Это 
выходит против боковой части здания Сабунчинского вокзала. Эльдар помнит 
продажу мацы в этой хлебной с середины 1960-х годов. Он рассказал, что его 
мама покупала мацу, которая там же и выпекалась. Информатор, кстати, 
азербайджанец, и здесь налицо совершенно типичная история – мацу покупали 
не одни только евреи. Она приятно хрустела и воспринималась таким же 
символом многонационального совместного проживания, как пасхальные 
куличи или традиционные сладости Новруз Байрама.  

Другая информантка, Эллаида Мамедова, поведала, что в 1960-е годы 
маца продавалась в хлебном магазине по ул. Зевина. Эллаида жила в Крепости. 
Точного месторасположения магазина я не получил.  

 
31 Все цены до денежной реформы 1961 г. 



 

 

Вообще, маца очень активно раскупалась и теми евреями, которые никак 
не соблюдали Песах. Таких было подавляющее большинство. Для них это было 
возможностью не только поесть мацу, но и хоть как-то приобщиться к своим 
еврейским корням.  

Существует еще одна история, подлинность которой я не могу 
подтвердить или опровергнуть. Якобы маца выпекалась или продавалась в 
гастрономе (ул. Корганова – Расул Рза, 23) героя Советского Союза Шахновича 
Моисея Давидовича32. Другой вариант истории об участии Шахновича 
рассказан Петром Люкимсоном33. Согласно Люкимсону, Шахнович 
договаривался с зам. директора бакинской мельницы Рувеном Исааковым, тот 
поставлял муку и мешки с мукой отвозились в синагогу. И якобы, машину для 
выпечки мацы при синагоге достал сам Шахнович. 

Повторюсь, за достоверность всей истории или части ее я не ручаюсь, но 
такая городская легенда существует. Петр Люкимсон в своем рассказе говорит 
о 1970-х годах. Согласно Электронной Еврейской Энциклопедии, с 1969 г. маца 
стала выпекаться при ашкеназской синагоге. Единственная проблема этой даты 
в самом источнике: энциклопедическая статья о Баку кишит ошибками. 

Так или иначе, но с какого-то времени во дворе синагоги появилась печь 
для выпечки мацы. За полтора-два месяца перед Песахом (март/апрель) 
начиналась выпечка мацы. Вся синагога изнутри была заставлена коробками. Я 
помню 3-х и 5-килограммовые картонные коробки. Со слов прихожан синагоги, 
часть мацы поставлялась в соседние с Азербайджаном республики.  

Еврейское население города не слишком обременяло себя заботой о 
своевременном приобретении мацы. Обычно народ подходил в самые 
последние дни перед праздником Песах, что создавало не только длинную 
очередь, но и скандалы между покупателями, продавалось ограниченное 
количество коробок на одного человека. Кроме того, такой спрос давал 
простор для деятельности гешефт-махеров от синагоги. Чем ближе к Песаху, 
тем дороже стоила маца. 

 

 
32 Шахнович Моисей Давидович (1918-1982). Ветеран ВОВ, герой Советского Союза. Работал директором 
гастронома в городе Баку, который называли в народе “гастроном Шахновича”. 
33 Люкимсон Петр, бакинец, журналист, колумнист. Проживает в Израиле. 



 

 

 
 

Фото одного из рабочих, занятых выпечкой мацы, 1988 г.  

 
 
Серия фотографий была сделана известным бакинским фотографом 

Соломоном Вольфовичем Кулишовым для международной конференции 
деятелей религиозных организаций в Москве. Имеющиеся в моем 
распоряжении копии, по качеству своему, ниже всякой критики. Но за 
неимением лучших эти копии, на мой взгляд, очень ценны. 

 
 



 

 

 
Прихожане ашкеназской синагоги на фотографии Соломона Кулишова. 

 

Раввины ашкеназской синагоги. 

