
 

 

Моше Зильберштейн 

Синагоги Баку – часть 1 

 

 
 

 

Moshe Zilbershtein 

Synagogues of Baku article 1 
Israel. Jerusalem 2023 

 



 

 

 

Содержание: 

 

Глава Стр. 

Предисловие 3 

Синагоги 5 

Общие сведения согласно еврейской энциклопедии "Брокгауза и 

Ефрона" 

7 

Солдатская синагога 9 

Синагога по ул. Красноводской 12 

Источники 22 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Предисловие. 

Данная и последующие серии статей будут посвящены синагогам 

города Баку за последние 150 лет. Из-за большого объема информации 

она будет разбита на части. 

Синагога является одним из древнейших институтов еврейской 

общины. И если в какой-либо стране или в одном из населенных 

пунктов страны есть еврейское население, то несомненно будут и 

синагога, миква1, кладбище, погребальное братство. Может даже 

уместен бородатый анекдот, согласно которому будет не одна, а две 

синагоги. Та в которую ходит местный еврей, и та, в которую его нога 

не ступит.  

Ретроспективный взгляд в прошлое показывает нам, что никакие 

религиозные различия, никакие власти или народы не препятствовали 

постройке синагог. Любая власть или идеология признавала право 

человека или группы людей на личные отношения с Богом. Даже 

самые дикие и одиозные режимы, пройдя период нетерпимости, 

возвращались к традиционному укладу в силу которого верующим 

позволялось строить свой молельный дом и молиться в нем сообразно 

традиции и вере. При этом власть всегда желала контролировать 

настроения верующих, количество молельных домов и, самое важное, 

иметь гарантии того, что собрания в молельных домах не выходят за 

рамки религии.  

 С момента появления евреев в Баку возникла потребность в 

синагоге. Небольшая еврейская община выходцев из персидской 

провинции Гилян, поселившаяся в Баку к концу правления Гусейн- Кули 

хана2, т.е. примерно в 1792 – 1806 гг. имели свою синагогу. Она 

располагалась в съемном доме, в котором проживал раввин общины и 

                                                           
1 Миква (иврит — מקווה "скопление вод") — бассейн для ритуального очищения, предписанного 
еврейским законом. 
2 Гусейн (Хусейн) Кули хан (Гулу хан) (1747 - 1845) пятый и последний правитель Бакинского ханства 
в 1792 – 1806 гг.  



 

 

располагалась в крепости, в районе квадратной башни3. Точными 

данными месторасположении этой синагоги мы не располагаем. Сама 

община гилянских евреев перебралась из Баку в Мюджи. 

Наше внимание будет сосредоточено на периоде, когда 

Закавказье было завоевано Российской империей.  В этом присутствует 

логика т.к. до этой эпохи евреи не жили в Баку, или же у нас совсем нет 

никаких сведений о присутствии еврейской общины в городе.  

Российская империя распространила на новые территории свою 

законодательную систему. Среди многих законов, были и такие, 

которые регулировали жизнь еврейской общины. И, в частности, 

определяли право верующих на молитвенные дома. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Квадратная башня внутренней крепостной стены с начала 20-го века оказалась встроенной в 
здание Исмаилии (бывшее здание Академии наук Аз. ССР) 



 

 

Синагоги. 

 



 

 

 Поскольку самым доступным источником информации стал 

интернет, все ошибки и неточности копируются и гуляют с одного сайта 

на другой. Как правило, читателя интересует краткая информация и он 

не утруждает себя перепроверкой того, что представлено ему. 

Многочисленные несоответствия и противоречия, даже в одном 

источнике информации проскальзывают и не настораживают 

совершенно. Однако, те, кто имел завидное терпение и прошелся, как 

минимум, по трем-четырем источникам информации немедленно 

натолкнулся на такие понятия, как: молитвенный дом, синагога. Что 

это, просто синонимы, язык 18 - 19 веков, какой-либо юридический 

статус за каждым из понятий? Давайте для начала проясним некоторую 

семантическую разницу между синагогами, молитвенными школами и 

молитвенными домами. Именно эти термины были широко 

распространены в Российской империи, в прессе и документах.  

Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона дает такое 

объяснение по молитвенным домам и синагогам:  

В черте еврейской оседлости для учреждения новой М. Ш. (М. 

Ш. – Молитвенная школа/Молитвенный дом) требуется 

разрешение губернатора, а вне черты оседлости — министра 

внутренних дел (ст. 1302 и прим. 2 к ст. 1299 Уст. Дух. Дел Иностр. 

Исп., ст. 327 общ. Учр. Губ., т. II., Св. Зак. изд. 1892 г., ст. А 149 Уст. 

Строит. изд. 1900 г., ст. 89 Уст. Пред. и Прес. Прест.). Ходатайство 

о разрешении устройства М. Ш. может быть возбуждаемо только 

от имени всего еврейского городского или сельского общества, а не 

от одного лица или от части евреев — жителей данного города или 

села (определение I Деп. Сената 25 января 1900 г., № 691). 

Разрешение на открытие новой М. Ш. может быть дано при 

наличности следующих условий. Если число еврейских домов в городе 

или селении не превышает 30, может быть открыта лишь одна M. 

Ш.; если оно достигнет 80, может быть устроена, кроме того, еще 

одна синагога, а при большем числе еврейских домов на каждые 

излишние, сверх 80-ти, тридцать домов разрешается учреждение 

одной М. Ш. 



 

 

Не останавливаясь на процитированном законе, повторим и 

задекларируем любознательному читателю нехитрое уравнение: 

молитвенный дом = молитвенная школа = синагога. С 

функциональной точки зрения нет никакой разницы между ними. 

 

 

 

Общие сведения согласно еврейской 

энциклопедии "Брокгауза и Ефрона". 

 

Приблизительно к концу 19 века в Баку возникло погребальное 

братство. Грузинские и горские евреи совершали богослужение в 

особых молельнях, не зарегистрированных правительством; в 1901 

г. был открыт молитвенный дом (разрешение дано в 1898 г.). В 

молитвенном доме была устроена небольшая молельня для хасидов; 

с 1893 года действует благотворительное общество, 

утвержденное в 1905 г. администрацией; из числа просветительных 

учреждений имеются: Талмуд-Тора (1898 г.) с 160 учениками; женское 

профессиональное училище (1903 г.) с 150 ученицами; вечерние курсы 

(1902 г.); библиотека и читальня (1903 г.) — посетителей ежедневно 

в среднем около 25 человек.4  

                                                           
4 Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907 



 

 

 
 

 

Анализируя все имеющиеся в наличии документы, касающиеся 

ашкеназских синагог, мы представим в данной статье информацию о 

первых синагогах города – солдатской и синагоге по ул. Красноводская. 

 

 

1. Солдатская синагога (~ 1873 – 1886) 

2. Синагога по ул. Красноводской (Красноармейская – С. Вургуна) 

угол Биржевой (Свободы – У. Гаджибекова) (~ 1886 - 1898 гг.) 

 



 

 

 

 

Солдатская синагога 
 

 

 

 

 



 

 

 

Наверно самая ранняя группа ашкеназского населения Баку 

состояла из ремесленников, купцов и солдат-евреев. Солдаты эти 

бессрочно-отпускные, т.е. солдаты, состоящие и числящиеся на службе, 

но отпущенные в бессрочный отпуск. Они продолжались числиться 

солдатами, жили по военному билету (паспорт не получали), 

призывались на сборы и в случае войны и др. форсмажоров - на 

действительную службу, пока не заканчивался срок их службы. При 

Николае I, это было 25 лет службы, потом 20, после, при его сыне 

Александре II – 15 лет, затем 10 лет. Солдаты (не только евреи, а все 

солдаты), служившие по Рекрутскому уставу, принятому при 

императоре Николае I, пользовались льготами.  В 1867 г. имп. 

Александр II высочайше утвердил "Положение об устройстве отставных 

и бессрочно-отпускных нижних чинов", служащее для облегчения 

вступления в гражданскую жизнь увольняемых с воинской службы и 

сверх того получения преимуществ, на которые они приобрели право 

выслугой установленного срока. 

