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Гумбатова Тамара Филипповна, председатель Церковного 
совета Евангелическо-Лютеранской общины г. Баку, 
руководитель Центра встреч «Вилла Петролеа» при общине, 
член Международной ассоциации исследователей истории и 
культуры российских немцев, член совета Ассоциации 
общественных организаций Международного Союза 
немецкой культуры, автор научных и публицистических 
статей по истории немцев и лютеранской церкви.

Родилась в г. Киеве. В семье были русские, немцы, 
украинцы и поляки. Трудовую жизнь начала курьером в 
областной прокуратуре, затем работала в Киевском 
институте клинической медицины им. Н. Д.Стражеско 
санитаркой, медсестрой, лаборантом. Окончила Киевский 
Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко и 
аспирантуру во ВНИИ ВОДГЕО (Москва). Кандидат 
технических наук. Замужем. В Баку проживает с 1976 года.

Характер- нордический, с обостренным чувством 
справедливости. Раньше «умирала на пороге счастья, за день 
до того, как раздавали конфеты». Сейчас считает себя 
счастливым человеком, так как может не делать того, чего не 
хочет. Не умеет любить себя. Верит в судьбу. По жизни - 
оптимист. Любимый анекдот: «Как я хотела бы еще раз 
съездить в Париж,- А, что, вы уже раз там были?- Нет, я уже 
раз хотела». Любимые писатели - Ильф и Петров.

У Бога нет забытыллюдей, 
и Лромысл Бол^ий зрит всел 
М миром правит ‘Бог, 
только Бог и никто другой.

Архимандрит Уоанн Крестьянин

От автора

Историю делают люди. В нашем случае, люди разных 
национальностей и вероисповеданий, которых объединил 
Баку- Город, который был, есть и будет. За все время своего 
существования, он дал приют неисчислимому количеству 
людей, которых условно можно разделить на две части: 
берущих и отдающих. У первых всегда было только одно 
желание - как можно больше отхватить чужого и присвоить 
себе. К ним можно отнести и тех, которые сегодня 
объявляют об «армянской нефти Баку» и даже пытаются 
выставить какие-то счета. Для других - город стал их 
судьбой. И, вне зависимости от того, как сложилась их 
жизнь, они всегда с благодарностью и любовью относились к 
нему.

Жизнь любого народа находится в зависимости от его 
Правителей и политико-экономической ситуации, которую и 
создают эти Правители. Это касалось и жителей Баку. 
Известно, что за владычество на Кавказе боролись многие 
сильные государства: Турция, Персия, Англия, Россия и пр. 
Но так случилось (Ибо все от Бога...), что победителем р 
колонизации края стала Российская Империя. Можно только 
фантазировать по поводу того, как развивалась бы жизнь в 
Баку при других режимах.

Это история Баку в период царствования Российской 
Империи. Начальной нашей целью был желание рассказать 
только о жизни немцев в Баку и сделать это через религию. 
Известно, что миросозерцание и нравственные принципы,
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характер и судьба народа, нигде не проявляется так ясно, как 
в его религиозной жизни. Неотъемлемой частью жизни 
немцев было лютеранство. Именно этому и была посвящена 
моя работа, которая нашла свое выражение в книге «Жизнь 
немцев-колонистов за - Кавказом», изданная в 2005 году. Там 
немцы, в основном выходцы из Вюртембергского 
Королевства, добровольно избрали жизнь в чужом 
государстве. Они поселились на специально отведенных 
Российской Империей землях, где и образовали колонии. 
Жизнь немцев-колонистов регламентировалась «Уставом о 
колониях иностранцев в Российской Империи». 
Взаимоотношения колонистов с другими народностями 
регулировались установленными правилами поведения и 
определялись, как «соседские». Само слово «колония» 
подразумевает определенную обособленность жизни ее 
обитателей.

В 1871 году, после объединения десятков монархических 
государств, образовалась Германская Империя. Это 
способствовало национальному и экономическому единству 
немцев. Часть немецких колонистов, вплоть до 1929 года, 
оставались гражданами Германии и пользовались ее 
защитой. Но большая часть к этому времени приняла присягу 
на верность Российском}' Императору и служила своему 
новому Отечеству. В Баку проживало много немцев, которые 
родились в России, приняли православие и давно считаюсь 
обрусевшими немцами.

Жизнь людей в большом городе значительно отличалась 
от жизни в замкнутом пространстве колонии. Немцы, 
жившие в Баку, были другими - но происхождению, уровню 
образованности, культуре, взглядам на жизнь, отношению к 
религии. Это были «разные немцы», или, как было принято в 
те годы называть их «всевозможные немцы». И в этом нет 
ничего обидного.

Тогда людей различали по подданству (российскому, 
прусскому, саксонскому, австро-венгерскому, французскому 
и пр.). Были ос Iзейские (прибалтийские) немцы, которые 

считались наиболее образованными, немцы польского 
происхождения и т.д. Но, прежде всего, народ отличали по 
вероисповеданиям. Национальность, в большинстве случаев, 
определялась понятием родного языка - «мутершпрахе», что 
в буквальном переводе с немецкого - «язык матери».

При работе пришлось столкнуться с трудностью точного 
определения национальности того или иного героя своего 
повествования. Поэтому, решили согласиться с мнением 
первого азербайджанского повествователя о старом Баку 
Манафа Сулейманова («Дни минувшие») и принять его 
определение: «В то время все, кто не мог общаться с 
жителями на русском языке, кто был для них нем, 
назывались немцами».

Рассказ о «всевозможных немцах» нельзя отделить от 
событий, происходивших в Баку, и истории других людей, 
которые жили и творили в этом городе. На основании 
архивных документов и сведений периодической печати, 
была составлена «Летопись Бакинской жизни - XIX век». Я 
старалась достоверно написать о том, что мне, не бакинке, 
показалось интересным и увлекательным не только в 
отношении «пришлого народа», к которому тогда 
причисляли русских, армян, персов и т.д., но и о коренных 
его жителях.

Освещая историю города, невозможно было уй ти от темы 
о жизни «бакинского армянства» ( а именно гак определяет 
сообщество армян, проживавших в Баку, «арменовед и 
эксперт по истории армянских общин» X.Дадаян в своей, 
недавно изданной книге «Армяне и Баку») и его 
взаимоотношениях с людьми других вероисповеданий и 
национальностей.

Предполагая, что приведенные в рабогс факты могут 
вызвать противоречивые мнения, считаю возможным 
изложить более подробно свою точку зрения. Еще при 
работе над историей жизни немцев-колонистов, вызвало 
удивление существование многих недоброжелательных 
отзывов об армянах, в целом. К сожалению, при изучении 
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жизни Баку (а на это ушло более 12 лет), этот факт не 
оказался случайностью. Было отмечено, что о бакинском 
армянстве, хорошо говорили, в основном, только сами 
армяне.

Главное, что отличало армян от других народов (и тогда, 
и сейчас), так это их постоянное желание любым способом 
выделится из общей массы, публично напомнить о том, что 
они «армяне» (как будто бы в этом есть какая-то заслуга 
человека!), и требовать к себе какого-то «особого» 
отношения, всегда и во всем.

Известно, что люди на земле разделены на народности, 
национальности, по цвету кожи и т.д. - по Воле Божьей. 
Они говорят на разных языках. И это сделал Всевышний, как 
НАКАЗАНИЕ одному, единому на то время народу, за их 
желание возвыситься над ним. Но это ИСПЫТАНИЕ всем 
народам, за которым неотвратимо следует наказание тех, кто 
не выдерживает его. И в жизни, любое возвышение одного 
человека или народа, над другим - наказуемо. Это зло, 
которое служит поводом для войн, конфликтов и 
разрушений. Все живущие на земле народы должны 
помнить, что они дети одного, Единого Бога.

Российская Империя, в силу политических ситуаций, 
оказывала армянам помощь. Но только в определенных 
дозах. Так, Петр 1 разрешил селиться турецким армянам на 
землях Кавказа. Екатерина 11, после того, как «армянские 
мелики вымолили у нее покровительство», в 1795 году 
«приняла с подвластным им народом в 11 тысяч человек в 
русское подданство и переселила их на Кавказскую линию, 
подальше от Персии». Но никто и никогда из Правителей не 
обещал никакого отдельного армянского государства на 
территории Российской Империи, хотя вся жизнь армян в 
России преследовала только эту цель. Особенно досталось от 
армян, мягкому по характеру Правителю, Его 
Императорскому Величеству Николаю 11.

X.Дадаян утверждает, что все богатства города Баку, были 
в руках армян. И это соответствует действительности. Но, 
возможно, это было чужое богатство?

В результате революции армяне получили то, что веками 
составляло главную цель всего армянства - отдельное 
независимое государство Армению. Почему же за все время 
существования Армянской республики, ее граждане, при их 
амбициях и их особенностях, так и не превратили ее, хотя 
бы, поначалу, в самодостаточное государство?!

Я родилась в Киеве в многонациональной семье, приехала 
в Баку уже взрослым человеком и обвинить меня в 
национальных притязаниях трудно. Моя жизнь пересеклась 
с армянами только в период последних печальных событий. 
После глубокого изучения истории переселения армян и их 
сытой жизни в Баку, мне не понятно, чего еще не хватало 
Бакинскому армянству?! Почему они постоянно приносят в 
жертву свой же народ?! Зачем им Карабах, если они все 
выехали в Россию и другие государства?

На сегодняшний день приоритетное сотрудничество 
России с Арменией, на мой взгляд, является также 
вынужденным, и обусловлено сложившейся политической 
ситуацией на Кавказе после распада Советского Союза. 
Армянство продолжает постоянно навязывать различным 
государствам и другим народам, никому не понятные и 
никому ненужные, свои «заботы и мечты о Великой 
Армении», что невольно приводит к мысли о том, что 
история имеет свойство повторяться.

И тогда, перед каждым может опять встать вопрос, 
возникший у Хеннинга Бэрнъельма, служащему «Т-ва 
Нобель», о котором пишет Брита Осбринк в прекрасной 
книге «Империя Нобелей». Став очевидцем в 1918 году 
«убийства армянами массы татарских (азербайджанских) 
женщин и детей в селении Бинагади и растущему бремени 
вины армян, он стал неприязненно относиться к ним и Ие 
очень им сочувствовал». Ожидая входа в город турков, 
которые, «наверняка отомстят за мартовские события», он 
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для себя решал только один вопрос: «Что он должен сделать, 
как человек и христианин, если армяне начнут у него искать 
прибежище и как далеко он должен заходить в исполнении 
человеческого долга?»

Этот труд имеет название «БАКУ ( с большой буквы!) и 
немцы». Город, который за свою долгую жизнь, утвердился в 
праве быть таким, каким делал его Всевышний. Книга 
написана на основании архивных и научных источников, с 
которыми удалось работать в Баку, Москве, Санкт- 
Петербурге и Киеве. Список использованной литературы не 
приводится, так как это заняло бы много страниц.

Отрывки из книги и отдельные статьи печатались на 
страницах газет «Вышка» и «Эхо» в Азербайджане, «Мос
ковской немецкой газете» в России, на прекрасном сайте 
www.window2baku.com, который с такой любовью к своему 
городу создал Файк Насибов, на сайте www.bakupages.com, 
объединивший всех бакинцев мира, и на сайте 
www.mediaforum.az, за что автор всем сердечно благодарен.

Особые слова глубокой признательности хочу выразить 
Национальному Архивному Управлению Азербайджанской 
республики и работникам Государственных архивов Азер
байджана: Историческому, Государственному, Кино и фото 
документов, Общественных движений и политических 
партий и лично сестрам Ирине Георгиевне и Вере 
Георгиевне Трофимовым-Хомицким, за предоставленые 
фото из личного архива.

Хочется надеяться, что эта работа дополнит труды М. 
Сулейманова, Э. Паша-Заде, Б.Осбринк, Мир-Юсиф Мир 
Бабаева, Ф.Ахундова и др., посвященных истории Баку.

Книга издана без спонсоров (в семье были приучены- не 
одалживаться). Это дало ощущение свободы слова, мысли и 
действий. Всю работу по изданию книги выполнила сама. И 
ответственность за все лежит на авторе. Поэтому, заранее 
приношу извинения за возможные грамматические и др. 
ошибки.

• i о же касается материала книги, то я старалась быть 
достоверной. Что же касается объективности, то известно, 
что «любое творение человека не может быть до конца 
объективным». Мое мнение, безусловно, может не совпадать 
с мнением читателей. Но это же прекрасно, что политическая 
ситуация сегодня позволяет нам иметь собственное мнение.

Очень хотелось бы, чтобы при чтении и оценке этого 
материала, читатель руководствовался утверждением 
французского историка Костель дю Куланже: «Не надо 
смешивать Историю, с любовью к Родине. Первое - это 
наука, второе-чувство...».

Итак, уважаемый читатель, давайте вместе проживем с 
Баку одну длинную совместную жизнь и, возможно, многие 
согласятся с утверж дением Пауля Флеминга: «Но время - это 
мы! Никто иной. Мы сами!»

Шах-Абасские ворота
11
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—- уездный город (1815-1859)

В 1806 году, после покорения Ширванского ханства 
русскими, Баку стал одним из уездных городов Каспийской 
области Кавказской губернии. По данным Главнокомандую
щего Грузии и Главноначальствующего Кавказской губернии 
генерал -лейтенанта Н.Ф.Ртищева, в городе насчитывалось 
930 домов и 2235 лиц мужского пола. Уездным начальником 
служил Е.Т.Палашковский.

Город славился своими ветрами и пылью. В то блаженное 
время все население города помещалось в Крепости и на 
главной Шамахинской почтовой дороге. Центром крепости 
был находящийся в развалинах Ханский дворец, окруженный 
крепостной стеной, построенной Шах-Аббасом 1 .В крепости 
было четверо ворот - Шекинские, Шамахинские, одни с 
Подъемными воротами и Шах-Абасские, над которыми 
имелось изображение двух львов и надпись: «Поведено 
строение этой укрепленной твердыни и крепостной стены в 
дни благополучного царствования величайшего султана, 
Высокочтимого Хакана, владельца народов, покровительст
вуемого благостью Господа Благотворителя, Шаха Аббаса 
Гусейнц Эль-Мусави Сафи-Багадур-хана. Да продлит 
Господа его царствование. Рукою десницы победоносного 
благополучного правления Зульфугархана, 1618 год нашей 
эры».

Протоиерей Александр Васильевич Юницкий в своей 
книге «История церквей и приходов Бакинской губернии» в 
1905 году вспоминает: «Тогда армян в Баку почти не жило, 
хозяйничали одни русские и мусульмане. Те и другие жили 
между собой ладно». Жители Баку отличались миролюбием 
и благочестием. Православный служебный люд, предаваясь 
воле Божьей, проживал смирно и тихо при постах своей 
службы и строго охранял свой семейный очаг. Каждый 
воскресный день и каждый праздник, глава семьи вместе с 
домочадцами и челядью отправлялись в, единственную на то 
время в Баку, военную грекоправославную церковь
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Св. Николая Мирликийского. Построена она была но при; г >. 
Ртищева в 1815 году на пожертвования русских жи!с. юп

В го время город был представлен только Крепостью. Гам 
же, -за .Девичьей башней, на месте бывшего языческого 
капища и была возведена первая, небольшая по размерам, 
деревянная православная церковь. Над главной алтарной 
половиной церкви находился купол с четырьмя окнами, над 
которым возвышался железный позолоченный крест. Нал 
другой частью церкви возвышался каменный купе.; с 
металлическим крестом. К церкви была пристрое.1 
деревянная колокольня на каменных столбах. В церкви 
служили три военных священника и три церковных 
служителя.

В январе 1831 года комендант Бакинской крепосли 
подполковник Коломийцев подал прошение о постройке 
нового каменного православного храма во имя Св. Никю.:.ш 
Чудотворца. Проект и смета строительства, составленные 
подполковником Исаевым, были отправлены в Тиф п 
Экзарху Грузии Архиепископу Ионикию и исполняли, 
должность Главноначальствующего на Кавказе гене,. .- 
лейтенанту Н.П.Панкратьеву. Но только в 1850 году, после 
выделения средств из казны, Экзарх Архиепископ Исидор а 
Наместник Кавказский Вел. Кн.М.С.Воронцов, далн 
разрешение на ее строительство.

В 1844 году Император Николай 1 неожиданно назначил 
63-летнего Кн. Воронцова на эту должность, оставив за ним 
и Новороссийское генерал-губернаторство. Жизненной 
географией Михаила Семеновича были дороги: военные, 
горные, степные. Покоя не предвиделось. По был какой-то 
особый смысл в том, что теперь, совершенно седой, с 
недавно присвоенным титулом Светлейшего Князя, он снова 
направлен в те края, куда ринулся под пули двадцати лети им 
поручиком.

Князь хорошо знал Кавказ и в «замирение» края с 
помощью только лишь одной военной силы, не верил. Путь 
к миру он видел в первую очередь в веротерпимости, о чем 

писал Николаю 1;«То, как мусульмане мыслят и относятся к 
нам, зависит от нашего отношения к их вере...». Именно 
поэтому, в первые годы своего пребывания на Кавказе, он 
дает добро на учреждение в Тифлисе мусульманского 
училища. Гам же был впервые поставлен татарский 
(азербайджанский) спектакль Мирзы Фатали Ахундова 
«Медведь-победитель», а в 1853 году газета «Кавказ» уже 
печатала русский перевод «Визир Ленкоранского ханства» и 
«Гаджи-Кара или приключения скряги».

Благодаря усилиям Наместника с 1846 года в Тифлисе 
начала издаваться первая официальная газета края «Кавказ». 
В этом же году супруга Князя Елизавета Ксаверьевна 
учредила в Тифлисе Женское Благотворительное общество 
во имя Св. Равноапоетольской Нины. Это общество стало 
«серьезным рассадником просвещения среди местного 
населения и сущим благодеянием для людей малого 
достатка» в Закавказье.

Графиня Элиза (как звали ее в свете), ур. Браяицкая, 
полька по отцу, русская по матери, родня Потемкину, в 
молодости обладала невероятно чарующим обаянием, 
которое заставляло видеть в ней красавицу. Их брак с 
Михаилом Семеновичем был удачным в плане их 
взаимопонимания, но по жизни, тяжелым. Из шести детей 
они потеряли четверых. Возможно поэтому были так 
отзывчивы на все, что касалось детей. Княгиню Воронцову 
очень любили в крае, который во многом был обязан ей 
своим благосостоянием.

Первое общество Св. Нины было создано в губернском 
городе Шамахе. В апреле 1848 года Шамахинский военный 
губернатор, генерал-майор, немец, барон А.Е.Врангель 
возбудил ходатайство об открытии такого заведения. Это 
было сочувственно встречено со стороны Наместника и его 
супруги, которые пожертвовали 1000 рублей. Иса-бск- 
Гаджи-Рагим-Бек пожертвовал каменый дом с садиком. 
Поступили пожертвования от Ахмед - Хана H6paı им Ханова 
(!00()р.), от вдовы генерал-майора Гадыр-Джеган Бегумы, от 
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почтейнейшего и уважаемого генерал-майора Джафар-Кули- 
Ага Джаванширского (1500 р.) и др. Всего около 9000 
рублей.

Известно, что именно Шамаха явилась первым пунктом 
распространения ислама. Этот город был основан 
аравитянами в 1 столетии хиджры и населен жителями 
Дамаска («Шам»- по-арабски Дамаск, «ах»- братия). 
Несколько веков Шамаха была столицей Ширваншахов.

Русское население в городе появилось только в 1840 году, 
вместе с военным комендантом и было представлено, в 
основном, молоканами, духоборами и скопцами, которые 
очень тосковали по родине. Православные Шамахи 
проводили свои богослужения в старом ветхом здании 
мечети. В 1841 году было получено разрешение на постройку 
православной церкви. Но только к 1849 году по ходатайству 
военного губернатора барона Врангеля, Наместник 
Кавказский и Экзарх Грузии Митрополит Исидор дали 
письменное разрешение на строительство Соборного 
православного храма. Из казны было выделено 24.715 
рублей серебром и 21 тыс. рублей на покрытие собора. 
Архитектором назначили статского советника (с.с,что 
соответствовало военному званию генерала),члена 
Кавказского строительно-дорожного комитета Л. В. 
Камбиаджио.

В октябре 1850 года, во время путешествия по Закавказью, 
Наследник Цесаревич Александр Николаевич (будущий 
Александр 11) лично одобрил место закладки собора, 
которое произошло 8 августа 1851 года. В октябре 1855 года 
был учрежден церковный строительный комитет, в состав 
которого вошли: Шамахинский вице-губернатор, действи
тельный статский советник (д.с.с-генерал-майор) 
В.И.Смиттен, коллежский советник(к.с.-полковник) Я. К. 
Скибинский и другие. Позже к ним присоединился местный 
священник Д. А. Зотиков-Писадзе, а вместо уехавшего в 1857 
году в Тифлис архитектора Камбиаджио, исполнять 
обязанности Шамахинского губернского архитектора было 

поручено коллежскому регистратору (к.р.-поручик) Касым- 
беку Гаджибабабекову.

Собор был небольшой, рассчитанный на 400 человек, 
которые к тому времени там проживали. 31 мая 1858 года 
русский православный собор в Шамахе был освящен. 
Построенный из чисто вытесанного камня, с массивной 
византийской главой и с простым изящным крестом, собор 
был одним из лучших в Прикаспийском крае. Благодаря 
Экзарху Исидору в крае было воздвигнуто много 
православных храмов, но в 1857 году он получил новое 
назначение и уехал в Киев.

В 1852 году в Шамахе работало: Благородное собрание, 
кондитерская, баядерка, гостиница Лалаева и не было ни 
одного трактира. Продавался русский квас и хлеб. С 1840 
года вольную аптеку держал Карл-Эдуард Эйхлер. Род 
Эйхлеров был известным в России. Основателем рода был 
саксонский уроженец Христиан Христиан, который служил 
в аптекарском приказе Москвы с 1670 года. В их роду все 
были врачами и аптекарями и все большое семейство 
проживало в Москве, во дворах Немецкой слободы, близ 
лютеранской кирхи.

К октябрю 1855 года в Шамахе насчитывалось 300 душ 
русских и 1327 армян. Первая армяно-григорианская 
церковь была заложена в 1844 году, а в 1851 году ее 
освятили.Римско-католики (латинские) получили разрешение 
Начальника Каспийской области и бывшего Наместника на 
Кавказе Каськадского, открыть подписку в области для сбора 
добровольных пожертвований на сооружение молитвенного 
дома и 13 октября 1860 года даже утвердили его план. Но 
собранная сумма в 584 рубля была недостаточной, и ее 
передали на хранение в Закавказский приказ общественного 
призрения.

В Нухинском уезде Шамахинской губернии проживали 
удины. Согласно легенде, их предки имели владения в 
Шушинском уезде Карабаха,' возле реки Араке. Внешне 
удины были роста ^e&f^0,RT^li6ap?c»0?nB1in ще кротость и 
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мягкость. По нраву - покорны и гостеприимны. Одеты 
обычно в бараньи шапки, суженные сверху, в супони, в 
кафтан (чоха) с разрезными рукавами, под ним архалук 
бумажной материи на вате, на ногах - кожаные сандалии. 
Образования в саклях не имели, но существовал свой 
удинский язык. Например, счет от 1 до 10, звучал так: са. на. 
хаб. биц, хо, ук, кут, мут, вуст и вид. Бог - Бихадзуг, солнце- 
бег, луна- хаш, земля-куд, человек-адамар. соль-эль. отец- 
баба, мать- пана, сын- тар, муж- ишу, браг-види, женщина- 
чивух, девица- хинар, сестра- хинли, невеста- бин и пр.

Удины были очень религиозны. Г1о вере они были 
православными, сродни русским и, «несмотря на ухищрения 
пронырливых армян», оставались непоколебимыми в эюм. 
Они строго соблюдали посты и все говели, но считали 
большим грехом молиться о своих житейских потребностях в 
присутствии икон. По этой причине, богомоления проводили 
на могиле пророка Елисея, убитого там, согласно преданиям, 
с тремя учениками.

Первая церковь удинов была построена в Варгашене в 
период начальствования на Кавказе А.П.Ермолова. Экзарх 
Грузии Феофилат тогда же прислал к ним священника. В 
1852 году уже существовала нухинская городская церковь. 
Это был очень бедный приход: две или три ризы, оловянный 
сосуд, деревянные подсвечники. Пастырем служил Отец 
Евстафий Хуциев.

В бакинской крепости при Шамахинских воротах, около 
гаунвахты, напротив комендантского дома и казарм, было 
выделено место для нового каменного православного храма 
во имя Св. Николая Чудотворца. В строительный комитет 
вошли уездный начальник Е.Т.Налашковский, исполняющий 
должность смотрителя Бакинского уездного училища 
С.И.Городенский и священник Дм. Александропольский.

18 марта 1850 года провели торжественную закладку 
храма. В основание фундамента была положена серебряная 
табличка с указанием года, месяца и числа.

Бакинцы вели очень нравственную жизнь. На весь город 
была только одна гостиница (ее содержал русский) и один 
духан (кабак, продающий спиртное), который содержал 
армянин. Однако «войти в него каждый боялся и стыдился». 
В летнее время все безбоязненно спали с открытыми окнами. 
По воскресеньям и в праздники бакинские старожилы 
проводили время различно. Молодежь шла гулять на 
Крепостной вал. Там, между крепостными стенами и 
крайним бастионом, появился защищенный от сильных 
ветров миниатюрный садик уездного начальника. Созданный 
на основе частных насаждений фруктовых деревьев и 
нескольких виноградных лоз, он постепенно превратился в 
Общественный сад с большими оливковыми деревьями, 
усыпанными цветами.

В октябре 1850 года ожидали с визитом в Баку 
покровителя Российского добровольного флота и шефа полка 
Наследника Цесаревича Александра Николаевича. В его 
честь, всеми флотскими чинами Морского ведомства на 
Каспии, была устроена Русская православная церковь. Для 
этого использовали помещение в бывшем караван-сарае, 
построенном на форштадте^о^аф- за городом) еще в 
период ханского правления. Ввиду небольших размеров 
здания караван-сарая, молитвенный зал был размещен на 
пристроенном втором этаже и имел оригинальную форму 
корабельной палубы. Там располагались казармы для 
береговых морских чинов и лазарет морского ведомства, над 
которыми и возвышался купол церкви.

Жители называли эту местность «флотским двором». 
Церковь так же получила название «Флотской». 13 октября 
1850 года Наследник Цесаревич Князь Александр 
Николаевич служил молебен в этой церкви. Он осмотрел 
крепость, а также посетил уездное четырехклассное 
училище, памятник Цицианову, казармы, лазарет морского 
ведомства и нефтяные места.

Юницкий в своей книге указывает на отсутствие в 
церковном архиве сведений об истории постройки Флотской 
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церкви. Представленные выше данные оставлены нам К. Ф. 
Спасским-Автономовым и опубликовании в газете « Кавказ» 
за ) 855 код.

Козьма Федорович, уроженец села Захаровна, бывшего 
Ливенского уезда, похоронив в Тифлисе жену, волею 
начальства, прибыл 27 июля 1847 года вместе с 
сиротствующими детьми на службу в Баку. Он возглавил 
Бакинскую Карантинно-таможенную службу. которой 
поручили одновременно осуществлять надзор за. 
учрежденной в 1846 году, метеорологической станцией и 
описывать статистическое состояние Баку. Нод его 
руководством были продолжены, начавшиеся в 1830 ı оду 
академиком Эмилем Ленцем, работы по систематическому 
инструментальному наблюдению за изменением уровня 
Каспийского моря.

Главным увлечением Козьмы Федоровича были 
путешествия и краеведение. В тридцатые годы он даже 
предпринял попытку восхождения на Арарат только для 
того, чтобы убедиться, что оттуда, среди белого дня можно 
видеть звезды. Он страстно любил археологию, бредил 
раскопками курганов и с благоговением созерцал 
клинообразные надписи. Золотоносное Баку нс исцелило его 
от пой мании. О своей «старой болезни» позже он писал : 
«стоило мне услышать о древней находке или, проездом к 
своей возлюбленной буровой, увидеть в стороне от дороги 
старую могилу с почерневшим надгробным камнем и 
куфической надписью, как все заноет внутри и начинает 
трястись моя археологическая жилка. Проклятый камень, 
словно машет руками и ногами. Плюнешь, и подойдешь к 
нему...».

Подобно своему брату Михаилу Федоровичу, одному из 
основателей науки о климате, Козьма Федорович был 
автором многих работ по географии, климату и краеведению. 
«Невеселая тогда была жизнь в Баку»! - позже вспоминал о 

том времени Козьма Федорович. Многие приезжающие 
вначале испытывали неприятные впечатления от жизни 

среди бурь, на обнаженной почве, при береге пустынном, 
глубоко вдавившемся в низменность моря и называли Баку 
«печальной пустыней ссылки». В 1847 году по случаю жары 
и холеры город был пуст. Местное население разбрелось по 
садам. Уездный начальник Пигулевский выпроводил свою 
семью от ужасов холеры в Москву. Начальник морской 
станции и смотритель уездного училища уже схоронили 
своих жен. Комендант, инженер и начальник артиллерии 
были холостыми. При таких обстоятельствах, после 
служебных занятий и визитных посещений сослуживцев, 
Козьма Федорович и решил заняться своим любимым делом- 
знакомством с городом и местностью. Благодаря его 
кропотливой работе сохранилось много увлекательных 
исторических записей о жизни Баку и его жителях.

В 1851 году он писал: «Город состоит из чрезвычайно 
кривых и тесных переулков, по которым только проходить 
или верхом с трудом проезжать можно. Площади малы и 
неправильны. Базарная улица также узка, лавки дурно 
устроены. Всех домов в крепости и на форштадте 1992, лавок 
505, улиц 23, площадей 3 и мостов 2. Заводов нет никаких. 
Коммерческих учреждений не существует. Всех местных 
торговцев-294, из них: судохозяев -75, торгующих 
заводскими, фабричными и мануфактурными произведения
ми - 67, прочими товарами- 231, иногородних торговцев -28, 
персидскоподданных -2. Доходы города составляют всею 6 
тыс. руб. серебром, а население - 7431 человек. Из них- 405 
армяне (283 - мужского пола)».

Зимой в Баку не было ни «итальянской» оперы, ни 
Ленкоранского постоянного театра, организованного 
офицерами еще в 1850 году. Но были недельные и субботние 
праздники, где устраивались танцевальные балы, играли в 
преферанс и рассуждали о делах. В городе был флотский 
оркестр под управлением капельмейстера И.К.Фрипггмана, б. 
скрипача московской консерватории. Он зарекомендовал 
себя как прекрасный музыкант и проработал в городе вплоть 
до своей смерти в 1871 году.
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В день тезоименитства Государя Императора Николая 1 
устраивались фейерверки. На святки появлялись костюмиро
ванные комедианты из ротных артистов. Жители города 
любили свадьбы и очень веселились на них. услаждаясь 
игрой на гармониках и скрипке. Одним из самых знаменитых 
был свободный скрипач, поляк Гавриил Яковлевич 
Полянский, который прожил 100 лет и умер в 1904 году. 
Последние годы он влачил свою жизнь в Страханах, 
показывал путешественникам монастырь огнепоклонников и 
питался на те копейки, которые получал от них.

Раннею весною бакинцы развлекались маевками. 
Любимым местом были «Волчьи ворота»- горное ущелье 
близ ноля, расположенное на довольно высокой горе. 11оля 
весной были одеты свежей зеленью и цветами. Эго быт 
оазис, где горожане могли подышать чистым воздухом и 
полюбоваться прекрасным видом на море. Но 6epeı у 
тянулись болота и заливы, в тростниках водилось много 
разной дичи, па которую организовывалась охота. Бакинский 
залив был загроможден всяким хламом. 'Гам располагалась 
верфь для построек тогдашних судов, носивших название 
«бакинок», и малых лодок.

Весной в Баку приходили суда со свежими фруктами и 
начинался знаменитый персидский праздник «Новруз- 
байрам». Все местное население готовилось к этому- 
событию. Белили помещения, запасались фруктами и 
торжественно встречали праздник. Лавки на три дня были 
закрыты. В жилищах полы устилались цветным войлоком, 
дорогими паласами и коврами. На полу - белые или цветные 
скатерти, на которых расставлены конфеты, лепешки, 
обсыпанные сахаром, и крашенные яйца. По вечерам 
торговцы периодически звенели в колокольчики, а жители 
зажигали желтые и зеленые свечи. Весь правоверный народ 
спешил поздравить друг друга. Гостей сперва обрызгивали 
розовой водой, затем рассаживали по-восточному на ковры 
и подушки, или, что редко, на европейские стулья. 

Потчевали чаем, кофе, шербетом из корицы, кальяном или 
трубкой. В мечетях молитв не было.

В городе было 27 мечетей, но молитвы проводились 
обычно только в трех. Остальные пустовали. Ханский дворец 
находился в совершенно запущенном состоянии.

В конце лета 1852 года прибыл новый военный комендант 
Бакинской крепости полковник Р.Р.Ховен, сын бывшего 
Тифлисского гражданского губернатора (1818-1829), 
генерал- майора Р. И. фон дер Ховена. По его инициативе 
начались работы по благоустройству и озеленению города. 
Он очень хотел, чтобы город прикрыл «свою наготу 
зеленью», гак как растительность была преимущественно 
степная и весьма скудная. Из деревьев в окрестностях города 
росли только гранаты, оливковые и фиговые деревья. 
Кавказский Наместник Кн. Воронцов поддержал его 
инициативу и распорядился «выдать семена и молодые 
деревья для озеленения города».

С целью улучшения почвы, комендант обязал купцов, 
приезжающих морем из Ирана, в качестве особой пошлины, 
доставлять несколько кубометров плодородной земли. 
Комендант Ховен использовал все возможности для 
озеленения. Он сажал деревья не только местных пород 
(шелковица, маслины, виноградные), но и привозные - 
тополь, смоковница, акация, ракита, клещевина, кунжут,а 
также овощи и цветы.

В саду были поставлены деревянные скамейки, существо
вала тенистая из винограда аллея, росли грушевые, фисташ
ковые, масленичные и др. растения. Там можно было 
поиграть в кольцо, кегли, ералаш и увидеть городских 
барышень. Публику забавляли игрой на «волынке», иногда 
играл роговой оркестр. Часто сюда приходили гарнизонные 
солдатики с турецким барабаном. Неугомонный хор 
доморощенных певунов гремел о подвигах русских за 
Кавказом и распевал лихие песни.

Гам любили петь азербайджанскую песню: «Атьимы 
багладим, мен бир кстане, Джаным гурбан олсун, дедым 

22



Вегана!» (приблизительный перевод : Коня привяжу к 
дереву, а душу отдам своей родине).

Общественный сад по праву начал называться 
«Комендантским». Перед Шамахинскими воротами посадили 
разные деревья, а комендантский дом, лазарет и казармы, 
расположенные в крепости, уже тогда были увиты 
виноградом.

19 апреля 1853 года. Великая ночь Пасхи. «Гремят 
пушки. Все собрались в грех храмах: православные, 
католики и лютеране вместе в двух православных, армяпе- 
григориане, особо, в своей церкви. Вокруг слышатся 
приветствия: Христос Воскрес! Мусульмане тоже
поздравляют нас», пишет Спасский-Автономов.

Армянская церковь Св. Богородицы расположилась слева 
от Девичьей башни и была построена в 1797 году после 
первого взятия Баку русскими и принесения присяги графу 
Зубову на подданство России Бакинским Ханом Мехги 
Гусейн-Кули-ханом.

В то время ни католики, ни лютеране не имели своих 
молитвенных домов в городе. Главное их церковное 
руководство находилось в Тифлисе, которое иногда 
посещало Баку. Лютеранские церкви были в Тифлисе и в 
немецких колониях: Еленендорфе (Гель-Гель), Елисаветтале 
(Ассурети) и др. В Шамахе образовалась армянская 
лютеранская община.

В Тифлисской губернии было много католических 
церквей, которые тогда были представлены римскими 
католиками и армяно-католиками. Последних особенно 
много было в Ахалцызской провинции и др. местностях, 
которые приобрела Империя от Персии в 1828 году. Среди 
активных католиков - семейство Азнавурян (предки Шарля 
Азнавура), построившие там много армяно-католических 
церквей. За это они даже официально получили право быть 
похороненными в оградах этих церквей. Армяне признали 
церковное главенство Папы Римского и догматы церкви 
католической, но, по своей сути, оставались григорианами. 

Поэтому их часто называли униагами. В современной 
католической Франции проживают потомки турецких и 
кавказских армян-католиков.

1 мая 1853 года в Комендантском саду гуляние. Сад 
небольшой. Бастионная терраса (на которой в 1912 году 
будет построено летнее помещение Бакинского 
Благотворительного общества) превращена в огромную 
галерею или залу с открытой стороной в сад. Музыканты, 
певчие и песенники расставлены в соответствующие места. 
Хозяйкой является супруга коменданта М.И.Ховен. 
Молодежь танцует. Мечтатели степенно прохаживаются. 
Ротные артисты представляют: «Как Максимилиан казнил 
своего сына Адольфа за то, что он, в противность воли 
своего отца, не поклонился кумирческим богам, а исповедал 
веру христианскую».

