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Синагоги до советской власти. 

Информации о синагогах горских евреев до 1917 г. у нас мало. 

Статья "Баку" в еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона, отмечает 

наличие незарегистрированных горских и грузинских синагог. 

Объявление в газете "Каспий" от 1908 г. дало нам следующую 

информацию. 

"Исполняющий должность наместника разрешил 

проживающим в Баку "туземным евреям" построить новую 

молельню с хозяйственным правлением при ней. Условием было: 

проект молельни должен быть представлен на утверждение 

градоначальнику. Правление предполагаемой синагоги должно 

соответствовать особым временным правилам от 20 июня 1877 г."1 

Дополнительных сведений о расположении синагоги, как и том, 

была ли она построена, не имеется.  

Еще одно свидетельство о горской синагоге, не знаем, этой же 

или другой, мы имеем из газеты "Каспий" от 1909 г. - заметка 

"Богохульство". 

"13 июля в шестой полицейский участок был доставлен Самсон 

Петрович Довлатбеков, проживающий по Карантинной (Пионерская-

Ази Асланова) улице в доме № 111 Шахназарова. Во время вечерней 

молитвы горских евреев в их синагоге, помещающейся в том же 

доме, Довлатбеков начал богохульствовать, ругать еврейскую веру, 

Бога, и высмеивать молитву. Довлатбеков арестован и 

препровожден к следователю 3-го участка г. Баку."2. Видимо в тексте 

ошибка, доставлен в шестой к следователю третьего участка. 

 

 

 
1 Газета "Каспий", октябрь 1908 г. 
2 Газета "Каспий", июль 1909 г. 



 

 

 

Улица Карантинная (Ази Асланова). В одном из выделенных розовым цветом зданий 
располагалась горская синагога, упомянутая в заметке Каспия "Богохульство". 

 

В период с 1917–1920 гг., и возможно в 20-е годы нам известно о 

наличии 2-х синагог горских евреев в Баку. Об этих синагогах, без 

указания адреса, повествует Феликс Львович Шапиро. 

"В части религиозной горские евреи проявляют упорную 

тенденцию к обособлению, и, хотя две большие синагоги европейских 

евреев вполне доступны и для них, они имеют в Баку свои две 

синагоги, имеют свой штат духовных лиц и организованную общину. 

Так же обстоит дело и в других городах, где проживают и 



 

 

европейские, и горские евреи. Между тем, их синагогальный ритуал 

мало чем отличается от такового у европейских евреев, и язык 

молитв один (древнееврейский). Но дело в том, что фанатично-

религиозные горские евреи смотрят на своих единоверцев-

европейцев как на грешных вольнодумцев и стараются всеми силами 

отгородиться от них"3.  

При всем уважении к Ф. Л. Шапиро нельзя не возразить: 

молитвенный ритуал горских евреев всё же отличается от ашкеназкого. 

И настолько, что одновременная молитва горских и европейских 

евреев неизменно обяжет одну из двух этих общин изменить свой 

ритуал в угоду другому. Не все готовы принять это. Что до одного и 

того же древнееврейского языка молитв, то произношение 

ашкеназского и горского иврита весьма рознятся. И тут какой-то из двух 

групп пришлось бы пожертвовать ради "единства" своим 

произношением и переучиваться на чужое. И это только часть 

различий. Такое "единение", произойди оно, вынудило бы обе группы 

молится в разные часы, или в разных залах, обращаться за советами к 

разным раввинам и т.д. Это прекрасно поясняет наличие разных 

синагог и, среди разных причин, нежелание молиться вместе. 

При этом вторая часть замечания Ф. Л. Шапиро о 

"вольнодумстве" европейских и стремлении горских евреев 

"отгородиться", на мой взгляд, верна. 

Справочник Баку на 1927 г. упоминает 2 горских синагоги: 

молитвенный дом кубинских евреев в Красно-Пресненском (Торговом) 

переулке, 12., и синагогу горских евреев Шемахинского уезда, по улице 

Балаханской (Басина, Физули), 71. Нумерация дана на год источника. 

Вероятно, эти синагоги функционировали до второй половины 

1930-х годов. О периоде с 1939 и по 1944 гг. ничего не известно. 

 
3 Микдаш-Шамаилова Л. А. "Феликс Шапиро и Горские Евреи" Изд. Институт Стратегических 
Исследований Кавказа. Иерусалим 2013 г.  



 

 

Горские синагоги послевоенного периода. 