 
Раввин в иудаизме — это человек обладающий обширными познаниями 

в Торе, Талмуде и других книгах. К раввину обращаются за решением какого-
нибудь религиозного вопроса. Часто раввин является также и членом 
религиозного суда, обращение сторон в такой суд подразумевает признание и 
готовность исполнить решение суда. В принципе, решения раввина должны 
касаться только религиозной стороны жизни, но часто жизнь религиозного 
еврея и религия настолько переплетены, что раввин может оказаться арбитром 
или советчиком. Такая роль раввинов в еврейской общине уходит корнями в 
прошлое. Даже в достаточно трудные времена для евреев светские власти 
стран, государств или империй признавали за еврейской общиной право на 
внутреннюю автономию. Обязательным условием было строгое 
невмешательство в те области права, где суверенами были светские власти и 
при том, что суд раввинов полномочен только в отношении евреев. В случаях, 
когда тяжба случалась между евреем и неевреем, раввинский суд не имел 



 

 

полномочий. Может очень важное примечание, в иудаизме раввин не является 
посредником между общиной и Богом. В принципе, община может 
существовать, функционировать и молится без наличия раввина. 

В Российской Империи власти стремились ограничить влияние раввинов 
на еврейское население. Был создан институт общественных раввинов, 
называемых казенными. Возложив на казенных раввинов представительские и 
чиновничьи функции, власти оставили т. н. духовным раввинам толкование и 
разъяснение религиозных вопросов.  

В Баку последним казенным раввином был Лев Моисеевич Бергер, он 
скончался в 1923 г. Но еще до его смерти, функции Бергера в 1918 г. взял на 
себя Бакинский Еврейский Национальный Совет (БЕНС). 

Кто мог стать духовным раввином? У ашкеназов будущий раввин должен 
был окончить ешиву (в русской передаче ешибот), сегодняшним языком, 
высшее еврейское религиозное заведение и иметь диплом34 от одного из 
известных раввинов. У горских и грузинских евреев раввином мог стать любой 
талантливый и обученный ученик при условии, что его учитель раввин нашел 
такого ученика достойным раввинского звания. То есть, диплом не требовался. 
Обучение в ешиве не отрицалось, но и не являлось необходимым условием. 

Возвращаясь к 1945-1946 гг., когда в Баку зарегистрировали горскую, 
грузинскую и ашкеназскую еврейские общины, власти сочли необходимым 
наличие раввина. Судя по указанию учебного заведения, которое окончил 
раввин, власти придавали образованию значение.  

В эти годы в Баку проживали 2 ашкеназских раввина: Ланглебен Йосиф 
Арье-Лейб б.р35. Исруэль и Рубинштейн36 Ешие б.р. Мойше-Арье. Оба они были 
очень знающими людьми. В регистрационной записи раввином указан р. 
Рубинштейн, что не исключало участия р. Ланглебена в жизни синагоги. 

По смерти р. Рубинштейна в 1960 г. уже не осталось "дипломированных" 
раввинов и эту функцию взяли на себя те, кто возможно разбирался в 
религиозных тонкостях не хуже. Традиция эта, к слову, закреплена была еще в 
законах Российской империи. Такие раввины назывались "учеными 
раввинами" или "учеными евреями". Люди эти пользовались уважением 
прихожан синагоги. Так, де-факто, раввинами синагоги после смерти р. 
Рубинштейна были резник Фридман Нохим Беркович (ск. в 1969 г.), а затем, 
Григорий Лазаревич Писаревский (раби Цви). 

 
34 На еврейском Смиха (иврит: סמיכה – рукоположение) 
35 Б.р. – бен реб – сын г-на ***. 
36 Рубинштейн Ешие (Ехошуа) Моше-Арьевич (1873-1960), духовный ашкеназский раввин.  



 

 

Резником37 (шойхетом) ашкеназской общины был Нохим Фридман. Мне 
неизвестно кто продолжил эту работу после смерти Н. Фридмана. В начале 
1980-х годов резниками были р. Илизир и его сын Раши Мизрахи, 
соответственно сын и внук известного горско-еврейского раввина Гершума 
Мизрахи. Как Фридман, так и Мизрахи Илизир были еще и моэлами, т. е. 
совершали обряд обрезания новорожденным мальчикам. Про р. Илизира я 
знаю, что он совершал обрезание не только евреям, но и азербайджанцам. 

Ванночки или точней раковины для резки птицы были расположены во 
дворе синагоги, с правой стороны по входу во двор (см. схему). 