5 мая 1853 года прошел церковный парад возле 
памятника б. Бакинскому коменданту, б. Главнокомандую
щему Грузией Кн. П. Д. Цицианову, убитого 8 февраля 1806 
года. Как известно, Мехти Гусейн Кули-хан Бакинский 
отослал огрубленную голову Князя персидскому шаху, а 
тело было захоронено в ограде, единственной на то время в 
Баку церкви христианской - армянской Св. Богородицы. 
Это т, мягко говоря, немужской поступок хана, резко отличал 
его от смелого и гордого, настоящего воина, Гянджинского 
Гаджи Джават-Хана. Присягнув персидскому шаху, он 
остался верен ему и мужественно, вместе с сыном Гусейн- 
Кули-Ага, защищал крепость.

Первым распоряжением полковника Ф. О. Паулуччи. 
вступившего в должность Главнокомандующего в Грузии в 
сентябре 1811 года, было перенесение тела доблестного 
князя Цицианова из отдаленной Бакинской провинции в 
Тифлис, в Кафедральный Сионский собор, где « прах героя 
должен был служить священным залогом дальнейшего 
благоденствия Грузии».

В Баку, памятник «на вечную память», был установлен в 
1846 году в ста метрах от места убийства, в конце 



Цициановской улицы, на границе форштадга у Шамахинской 
дороги. Он представлял собой колону в виде пирамиды на 
пьедестале, с изображением на нем кинжала и пистолета. 
Инициатором установки памятника был Наместник на 
Кавказе Великий Кн. Воронцов. Сооружен же памятник был 
на средства армянина Т. Айвазова, в искренность поступка 
которого, уже тогда никто не верил. Это было связано с тем. 
что Кн. Цицианов, после заключения 14 мая 1805 года 
трактата о вступлении Карабаха в Русское подданство. 
Именем I осударя поручился за сохранение целости владений 
Ибрагим-Халил-Хана Шушинского и Карабахского. При 
этом, он установил порядок наследования ханской власти в 
его нисходящем потомстве. Не скрывая своего скептического 
отношения к армянской мифологии, он не разрешил 
Джумшуд Мелик-Шахназарову (из рода Варандинских 
медиков) переехать из Тифлиса в Карабах. В этом и состоял 
его стратегический план по умиротворению Карабаха.

Но такое решение вызвало недовольство армян. 18 июля 
1806 года при странных обстоятельствах был убит Ибрагим- 
Халил-Хан и внезапно умер его сын Мамед-Гасан-Али. 
Согласно закону, править должен был внук - Джафар-Кули - 
хан. Но армяне постоянно провоцировали конфликты и 
раздоры среди его родственников.

После смерти Кн. Цицианова, Мелик-Шахназаров 
забросал доносами Петербург: «Мы, медики, более их 
отличились в сражениях и были достойны высших наград и 
милостей, но закоренелая в сердце покойного Кн. Цицианова 
ненависть к народу армянскому, недозволили ему донести до 
Всемилостивейшего Государя про утомительную службу и 
старание наше». Необходимо отметить, что памятник Кн. 
Цицианову был единственным памятником в Баку за все 
время существования Российской Империи.

20 января 1854 года проходил праздник в ознаменования 
победы русских под командованием Кн. И.М. Андронникова. 
Вначале собрались в крепостной церкви Св. Николая 
Мирликийского. Затем все войска 9-го линейного батальона, 

отделения моряков и артиллерийская рота казачьего 
отделения устремились на эспланаду крепости, через 
Шамахинские ворота к памятнику Кн. Цицианову, где они 
были построены треугольником вокруг стола 
священнослужителей. Когда отдали команду на молитву, 
головы всех присутствующих, кроме, разумеется, мусульман, 
открылись. Трое священников, в присутствии коменданта 
Ховена и начальника морской станции, генерал-лейтенанта, 
немца из Лифляндских (Финляндских) дворян Р. К. 
Фрейтага, совершили молитву.

Известно, что все обряды христианской церкви 
торжественно умилительны, но, совершенный далее 
Крестный ход, произвел благоговейное впечатление даже на 
неверующих. Затем на площади в крепости перед 
комендантским помещением были накрыты столы, где 
войска угощали хорошими щами и пловом.

29 ноября 1854 года в связи с болезнью ушел в отставку 
М.С. Воронцов. 6 ноября 1856 года он скончался. За заслуги 
перед Отечеством и в ознаменование 25- летней 
деятельности его на Кавказе, Светлейшему Князю был 
установлен в 1867 году в Тифлисе памятник. В Баку еще в 
1852 года улица Фонарная была переименована в 
Воронцовскую, которая плавно переходила в Воронцовскую 
площадь.

В 1855 году после кончины Николая 1 на Российский 
престол взошел его старший сын, достойный потомок Петра 
1- Александр И. Его женой стала немка Максимилиана- 
Вильгельмина-Августа-София-Мария, принцесса Гсссен- 
Дармштадская, нареченная Императрицей Марией 
Александровной.

По этому случаю все жители Российской Империи были 
приведены к присяге на верность новому Государю. 
Наместником на Кавказе был назначен генерал-адъютант И. 
Н. Муравьев, которого в июне 1856 года сменил генерал- 
лейтенант Кн.А.И. Барятинский. Директором канцелярии при 
Главнокомандующем на Кавказе стал В. А. Инсарский. В 
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1868 году в Москве он напечатал свои интересные 
воспоминания о Кавказе и Баку.

После утверждения в 1854 году Наместником Кавказским 
плана Бакинской крепости с форштадтом, началось 
строительство домов. К этому времени в городе «уже было 
построено несколько прекрасных частных домов чиновников 
и богатых жителей». Форштадт разбили на правильные 
улицы и кварталы, хотя многие места еще не были 
застроены, в том числе и Чемберекенд, в котором обычно 
селились моряки.

Новое здание Николаевского Собора из тесаного камня в 
восточном стиле было окончено 28 октября 1856 года. 
Тифлиский архитектор Белов построил его в стиле восточной 
архитектуры. Основание было заложено в виде креста, 
алтарь повернут на север. Собор имел высоту около 45 м. и 
пять колоколов. Строили его греки Семен Гигер и 
Харлампий Палистов из Трабзона. Столярные работы 
выполнила мастерская немца Мейера. Главный 
четырехъяруспый иконостас, сделанный из мрамора, был 
увенчан изображением Голгофы и имел два престола: 
главный, во имя Св. Николая Чудотворца и правый, 
деревянный, во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Он был 
выполнен М.Г.Паниевым в 1853 году. Собор был окрашен в 
красный цвет.

Главнокомандующий Ртищев утвердил Грузино- 
Имеретинский Святейший Синод, который управлял 
духовными делами православного исповедания за Кавказом 
под председательством Экзарха Грузии. Теперь эту 
должность занимал Высокопреосвященство Митрополит 
Исидор, который и совершил 4 мая 1857 года освящение 
этого храма. С тех пор, на долгие годы, Николаевский собор 
стал для всех христиан, без различия вероисповедания и 
национальности, местом, где отражалась их жизнь, начиная 
от рождения, крещения, бракосочетания, до отпевания и 
похорон.

Тогда же был возбужден вопрос о том, чтобы старую 
православную церковь в крепости обратить в военную 
католическую церковь или мечеть. 11 мая 1857 года 
церковный староста Городенский С.И. направил рапорт по 
этому поводу, но Митрополит Исидор 4 июня 1858 года не 
дал на это согласия. Он позволил разобрать ее и на этом 
месте ус троить лавки в пользу православной церкви. Церковь 
в Ичери-Шехер по ветхости простояла до 1865 года, затем 
была заперта, пришла в полную негодность и только в 1870 
году ее окончательно закрыли. В 1892 году на ее месте была 
построена часовня Св. Варфоломея.

Надо отметить, что наличие лавок при духовенстве разных 
вероисповеданий было нормальным явлением. Так, легенда 
гласит, что в 1620 году Шах-Аббас 1 в Гяндже построил 
Джума- мечеть и соорудил армянскую церковь, а в Тифлисс- 
мечеть для магометан и церковь для армян- христиан. Они 
были построены друг против друга, а для материального 
обеспечения этих храмов он приписал к ним по сорок лавок. 
Над мечетью Шах сделал надпись: «Прошу тех царей - 
магометан, которые после меня будут в этом городе 
властвовать, чтобы они защищали права соседней церкви». 
Над церковью была надпись: «Прошу царей- христиан, 
которые здесь будут владычествовать, защищать из уважения 
ко мне, права соседней мечети».

После освобождения Тифлиса от власти Персии, церковь 
богатела, а мечеть беднела, т.к. армяне отняли у нес 
принадлежавшие ей лавки. Когда Петр Великий был в 
Тифлисе и узнал историю этой мечети, он немедленно 
возвратил данные ей лавки, а право заведовать ими отдал 
тогдашнему мупггеиду. С тех пор, благодаря справедливой 
царской милости, мечеть ни в чем не нуждалась.

22 сентября 1858 года в Баку прибыли, путешествующие 
по Кавказу, Вел. Князья Николай Николаевич (шеф 1-го 
Кавказского Саперного батальона) и Михаил Николаевич 
(шеф Кавказской Гренадерской артиллерийской бригады). У 
Шамахинских ворот крепости их встречали: уездный 
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начальник, коллежский асессор (к.а.-капитан) Л. В. 
1 Жигулевский, комендант Ховен, командующий Каспийской 
флотилией, контр-адмирал Машин и командир войск в 
Прикаспийском крае, генерал-адъютант, б. Шамахинский 
губернатор барон А.Е. Врангель. Это в его честь, одна из 
улиц в центре города Баку, была названа Врангельской.

Почетный гражданин Касым-бек Гаджибабабсков со 
своими гражданами поднесли хлеб-соль. ГТигулевский 
разместил почетных гостей в казенном доме уездного 
управления, возле крепостной стены, отделявшей город от 
взморья. Там же, в 1850 году был принят будущий Государь 
Император Александр 11. После обеда гости вышли на 
террасу дома. Оттуда открывался вид на весь Бакинский 
залив, где стояли 8 военных судов, из них, три парохода. Все 
они празднично были освещены фальшфейерами и 
бенгальскими белыми огнями.

23 сентября, в 8 утра, толпа армян во главе с от купщиком 
П.О. Тер-Гукасовым начала представляться почетным гостям 
« брат ьями русского царя» и изъявила желание угостит ь все 
нижние чины за свой счет. В этот день Великие Князья 
посетили Николаевский Собор, Шахский дворец и 
мусульманскую мечеть, где почетный Бакинский житель 
Назарбеков выразил от имени мусульманского населения 
свое почтение. Затем они приняли участие в военном параде 
на Баиловом мысе. После встречи с агентами «Закавказского 
торгового общества», именитые гости посетили главные 
достопримечательности того времени- Сураханскис огни и 
Храм огнепоклонников Атешгях.

Э.Кемпфер, посетивший Баку в восьмидесятых годах 
XVII столетия, оставил свои записи о храме и о встрече с 
десятью огнепоклонниками, проживавших на го время там. 
Это были пришельцы из Индии и индусы из Персии.

Позже, в 1822 году, один индус, откупщик рыбных 
промыслов на р. Курс, скупил в местности Сураханы землю 
и построил там жилище - Сураханский монастырь, где 
индусы обосновали оседлую колонию. Они занимались 

разведением растений (хлопчатника, чечевицы, прядильного 
растения Abutilon). обжигали известь и пр. Поклоняясь огню, 
они тем не менее, принадлежали к различным сектам. Так, 
трупы одних сжигали на вечном огне, других клали наверху 
стен на сведение птиц.

В 1858 году там проживало 5 индусов Это были высокие 
и длинноногие, похожие на скелеты, черные индийцы. В 
зависимости от данного обета Божеству, они, то 
вытягивались в струнку, го скорчивались. К этому времени, 
индусы научились продавать газ местным жителям для 
обжига известняка, а русские посетители уже успели 
разбаловать их деньгами.

В этот год произошло еще одно памятное событие. 14 
ноября 1858 года в Баку прибыл Александр Дюма-отец 
вместе с живописцем Соине и студентом Императорского 
Московского Университета Александром Колино. Они жили 
в доме уездного начальника Пигулевского, где и произошла 
знаменательная встреча жены Карабахского Мехти-Кули- 
Хана, его дочери, будущей известной поэтессы Нагаван и ее 
супруга Кн. Хасана Уцмисва с Дюма. На удивление гостя, 
Княгини были с открытыми и удивительно красивыми 
светскими лицами. Они были одеты в национальные 
костюмы и походили на сестер. Князь держался с 
достоинством и прекрасно говорил на французском языке. С 
ними были двое очаровательных детей - дочь и сын супругов 
Уцмиевых.

Добрые воспоминания оставил нам Дюма и о 
Нигулсвском (полицейском и судье в одном лице). Это был 
человек лет сорока, высокий, в русском мундире и татарской 
папахе. Имел полные щеки, белые зубы, сластолюбивые 
губы и умные, выразительные глаза. Жена Пигулевского - 
«дама прслюбезная, а дочка - просто очар ование».

Во второй половине 1858 года на Каспии открыло свои 
действия знаменитое Общество Волжско-Каспийского 
пароходства и торговли «Кавказ и Меркурий». Оно было 
учреждено по предложению Вел. Князя Михаила «для 
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развития на Каспийском морс правильного сообщения 
Кавказа и Закавказского края с приволжскими губерниями» и 
образовалось путем слияния двух самостоятельных общеетв: 
Волжского речного общества «Меркурийч и, основанного на 
Каспийском море, пароходного общества «Кавказ». Устав 
акционерного общества «Кавказ и Меркурий» был 
утвержден Указом Сената России 21 мая 1858 года и 
именно этот день принято считать датой основания 
Каспийского пароходства. По 2-му параграфу Устава, это 
Общество было принято под Высочайшее покровительство 
Нго Императорского Величества (ЕИВ). Свои действия 
общество открыло во второй половине 1859 года. Нели 
деятельность общества «Кавказ и Меркурий» на Волю 
носила исключительно коммерческий характер, то на 
Каспии, она имела и правительственные цели.

2. <Баку - гуЬернсрий город (1859-1869)

15 мая 1859 года сильное землетрясение разрушило 
Шамаху. Обследования, проведенные архитектором Глав
ного управления Наместника на Кавказе, немцем К. Г. 
Гиппиус, послужили основанием для принятия 
судьбоносного решения. Правитель края фельдмаршал 
Кн.А.И.Барятинский, учитывая эти исследования и придавая 
большое значение морскому порту, возбудил ходатайство о 
перенесении губернаторства в Баку. 11озже, в память об этом 
человеке, одна из улиц в центре Баку была названа 
«Барятинская».

22 октября 1859 года в Баку было введено Губернское 
правление, а 6 декабря Указом Александра И он получил 
степень губернского города.

Бакинским военным губернатором был назначен бывший 
военный губернатор Шамахинской губернии, генерал-майор 
Кн. К.Д. Тархан-Моуравов, браг кавказского героя генерал- 
адъютанта Иосифа Давыдовича. Он был из грузинских 
князей Тифлисской губернии, православный. Воспитывался в 

Тифлисском Благородном собрании, знал грузинский и 
русский языки. В службу вступил в 1828 году рядовым в 
Херсонский гренадерский полк. В этом же году получил 
звание унтер-офицера. Вся его дальнейшая военная карьера 
была связана с Кавказом. В 1830 году под командованием 
генерал-майора, немца Рененкампфа отличился в покорении 
Осетии и получил много наград. Кроме орденов и медалей, 
были памятные подарки - золотая шпага с надписью «За 
храбрость», золотой перстень и золотая табакерка с 
бриллиантами. В 1858 году был возведен в генерал-майоры. 
Службе отдавался сполна. Возможно поэтому, по жизни, 
остался холостым.

Вице-губернатором с ним работал д.с.с. П. Д. Гнилосаров. 
Губернским прокурором служил н.с.Л.В. Пигулевский, 
который «отличался бойкими способностями, знанием дела, 
вниманием к исполнению своих обязанностей, благородным, 
во всех делах, стремлением». Вместе с губернатором в Баку 
переселилась вся Шамахииская губернская администрация. 
Среди них б, полицмейстер, немец, к.а. Г. И. Вари-Эк, судья 
И. М. Нагель, частный пристав, барон Орест Феликс Де
Монфор, аптекарь К.Эйхлер, который расположил свою 
вольную аптеку близ Парапета, и многие другие. Среди 
общественных деятелей Баку - потомственный почетный 
гражданин Ага-Гусейн-Кули Сафар-Алиев.

Исполняющим должность полицмейстера был назначен 
И. Л. фон Вихман. Он родился в 1831 году, из дворян 
Тифлисской губернии, лютеранского вероисповедания. 
Воспитывался в Тифлисской Дворянской гимназии. В службу 
вступил в 1848 году унтер-офицером в 16-й Драгунский 
Нижегородский, Его Королевского Высочества Наследного 
Принца Вюртембергского, полк. В 1851 году, для 
усовершенствования в познаниях службы, был прикомандирован к 
штабу 1-го резервного Кавалерийского корпуса. За проявленную 
храбрость произведен в прапорщики (1851.), затем в поручики 
(1854), получил звание штабс-капигана(1856) и капитаиа( 1860).За 
годы службы был награжден орденами: (Кавалер ордена Св. 
Владимира 4-ой степени с мечами и бантом, Св. Анны 2 ст. с 
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мечами над орденом. Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом. Св. 
' пшислава с Императорской короной и мечами и, гой же 
степени. с .мечами) и медалями: (бронзовая, на Георгиевской 
acıiic в память войны 1853-1856 года, серебряные за покорение 
Чечни и Дагестана в 1857-1860 годах, крсо за службе на Кавка ;с i 
и т. 1. Имел золотую ташку с надписью «За храбрость».

Он создал в городе полицейскую команду, которая состоя т:! и ; 
I."5-ти вольнонаемных полицейских есаулов. 1 5 января 1,864 ı < 
приказом Наместника Кавказского Вихман был назначен 
бакинским полицейским, а в ноябре. Шамахинским уездным 
начальником. В феврале 1865 года был произведен в майоры. 
I б66 году - в полковники. I огда же, за «открытие фальшивых 
билетов у поляка Коллонтай, уроженца г. Шемберга». был 
ширажден 1500 рублями серебром. За то, что в его эскадроне не 
было бежавших нижних чинов, получил поощрение 390 рублями 
серебром. За энергичное стремление к водворению спокойствия в 
Шамахинском уезде ему неоднократно объявляли Благоволение и 
повышали зарплату. Жалование он получал 1200 рублей в год, 
квартирные -360. разъездные 240 и столовые 400 рублей. Жсн.н 
был на дочери губернского секретаря Н. С. Снивачевскощ 
православного исповедания. Имел сыновей Михаила-1865 года 
рождения, Николая -1868 г., Владимира- 1870 г. и дочь Елену - 
1872 года. Все дети крещены в православии. Вот' такая 
обыкновенная биография.

Отмена в (861 году царем Александром II крепостного 
права, дала толчок для развития капитализма в России и 
способствовала миграции населения Империи. На Кавказе 
крестьянская реформа началась с 8 ноября 1864 года. Надо 
отмстить, что в мусульманских частях края крепостного 
права, как такового, не существовало. Но с 1846 года 
существовало «мюльксдар-табичи», которое было отменено 
только в 1913 году.

Баку оживился. Интенсивней стал наплыв «всякого рода 
людей». В город потянулись русские сектанты (молокане, 
скопцы и др.), мелкие лавочники, купцы, ремесленники. Из 
Шуши и Тифлиса целыми толпами приезжают армяне, 
которых тогда считали «инородческой народностью, 
прилегающей к нашему краю». Из Кубы, Шамахи, 

Ленкорани и Персии - мусульмане. Вообще, Баку с тех пор 
приобрел притягательную силу, в том числе и для разных 
авантюристов.

Приезжало много молодых людей по приглашению 
коммерческих предприятий д.с.с., немца, барона Н. Е. 
Торнау. Он с 1845 года работал в правлении Каспийской 
области, познал згу землю и даже поставил на Бакинских 
огнях парафиновый завод. Барон был известен в России, как 
блестящий знаток Востока, автор ряда исследований по 
проблемам исламского законодательства. В 1850 году 
Торнау опубликовал в Санкт-Петербурге книгу «Изложение 
начал мусульманского законодательства». На основе 
наиболее уважаемых исламских богословских пособий, он 
изложил нормы шариата. Книга переиздана в наши дни 
большим тиражом самими мусульманами и, по всей 
вероятности, представляет определенный интерес.

На то время население Баку достигло 13 000 человек. 
Было 4 церкви, 23 мечети, 18 магазинов и 11 бань. В 
Бакинском уезде проживало 43 560 человек, из них : армяне- 
григориане - 325 мужчин и 271 женщин, римско-католики - 
44 и 11, лютеране -34 и 1 1, евреи - 16 и 4. раскольники- 15 и 
4. соответственно, и 3 огнепоклонника. В Бакинской 
губернии- 64 православных священнослужителей, один 
католический и 106 армянских. Живут 741 иностранца, нс 
присягнувшихся, на подданство российское.

В городе ощущался большой недостаток невест. Русским 
женихам приходилось ездить в Россию за женами. 
Полковники не гнушались жениться на, отпущенных барами, 
девках. Догадливые барышни сами приезжали из России и 
здесь «блистательно свивали себе семейное счастье». 
Некоторые женились на «крещеных молоканках» и 
армянках. Браки с мусульманками были крайне редки, гак 
как это было связано с необходимостью принятия 
православия, что было достаточно трудно, так как требовало, 
прежде всею, разрешения властей.
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Справедливости ради надо подчеркнуть, что Российская 
Империя никогда не преследовала цели христианизации 
коренных жителей Кавказа. Екатерина Великая считала, что 
для заселения присоединенных земель Кавказа, надо 
«поощрять мусульманские браки, которые дают наибольшую 
деторождаемость».

Коренное население также не одобряло такие явления. 
По сведениям Спасского-Автономова, был случай дикой 
расправы с семейством мусульманина, принявшего 
православие - отец семейства был убит, а жене отреза! и 
язык, уши и несколько пальцев на руке. Более частыми были 
случаи принятия христианскими женщинами веры своего 
мужа - мусульманина.

Военный губернатор в отчете за 1860 год писал,что 
мусульмане различались друг от друга не только по уездам, 
но и по характеру и нравам. Бакинские шииты в 
большинстве были из Шуши и Лснкорании и по нраву - 
ближе к персиянам. Сунниты из Нухи, Кубы и Шамахи были 
ближе к горным народам. «Но все в Баку отличались 
кротостью, покорностью, необыкновенным трудолюбием. 
Праздными они почти никогда не остаются, занимаются 
круглый год хозяйством, перевозкой на арбах тяжестей и 
работами по найму».

Разбоя между мусульманами не существует, преступления 
редки, но, «при влиянии соседних держав, склонны к 
фанатизму в религиозном вопросе. Так, во время войны с 
1урцией, некоторые секретные эмиссары возбуждали 
суннитов и склоняли крестьян, особенно в Нухинском уезде, 
к раздорам. Несколько отличаются куртинцы в Шушинском 
уезде и дилагардинцы в Ленкорани. Среди среднего и 
высшего сословия религиозного фанатизма не существует.

«Армяне, преимущественно из Шуши, стараются работать 
на государственных службах, но смотрят на нее, как на 
аренду, дающую возможность им обогатиться и обеспечить 
свое состояние. Евреи занимаются мелочной торговлей и не 
смешиваются ни с мусульманами, ни с армянами. Русские 
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находятся в самых добрых отношениях со всем местным 
населением, но отмечаются раздоры с молоканами. Так, в 
селении Алгы-Ачаг, где есть православная церковь и 
церковное училище, был инцидент после принятия восемью 
молоканами православия».

Главным в притягательности Баку, конечно, стало «чудное 
явление природы» в виде «фонтанов нефти, которые забили 
на каменистых и безводных полях Бакинского уезда». 
Указание на присутствие нефти в регионе Кавказа, на земле 
Азербайджана, находится в Библейской истории. В книге 
Маккавеев повествуется, что во время переселения иудеев в 
Персию, они скрыли в колодце священный жертвенный 
огонь. При обратном переселении в Палестину вместе с 
пророком Неемией, потомки этих переселенцев стали искать 
сокрытый предками священный огонь, но вместо него нашли 
«густую воду», которая, будучи налита на раскаленный 
жертвенный камень, вспыхнула большим пламенем. Место 
это было огорожено, признано святым и названо местом 
очищения «нефтарь» или нефтой.

Начиная с ХУ11 века, Баку приобретает славу обладателя 
несметных подземных богатств. Бакинская нефть привлекает 
внимание европейцев. В 1636-39 годах город посетил немец 
Адам Эльшлегср, более известный, как путешественник 
Олеарий. Он обратил внимание на разнообразные ямы, из 
которых сильным ключом бьет, преимущественно, белая 
Oleum Petroleum.

Первое описание Бакинского нефтяного промысла сделал 
секретарь шведского консульства в Персии Э.Кемпфер, 
посетивший Баку в 1683 году. Работая позже лекарем в 
Тифлисе, он посетил Баку в девяностые годы и составил 
семь чудес этого края : 1. огни в селении Сарганни - 
Атесгава (Сураханы-Атешгях);2.белая нефть; 3.черная нефть 
в Балаханах, где по преданиям жил Святой имам; 4. озера- 
«очистигели нефти», которые находились, из-за кипения 
воды, в постоянном волнении и издавали в глубине пучины 
сильный гул; 5.сырая нефть -«яндыр-кир», из которой 
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добывали асфальт; 6.грязевой вулкан на холме Юггои и 
деревни Сишан;7.соляные озера и разработка соли овчарами 
четырех селений.

Нефтяные месторождения вызывают интерес и у русского 
правительства. В 17.33 году немец, академик И.Лерхс. 
состоящий при русском посольстве в Персии, посетил 
Бакинский нефтяной район. В 1768 году действительный 
член Российской Академии наук, профессор С.Емелин 
вместе с Я.Ключаревым, И.Борисовым и аптекарем И.ДЛчтс 
отправились в прикаспийскую экспедицию. Пройдя Дербен1. 
Баку, Шамаху, Сальяны и др., они получили мною 
интересных материалов по вопросу нефти. В 1772 годе 
Емелин вторично отправился в экспедицию, но на обратном 
пути возле Дербента 5 февраля 1774 года был взят в плен. 
Это было сделано по приказанию хана Усмия Кайгахского. 
злого на русское правительство за то, что 30 лет тому назад 
оно приняло в подданство несколько, ушедших от него, 
семей.

Императрица Екатерина 11 отклонила требование хана 
предоставить выкуп в .30 000 рублей и, по просьбе Фет-Али 
Хана Кубинского, послала отряд, чтобы освободигь его 
силой. Но Самуэль не выдержал тяжелых условий и от 
изнурений скончался 16/27 июня 1774 года в Ахмсдкепде. 
Так драматично закончил свою жизнь тридцатилетний сын 
известного немецкого химика И. Г. Емелина из Тюбингена. 
Екатерина 11 приняла все меры для получения от хана всех 
вещей и записей ученого. Но только в 1812 году была 
составлена рукопись Емелина, характеризующая Бакинский 
нефтяной промысел в конце 18 столетия. В 1861 году 
академик Б.А. Дорн посетил место кончины Емелина и, на 
предполагаемом месте погребения в деревне Каякенг 
Дагестанской области, в 50 верстах от Дербента, воздвигнул 
надгробный памятник, который в 1903 году был 
реставрирован.

В начале XIX века люди начали добывать и использовать, 
нефть. В 1859 году в Америке, в штате Пенсильвания, были 

открыты нефтяные месторождения и полковник (на самом 
деле - железнодорожный кондуктор) Эдвин Дрэйк заложил 
первую буровую скважину.

В Баку процесс шел очень медленно, что объяснялось, 
прежде всего, отсутствием денег и знаний. Поселяне и 
городские жители выделывали разного рода оружие, ткани, 
ковры, попоны, вышивали шелком по сукну и бархату 
чепраки (эту работу, как правило, выполняли мусульманские 
мужчины), настольные покрывала и пр., что составляло 
предметы роскоши. Большинство местных богачей 
занимались торговлей, открывали множество магазинов и 
лавок, имели свои рестораны и гостиницы, г.е. проявляли 
себя там, где не требовалось образования и была гарантия на 
получение высоких прибылей без особого риска.

Барон Торнау. являясь сторонником усиления влияния 
России в Персии посредством развития экономических 
связей и предвидя большое будущее Бакинской нефтяной 
промышленности, решил построить первый фотогенный 
завод. Он вовлек в это дело купца В.А. Кокорева. 
Учредителями «Закаспийского торгового товарищества» 
вместе с Кокоревым и бароном Торнау, стали П.И.Губонин, 
д.с.с. II. Новосельский, купцы - И. Мамонтов и П.Медынцев.

Завод решили расположить возле древнего храма 
зороасгрийцев-огнепоклонпиков в Сурахапах, где 
природный газ выходил прямо на поверхность земли. Это 
место представляло поразительное зрелище. Местные 
мальчишки вырывали небольшие ямки, которые тут же 
воспламенялись. Тоже происходило и с водой. В храме в то 
время еще жили несколько индусов, которые вместе со 
своим старшим, совершали богослужения.

Кокорев В.А. родился в Волоще, в семье купца-старообрядца, 
владельца небольшого солеваренною завода. Едва выучившись 
читан, и считать, юноша на том и завершил свое формальное 
образование. Вскоре он решил ставить свое /Дело и отправился в 
Петербург «для приискания откупных занятий». Он разбогател на 
винных откупах и на подрядах по производству и продаже водки.
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Савва Мамонтов называл его в своем дневнике не иначе, как 
«откупщицким царем».

Дело эго оыло вполне обычное и многие известные 
купеческие фамилии (кстати, в том числе и отец самого 
Саввы - Иван Мамонтов) сколотили первоначальный капитал 
именно таким образом. На недоуменные вопросы своих 
колле!-купцов, с чего это он занялся таким непривычным для 
виноторговца делом. Василий Александрович, как правило, 
отшучивался: «Хитрого нету: там гонишь - горшка, здесь 
гонишь - горючка, а на рубль - два у меня всегда накрут 
будет!» Однако руководили им, разумеется, отнюдь нс эти 
шутейные соображения. На то и нужен купеческий талант, 
чтобы углядеть выгодное перспективное дело и оказаться в 
нужное время, в нужном месте и с нужными деньгами.

Губонин II. И. родился в д. Борисово, Коломенского уезда. 
Московской губ. Он также был из старообрядцев, но из 
крепостных крестьян. В 1858 году, получив от помещика вольную, 
он записался в Москве в купцы 3-й гильдии. Негр Иванович стал 
одним из активных учредителей акционерных обществ по 
строительству железных дорог в России. В 1868 году получил 
звание Почетного гражданина. Совместно с В.Л. Кокоревым 
учредил в 1870 году Волжско-Камский банк. В 1872 году получил 
дворянство за организацию и пожертвования на устройство 
11олитехнической выставки. Участвовал в финансировании 
строительства здания Политехнического музея в Москве. В 1875 
i оду получил звание д.с.с., а в 1885 - тайного советника (т.с.- 
генерал-лейтенант). В 1876 году два его сына - Сергей и Николай 
Петровичи, были возведены в дворянство и в 1878 году получили 
дворянский герб с девизом «Не себе, а Родине». По 
воспоминаниям С.Ю.Витте, I убонин представлял собой «русского 
простого мужика с большим здравым смыслом».

Устройство бакинского завода началось в 1858 году. 
Залогом того, чао завод станет одним из лучших в 
Каспийской области, служила просвещенная деятельность 
барона Торнау. Проект и технологию завода разработал 
известный немецкий химик Юстус Либих, а строительством 
руководил его ассистент, немец Э.Мольденгауэр. Были 
закуплены дорогие машины из Германии.

В 1860 году завод получил из кира фотогон, но его 
качество не соответствовало необходимым требованиям. 
Завод не приносил совладельцам прибыли и даже встал 
вопрос о его закрытии. Для консультаций Кокорев пригласил 
магистра химии Московского университета, потомственного 
фармацевта, немца В.Э.Эйхлера, который занимался 
вопросами исследования нефти. Это был брат известного в 
Баку аптекаря Карла и отец будущего архитектора 
Евангелическо-Лютеранской Церкви Спасителя в Баку 
Адольфа Эйхлера.

В 1863 году американцы стали поставлять на рынок 
светлый керосин. В.Эйхлер посоветовал Кокореву отказаться 
от кира и перейти непосредственно на переработку сырой 
нефти. Для этого требовалось полностью преобразовать 
завод и организовать процесс переработки нефти, с 
дальнейшей очисткой дистиллята. Это был оольшой риск, но 
Кокорев пошел на эго. В качестве топлива на заводе стали 
использовать природный газ, выходы которого имелись 
прямо на территории предприятия. Эйхлер разработал 
технологию очистки сырой нефти путем последовательной 
обработки ее крепкой кислот ой, а затем щелочью.

В 1864 ı-оду был получен продукт, названный «фотонаф- 
тиль». Слово «фото» (светлое) было использовано специ
ально, чтобы подчеркнуть, что масло светлее и качественнее, 
чем темное, которое добывают американцы. В 1865 году на 
Московской выставке, фотонафгилю «во внимание к 
важности производства минерального масла для России», 
была присуждена большая серебряная медаль, которая стала 
первой наградой для отечественных продуктов на 
всероссийских выставках. Но это название оказалось 
нскопкурен тным с названием «фотоген», которое дал 
продукту в 1802 году Селит в Бургундии. Позже этот 
продукт получит известное всем название - керосин.

Народ находился под гнетом откупной системы. Главный 
откупщик Ованес Минаевич Мирзоян (в те времена он 
представлялся, как Иван Мирзоев), заработав оольшой 
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капитал торговлей шелковым сырьем в Мухе, очень быстро 
сориентировался на нефть Баку. При откупной системе он 
сколотил значительное состояние и, стремясь монополизи
ровать нефтяное дело, приобрел сначала завод в городе, а 
затем построил недалеко от Сураханского завода, свой завод. 
Отсутствие грамотных работников привело к тому, что 
качество получаемого у него продукта было очень низким.

Тогда, как позже напишет об этом А.М. Мишон, Мирзоев 
переманил к себе рабочих с Сураханского завода, которые и 
рассказали ему эйхлеровскую технологию очистки. Серную 
кислоту ему доставлял Красильников (Неркарарян). а о 
щелочи они не имели ясного представления и пытались 
заменить ее морской водой, мочой и пр., прежде чем 
отработали эту технологию. Мирзоев строил много новых 
колодцев, из которых примитивным способом добывалась 
нефть. Заняв монопольное положение нефтедобывателя, он 
стал диктовать свои условия. Многие заводчики брали у него 
небольшие кредиты и вынуждены были сдавать ему нефть по 
установленным им ценам.

Па острове Святой (Пираллахи) немец, тифлисский 
аптекарь А.И.Витте тоже построил в 1861 году 
нефтеперерабатывющий завод. Управляющим на заводе был 
немец Росмеслер, который использовал в качестве сырья 
кир, но результаты были неутешительны. Завод понес 
убытки и вскоре был закрыт. Когда казна принимала 
имущество разорившегося заводчика, в опись, вместе с 
прочим, попали и 25 джейранов, которых Витте успел 
развести на острове. К 1875 году количество джейранов 
увеличилось до 80, но затем они были просто истреблены 
разными охотниками.

Сам аптекарь был родственником К).Ф.Виггс, директора 
Департамента земледелия сельского хозяйства при 
Наместнике Кавказском, отца будущего министра финансов 
Сергея Юльевича, который родился в Тифлисе в 1849 году. 
Мать Сергея была из рода Долгоруковых. Благодаря усилиям 
('.Витте был подготовлен и подписан Императором 

Николаем 11 «Манифест о гражданской свободе на началах 
действительной неприкосновенности личности, свободы 
совести, слова, собраний и союзов» от 17 октября 1905 года. 
Это было неоднозначно воспринято обществом. Многие 
объясняли его настойчивость в этом вопросе тем, что его 
вторая жена была еврейкой. Позже, в своих 
«Воспоминаниях», Сергей Юльевич, попытался обвинить 
наличие этого «греха» и у других, в том числе и у Вел. Кн. 
Ольги Федоровны.

Работавший на заводе у Витте Джеват Меликов, в 1863 
году построил керосиновый завод в Баку. Он сумел достичь 
хороших результатов, но отсутствие необходимого капитала 
не позволило одному из лучших на Апшероне знатоков 
нефтеперегонной техники удержать в своих руках эго дело.

В 1860 году на должность Бакинского губернского и 
городского архитектора был назначен К.Г.Гиппиус. Он 
родился в 1832 году в Петербурге и был младшим сыном 
портретиста и художника Густава Адольфовича из 
Эстляпдии(Эстония). После окончания Академии художеств, 
Карл получил звание свободного художника и в 1857 году 
был приглашен на место архитектора и художника в » 
Закаспийское торговое общество». Большую часть своей 
жизни он посвятил Кавказу. Первые торговые амбары в Баку 
были построены под его руководством. В 1859 году он 
перешел на службу в Главное управление Наместника 
Кавказского. Благодаря неусыпной его деятельности, Баку, 
«из грязного азиатского лабиринта переулков» постепенно 
превращался в прекрасный город.