В процессе ВМВ4 в СССР наметился перелом в отношении к 

религии. Она хоть и оставалась в загоне, но были сделаны некоторые 

послабления для верующих. Политика эта продолжалась и после 

войны. Уже в конце 1944 г. горско-еврейская община обратилась в 

Совет по делам религиозных культов (СДРК) с просьбой об открытии 

синагоги: 

"Справка Уполномоченного СДРК в Азербайджанской ССР 

Председателю СДРК Полянскому о количестве полученных заявлений 

на открытие молитвенных зданий": 

"В Совнарком Азербайджанской ССР поступили заявления об 
открытии мечетей, церквей и молитвенных домов от верующих 
следующих населенных пунктов Азербайджанской ССР: 

1. 

2. 

… 

18. Синагога горских евреев г. Баку 

… ходатайства в стадии разрешения 

Уполномоченный Совета по делам религиозных культов при 
СНК ССР в Азербайджанской республике [Подпись] /Шахбазбеков/ 
2.11.1944 г."5. 

Приведена часть документа, относящаяся к просьбе горско-
еврейской общины. 

 
4 ВМВ (WWII) Вторая мировая война 1939-1945 гг. В СССР и его правопреемнице РФ принято 
название "Великая отечественная война" 1941-1945 гг. 
5 GARF, f. 6991, op. 4, d. 3, l. 19. Сайт islamperspectives.org/rpi/items/show/19621  



 

 

"Председателю СДРК Полянскому от Председателя СНК 
Азербайджанской ССР Кулиева об открытии мечетей, церкви и 
синагоги в Баку и республике": 

Азербайджанская Советская Социалистическая Республика. 
Совет Народных Комиссаров. Баку "4" декабря 1944 г. Секретно. экз. 
№ 

Председателю Совета по делам религиозных культов при СНК 
Союза ССР тов. Полянскому. 

Уполномоченному по делам религиозных культов при 
Совнаркому Союза ССР по Азербайджанской ССР поступили заявления 
от общин верующих мусульман, проживающих в городах Республики, 
об открытии мечетей, от верующих армяно-григорьян6, 
проживающих в гор. Баку, об открытии церкви и горских евреев г. 
Баку об открытии синагоги. 

Рассмотрев вышеперечисленные заявления, Совнарком 
Азербайджанской ССР находит возможным разрешить открытие 
… синагоги в г. Баку для горских евреев и просит Вашей санкции. – 

Председатель Совета Народных Комиссаров Азербайджанской 
ССР [Подпись] ( Т. Кулиев)"7. 

*** 

"Информационный отчет за II квартал 1945 года 

Уполномоченного СДРК по Азербайджанской ССР Шахбазбекова". 

 2 июля 1945 г. 

Срочное. Секретно. 

В Совет по делам религиозных культов при СНК Союза ССР.  

 
6 Язык оригинала сохранен. 
7 GARF, f. 6991, op. 3, d. 6, l. 67. Сайт islamperspectives.org/rpi/items/show/19629  

 



 

 

Информационный отчет № 2 

По Азербайджанкой Советской Социалистической Республике 
по состоянию на 1-е июля 1945 года нами дополнительно собраны 
данные о наличии культовых зданий от 12-ти районов. Осталось 
еще собрать сведения от 15-ти районов республики… 

За отчетный период открыто 5 молитвенных зданий: 1) Одна 
синагога горских евреев, открытие которой фактически было 
разрешено с конца 1944 года, но нами она зарегистрирована лишь 30 
мая с. г., ввиду того, что до этого времени синагога не имела 
духовного служителя – раввина (раввином синагоги зарегистрирован 
гр-н Симандуев Симанду Агарунович, а кантором – Равинович Исраил 
Рувинович … 

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

гор. Баку   

2 июля 1945 года  № 22."8.  

Основываясь на этих документах, мы узнаем, что синагога 

горских евреев по улице Димитрова, 439 была де факто открыта в 

конце 1944 г., но открытие неожиданно натолкнулось на проблему – 

отсутствие раввина. Это тем более интересно, что в Баку проживал 

всеми уважаемый раввин Гершон Мизрахи10.  

На сайте горских евреев stmegi.com, в статье о раби Гершоне 

Мизрахи есть интересное замечание: в 1938 г. "Община горских евреев 

г. Баку сразу предложила ему должность главного раввина, на что он 

ответил отказом – по личным соображениям. Но тайком он 

помогал общине в духовном развитии. …  В 1956 году община 

повторно попросила р. Гершона занять пост главного духовного 

 
8 GARF, f .6991, op. 3, d. 29, l. 70-71. Сайт islamperspectives.org/rpi/items/show/19685  

9 Как минимум, до 1959 г. горская синагога имела адрес Димитрова 43, затем Димитрова 39, при 
этом оставаясь в том же здании.  
10 В советское время фамилия этой семьи была Мизрахиев. 