В п. 5 Положения говорилось: "Все вообще бессрочно-отпускные 

и отставные нижние чины могут проживать, по узаконенным 

видам, повсеместно, где пожелают". 

Положение это распространялось на всех вообще нижних чинов, 

в т. ч. и на евреев, служивших по Рекрутскому уставу Николая I и 

уволенных в бессрочный отпуск или в отставку до 1 января 1874 года5. 

Проживая в Баку на законном основании, бессрочно отпускные 

солдаты имели синагогу, называемую "солдатской". Скорей всего 

большинство прихожан составляли такие солдаты. О существовании 

этой синагоги мы знаем из газеты "Каспий": в 1881 г. еврейское 

общество пожертвовало солдатской синагоге свиток Торы и имела 

место традиционная торжественная церемония "Внесения Торы"6. Эта 

же синагога упомянута газетой "Русский еврей" годом раньше, 28 

апреля 1880 г. В газетной статье говорится о вымогательстве раввина 

                                                           
5  Принятие нового "Устава о воинской повинности". 
6  Газета "Каспий", декабрь 1881 г. 



 

 

Моисея Синайкина и упоминается синагога в 1-ой части г. Баку. Третье 

упоминание о солдатской синагоге мы встречаем у казенного раввина 

Баку Бенциона Кальмана7 в 1885 году: 

"Одного не хватает нашим единоверцам – синагоги. Потому, 

как до сего дня они молятся в неказистом здании, которое 

снимают. Нет в нем ни стати, ни блеска. И существует благодаря 

резнику, который по совместительству хозяин ночлежки. И когда 

случается, что нет в ночлежке достаточно места для гостей, 

резник помещает их в синагогу. И все это потому, что резник 

ответственен за доходы и расходы синагоги. Даже в субботу в 

синагоге теснота, а в праздники просто кошмар. Толкотня, 

невероятная жара и многие стоят вне молитвенного зала и не 

могут молиться. Им бы собраться да выстроить новую синагогу и 

не были бы они позорищем в глазах других народов, у которых 

молитвенные здания построены на славу. Уже и получили евреи 

разрешение от местных властей купить участок земли под синагогу 

в выбранном месте. Но наверно такова судьба всех собраний в черте 

оседлости и вне ее, собраться, поговорить, поспорить и разойтись 

по своим домам да заняться своими делами. Богачи не торопятся 

раскрыть свои кошели, а среднего достатка люди не могут набрать 

даже половины суммы необходимой для постройки.  Так что, когда 

придет день и соберутся наши братья и посвятят себя этому 

важному делу?"8 

 Солдатская синагога, вероятно существовала уже в 1864 г. 

Первым же документальным свидетельством наличия синагоги 

(скорей всего той самой, солдатской) является упоминание в 

"Сборнике сведений о Кавказе" по данным на 1873 г.  
 

                                                           
7  Бенцион Кальман и казенный раввин Венециан Карлович Кальман один и тот же человек [М.З] 
8  Газета "hаМелиц" 1885 г.  web.nli.org.il/sites/JPress/Hebrew/Pages/default.aspx  



 

 

Синагога по ул. 

Красноводской9
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Красноводская (Красноармейская - Самеда Вургуна) 



 

 

Как уже очевидно, солдатская синагога никак не удовлетворяла 

запросам общины. Поэтому назрела потребность в постройке, или 

приобретении новой синагоги, более вместительной и отвечающей 

нуждам общины. 

Следующие данные о прошениях выделить участок под синагогу 

приведены из работы Моисея Беккера "Евреи в Азербайджане: пути 

миграции, религиозная жизнь и экономическая деятельность". 

27 апреля 1881 г. в Бакинскую городскую Думу поступило 

прошение следующего содержания:  

"От уполномоченных Бакинского еврейского общества: 

Бакинского 2-й гильдии купца Соломона Шейна и Тифлисского 

гражданина Моисея Месника.  