В этом же году в Астраханский отдел Общества «Кавказ и 
Меркурий», правление которого располагалось в Санкт- 
Петербурге, поступил па службу вольным штурманом 
молодой небогатый человек- голландец Асмус Лео (Лев 
Мартинович) де-Бур (de Bouer). Получив должность 
командира на шхуне «Великий Князь Михаил», он появился 
в Баку.
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Лео роли лея в лютеранской семье потомс ı венных 
мореп.тава гелей. Один из них. Франц де-Бур, был принят 
Петром Первым в 1703 году на службу капитаном, служил на 
Олонецкой верфи, откуда, командуя шнявой «,Чмб\р! ». 
прибыл в Петербург. Отец Льва. Мартин, несмотря на то. что 
имел дворянское звание, которое получил в Голландии за 
заслуги перед английским королем, был человеках! 
несостоязельным. В поисках счастья он переехал 
Курляндию (Латвию), получил российское поддано! во is
panacan капитаном на морских судах, В Либаве (Лиепая) \ 
Марлина родилось пять сыновей - Оскар, Евгений. Лев 
Бруно, Федор и дочери: Елизавета Антония и Вильгельмин с

В Баку на берегу моря расположилась морская станция, 
которой командовал флагман Каспийского флота, генерал 
лейтенант Фрейтаг, «человек честный, открытый и 
приятный».1 (проходы из Баку в Астрахань шли два рта и 
месяц и при благоприятных обстоятельствах должны были 
прибывать на пятые сутки. По как говорил Фамусов: «Вес 
врут календари!» Иногда такие путешествия затягива.пнл, ;о 
двух недель.

11а станции постоянно толпились, то прибывающие, ю 
отбывающие морские офицеры. При содействии 
аранжировщика песен и ганцев поляка Полянского, там 
всегда было шумно и весело.

Мусульмане Баку увлекались катанием на шхунах и. как 
отмечаю! современники, «им было свойственно призвание к 
морскому искусству, страсть к морскому делу и очень 
большое уважение к рыбе кутум». Вообще, по 
воспоминаниям, дичь и рыба в Баку, были превосходны. Из 
фруктов, в особенности хороши дыни, арбузы и виноград. 
Овощей огородных было мало. Обыкновенное столовое вино 
Матрасынское (от слова «медресе»), производилось из 
черных сортов винограда в селении Марасы близ Шамахи, и 
было довольно хорошо.

В городе работало только одно, переведенное из Шамахи. 
уездное четырехклассное училище с благородным 
пансионом,где училось 122 ученика.

В октябре 1861 года по ходатайству военного губернатора 
Тархан-Моуравова было открыто Бакинское отделение 
Женского Благо творительного общества во имя Св.Нины, 
которое находилось под покровительством Императрицы 
Марии Александровны. В 1862 году для учебного заведения 
был приобретен у Фрей тага дом с большим садом на окраине 
города, ч то было крайней редкостью в те годы.

Первой 11редседательницей Правления учебно-воспитате
льного заведения общества Св. Нины в Баку стала баронесса, 
супруга Торнау. Ато по ее инициативе в 1861 году приехал в 
Баку доктор-гомеонат немец Рейхенбах, которому поручили 
медицинский надзор в пансионе и школе для девиц. 
Губернским врачом работал доктор Д.А.Росгамов, но 
баронесса и ее супруг были ревностными приверженцами 
гомеопатии. В конце апреля 1862 года барон Торнау с 
семейством оставил Баку.

В 1863 году на должность начальницы заведения Св. 
Пины губернатор Тархан-Моуравов вызвал из Астрахани 39- 
лстшою вдову коллежского асессора, немку лютеранского 
вероисповедания А.И.Лютер. В 1849-58 годах она работала 
там Председательницей детских приютов и была дважды 
удостоена Величайшего Благоволения и денежной награды. 
В заведении училось 30 русских воспитанниц, одна грузинка 
и одна армянка. «Мусульмане отвергают обучение дочерей. 
И это притом, что они всегда понимгши значение 
! рамотности и их муллы везде се распространяли. Что же 
касается наук, то они нс видят пока в лом надобности. 
Высшее сословие мусульман отдает детей и училища». 
Армяне же охотно отправляют детей в Москву, в 
Лазаревский институт».

Немного истории этого частного армянского заведения. 
Согласно сведениям А. Базиянца, в 17 веке армяне Персии, 
тайн адресованные в присоединении Кавказа к России, и очередной
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раз начали свой поход на Россию. Обосновавшись в начале в се 
южной части, они через Астрахань и Ростов двинули на Москву. 
Среди них был и Лазарь Лазарян, старший сын которого Ованес, 
вместе с архиепископом Иосифом Артутинским участвовал в 
подготовке проекта воссоздания армянского государства под. 
покровительством России. Но он нс успел это сделать.

I орговые обороты дали ему довольствие и покой, но нужна 
оыла еще и слава (эта минута славы!). Тогда он оставил 
завещание и деньги сыну Овагиму для постройки здания, где 
оудут воспитываться армянские дети. Несмотря на препятствия со 
стороны Министерства Народного просвещения, в 1818 году 
здание было построено, но Министерство Духовных дел нс 
утвердило Устав заведения. Тогда «нашли путь к графу Аракчееве , 
фавориту Александра 1» и таким способом в 1824 году удалось 
утвердить устав. Это была обычная гимназическая школа на 
армянском языке и с армяно-григорианским вероисповеданием. 
Зат ем там был организован институт восточных языков.

«Бакинские губернские ведомости», в 1901 году, в связи 
с 100-летием этого частного заведения, писали «Это 
учреждение не дало ни одного сколько-нибудь видного 
деятеля на дипломатическом поприще и только пробуждало 
армянское самосознание». Ио словам Базиягща, к этому 
заведению «постоянно было враждебное отношение», вплот ь 
до 1917 года».

6 декабря 1862 года Наместником на Кавказе становится 
Б.И.В. Вел. Кн., генерал-адъютант Михаил Николаевич Его 
жена - Вел. Кн. Ольга Федоровна, Принцесса Баденская- 
Цецилия. Около 20 лет они пробыли на Кавказе и оставили 
но себе добрую память.

В Баку работают фотонафт илевый, парафиновый и кир
пичный заводы. Казенных домов всего 58, частных 2613, 
бань уже 14. В 1862 г. был открыт пивоваренный завод, «дос
тавивший, однако, пиво весьма сомнительного свойства».

Дома так построены так, что они защищают от солнечного 
зноя, ио не защищают вовсе от холода. По причине 
беспрерывного сильного ветра, проникающего легко через 
платье, в Баку даже при т 2° Р люди страдают от холода, 
более, чем в Германии при -15° Р. Это часто приводит к 
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обморожению, особенно местного населения, «которое имеет 
обыкновение ходить в одних туфлях или даже вовсе босыми 
по улице, а прийдя домой, тотчас же греют конечности над 
жаровнями».

Печи составляют предмет большой редкости. Они 
обыкновенно заменяются открытыми каминами (кухарь) 
или жестяною посудою с углями (мангал), которая в комнате 
ставится обыкновенно под стол, за которым сидит семья.

К 1863 году в Баку население увеличилось до 13 692 
человек, в Бакинском уезде- 51 713 человек, из них армян - 
359 мужчин и 299 женщин, католиков 98 и 26, лютеран 55 и 
17. евреев 31 и 10. соответственно. Остался только один 
огнепоклонник.

Моряк-художник А.П.Боголюбов вместе с известным 
учсным-гидрогсографом и исследователем Каспия капита
ном 2 ранга Н.А. Ивашинцевым, посетили в 1861 году Баку и 
оставили впечатления об этом: «Поехали мы на Кокоревские 
заводы и в молслыпо Будды, где служили индусы перед 
неугасимым огнём. По-моему, эго всё-таки канальи, ибо, 
видя чиновных людей, служа молебен по-своему, упоминали 
и царское имя. Как говорят бывалые другие, это делают 
только тогда, когда знают, что получат за эго на водку. Тип 
этих фанатиков замечательный, сухой, высокий и 
бронзовый».

Большую часть местного населения составляют 
магометане. Кроме военных врачей, в Бакинской губернии 
работает 13 врачей, которыми пользуются русские и армяне. 
Местное население обращается только к своим 
мусульманским целителям, репутация которых такова, что к 
их помощи прибегают и русские, особенно при вывихах, 
переломах и пр.

Католическое общество хлопочет о строительстве в Баку 
молитвенного дома, разрешенного ранее, в Шамахе. 
Бакинский военный губернатор 12 января 1863 году 
испросил разрешение на отвод пустопорожнего участка в 
Баку. Но, Наместник Князь Михаил в 1864 году разъяснил,
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что «но Закону, места общественного богослужения римско- 
католического исповедания называются церковью пан 
каплицами, а не молитвенными домами. Устройство же 
каплиц и подвижных престолов можно производить после 
получения разрешения от губернского начальства. Что же 
касается церквей, то в Закавказском крае римско-ка голики и 
армяне-католики, подобно другим инославным вероиспове
даниям. имеют право возводить свои церкви только после 
Высочайшего разрешения Е.И.Величества». И добавил', 
показав свою осведомленность, что «у католиков не принято 
содержать священника за свой счет».

В эти годы визитатором Римско-католической церкви и 
духовенства на Кавказе и за Кавказом был Максимилиан 
Орловский. Деканом военных капелланов и временным 
управляющим Закавказской Римско-католической церкви 
магистр Франц Старевич. Ему помогал иеромонах Сенкевич. 
Согласно указу Екатерины II от 1783 года, римско- 
католическим церквям Российской Империи было запрещено 
принимать папские буллы (грамоты Папы Римского с 
металлической печатью) и денежные пожертвования от него. 
В Империи был создан свой «Рим» - Могилевский като
лический центр. Все последующие правители не изменили 
эго решение. Можно с полной уверенностью утверждать, что 
только через два века у Папы Римского ( на этот раз судьба 
подарила эго Иоанну 11) появилась возможность вновь 
появиться на Кавказе.

В последние годы к Наместнику постоянно шли жалобы 
на неправильные действия Бакинского губернского началь
ства.Проведенная ревизия показала их основательность и 
тогда, в октябре 1863 года последовало назначение нового 
военного губернатора и Управляющего гражданской частью 
генерал-лейтенанта М.ГЕКолюбакина. Он родился в 1806 
году в Волынской губернии. Отец - генерал-лейтенант Петр 
Иванович, уроженец Новгородской области, был участником 
Отечественной войны. Мать - польская красавица, графиня 
Пулавская. Она не разделяла горячей любви своего мужа к 

Отечеству и всем сердцем принадлежала своим соотечест
венникам. В семье было три сына - Михаил, Николай. Алек
сандр и две сестры. Михаил и Николай были способными 
мальчиками, окончили Благородный пансион при Царско
сельском лицее, знали иностранные языки и вышли в 
военную службу. Александр в 19 лет постригся и ушел в 
монастырь.

Михаил Петрович в службу вступил кандидатом в гвардейцы 
Уланского Его Высочества, Кн. Михаила Павловича полка. За 
участие в кампании по подавлению польского мятежа, которая 
началась 17 ноября 1830 года в Варшаве, был причислен к 
Ольвиопольскому Гусарскому полку. В 1836 году был переведен 
лейтенантом в Нижегородский драгунский полк, а в 1838 году был 
направлен на Кавказ, где дослужился до генерал-лейтенанта. В 
1841 году - штаб-капитан, адъютант начальника штаба Отделения 
Кавказского корпуса. В 1847-50 годах занимал должность вице- 
губернатора Кутаиси и состоял членом Совета при Кавказском 
Наместнике. С 1852 года стал вице-губернатором Тифлиса, членом 
географического и сельскохозяйственного обществ и начальником 
Управления сельского хозяйства и промышленности. Благодаря 
своей образованности, примерной добросовестности и 
сдержанности, благородству и доброжелательности, он получил 
имя «мирный».

Его браг Николай, 1810 года рождения, после окончания в 1829 
году лицея был выпущен в гражданскую службу, но через год 
перешел корнетом в лейб-гвардию Гродненского гусарского 
полка. Участвовал с этим полком в усмирении польского мятежа 
1831 года и в деле при Рационже был ранен. В 1832 году был 
переведен в Оренбургский Уланский полк поручиком. В 1834 в 
г. Коломне за дерзость и «оскорбление действием» против 
полкового командира (дал пощечину, за что и получил прозвище 
«немирный»), был осужден, разжалован в рядовые и назначен 
служить на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк, из 
которого переведен в Тенгинский пехотный полк. С этим полком в 
составе отряда генерала А.А. Вельяминова принял участие в ряде 
экспедиций против горцев и прославился своей блестящей 
храбростью.

В 1834 году он спас жизнь корнету Кн. А.И. Барятинскому, 
вынеся его раненного из боя на своих плечах. В другом бою сам 
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был ранен тяжело в ногу. Барятинский всю жизнь помнил об усом 
и по его ходатайству перед генералом Вельяминовым, Николай 
Петрович в 27 лет был произведен в унтер-офицеры. Эго 
известие его достигло в Пятигорске, где в 1837 году он лечился 
после ранения. Там он познакомился с М. Ю. Лермонтовым и стал 
прообразом Грушницкого в его поэме «Княжна Мэри».

После лечения, Николая Петровича направили на Кубань, а к 
концу 1840 года - на восточный берег Черного моря. Там, в Керчи 
он и познакомился со своей будущей супругой Александрой 
Андреевной, ур. Крыжановской. В 1845 году Николай Петрович 
был направлен в Тифлис и участвовал в экспедиции против 
Шамиля. В 1847 году Наместник Кавказский Кн. Воронцов 
назначил Н.П.Колюбакина начальником Джаро-Бслоканского 
округа. Здесь, недалеко от Закатал, в местечке Царские колодцы, 
он и оформил свой брак. Местные лезгины относились к Николаи) 
Петровичу с большим доверием и ı лубоким уважением.

В 1848 году, по пути в Керчь, они заехали в Кугане, где брал 
Михаил Петрович был вице- губернатором. В 1850 году Николай 
сменил брата на этом посту, но проработал только десять месяцев. 
В 1851 году он занял пост начальника 3-го отдела Черноморской 
береговой линии в Сухум-Калэ, одного из самых важных и 
ответственных пунктов в то время на Кавказе. Имея пылкий 
темперамент, он не смог работать с вице-адмиралом 
Серебряковым, который гак «раздражал его своим постоянным 
скрытым противодействием всем его начинаниям», что Николаю 
Петровичу пришлось покинуть этот пос т.

В 1854 году он был причислен к штабу Кавказской армии, 
недолго работал начальником Ириванского полка, а затем, опять 
вице-губернатором Кутаиси. После окончания войны с Турцией в 
1857 году был произведен в генерал-майора и назначен 
Кутаисским военным губернатором. Генерал-губернатором там 
был Кн. А.И. Гагарин, который в 1857 году был убит князем 
Сванетии Константином Дадешкилиани. Будучи уже генерал- 
лейтенантом и занимая пост Кутаисского генерал-губернатора, 
Николай Петрович в 1862 году, «за дозволение похоронить кн. 
Дадешкилиани, расстрелянного по военному суду за убийство кн. 
Гагарина», был сменен. В 1863 г. его перевели в Москву и 
назначили Сенатором в 7-й департамент. Живя там, он стал 
членом литературного кружка князя В. Ф. Одоевского. Его очень 

любили «за чистоту порывов и благородство стремлений». Кроме 
брошюры «О применении крестьянского вопроса к кавказскому 
населению», в 1861 году он поместил в «Своде замечаний на 
проект устава о военно-морском суде» статью, «выражающую 
верный взгляд на готовящуюся судебную реформу и 
проникнутую верой в светлое будущее обновляющейся России». 
Вел «Записки» и писал сзихи.

Генерал-лейтенант Н. П. Колюбакин скончался 24 
октября 1868 года в Москве. Во всех церквях Закавказья 
прошли панихиды по умершему. Некоторые сведения и фото 
Колюбакиных любезно предоставил их потомок, 
исследователь из Санкт-Петербурга, Михаил Маров, за что 
мы очень благодарны ему.

M.11.Колюбакин был очень энергичным человеком, но в 
отличие от эмоционального брата, был молчалив, и даже 
скрытен. Свою работу он начал с заботы о сельском 
управлении и с перемены, практически всех уездных 
начальников. В этом он руководствовался тем, что «местное 
население не питает уважения и доверия к чиновникам из 
армян или мусульман и хочет видеть на этих постах 
русских».

Под неусыпной заботливостью Колюбакина, Баку 
получил быстрое развитие. Начались работы во 
благоустройству города и морского берега. Еще в начале 
1858 года Морское министерство, которым управлял в то 
время Вел. Кн. Константин Николаевич, «предназначило 
Баку, как место устройства порта в Каспийском море, 
имеющего военное и торговое значение». Тогда же было 
приняло решение о строительстве порта и завода. К концу 
1861 года в городе было построено двухэтажное здание 
механического завода, которое уже через год производило 
некоторые детали и механизмы. В 1866 году завод 
практически был технически оснащен. Начиная с середины 
16 века. Бакинский торговый флот стал главным по 

i рузообороту в Российской Империи. Этому способс твовало 
и открытие Европейско- Персидского тракта в 1863 году.

50



Вдоль берега, под руководством архитектора Гиппиуса, 
началось строительство портовых зданий. Здесь же 
разместилось большинство пароходных контор, складов и 
механических мастерских. Торговая часть порта строила на 
берегу моря пристани на деревянных сваях. Пристани 
принадлежали обществам либо частным лицам. Первую 
пассажирскую пристань построило в центре города 
Общество «Кавказ и Меркурий». Главными стали три 
пристани общего пользования - Таможенная, Каменистая и 
Петровская.

Вместе с М. Колюбакиным в губернском правлении 
работает немец, с.с. Ф.Х фон Вольфрам. Он был на Кавказе с 
июня 1846 года, «исполнял долг служебный с примерным 
усердием» и прослужил двадцать лет. Делопроизводителями 
служат к.а. А.И. и Адальберт И. фон Варн-Эк.

Губернатору Колюбакину в работе активно помогает его 
супруга Мария Васильевна, ур. Крюковская, которая и 
возглавила Бакинское отделение женского Благотворитель
ного общества Св. Нины. Это общество сыграло большую 
роль в развитии женского просвещения в Баку. За все время 
своего существования, вплоть до революции, сотни девушек 
разных национальностей и вероисповеданий, получили там 
воспитание и образование. Это позволило им занять 
известное положение в обществе, найти средства к 
существованию, воспитать собственных детей и их 
поколение.

Среди них были армянки. С девочками - мусульманками, 
несмотря на то, что «они созревали рано», все было сложнее, 
так как «магометане, составляющие три четверти местного 
населения, очень враждебно относятся к женщине, 
решившей появиться с открытым лицом на улице. Хотя 
мусульмане, по своим природным способностям, стоят не 
ниже армян, но последние проявляют больше сочувствия к 
прогрессу». Это строки из ежегодных отчетов Михаил Петрович Колюбакин
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губернатора,. в которых всегда давалась оценка 
религиозному и национальному положению.

Заведение Св. Нины в Баку существовало на частные 
средства, «жертвуемые без всякого различия национальности 
и общественного положения». Первыми жертвователями 
были Шамахинские жители Гаджи-Кули и Мешади-Аббас, 
подарившие 4000 рублей. Большое внимание и 
пожертвования к этому заведению были со стороны одного 
из великих азербайджанцев, достойно не оцененного до сих 
пор, Гаджи Зейнал Абдина (Г'.З.А.) Тагиева.

В 1864 благодаря усилиям Л. де-Бура было организовано 
Бакинское агентство Астраханского общества пароходства и 
торговли «Кавказ и Меркурий». Возглавив это агентство, Лев 
Мартинович приобрел постоянное место жительства в Баку и 
активно включился в его жизнь. В 1866 году это общество 
построило на морском берегу док, который на долгие годы 
разделил морскую береговую полосу в черте города на две 
части. В 1868 году 24 марта был утвержден новый Устав 
общества «Кавказ и Меркурий», после чего центр своей 
деятельности на Каспийском море был окончательно 
перенесен из Астрахани в Баку. Агентом и управляющим 
общества был назначен Лев Мартинович. Это был яркий 
человек, который своим поведением и трудом быстро 
завоевал известность и уважение бакинцев.

Первым своим благоустройством Баку обязан губернатору 
Колюбакину и архитектору К.Г. Гиппиусу. По ходатайству 
губернатора в 1865 году было получено разрешение на 
снос старой городской стены, которая отделяла город от 
морского берега и «своей бесполезностью препятствовала 
свободному движению воздуха». Освободившееся 
пространство было продано за 44 тыс. рублей и на эти деньги 
соорудили маленькую изящную каменную набережную, где 
теперь кипела городская жизнь.

Шло строительство большого дома для дворянского 
клуба. Гиппиус отстоял неприкосновенность Ханского 
дворца, когда явилось предложение приспособить его под 

тюрьму. Он урегулировал улицы и площади, устроил три 
городских фонтана и сформировал ряд улиц. Присутствие 
архитектора в городе способствовало строительству 
красивых частных зданий. Карл Густавович был прекрасным 
акварелистом и всегда рисовал виды городов и памятников, 
но своим произведениям не придавал значения и охотно 
раздавал знакомым. Одна акварель, где представлен вид 
новой набережной, известна многим знатокам Баку

В 1865 году протоиерей Николаевского собора Зотиков- 
Писадзе бракосочетал 33-хлетнего архитектора, губернского 
секретаря К.Г.Гиппиуса с 26-летней дочерью Астраханского 
мещанина Анной Стефановной Свиридовой, православного 
исповедания. Свидетелями со стороны жениха был Карл 
Эйхлер, со стороны невесты - подпоручик Фердинанд 
Кельберер. В Баку родился у них сын Карл.

Губернатор М.Колюбакин нс проявлял, подобно своему 
брагу Николаю, открытую неприязнь к армянам. Но уже в 
1 865 году в канцелярии Бакинского губернатора был создан 
секретный стол, осуществлявший надзор за деятельностью 
армян в Баку. Гак, в сохранившихся документах 
Государственного Исторического архива Азербайджана, 
есть сообщение ог 9 декабря 1866 года «о появившейся в 
уезде в продаже папиросной бумаге с изображением 
армянского царства». Для борьбы с политическими 
проявлениями в пределах Бакинской губернии в 1867 году 
было учреждено Губернское Жандармское Управление, 
которое ежегодно составляло сведения о деятельности армян 
в Баку. Колюбакип в своих ежегодных отчетах, 
направляемых Наместнику Кавказскому, подробно 
останавливался на внутренней жизни армян и следил за 
незатихающим конфликтом, который разгорелся в Шамахе, 
в связи с образованием армянской лютеранской общины.

Все началось еще в начале века. В 1820 году на Кавказе, с 
целью распространения Слова Божьего среди язычников, 
иудеев, магометан и христиан-сектантов, появились 
протестантские миссионеры из Швейцарского Базельского 
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миссионерского общества. Но, согласно Закону от 25 декабря 
1806 года, миссионерская работа среди российскоподанных 
граждан, независимо от их национальности и 
вероисповедания, была запрещена. Таким образом, у 
миссионеров осталась возможность работать только среди 
переселенцев- армян, персов, русских сектантов и немецких 
сепаратистов.

Осмотревшись, миссионеры решили начать с армян. В 
1824 году они купили в Шуше дом, организовали школу и 
начали обращать персидских и турецких армян в лютеран. 
Но их деятельность «вызвала недовольство даже у 
невежественного армянского духовенства». За 15 лет 
миссионеры несколько раз посещали Шамаху, где, по 
мнению армяно-григорианской церкви, «сеяли раскол среди 
армян». 11 декабря 1830 года Правительственный Сенат 
принял Указ, запрещающий «духовенству каждой терпимой 
в России иностранной веры не только преподавать духовные 
требы, наставления или внушения, но и входить в отношения 
с лицами другой веры».

Наместник на Кавказе барон Г.В. Розен (в 1831-1837г.) 
никогда не сочувствовал миссионерам. Проанализировав их 
деятельность за 13 лет, он счел ее бесполезной для Края, и 
отказался от них. Указом Николая 1 от 26 июня 1835 года 
миссионерская деятельность в России была запрещена. В 
1836 году миссионеры продали дом в Шуше казенному 
учреждению и покинули этот край. Но, с целью продолжения 
своего дела, послали на учебу в Эстляндию (Эстонию) С. 
Амбарцумянца. В 1841 году он вернулся в Шамаху и начал 
пропагандировать лютеранство среди армян. К 1852 году там 
было уже 26 армян-лютсран.

Против армян-лютеран выступила армяно-григорианская 
церковь, которая запретила допускать их к себе в церковь. 
Это приводило к раздорам, столкновениям и вражде. В конце 
1863 года армян-лютеран объявили отщепенцами и 
запретили «строить из себя отдельное религиозное общество 

Теперь, каждый желающий принять лютеранство, должен 
был просить об этом отдельно. Соблазн прекратился.

Наместник на Кавказе Вел. Кн. Михаил в 1864 году 
порекомендовал армянскому духовенству действовать путем 
убеждения, тогда можно надеяться, что число лютеран не 
увеличится. Но и это не принесло мира. Прежде всего 
потому, что были сложности с самим армянским 
духовенством, о чем в своем отчете в 1865 году доносит 
Колюбакин: «Епархии начали дробиться, что привело к 
увеличению числа черного духовенства. Искусственно 
создаются отдельные центры духовной администрации, 
увеличивающие расходование средств на содержание 
епархиального начальства. В каждой деревне, где есть 
армянская церковь, учреждается приход. Белое духовенство 
отличается невежеством. Вместо того, чтобы достойно 
представлять пастырей своей церкви, духовные школы дают 
такое воспитание, что большая часть учеников избирает 
греховное поприще. И самое главное, нарушается единство 
мер, которое при настоящем положении армянской церкви, 
составляет предмет первой важности».

В Шамахе вопрос с армянами-лютеранами никак не 
успокаивался и пришлось его ставить на государственную 
основу. Недостатки духовенства армянскою вынудили 
Наместника в 1865 году издать указание о законном порядке 
перехода в лютеранство армян. Правительство разрешило 
армянам исповедовать лютеранскую веру и обратилось к 
Московской консистории Единой Лютеранской Церкви 
России с просьбой назначить туда духовного пастора. 22 
августа 1866 года в Шамаху прибыл генерал-суперинтендент 
Московской лютеранской консистории В. Карлблом для 
испытания армян, согласно догматам лютеранской церкви и 
нашел их приготовленными к присоединению к лютеранской 
церкви.

После этого лекарь Ростомов уговорил армяно- 
григорианскую церковь отменить дискриминационные меры 
в отношении армян-лютеран и даже стал помогать 
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последним. Ведь дело было не в том. что в Шамахе была 
создана Евангелическо-лютеранская община. Она. как 
вненациональная, но имеющая немецкие традиции, 
существовала с ХУ1 века. Главное, что была создана особая. 
армянская лютеранская церковь. Перефразируя известные 
строки, можно сказать «...можешь ты не быть, но армянином 
быть обязан!»

Постоянно в городе в 1865 году проживало всего 175 
иностранцев. В Баку часто приезжают французы и 
итальянцы, которые закупали в Пухе шелк и шелковичные 
коконы. Ощущался упадок шелководства, но развивалось 
виноделие. Вина Матрасынскос, Кюрдамирское и Гурджаани 
пользуются заслуженным успехом.

В этом году было учреждено Бакинское Общественное 
собрание, где открылась бесплатная библиотека для его 
членов. Бакинская реальная прогимназия готовилась к 
преобразованию в реальное училище. В женском заведении 
Св. Нины учатся всего 22 ученицы. Несмотря на то, что 
Михаил Петрович был недоволен работой полицейских, в 
этом году им удалось поймать партию известного 
разбойника Абдул-К'ерима и наказать его.

В 1 866 году прусским консулом на Кавказе был назначен 
О. Ф. фон Сименс. Консульство расположилось в Тифлисе. 
Отто был одним из восьми братьев Сименс, которые в 1864 
году приобрели на посессионном праве за 70 тыс. рублей 
Кедабскские медные рудники. Построив заводы и 
организовав единое, основанное на строго научном начале 
горнозаводское предприятие, Сименсы, вскоре заняли первое 
место по добыче и переработке меди нс только на Кавказе, 
но и в Российской Империи. В 1868 году фирма Сименс 
передала в эксплуатацию телеграфную линию Тбилиси- 
Баку.

9 сентября 1866 года по приказу Наместника на Кавказе 
была создана Комиссия для исследования местностей под 
руководством академика, д.с.с., немца Г. В. Абиха. В это же 

время на Кавказе активно работает и другой немец, горный 
инженер Ф.В. фон Кошкуль.

19 февраля 1867 года в Баку состоялось торжественное 
открытие Бакинского Окружного суда (БОС). 
Исправляющим должность прокурора был назначен поляк, 
потомственный дворянин, к.с. С.И. Деспот-Зенович. В марте 
1868 года его избрали членом Окружного суда и Директором 
Бакинского губернского тюремного комитета. Членом суда 
стал также присяжный поверенный, человек с активной 
жизненной позицией, немец А.Ф. фон Вэльке.

В 1867 году Гиппиус был переведен губернским архитек
тором в Ириванскую губернию, которая была открыта 1 
января 1850 года. Первым военным губернатором туда был 
назначен генерал-майор, немец Л. Л. Альбрандт, но, 
буквально перед открытием 13 декабря 1849 года, он неожи
данно скончался.

Не повезло и Гиппиусу. Местный климат плохо отразился 
на его здоровье, вскоре у него «сделалась сухотка спинного 
мозга» и он потерял зрение одного глаза. В 1871 году Карл 
Густавович выехал в Москву, занимался частными 
постройками и состоял архитектором Московского 
страхового общества и Дворянского собрания. 22 августа 
1880 года в возрасте 48 лет К.Г. Гиппиус скончался от 
разрыва сердца и был похоронен на Смоленском кладбище.

Его сын Карл Карлович стал известным архитектором. Ио 
его проекту был построен в Москве на Мясницкой улице 
чайный ма(азин В.С.Берлова. Он проектировал и строил 
доходные дома, в том числе и особняк А.А.Бахрушева. в 
котором в настоящее время располагается известный 
театральный музей. Архитектором стала и дочь Наталия (к 
замужестве Сошина ).

Оставил свой след на земле Азербайджана и старший брат 
Карла, свободный художник О. Г. Гиппиус. Будучи внуком 
лютеранского пастора, он большую часть своей жизни 
посвятил созданию архитектурного стиля лтютестая"хких 
храмов. В то время эти церкви строились по типу 
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католических церквей, что не соответствовало ни духу 
протестантизма, ни особенностям протестантского 
богослужения. Он хотел создать храм, в котором, при массе 
простора и наружной монументальности, достигалась цель - 
проповедник должен быть виден отовсюду и звук его голоса 
не должен пропадать ни в одной точке зала. Первую 
лютеранскую церковь Св. Карла Отто Густавович построил 
в Ревеле (Таллин). В 70-х годах он разработал проект 
армянского собора Св. Григория Лусаворича в Баку. Еще в 
1864 году губернатор Колюбакин отвел место на Парапете 
для строительства нового православного храма, но размер 
площади не соответствовал масштабам предполагаемого 
строения. Кроме того, в традициях православных церквей и 
кладбищ, они должны располагаться на возвышенностях. 
Позже, этот участок земли, по прошению армян, был отдан 
под строительство армянского собора.

Работу по благоустройству города продолжил архитектор 
К.Гаджибабабеков, который урегулировал береговую полосу 
и набережную. За крепостной стеной росло новое 
предместье. По утверждению главного знатока истории 
архитектуры Баку, ученого Ш.С.Фатулаева-Фигарова, 
Касым-бек осуществил строительство центральной площади 
форштадта - Парапета, которая и ио сей день является 
деловым и общественным центром Баку. По проекту М.М. К. 
Измайлова, он построил в 1868 году на углу Парапета 
большой собственный дом. в котором располагался караван- 
сарай (б. кинотеатр «Араз»), а в девятисотые годы - 
«Немецкий магазин готового платья».

Группа деревьев, носившая название Комендантского 
сада, постепенно к 1868 году превратилась в красиво 
аранжированный Городской сад, который получил название 
Михайловского в честь Наместника Михаила Николаевича. 
Проявляя уважение к его жене, Кн. Ольге Федоровне, одна из 
улиц была названа Олы инской.

В 1868 году в Баку проживало 15 100 человек, из них: 
армян - 765 , римско-католиков- 166, лютеран-44, евреев- 55 , 
раскольников- 106 и один огнепоклонник.

После окончания Тамбовского духовного семинара 
приехал в город священник Федор Фаворский. Он отличался 
твердой волей и «говорил строго обличительные проповеди». 
На свои 1000 рублей, священник открыл при Николаевском 
соборе маленькую приходскую школу, где наряду с Законом 
Божьим, преподавали русский язык, арифметику и ремесла: 
столярное, сапожное и переплетное. Желающих учиться 
набралось такое количество, что городу пришлось выделить 
ему еще 200 рублей в год на пособия. Но этого было 
недостаточно и вскоре, из-за отсутствия средств, школа была 
закрыта.

Единственное в городе среднее женское учебное 
заведение при Благотворительном обществе Св. Нины, 
также стало получать от города помощь в 1500 рублей в год. 
Гам училось 57 человек, из которых 47 жили в пансионе. В 
реальной прогимназии училось 263 ученика- 118 русских, 72 
армянина, 42 мусульманина. Остальные - дети других 
национальностей и вероисповеданий.

В 1868 году в Баку уже работало 23 нефтеперерабатываю
щих заводов, но керосин до 3-х млн. пудов в год продолжали 
ввозить из Америки. К этому времени уже стало ясно, что 
существующая откупная система тормозит прогрессивное 
развитие нефтяного дела.

По сведениям горного инженера К.А.Скальковского, 
одним из первых разработчиков процесса бурения в Баку 
был прусскоподанный немец, «оригинальный изобретатель», 
механик Общества «Кавказ и Меркурий» Отто Карлович 
Ленц. Благодаря его, в 1868 году Л.М. де-Бур и А.А. фон 
Бурмейстер начали первые бурения нефтяных скважин 
«Ленцовским способом».

В 1869 году Мирзоев, под руководством Горлова, заложил 
буровую скважину ручным способом, но мастер вскоре 
ушел, гак и не закончив бурение. Продолжил работу 
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приказчик Санаров, но скважина дала мощный выброс 
только песка, воды и камня.

6 мая 1868 года на Баилов мысе в присутствии Вел. Кн. 
Алексея Александровича Романова была заложена 
пятиглавая церковь с двумя престолами: главным - во имя 
Святителя Алексия Митрополита Московского и во имя 
Рождества Пресвятой Богородицы. Освящение этой церкви, 
получившей позже названия Морской (Портовой, 
Баиловского военного собора) было проведено 28 ноября 
1871 года.

В Баку на это время было две православные церкви - 
Николаевская и по военному ведомству «Флотская», одна 
армяно-григорианская Св. Богородицы в крепости, 23 мечети 
и молоканский молитвенный дом. Появились первые 
сообщения о секте субботников в Баку и Ленкорани.

Взаимоотношения между различными народностями и 
властями продолжали оставаться под пристальным 
вниманием губернатора Колюбакина. В годовом отчете за 
1869 год он пишст:«Татары (азербайджанцы)понимают 
власть, как силу гнетущую, суровую и беспощадную но, чтят 
ее. Если власть справедлива, то они в глубоком сознании 
повинуются ей. Случаи ослушания единичны. В общей 
массе, они довольства малого, добродушны, безропотны и 
покорны. Могут лжесвидетельствовать против христиан в 
пользу своих иноверцев, но эго считается поступком 
извинительным. У отдельных личностей, от праздности и 
лени, отмечается склонность к грабежам. Но это. как 
исключение.

Армяне хладнокровны и скрыто мстительны. При 
трусливости своей, редко занимаются грабежом. Они более 
корыстны, чрезвычайно скупы и всегда готовы ко всякого 
рода ухищрениям для того, чтобы подрыться под власть, 
действующую не в их интересах. Как правило, они 
сбиваются в общины или корпорации с общими 
материальными интересами. Сплачиваясь в религии или в 
торговле, они часто обнаруживают противодействие. 

ослушание и массами совершают покушения на явное 
неповиновение требованиям начальства. Обуздать армян 
может только строгое исполнение требований».

Бакинский военный губернатор слыл справедливым. Он 
пользовался уважением и почитанием. Соболезнуя о 
поднятии нравственного уровня своих подчиненных, 
Михаил Петрович издал распоряжение, которым запретил 
низшим чинам полиции позволять себе брать у крестьян 
какие-либо продукты без денег. Это нововведение гут же 
превратилось в анекдот:

« Является мужик к полицейскому и говорит:
- Вот, я вашей милости барашка привел.

На что тот, возмущенно кричит:
-Ты что, не читал циркуляра?!
-Никак нет, Ваша милость.
-Да ведь там сказано, чтобы ничего от вас без денег 
не брать!
11олез мужик в мошну и вытащил рублевку, в придачу 
к барашку».

5.(8  преддверии городской реформы (1870-1876)

16 июля 1870 года Е.И.В. Александр 11 подписал Закон 
об Общественном управлении. Тогда это называлось 
Городовым Положением. По сегодняшним понятиям - это 
год начала демократических реформ в Российской Империи. 
Введение городского общественного управления шло 
постепенно. В Закавказском крас закон начал действовать с 
28 октября 1874 года, а в Баку «Новое Городовое 
положение» было введено 5 марта 1877 года. Но именно год 
«1870» обозначен на Городском доме (Исполнительная 
власть г. Баку), несмотря на то, что оно было построено в 
1904 году.

Бакинским военным губернатором и управляющим 
гражданской частью остается М.П.Колюбакин, вице- 
губернатором н.с. Ф. X. фон Вольфрам. В канцелярии ст.
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чиновником по осооым поручениям служит и.с. 
Я.К.Скибинский. ст. делопроизводителем А.И.Варн-Эк. Его 
младший брат, также делопроизводитель губернского 
правления, лютеранин Адальберт, вместе с православной 
женой Елизаветой Дмитриевной крестили в Николаевском 
соборе новорожденного сына Апполинария. 
Восприемниками были Антонина Ивановна, жена механика 
шхуны «Михаилъ», шведа Ивана Сандгренъ и 
Я. К. С киб инский.