 

 

лидера города Баку. После долгих усилий общине удалось уговорить 

рабби. А в 1959 году Министерство религии Азербайджанской ССР 

объявило его главным раввином горских евреев"11. Так утверждает 

сайт stmegi.com, однако пассаж насчет объявления "главным раввином 

горских евреев" надо принять с осторожностью. Скорей официально 

признанным властями раввином. 

Личные соображения р. Гершона Мизрахи, ставшие причиной 

отказа, достаточно прозрачны. Отец р. Гершона, известный раввин р. 

Ицхак Мизрахи был просто изгнан из своей родной Еврейской слободы 

(Куба) в Дербент, где и скончался в возрасте 78 лет. Сам р. Гершон был 

осужден на 3 года в 1935 г. Отсидел в ИТЛ12 и вышел на свободу в 1938 

г. Его родной брат, также раввин, Хаим Мизрахи был арестован в 1937 

г. и расстрелян. Если община действительно предложила ему 

должность раввина именно в 1938 г., то это косвенно может говорить о 

наличии какой-то горской синагоги, но достоверность утверждения 

сайта stmegi.com относительно года под вопросом. 

Из докладной записки Уполномоченного Совета по делам 

религиозных культов при СНК Союза ССР по Азербайджанской ССР 

Шахбазбекова Б. А. следует, что раввином горской синагоги с 1945 г. 

стал Симандуев Симанду Агарунович. 

Есть утверждение прихожанина ашкеназской синагоги, раввина 

Г. Л. Писаревского о том, что новооткрытая в 1944-5 гг. синагога горских 

евреев располагалась в помещении бывшей хасидской синагоги по ул. 

Бондарная, 53 (Димитрова – Ш. Бадалбейли). Утверждение это не 

подтверждено никакими документами. Но сбрасывать это не стоит т.к. 

нумерация здания менялась с годами несколько раз. 

И здесь я приведу документ, который пришлось разрезать 

надвое, чтобы он поместился на листе. 

 
11 stmegi.com/gorskie_evrei/posts/48198/rabbi-gershon-ben-rabbi-itskhak-mizrakhi-/?sphrase_id=22395 
12 ИТЛ – Исправительно-трудовой лагерь. 



 

 

 

Фрагмент документа: Список зарегистрированных синагог на 1952 г., данные по горской синагоге 
Баку. 

 

Источник этого документа ГАРФ (Государственный архив 

Российской Федерации), Москва, ф. Р-6991, оп. 4, д. 27. Он 

представляет нашему вниманию дополнительные данные по горской 

синагоге в Баку. 



 

 

 

Синагога горских евреев по ул. Димитрова 39 (Ш. Бадалбейли), с правого края вход в тупик.  

 

Попасть в горскую синагогу (ул. Димитрова 39, нумерация в 70-

80-е гг.) можно было войдя в тупик, и оттуда во внутренний двор. 

Пройдя двор, входили в одну из дверей и попадали в синагогу. 

Синагога представляла собой небольшой зал. "Эзрат нашим" 

(помещение для женщин) как таковое отсутствовало. 

В 1994 г. Л. М. Дрейером и И. В. Кузнецовым был сделан план и 

обмер горской синагоги. Согласно их данным, размеры основного зала 

13,33 х 8,78 м. Толщина стен 0,82 м. Деревянный Арон hа Кодеш 

размещен у западной стены, по центру. На южном фасаде здания 

синагоги, в восточной ее части рельефная надпись на арабском языке 

"Аллах Акбар". Это свидетельствует о том, что в прошлом владельцем 

здания был мусульманин.  

 



 

 

 

Горская синагога по ул. Димитрова - Шамси Бадалбейли до 2011 г.  

 

В описании утверждается, что здание служило прежде складом и 

арендуется горско-еврейской общиной с 1970-х годов. Однако это 

совершенно неверно, информатор не владел никакой достоверной 

информацией. Это здание было выделено под горскую синагогу еще с 

1944 г. 

  

 



 

 

 

План горской синагоги от 1994 г согласно Л. М. Дрейеру и И. В. Кузнецову 

 

 

Ниже приведена фотография внутреннего зала горской синагоги. 