Бакинское еврейское общество, желая построить синагогу на 

одном из участков свободной городской земли, находящихся в 

восточной части города в ХXVI квартале под № 1 или 6-м в 

количестве 396 кв. сажень, уполномочило нас ходатайствовать о 

безвозмездном отводе ему одного из означенных участков. А потому 

почтительнейше просим городскую Думу не оставить ходатайства 

названного общества без уважения и отвести один из упомянутых 

участков для выполнения объясненной крайне необходимой 

надобности. Копия с доверенности от общества в случае 

надобности будет представлена. Бакинский 2-й гильдии купец 

Соломон Самойлович Шейн, тифлисский гражданин Моисей Меерович 

Месник.                            

11 апреля 1881 г. Баку"10. 

 

В доверенности, от 5 июля 1880г. было сказано: 

 

Милостивые государи Соломон Самуилович и Моисей 

Лазаревич! Мы, нижеподписавшиеся, проживающие в городе Баку 

евреи, избираем Вас своими поверенными по разным общественным 

                                                           
10 Моисей Беккер.  "Евреи в Азербайджане: пути миграции, религиозная жизнь и экономическая 
деятельность". Со ссылкой на ГИА АР, фонд 389, оп. 3, ед. хр. 126, л.1. 



 

 

делам и нуждам нашим, Настоящую доверенность уполномачиваем 

и просим Вас иметь ходатайство в надлежащих правительственных 

учреждениях и у должностных лиц по всем нашим общественным 

делам и прежде всего по испрошению права на имение в городе Баку 

молитвенного нашей религии дома и отправления в оном 

богослужения по обрядам нашего исповедания, для чего и разрешаем 

Вам: подавать прошения, жалобы и прочие бумаги, получать 

справки, копии и документы, переносить ходатайства в высшие 

инстанции подачею надлежащих жалоб и прошений и вообще 

действовать к преуспеянию наших общественных дел в пределах 

закона; полномочие наше можете передоверять. А что Вы и 

поверенные Ваши по сей доверенности сделаете, в том мы Вам 

верим и спорить, и прекословить не будем…  

Доверением Ваши: бакинский второй гильдии купец Аарон 

Моисеевич Черномордиков, бакинский второй гильдии купец Соломон 

Соломонович Каган, вильнинский мещанин Исай Ивелевич Шаков, 

тифлисский гражданин Венециан Кусилович Кальман, темир-хан-

шуринский житель, Эфроим Шломович Шишманович, бакинский 

житель Иосиф Исаевич Гуревич, бакинский житель Пинхас Синайкин, 

по отчеству Моисеевич, бессрочно отпускной бакинский житель 

Берко Рубинович Цибульский, временно отпускной рядовой старший 

мастеровой Абель Аронович Юнидельский, а за него неграмотного по 

его личной просьбе расписался дербентский житель Александр 

Борисович Балков, бакинский житель Матис Мейерович 

Ерусалимский и т.д. 

(всего 27 подписей)11. 

 

Поданное в Думу прошение об отводе участка земли в 

требуемом месте было отклонено. Взамен Бакинская городская 

Дума на своем заседании от 15 мая 1881 г. предложила "отвести 

таковое под постройку синагоги по Кубинской дороге в размере 396 

                                                           
11 Моисей Беккер.  "Евреи в Азербайджане: пути миграции, религиозная жизнь и экономическая 
деятельность". Со ссылкой на ГИА АР, фонд 389, оп. 3, ед. хр.126, л.10. 



 

 

кв. сажень; выбор места и отвод его при [соблюдении –М.Б.] 

технических правил и без нового доклада Думе поручает господам … 

План синагоги представить на обсуждение Думы"12.  

 

Таким образом, Дума в принципе не отказала, но еврейская 

община принять такое решение не могла вследствие ряда причин, о 

чем было сообщено в соответствующие инстанции. 