Переводчиком губернатора является надворный советник 
(н.с.-подполковник) К.Гаджибабабеков, губернским инжене
ром, коллежский ассесор (к.а,- капитан)А. Л. Бардин, губерн
ским архитектором - к.а. И. И. Шелудченко, прорабом-к.а. II. 
И. Твердохлсбов, госимуществом заведует к.с., немец '). К. 
Биллер.

Слух о богатстве Бакинских нефтяных источников 
быстро распространился по всему миру. Со всех концов, в 
этот знойный и пыльный город, хлынул пришлый народ, 
сбор племен и народов: русские, армяне, персы, татары, 
грузины. Из России в основном ехал рабочий люд : слесари, 
бондари, плотники, котельщики и мелкие торговцы. Из 
деревень Ирана - малограмотные неквалифицированные 
рабочие. Из Западной Европы - предприимчивые, более или 
менее интеллигентные люди (немцы, финны, поляки, евреи). 
В чти годы в Баку появилась большая семья потомственных 
дворян Самарской губернии, обрусевшего немца Александра 
Ивановича фон Бенкендорфа. Он родился в 1800 году в 
Москве, был отставным поручиком свиты Его Величества и 
московским почетным мировым судьей. Вместе с женой 
Елизаветой Андреевной в Баку жили и их дети: Мария, 
Дарья, Ольга, Михаил, Александр, Андрей ( умер рано) 
и Надежда (в замужестве - Рапчинская). 4 ноября 1873 года 
А.И.Бенкендорф умер от паралича сердца и был похоронен 
на общем городском кладбище.

12 апреля 1870 года в Николаевском Соборе был крещен 
Федор- сын капитана Кавказского линейного 21-го батальона 

Ф. Г.Забелина и его жены Александры Павловны, оба 
православные. В 1865 году там был крещен сын Михаил, а в 
1873 - Константин Федорович. До настоящего времени в 
Баку проживает потомок этой благородной фамилии, 
председатель Русской общины и депутат Милли Меджлиса, 
М. Ю. Забелин.

В Николаевском православном соборе проповедуют 
протоиерей Г. А.Благовестников, священник Д. А. Елиев, Ф. 
Фаворский, Д.Александропольский, диакон М.Е. Польский 
и другие. 9 мая 1871 года в Соборе венчались 19-летняя 
дочь от второго брака К.Ф.Спасского-Автономова-Ольга и 
контролер Бакинской Карантинной таможни, к.с. И. II. 
Понятовский. Вскоре у них родилась дочь Лидия.

15 июля 1870 г. в Санкт-Петербурге открылась очередная 
Всероссийская мануфактурная выставка, которая в этот раз 
принесла «Закаспийскому торговому обществу» высшую 
награду-чПраво употребления на вывесках и изделиях 
изображения государственного герба». Так было отмечено 
приготовление из кавказской нефти осветительных масел 
весьма высокого качества,

Город развивался и постепенно становился точкой опоры 
русского владычества на Кавказе. Исполнялся приказ Петра 
Великого от 1773 года генералу М.А. Матюшкину : «Идтить 
къ Баке какъ найшкорше и тщиться оный городь с помоицю 
Бож1ею конечно достать, понеже ключъ всему нашему делу 
оный».

С марта 1871 года, благодаря усилиям губернатора 
Колюбакина, начала издаваться первая городская 
политическая и литературная газета «Бакинский листок». Ее 
редактором стал учитель бывшего уездного училища, 
преобразованного в Бакинскую высшую четырехклассную 
реальную гимназию, немец X. X. Цинк. В этом училище с 
1861 года трудиться на должности учителя провизор Г. Г. 
Эдель. В 1870 году Генрих Генрихович, лютеранского 
исповедания, и его законная жена, православная Александра 
Егоровна крестили в Николаевском соборе первенца- 
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Андрея. Восприемниками были Татьяна Егоровна, жена 
поручика стражи Андрея Васильева и содержатель вольной 
аптеки К. Эйлер, который крестил в 1872 году дочь Эделя - 
Елену, а в 1874 году - Людмилу.

В 1871 году немца Мюллера, дирижера оркестра, 
организованного в 1864 году по указанию Князя Михаила, 
сменил другой немец - капельмейстер, скрипач и педагог 
Ф.К.Эстеррейх. Он родился 19 сентября 1825 года в 
Восточной Пруссии, был крещен в лютеранской церкви. 
Конфирмацию (первое причастие) получил в 1834 году. 
После смерти своей первой жены, в 1857 году женился на 
дочери русскоподанного немца, гражданина большой 
гильдии г. Нарва Роберта Каненберга -Ольге-Аннс-ПКарлотте 
(после принятия православия - Ольга Егоровна). Но понт 
семья жила в Астрахани. Вместе с ними приехал брат 
Александр Егорович и родная сестра Ольги, Эмилия-Юлия- 
Елизавета Егоровна с семилетним Юлием- Вильгельмом- 
Иоанном, сыном умершего Мекленбугского подданшм о 
(принявшего русское щцщавство) Антония Шсффсрлипга. 
Все были Евангелически.-Аусбургского вероисповедания.

Стараниями Эстеррейха оркестр был усовершенс твован и 
вскоре в музыкальном мире стал пользоваться заслуженной 
славой. Кроме этого, он организовал первый любительский 
струнный оркестр. Ему принадлежи т заслуга в организации и 
проведении 21 марта 1872 года первого оркестрового 
концерта при Общественном собрании, который потом стал 
традиционным и ежегодным.

В мае 1871 года с концертами выступила немецкая 
певица Эшенбах. Она привлекла публику и заслужила 
щедрые рукоплескания. О музыкальной жизни Баку очень 
интересно рассказала в своих работах профессор 
Азгосконсерватории Минира Дильбазова.

28 ноября 1871 года прошло освящение Морской церкви 
на Баиловом мысе. Пятиглавый храм был каменный, в 
византийском (так называемом Тоновском) стиле, имел две 

колокольни. В 1898 году с южной стороны был освящен 
придел в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

В храме было много дорогих и ценных икон: Иоанна 
Богослова в серебреной ризе с датой на клейме «1772 г.» и 
надписью «Сим образом благословил меня, Евдокию 
Туличеву, Преосвященный Гаий, Архиепископ Астраханский 
и Кавказский, 1817 г., сентябрь, 27»; металлический, 
вызолоченный напрестольный крест, сооруженный в 1812 
году флотским иеромонахом Иеронимом; бронзо
вызолоченное кадило, подаренное Великим Князем 
Алексеем Александровичем; три Евангелия печати 1745, 
1791 и 1831 годов. Престольный праздник этой церкви 
отмечался 20 мая.

Собор был окрашен в коричневый цвет. Позже его 
обнесли каменной оградой с колонами из старых пушек 
дулами вниз, соединенных цепями. Против церкви был 
разбит сквер, получивший название-Адмиратейского. В 
этой церкви была крещена в 1901 году Надежда Аллилуева, 
будущая жена Сталина. 22 января 1930 года церковь была 
закрыта и вскоре на се месте была построена школа, 
несуразное здание которой стоит и сегодня.

Неожиданно, 19 января 1872 года от чахотки в возрасте 65 
лет скончался М.П. Колюбакин. Его исповедовал и причащал 
священник Елиев. Вначале хотели похоронить в отраде 
Николаевского собора, но 21 января, при большом стечении 
народа и бакинских войск, военный губернатор был 
погребен на общегородском православном кладбище, 
которое тогда располагалось на участке за Кокоревским 
двором (б. гостиницей Интурист) и тянулось в сторону 
Баилова мыса. В Соборе и на кладбище Михаила 1 (етровича 
отпевал про тоиерей Благовестников вместе с притчем. 
Наместник Кавказский Кн. Михаил писал в 1871 году: 
«Примерная добросовестность Колюбакина. благородство и 
редкая опытность, приобретенная им во время 
тридцатилетней службы на Кавказе, неусыпная его 
деятельность, образованность и верность взглядов, сделали
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время его управления Бакинской губернией счастливой для 
этого края эпохой».

Памятником управлению губернатора стал, усаженный 
деревьями Бульвар, получивший название Колюбакинского. 
Его именем назвали одну из новых улиц Баку. Наконец-то 
площадь в центре города тоже получила название- 
Колюбакинской, но до настоящего времени, ее называют 
первоначальным именем «Парапет». В то время площадь 
представляла собой просто притон. Там не было отбоя от 
нищих и, как говорят сейчас, от бомжей, в связи с чем, 
Парапет на долгие годы сохранил печально устойчивую 
репутацию злачного места.

В 1872 году была упразднена должность военного 
губернатора и введено гражданское правление. Бакинским 
губернатором 29 мая 1872 года был назначен начальник 
Терской области, состоящий по армейской пехоте, генерал- 
майор, д.с.с. Дмитрий Семенович Старосельский. Тогда же 
Наместник Кн. Михаил разрешил ему принять и носить 
пожалованный Его Величеством Шахом персидский орден 
Льва и Солнца 1 степени.

Д.С.Старосельский родился 15 мая 1832 года в небогатой 
дворянской семье в Черниговской области. Учился в 
дворянском полку, в 18 лет окончил кадетский корпус и 
получил чин прапорщика. Служил на Кавказе. В 1857 году 
был переведен адъютантом генерал-губернатора барона 
Врангеля в Кутаиси.

В 1860 году в Тифлисе он женился на Екатерине 
Фаддеевне Гурамовой (Екатерине Татеозовне Гурамишвили). 
Красавицы-сестры Като и Ольга были самыми завидными 
невестами Тифлиса. Они воспитывались в женском учебном 
заведении Св. Нины, владели иностранными языками, 
любили танцы и музыку. Без них невозможно было 
представить бал или званный обед. В общении с людьми не 
были чванливы и привередливы.

Ольга очаровала своей добротой и отрытым сердцем 
Князя Илью Григорьевича Чавчавадзе. До конца жизни она

Николаевский собор
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была преданным и верным другом мужу. Известный 
грузинский писатель и поэт, Князь Чавчавадзе в 1902 году 
опубликовал книгу «Армянские ученые и вопиющие камни», 
повествующую «о злокозненных деяниях армян Грузии по 
присвоению себе грузинских памятников». 30 августа 1907 
года Князь предательски был убит. В 1987 году Священный 
Синод Грузинской Православной Церкви канонизировал 
ИльюЧавчавадзе «за праведные дела и мученическую 
смерть» и причислил его к лику Святых.

Родство с грузинами оказало большое влияние на 
национальную политику Бакинского губернатора 
Старосельского.

Вице-губернатором Баку служит немец, с.с. барон А. Ю. 
фон дер Брюггень, правителем канцелярии- к. а. барон О.Ф. 
Де-Монфор, секретарем Бакинского уездного управления- 
т. с. А. И. фон Варн-Эк. Губернское по поселенским делам 
Присутствие возглавил т.с. И. Л. фон Вихман, жена которого 
Нина Савишна родила ему в 1872 году дочь Нину. В 
канцелярии губернии чиновники В. Хр. фон Вольфрам, 
Э.К.Биллер, Ф. В. Лигензевич и др. В строительном отделе 
архитекторами работают к.а. Н.П.Твердохлебов и А. Я. фон 
Скоян. Пост начальника Бакинского жандармского 
управления занимает П. С. Тальгрсн. Начальницей женского 
учебного заведения Св. Нины остается Э. И. Лютер. 
Управляющим Карантино-таможней частью на Кавказе и в 
Закавказье был назначен г.с. М.Е. Чилясв, в память о 
котором, позже была названа одна из улиц Чиляевской.

В то время нефтеносные земли принадлежали государству 
и отдаватись частным лицам на откуп. При таких условиях 
откупщики не были заинтересованы во вкладывании 
капитала в нефтяное дело. По идее Д.Н.Менделеева и 
инициативе Управляющего Горной частью И.А.Штейнмана 
в 1867 году в Тифлисе было пересмотрено существующее 
положение. Тогда же решили отменить откупную систему. 
Но осуществить это удалось только 1 февраля 1872 года. 

Правительство постановило продать все казенные источники 
нефти частным лицам на 24 года.

И здесь начался нефтяной бум, который можно сравнить с 
«золотой лихорадкой» на Аляске. Шла интенсивная 
распродажа нефтеносных участков. Покупали и продавали 
все. На улицах и рынках шли разговоры только о нефти. В 
нотариальных конторах стояли очереди для оформления 
договоров на куплю - продажу участков земли. В городе 
платили по 200-300 рублей за кв. сажень земли и сотни тысяч 
за десятину в промышленном районе. Отсюда - крупная 
биржевая игра с земельными и нефтяными ценностями, 
промышленное грюндерство, азартные карточные игры и 
огромные маклерские куртажи, составляющие целое 
состояние и предмет вожделения даже интеллигенции.

1 июля 1872 года в Баку открылась Казенная палата. В 
этом году была учреждена нефтяная фирма Г.3.А.Тагиева. В 
1872 году издание газеты «Кавказ» в Тифлисе было передано 
на восемь лет титулярному советнику Е.С.Сталинскому, 
одному из сыновей бывшего интенданта Тифлисской 
крепости с.с. С.С. Сталинского. Согласно версии 
В.Похлебкина, именно эта фамилия, послужила для Иосифа 
Джугашвили основой псевдонима «Сталин», который он 
начал употреблять с 1913 года.

С 1 января 1873 года были введены новые правила 
производства нефтяного промысла в Российской Империи. 
Наступила новая эра в истории развития Бакинской 
нефтепромышленности.

Баку резко менял свой внешний облик. Город украшался 
красивыми зданиями с затейливым, бо<атым фасадом и 
вычурной роскошью внутри. На месте ветхих, 
полуразрушенных лачуг начали появляться новые дома. 
«Целые кварталы меняют свой прежний, скучный вид и 
принимают новый, праздничный!» - писала газета «Кавказ». 
В честь Великих Князей, в 1872 году был устроен 
Великокняжеский проезд.
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Баку стал похож на американский город. Нефть лилась 
рекой, быстро наживались капиталы, быстро текла жизнь, и 
в несколько недель, проживались годы. Это короткое время 
было золотым веком нефтяной промышленности.

Под влиянием обстоятельств изменилась в корне 
религиозно-нравственная жизнь в городе. Почти все бакинцы 
были заняты тем, чтобы «зашибить лишнюю копейку». Уже 
никто безбоязненно, как раньше, не спал с открытыми 
окнами. Пьянство, воровство, мошенничество и разврат 
стали обычным явлением в жизни русских рабочих. 
Появились сотни трактиров, кабаков, портерных, публичных 
домов и публичных женщин. Некоторые заводчики открыли 
при заводах шинки и лавки, где систематически спаивали 
бедных тружеников, оставлявших там свои месячные 
заработки. Дома стали украшаться картинками легкого 
содержания. Грамотные люди, вместо душеспасительных 
книг, стали читать писанину Лейкина и пошлые лубочные 
рассказы.

В эти годы разразилась буря всевозможных сектантских 
учений. За пропаганду смело взялись молокане, баптисты, 
пашковцы и скопцы. Баку инкогнито посещали некоторые 
профессора германских университетов с целью распростра
нения баптизма. Заграничные агенты организовывали склады 
у армян и нанимали их книгонош для распространения 
сектантских книг заграничного издания. Были присланы из 
заграницы певцы, которые под фисгармонию обучали 
баптистским песнопениям.

1 апреля 1873 года в Балаханах ударил буровой фонтан 
нефти. Это был беспрерывный дождь жидкого черного 
золота. Наблюдавшие эту удивительную картину люди, 
кричали: «Да здравствуют Балаханы! Держись Америка! 
Пенсильвания теперь у нас!» Возможно, это и было началом, 
продолжающегося до наших дней, соперничества с 
Америкой. Такие фонтаны были нередкими и обладатели 
счастливого земельного участка в один день становились 
миллионерами.

Нефтяная горячка вынудила губернатора Старосельского 
запретить строительство заводов в черге города. В 1873 году 
был утвержден план дополнительных .кварталов части 
города. За городом было отведено место, где вскоре 
построили около 100 заводов. Из-за копоти, эго место 
получило название «Черный город».

В это время многие добывали нефть из колодцев или 
нефтяных озер мехами из козьих шкур. Появилось новое 
развлечение-катание на нефтяных озерах. От этого 
удовольствия не удержался даже Е.И.Высочество Кн. 
Михаил.

Перегонку нефти вели примитивными методами. Со всей 
очевидностью встал вопрос о цивилизованной добыче нефти, 
ее переработке, транспортировке и организации сели сбыла. 
Но для этого необходимы были большие деньги и, конечно 
же, знания. И тогда (как и сейчас) стало ясно, что без 
крупного капитала не обойтись. А такой капитал был только 
на Западе, в более развитых капиталистических странах. 
Вследствие неравномерности развития капитали ша, в 
некоторых странах Европы образовался «избыток» капитала, 
который не находя там прибыльного применения, 
естественно, рвался в другие страны.

Первым иностранным капиталом в Баку стал немецкий 
капитал, представителем которого была шведская семья 
Нобель. Глава семьи Иммануэль Нобель, уроженец 
шведского города Евлс, впервые попал в Россию в 1837 году 
и в присутствии Великого Кн. Михаила Павловича провел 
испытание изобретенной им подводной мины. После этого 
он получил предложение создать в Санкт- Петербурге 
предприятие для их производства. В 1842 году он перевез в 
столицу Империи свою семью - жену Каролину-Андриетту и 
сыновей: Роберта, Людвига, Альфреда и Эмиля

Огец Иммануэль, энергичный и предприимчивый человек, 
занял вскоре сильное и уважаемое положение изобретателя и 
промышленника. Дети учились в училище при шведской 
лютеранской церкви Св. Екатерины и первыми их учителями 
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были пастор церкви Цандт и адъюнкт Гофрен. Семья Нобель 
исповедовала лютеранство. В этом вероисповедании их 
привлекала, прежде всего, свобода христианина и личная 
ответственность перед Богом. Они не были фанатами. 
Религия в целом, имела для них значение только в той части, 
в какой выражала их взгляды на жизнь, на общество, на 
любовь к человечеству. Мирская деятельность ими 
воспринималась, как служение Богу. Высшим законом для 
них, в соответствии с утверждением основоположника этого 
вероучения Мартина Лютера - был Разум.

В семье все были трудолюбивы, прилежны, упорны и 
предприимчивы. Именно в этих качествах Лютер видел 
воплощение протестантской веры. Лютер считал, что в 
жизни нет ничего случайного, ибо путь каждого 
предопределен Богом. Так случилось и с Нобелями.

В 1873 году, благодаря знакомству Альфреда Нобеля с 
грузинским семейством князей Дадиани, на Кавказе оказался 
его брат Роберт, «белая ворона» в семье успешных 
предпринимателей. Поводом для поездки явился поиск 
орехового дерева для выделки ружейных прикладов. 
Добравшись по Волге до Астрахани, он пересел на 
Каспийское судно и по дороге сдружился с симпатичным 
капитаном-голландцем Л. де-Буром, который расписал ему 
прелести этого края. В итоге, Роберт, на обратном пути, 
купил, на свой риск и страх, участок, и небольшой 
нефтеперегонный завод в Черном городе. На это ушли все 
«ореховые деньги»- 25 тыс. рублей. Идея включиться в 
индустрию нефти была поддержана братом Альфредом. Он 
счел нужным помочь «родственнику-неудачнику».

Это был новый поворот в жизни семьи, который вполне 
согласуется с библейским утверждением: «Пуги господни 
неисповедимы...». Роберт Нобель в 1874 году вернулся в 
Баку и заложил первый камень грандиозного здания, 
воздвигнутого позже творчеством его брата Людвига. Он 
глубоко верил, что Бакинскому делу предстоит мировое 
развитие и блестящее будущее, «так как изобилие нефтяных 

источников на Апшеронском полуострове неисчерпаемо». С 
тех пор Баку стал для семьи Нобель не только местом, где 
они жили, строили заводы и добывали нефть. Этот город 
стал их Судьбой.

Вместе с Робертом Нобелем в Баку приехало много 
специалистов разных национальностей: шведы, немцы, 
финны, голландцы, швейцарцы и др. А языком общения в 
этой среде был немецкий. И он оставался одним из языков, 
который понимали многие жители Баку вплоть до 1941 года. 
Манаф Сулейманов, в своей увлекательной книге «Дни 
минувшие», описывает один из аукционов продажи участков 
нефтяной земли. «Когда цена поднялась до максимально 
возможной, в три тысячи рублей, после невообразимого 
шума, наступила тишина. Три тысячи, раз, три тысячи, 
два...» Вдруг кто-то негромко произнес : «Фьюнф таузенд... 
Фьюнф таузенд». Толпа замерла. Пять тысяч предложил 
господин Роберт Нобель на немецком языке, и все это 
поняли.

Развитие нефтяной промышленности проходило очень 
бурно, что способствовало активизации населения. В 1874 
году на основе Кокоревского завода было образовано 
«Бакинское нефтяное общество».

Благодаря ходатайству Староссльского, учитель реального 
училища Гасан бек Меликов (Зардаби) получил разрешение 
на проведение первого театрального представления на 
азербайджанском языке. В день праздника Новруза 10 марта 
1873 года при участии Наджаф-бека Всзирова и Аскера 
Адыгезалова, силами учащихся мусульман, он поставил 
пьесу М. Ф. Ахундова «Везир Ленкоранского ханства», а 
через месяц- комедию «Г аджи Кара» из жизни карабахских 
контрабандистов. Губернатор Старосельский очень активно 
участвовал в жизни мусульман, убеждал их отказаться от 
фанатичного обычая резаться кинжалами и бить себя по 
голове во время проведения «Шахсей - Вахсся».

15 августа 1873 года по Высочайшему Государя 
Императора повелению Флотская церковь была передана 
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военному ведомству для надобностей Сальянского 
резервного полка. Он прибыл из Ленкорани в 1868 году, был 
переименован в 21-й Линейный, затем в 66-й Бакинский 
губернский батальон, а потом обратно в Сальянский 
резервный батальон. В штате батальона был церковный 
притч, для работы которого приспособили небольшое 
помещение в «темных рядах» (крытый ряд лавок и 
мастерских). Отправления же церковных треб для батальона 
проводились в Николаевском соборе.

В 1875 году здание Флотской церкви было передано 
Епархиальному ведомству. В этом же году церковный притч 
был исключен из штата батальона, а церковную утварь и 
деньги передали во Флотскую церковь. Сальянский 
резервный батальон был опять переименован в Бакинский 
местный полк, ему передали здание церкви, как Полковой 
церкви, но в народе ее продолжали называть, вплоть до 
настоящего времени, Флотской.

К 1874 году число жителей Баку увеличилось до 15 604 
человек. В губернском правлении служат: переводчик Нух- 
бек Гусейн-Бек, советник с.с.Л.В.Пигулевский вместе с 
сыном, следователем Неофитом Львовичем, губернский 
архитектор П.П.Залесский, член Губернского по поселенче
ским делам Присутствия по Бакинской губернии С.И.Деспот- 
Зенович. Морским экипажем командует адмирал 
А Ф.Ефимов.

В Баку появились провизоры: к.с.Януарий Александрович 
Вышинский и к.с. ГЕК. Фольбаум. Начальником Казенной 
палаты назначен Дм. Ф. Буйнов,жена которого, Юлия 
Матвеевна, 8 сентября 1874 года родила ему сына Петра.

1 января было открыто Бакинское реальное училище. Уже 
давно в среде горожан возникла мысль об открытии 
женского учебного заведения в Баку. Губернатор 
Старосельский поддержал эту инициативу и взял на себя все 
хлопоты. 3 сентября 1874 года супруга губернатора и 
небольшой кружок местной интеллигенции образовали 
Попечительский Совет во главе с Л.М. де-Буром, членами 

которого стали вице- губернатор фон дер Брюггень, купец 1 
гильдии Г.З.А. Тагиев, Гаджи Гусейн Кули Сафар-Алиев, 
,Ф.Спасский-Автомонов, Л.И.Иванова и др. Женская 
гимназия расположилась в помещении общества Св. Нины на 
Ьалаханской улице, а на должность начальницы была 
переведена Э. Лютер. Среди учителей было много немцев - 
Софья Фельд, Е.А. Шмидт и др.

Бакинское отделение Женского Благотворительного о-ва 
Св. Нины возглавляла в 1874 году, по сложившейся 
традиции, жена губернатора Е.Ф. Старосельская. Членами 
совета были избраны барон Де-Монфор, баронесса Е.Е. фон 
дер Брюггень, Н. С. Вихман, Чимназ-ханум Селимханова, 
барон А.Ф.Остен-Сакен, аптекарь К. Эйхлер, военный 
инженер Бакинской инженерной дистанции, полковник А. А. 
фон Бурмейстер. Последний, вместе с женой Юлией 
Евграфьевной, пережив в 1871 году смерть от холеры сына 
Леонида 9 лет и дочери Лидии 5 лет, утешились рождением 
сына Сергея. Церковное пение и музыку преподавала М. Я. 
Россель.

Главным средством передвижения для богатых являются 
легковые извозчики, работу которых регулирует Бакинский 
полицмейстер. Он и устанавливает таксу за проезд. Гак, 
поездка из города на Баилов мыс днем стоила 30, в 
ненастную погоду 40, а ночыо 50 копеек. В Черный город 
это удовольствие обходилось уже в 60 копеек.

В городе отсутствуют мостовые, а улицы засыпаны 
песком. С целью уменьшения пыли, их стали поливать 
мазутом. После Высочайшего утверждения 28 октября 1874 
года мнения Государственного Совета о введении в 
Закавказском крае городового положения, появляется 
надежда на благ оустройство улиц и дорог.

Бакинская г уберния раньше жила разведением марены, но 
изобретение немцами новой краски резко снизило ее цену, 
чего нельзя было сказать о разбойниках - их количество в 
губернии резко возросло.

Наступивший 1875 год разразился тяжелым денежным 
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кризисом и возник вопрос об уничтожении акцизных акций. 
В этом году была введена общая воинская повинность на 
Кавказе, согласно которой, все лица мужского пола, 
достигшие к 1 октября 21 -летнего возраста, подлежали 
призыву.

В семье губернатора Старосельского - радость. 7 марта 
1875 года родился второй сын Всеволод. 21 марта в 
Николаевском Соборе прошло его крещение, где 
восприемниками были член 1ифлисской судебной палаты, 
д.с.с. Кн. Е. А. Андроников и жена Кн. Чавчавадзе. Ольга 
Фадеевна. В 1917-18 годах Всеволод, адъютант принца 
Ольденбургского, был пом. командира Азербайджанского 
Татарского конного полка, созданного в сентябре 1914 года.

Екатерина Фадеевна была единомышленником и 
помощником во всех начинаниях губернатора 
Старосельского. Благодаря ее активной деятельности, было 
образовано Бакинское Благотворительное общество, 
названное в честь супруги Наместника на Кавказе «им. 
Ольги Федоровны». 15 мая 1875 года был утвержден его 
устав. Пока же на общественной работе ее заменяет супруга 
вице -губернатора , баронесса E. Е. Брюггень.

Старосельский, являясь активным членом Кавказского 
географического и сельскохозяйственного обществ, собрал 
материалы о быте горцев, вошедшие в «Сборник сведений о 
кавказских горцах» (Тифлис, 1868 - 1875, 8 выпусков). Это 
помогло ему понять душу кавказского народа и позволило 
« сочувственно относится к его нуждам».

Дмитрий Семенович стал судьбоносным человеком и в 
жизни, извесного всем, Зардаби. После двух лет мытарств, 
22 июля 1875 года Гасан-бек Меликов выпустил первый 
номер первой в Российской Империи мусульманской газеты 
на тюркском (азербайджанском) языке «Экинчи-Пахарь». 
Тогда же Зардоби обратился со словами: «Мусульмане! 
Неужели вы не сожалеете о том, что весь мир, даже наши 
соседи, стремятся к просвещению, а мы стоим на месте, 
требуя положить его нам в рот и прожевать! Мусульмане, 

думающие о судьбе нации, откройте глаза!» Но его не 
слышали...

1 января 1876 года, благодаря усилиям Старосельского, 
появилась газета «Бакинские известия». Весь первый номер 
был составлен и редактирован им при содействии прави теля 
его канцелярии барона де-Монфор. Старосельский стал ее 
главным редактором и давал гемы статьям. Это было его 
родное детище, о котором он заботился.

В газете часто печатался Г. бек Меликов. Так, в №22 он 
опубликовал обращение, где разъяснял значение дружбы 
народов и призывал «приложить все усилия к тому, чтобы 
установить мир и любовь между людьми разных 
национальностей». Затем редактором был назначен С. И. 
Гулишамбаров, который занимал это т пост почти три года.

29 января 1876 года исполнять обязанности Председателя 
правления Бакинского отделения Благотворительного 
общества Св. Пины, было поручено Софье Яковлевне 
Чермак, супруге директора реального училища, чеха К. 
Чсрмака. Обязанности казначея были возложены на горного 
инженера, н.с. Н.П.Семянникова.

Весной 1876 года в Баку приехал Людвиг Нобель и его 
старший сын от первого брака Эммануэль. Людвиг- инженер 
и технолог, сразу же почувствовал, какое блестящее будущее 
ожидает этот город. Хорошо зная российскую реальность,он 
понимал, что дело может быть выгодным только при 
большом производстве и правильном его ведении. Он видел, 
сколько неприятностей и трудностей пришлось преодолеть 
Роберту в этом малоприятном месте под названием «Баку».

Но, уверовав в Бакинское предприятие Роберта, Людвиг в 
сентябре снова появляется в Баку и начинает активно 
трудиться над завершением собственного керосинового 
завода. При встрече в Тифлисе с Наместником Вел. Кн. 
Михаилом. Людвиг Нобель рассказал о перспективах 
нефтяной промышленности и заручился его 
благосклонностью. В этом же году была официально 
основана фирма по добыче и переработке нефти «Братья 
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Нобель». Поиском новых источников нефти у них занялся 
немецкий геолог доктор Фил.

4. (Введение (Городового положения в Баку (1877)

1877 год начался тихо. Не было пока слышно ни о тифе, 
ни о других болезнях. Погода вначале года была теплой, 
но вскоре все резко изменилась. В домах стало холодно, 
топливо (дрова) подорожало и поэтому приборы О. Ленца 
для сжигания нефтяных остатков в кухонных и комнатных 
печах были признаны «очень полезными», а ему лично 
выразили благодарность. Одобрительно оценивая его 
деятельность, городские власти дали Ленцу пятилетнюю 
привилегию на усовершенствование отопительных аппаратов 
паровых котлов жидкими углеводородами.

Принятые ранее по праздникам визиты были заменены 
простой передачей пожертвований на различные 
благотворительные цели. Это улучшило условия для 
различных обществ, в том числе и для Бакинского 
Благотворительного общества, где временно председатель
ствовала М. А. Бенкендорф. Членами Совета общества были 
избраны: вице-губернатор А.Ю.Брюггень и его супруга, ба
ронесса Е.Е. Брюггень, жена начальника телеграфной 
станции и. купца I гильдии Карла Федоровича, баронесса фон 
Фитингоф, Л.М. де-Бур, О.Ленц, управляющий Контрольной 
палатой Н. Г. Толь с супругой Н.Ф., К.О.Вейзер, 
Ф.А.Лемкуль, А.М.Мюльбах, С.С.Дальгрен, Ф.Г.Забелин, 
Е.А.Бенкендорф, М.В. и Г1.С. Гальгрен, А.А.Бурмейстер, 
А.С.Эсмонт, Хр.Зейтц, А.Ф.Вэльке, Г.З.А.Тагиев, Кн. 
М.А.Накашидзе и другие. Председателем Правления 
Благотворительного общества Св. Нины утвердили 
С.Я.Чермак. Членом общества была супруга прокурора 
Окружного суда Л. С. Сталинского, Елена Зурабовна.

Никаких увеселительных заведений, кроме цирка 
Антуанетты Вольф, в Баку не было и по этой причине, при 
появлении гастролеров (акробатов, наездников, фокусников), 
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он всегда был переполнен. Городская публика развлекалась, 
в основном, благотворительными концертами в помещении 
Бакинского Общественного собрания. Любые собрания 
начинались там с пения гимна «Боже, Царя Храни!».

Весной в любительском концерте впервые выступил перед 
бакинцами скрипач Ю. Шефферлииг. Он «мягко и приятно» 
исполнил скрипичную партию в дуэте Бериотта для скрипки 
и фортепиано. Все поздравляли Ф.К.Эстеррейха (его учителя 
и дядю) с таким милым, многообещающим учеником. 10 
апреля давал концерт сам Эстеррейх с г-жой 
М.А.Бенкендорф (рояль). Две пианистки, Е.В.Экзард и 
Е.Ф.Пономарева, играли на двух роялях полонез Контского.

Общественное Благородное собрание в эти годы не 
отвечало своему названию. Там творились «безобразия». 
Встал вопрос об аренде нового помещения для клуба и 
увеличении годового взноса до 15 рублей. В городском 
Михайловском саду организовывались различные гуляния с 
музыкой, фейерверками и флагами. Цена за вход на ротонду 
сада составляла 1 рубль, всад -20 коп. Недешево...

Благотворительные концерты были наиболее популярным 
видом культурной работы. Но для их проведения 
необходимо было получит!, разрешение в канцелярии 
губернатора. К прошению обязательно прикладывалась 
программа и список лиц, ответственных за сбор денег. 
Большое количество благотворительных акций вызвало 
появление и разного рода мошенников, желающих нагреть 
руки на этом деле. «Бакинские известия» в связи с этим 
писали: «Каждый здравомыслящий человек или общество 
имеет право требовать от распорядителей этих акций отчетов 
о сборе денег и их расходовании. В этом нет ничего 
обидного. Вес должно быть на своем месте: честность - 
честностью, доверие - доверием, деньги- деньгами, а счег- 
счстом. Человек, дорожащий своим именем и не желающий, 
чтобы на него падала тень подозрения, сам пожелает 
удовлетворить желание публики».
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Губернатор Старосельский издал распоряжение о 
публичном опубликовании отчетов благотворительных 
акций с указанием прихода, расхода, чистой прибыли и ее 
дальнейшего использования. Там же печатались списки всех 
жертвователей, независимо от суммы пожертвований, что 
позволяет нам сегодня узнать имена многих жителей Баку. 
Большая часть пожертвований шла « в пользу бедных, на 
поддержку школ и недостающих учеников». Хозяйками 
вечеров, как правило, были жены известных людей и 
чиновников. И в этом состоял весь смысл, так как хороший 
сбор всегда был гарантирован. Хорошо бы восстановить эти 
традиции и в наше, демократическое время.

В период предстоящих праздников Св.Пасхи, сбор 
пожертвований шел в пользу Благотворительного общества. 
В списке: Марфельд Р.Я., Каненберг А. Е., Забелин Ф.Г. и 
А.П., Чермак К.Л. и С.Я., Кн. Накашидзе, Эйхлер К.Э., 
Мюльбах А.М. ,Скибинская М.С., Эдель М.В., Нобель Р., др.

5 марта 1877 года в Баку было введено «Новое городовое 
положение», согласно которому распорядительным органом 
города становилась Городская Дума, а исполнительным - 
Городская Управа.

«Учитывая, что город Баку преимущественно татарский, а 
предначертания законодателя будут вполне понятны только 
тогда, когда общество получит возможность ознакомиться с 
ним на понятном для каждого языке», губернатор 
Старосельский поручил переводчику при Губернском 
правлении г. Бахиш-беку Джебраил Бекову сделать перевод, 
особой комиссии под руководством учителя Гасан-бека 
Меликова проверить его, после чего издать и распространить 
среди мусульманского населения.

14 марта была создана Избирательная комиссия в составе 
председателя И.И. Джакели и членов - К.Ф. Спасского - 
Автономова, П. Т. Никитина, Гаджи Ашумова и др. На всех 
углах расклеили громадные, двух-трехаршинные объявления 
со списками избирателей.

В начале 1877 года армяне обратились к Государю 
Императору Александру 11 и его Наместнику генерал- 
фельдцейхместеру Кн. Михаилу с просьбой «защитить своей 
мощной рукой христианский армянский народ, постоянно 
угнетаемый магометанами в Турции». И Россия, опять из-за 
армян, 24 апреля 1877 г. начала русско-турецкую войну, в 
которой воевал и погибал, прежде всего, русский человек. 
Армяне же Баку посылали в адрес Государя Императора 
заверения «о выражении своих верноподданнических чувств 
и готовности принести на алтарь Отечества все жертвы, 
какие только потребуются для чести и достоинства 
государства». Странно, но почему-то, все это напоминает 
Беню Крика из произведений И.9. Бабеля, который говорил : 
«Пойду выпью касторки, чтобы было, что принести на твою 
могилу...».

Началось формирование Бакинского мусульманского 
полка. Председателем комиссии был назначен С.И. Дсспог- 
Зенович. Полк был образован из 118 рослых и молодых 
людей. Для них была введена особая форма: однообразные 
костюмы, состоящие из черной черкески местного сукна, с 
погонами малинового цвета, на черном фоне которых, были 
вырезаны буквы Б.II.-Бакинский Полк, черные шаровары с 
малиновыми лампасами и черная папаха с малиновым 
верхом. Вооружение их состояло из шашки, кинжала и 
пистолета. У каждого была отменная лошадь.

По этому случаю на ротонде Михайловского сада, 
украшенной сотенным знаменем из шелковой ткани 
малинового цвета, был устроен настоящий праздник. На 
коврах, разостланных вокруг стен, расположились 
пирующие, которым разносили на огромных медных 
подносах плов и шербет. По отзыву знатоков, плов был 
приготовлен превосходно. Оркестр играл попеременно 
военную музыку и туземную.