Эта фотография датирована 1994 г., внутренний вид синагоги не 

слишком изменился с 80-х. Левая сторона окнами выходит на 

Димитрова, правая, там, где занавески, на дверь во внутренний двор. 

 



 

 

 

 

Фотография внутреннего дворика горской синагоги. 



 

 

Известны имена: председатель исполнительного органа синагоги 

горских евреев: Нафталиев и председатель ревизионной комиссии 

Юхаев. Л. С. Это данные на август 1977 г. 

Здание горской синагоги было снесено в 2011 г., когда, по еще 

советскому плану развития города, были снесены все кварталы между 

улицами Басина (ул. Физули) и Мирза Ага Алиева, на участке от задней 

стороны дворца Ленина (Г. Алиева) и до театра Аз. Драмы (пл. Физули). 

Новая горская синагога была выстроена и начала действовать в том же 

2011 г., аккурат на Песах. 

Власти выделили участок в центре города, по ул. Алимарданбека 

Топчибашева (бывш. ул. Крупской), 72. 

 

 

 

На фотографии новая синагога горских евреев. 



 

 

 

Отметка здания горской синагоги на современной карте города. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Синагога в Сабунчах. 

 

Кроме трех упомянутых синагог была еще одна синагога, в 

Сабунчах, где проживала компактная группа горских евреев13. В 

попытке прояснить историю синагоги и ее месторасположение я 

опросил несколько бывших жителей поселка. Оказалось, что в разные 

годы синагога меняла адрес. Возможно синагога в Сабунчах имелась в 

довоенные годы, но точных данных у меня нет. Однако же есть 

свидетельство от Совета по делам религиозных культов при Совете 

Министров по Азербайджанской ССР. 

… В нашем производстве имеется 24 (двадцать четыре) 
нерассмотренные заявления от группы верующих об открытии 
молитвенных зданий; 7 заявлений от группы верующих евангельских 
христиан-баптистов об открытии молитвенных домов, 1 заявление 
от группы верующих горских евреев об открытии молитвенного 
дома в пос. Сабунчи Ленинского района г. Баку. … 

Уполномоченный Совета по делам религиозных культов при 
Совете Министров по Азербайджанской ССР – Шахбазбеков. 

21 июня 1949 г. Баку14. 

Значит документальное подтверждение о желании открыть 

синагогу в Сабунчах отнесем к 1949 г.  

Теперь я приведу свидетельства сабунчинцев, на которых 

базируюсь: 

 

 

 

 
13 Упоминается в докладных Совета по делам религиозных культов Аз. ССР. 
14 GARF, f. 6991, op.3, d. 60, l. 30-32, 36. Сайт islamperspectives.org/rpi/items/show/19945 

http://islamperspectives.org/rpi/items/show/19945


 

 

Сара Сосунова – 1938 - 2019 (проживала в Израиле) 

Помнит синагогу начиная с 1946 г по 60-е годы, пока не 

переехала из Сабунчей. 

В Еврейском районе Сабунчей, в одном из дворов, все жильцы 

которого в те годы были евреи, одна комната использовалась как 

синагога в течение многих лет. О наличии синагоги знали все евреи, 

приходили и молились в ней.  

Месторасположение синагоги может объяснить, но показать в 

телефонном разговоре не может. Компьютером не умеет пользоваться. 

Раввином в сабунчинской синагоге был р. Бенцион, фамилию не 

помнит. Дед рассказчицы был в дружеских отношениях с раввином, 

часто принимал его у себя дома. Рассказчица хорошо помнит раввина.  

Перед Песахом шамаш синагоги обходил горские семьи и 

собирал деньги для бедных. 

Дядя рассказчицы, Манашир Сосунов, жил то ли во дворе, где 

располагалась синагога, то ли в соседнем дворе. 

После 60-х годов активность в самой синагоге пошла на убыль. 

Свидетельница объясняет это страхом. 

 

Баазова Михаль - 1931 г.р. (Израиль) 

Родилась и жила до замужества в Сабунчах. Вышла замуж где-то 

в 1948-49 гг. и переехала к мужу в Кубу. В 1969 г. вернулась в Баку, в тот 

двор, в Сабунчах в котором родилась и проживала до отъезда в Кубу. 

Синагога более 60 лет назад располагалась в съемной квартире в 

том дворе, где она проживала до отъезда. Потом синагога 

перекочевала в "керимовский" двор. Помнит 2-х раввинов. Один р. 