Вот как мотивировался отказ еврейского общества от 

предложенного им участка. В докладе Бакинской городской управы от 

23 января 1884 г. говорилось буквально следующее: 

Вследствие просьбы еврейского общества г. Баку об отводе 

ему безвозмездно участка городской земли на восточной стороне в 

квартале № ХХVI мерою 396 кв. сажень Дума, приговором 15 мая 1881 

г. состоявшимся, постановила в отводе указываемого места 

отказать, а вместо его отвести еврейскому обществу свободную 

городскую землю по Кубинской дороге в размере 396 к. с. Об отводе 

назначенной земли в натуре еврейскому обществу Управою 

сообщено комиссии, избранной Думою 3 июня 1881 г. № 4051, 

насколько известно, отвод не состоялся вследствие отказа евреев 

от земли в избранной местности. Ныне поверенные еврейского 

общества, возобновляя означенную свою просьбу, объясняют, что 

постройка синагоги на Кубинской дороге для них совершенно 

невозможна, по отдаленности означенной местности от центра 

города, где евреи имеют место жительства, а потому просят 

отдать им для синагоги место или в "карантине", т.е. там, где 

назначено было место для молельни лютеранского общества, от 

которого оно отказалось, или же на северной стороне крепости, 

рядом с постройкою провиантского ведомства. О вышеизложенном 

Управа докладывает Думе на ее разрешение, присовокупляя, что, по 

мнению Управы, если лютеране отказываются от участка возле 

                                                           
12 Моисей Беккер.  "Евреи в Азербайджане: пути миграции, религиозная жизнь и экономическая 
деятельность." Со ссылкой на ГИА АР, фонд 389, оп. 3, ед. хр. 126, л. 1. 



 

 

"карантина" и состоится отвод им вновь избранной земли, то нет 

препятствий к отводу 1-го участка еврейскому обществу.  

Городской голова13.  

 

 
 

На фрагменте карты мы видим просимые под строительство синагоги участки 1 и 6 в квартале 
XXVI. Город отказал в них и предложил взамен участок на Кубинской дороге (Шемахинке). Этот 
участок был отвергнут еврейским обществом из-за дальности и расположения на окраине 
города. В конце концов синагога расположилась на углу Биржевой (Гаджибекова) и 
Красноводской (С. Вургуна). На фрагменте она отмечена синей звездой Давида. 

 

 

                                                           
13 Моисей Беккер.  "Евреи в Азербайджане: пути миграции, религиозная жизнь и экономическая 
деятельность". Со ссылкой на ГИА АР, фонд 389, оп. 3, ед. хр.126, л. 8. 



 

 

В конце концов лютеране отказались от участка, но постройка 

синагоги там не осуществилась. Однако предложенный Думой участок 

на Кубинской дороге (Кубинская – Губанова – З. Ахмедбекова) был 

отвергнут еврейской общиной, просимый же общиной участок под 

синагогу был отклонен Думой. Такова ситуация на январь 1884 г. 

В 1885 г. еврейское общество купило у Тумаева, в местности 

около лесной пристани, известное количество земли за сумму 6600 

рублей. Для финансирования постройки был установлен специальный 

сбор, с каждого продаваемого фунта кошерного мяса взималась 1 

дополнительная копейка14.   

Следующее свидетельство о синагоге находится в издании 

"hаМелиц"15. По свидетельству Самуила Ривлина от 1886 г бакинская 

еврейская община купила помещение под синагогу за 6000 рублей. 

Половина суммы была выплачена немедленно, а оставшаяся половина 

погашена постепенно. Месторасположение синагоги не указано, но, 

когда Ривлин описывает ее, синагога уже существовала и заслужила 

самые нелестные отзывы. Ривлин указывает на недостойное 

руководство, непрекращающиеся ссоры даже во время молитв, убогое 

убранство синагоги и заканчивает свое описание восклицанием: "И 

любой посетивший синагогу скажет – это не дом Бога"16. Хотя Ривлин и 

не уточняет, какой именно общине принадлежит синагога, 

ашкеназской или горской, тем не менее почти во всех своих 

репортажах Ривлин пишет только про ашкеназскую общину. Скорей 

всего это ашкеназская синагога на углу Красноводской и Биржевой, в 

доме, принадлежавшем нераздельно Григорию Шульбевару, 

Соломону Шейну, Берко Родинбергу и Аарону Черномордикову17. 