Председатель местного Милли Меджлиса прочел 
напутственную молитву, а затем обратился к милиционерам 
с речью, в которой призвал к гордости за то, что Государь 
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Император принял их в ряды своих войск. По окончанию он 
воскликнул: «Бейте врагов!» Эта речь была произнесена на 
азербайджанском языке, но для тех присутствующих, кто не 
понимал его, был сделан перевод. Затем дамы раздали всем 
сумочки с предметами первой помощи раненым. 
Окончилось все танцами под звуки зурны.

Командиром полка был назначен штабс-капитан, 
стражник бакинского земского уезда Искендер-бек Новрузов. 
Он родился в 1823 году в магометанской шиитской семье. 
Получил домашнее воспитание и в 1839 году поступил в 
конно-мусульманский полк. Был в боевых походах под 
командованием генерал-майора Засса, князя Бейбутова и др. 
Участвовал в 1849 года в походах против венгерцев. Был 
награжден орденом Св. Анны с надписью «За храбрость». 
Св. Станислава 3-й ст. на Андреевской ленте и др. Работал 
письменным переводчиком в Нахичеванском уездном 
управлении, потом опять был зачислен в конный полк, затем 
- квартальным надзирателем Бакинской полиции, а с 1862 
года- дистанционным начальником Бакинской земской 
стражи. Почетный гражданин Баку. Был женат вторым 
браком на вдове Рие- Ханум, дочери Г.3.А.Тагиева. Получал 
жалование 500 рублей серебром и периодически поощрялся 
денежными наградами. Имел от первого брака сына 
Абдуллу-бека, 1857 года рождения и от второго брака - дочь 
Беюк-Хануму, 1869 года.

3 июня 1877 года Бакинский мусульманский полк 
выступил в Шемаху и был передан в подчинение Военного 
ведомства. Деспот-Зенович получил за згу работу 
Высочайшую благодарность от Наместника Кавказского.

В этой войне каждый старался по мере своих 
возможностей оказывать помощь. Молокане дали 500 руб. 
серебром, житель селения Сураханы Мешади-Али Банда- 
Бала-оглы - 2000 руб., житель Маштагов Мир Абугалыб 
Сеид Гаджи-оглы- 1000 руб. Столько же пожертвовал и 
Мешади Дашдамир Мешади Субхан-оглы из Кышлы и др. В 
Баку с одобрения Вел. Кн. Ольги был образован Дамский 

комитет Общества попечения о больных и раненых в 
российско-турецкой войне, председателем которого была 
избрана Е. А. фон Бенкендорф, членами- баронессы Е.Е.фон 
дер Брюггень и А.А. Де-Монфор(жена коллежского 
регистратора и мать Ореста и Александра).

Карл Эйхлер пожертвовал кровоостанавливающую вату, а 
Лев де-Бур выделил, арендованный им паровой баркас 
«Великий Князь Михаилъ», для еженедельного катания по 
морю раненых и больных воинов, принимая все расходы на 
собственный счет. Активно работает, открытое два года 
тому, Бакинское отделение Красного Креста, 
действительными членами которого были Роберт Нобель, 
Л.де-Бур, А.Ф. фон Вэльке и др.

Братья Нобель получили разрешение построить на свои 
средства Балаханскую железную дорогу и нефтепровод. «Вы 
знаете, что это значит - получить дозволение?! - восклицал 
позже Людвиг Нобель. Для этого нужно было не менее года 
обтирать пороги разных департаментов, снискивая 
благоволение разных начальников. Человеку, желающему 
сохранить чувство собственного достоинства и желающему 
действовать только во имя закона и права, это разрешение 
обходится дорого!»

Смелая идея заменить, перевозку нефти на арбах, 
прокладкой трубопровода, была встречена открытым 
сопротивлением структур, контролирующих этот 
прибыльный бизнес. Как в Калифорнии, заступ и кирка 
ценились на вес золота, так в Баку, лошадь и арба составляли 
целое богатство для владельца.

Арбы с огромными колесами и без единого гвоздя, 
непрерывной лентой ехали с промыслов день и ночь, везя в 
бурдюках нефть. Обычно промыслы охранялись мусульмана
ми. Караван верблюдов вел впереди подрядчик караула 
промысла, увешанный оружием. Среди них были такие 
«головорезы», которые держали все население в своих руках. 
Существовали даже разные «партии», которые, стараясь 
доказать свою силу, воровали нефть друг у друга. Это 

85



приводило к постоянным разборкам между ними и к 
«купленным» (заказным) убийствам.

Но промысла это не касалось. Если украдут чужие 
караульные, была возможность, уплатив 50 процентов 
стоимости, заполучить все обратно. В любом случае, они 
были самыми надежными и поэтому, им и отдавали охрану 
промысла. Рассказывали, что один мусульманин из селения 
Сабунчи так разбогател на перевозке нефти, что оклеил свою 
комнату сторублевыми бумажками. Этим и объяснялось 
напряжение по отношению к делам Нобелей.

Общественность слушала об этом с подозрением, а власть, 
с ожиданием народного гнева и массовых беспорядков. И 
воз, в 1 877 году, не обращая внимания на подозрительные 
взгляды окружающих, Нобели заключают с А.В. Бари 
договор на строительство первого нефтепровода, который 
соединил промыслы в Балаханах с огромным 
нефтеперерабатывающим заводом Нобелей в Черном городе 
и с пристанью. Главным инженером этого проекта был 25- 
летний В.Г.Шухов.

Строительство трубопровода проходило в постоянной 
борьбе с владельцами бондарных предприятий и 
перевозчиков нефти. Ломали трубы, подожгли склад в 
Балаханам и пр. Это вынудило Л.Нобеля прибегнуть к 
установке сторожевых вышек с охраной, но и они не всегда 
могли предотвратить расхищение чужой нефти из груб, что 
практикуется и по сей день.

С целью открытия Бакинского отделения Императорского 
Российского Технического Общества (БОИРТО) организова
ли кружок техников. Приехал Д. И. Менделеев.

В Баку прошло первое учредительное собрание 
Бакинского Общества взаимного кредита. Известно, что в 
России ростовщичество обычно осуждалось и считалось 
нечистым делом, которым занимались, обычно, еврейские и 
армянские маклеры. Так, «Бакинские известия» 5 апреля 
1877 года писали о московских армянах-ростовщиках: 
«Армяне верны своей природе. Им чужды русские нравы и 

обычаи. Они живут изолированно, пользуясь свободой 
вероисповедания и правами гражданства, беспрепятственно 
занимаются своими торговыми делами и, в. отличие от евреев 
и татар, имеют для своих детей школьные спецзаведения. 
Если армяне предвидят барыши, то им все равно с кого их 
взять - с русского, немца, еврея или татарина».

Много армянских маклеров было и в Баку. В Балаханах, 
по выражению «Бакинских известий», «царствует Мирзоев». 
Буровые колодцы на то время были у него и у немца 
А. А. Бурмейстера.

Остро встал вопрос водного обеспечения города. Еще в 
60-х годах военный губернатор Моуравов устроил первый 
фонтан, т.е. резервуар, из которого через кран бреши воду. 
Потом Кн. Барятинский выдел 6000 рублей на устройство 
водопровода к Комендантскому саду. При Колюбакине и под 
наблюдением б. городского архитектора Гиппиуса, 
подрядчик грек Василий Куваров устроил Цициановский 
фонтан и три новых колодца.

Затем этим вопросом занимался военный инженер, 
подпоручик Вельяминов. Устройство фонтана на 
Набережной, напротив квартиры губернатора, проводил 
архитектор К. Гаджибабабеков, а после его смерти в 1874 
году, продолжил Я.Скибинский. Провели фонтан на 
Воронцовской улице. Но самым красивым в городе был 
Цициановский фонтан, который позже был перестроен по 
рисункам художника архитектуры, городского архитектора 
Ф. В. Гроссети.

Молоканин Кащеев, проживавший на углу Мариинской и 
Молоканской улиц, устроил по чертежам Гроссети, 
настоящий открытый фонтан в центре Молоканского сквера, 
который в 1878 году был переименован в честь Императрицы 
в Мариинский сквер. Несмотря на все преобразования и 
переименования, этот сквер сохранил название 
Молоканского до сих пор. Существует и открытый 
Кащсевский бассейн.
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Самым лучшим местом в городе оставался Бульвар 
Колюбакина, который в этом году был переименован в 
Набережную Александра 11, Далее шла Петровская площадь, 
которая тянулась до Большой Морской улицы. В крепости 
рядом с Девичьей башней был виден ветхий купол старой 
православной военной церкви, а налево стрельчатая, 
восточной архитектуры, армяно-григорианская церковь 
Пресвятой Богородицы.

На Колюбакинской площади братья Лалаевы начали 
строительство огромного здания, выходящего на четыре 
улицы-Ольгинскую, Врангельскую, Милютинскую и 
Фотографическую. Недалеко расположилась гостиница 
«Германия». Напротив идет строительство армянского 
собора. Сам Парапет заселен нищими, бездомными и, часто 
избиваемыми, амбалами, которые за 3 коп перетаскивают 
тяжести. Николаевская и Садовая улицы почти не 
развивались и еще не застраивались. Разработанный 
архитектором О. Порфировым план застройки города вызвал 
много замечаний и возражений, что создало определенные 
трудности при утверждении проектов новых домов.

В городе был распространен еще один «промысел», 
существующий и в наши дни. Бакинские дельцы с началом 
весны отправлялись в Россию и нанимали там девушек в 
качестве продавщиц лимонада и пр. В дороге девушки 
успевали задолжать своим проводникам. По приезде в Баку у 
них отбирали паспорта и платье. Город незнакомый, жить не 
на что, и они идут проторенной дорогой разврата и позора в 
дома терпимости, которыми кишит Завокзальная часть 
города. Некоторым удавалось вырваться и, тогда этим 
вопросом занимался Окружной суд.

«Безобразна в нравственном отношении бакинская 
прислуга. Девочки уже в 13 лет делаются проститутками и 
зарабатывают деньги. Обычно это дети русских семей, где 
отец и мать имеют дурное воспитание. Среди них нет 
молокан и татар. С годами бессонные ночи и пьянство 
подрывают их здоровье и единственно, что им остается, так
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эго идти в услужение к барам. Но, после разгульной жизни и 
вкоренившейся лени, честно трудиться не в моготу».

Тифлисский немец Р. Л .Зейтц держит кондитерскую, 
которая постоянно заполнена толпой, любующейся 
сахарными статуями и картинами, выставленными в ее 
окнах и в лавке. Там можно было увидеть Мазепу 
(привязанного к лошади и окруженного волками), храм, 
гирлянды цветов, тарелки с фруктами и тысячи разных 
зоологических фигур, изготовленных в Баку или 
привезенных из Тифлиса. На улицах много укротителей 
змей, обманывающих зевак, так как проделывают разные 
ш гуки с совершенно безопасными змеями. Процветает малое 
воровство и мошенничество.

Жители Баку получают около 40 газет и журналов, среди 
которых- «Кавказ», «Нива», «Тифлисский вестник», «День», 
«Модный свет», «Стрекоза», «Голос», «Русский мир», 
«Пчела», «Неделя», «Музыкальный свет», «Будильник», 
«Семья и школа», «Дело» и др. Работает бесплатная 
библиотека на промыслах у М.А. Бенкендорфа.

Большой интерес к немецкому языку. Специально из 
Одессы приехал С. 11. Бурга и рекомендует «методику 
обучения ио новой системе». Свои услуги в этом плане 
предлагает и , недавно приехавшая в город, О. И. Андерсон. 
Учитель немецкого языка реального училища Прсйшгоф 
еще 15 мая 1875 года обратился за разрешением открыть в 
городе частную немецкую начальную школу, но ответа пока 
не получил.

В городе создано Общество покровительства животным 
под председательством губернатора и Общество для 
оказания помощи при кораблекрушении, членами которого 
были лейтенант В. Гурдов, аптекарь Фрезе, г. Лейхман и др.

Интерес к нефтяному городу продолжает расти. 
Гельсинфорский профессор фон В.Фабрициус, посетивший 
Баку, предсказывает ему великую будущность. Привлекает 
не только нефть, но и исторические памятники этого края. 
Впечатления об этом оставлены К.Ф.Спасским-
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Автономовым: «В 7 верстах к югу от Баку, на скалистом 
возвышенном мысе морского берега, у подножия деревни на 
самом краю обрывистого морского берега, возвышается 
великая святыня мусульман - шиитов, древняя мечеть 
Биби-Эйбат».

1877 год стал знаменательным для лютеран Баку. Мир 
знал множество религий. Они возникали и умирали, 
соперничали и вытесняли друг друга. Однако нет народа, 
который не знал бы религии. Миросозерцание и 
нравственные принципы, характер и судьба народа нигде не 
проявляется гак ясно, как в его религиозной жизни. 
Неотъемлемой частью жизни немцев было лютеранство. Оно 
сопровождало их от рождения и до смерти. На духовных 
интересах и религиозных усгоях лютеранства строилась вся 
жизнь немцев, их быт, мышление, идеалы и повседневный 
облик. И поэтому не удивительно что, появившись в Баку, 
они объединились на основе своего вероисповедания.

Лютеранство является третьим (после православия и 
католицизма) направлением христианства. Оно возникло, как 
результат раскола католической церкви в ходе Реформации в XVI 
веке. Основоположником нового вероисповедания стал немецкий 
доктор богословия Мартин Лютер. Являясь священником 
католической церкви, Лютер пытался реформировать ее и 
выдвинул широкую программу радикальных преобразований. Он 
обращался к папству, но не был услышан. Тогда Лютер изложил 
свою точку зрения в виде «95 тезисов» и 31 октября 1517 года 
прибил их на дверях Виттенбергской замковой церкви, в качестве 
Протеста. Поэтому это направление получило название 
«протестантизм». На сегодняшний день, оно объединяет другие 
церкви (Англиканскую, Реформаторскую и пр.) и секты(от слова- 
секция, т.е. часть вероучения) баптистов, адвентистов, методистов, 
пятидесятников и пр.

Лютеранская церковь представляет собой демократичное 
сообщество людей, в котором высшая церковная власть 
принадлежит общему собранию прихожан, созываемого один раз 
в год или чаще. Основной единицей внутреннего устройства 
церковной организации является община или приход. Членами 
евангелическо-лютеранской общины могли быть лица, 

исповедующие лютеранство, основанное на пророческих и 
Апостольских писаниях Beı хот о и Нового Заветов, признающие 
Апостольский, Никейский, Афанасьевский символы веры и 
неизменное, Аугсбургское исповедание. Стать членом общины 
(церкви) можно было только после личного письменного 
заявления. С момента своего возникновения, лютеранство имело 
немецкие традиции, но церковь никогда не была национальной. Бе 
членами были mhoi ие верующие разных национальностей (шведы, 
финны, литовцы, эстонцы ГТ др.).

В Российской Империи была Единая Евангелическо- 
Лютеранская Церковь Российской Империи (ЕЛЦРИ). В 1X32 году 
Устав церкви был утвержден Главой всех Церквей, Российским 
Императором Николаем 1.

О т личи тельным от других исповеданий являе тся то, что во 
тлаве общины (церкви) стоят не духовные, а светские лица - 
Коллегиум (Церковный Совет), избираемый общим собранием. 
Нод руководством Председателя (Президента), Совет является 
постоянным исполнительным органом. Священнослужитель 
(пастор) также избирается общим собранием. Он обязательно 
входит в состав Совета, но, в случае равенства голосов, право на 
два голоса имеет председатель, а нс пастор.

Лютеранским пастором moi быть мужчина не моложе 25 лет, 
который был крещен и конфирмирован (первое причастие) в 
лютеранской церкви. Он получал образование на курсе 
богословских наук в университете, где проходил испытания по 
догматике, символике и гомилетике. Пастор обязан был знать 
христианские истины, церковно-лютеранский устав и владеть не 
менее тремя языками (немецким, латинским, греческим), а позже и 
русским. Таким образом, лютеранскими пасторы были люди 
высокообразованными и интеллектуальными.

Они должны были обладать приятным голосом и внешностью. 
При совершении богослужений и в торжественных случаях, 
пасторы носили особое одеяние: широкий талтар из черной 
материи (сшитый наподобие хорального одеяния), белый 
воротничок с висящими вперед концами и бархатный берет 
средневекового покроя, который одевался только на открытом 
воздухе. В обязанности пастора или проповедника входило: 
совершать богослужения и частные требы, произносить два раза в 
неделю, по средам и воскресеньям, проповеди (которые являются 
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главной составляющей частью богослужения), наставлять 
догматам веры и нравственности, участвовать в управлении 
религиозной жизнью прихожан и заведовать церковно-приходским 
имуществом. Число проповедей колебалось от 100 до 500 в год.

По уставу ЕЛЦР, пастор обязан быть русскоподанным. Он 
получал казенное жалование и помимо этого, доходы от 
проведения духовных треб вне церкви (венчание, крещение, 
конфирмация, похороны и т.д.), которые считались частными. В 
отличие от католических патеров, лютеранский пастор назначался 
по выбору прихода, поэтому возможность улучшить свое 
положение зависила только от его личных качеств.

9 марта 1877 года, губернатор Старосельский, на 
основании благосклонного соизволения Наместника на 
Кавказе Кн. Михаила, «разрешил обществу жителей Баку 
евангелическо-лютеранского исповедания провести выборы 
Председателя и членов в состав Церковного Совета для 
устройства начальной школы и кирхи». Как правило, 
лютеране вначале строят школу, а потом - здание церкви.

3 апреля было сообщено, что согласно Уставу ЕЛЦРИ, 
выборы последуют 17 апреля 1877 года в 11 часов в зале 
Благородного Собрания. Там собралось 58 жителей Баку, 
каждый из которых представлял семью, исповедующую 
лютеранскую веру. В присутствии вице-губернатора барона 
Брюг гена, Председателем Церковного Совета Евангелическо 
-Лютеранской общины г. Баку был избран с.с. Н. Г. Толь, 
членами: инженер-технолог Ф.Лемкуль, зав. машинным 
отделением Т-ва бр. Нобель, швед И. П.Сандгрень, аптекарь 
К. Эйхлер, владелец механического завода О. Ленц, Готлиб 
Цинне и инженер Рихард В. Зорге.

Не обошлось и без армян. Членами совета были избраны 
к. с. Вартанов, А.Амбарцумов, Мартиросов и Гургиниянц. 
Это вызвало среди армян огромное возмущение. 
Неизвестный корреспондент «Бакинских известий» 6 апреля 
1877 году писал по этому поводу: «Горсть армян, принявшая 
лютеранство, это подонки, которых привлекла к себе не сила 
идеи, а простой коммерческий расчет и жажда наживы. 
Новатором этого дела явился некий Амбарцумяны С., 

который в Германии изучил немецкий язык и, вернувшись в 
Шамаху, начал пропагандировать лютеранство среди армян. 
Он постоянно находился в переписи с разными германскими 
обществами и получал от них не только инструкции, но и 
деньги, которые шли на улучшение комфорта своей особы. 
Сблизившись с довольно большим семейством Торосяшг, 
они преследует только одну цель, составить особую, 
самостоятельную нацию армян-лютеран».

Уже через несколько лет все убедились в правильности 
этого утверждения. В 1881 году армяне отделились и 
организовали свою, особую, армянскую евангелическо- 
лютеранскую общину.

Лютеране Баку с 1868 года собирались в наемном 
помещении. Постоянного лютеранского пастора не было, но 
уже в 1870-71 годах в Баку проходило крещение, 
конфирмация и отпевание усопших по лютеранскому обряду. 
Бракосочетание, если кто то из супругов был православным, 
совершалось в Николаевском соборе. Православная церковь 
тогда приютила многих.

Бакинская лютеранская община вошла в состав 
Московского консисториального округа. С 1876 года 
гснерал-сунерингенденгы Ев-лютеозчской церкви были 
обязаны проводить в приходах, гверепных им округов, 
церковные визитации. Так, в июне 1870 года, но поручению 
Президента округа, д.с.с. Ф.Милыазена и с разрешения 
МВД. суперинтендент округа Август Иоганн Юргенсен 
совершил церковные визитании в Тифлисскую и Бакинскую 
губернии. Кубанскую область и Ставропольский край. В 
поездке ему покровительствовал Бакинский ьице-губернагор 
Брюггснь.

В авгус те 1877 года губернатор Д. Ст аросол ьский был 
призван на пост Начальника Главного управления 
Наместника на Кавказе и ему, как гепеэ.гл-майору, 
состоящему по армейской кавалерии, был пожалован орден 
Св. Владимира 2 ст. Это и стало, но прг шанию Гасан-бек 
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Меликова, основной причиной прекращения выхода газеты 
«Экинчи».

«Бакинские известия» писали: «При губернаторах 
Колюбакине и Старосельском было особенно хорошее 
поведение в отношении к мусульманскому населению. Это 
были великие администраторы, и история всегда воздаст им 
справедливую честь».

16 ноября 1877 года новым Бакинским губернатором 
стал немец, генерал-майор Валериан Михайлович Позень. 
Он был сыном тайного советника, бывшего члена Комитета 
по устройству Закавказского края, участника крестьянской 
реформы 1861 года, крупного помещика и дворянина 
Полтавской губернии М. П. Позень. Губернатор поселился 
в доме Апресова, рядом с садом. Позже эта улица была 
названа Позеновской.

Вице-губернатором стал с. с. Л.В.Пигулевский, а его сын 
Н. Л. Пигулевский служил следователем по особо важным 
делам. В канцелярии работали: к.р. В. Я. Скибинский, 
переводчик к.с. Мирза Бахишбек Джебраилбек. В реальном 
училище, которое возглавлял К.Л.Чермак, помощником 
классного наставника является к.а. Молла Мамед Ахундов, 
математику и естествознание преподает н.с. Г.бек Меликов. 
Бакинское отделение общества Св. Нины возглавляет С.Я. 
Чермак.

Еще 17 апреля 1877 года Вел. Кн. Михаил дал 
распоряжение о создании комиссии, которая должна была 
подготовить город к выборам гласных и к введению 
Городового положения. Городская реформа 1870 года имела 
цель поднять хозяйство городов и привлечь к управлению 
крупную финансовую и торговую часть населения. Теперь 
прежние сословные Думы заменялись всесловными 
городскими учреждениями местного самоуправления. В 
Городское учреждение передавались все ведомства, кроме 
строительной части, которая была оставлена в ведении 
Губернского правления. Начальное образование тоже 
перешло к Городскому самоуправлению.

О •

Эти органы являлись представителями не всего 
городского населения, а лишь незначительного класса. 
Правом участия г выборах имели лица, достигшие 25 лет и 
владеющие недвижимой собственностью, обложенной 
оценочным сбором, а также владельцы промышленных и 
торговых предприятий и купцы, вносившие городские сборы.

Бакинцы, видя в этих преобразованиях залог будущего 
развития и обновления городского общежития, возлагали на 
городское самоуправление много надежд и упований. 
Наконец-то они дождались желаемого дня. В течение трех 
дней (6, 7 и 9 декабря) 1877 года прошли выборы в первую 
Городскую Думу. Члены этого распорядительного органа 
назывались «гласными».

Выборы проходили по трехклассной избирательной 
системе, в соответствии с величиной уплачиваемых в пользу 
города сборов. Кандидами могли быть только русско- 
подданные в возрасте, не менее 25 лет. Голосование было 
закрытым и шло путем баллотировки белыми и черными 
шарами, которые опускались в специальные ящики, 
разделенные на две части. Выборами руководили 
Г.З.А.Тагиев, Гаджи Абдул Салим бек Гаджинский и др.

Па четырехлетний период (1878-1881) было избрано 72 
гласных. В соответствии с положением, 36 были мусульмане 
и 36 - христиане. Среди мусульман были известные и 
сегодня: Гаджи Баба Ашумов, Дадашбек Сафар-Алиев, 
Агабек Гаджи Гейбат Кулибек-оглы Селимханов, Г. 3. А. 
Тагиев, Гаджи Усейн Алибек Ханларов, Гаджи Шихали 
Дадашев, Гаджи Абдул Саламбек Гаджинский, Мешади Яхья 
Зейналов, Ага Дадаш Джафаров, Мешади Ага Гусейн Тагиев 
Кербалай, Сеид Мамед Гаджи Мамед-оглы, Мелик Мамед- 
ага Михаил оглы и др.

Партию христиан представляли, в основном, армяне: 
Е.П.Лалаев, Н.К.Красильников (Неркарарян), Хр.С.Антонов, 
Г.И.Дильдаров, Я. И. Адамов, Г. И.Мирзоев, А С. Мадатов, 
С. Багиров и др. Русских было только 5 человек, в числе 
которых М. Ф. Шевченко, молоканин П.Т.Никитин (будущий 
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главный оппозиционер Думы), И. И. Шуцкий, И. И. Алексеев 
и В. И. Козляковский. Позже газета писала, что при этих 
выборах большое значение «имело родство, знакомство и 
солидарность интересов».

Гласные Городской Думы, в свою очередь, избирали 
исполнительный орган - Городскую Управу. Она состояла из 
двух членов и городского головы, который был и 
председателем Городской Думы. Одновременно, на случай 
досрочного прекращения своих обязанностей одним из 
членов управы, избирался кандидат на это же место. Дума и 
Управа подчинялись Губернатору.

Год подошел к концу, что позволяло оглянуться назад, 
увидеть в перспективе пройденный путь и сделать оценку 
трудам и начинаниям. Новый год приносил только новые 
надежды. Но оправдает ли он нетерпеливые ожидания 
людей?

5. 9Тер&ая Городская ЧУума (1878)

1 января 1878 года в Баку по распоряжению Наместника 
Кн. Михаила было создано Губернское по городским делам 
присутствие. Этот орган призван был осуществлять 
судебно-административный контроль над деятельностью 
общественного управления. В его состав входили: 
Председатель, в лице губернатора, вице - губернатор, 
управляющий Казенной палатой, прокурор Окружного суда 
и городской голова. Жалобы на решения Присутствия 
рассматривал Правительственный Сенат в Петербурге.

8 января 1878 года в 12 часов дня в присутствии 
губернатора Позень, вице-губернатора, следователя по особо 
важным делам НЛ.Пигулевского, всех гласных и многих 
посторонних лиц, состоялось открытие Бакинской Городской 
Думы. Помещение для заседаний было снято на верхнем 
этаже дома, где располагалось полицейское управление. По 
этой причине и улица получила название, Полицейской. Из- 

за тесноты, сразу же возникли разногласия о месте для 
представителей газеты.

Вначале зачитали разрешение Наместника ввести 
Г’ородовое положение, списки гласных всех трех разрядов, а 
затем началось торжественное молебствие, освящение 
помещения Думы и приведение к присяге гласных. 
Православных привел к присяге настоятель Бакинских 
церквей протоиерей С. Ляпидевский, мусульман - 
Председатель губернского Меджлиса шиитского толка 
Ахунд Гаджи Молла Джеваг, армян - армянский духовник.

14 января 1878 года состоялось первое заседание 
Городской Думы, на котором присутствовало 60 гласных. По 
описанию «Бакинских известий». 50 из них «разом 
говорили», создавая невообразимый шум. Около 40 гласных 
не умели, ни читать, ни писать.

Бакинский 1-й гильдии купец, титулярный советник, 
немец А. Г. фон Вэлькэ в этот день явился в Думу с 
несколькими томами свода законов под мышкой. Дело в 
том, что он тоже претендовал на избрание в гласные, но по 
какой-то причине, в расклеенных на каждом углу города 
избирательных списках, его фамилия отсутствовала. Он 
написал жалобу на «неправильность выборов», которую и 
должна была рассмотреть Дума на первом своем заседании. 
Вэлькс надеялся, ссылками на закон, доказать свою правоту. 
Но, так как большинство гласных плохо или вообще нс 
понимали русский язык, а переводчик отсутствовал, никто из 
присутствующих, так и не понял, что он просит и чем 
мотивирует свою просьбу. Жалобу вообще нс зачитали и 
при голосовании признали се «как не заслуживающую 
внимания».

Временно городским головой стал И.И. Джакели. При 
выборах Городской Управы разгорелся целый скандал, так 
как каждая партия хотела провести туда своего 
представителя. В конце концов, членами Управы избрали 
Дадаш Бека Сафар-Алиева, Хр.С.Антонова и X.Айвазова, но 
последний вскоре отказался.
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На место кандидата в члены Управы, Городская Дума 11 
марта предложила г. фон Вэлькэ, но он соглашался только 
на «члена». Он даже изъявил желание, в случае согласия 
Думы, «отправлять должность члена Управы безвозмездно, 
участвуя в делах сложных и важных». Но Дума 
поблагодарила его и отклонила просьбу.

Газета недоумевала: «Почему же людей, которые, в любом 
отношении, выше теперешних членов Управы, желающих 
грудиться на пользу общества безвозмездно, отклоняют?!». 
«Бакинские ведомости», комментируя происходящее на 
заседаниях Думы, писали, что «гласные были представлены в 
безобразном виде и никем из них не было высказано мысли, 
над которой стоило остановиться». Это стало поводом для 
первого судебного разбирательства первой Городской Думы 
с газетой.

14 марта 1878 года на Кавказ опять приехал представитель 
грандиозного американского предприятия г.Герберт Твельде. 
После знакомства с описанием закавказской местности, 
представленного инженером фон Кошкулем и профессором 
Менделеевым при их посещении в 1876 году Америки, он 
проявил огромный интерес к бакинским нефтяным 
источникам и в 1877 году приехал с предложением 
построить нефтепровод, чтобы отправлять нефть в Европу, 
Азию и Африку.

Наши нефтепромышленники пришли в движение и начали 
хлопотать, чтобы правительство нс выдавало ему никаких 
привилегий. В ото время, «наших» представляли: 
азербайджанцы, армяне, чухны, русские, шведы, немцы, 
поляки и даже, французы. Среди нефтепромышленников еще 
не было ни американцев, ни англичан. 23 июня на имя 
Совета Императорского Технического Общества в Санкт- 
Петербург была послана телеграмма от Л.Нобеля, О.Ленца, 
А.Вэлькэ, Смольникова и др. о недопущении американцев, 
так как «это убье т в зародыше неф гяное дело, которое нельзя 
передавать от откупщиков - монополистам».

Господа. Твельде и Бодиско продолжили добиваться 
утверждения проекта нефтепровода, который соединил бы 
бакинские нефтяные источники с портами Черного и 
Азовского морей. И опять нефтепромышленники выступили 
против, считая, что это может погубить русскую нефтяную 
промышленность. Правительство поддержало их и 1 ноября 
1878 года Министерство Госимущества отклонило проект 
«развязного янки» Твельде.

Одновременно Нобели и К° получили разрешение на 
строительство Каспийско-Черноморского пароходства, 
которое бы перевозило нефть «как зерно». Людвиг Нобель 
первым в мире заказал в 1877 году в Швеции судно из 
бессемеровской стали, которое назвал «Зороастр», в честь 
Пророка огнепоклонников Заратустры.

Надо отметить, что храм огнепоклонников в Сураханах 
стал символом жизни и деятельности семьи Нобель. Его 
изображение можно обнаружить на всех предметах, 
дипломах, медалях, картинах и памятных вещах, связанных 
с жизнью этой семьи. В 2007 году часы семьи Нобель с 
таким изображением были проданы с аукциона за 2.5 млн. 
долларов.

В мае 1878 году в Баку прошла торжественная встреча 
первого наливного судна, которое провел с Бал тийского моря 
капитан Шванснберг. Наступила новая эра в фотогенной 
промышленности города, которую, по словам Г.Нобеля 
«надо лелеять, как ребенка, чтобы она выросла и могла бы 
доставить то, что она может доставить при свободном и 
правильном развитии своем и прежде всего, дать 
процветание городу». На его большом заводе, кроме шведов 
(А.Склинт, Г.А. Линдстрем, Гарсгрэм, С.Тальгрен), работали 
немцы( А.Лотср,Фрейберг, П.И. Зейферг), финны Анна 
I елиннен, русский Е. Зотов, мусульманин Багир-Гасан Абу 
Талыб, латыш Асклинс и др. Заводы Нобеля и Кокорева 
оставались лучшими в городе, но торговля фотогеном 
продвигалась плохо и цены на нефть падали.
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Город распускался, как цветок весной. За эти годы он 
вырос, заселился и стал торговым центром. Все улицы 
усеяны лавками, всякого рода коммерческими заведениями и 
кишат торговым людом. Часовой мастер немец Антон 
Шмидт настойчиво предлагает построить на средине 
Колюбакинской площади солнечные часы, но, как бы сказали 
сейчас: «спонсоров не нашел!» Наружный вид зданий 
достаточно чистый, улицы широкие. Прекрасная пристань, 
персидская мечеть в виде сахарной головы, различные бани 
- все это напоминало города Южной Европы. Но это только 
в центре. Резко бросается в глаза отсутствие зелени и садов.

Уже три месяца, как закончилась русско-турецкая война 
заключением мирного договора, но переселение армян из 
Турции не прекращается. Идут благотворительные акции в 
пользу сирот павших воинов и армян-переселенцев. 
Обычным стал захват армянами городских земель. Жить в 
городе - опасно. Так, İ2 апреля был убит надсмотрщик Т-ва 
Нобель, швед Якобсон. Пуля попала прямо в сердце.

Еще в 1876 году прошел первый любительский спектакль 
«Бешеные деньги» А.Н.Островского, в котором приняли 
участие М.Ф.Эстеррейх, А.М.Тумило-Денисович, А.В. 
Вольфрам, О.А.Гладышева и др. Известными в городе 
артистами считаются М.К.Телегина, К.Федорович, Келдыш 
и др. Тогда же был поднят вопрос об устройстве театра в 
Баку. Но Бакинское общество посчитало это роскошью.

«Сейчас важнее позаботиться об улицах, на которых, при 
непогоде можно погрузиться буквально по самый пояс, в 
жидкую массу зловонной грязи». Встал вопрос о мощении 
Набережной, улиц Михайловской и Ольгинской, в связи с 
чем, аробщикам запретили там езду. Для уменьшения пыли, 
улицы стали поливать нефтяными остатками. Но спасает 
только Благодетель Баку-Норд, очищающий и 
вентилирующий воздух.

Полковник Бурмейстер интенсивно продолжает проводить 
буровые работы, скрупулезно ведет журналы, составляет 
карты и отбирает образцы камней. Почтенный химик 

В.Э.Эйхлер, занимаясь вопросом восстановления серной 
кислоты из отходов после очистки фотогена, получил 
удачные результаты. Некоторые нефтепромышленники 
решили завести свои паровые судна, благодаря которым их 
торговля стала более эффективной. Среди них Л.де-Бур, 
Г.З.А.Тагиев, братья Дадашевы и др.

Обязанности городского головы исполняют попеременно 
И. Джакели, Орест де-Монфор и С.И.Деспот-Зенович. 
Станислав Иванович совмещает эту работу со службой члена 
Кавказского общества попечения о тюрьмах и члена 
Бакинского Губернского Комитета по сбору пожертвований 
на приобретение морских судов добровольного флота, 
состоящий под покровительством Наследника Государя, 
Цесаревича Александра. В Комитет вошли, наряду с 
начальством, председатель Бакинского Меджлиса 
Шиитского толка Ахунд Гаджи Молла Джеват. Среди 
жертвователей - капитан 1 ранга Каспийского Флотского 
экипажа А.С. Эсмонт и ГЕН. Вальде.

Начались гулянья в Михайловском саду. Там устроили 
новую ротонду. 28 мая состоялось большое гуляние, 
распорядителем которого был С.И.Деспот-Зенович. Сад, при 
освещении иллюминацией, бенгальскими огнями и 
фейерверком, имел фантастический и волшебный вид. 
Играли два оркестра, выступал хор песенников, и шли 
акробатические представления. С этого года было принято 
нанимать в сад на шесть месяцев музыкантов. Это стало 
правилом, благодаря которому в 1914 году в Баку появился 
Леопольд Витольдович Ростропович, отец всемирно 
известного музыкан та и бакинца Мстислава Ростроповича.

В здании учебного заведения Св. Нины готовились к 
праздничному первому выпуску. Ес окончили 5 воспитанниц 
- Шевченко, Алсксандропольская и др. Детским приютом для 
девочек-сирот им. Св. Ксении заведует теперь Е. А. 
Бенкендорф.

IO. Шефферлинг в 1878 году поступил в Варшавскую 
консерваторию. Он был из небогатой семьи. Его мать, Э.Е. 
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Шсффсрлинг, проводила химическую чистку шляп. Стараясь 
помочь ему приобрести средства для учебы, К. Эстеррейх 
продолжал устраивать в его пользу благотворительные 
концерты.

Лютеранское общество Баку 2 мая 1878 года начало 
длинный путь к строительству своего храма. Члены 
Евангелическо-Лютеранского Совета Лемкуль, Мейер, Зорге, 
Эйхлер, Ленц, Цинне и др. обратились в Городское 

управление с ходатайством « о приобретении участка земли 
в г. Баку под постройку молитвенного дома вместе со 
школой, в чем Бакинское Лютеранское общество встречает 
крайнюю нужду». Церковный Совет покорнейше просил 
дать распоряжение о бесплатном отводе для означенной 
надобности участка городской земли» на северной стороне 
крепостной стены, в месте между зданием провиантского 
магазина и лавками Г.З.А.Тагиева, в пространстве трехсот 
квадратных саженей».