Бенцион, второй р. Ехиэль. Этот второй был задавлен машиной 

насмерть. Год не помнит. Покойный р. Ехиэль жил в одном дворе с 

Манаширом Сосуновым, которого рассказчица помнит. Фамилии 



 

 

раввинов Михаль не помнит. Синагога всегда была заполнена 

прихожанами. 

Когда в 1969 г вернулась с мужем в тот же самый двор, синагоги 

уже там не было. 

 

Баазов Рамбам 1963 г.р. (сын Баазовой Михаль, проживает в 

Израиле) 

Рассказал, что синагоги, как таковой, не было. Был двор, и 

владелец квартиры (или дома) азербайджанец по имени Керим, 

сдавал комнату под синагогу. Двор среди горских назвался 

"керимовский". Синагога в этом дворе просуществовала до ~ 73-74 гг. 

Потом в силу каких-то проблем прекратила свое пребывание в 

"керимовском" дворе. 

Раввина не помнит, полагает, что старики просто знали порядок 

ведения служб и молитв. Утверждает, что в "керимовском" дворе 

пекли мацу.  

По словам Рамбама, на его памяти с этого момента синагога 

меняла свое месторасположения как минимум раза три. Каждый раз 

снималась квартира и в нее вносили Тору. 

Расположение синагоги, которая какой-то период располагалась 

в его дворе, на карте показал. Помнит еще одно место, где пекли мацу, 

после закрытия синагоги в "керимовском" дворе. 

С какого-то момента (не уточнил какого) мацу стали покупать в 

центре города (мацу пекли во дворе ашкеназской синагоги по ул. 

Первомайская (Д. Алиевой) уг. Карганова (Расул Рза). 

 

Зорик Рахамимов (проживает в Израиле) 

Помнит синагогу в "керимовском" дворе где-то до 1973-74 гг. 

Жильцами двора были азербайджанцы и евреи. Сам Керим также 

проживал в этом дворе. Азербайджанским соседям наличие синагоги 



 

 

никак не мешало. Кроме того, как следствие тесного проживания, 

многие азербайджанские соседи знали татский язык и разговаривали 

на нем. Соответственно и как правило, горские хорошо владели 

азербайджанским. Снималась комната под синагогу. Набирался 

миньян. Порядок служб регулировался стариками. Раввина не знает.  

Помнит, что при синагоге пекли мацу. По словам рассказчика, синагогу 

(точней комнату) отжал ЖЭК где-то в 1974 г.  

 

Михаилова (Илиева) Шушан Иехияевна 1934 г.р. (Израиль) 

Родилась в Сабунчах. Младшая из 5-х детей. Помнит синагогу в 

Сабунчах. Отец свидетельницы и другие мужчины посещали синагогу. 

Помнит молитвы по утрам и вечерам. Помнит раввина. Синагога 

находилась в одной из квартир двора на втором этаже (40-е годы). 

Квартиру сдавала азербайджанская семья. Квартира была 

двухкомнатной. Помнит себя в 10 лет посещающей синагогу по 

праздникам. Помнит раввинов по имени Шилат (неясны годы 

относительно р. Шилата) и р. Бирсиюн (возможно б”р Цион). Со 

временем прихожане постарели и подъем на второй этаж стал для них 

затруднительным. В близлежащем дворе нашли комнату на съем, на 

первом этаже (годы неясны). Новая синагога располагалась по ул. 

Нагорная 17 (или около этого места в Сабунчах). В праздничные дни 

при синагоге был резник, он резал кур и петухов. Крупный скот резали 

на Песах. На Песах же снималось какое-нибудь место, ставились печи, 

набирали мужчин и женщин, которые пекли мацу. Место для выпечки 

мацы не было постоянным и менялось от года к году. Иногда, по 

словам рассказчицы, совершались поездки в Баку, в ашкеназскую 

синагогу, с целью купить мацу. Раби Бирсиюн совершал обряд 

обрезания новорожденным мальчикам. В последние годы перед 

отъездом в Израиль (конец 80-х) обрезание делали врачи. 

 



 

 

 

Сабунчинская синагога в "Керимовском дворе". Отмечена красной точкой на Гугл фото от 2010 г. 

 

Из свидетельств становится ясно, что синагога кочевала, скорей 

всего она начала действовать с 1949 г., как и было отмечено в начале 

статьи. 

Такова имеющаяся информация о горских синагогах Баку. 

Повторюсь, что наверно синагог было больше, особенно в самый 

предреволюционный период, затем во время Азербайджанской 

Республики и в первые годы советской власти. 
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