Других ашкеназских синагог в Баку в то время не было. 

Таким образом адрес синагоги: угол Красноводской 

(Красноармейская - Самеда Вургуна) и Биржевой (Свободы – У. 

                                                           
14  Газета "Каспий", октябрь 1885 г. 
15  Печатное издание на иврите, выходило в свет в Одессе (с 1860 г по 1871 г) и затем в СПб (до 1904 
г.) 
16  Центральный сионистский архив, Иерусалим, статьи в "hаМелиц" (иврит)  
17  Мнение С. П. Колтунова. 



 

 

Гаджибекова), дом, принадлежащий Шульбевару, Шейну, Родинбергу 

и Черномордикову, против Общественного собрания. 

И, наконец, Владимир Вейншал18 упоминает синагогу, которая: 

"располагалась в частном доме, угол Красноводской и Биржевой, в 

доме Сергеева"19. Сергеев купил этот дом, до того принадлежащий 

упомянутым 4-м владельцам, где-то в период с 1890 по 1897 гг. 

По правому краю фото (см. ниже) обрезанный балкон и далее 

продолжение дома за край фото – дом Сергеева на месте бывшего 

дома, принадлежавшего нераздельно 4-м владельцам, в котором 

находилась синагога. Фаэтоны едут по ул. Биржевой, к перекрестку с 

ул. Красноводской. Слева от дома Сергеева – двухэтажный дом, 

построенный на месте дома Волчкина20. 

 

 
Биржевая на пересечении с Красноводской.  Дом с обрезанным балконом в правом верхнем углу 

расположен на месте здания синагоги. 

                                                           
18 Вейншал Владимир Савельевич (1863 – 1943). Врач, сионист, видный еврейский общественный 
деятель. 
19  Владимир Вейншал: Сионистское движение на Кавказе, Архив Института Жаботинского, Т-А 

א"ת, בוטינסקי'ז מכון, ויינשל ולדימיר, 31.12.1920-01.01.1897 קווקז בחבל הציונית התנועה  
20  Данные по Сергею Колтунову. 



 

 

Из приведенных документов можно заключить, что по крайней 

мере с 1886 по 1897 (или 1898)21 ашкеназская синагога располагалась 

на углу Красноводской (Красноармейская - Самеда Вургуна) и 

Биржевой (Свободы - Узеира Гаджибекова) улиц, в частном доме.  

В 1890 г. с синагогой по ул. Красноводская уг. Биржевой случился 

казус и над ней нависла угроза закрытия. Причиной было совсем не 

преследование властей, а долг одного из владельцев здания. Синагога 

располагалась в здании, принадлежащем нераздельно Григорию 

Шульбевару, Соломону Шейну, Берко Родинбергу и Аарону 

Черномордикову. Само здание представляло собой одноэтажный дом 

со двором. В здании было 5 жилых комнат, одна кухня и две 

молельни. Из-за долга Григория Шульбевара, по решению Тифлисской 

судебной палаты, ¼ часть дома была выставлена на публичную 

продажу. Продажа была назначена на 21 января 1891 г. Указанная ¼ 

дома была оценена в 1500 руб., начальная цена22. Означенная четверть 

была куплена Львом Цейтлиным.  

Оставшиеся ¾ этого же здания были выставлены на продажу 17 

января 1892 г., на этот раз за долги Соломона Шейна, Берко 

Родинберга и Арона Черномордикова. Имение это (¾), было заложено 

Мартину Берне – взыскателю. Упомянутые ¾ были оценены в 3000 

рублей (начальная цена)23. Синагога, при этом, осталась в этом же 

доме и спустя год, значится таковой в "Ежегоднике г. Баку на 1893 г." 

Александра Мишона. 