В данном прошении шла речь об участке, где в настоящее 
время расположена Бакинская городская власть. 19 июня в 7 
часов вечера на заседании Городской Думы должны были 
рассмотреть этот вопрос, но из-за «неприбытия законного 
числа гласных», заседание не состоялось. Не смогли они 
рассмотреть доклад по этой причине, ни 21 июня, ни 27 
июля, ни 14 августа 1878 года.

В Баку новый вице-губернатор - с.с., Иосиф Августович 
Бениславский, из дворян Витебской губернии. В то время, 
лучшие силы местного населения стремились на военную 
службу, что создавало в Закавказье нужду в образованных 
гражданских чиновниках с запасом знаний. Здесь было 
обширное поле для деятельности молодых сил, желающих 
принести пользу своему отечеству. С такой же целью 
приехал и Иосиф Августович. Он работал на разных 
должностях с 1857 года в Кутаисской губернии. В 1859 году 
окончил юридический факультет Дерпского (Тартуского) 
университета, стал кандидатом дипломатических наук. В 
Баку ему было поручено «цензурирование» всех 

периодических изданий. Он проработал до 1893 года и по 
болезни, в 59 лет оставил свое место.

20 сентября 1878 года энергичный фон Вэльке вносит в 
Думу ходатайство о разрешении проложить в Баку конно- 
железную дорогу от Набережной до Черного города для 
перевозки товаров и пассажиров, со сроком постройки в 18 
месяцев. Чтобы сделать этот проект доступным для 
понимания всех, он отпечатал условия в виде брошюры на 
двух языках (русском и фарси) и разослал их гласным. Его 
предложение вызвало бурю среди промышленников, и даже 
образовалась партия, которая стала тормозить это полезное 
дело.

Начались сводиться и личные счеты. Некоторые считали, 
что город сам, без Вэлькэ, может построить эту дорогу. Дума 
очень долго нс могла приступить к его расссмотрению. 'Го 
нельзя было собрать нужное количество гласных (как сейчас 
бы мы сказали - кворум), либо на заседании царил такой 
базар, что решать даже нс очень серьезные вопросы было 
невозможно. Наконец-то, 22 ноября были открыты чтения 
прошения Вэлькэ, которые длились до 11 декабря. В итоге, 
многие, в том числе и Г.З.А. 'Гагиев, высказались против, и 
сделали такие предложения, на которые не мог согласиться 
г. Вэлькэ. Пройдут годы, и именно 'Гагиев станет во главе 
строительства конно-железной дороги.

«Бакинские известия » считали, что отказ был связан не 
с тем, что Вэлькэ-немсц. Но их мнению, «сделай это 
предложение не Вэльке, а Иванов, результат был бы тот же, 
так как в Баку ни одно полезное начинание не проходит без 
препятствий». Но это было нс совсем правдой, так как все 
знали, что во время русско-турецкой войны, которая 
закончилась не победой русских, а заключением мирного 
договора, Германия внешне, выражая дружескую политику к 
России, упорно хранила молчание. Это сразу же отразилось 
на отношении к немцам.

Началась плаксивая осень и все стали застревать в 
непроходимой грязи. По некоторым улицам невозможно 
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было ходить, а когда проезжал экипаж, то из уличных болот 
распространялась дикая вонь. Газета сетует: «В Европейских 
городах, чем человек состоятельней, тем чище у него дом, и 
двор, и улица. У нас наоборот. Нельзя пройти мимо дома 
Мирзоева, где гниет копченая рыба». Постоянно привлекают 
к штрафу Карапета Лалаева за неисправное содержание 
тротуаров вокруг все еще строящего дома, но что для него 
10-20 рублей!

9 октября Городская Дума утвердила Устав Бакинского 
Общественного собрания и при нем была открыта 
библиотека. Тогда же было принято постановление об 
устройстве Николаевской улицы.

28 октября 1878 году умер Мирза Фатали Ахундов. Он с 
1834 года работал переводчиком в Канцелярии 
Главноначальствующего Гражданской частью на Кавказе. 
Был близок с Ильей Чавчавадзе, А. Бакихановым, польским 
поэтом Тадеушем Лада-Заболоцким. В этом же году учитель 
реального училища Гасан-бек Меликов ушел в отставку.

Считая, что «наш город настоящим положением и своим 
благосостоянием обязан трехлстнсму управлению генерал- 
лейтенанта Д.Староссльского, который продолжает с 
сердечной теплотой относиться к интересам Баку», 
Г ородская Дума 22 ноября 1878 года на экстренном 
заседании, желая засвидетельствовать глубокую ему 
признательность, единогласно постановила просить его 
принять звание Почетного гражданина Баку. Кроме того, 
были выделены деньги на две стипендии его имени 
учащимся по 350 руб. каждая. Кандидатуры с 1879 года 
должны определяться на усмотрение Старосельского.

Гласные постепенно прекращали посещать заседания 
Думы, что объяснялось, с одной стороны, непониманием 
значения общественной службы, а с другой, незнанием 
русского языка. Пробовали уже разные варианты: проводить 
заседания на азербайджанском языке с переводом на 
русский и наоборот. Гласный Дадаш-бек Сафар Алиев, 
который служил переводчиком в Бакинском Жандармском 

управлении, готов был делать это в Думе за оплату, а Яхья 
Зейналов согласился выполнять эти обязанности 
безвозмездно. Но ничего дельного из этого не получилось и 
только осложнило работу.

И тут возник главный вопрос : «Законодательство ведь 
не сделало никаких установлений по этому вопросу, так на 
каком же языке говорить в Думе?» Подумали и постанови
ли: «Письмоводство вести на русском, а прения на любом 
языке, но удобству говорящего. Пусть звучат все языки. Ведь 
нужно много лег, чтобы все были в состоянии высказывать 
свои мысли и суждения на русском!»

Дошло дело и до герба. Еще 21 мая 1840 года был 
утвержден герб для Каспийской области, который 
представлял собой щит с золотым полем, разделенным на 
четыре части. В верхней части щита был изображен стоящий 
тигр и три огня, вырывающиеся из земли. В двух нижних 
частях была помещена голубая полоса, изображающая .морс 
и хребет гор с заснеженными вершинами. Вверху 
Императорский Коронованный двуглавый орел прикрывал 
щит крыльями.

Но в 1841 году была образована Шамахинская губерния, 
в которую вошел Бакинский уезд. 26 июля 1843 года 
Правительственный Сенат ут вердил герб Бакинского уезда, 
в котором щит был разделен на две чаши. Верхняя золотая 
половина была частью герба б. Каспийской области с тигром 
и тремя огнями; в нижней голубой части, с левой стороны 
был изображен навьюченный верблюд (в знак того, что 
жители промышляют перевозкою грузов), на правой стороне- 
брошенный в землю якорь, означающий, что Баку имеет 
хороший рейд. Герб Баку имел в верхней части только 
стоящего на задних лапах тигра.

5 июля I878 года Бакинская губерния получила свой 
первый государственный герб. Его утвердил собственной 
рукою в Царском селе Император Александр Н. Он 
соответствовал правилам украшений гербов,
составленых в 1857 году бароном Кене для Российской 
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Империи. Герб представлял собой черный щит, окруженный 
золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевской 
(голубой) лентой и увенчанный Императорской короной. 
Черный цвет символизировал мудрость, благоразумие, 
смирение и печаль. Щит был украшен тремя золотыми 
пламенями, расположенными в соответствии с символами 
зороастризма в порядке 1 и 2 .

Еще об одном событии, которое сыграло огромную роль в 
жизни Баку и бакинцев. 6 декабря 1878 года в маленьком 
уездном городке Гори, б. резиденции грузинских царей на 
Кавказе, в семье крестьянина сапожника Виссариона 
Ивановича и его законной жены Екатерины Гавриловны 
Джугашвили(ур.Геладзе) родился сын Иосиф, который 17 
декабря был крещен в Горийской Успенской православной 
соборной церкви. Судьба распорядилась так, что он стал не 
только родственником немки-колонистки Марии Маргареты 
Айхольц, но и сыграл одну из главных ролей в жизни немцев 
на Кавказе.

6. беспутный год, бездушный год! (1879)

«Уходишь ты, прощай, прощай! Беспутный год, 
бездушный год! Иди во тьме и не мешай нам к свету 
двигаться вперед», так «Бакинские известия» позже 
прощались с 1879 годом.

Но начался он весело, маскарадным благотворительным 
вечером. Публику допускали только в масках и приличных 
костюмах. Входной билет стоил 1 рубль.

Благотворительность стала вызывать в обществе трезвые 
мысли: «Чтобы помочь человеку, нужно давать не 
разжеванный кусок хлеба для утоления голода, не старое 
свое платье для прикрытия наготы его тела, а необходимо 
дать ему возможность самому заработать и кусок хлеба, и 
платье».

Не оправдались надежды на Городскую Думу - крики и 
ругань стоят там. Это объясняют тем, что многие старались 

туда попасть, прежде всего, из корыстных целей. После 
первых заседаний убедились, что при многочисленной 
гласной коллегиальности ожидать личной выгоды нет 
оснований, и прекратили посещать заседания. Это привело к 
тому, что из-за недостаточности гласных, невозможно было 
решать необходимые вопросы.

3 февраля 1879 года, по указанию МВД и по 
распоряжению Наместника Кн. Михаила, поляк, д.с.с. 
Деспот-Зенович был назначен от Правительства исполнять 
должность Городского Головы. Это не противоречило 
Городовому положению. Теперь жизнь Станислава 
Ивановича на долгие годы стала связанной с заботой о 
городе, который интенсивно рос и строился. На этой 
должности он проработал свыше 16 лет, что не удалось ни 
одному из его последователей, вплоть до наших дней.

24 февраля в Швейцарии умер бывший 
Главноначальствующий на Кавказе, генерал Барятинский. 
Искренне сожалея об этом. Городская Дума послала 
сочувственную телеграмму его жене. 2 апреля было 
совершено очередное покушение на Императора Александра 
1 1. Во всех церквях и мечетях шло молебствие об его 
здравии.

24 марта 1879 года было получено разрешение, а 13 мая 
состоялось о ткрытие Бакинского Отделения Императорского 
Русского Технического Общества, которое насчитывало 122 
члена. Среди них были и прихожане лютеранской общины 
Л.М.дс-Бур, А. Дотер, Р. К. Миллер, И. ГЕ Сандгрень, В. и К. 
Эйхлеры, фон Вэлькэ, управляющий Сабунчинским 
отделением Т-ва Бр.Нобель А.Бурмейстер, Г. И. Лист, 
известный изобретатель пульверизатора для нефтяного 
отопления О.Ленц, который успешно продолжал опыты по 
применению нефтяных остатков в топке паровой машины. 
Почетными членами стали губернатор Позень, 
Управляющий Горной частью на Кавказе И. А. Штсйнман, 
начальник Главного управления Д.С.Старосельский и др. 
Председателем был избран горный инженер Г1.П. 
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Семянников. С этого года БОИРТО стало выпускать один раз 
в неделю газету « Бакинские известия».

18 мая 1979 года было учреждено «Товарищество 
нефтяного производства Бр. Нобель», председателем 
которого был избран Л.Э.Нобель, а директором Р.Э.Нобель. 
Это товарищество вскоре стало одной из крупнейших 
нефтепромышленных фирм мира. Сегодня наше общество 
только в начале пути к пониманию и оценке того, что 
сделала семья Нобель для мира и, в частности, для 
Азербайджана.

Деятельность Нобелевских предприятий преподала всем 
бесценный урок цивилизованного хозяйствования. Они, не 
ссылаясь на обстоятельства, здесь, на нашей земле, в 
привычных условиях, при наших традициях и повадках, 
сумели организовать разумную систему производственных 
отношений, конкурентно-способную экономику и получение 
высококачественных продуктов. Если Ленину приписывают 
«электрификацию всей страны», то Нобели действительно 
дали, вместо русской лучины, свет народу. И еще сегодня, 
для многих регионов, керосиновая лампа осталась 
единственным источником света в этой жизни.

Интерес иностранцев к бакинской нефти не ослабевал. В 
феврале город посетил корреспондент газеты «Дейли ньюс» 
Эгмонд О'Гевот. Из Америки приехал предприниматель 
Эмери, но, к сожалению, «подробных сведений об 
американской нефтяной промышленности нельзя было 
получить, так как г. Эмери по-немецки говорил плохо и, 
кроме английского, не знал других языков».

Немецкий язык очень востребован в обществе, о чем 
свидетельствуют многочисленные объявления о 
приглашении бонн на работу в семьи для обучения детей. 
Прошло время и, сейчас звучание немецкого языка можно 
услышать, пожалуй, только на богослужениях в нашей 
церкви. Катастрофически быстро теряет значение в Баку и 
великий русский язык.

Спасский-Автономов в отчетах метеорологической 
службы отмечает только три времени года в Баку - лето, 
осень и зиму. Весну никто никогда не видел, так как после
зимних месяцев сразу же начинается жара, и солнце печет 
почти до октября.

Единственное место, где публика находит летом себе 
убежище от духоты, это городской Михайловский сад, 
которым заведует известный ботаник В.Е.Эйхлер. Он лично 
работает в саду, следит за каждым цветком и лучше его, 
едва ли кто смог бы управлять устройством парка. В этом 
году там было встречено множество растений, которые 
прежде никогда не произрастали. Эйхлер нашел в саду 
хлебное дерево, которое растет только в тропическом поясе. 
Он открыл новые виды растений, два из них описал в 
немецком ботаническом журнале и ученые их назвали 
Tulipa Eichleri и Bulbucodium Eichleri. В 1993 году в 
Азербайджане была выпущена марка с изображением этого
удивительного
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Цветы В.Э.Эйхлера

Труды Эйхлера по уходу за садом почти не 
вознаграждались, ибо жалование в 60 рублей в год, по тем 
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временам, было ничтожно. Одновременно, как магистр 
химии и фармации, он продолжал заниматься вопросом 
восстановления серной кислоты из отходов. Аптека братьев 
Эйхлеров расположилась на Губернской улице.

Тоска и скука заедает бакинцев. Нет ни мест гуляний, ни 
развлечений, ни увеселительных заведений. Публика мало 
избалована и не знает куда деваться. В городе только две 
бесплатные библиотеки - на промысле Бенкендорфа и в 
Армянском человеколюбивом обществе. В городе работают 
фотографы Левитес и Филиппович.

Местные любители музыки снова устроили концерт в 
пользу ученика Варшавской консерватории Ю. 
Шефферлинга, приехавшего на летние каникулы.

Малороссы (украинцы) отметили 18-тую годовщину 
смерти поэта Тараса Шевченко. Они активно поддерживают 
намерения выполнить его «Заповгг» (Завещание) и 
перезахоронить тело с Санкт-Петербурга «на Украшу милу».

Высокое эстетическое насаждение доставили концерты 
профессора Московской консерватории И.С.Пашковского и 
Адольфа Бродского, скрипача, который стал первым 
исполнителем скрипичного концерта, посвященного ему 
Чайковским. Но в те годы такие концерты были в Баку 
большой редкостью. Кроме того, публика не знает простых 
правил приличия и непреложных правил поведения во время 
самой игры. Так, при исполнении «Колыбельной песни», 
когда нужно слушать, притаив дыхание, входят супруги 
содержателей магазинов с длинными шлейфами и начинают 
поиск своих стульев, а в последних рядах слышатся вздохи и 
стоны от избытка пропущенной горькой».

«Бакинские известия» учат: надо прийти заранее, сесть на 
свое место и слушать. Если же дамам желательно быть на 
концертах лишь для того, чтобы показать новые наколки и 
новые платья, а кавалерам, скрипучие сапоги или же в 
неурочный час отправится в буфет, чтобы пропустить 
горькую, то таким особам надо зарубить на носу-это 
неприлично!

14 июня произошло важное для города событие - 
открылась Балахано-Сабунчинская железная дорога. А 22 
декабря 1879 года было получено разрешение на 
строительство железной дороги Тифлис-Баку.

В этом году Закаспийская область была присоединена к 
телеграфной сети России. Для этого от Баку до Красноводска 
на восточном берегу Каспийского моря был проложен 
подводный кабель.

Закончилось строительство на Парапете Лалаевского 
дома, куда перешла гостиница «Германия». В другой части 
дома, на углу Михайловской и Ольгинской, в 
Великокняжеском проезде открылась гостиница «Европа». 
На Милютинской в доме Дадашева разместилась 
гостиница «Кавказ», а рядом с ней - химчистка соломенных 
шляп, которую содержит Э.Г.Шефферлинг. Молокане 
собираются в доме Коноплянкиных, расположенном возле 
Мариинского сквера.

Горожане жалуются на пушку, которая возвещает 
жителям о наступлении полудня. Ранее она стояла в 
крепости, но тогда Гагиев жаловался, что его дом дрожит 
при выстрелах. Решили перенести на Набережную, но теперь 
стали биться стекла в помещении телеграфа, в канцелярии 
губернатора и в его доме. Пушку перенесли подальше, на 
Баилов мыс.

Со всей остротой встал вопрос о канализации, так как ее 
отсутствие сделало многие места города, подобно авгиевых 
конюшен. Особенно это проявлялось вокруг Мариинского 
сквера и большой площади за ним, в темных рядах вокруг 
крепости и на старом мусульманском кладбище. Была 
создана комиссия по ассенизации города, которую возглавил 
полковник А. фон Бурмейстер. В ее состав вошли 
С.'Гальгрен, капитан-лейтенант К. А. Ирецкий, городской 
архитектор К.А.Лауданский, губернский архитектор П.П. 
Залесский, а по Черному городу - неутомимый фон Вэлькэ.

Лютеране по воскресеньям посещают богослужения в 
молитвенном доме за Михайловским садом в переулке, 
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который и получил позже название Лютеранского, где 
слушают проповеди Германа Юлиуса Теодора Ханзена 
(Hansen Hermann). Он родился в Санкт-Петербурге 5 января 
1853 года. После окончания церковно-приходской школы 
Петришуле, в 1872-79 годах учился на теологическом 
факультете Дерпского университета. Из сохранившихся в 
Государственном Историческом архиве Азербайджана 
церковных метрических книг по регистрации крещений, 
бракосочетаний и смертей видно, что пастор проводил 
крещение в молитвенном доме, но чаще, это проходило на 
дому. Первая запись датирована 27 ноября 1879 года.

В феврале 1879 года Церковный Совет лютеранской 
общины повторно обращается с прошением «выделить 
участок на том же месте, либо, в случае невозможности, 
отвести место на восточной части бывшего мусульманского 
кладбища, напротив тюремного помещения (район дома 
«Монолит» и выше). На то время это место использовалось 
для торговых операций по сбыту подвозимых в город 
продуктов (оптовый базар), а согласно генеральному плану 
развития Баку, составленному в 1878 г., там предполагалось 
построить, вдоль крепостной стены, ремесленные ряды. В 
связи с этим, Городская Управа предлагает Церковному 
Совет}/ выбрать другое место. Одновременно рассматривался 
вопрос о выделении места для еврейского молитвенного 
дома.

28 июня 1879 года, и.д. Председателя Церковного совета 
Ф. Лемкуль и члены К.Эйхлер и О.Ленц, опять посылают 
прошение: «Так как лютеранское общество увеличивается и 
потребность в молитвенном доме и школе становится 
ежедневно ощутимее, то пусть выделенный участок будет в 
другой местности, но не слишком далеко от центра города и 
не менее 500 кв. саженей».

Лютеранин, дворянин, шведскоподанный Р.П. Нобель и 
Татьяна Порфирьевна, жена Бакинского губернского 
воинского начальства генерал-майора Разумихина, 
согласились быть восприемниками при крещении Веры - 

дочери начальника Бакинского Жандармского губернского 
правления полковника Г1.С. Тальгрена и его законной жены 
Марии Владимировны, которое состоялось в Николаевском 
Соборе 3 октября 1879 года.

Управляющим Карантинного округа Баку стал немец, 
лютеранин К. К. Врангель, который проживет в Баку вплоть 
до своей смерти в 1923 году. Е.А. Бауман, с разрешения 
директора Харьковского реального училища, объявила набор 
воспитанников, но с обязательным знанием немецкого 
языка. София Вальде, имея диплом, открыла частный 
пансион, где начала подготовку детей во все учебные 
заведения. На протяжении долгих лет ее проживания в этом 
городе, она активно занималась педагогической 
деятельностью. В 1882 году С.И Вальде открыла женское 
училище 3 разряда, в 1897 году - второго, а в 1900 году- 
первого. Все они имели добрую славу.

7. Обетованный уголок^сРоссни (1880)

19 февраля 1880 года Россия праздновала знаменательное 
в истории Отечества событие - день 25-летия восшествия 
на престол НИ. Величества Государя Александра 11. 19 
апреля Городская Дума постановила устроить фонтан его 
имени на Александровской Набережной и основать в Баку 
Александровскую ремесленную школу.

Александр II проводил руссификационную политику. 1 
января 1880 года был отменен закон о немцах-колонистах. 
Многие из них начали принимать российское подданство. 
Отношение к иностранцам остается по-прежнему вполне 
лойяльным. Царское правительство старается создать 
благоприятные условия для дальнейшего притока капитала к 
нефтяному промыслу Бакинского района и признает участие 
иностранцев и иностранных обществ в русской нефтяной 
промышленности полезным и желательным. 1 мая 1880 года 
оно объявило о желательности иметь иностранных 
вкладчиков и иностранные предприятия.
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17 июня 1880 года в Баку приехал Д.И. Менделеев. Желая 
проявить уважение к нему, Г.З.А. Тагиев назвал новый 
нефтяной фонтан, недавно открытый на Биби-Эйбатском 
промысле, именем сына, Владимира Дмитриевича, 
приехавшего вместе с отцом. Это был старший сын от 
первого брака. Он родился в 1865 году в Санкт-Петербурге, 
окончил морской кадетский корпус. В 1891 году Владимир 
сопровождал в путешествии Цесаревича Николая 
Александровича в Японию в качестве фотографа-любителя и 
составил более двухсот фотографий об этом событии. 
Поездка для него имела последствия. В 1892 году он 
женился на японке Гака-сан, но вскоре этот брак распался. В 
1898 году Владимир Дмитриевич неожиданно скончался.

Позже, знаменитый ученый-химик Д.И.Менделеев, 
неоднократно бывавший в Баку, напишет в 
Энциклопедическом словаре Ф.Брокгауза и И.Эфрона (1897 
г.) следующие строки: "Весьма важным местным двигателем 
Бакинского нефтяного дела должно считать Гаджи Тагиева. 
который, приобретя местность Биби-Эйбат вблизи моря в 
Баку, с большой настойчивостью начал там бурение. Он 
провел много буровых скважин, которые почти все были 
фонтанами, устроил обширный завод прямо около добычи, 
завел свою русскую и заграничную торговлю. Все свое дело 
он вел с такою осторожностью, что спокойно выдерживая 
многие кризисы, бывшие в Баку. Он не переставал служить 
явным примером того, как при ничтожных средствах (в 1863 
году я знал Тагиева как мелкого подрядчика), но при 
разумном отношении ко всем операциям, нефтяное дело 
может служить к быстрому накоплению средств».

Бурение колодца на Тагиевском участке глубиной более 
50 сажень проводил «остроумный техник» О.К. Ленц. Имя 
этого человека было достойно. Бывший механик компании 
«Кавказ и Меркурий», затем владелец собственною 
механико-литейного заведения в Баку, он стал теперь 
известен многим, как устроитель нефтяного отопления. Его 
заслуга была в том, что он удачно применил нефтяные 

остатки (которые на месте ничего не стоят) для отопления на 
пароходах и сделал огромные сбережения лесов. Газета 
«Кавказ» писала: « И помоги Бог ему за то, что на всем 
Каспийском мореходстве было устроено нефтяное 
отопление. Сердечное спасибо ему за облегчение участи 
сотен и тысяч тружеников, раньше мучившихся в пекле 
топок».

О.КЛенц был родственником Эм. X. Ленца, известного 
физика, автора классического закона теплового действия 
тока, который до сих пор учат в школах. К тому же, Э.Ленц 
был неутомимым и удачливым путешественником. По 
сообщению Л.Полонского, в 1829 году странствия привели 
его в Бакинскую гавань. Он не только заинтересовался 
тайнами повышения и падения уровня Каспийского моря, но 
и первый заложил основу для точных наблюдений за этим 
явлением. Э.Ленц был внимателен к Каспийской нефти, 
следил за выбросом горючих газов, изучил способы добычи 
и перевозки подземных богатств. В 1832 году объемистая 
книга Эм. Ленца «Рапорт о поездке в Баку» вышла в 
Лейпциге и еще при жизни автора стала уникальной.

O. Ленц жил в переулке на Прачечной улице, который 
позже, в память о нем был переименован в Ленцовский 
переулок. Вместе с ним нефтяным мастером в буровой 
технике работает Рихард Васильевич (Вильгельмович) Зорге. 
В зе годы был широко известен расширитель Ленца-Зорге, 
применявшийся при бурении.

P. В.Зорге появился в Баку в 1877 году и проработал здесь 
25 лет. 30 января 1880 года у инженера-механика Рихарда 
Зорге и его жены Анны, ур. Керн, оба лютеранского 
исповедания, в два часа ночи родился сын Вальтер. 30 
ноября 1880 г. в Лютеранском переулке в молитвенном доме, 
он был крещен пастором Ханзеном. Восприемниками были 
Дмитрий Артемьев и Гертруда Иоанновна Беккер, ур. 
Кирбах, которая проживала в этом же доме. Об этом 
событии сделана запись в церковной книге Евангелическо- 
лютеранской церкви Баку.
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г „ *2 лютеранское общество было преобразовано в
ичпрг^СКИИ вавгелическо’лютеранский приход. «Бакинские 
rvFipn ИЯ>> Со°*жЩаЛИ’ ЧТ° П0 Разрешению Бакинского 
/в” В-М-Позень в зале Городской думы 21 декабря 
Евангелическо-Лютеранское общество, в соответствии с 
RKitSn ^шейным порядком, через каждые три года проводит 

ры Церковного Совета. Президентом стал Л.М.де-Бур.
1 ерман Ханзен 16 марта 1880 года был ординирован, т.е. 

веден в должность пастора-адьюнкта лютеранской общины, 
то оыл первый официальный пастор в Баку. С 1883 по 1888 

Бакимс^ДИ0ВРеМеНН° paəoraj' викарием в армянском Шамахинско- 
женипр °М ЛЮ^еранском приходе. 1 апреля 1884 года Герман 
Петпог Тп Те (Р°Д'1858 в Тифлисе, ум.в 1924 г. в 

Р раде).Она была дочерью аптекаря Симеона фон Иртель и 
его законной жены Софии, ур. Шольп.

^8 г<ЗДах пастор Ханзен являлся дивизионным 
ТигЬп дником оенного Закавказского округа, пастором 
An?ÜCCKOH уродской лютеранской общины и колонии 
Александердорф. в Тифлисе 13 марта 1892 года у него 
рождается сын Хельмут ( Hellmuth Furchtegott). В 1899 году 

рман Хансен занимает должность пастора в Петергофе, а с 
1903 ГОД:О°” пастор'альюикт Михаэлькирхе Санкт-Петербурга. С 
. П0 пастор-диаконий в доме для одиноких людей при

енкирхе а с 1910 года, одновременно, и при Мариенкирхе в 
Смольном. Умер 3 июня 1913 года в Санкт-Петербурге.

СЫН Х6ЛЬМУТ В 1901-1910 годах учился в приходской 
™ "рИ лютеранск°й Церкви Св. Анны в Санкт-Петербурге, 

году окончил теологический факультет Дерпского 
университета. Сдав экзамены, был ординирован и начал свое 
пасторское служение в Стрельне, под Петроградом. В 1917 году 
женился на рне -Иоганне, 1889 года рождения, дочери бывшего, 

акинского купца Огто Спеннемана и его законной жены Наталии 
ур. Шиллер. Одновременно с 1918 года пастор Хельмут служит в 
С-Петербургскои Евангелическо-Лютеранской церкви Свв/Петра 
и Павла, а с апреля 1924 года, он уже главный пастор 
Ленинградской церкви и единственный, кто на состоявшемся в том 
году Синоде, не подписал приветственное слово Советскому 
правительству. В 1925-1929 годах, доцент Ленинградских 
Евангелическо-лютеранских библейских курсов, где преподает 

1 ’ Л

библейскую теологию Нового Завета. 17 декабря 1929 года его 
обвинили в антисоветской деятельности, обучении подростков 
катехизису и арестовали вместе с женой. 25 сентября 1930 года 
Хельмута осудили на 10 лет, отправили в лагерь на остров 
Соловки, возле Белого моря, где в 1938 году расстреляли. Судьба 
жены и детей неизвестна.

В Баку и в уезде в 1880 году уже работало 277 
фотогенных заводов. Р.Нобель впервые получил годовую 
прибыль в 4 тыс. рублей и, в связи с болезнью, осенью 
выехал из Баку. Во главе всей бурно развивающейся 
нефтяной промышленности стал Людвиг Нобель.

Американский промышленник г. Эмери в отчетах о своей 
поездке представил Бакинскую промышленность в виде 
опасного и растущего конкурента американским 
производителям минерального масла. Это возбудило такое 
сильное желание проверить его показания, что правительство 
вынуждено было командировать сюда официальное лицо. 24 
июня в Баку, специально для осмотра нефтяных богатств, 
прибыл американский консул в Одессе г-н S.E Deir. В этом 
году Бакинскими промыслами заинтересовалась и 
английская компания «Лейн и Мак-Эндрю».

Город невозможно было узнать. Растут новые здания, на 
улицах постоянное движение. Началось строительство 
караван-сарая, где позже разместится гостиница 
«Метрополь».

20 апреля 1880 открылось движение на железной дороге 
Сабунчи-Балаханы, а 20 мая на углу сада Красильникова, 
был отведен участок около 4 гектаров для строительства 
Тифлисского вокзала. На то время гам вокруг был крупный 
пустой земельный массив.

Баку продолжает привлекать людей. Турецкие и 
персидские армяне, активно включившись в нефтяной 
бизнес, забирали в свои руки нефтяные земли и становились 
бакинскими крезами. Разбогатевшие на чужих землях, они 
начали задавать тон жизни в Баку. Русские же оставались 
простой рабочей силой. Многие тогда считали, что закон 
политэкономии к Кавказу не применим. Газета «Кавказ» в 
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№200 сообщала, что в Турции на то время проживало 3.400, 
ООО армян, из них 2.000.000 исповедовали григорианскую и 
католическую веру, 500.000 приняли ислам и 300.000- другие 
вероисповедания. Кроме того, там проживали потомки армян 
-500.000 курдов и 100.000 лазов.

Развитие Баку обуславливалось наплывом людей и 
капитала, что, в свою очередь, приводило к дикому захвату 
городской земли. Это явление стало обыденным вплоть до 
наших дней. «Алчные бакинцы с лихорадочной 
поспешностью намечали себе участки свободных городских 
земель, огораживали их заборами и, иногда в одну ночь, 
возводили какую-либо постройку. Потом спокойно строили 
на, незаконно приобретенных участках земли, дома. Все это 
делалось на глазах всех и даже в центре города захватывали 
не только свободные участки, но и части улиц и городских 
площадей. Управа решительно никаких мер к ограничению 
захвата городских земель не принимала, если не считать 
курьезного воззвания, отпечатанного и расклеенного по 
всему городу, в котором Городская Управа предлагала 
захватчикам не расхищать городские земли, а обращаться об 
их отводе к ним.

Раньте богатыми считались те, кто обладал состоянием в 
100 000 рублей. Сейчас - в миллион. И таких здесь более 30, 
в виде различных фирм и отдельных лиц. В этом году курс 
звонкой монеты составил: полуимпериал - 8.20, голландский 
червонец- 5.30, русский червонец- 4.90, кроны -2.90, русский 
серебряный рубль- 1 руб. 40 копеек, соответственно.

В городе полно иностранцев. Городская Управа завалена 
прошениями частных лиц о строительстве театра, цирка и др. 
зрелищных учреждений на оживленных участках города. 
Театральный антрепренер Верони-Вест просит участок для 
постройки театра-цирка.

Проживающие в городе евреи намерены были построить 
для себя молитвенный дом, по поводу чего купец 2-й 
гильдии С. С. Шеин и М. Месник подали прошение в 
Городскую Думу об отводе места в центре города. Им 

предложили участок по Кубинской дороге, но евреи 
отказались.

Началось строительство школ и учебных заведений. 2 
ноября состоялось торжественное освящение помещения 
заведения Св. Нины, которое было нанято для гимназии у г. 
Антонова. Гам учаться 184 ученицы. 8 ноября открылась 
школа в Сураханах.

В реальном училище- 472 ученика. Вот уже год, как 
учителем истории и географии в училище работает Иоанн 
Вильгельмович (Иван Викторович) фон Денфер. Выходец из 
прибалтийских немцев, он родился 31 мая 1851 года в г. 
Гранефельде, Курляндской губернии. Питомец Митавской 
гимназии, в 1878 году Денфер окончил филологический 
факультет Петербургского университета и получил звание 
учителя гимназии. Он мог остаться при университете для 
профессорской деятельности, но неимение средств, не 
позволили ему эго сделать. Денфер прожил вместе со своей 
семьей в Баку всю жизнь и благодаря его редкой энергии, 
его заботе о людях, было построено здание реального 
училища на Николаеской улице, которое стало «рассадником 
образования для мусульманской молодежи».

Согласно отчету исполняющего обязанности губернатора 
Бсниславского за 1880 год, количество мусульманских школ 
не увеличивается, что тормозит развитие образования во всех 
районах. Местное население по-прежнему руководствуется 
своими медресе, которые, ни в коем случае, не могут быть 
названы «рассадниками образования в европейском смысле». 
Там учат арабский язык в той мерс, чтобы только читать 
Коран.

В среде местного населения видна нелюбовь, отчуждение, 
даже, как бы вражда и боязнь, русской школы. Эти чувства 
были замечаемы в них и раньше. В районах, дети мусульман 
в русских школах, явление очень редкое. В Баку положение 
весьма удовлетворительное.

22 августа 1880 года в Санкт-Петербурге на Смоленском 
кладбище состоялись похороны 48-летнего архитектора
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К.Г.Гиппиуса. Большая часть его жизни была связана с 
Кавказом. Его неусыпная деятельность совершенно 
преобразила Баку, превратив его из азиатского лабиринта 
переулков, в распланированный город с разбивкой улиц, 
набережной и рядом прекрасных домов на ней. Вдова 
Гиппиуса выражала глубокую признательность бакинцам за 
отзывы, доброту и содействие.

В строительном отделе в 1878-1880 годах работает 
инженер-технолог Ф. А. Лемкуль, член первого Церковного 
Совета лютеранской общины.

8. От судьбы не уйдешь ... (1881)

1 марта 1881 году последовало потрясшее весь мир 
горестное событие. Император Александр 11 был убит. 2 
марта 1881 года на престол взошел его второй сын из 
восьмерых детей, рожденных для России венценосной 
супругой Марией Александровной - Александр 111. Его 
женой стала Мария Федоровна (Мария-София-Фредерика- 
Дагмара, дочь Датского короля Христиана IX и его супруги, 
Королевы Луизы, дочери ланграфа Вильгельма Гессен- 
Кассельского).

В первые дни своего царствования, Александр 111 принял 
решительные меры к укреплению государственности. Он без 
сожаления расстался с министром внутренних дел Лорис- 
Меликовым, который на этой должности был всего полгода, 
но получил прозвище «фокусника, играющего двойную 
игру». Когда он умер в 1888 году в Ницце, «Кавказский 
календарь» написал: «несмотря на типично армянскую 
внешность, во внутреннем складе он не имел ничего 
инородческого».

Третьего апреля 1881 года были повешены народовольцы 
Желябов, Перовская, Кибальчич, Михайлов и Рысаков. В 
связи со слухами об участии евреев в заговоре убийства 
Александра 11, в государстве обострился антисемитизм. 

прокатилась волна еврейских погромов и вскоре, появился 
запрет евреям на покупку и аренду земли.

«Россия для русских»- таков был негласный лозунг в 
деятельности Александра 111 .В Прибалтийском крае 
уничтожили немецкие привилегии и положили предел 
переселению немцев-колонистов из Германии. Император 
сосредоточился на экономических и социальных вопросах 
внутренней жизни государства, стараясь развить его 
промышленность. Впервые были привлечены к присяге 
крестьяне. Наместничество на Кавказе, как особая форма его 
управления, было упразднено. 27 мая 1881 года Светлейший 
князь Михаил Николаевич оставил свой пост Наместника и 
стал Председателем Государственного Совета.

Являясь глубоко религиозным человеком. Александр 111 
решил укрепить религиозные начала в русском народе. 
Манифестом от 29 апреля он повел решительную борьбу с 
крамолой и открыл церковно-приходские школы. Эти 
школы, где под руководством священников проходило все 
образование и религиозно-нравственное воспитание 
молодого поколения, сыграли большое значение в развитии 
общества. Увеличилось количество женских учебных 
заведений и специальных технических учебных заведений.

Политика Александра 111 во внешних отношениях 
отличалась полным миролюбием. В этом он 
руководствовался известной латинской поговоркой: « Si vis 
paccm, para bellum» - «Хочешь мира, готовься к войне». При 
этом, были укреплены границы и проявлена забота о мощи 
армии и флота. Действительно, за время правления 
Александра 111, войн нс было, а Российская Империя, не 
прибегая к оружию, была поставлена на степень 
могущественной державы в Европе.