 

 
 
Кстати, в 1956/7 г. председатель еврейской общины Дозорцев обратился 

к уполномоченному по религиозным культам при Совете Министров АССР т. 
Мамедову. От имени общины Дозорцев просил разрешить продавать 
кошерное мясо по примеру Москвы, Ленинграда, Тбилиси и Кутаиси. Дозорцев 

 
37 Резник (ивр. Шохет  שוחט) человек производящий убой скота и птицы в соответствии с правилами иудейской 
религии. 



 

 

обращал внимание на то, что в Баку часть евреев не могла есть мяса из-за 
отсутствия кошерного мяса38. Я не располагаю ответом властей и предполагаю, 
что подразумевалась не продажа кошерного мяса в некоторой торговой точке. 
Видимо предполагалось приобретать скот и после ритуального убоя и раздела 
туш, продавать уже кошерное мясо нуждающимся. 

В гораздо меньшей степени чем в первые послереволюционные годы, 
еврейское население обращалось для проведения похорон по религиозному 
обряду. По мере приближения к 1980-м религиозные похороны почти сошли на 
нет. Однако было принято обращаться в синагогу с просьбой зажечь 
поминальную свечу в (йорцайт) - годовщину смерти39 родного человека и 
прочитать заупокойную молитву. Поскольку поминальные церемонии должны 
были проводиться по еврейскому календарю, то обращавшиеся получали 
информацию о дне гражданского календаря, на который в этом году выпала 
годовщина. В йорцайт было принято посещать могилу. Как правило, на 
кладбище крутились те, кто умел читать на иврите и предлагал за 
определенную мзду прочитать заупокойную молитву. Кстати, за зажигание 
свечи и прочтение молитвы в синагоге также взымалась плата.  

В ашкеназском и грузинском залах, по входу в зал висели ватманские 
листы на которых на иврите были написаны фамилии и даты смерти различных 
евреев. Во время молитв в синагоге читался Кадиш по тому, чья дата выпадала 
на данный день. 

Время рождало новые традиции. Так часто, после смерти дедушек и 
бабушек, отцов и матерей их дети и внуки относили в синагогу все книги на 
еврейском языке. Поскольку потомки не могли читать по-еврейски и не 
понимали на каком языке написана та или иная книга, в синагогу приносились 
иной раз сборники стихов на идиш и иврите40, рассказы, учебники, не имеющие 
ничего общего с религией. 

Кроме того, в синагогу часто приносили и отдавали одежду покойного, 
костюм, пальто, брюки и рубашки. Все это отдавалось для бедных. 

К концу 1970-х и началу 1980-х каждодневная посещаемость синагоги 
сошла почти на нет. В одном зале собирались грузинские и ашкеназские евреи 
и все равно не было необходимых 10 человек (т. н. миньян) для молитвы. 
Синагогальные выскакивали на Корганова/Первомайскую и просто 
отлавливали евреев, просили посидеть «несколько минут» в зале. Такому 

 
38 Согласно документу из архива ашкеназской синагоги. 
39 Йорцайт (идиш:  יארצייט  день смерти родственника) 
40 Языки иврит и идиш имеют письмо одним и тем же еврейским алфавитом. 



 

 

человеку надевали на голову кепку из числа висевших на вешалке и никому не 
принадлежавших. В еврейские праздничные дни, Рош а Шана, Йом Кипур, 
Песах посещаемость была сравнительно высокой. Ситуация немного 
улучшилась, когда появилась молодежь, зачастую движимая не только 
религиозными, а и националистическими мотивами. 

 
В таком виде ашкеназская и грузинская синагоги просуществовали до 

2002 г. Видимо тесные помещения уже не удовлетворяли потребности 
еврейских общин и в 2002 г. было принято решение о строительстве нового 
здания ашкеназской и грузинской синагог, на месте старого здания. Новое 
здание было выстроено и открыто 9 марта 2003 г. Архитектор нового здания 
Александр Гарбер.  

Новое здание синагоги выглядит так: 
 
 

 
Вид нового здания ашкеназской синагоги снаружи. 



 

 

 
Вид молитвенного зала ашкеназов. 
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