Самуил Ривлин в своей статье в газете "hаМелиц" пишет 

следующее:  

"Достойно удивления, что наши единоверцы по сей день не 

смогли выстроить достойного молитвенного дома. До недавнего 

времени была в городе синагога, но была продана некоему армянину 

[Сергееву] за 15.000 руб. Правды ради, само помещение было 

                                                           
21  Основывается на объявлении газеты "Каспий" от ноября 1898 об "ашкеназской временной 
синагоге". 
22 Газета "Каспий", октябрь 1890 + благодарность Сергею Колтунову за его замечания. 
23 Газета "Кавказ", октябрь 1891 (Выходила в Тифлисе). 



 

 

маленьким и тесным и не вмещало всех молящихся, особенно в 

праздничные дни. Руководители общины не упустили возможности 

нажиться на продаже дома, мотивируя тем, что вместо старой 

синагоги построят новую. Однако до сих пор им не удалось 

приобрести под синагогу земельного участка. Кроме того, 

требуется разрешение наместника на постройку синагоги. Деньги 

же потихонечку тают. Город, слава Богу, не обеднел еврейскими 

филантропами и жертвователями, вот только нашли бы они время 

и приложили бы усилия для достижения этой благородной цели, 

глядишь, и преуспели бы"24.  

Статья Ривлина написана в 1897 г., спустя 6 лет после 

выставления части здания на публичные торги в счет долга Григория 

Шульбевара. В 1891 г. дом не был продан на публичных торгах, а в 

1897 г. (по Ривлину) дом был продан Сергееву, при чем синагога 

(возможно некоторое время) оставалась в доме.  

Есть предположение - синагога (Красноводская, уг. Биржевой) 

могла располагалась по этому адресу до постройки Хоральной 

синагоги в 1901 г., но следует принять во внимание, что газета "Каспий" 

упоминает в 1898 г. "временный ашкеназский молитвенный дом". 

Адрес его неизвестен. Это допускает вероятность того, что синагога 

(Красноводская, уг. Биржевой) перестала находиться по этому адресу 

раньше 1901 г., перебравшись во временное помещение – до 

окончания постройки Хоральной синагоги. 

В 1894 г. общество прихожан еврейской синагоги (по 

Красноводской уг. Биржевой) избрало на должность старосты И. А. 

Полака, казначеем был избран нефтепромышленник И. С. Дембот. 

Ученым евреем25 при синагоге избрали техника Зимана. Выборы были 

представлены в губернское правление, от которого ожидалось 

утверждение избранных лиц26. 

                                                           
24 Центральный сионистский архив, Иерусалим, статьи в "hаМелиц" (иврит)  
25 Так называли духовного раввина, т.е. знатока еврейского религиозного закона. 
26 Газета "Каспий", декабрь 1894 г. 



 

 

В 1896 г. в синагоге был произведен ремонт, вследствие которого 

она не функционировала некоторое время. Армянское 

человеколюбивое общество уступило свое здание27 для молитв "Рош 

hа Шана", еврейского нового года, по случаю ремонта в еврейском 

молитвенном доме28. 

Я попытался отыскать здание, в котором располагалась эта 

синагога, но имеющиеся в наличии аэрофотосъёмки Баку была 

сделаны летчиком В. Л. Корвин-Кербером в 1916-1918 гг. К этому 

времени здание, в котором была синагога либо было разрушено и на 

его месте выстроено новое, либо основательно перестроено. 

 

 
На месте этого дома с 1886 г. ~ до 1898 г. располагалась синагога (ул. Биржевая - Гаджибекова 

угол Красноводской - С. Вургуна) 

 

                                                           
27 Это здание, в котором в послевоенные годы располагалась шк. № 1. 
28 Газета "Каспий", август 1896 г. 



 

 

На фрагменте карты на странице в начале этой главы, синагога 

показана синей звездой Давида и располагалась она аккурат против 

зимнего клуба Общественного собрания (№ 6 на карте) – Дом 

офицеров в советское время. № 31 это Молоканский садик, а 

Театральная площадь – будущая площадь Петрова, а затем на ней 

будет выстроено здание музея им. В. И. Ленина (На прилагаемом 

фрагменте карты на месте сооружения под № 5) 

Такие сведения мы имеем о первых двух синагогах ашкеназской 

общины Баку. 
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