С 1881 года начал свою работу на должности городского 
архитектора М.Д.Ботов, который только окончил 
Петербургский институт гражданских инженеров.На 
должность инженера в Губернский строительный отдел Баку 
был приглашен немец лютеранского вероисповедания



Николай Августович фон дер Нонне, чье имя сегодня 
известно многим. Его отец, Август Эрнест фон дер Нонне 
был из иностранных дворян. С 1814 года находился на военной 
службе, был унтер-офицером в Финляндском егерском полку, а с 
1827 года- прапорщиком Невского пехотного полка. В 1838 году 
принял русскую присягу и продолжил военную службу на Кавказе. 
Сыновья Николай, Михаил и Федор также избрали военную 
карьеру.

Николай Августович родился в 1836 году в Петербургской 
губернии и получил образование в 1-м Петербургском корпусе. В 
1855 году поступил офицером в 6-й саперный батальон, в 1856 
году перевелся на службу на Кавказ, где занимал разные 
должности по инженерной части в Кавказской армии. 
Высочайшим приказом от 8 сентября 1859 г. поручику l-ro 
Кавказского саперного Е. И. Высочества Вел. Кн. Николая 
Николаевича батальона был пожалован орден Святого Георгия 4- 
й степени «...за то, что в деле с горцами при переправе, в июле 
месяце 1859 г., через реку Андийское-Койсу, несмотря на сильный 
неприятельский огонь, с 19 человеками саперов, навел с 
примерною быстротою мост».

В 1869 году был причислен к Главному управлению 
Наместника на Кавказе и работал при окружном штабе по 
военному ведомству. В 1874 году получил звание полковника. С 
1879 по 1881 год работал в Строительно-дорожном комитете и в 
Управлении шоссейных дорог Тифлиса, где заведовал дорогой 
Тифлис-Телави. В 1882 году ему предложили должность 
Бакинского губернского инженера, а с августа 1883 по 1884 год он 
работал главным городским инженером.

Николай был женат на Марии Павловне (Ур.Башиндзаговой), 
которая родилась в Тифлисе. У них было двое детей. Сын 
Константин, участвовал, как вольноопределяющийся в русско- 
турецкой войне и получил два Знака отличия Военного ордена. Он 
работал в «Русском обществе пароходства и торговли»( на фото он 
в форме этого общества), а в 1894 году, в акцизном округе Баку. 
Умер в 1900 году. Дочь Мария Николаевна была замужем за 
генерал-лейтенантом В.Н.Чикалиным и жила в Тифлисе.

Сестра жены, Екатерина Павловна была замужем за И.О. 
Когновицким, который долгие годы был Елизаветпольским 
губернским инженером, а затем городским головой, и «заслужил 

особых похвал за образованность, усердную деятельность и 
безукоризненную честность». Супруга возглавляла в Елизаветполе 
отделение Женского учебного заведения Св.Нины. Таким образом, 
известный в Баку архитектор П. И. Когновицкий, был 
племянником Н. А. фон дер Нонне.

Константин Николаевич фон дер Нонне

Брат, Михаил Августович, родился в 1838 году(умер в 1919 году 
в Баку). Потомственный дворянин. В 1867-1890 годах служил 
губернским инженером Ириванской губернии. Его жена Софья 
Николаевна заведовала учебным заведением. Там у них родились 
двое сыновей. Борис Михайлович жил в Баку, был женат на Лидии 
Павловне и имел сына Михаила, 1894 года рождения. В 1915 году 
его разыскивали в связи с военным призывом. Второй сын- 
Николай Михайлович в 1901 году проживал в Москве.

Их дядя Федор Эрнестович также служил на Кавказе. 
31.07.1877 г. майор 13-го Лейб-Гренадерского Ириванского Е. В. 
полка Ф.фон дер Нонне был награжден орденом св. Георгия 4-й 
ст. «в воздаяние за отличие, оказанное при штурме крепости 
Ардаган 5 Мая 1877 года, где, во главе l-ro батальона 13 Лейб- 
Гренадерского полка, овладел с фронта укрепленным фортом 
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Сит ер и частью люнета Каз-Табия». Получив звание флиг- 
адьютанта подполковника, он продолжал служить в Кавказском 
армейском корпусе, затем в 15-том Тифлисском полку, был 
командиром Кавказской учебной роты, а с 1894 года - командиром 
полка.

О Баку того времени остались воспоминания финна 
I устава 1 ернудда, Главного управляющего Бакинским 
отделением «Товарищества Бр. Нобель», приведенные в 
прекрасной книге шведской журналистки Бритты Осбринк 
«Империя Нобелей».

За короткое время пребывания в Баку, он сформулировал свой 
главный вывод: «С помощью денег можно разрешить 
большинство проблем. Неподкупны только клопы». Не доставили 
ему радости и встречи с другими «домашними животными». 
«Больше всего донимают мухи, а их здесь мириады, хуже, чем в 
каком-нибудь финском хлеву!» Встреча с тараканами заставила 
Густава гут же разработать свой способ борьбы: « Утром, когда 
комнаты убраны и камины погашены, нужно налить в миску нефти 
(лучше всего нобелевской) и как следует намазать ими полы. 
Потом, закрыв окна и двери, удалиться. По возвращении ты 
застаешь тараканов, прилипших к полу длинными задними 
ногами В таком положении и оставляешь их подыхать или же 
приканчиваешь молотком. Средство верное, благодаря этому я 
избавлен от бессонных ночей».

По рассказам Густава, в городе «все помешаны на добыче 
нефти. Куда бы я не пошел, к цирюльнику, сапожнику, мяснику, 
колбаснику или трактирщику, каждый заводит речь о своих 
скважинах, своих перегонных заводах, своих участках, на которых 
они ищут нефть».

«Здесь отвратительные дороги. Все товары переносит целая 
армия мужчин и мальчишек. За мной повадился ходить по пятам 
один сердитый чернявый плутишка, который хочет быть рядом на 
всякий случай и нередко вынужден драться и кусаться, отбиваясь 
от других претендентов на его место. Я плачу щедрее местных. 
Они обычно дают три копейки, а я - пять.

Пресной воды нет. Все жители Баку и его окрестностей пьют 
воду из кувшинов, доставляемых ослами. Буйволов используют, 
как тягловую скотину, а лошадиный век тут короток. От 
пропитанной нефтью земли у них портятся копыта. Верблюд, этот 

караван пустыни, обычно украшен пестрым покрывалом, цветами, 
перьями и множеством колокольчиков. Иногда, едва ли не 
колоколами. Верблюд держится очень важно, словно несет на 
плечах своих судьбу мира. При виде верблюда я сразу прихожу в 
хорошее настроение, а гак как я вижу их каждый день сотнями, я 
почти все время в чудесном расположении духа!»

Несмотря на его оптимизм и юмор, ясно, что условия 
жизни в Баку для приезжих людей были крайне тяжелыми. 
Акклиматизацию проходили трудно, особенно лето, которое 
воспринималось северянами, как тропическая жара. 
Малярия, тиф и легочные болезни уносили много людей.

С 1881 года стала издаваться газета «Каспий». Вначале 
она выходила два раза в неделю, с июля 1881 год - три раза, а 
с 1884 года - ежедневно. Это была вторая по счету, но, как 
показало время, самая главная общественно-политическая 
газета, позволившая нам сегодня так много узнать о прошлой 
жизни Баку.

Лютеранское общество настойчиво продолжало попытки 
получить участок для своих нужд. Гак, 2 мая 1881 года, 
Президент Гвангслическо-Лютеранского прихода Л. де-Бур 
в новом прошении губернатору, просит уже участок в 700 
кн.саженей. 15 мая 1881 года Городская Дума удовлетворила 
эго прошение и постановила отвести место возле Карантина . 
Было предложено приходу представить гга одобрение план 
молитвенного дома и школы. Уточнить место поручалось 
технику управы Ф. Лемкулю, землемеру Л.Ф. Лигснзевичу, 
гласным Г. Дадашсву и II. Филиппову.

4 июня 1881 года Дума вынесла приговор относительно 
бесплатного отвода городского земельного участка. В 
октябре 1881 г. городской голова Деспот-Зенович пригласил 
Милостивого государя Президента прихода Л. де-Бура « для 
выработки комбинации к исполнению уже сообщенного 
приговора Думы». В этом же году в Баку была основана 
одноклассная школа при лютеранской церкви немецко- 
шведского прихода.

Армянский григорианский собор Просветителя Св. 
Григория Лусаворича на Колюбакинской площади еще 
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окончательно не достроен, но, церковное здание уже «не 
удовлетворяет потребности армянского населения, а тесная 
обстановка местности на этом участке не дает возможности 
его расширить». В связи с этим армянское общество 
подало прошение в Городскую Думу о постройке новой 
церкви: «Армянское население в последнее время в Баку все 
увеличивается. Это происходит оттого, что все 
расширяющаяся торговля в городе, заставляет население 
прочих уездов и губернии, а также других частей края, 
покидать свои родины и водворяться в Баку».

8 ноября 1881 года в городе был открыт Мореходный 
Императора Александра II класс, в котором мусульманское 
население, по предложению бывшего губернатора 
Д.С.Старосельского, имело возможность обучаться 
бесплатно. Это преимущество было сделано для того, чтобы 
«привлечь народ к познаниям и к серьезному обучению 
ремеслу, а также дать понять молодому поколению, что им 
когда-нибудь надобно обучаться русской грамоте и 
достигать ученого звания». Но в этот год поступило только 8, 
затем еще 22 мусульманских мальчиков в возрасте от 12 до 
20 лет.

В ноябре 1881 года со стороны судовой компании «Кавказ 
и Меркурий» провели первую телефонную линию, 
протяженностью в 6 км. Для предупреждения кораблекруше
ний в море начали строить маяк. Бакинцы не отказались от 
намерения построить фонтан, объявили конкурс на его 
проект и ассигновали 25 тыс. рублей на его строительство. 
Теперь уже в память царствования Александра 11.

23 декабря 1881 года состоялись выборы в Городскую 
Думу на новое четырехлетие (1882-1885год). Было избрано 
72 гласных. Христиан представляли А. Ф. Бурмейстер, 
Л.М.де-Бур, М.В.Жиглов, П.Т.Никитин, А.В.Каменский, 
Нерсесов,К.А.Ирецкий, Н.М.Филиппов, II.К.Красильников, 
Моргунов, В.Б.Абрамович, К.А. Рапчинский, С.И.Деспог- 
Зенович, X.С.Антонов, Е.П.Лалаев и др. Среди мусульман 
Ага Дадаш бек Сафар-Алиев, Мелик Мамед Микаилов, 

Гаджи П1их Али и Гаджи Гаджи Ага Дадашевы, Гаджи баба 
Ашумов. Мсшади Мамед Садых Закиев, Г.З.А.Тагиев, 
Мусса Нагиев. Джафар Кули бек Селимханов, Асадбек 
Селимханов. Мешади Аслан Ашуров, Кербалай Керим 
Гаджиев, Мешади Ага Гусейн Гагиев, Гаджи И.А.Бабаев, 
Мешади М.А. Абдуллаев, Х.Рзаев, Гаджи А.С. Гаджинский, 
М.Б.Хапларов и другие.

Списки избранных гласных утверждались Губернским по 
городским делам Присутствием. Как прошли выборы, можно 
судить из выступления на заседании Деспот-Зеновича: 
« Начиная с Америки и кончая крайним Востоком, везде, где 
существует избирательное право, бушуют страсти, везде 
споры, недоразумения и жалобы. Не избежали их и мы».

Городским Головой стал опять С.И.Деспот-Зенович, но, на 
нот раз, он был не назначен сверху, а избран 51 голосом. 
Против него проголосовали 18 гласных, представленных, в 
основном армянами. Они прочили на этот пост Хр. 
Антонова, но гот, став членом Городской Управы, нс прошел 
даже на заместителя Головы.

9. Vida (Petrolea - маленький рай в <Баку (1882)

С I января 1882 года Главноначальствующим граждан
ской частью на Кавказе и Командующим войсками 
Кавказского Военного округа стал генерал-адмирал Кн. А. 
М .Дондуков-Корсаков.Он родился 12 сентября 1820 года в 
Санкт- Петербурге. Его отец, дворянин Михаил Алексан
дрович, вице- президент Академии Наук, остался в памяти, 
благодаря эпиграмме А.С.Пушкина: ^Заседает князь Дундук. 
Говорят, не подобает, Дундуку такая честь; Почему ж он 
заседает? Потому что <—> есть».

После окончания юридического факультета С-Петербургского 
университета Александр Михайлович с 1842 года начал военную 
службу на Кавказе. Участвовал в военных кампаниях против 
горцев и в Крымской войне (1853-1856). Был женат на дочери 
генерала от кавалерии А.С.Кологривова, вдове Надежде
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Андреевне Коновницыной. Имел двух сыновей: Михаила (1853- 
1901) и Николая ( 1858-1896), также избравшие военную службу. 
В 1860 году Дондуков-Корсаков был утвержден в должности 
начальника штаба Войска Донского. В 1867 году был возведен в 
генерал-лейтенанты, в 1869 г. получил звание генерал-адъютанта и 
был назначен Киевским, Подольским и Волынским генерал- 
губернатором. В 1877-1878 годах участвовал в русско-турецкой 
войне. В 1878 году Дондуков-Корсаков получил звание генерала 
от кавалерии и был назначен Верховным Русским Комиссаром в 
Болгарии. За короткое время там с его участием были созданы 
суд, армия, созвано Болгарское Учредительное собрание, 
утвердившее Конституцию и открыто первое Великое Народное 
собрание. В честь его, одна из центральных улиц Софии, была 
названа его именем. В 1 880 году его назначили Харьковским 
временным генерал-губернатором. В 1882 году со всем своим 
семейством он прибыл в Тифлис.

Это был первый начальник края, имевший 
университетское образование и все надеялись, что это 
позволит ему «принять условия края, имеющего 
историческое прошлое». По характеру, Александр 
Михайлович был демократическим либералом.

По его ходатайству в его распоряжение были направлены 
из МВД чиновник VI класса, н.с. В. П. Ропе с содержанием 
и чиновник по особым поручениям У11 класса МЛI.Гаккель, 
без содержания.

Новую Городскую Думу поздравил Деспот-Зенович. В 
своей короткой речи он выразил благодарность первому 
составу Думы, БОИРТО и «всем, кто, несмотря на трудности, 
с удивительной патриотичностью относился к своей работе». 
В прошедшие годы бюджет города составлял всего 70 тыс. 
рублей в год, город не имел движимого имущества, 
отсутствовал план города, а сама «Дума была похожа на 
жалкое помещение отставного полицейского чиновника». И 
все-таки им удалось сделать немало полезного.

При вступлении во второе четырехлетие городской эры, 
бюджет города составил уже 300 тысяч рублей. Это не 
роскошь, но снятое помещение в доме Лшумова ( в 

настоящее время там расположен Конституционный суд 
Азербайджана) позволило на долгие годы создать приличные 
условия для работы Городской Думы. Лам был большой 
Александровский зал, который стал использоваться для 
различных собраний и музыкальных концертов. Передав в 
ведение Думы и строительную часть, гласные получили 
полную власть в Городском самоуправлении.

Как обычно, новое дело начали с молитвы о здравии и 
благоденствии Августейшего Монарха и его семьи. Молебен 
провел протоиерей С.П.Ляпидсвский, назвав в своей 
проповеди молитву «освежительным дыханием души и 
воздухом Вечности».

Город ожидал приезда нового Главноначальствующего 
Дондукова-Корсакова, чей визит должен был состояться с 17 
по 21 апреля. Всех жителей города призвали в день въезда и 
во время его пребывания в юроде, украшать наружные 
балконы по своему усмотрению коврами и флагами, а 
вечером иллюминировать свечами, китайскими фонариками 
и плошками. Воспитанники реального училища устроили 
электросвет. Все улицы полили нефтью, чтобы уменьшить 
пыль.

18 апреля Дондуков-Корсаков присутствовал в 
Николаевском соборе, где протоиерей Ляпидевский 
отслужил молебен. Затем гость посетил Морской класс, 
Михайловскую больницу, городское и реальное училища, 
женскую гимназию и учебное заведение (’в. Пины, где в 
домовой церкви прозвучал гимн «Коль славен» и «Боже, 
Царя храни».

Вечером была устроена праздничная иллюминация. На 
горе, в горящем дубовом венке сияли две колоссальные 
буквы- «Д» и «К». По склонам горы расположились: 
огнедышащий дракон, огромное дерево, гигантские 
верблюды и быки. Огненный вулкан стекал лавой по горным 
склонам. Остров Наргень был расцвечен фигурой льва на 
фоне восходящего солнца. В гавани все суда сияли тысячами 
потешных огней, ракетами, саксонскими колесами, 
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шутихами и фонтанами. Жители ходили с китайскими 
фонариками, которые черномазые мальчишки выхватывали 
из рук. Все вокруг было залито светом. Такого праздника 
город еще не видел!

Знакомство с нефтяным делом началось на следующий 
день с посещения заводов Бр. Нобелей и Бр. Мирзоевых, 
буровых Наги Мехтиева, Муссы Ханбека и Моллы Керима. 
У скважин в Балаханах был устроен завтрак с шампанским. 
Князь побывал в Сураханской школе для детей, осмотрел 
завод у древнего гербского монастыря. Он был поражен 
колоссальными размерами керосиновых производств. Обедая 
в доме «Бакинского нефтяного общества» в Сабунчах, 
Дондуков-Корсаков поручил приветствовать пионера 
русского нефтяного дела В.А. Кокорева и передал ему 
поклон.

20 апреля прибыл новый Бакинский губернатор, генерал- 
майор армейской пехоты, барон Юстин Казимир Гюбшь фон 
Гросталь (некоторые утверждали, что он не только fon, но и 
der), который Высочайшим указом от 24 марта 1882 года 
сменил В.М. Позень.

Публика впервые увидела его на следующий день, на 
завтраке с Дондуковым-Корсаковым в летнем клубе 
Михайловского сада. Вместе они посетили старый город, где 
увидели Ханский дворец в плачевном состоянии и 
обрушивающуюся древнюю мечеть. Еще в 1861 году, моряк- 
художник А.П.Боголюбов, побывавший в Баку, писал в 
своих записках о «драгоценном Ханском дворце, с его 
изразцовой древней входной аркой, который плохо берегут и 
сильно грабят». И даже он, чистосердечно каясь, стащил 
изразец и передал его в Радищевский музей.

Главноначальствующий сделал резкое замечание по 
поводу «пренебрежения памятниками истории» и потребовал 
сделать все, чтобы «не дать погибнуть наследию прошлых 
веков». Князь предложил расчистить вокруг дворца место, 
загороженное старой баней, реставрировать Ханский дворец 
и устроить там музей и публичную библиотеку. Затем он 

посетил Сальяны, Геокчай, Шамаху, Красноводск и 
Ленкорань, где уже в феврале был отдан подряд на 
строительство православной церкви и выделено для этого 
19 468 рублей. Несколько капиталистов решили образовать в 
Закавказье компанию для устройства сахарных заводов, и 
уже началось строительство одного из них в Ленкорани.

Новый губернатор Гросталь начал свою работу со встречи 
с гласными Городской Думы и уже 28 апреля две Ханские 
мечети и минарет были переданы городу. Он изволил 
назначить прием лиц по вторникам и субботам с часа до 
двух. Вице-губернатором остается Н.А. Бениславсий. При 
Губернском правлении служат: Л. Э. Крамер, Л.В. Трейтман, 
А.Ф. Вэльке, О. Ф. де Монфор. Его брат Александр Ф. де 
Монфор начальствует в Джеватском уезде. Губернским 
архитектором работает н.с. П.П.Залесский, губернским 
инженером Н.А.фон дер Нонне, производителем работ М. Д. 
Ботов и И.Я. Цишкевич.

Переводчиком в Губернском правлении служит Мирза 
Мовсуд Ахундов, а в Уездном полицейском управлении - 
Наджаф Кули бек Велиев. 31-го декабря 1882-го года Указом 
Бакинского губернатора, городская полиция была разделена 
на 2 части и 6 участковых пунктов. Прокурором при 
Окружном суде был назначен К. Л.Леммерман, помощником 
полицейского пристава, к.р. Каспар Пирадов. Почтальоном 
служит Иван Паниев. Шамахинский уезд возглавляет 9 К. 
фон Биллер. Членами местного управления Российского 
Красного креста стали Б.М.де-Бур, И.А.Бениславский, 
А.А.фон Бурмейстер, барон Врангель, К.Ф. и А.Ф. 
Лигензевичи, Ида В. Леммерман, В.М.Позень, М.В.Талы рен, 
господин Р.Зорге, барон О. де Монфор и его мать, А. А. 
де-Монфор и др.

1 мая состоялось общее собрании БОИРТО, на котором 
присутствовал в качестве гостя от французского нефтяного 
общества, б. редактор газеты «Молва», В. А. Нолетика. 
Председателем общества избрали А. В. Каменского. С речью 
выступил «большой корабль», Л.9.Нобель: «Город растет и 
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богатеет, строятся новые дома, население и посещающий 
здешний флот увеличиваются. Великолепная Набережная- 
достойный памятник Колюбакину, снабжена даже мостовой 
и асфальтовыми тротуарами. Город приобретает европейский 
вид, но, тем не менее, он несет на себе отпечаток бедности и 
невежества. Нет в нем ни газа, ни воды, ни зелени, ни 
чистоты, ни свежего воздуха. Над городом стелится 
огромное облако дыма и смрада».

Единственным источником городского богатства является 
нефть. Нобель предлагает дать городу газ и, тогда «каждое 
помещение будет им отапливаться и освещаться. Газовым 
мотором можно освежать воздух и привести в движение 
швейную машину или насос фонтана в саду». А для того, 
чтобы потребитель вошел во вкус и оценил это предложение, 
Людвиг Эммануилович уже построил в качестве «образчика» 
небольшой газовый завод. «Нужно устроить водопровод и 
канализацию, а перед спуском вод в море устроить их 
очистку через специальные каналы». Он предложил 
временно привозить воду наливными судами на обратном 
пути из Волги, которая пока идет только на поливку 
строящихся дач. К сожалению, в городе была «полная апатия 
и оппозиция к идее Нобеля о газовом освещении города».

Р.Нобель летом 1881 года в последний раз приехал в 
Баку. На Балаханском промысле ему устроили грандиозные 
проводы. Теперь полным хозяином окончательно стал 
Людвиг Нобель, который решил создать «все эти 
комфортности», при устройстве бытовых условий своим 
служащим, уроженцам северных стран.

6 мая 1882 года в день рождения Императора Александра 
111, на 10 гектарах бесплодной земли, взя той в аренду на 
49 лет у Общества казенных крестьян селения Кишлы, Л. 
Нобелем была заложена «Villa Pctrolca». На завтраке после 
молебствия первый тост был сказан за здравие Государя 
Императора и Наследника. Прозвучали пожелания за 
установление добрых, человеческих отношений между 
хозяевами и служащими, за тесную и прочную 

экономическую связь между ними. Л.Нобель призвал всех к 
необходимости сплочения общих усилий в одно целое и 
предложил девиз «Стремление к взаимной выгоде!»

Бывшему хозяину в этот же день была отправлена 
телеграмма: «Цвет нефтепромышленности, собравшийся на 
закладку нового поселка для служащих, шлет Роберту 
Нобелю, который заложил основы Товарищества, свой 
нижайший и сердечнейший поклон! Дорпат, Тальгрен, 
Карасев, Нобель».

10 августа 1882 года Тернудд в письме родным 
описывает поселок Петролеа и прикладывает его чертеж: 
«Парк и дома расположены в очаровательной долине, с южной 
стороны которой, возвышаются две горы, живописно 
спускающиеся к морю. Мы возводим поселок, примерно, для ста 
служащих компании. Все дома расположены на одном склоне так 
, чтобы из каждого окна, обращенного на восток или на юг, было 
видно море, иногда поверх домов, иногда между ними. Все здания 
сооружаются в византийском стиле из белого, тонко 
обработанного песчаника. Некоторые будут в один, другие в два 
этажа, а вокруг раскинется сад и парк. Дома с южной и 
восточной сторон на первом, так и на втором этажах, 
окаймлены изящными просторными верандами. Пресную воду 
ежедневно будут доставлять с Волги, заливать в резервуар, 
откуда она по трубам поступит в кухни, ванные комнаты, к 
фонтанам и брандспойтам. Там будет гостиная, кегельбан, 
хозяйственный блок с ваннами, баней, прачечной, помещением для 
катания белья и гладильней. Петь даже клуб, в котором 
разместится ресторан, музыкальный и бальный залы, 
биллиардная и библиотека с читальней. Погреб до отказа набит 
льдом с Волги, и этот ледник стаз для нас всех истинным 
спасением. Впоследствии будут построены оранжерея, конюшня, 
сараи для экипажей, птичий двор, пруды для уток, коровник и 
свинарник. С завода к домам подведен газ для приготовления еды 
и отопления комнат. Освещение на заводе и в поселке уже 
частично электрическое. Телефонная линия тоже есть, но от нее 
нужно сделать отводы к каждому из подразделений, а также в 
городскую и в Бачаханскую конторы.
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Чуть было не забыл. Мы устанавливаем очень дорогое 
оборудование, чтобы посредством сжатого воздуха снижать 
температуру в комнатах до 15-20 градусов, то есть нормальной 
температуры, к которой мы, северяне, привычны.

Составлен проект канализации и утилизации грязных вод. Мы 
строим отличную казарму для нашей охраны. Сорок человек 
отборных петербургских гвардейцев, все хорошо вооружены, а 
часть к тому же, на конях. Сообгцение с городом на баркасах. 
Разве это не похоже на сказку из «Тысячи и одной ночи»? Тем не 
менее, это правда и подтверждает, что Людвиг Нобель не 
пожалел трудов и средств, для того, чтобы сделать Баку, как 
можно приятнее для нас, скандинавов».

Что значила для Людвига Нобеля построенная им вилла, 
мы узнаем из его письма от 17 октября 1894 года своей 18- 
легней дочери Анне в Петербург. Необходимо отметить, что 
из четырех братьев семьи Нобель, дети были только у 
старшего Роберта (четверо) и у Людвига (десять). Эмиль 
погиб молодым, а Альфред остался одиноким. Людвиг был 
женат дважды. Первый раз он женился на двоюродной 
сестре Вильгельмине, которая родила ему троих детей - 
Эммануэля, Карла и дочь Анну. После смерти в 1869 году 
жены, он женился на Эдле Коллин, которая подарила ему 
семь детей- Мину (1873), Людвига (Луллу-1874), Ингрид 
(1879), Марту(1881), Рольфа (1882), Эмиля (1885) и Йосту 
(1886).

Мы приводим полностью перевод этого письма со 
шведского, которое любезно предоставил нам внук Карла 
Нобеля- Тюден Карл, после своего посещения Баку ^в 
качестве почетного гостя на праздновании в марте 1999 года 
100-летия нашей Евангелическо-Лютеранской церкви 
Спасителя.

«Моя дражайшая Анна! Ты так добра, постоянно думая о 
своем старом, отце и посылая полные любви письма, приносящие 
мне так много радости, что сейчас мне хочется выразить тебе 
огромную благодарность. У меня, как всегда, нет времени писать, 
но в мыслях я часто с вами. Я не испытываю недостатка в 
работе или в разнообразном времяпрепровождении.

У меня действительно достаточно собеседников и. все-таки, я 
часто думаю о вас, мои дорогие дети. Если я выезжаю куда- 
нибудь на экскурсию, чтобы посмотреть что-либо интересное (а 
в подобных вещах здесь недостатка нет) или же, если я 
взбираюсь на высокую гору, с которой любуюсь панорамой, или 
же, если мне доставляет удовольствие прекрасная погода, мое 
сердце тихо говорит мне: «Как жаль, что здесь нет мамы и 
моих дорогих детей». И я могу долго-долго стоять, смотреть, 
наслаждаясь видом, но все же мой внутренний взгляд 
сосредоточен на вас.

Иногда Карл (сын) или Яльмар (сын Роберта) спрашивают, о 
чем я так напряженно думаю. Конечно, они полагают, что я 
строю планы относительно новых паровых котлов или того, что 
имеет отношение к керосину, или о новом пароходе. Естественно, 
я не могу сказать им, что мои мысли находятся далеко от Баку, 
от всех этих насущных вопросов и что они остаются с моими 
дорогими детьми. Мы продолжаем деловые обсуждения на какое- 
то время, до тех пор, пока воспоминания о всех вас, снова не 
всплывут на поверхность и не произведут приятной перемены в 
моем сознании.

Сейчас было бы в порядке вещей для меня сказать тебе и всем 
остальным детям обо всем том, что является здесь 
восхитительным, но изобилие интересного настолько огромно, 
что я не знаю, что предпочесть написать в том ограниченном 
пространстве, которое может предлож ить письмо. Часто! Да, 
вы можете подумать, что очень часто, я все-таки говорю о 
Баку. Баку является главной темой обсуждения и разговоров 
между нами здесь. Вы, вероятно знаете, что здесь часто бывает 
очень жарко и что песчаные бури очень неприятны. В 
промежутке между этими бурями воздух наполняется толстыми 
клубами дыма и неприятными парами нефти.

Но я полагаю, что нельзя не упомянуть другие части года. Это 
осень и весна, когда погода изумительно прекрасна и есть места, 
где не испытываешь досады от дыма и зловонного запаха паров, 
где воздух всегда чист и свеж. Одним из таких мест является 
территория, где я распорядился создать небольшое поселение, 
которому я дач название «Villa Betrolea» и где проживает 
большое число наших служащих.
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Там я живу с Карлом и Яльмаром, в доме, предназначенном для 
главного управляющего. Поскольку дом большой и г-н Тернудд 
один, без семьи, у нас достаточно много места. В других домах 
живут несколько семей и множество холостяков. Вы знаете 
некоторых из них- Рюдена, Румана, Хелерстрэма, Ламберта.

В одном из больших домов находиться клуб, где более или менее 
каждый из колонии собирается по вечерам в среду и субботу, 
чтобы сыграть на музыкальных инструментах, потанцевать или 
поиграть в бильярд.

У одного работника возникла великолепная идея создать 
маленький оркестр, который уже добился в значительной 
степени виртуозности. Оркестр состоит из 15 человек, играющих 
на различных духовых инструментах. Дирижером и педагогом 
является искусный музыкант, в течение многих лет, 
руководивший военно-морским музыкальным корпусом 
(Ф-К-Эстеррейх). За год наш ансамбль добился такого большого 
прогресса, что их часто просят давать концерты на 
благотворительных вечерах. Газеты называют его янобелевским 
оркестром».

Конечно, меня как-то пригласили на концерт в клуб. Было 
организовано торжество в мою честь. Они начали с марша 
«Бъернеборг», поставили меня на стул и затем несли высоко на 
руках вокруг большого зала, пока играли марш. После этого за 
меня подняли бокалы, были провозглашены тосты, выступления с 
речами, в которых меня благодарили за создание приятной жизни 
своим служащим.

Все это дало мне ощущение большого счастья, особенно если 
учесть множество трудностей, через которые пришлось пройти, 
прежде, чем все устроить. Сейчас, когда я вижу, что все это 
оказалось успешным и, что служащие проводят время хорошо и с 
пользой для здоровья и, что они отмечают, что я сделал это из 
доброты, я чувствую такое удовлетворение в своем сердце, что 
это большая награда за мои труды.

Клуб и оркестр оказывают благоприятное влияние на общую 
атмосферу в нашей колонии. Все с радостью собираются здесь и 
таким образом избегают дурного общества, в котором иначе 
можно легко оказаться, если стремиться искать развлечения где- 
то на стороне. Многие из молодых людей подумывают о 
женитьбе, но, к сожалению, .жилья все еще недостаточно. /1 у 

нас нет средств для строительства домов каждому. Особенно 
до тех пор, пока они не стили проявлять признаки 
притязательных видов на будущее.

Я заложил наш поселок в надежде, что мы будем окружены 
зеленью, но, увы! Из-за недостатка воды мои надежды не 
сбылись. К сожалению, смогли лишь разбить цветочные клумбы 
и небольшой огород. Летом земля сухая и выжженная солнцем. В 
это время дождя не бывает. Зато осенью, зимой и весной дожди 
идут часто. Все вокруг чудесно зеленеет, а воздух наполняется 
чудесным ароматом. Прошлой ночью прошел первый дождь, 
который мы ждали давно с нетерпением. Это очень 
благоприятно повлияло на астры, левкои и другие цветы, 
которые гордо подняли свои пышные соцветия. Надеюсь, в 
следующем году мы сумеем лучше запастись водой. И тогда, с 
Божьей помощью, моя мечта о зеленной Villa Peirolea- маленьком 
рае в Баку, станет реальностью. Вид на синее море, горы и 
просторную гавань из виллы очень красив. Она также не 
кажется пустынной, так как постоянно проезжают экипаж и и 
проходят лошади. Бумага уже заполнена моим оочьшим письмом 
и все же я сказал немного. Примите. пожалуйста, теплый 
привет из Баку от Вашего любящего отца. Людвиг».

В городе своя жизнь. Такса для хлеба пшеничного и 
лаваша составляет 3 руб., мяса-10, баранины-12 за фунт, 
соответственно. Снег продают по 25 копеек за фунт. На 
Торговой улице в доме Гаджи Раджаб Али Гаджиева 
расположилась гостиница «Италия», на углу Парапета, в 
доме Красильникова, гостиница «Лондон». (уществует 
«Гранд-отель», гостиницы «Германия» и «Ьвропа». 
Благоустраиваются Базарная и Армянская улицы.

В Михайловском саду архитектор А.К. Васильев строил, 
но не достроил летнее помещение Благотворительного 
общества. Теперь здесь установили чугунные диван 
скамейки. И самое главное- первый раз там электричество! 
По этому поводу народные гулянья. Сад убран флагами, 
пост хор песенников, играет музыка, устроили мачту с 
призами.

25 июня народное гулянье и концерт, душу которого 
составил Ф.Эстеррейх. Заслужил похвалу за прелестную, 
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чрезвычайно хорошую игру скрипач Ю.Шефферлинг. 
Особенно удалась ему «Легенда» Венявского. «Талантливый 
артист, за ним стоит слава недюжинного музыканта» - 
предрекают ему знатоки.

В городе любят музыку. Не случайно же приехал сюда 
Г.И.Вербовский с предложением ремонтировать рояли, 
фортепиано, пианино, фис- и флютгармонии,аккордеоны, 
музыкальные ящики, органы и метрономы.

В 1882-1883-х годах рядом с провиантским магазином 
появился деревянный цирк Таурека, собиравший массу 
народа. Отмечается постепенное развитие театрального дела. 
Спектакли все больше завоевывают популярность среди 
местного населения, но постоянного помещения для этого 
нет. И тогда, Г.З.А.Тагиев решил дать Баку «настоящее 
театральное здание». Для этой цели в 1882 году он поручил 
Ф. Лемкулю реконструировать крупный амбар и начать 
постройку каменного здания театра на незастроенном 
участке Селимханова по Полицейской улице. По слухам, 
театр будет двухярусный, но пока подробности неизвестны.

Спасский-Автономов регулярно публикует свои 
наблюдения за погодой и, конечно-же, очерки об истории 
Баку. На этот раз, размышляя о «бакинских ушах», он 
предполагает, что когда-то остров Наргень был соединен с 
берегом Каспийского моря.

«Баку притягивает к себе все народности», писал Тернудд. 
При этом все держатся за свою нацию, и похоже, даже 
гордятся ею, благодарят Бога, что он позволил им родиться 
среди того народа, к коему они принадлежат, будь-mo армяне, 
татары, персы, грузины, черкесы, чеченцы, лезгины, осетины, 
имеретины, туркмены, арабы, текинцы, турки, греки, русские, 
итальянцы, французы, румыны, всевозможные немцы, евреи, 
англичане, американцы, швейцарцы, датчане, шведы или финны. 
Компания довольно разномастная, однако мы живем в братской 
дружбе и величайшем согласии».

Но в обществе нет-нег, и возникает раздражение. Так, в 
начале года в Бакинском Общественном клубе армяне 
устроили свой национальный семейный вечер. «Бакинские 
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известия», отмечая стремление армян к изоляции от других 
наций, недоумевают по этому поводу; «рознь и отчуждение 
есть признак фанатизма и отсталости, в то время, как 
слияние народностей, рука об руку идущих по пути 
гражданственности, будет призывом действительно высокого 
умственного уровня, на котором должны стоять лучшие 
люди - русские, армяне, немцы, все равно!»

«Всевозможные немцы» на виду. Ф. Лемкуль является 
агентом страхового «Русского общества», К. Беккер открыл 
аптеку на Прачечной улице, В.Н. Гирш, московский купец 1 
гильдии и гласный Московской Думы, получил право на 
замощение улиц, начиная с Колюбакинской площади. 
Нейдлингер продает машины Зингер. «Контора Бенкендорф 
и Муровцевых» расположилась возле Молоканского сада в 
доме Бенкендорфа (бывшего Пономаревой) и принимает 
заказы на буровые инструменты.

11а Николавской улице, напротив Думы работает 
колбасная лавка Венцеля. Госпожа Эдель бесплатно 
преподает уроки кройки и шитья, за что Бакинское 
Благотворительное общество публично выражает ей 
благодарность. На очередном собрании Бакинского общества 
взаимного кредита, членом совета избрали Л.М.де-Бура.

Перспективы соединения России с Каспийским морем 
рассматривает фон Вэльке и ходатайствует о строительстве 
железной дороги от Петровска (Дербент) до ст. Прохладная. 
Доктор П.М.Блюмберг вдруг отказался заведовать 
Михайловской больницей. Продолжает свои занятия с 
учениками Софья Вальде.

У мусульман, вместо скончавшегося Закавказского сунн- 
нитского муфтия Мустафы Эфенди-заде, назначен один из 
образованнейших личностей, редактор местной газеты »31я» 
Эфенди Унси-заде. В Мореходных классах преподает 
Д.П.Дмитриев. Несмотря на то,что училище предназначалось 
преимущественно для мусульман, как «исконно каспийских 
мореходцев», желающих учится там немного.
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2 октября город впервые посетил, заменивший Экзарха 
Г рузии Иоаникия - Павел. Это был высокий, симпатичный и 
сердечный человек, много сделавший для православной 
русской церкви в Закавказском крае.

Не утихают протесты против продажи сырой нефти за 
границу. Имена Гербера Твельде и Бодиско вместе с 
проектом прокладки нефтепровода для соединения 
Каспийского и Черного моря, продолжают греметь по 
Кавказу. Остряки называют этот проект «мирным 
завоеванием Кавказа американцами». Но, «пока это 
завоевание не удалось», наивно радуется газета.

15 октября 1882 года Людвиг сделал свой известный 
доклад «О положении нефтяной промышленности» и во 
всеуслышание заявил: «Я не отступлю перед борьбой с 
американской конкуренцией и не уроню чести русской 
нефтяной промышленности». И он сдержал это слово. 
Хорошо бы, если бы и сейчас хоть один иностранец так 
патриотично отнесся бы к чести азербайджанской нефти!

В ноябре 1882 года в Баку прибыл Эммануэль 
Людвигович. Это был исключительно милый, 
доброжелательный, порядочный и серьезный молодой 
человек 23 лет от роду, которому по Воле Божьей, было 
уготовано стать следующим главой фирмы. По мнению 
Тернудда: «по части головы, Создатель одарил его менее, 
чем отца, и не наделил в должной степени отцовской 
энергичностью и настойчивостью. Благодаря железной воле 
и огромному авторитету отца, все здесь ходя т по струнке, но 
как только, паче чаяния, его не станет, каждый из окружения 
Эммануэля начнет блюсти свои интересы, в ущерб общему 
делу. На плечи бедняги падут безмерный труд и безмерная 
ответственность». Но об этом стараются не думать. Людвиг 
Нобель еще молод, полон сил и энергии.

Товарищество Бр.Нобель получило право изображать на 
своей продукции государственный герб. Они выделили 1500 
рублей на устройство школы в Балахапах. Сабунчинскую 
школу разместили в конторе «Бакинского нефтяного 

общества». 1 августа с механических мастерских Стокгольма 
сошел еще один пароход, выстроенный Нобелями и 
получивший название «Коранъ».

В связи с пожаром, в результате чего сгорел небольшой 
нобелевский пароход «Норденшильдт», гласный Г.З.А. 
Гагиев предложил учредить Морскую полицию для надзора 
за судами. Горный инженер А.М.Коншин первым начал 
бурение в Закаспийском крае.

10. Открытие Закавказской железной дороги (1883)

Слава столицы нефтяного города неслась по всему свету. 
Баку, умножая свои богатства, был похож на американский 
город. Население достигло 50 тыс. жи телей. Город рос, 
богател и менял свой облик. Этому способствовала и 
плодовитая работа частного архитектора, ученика 
Гаджибабабекова - М.М. К. Измайлова.

Еще в сентябре 1880 года герольдмейстер Рейтер из 
Департамента герольдии подготовил к утверждению герб 
Баку, который был составлен по правилам Кене дня городов 
с населением не менее 50 тысяч человек. За основу был 
принят герб Бакинской губернии с некоторыми 
изменениями: в черном щите три золотых пламени, 
расположенных в порядке 1 и 2. Вместо Императорской 
короны, щит увенчан золотой башенной короной ( 
мурованной червленью), о грех зубцах и окружен не 
дубовыми листьями, а двумя золотыми колосьями, 
соединенными не Андреевской (голубой), а 
Александровской(розовой) лентой. 10 сентября 1880 года 
Правительственный сенат дал свое согласие и передал на 
утверждение Императору Александру 11. Но тоаько 16 
марта 1883 года герб г. Баку был утвержден Императором 
Александром Ill.

Одним из знаменательных событий 1883 года в Империи 
был день Священного Коронования Их Императорских 
Величеств Александра 11 1 и Марии Федоровны (возложение

1 Л ’ 140



венца и помазание на престол). В ознаменования этого, 
Бакинскому женскому учебному заведению было присвоено 
имя Императрицы Марии Федоровны. Торжества начались в 
Москве 6 мая. Вначале прошло освящение Храма Христа 
Спасителя, а затем 16 мая традиционно в Успенском храме 
Московского Кремля было совершено Священное 
Коронование.

Делегацию из Баку составили губернатор Г.фон Гросталь, 
городской голова С.И.Деспот-Зенович и гласный 
Г.З.А.Тагиев. Заблаговременно в Петербурге ювелиру И. П. 
Сазикову заказали серебряное позолоченое блюдо для 
подношения хлеба-соли. В те годы этот мастер был более 
известным, чем Фаберже. Рисунок в персидском стиле 
исполнил архитектор-художник, академик Е. А. Сабанеев. 
Наверху блюда, под бриллиантовой Императорской короной, 
украшенной Андреевской голубой лентой, располагался 
бриллиантовый вензель из начальных букв имен Их 
Императорских Величеств- «А» и «М». Внутри на эмали 
герб Баку, из обвитых пшеничных колосьев и 
Александровской розовой ленты, под ним - вид 
железнодорожного вокзала и рельсы из оксидированного 
серебра.

Герб Бакинской губернии, 1878 Герб Баку,1883г

По бокам, на белом фоне матового серебра, накрест 
бирюзовая надпись «г. Баку» и «1883». Вокруг блюда на 
позолоченном фоне четыре вида Ханского дворца: слева- 
Ханский Минарет и Диван-ханэ, справа - входная дверь 
(Ала-Гапы) и Ханская мечеть «Кара Гюмбез». На блюде 
серебреная позолоченная солонка. Для украшения блюда 
было использовано 21 карата бриллиантов по 55 рублей, 
розовых бриллиантов -2,2 карат и бирюза. Герб и ленты были 
из эмали.

Знаменательным событием 1883 года для Баку стало 
открытие Закавказской железной дороги. В память об этом 
были выбиты медали. В ночь с 8 на 9 мая из Тифлиса до 
станции Баладжары, прошел первый пассажирский поезд. 
Между ними было 24 станции, в том числе и Елизаветполь. 
Хронологию строительства железной дороги неутомимый 
фон Вэльке изложил в начале 1882 года в газете «Бакинские 
известия».

В 1878 году, после присоединения Багума к России 
промышленник, купец 1 гильдии С. Е. Палашковский (сын 
бывшего уездного бакинского начальника) добился 
концессии на строительство железной магистрали Батум- 
Баку, которая позволила бы осуществлять перевозку и сбыт 
нефти через порты Черного и Средиземного моря.

В 1882 году компаньоном Палашковского и подрядчиком 
стал тифлисский купец 1 гильдии, инженер-строитель, 
племянник министра финансов, н.с. А. А. Бунге, который 
уже 12 августа 1882 года проехал на первом поезде Баку- 
Тифлис.

Политики и общественные деятели, врачи и юристы, 
лингвисты и естествоиспытатели, носящие эту короткую и 
звучную фамилию Бунге, были выдающимися личностями 
Российской Империи. Достаточно хорошо известна эта 
немецкая фамилия в Киеве, где в 1750 году фармацевт и 
ученый Георг Бунге основал первую аптеку и первую, и 
единственную, лютеранскую общину. Позже, по инициативе 
семейства Бунге, была построена Евангелическо- 
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Лютеранская церковь Св. Екатерины, прихожанами которой, 
с 1903 года были мои предки по материнской линии - 
Клейншмидты и Фелляуэры.

И. X. Бунге с 1880 года по приглашению Императора 
Александра 11 стал министром финансов. Великий 
реформатор (чьи идеи позже использовали другие 
министры - Сергей Витте и Петр Столыпин), придавал 
большое значение проблеме развития железных дороги. Он 
мотивировал это необходимостью увеличения экспорта 
различных промышленных и сельскохозяйственных товаров, 
а также необходимостью освоения природных богатств 
Сибири и Дальнего Востока. По инициативе Н.Бунге, 
государство постепенно стало выкупать магистрали у 
частных собственников и к концу 90-х годов уже две трети 
их находились в государственной власти.

Из-за отсутствия денег в казне, большинство железных 
дорог строилось приватным образом. Дело шло медленно. 
Цены на нефть падали и, разразившийся финансовый 
кризис, не позволял Палашковскому достроить железную 
дорогу.

Нобели не приветствовали это мероприятие, так как 
считали, что нужно экспортировать продукты переработки 
нефти (керосин). Они строили нефтепроводы и железную 
дорогу для транспортировки сырой нефти только на 
нефтеперерабатывающие заводы России. Строительство 
железной дороги, соединяющей Каспийское море с Черным, 
стало альтернативой нобелевскому маршруту Баку- 
Астрахань-Волга и преследовало цель экспорта сырой нефти 
в другие страны мира.

По этой причине, Палашковский не решился обращаться к 
Нобелям. Не захотели ему помочь и предприниматели 
среднего уровня достатка. Тогда он был вынужден 
обратиться к парижской ветви семьи Ротшильда, которые 
инвестировали строительство железных дорог по всему 
миру. Ротшильды быстро оценили ситуацию. Такая дорога 
открывала возможность экспорта нефти и создавала 

конкуренцию американской компании «Стандарт Ойл», 
руководимой Джоном Рокфеллером, которая тогда 
господствовала на европейском рынке.

В 1883 году С.Е.Палашковский начал заграничную 
торговлю керосином через Черное и Средиземное моря в 
Европу. Не имея собственных заводов и промыслов, он 
вначале скупал его у местных заводчиков, затем купил 
нефтяные участки на о. Челекен.уст роил свой завод и в 1884 
году учредил «Батумское нефтепромышленное и торговое 
общество».

Эта железная дорога открыла путь российской нефти на 
запад, положив начало жестокой и долгой борьбе за мировые 
нефтяные рынки. Россия вышла на мировой рынок, где ей 
пришлосг. вступить в конкуренцию с монополистом- 
Рокфеллером. С этою времени разгорелась мировая 
нефтяная война, полыхающая и посей день

Нобели и Ротшильды стали не только конкурентами. У 
них. прежде всего, была разная позиция но отношению к 
Бакинской нефти. Побели стремились к одной цели - 
вытеснить с рынка России американский керосин. Для этого 
16 декабря 1883 [ода открыли русско- немецкое общество 
«Deutsch-Russische-Naphta import-Gesellschaft zıı Berlin», 
которое должно было заниматься покупкой и продажей 
керосина Т-ва братьев Нобель из России за границу. Это 
было новое и важное дело, так как везде властвовал 
американский керосин.

Ahi личанс уже давно присматривались и примерялись к 
Бакинской нефти, что вызвало необходимость, начиная с 
1867 года, усилить надзор за прибывающими 
великобританцами, которых подозревали в шпионаже. 
Именно по этой причине, английский корреспондент' газеты 
«Морниг пост» Чарльс Марвин долго нс мог получить 
разрешение посетить край вечного огня.

В начале октябре 1883 года путешествие в Баку по 
железной дороге совершил русский драматург 
А.Н.Островский, брат Министра Госимущества Михаила 
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Николаевича. Гостей встретил губернатор Гросталь(который, 
по мнению Островского, был похож на Дон-Кихота), 
Городской голова и другие представители городской власти. 
Из-за холода в вагонах, Александр Николаевич простудился. 
По этой причине, свита также осталась недовольна ездой на 
железной дороге, по поводу чего, поэт Д. Деев пожаловался 
Деспот-Зеновичу.

Остановились гости во дворце Кокорева на Набережной. 
По дороге от станции их сопровождали казаки с факелами, а 
дорога освещалась своеобразными фонарями в виде 
воткнутых в землю палок, в коробках которых, горела нефть. 
Управляющий домом В.А.Башкиров устроил отличный 
прием с европейским ужином на террасе, выходящей в сад. 
Там цвели олеандры и росли маслины, инжир, гранат и пр. 
На следующий день гости ощутили бакинский Норд. Он 
поднимал такую пыль, которая «проникала даже в 
запечатанную коробку с сардинками».

На экипажах гости посетили нефтяные промыслы, в том 
числе фонтан Нобеля. Их сопровождала красивая свита : 
казаки в папахах с карабинами за плечами, старшина 
азербайджанских селений в синем казакине и на отличной 
серой лошади, пристав в русском мундире, на Карабахском 
золотистом жеребце. На станции в Сураханах их встретили 
азербайджанцы.Старый мулла в оригинальном и живописном 
коричнево-синем костюме с краснокирпичной бородой и в 
синей чалме, поднес им хлеб-соль и с большим достоинством 
сказал приветствие.

Посетили «вечные огни», выезжали на паровом катере в 
море к Биби-Эйбату и входили в средину моря, где газ 
бурлил в виде пузырьков, как из сельтерской воды. После 
поджога, представлялась удивительная картина горящего 
моря. Зрелище было поразительным. Такое можно было 
увидеть только в Баку.

Город вечером хорошо освещался и напоминал Марсель. 
Александр Николаевич очень тепло отозвался о, «замечате
льном своим умом», Тагиеве. К курьезам, он отнес цены.

Так, сено стоило 80, фотоген- 40, виноград 12 коп. за фунт, а 
бутылка молока -1 руб.20. Свои впечатления об этом 
А.Островский оставил в своих дневниках. «Поездка на 
Кавказ».

В конце 1883 года был построен театр Тагиева, где 
начали проходить спектакли разных театральных трупп. Это 
был первый городской театр, который за период своего 
существования, неоднократно подвергался реконструкциям, 
горел и восстанавливался. Работал цирк Таурека на 
Николаевской улице и цирк Фюрера на Театральной 
площади. В городе открылось адресное бюро.

Баку продолжал привлекать к себе торговцев. Немцы- 
колонисты Еленендорфа, братья Фореры, занимающиеся 
виноделием, уже вполне освоились в Баку. В городе 
появились винные магазины и других, уже известных 
немцев-колонистов из Акционерного общества Бр. Гуммель. 
Их контора на долгие годы стала пунктом продажи билетов 
на духовные концерты и благотворительные вечера, которые 
проводила лютеранская община.

В 1883 г. в Бакинском уезде уже было 3917 лютеран, но 
вопрос о выделении земли для церкви все не решался. 7 
марта 1883 года техник управы Лемкуль представил план 
земли, отведенной в Карангине (Ази Асланова), в квадрате 
между Прачечной (Гоголя), Гимназической (Толстого), 
Азиатской(А.Гулиева) и Красноводской (С.Вургуна) 
Лютеранскому обществу. По уже 15 марта нефтезаводчик 
Мамед Селим Микаил-оглы подал в управу жалобу о том, 
что этот участок принадлежит ему и незаконно передан 
лютеранскому обществу.

И начинается новый виток волокиты. Чувствуя 
нереальность решения управы, 17 ноября 1883 года 
Президент де-Бур пишет новое прошение, в котором 
указывает: «Город Баку растет асе больше и больше. 
Лютеранский приход день ото дня увеличивается численностью. 
Устройство молитвенного дома в г. Баку и при нем школы, где 
могли бы обучаться грамоте дети лютеран, является теперь 
неотвратимой необходимостью. Отведенное к /миссией место на
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Карантине крайне тесно и во всех отношениях не может 
соответствовать своему назначению. Имею честь
ходатайствовать перед Думой об отводе участка против 
городского Михайловского сада, который Дума предложила 
отвести под губернаторский дом. Это место ранее назначалось 
под постройку молитвенного дома для лютеран».

24 апреля 1883 года прусскоподданный инженер-механик, 
Рихард Васильевич Зорге, 30 лет, лютеранского 
вероисповедания, венчался вторым браком в Николаевском 
соборе с шестнадцатилетней дочерью унтер-офицера 
Симеона Кобелева, православной Ниной. Свидетелями по 
жениху были прусскоподанные лютеране Ф. К. Ленц и А. А. 
Штрук. По невесте- надворный советник Г.М.Корисев и 
губернский секретарь В.И.Колобов. Проводил таинство 
священник Георгий Благовестников с притчем В. 
Богоявленским.

В 1883 году по поручению московского купца Тимофея 
Саввовича, владельца «Товарищества Никольской мануфак
туры Саввы Морозова, сына и К0», торговец А.Макаров, 
посетил Тифлис, Эривань, Баку и Константинополь, «с 
целью изучения состояния торговли в Закавказье».

Увиденное его обескуражило. В своем отчете он пишет: 
«Общий вывод, к которому я пришел, внимательно вглядываясь в 
настоящее положение Закавказья, заключается в глубоком 
убеждении. что этот богатейший по своим естественным 
богатствам край поставлен в чрезвычайно невыгодные 
экономические условия. Это объясняется тем, что вся 
промышленность края эксплуатируется армянами, захватившими 
в свои руки всю торговлю. Они стремятся в настоящее время 
присвоить себе и политику в крае, стараясь занимать там 
административные посты, а между тем. едва ли можно 
рассчитывать, чтобы они в должной мере служили русским 
национальным интересам.

Составляя в Баку ядро городского населения и имея в руках 
своих всю торговлю, даже скажу более, всю экономическую 
судьбу края, армяне ревниво охраняют занятые ими позиции, 
стараясь по возможности закрепить настоящее положение 
вещей. Армянин-скупщик для Закавказья, тс же, что еврей- 

шинкарь в западных губерниях. Разница лишь в том, что 
обобранный шинкарем крестьянин пропивает последнее, а 
обобранный армянином татарин делается разбойником».

11. Выбор места для Ялександро-Нева^ого 
собкора (1884)

10 января 1884 года пришел первый поезд из Тифлиса, и 
состоялось открытие нового вокзала, который был выполнен 
по первоначальному проекту, составленному в мавританском 
стиле проф. Бруни и разработан немцем, художником 
Дриттенпрейсом. Работы по возведению производил 
архитектор Л.3. Росси, художественные детали были 
выполнены под руководством архитектора И.Л.Глебова.

Вокзал выглядел грандиозно, особенно хороша была 
внешность лицевого фасада со стороны подъезда. Здание 
имело очень оригинальный вход в двухсветную переднюю с 
лестницами, которые вели в галерею с мозаичным полом и 
лепными украшениями по стенам и карнизам. Зал первого 
класса был отделан в том же стиле. На нервом тгаже 
расположились кассы, багажное отделение, на втором - 
почта, телеграф, зал ожидания. В правом крыле была 
Царская комната. Отделка, верх роскоши и изящества!

Перед вокзалом - распланированный двор с подъезными, 
хорошо вымощенными дорогами для жипажей. ('деланы 
большие насаждения деревьев, что значительно украсит и 
оживит картину, служащую лучшим украшением города. 
Снятые фотографами детальные виды являются «хорошим 
вкладом в любой художественно-архитектурный альбом». 
Состоявшийся скромный пир сопровождался дружескими 
тостами и беседой, оживляемой теплым радушием хозяина 
праздника А.М.Ленчсвского. 29 ноября была открыта новая 
улица Вокзальная, которая открыла путь к прекрасному 
железнодорожному вокзалу.

Теперь и в Баку стало традицией собираться 12 января б. 
студентам Московского Университета, чтобы отметить 
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I агьянин день - день рождения родной матери-кормилицы, 
Альма-матер. Обычно на этот праздник за столом собирались 
бывшие студенты, ели, пили, вспоминали смешные истории 
из студенческой жизни и, в заключение, посылали депешу в 
Университет. На этот раз 10 человек устроили пирушку с 
речами и тостами. Не обошлось без Gaudeamus igitur (гимн 
университета).

23 марта из Тифлиса пришло горестное известие. 
Екатерина Фаддеевна Старосельская с детьми сообщала, что
II марта в селении Сатурами, что расположено в 30 верстах 
от Тифлиса, скончался сенатор, генерал-лейтенант Д. С. 
Старосельский. Всех потрясло случившееся горе. Ведь 
совсем недавно, в конце 1883 года, постановлением 
Городской Думы Д.С.Старосельский был принят в число 
Почетных граждан Баку и по этому поводу прислал 
телеграмму: «Глубоко тронут теплым приемом старых 
добрых знакомых, сердечно благодарю за ласковую встречу 
Нового года». Еще в 1877 году М.Ф.Ахундов, в своем письме 
персидскому принцу Гаджи Фархаду Мирзе, называл 
Старосельского «юным генералом с ангельским характером».

Для. возложения венков в Тбилиси отправилась целая 
делегация. Дмитрия Семеновича отпевали в церкви, 
построенной прежним владельцем Сагурами, отцом вдовы 
покойного, Кн. Гурамовым. Его похоронили на большой горе 
в этом же селении. В храмах и в БОИРТО были отслужены 
панихиды. Позже его именем назовут новый бульвар 
Старосельского, который начинался от улицы Физули и 
тянулся, вдоль нынешней ул. Самеда Вургуна, доул. 17-.Й 
Нагорной, включая в себя Офицерский парк. В тридцатые 
годы при Советской власти бульвар был преобразован.

6 мая в городе опять праздник - совершеннолетие 
Наследника Цесаревича Николая Александровича. Город 
украшен флагами. Ярко горят огни на доме Городской Думы, 
в доме Городской управы, в летнем павильоне 
Михайловского сада, где на летней ротонде играет 
нобелевский духовой оркестр под управлением г.
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Эстеррейха.В оркестре: Ламберт, Нанделыптадт, фон Галлер, 
Г.Г.Руман, П.И. Зейферт, Сандгрен, Альфтан, Экстрам, 
Дальман и Сурандер.

Город активно готовился к строительству нового 
православного собора. К тому времени было собрано около 
20 тыс. руб., из них 14 тысяч были средствами от 
Николаевского собора. Но выбор места под его 
строительство вызывал много страстей и возбуждений 
Согласно архивных данных, Бакинский губернатор 
В.М.Позень еще в августе 1879 года обратился с письмом к 
городскому голове Деспот-Зеновичу и высказал мнение по 
поводу потребности в сооружении нового православного 
собора. При этом он сообщил, что вопрос о соборе был 
доложен Наместнику на Кавказе в 1878 году, а тот заручился 
поддержкой Святейшего Синода. Открытым остался вопрос 
об отводе места.

13 связи с предложением выделить для этого часть б. 
мусульманского кладбища, губернатор просил Дсспот- 
Зеновича в конфиденциальной обстановке переговорить с 
влиятельными лицами мусульманского общества. 12 июня 
1879 года на дом к городскому голове были приглашены 
Казий главной Джума-мечети Гаджи Молла Джеват Ахунд, 
гласный Думы, очень почетный и пользующийся особым 
уважением Гаджиев, Мешади Джафар Кули бек Селимханов, 
Дадаш-бек Гаджи Сафар-Алиев, Гаджи-Гаджи-ага и I аджи- 
Ших-ага Дадашевы, Г.З.А. Гагиев, Гаджи-баба Ашумов и др.

Духовные лица сообщили, что по догматам шариага, 
всякая местность, где похоронены покойники, считается 
неприкосновенной до тех пор, пока косги окончательно не 
истлеют. Па эго отводится не менее 40 лет. Последние 
захоронения были в 1859 году, и есть еще семейства, 
которые по бедности, нс перевезли останки своих отцов в 
священный город Кэр-бэле (скорбь и смерть) и посещают 
кладбище. Поэтому, уничтожение еще свежих в памяти 
могил может крайне тяжело отразиться на черном народе и 
привести к тайному ропоту.
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Г.З.А. Гагиев предложил найти другое место, где живет 
христианское население, поближе к морю, что придаст 
городу красивый вид. На месте кладбища посадить 
кипарисы, фиговые деревья, а на свободном участке, 
построить Медресе. Он напомнил, что еще в 1868 году 300 
кв. сажень были проданы Ханларову, где он построил дом, а 
оставшиеся 600 кв.с. мало для строительства Собора. 
Посоветовавшись, и с учетом того, что они « всегда 
усердно исполняют приказания правительства», решили, что 
не будут иметь препятствий к возведению Божьего дома и 
даже готовы проповедовать во всех городских мечетях и 
подготавливать к этому местное население.

В 1882 году было предложено место на Театральной 
площади, но, по данным гражданского инженера Ботова, из- 
за грунтовых вод там нельзя строить такое здание. 
Губернский архитектор А.Зальтет считал, что это место не 
даст возможности возвышаться Собору, и предложил 
возвести его на »вокзальной площади, где в прошлом году 
был цирк Годфруа, напротив лютеранской школы».

9 ноября 1883 года Городская Дума, рассмотрев вопрос об 
отводе места на мусульманском кладбище, не приняла 
никакого решения по православному собору и предложила 
продолжить поиски другого места.

Но здесь стало известно, что губернатор фон Гросталь и 
городской голова С.И. Деспот-Зенович (оба католики), 
приняли решение выделить на старом мусульманском 
кладбище место под католическую церковь. К тому времени 
количество католиков в Баку увеличилось. Только в 
канцелярии губернатора работало десять поляков-католиков 
(сразу посчитали!).

На сей раз противниками такого решения были как 
христиане, так и мусульмане. Губернатор на это возразил, 
что «он не видит никакой надобности стесняться в выборе 
для католиков другого места» и сделал новое предложение: 
«при существующем разрешении на постройку на 
мусульманском кладбище католической церкви, он не 

находит никакой разницы в условиях для постройки гам же и 
церкви православной».

Это заявление было воспринято, как вызов. Один из 
русских псевдопатриотов, б. управляющий Бакинской 
Контрольной палатой Михаил Качурин написал жалобу 
Министру внутренних дел графу Д.А. Толстому, где 
обвинил Городскую Думу, под председательством «католика, 
который в нашем Отечестве так небрежно и не почтительно 
говорит о вопросе, столь близкому национальному и 
религиозному чувству, как создание государственной 
церкви».

Жалоба была переслана Деспот-Зеновичу, на которую 19 
мая 1884 года он написал ответ в Санкт-Петербург. 
Отвергая утверждения Качурина, он счел необходимым 
напомнить, что « когда мечети превращали в церкви или в 
склады артиллерийского оружия, это не вызывало открытого 
протеста местного населения» и, что « национальный вопрос 
не надо тревожить».

В апреле 1884 года, после освящения православной 
церкви в Елизаветполе, Баку посетил Высокопреосвященство 
Экзарх Грузии Архиепископ Павел, которого встречал на 
вокзале Деспот-Зенович со свитой. После проведенной 
литургии в Николаевском соборе, Экзарх Павел вместе с 
протоиереем Ляпидевским (в квартире которою он 
остановился), осмотрели старую, упраздненную 
православную церковь в крепости возле Девичьей башни и 
ознакомился с положением вопроса о выделении места для 
нового православного собора. Откушав чаю у губернатора, 
он высказал пожелание, чтобы престольное место бывшей 
церкви было охранено па вечные времена Крестом, а 
свободное, отдано под лавки. При этом, доход от найма 
должен стать пособием на церковные нужды.

Посетив старое мусульманское кладбище и площадь 
Колюбакина, на обеде вечером у губернатора, он 
категорически высказался против строительства какого-либо 
православного собора на мусульманском кладбище. 



Архиепископ Павел считал, что «в крас, представляющем 
смесь многих исповеданий и сектанских уклонений от 
господствующей церкви. Парапет - Колюбакинская площадь, 
самое удобное место для возведения новою соборного 
православного храма и предполагаемого памятника 
Императору Александру 11. Па этом месте было пролито 
много русской крови и полегло много православного люда».

Такое соседство памятника с храмом, по ею мнению, 
было «самим приличным» и предложил возвести собор во 
имя Св. Благоверного Князя Александра Невскою. Это, на 
его взгляд, «поможет нашим церковным делам очиститься 
от, некстати примешавшихся к ним. племенных дрязг».

16 апреля 1884 года в Баку на один день приехал 
Главноначальствующий Кн. Дондуков-Корсаков. Как и 
положено, город встречал его с почестями. В этом году 
Главноначальствующий подал ходатайство об отпуске из 
казны 100 000 рублей на составление списков кавказских 
мусульман, по случаю отбывания ими воинской повинности. 
В 1874-76 годах уже были составлены аналогичные списки 
по евреям.

Кн. Дондуков-Корсаков уехал, а сопровождавшие его 
лица, задержались в Баку. Они посетили Балаханы и 
Сабунчи, завтракали (dinatoir) у «действительно дорогого и 
замечательного человека» Л.М. де-Бура в «Каспийском Т- 
ве», обедали в Черном городе на Виллс Петролеа У 
управляющего г. Тернудда. а вечером пили чай на 
Нафтелане у Г.3.А.Тагиева. И опять обсуждался вопрос о 
месте возведения собора. В сентябре 1884 года Городская 
Дума вернулась к рассмотрению вопроса о возможности 
строительства его на Колюбакинской площади.

Совершенно очевидно,что тогда, как и сейчас, отношение 
к католикам было неоднозначным и зависело от социально- 
политических условий. Возникшее противостояние по этому 
поводу между католиками и православными, позволило 
последним не прислушаться к мнению Экзарха и привело к 

эмоциональному решению построить главный православный 
собор на мусульманском кладбище.

Надо отметить, что благосклонное отношение к 
инославцам было только внешним. Архивные документы 
свидетельствуют о другом. Так, 31 декабря 1884 г. 
Синодальный член Экзарха Грузии письменно сообщал 
Бакинскому губернатору: «5 февраля 1884 г. было дано 
знать, через подведомственных Благочинных, Грузинскому 
духовенству, чтобы оно, во исполнение своих обязанностей, 
принимало все меры к охранению православия от ереси и, с 
другой стороны, распространяло православие среди 
иноверцев, еретиков и раскольников. Кроме этого, не 
позволяло ни под каким видом пропагандировать 
иноверческих и не православных (католических, 
протестантских и др.) вероисповеданий не только среди 
православных, но и среди инославных и иноверцев».

Официально было запрещено иностранноподданным 
миссионерам распространять лжеучения. Их незаконная 
деятельность пресекалась полицией на основании Закона от 
1857 года. По этим основаниям, появившийся в марте 1884 г. 
в Ленкорани шведскоподданный миссионер Эрик Герберг 
был сразу же взят под гласный надзор. Из сообщения 
Ленкоранского уездного начальника Бакинскому 
губернатору: «Вначале он совсем не владел русским языком, 
весь год посвятил его изучению и достиг успеха. Он ведет 
собеседования среди молокан и баптистов на евангельские 
темы. Поведение Герберта безукоризненно. Образ жизни - 
безупречен, общение его со многими раскольниками ничем 
вредным на их жизнь не отражается».

В эти годы в Баку было построено большое число новых 
административных и общественных зданий. На горе, против 
угла городского сада, было выделено место для 
строительства Мариинской женской гимназии. Для этих 
целей было ассигновано 53 тыс. рублей. Проект разработал 
архитектор М. Д. Ботов. Постройку на себя принял 
В.И.Гирш, с которым 24 декабря 1884 года заключили 
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договор. Он обязался закончить здание к 1 сентября 1886 
года. Но основные работы проводились уже при 
непосредственном участии Н.А. фон дер Нонне.

В этом году седьмой класс реального училища окончило 
28 учеников, из них 16 армян, 7 русских, 2 азербайджанца, 1 
грузин, 1 немец и 1 еврей. В городе работают повивальные 
бабки - г-жи Львова и Завадская, которые принимают роды, 
как правило, на дому. Бедным оказывают услуги бесплатно. 
О появившихся новорожденных ежемесячно сообщают в 
отчетах в полицейское управление.

Еще 15 лет тому в Баку возбуждался вопрос об 
антисанитарных условиях на улицах и строительстве 
канализации. Огромное количество сточных канав и 
отвратительный запах на улицах требовали принятия 
неотложных мер. Английский инженер Линдлей к этому 
времени уже разработал проекты канализации для 
Петербурга и Москвы. При Техническом обществе в Баку 
была создана соединенная санитарная комиссия, 
председателем которой был избран городской инженер Н. 
фон дер Нонне. 31 мая он впервые представил доклад на 
тему: «Ассенизация г. Баку посредством канализации». В 
Мариинской женской гимназии фон дер Нонне устроил 
образцовый ваттер-клозет, за что ему была объявлена 
благодарность.

В августе Городская Дума рассмотрела проект 
строительства конно-железной дороги и 27 сентября 
Городская Управа подписала контракт с технологом Б. 
Ратульдом. Было принято постановление о благоустройстве 
Черного города. Началась телефонизация города, которую 
проводила компания Листа.

11 декабря 1884 года впервые засветился маяк, 
построенный на западном плесе острова Наргень. Он 
представлял собой каменное, одноэтажное жилое здание с 
трехметровой башней на крыше, на которой была 
установлена керосинофитильная горелка. Позже там был 
установлен газовый фонарь, специально изготовленный в 

Швеции. Освещая путь, маяк обеспечивал судам вход ночью 
& Бакинскую бухту и предотвращал возможность 
кораблекрушения.

Бакинцы получали много газет и журналов, среди 
которых: «Кавказ». «Русский курьер», «Стрекоза», «Русский 
вел ник», «Мшак», «St.Pcterburger Gerold», «Gazeta Polska», 
«St.Pcterburger Zeitung», «Семейные вечера», «Нива», «Нор 
Дар». «Луч», Модный свет», «Новое обозрение», «Сенатские 
ведомости», «Неделя», «Эхо», «Будни» и др., всего 132 
названий. В аптеках Эйхлера, Беккера, Витушинского и др. 
уже тогда продавалась швейцарская мука и молоко Нестле. 
Энглунд предлагал женщинам «Березовую эмульсию», как 
средство от веснушек.

Губернатор фон Гросталь, «в связи с поступлением 
значительного числа безимянных писем и доносов» объявил, 
ч то они будут оставлены с его стороны без последствий.

Еще в 1879 году Л.Э.Нобель выступил перед 
нефтепромышленниками с инициативой создать на 
Ба.тахано-Сабунчи некой площади самостоятельную
административную единицу с самоуправлением. Это 
позволило бы сообща решать вопросы школ, больниц, 
водопровода и пр. И только в 1883 году с разрешения 
высшего кавказского начальства была создана такая общая 
организация под названием «Союз нефтепромышленников».

26 октября 1884 года состоялся Первый съезд Союза под 
председательством д.с.с. И.И. 'Гихеева. На съезде 
присутствовали Л. де-Бур и его младший брат Бруно, 
буровой мастер и владелец механического завода Р. Зорге, 
владельцы механического и керосинового заводов О. К. и Ф. 
К. Ленц , А.Ф. фон Вэльке, Ф. А. Лемкуль, Р. К. Отто, Н.А. 
(Ьон дер Нонне . А.А. фон Бурмейстер, М.А. Бенкендорф , Л. 
Ф. Рихтер, адмирал А. Ф.Эльфсберг (пароходство «Кавказ и 
Меркурий») и др.

«До сих нор в нефтяном деле первое место занимает 
Северная Америка. Затем следует Россия с Бакинским 
нефтяным месторождением. Не подлежит сомнению, что 
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русская нефтяная промышленность призвана в недалеком 
будущем не только догнать американцев, но и перегнать». С 
таким настроением начал свою работу Съезд 
нефтепромышленников. Он прошел под лозунгом: «Осветим 
весь мир и смажем всю Европу». На съезде было принято 
решение о проведении правительственной комиссией из 
ученых людей специального изучения залегания нефти на 
Балахано-Сабунчинской площадке. Было запрещено 
вывозить сырую нефть заграницу, а проведение 
нефтепровода из Баку до одного из портов Черного моря, 
посчитали преждевременным. Решили заменить в 
Черноморских маяках американское масло, русским.

В этом году Людвиг Нобель привез в Баку своего второго 
сына- Карла. Как и Эммануэль, он прошел хорошую 
подготовку на других предприятиях компании. Поездка в 
Баку должна была завершить его общее образование. Город 
Карлу понравился, и его впечатления цитируем но книге 
Бритты Осбринк: «Климат здесь - лучший на свете. Такой 
прекрасной, такой замечательной погоды, которая стоит 
теперь (сентябрь м-ц) почти не бывает в жаркое время года в 
Петербурге». Карл посещает богатого азербайджанца Аштар- 
бека в селении Сабунчи, у которого Нобель арендует часть 
его земли. «Там, помимо прочего, меня потчевали 
национальной музыкой. Игравший на скрипке старик, время 
от времени подхватывал песню, которую исполнял другой 
музыкант, но когда тот пел один, аккомпанируя себе на 
барабане, оглушительные звуки пробирали тебя до костей. 
Мелодии монотонны и печальны, хотя песни посвящены, в 
основном, любви».

Для Баку уже не диковинка, приезд туристов из Европы. 
На этот раз гостем стал маркиз de Meyorby, которому город 
понравился. Как винодел, он попробовал много вин и 
признал одним из лучших Матрасынское. В это время 
Кавказ производил 10-13 миллионов ведер вина в год, в связи 
с чем, были открыты школы виноделия в Елисаветполе, Баку 
и Иривани.

С целью ознакомления с положением нефтяного дела 
приехали германский консул в Тифлисе барон 
Ифферлингер-Гранер и бельгийский консул Гагеман. В Баку 
работают консульские агенты - французский И. Я. Тисс и 
персидский.

Мусульмане утром 9 января 1884 года провожали на 
кладбище тело умершего муллы Главной городской Джума- 
мечети Гаджи Молла Мамед Ал1я. Полуобнаженные 
верующие с бубнами, с дружным выкрикиванием и биением 
в грудь, представляли погребальную церемонию. Это было 
знаком всеобщего уважения к человеку, долгое время 
состоявши?»! приходским муллой. В этом году на должность 
Закавказского муфтия был назначен законоучитель 
татарского отдела Горийской учительской семинарии, с.с. 
Молла Гусейн Эфенди Гаибов.

А на сцене нового азербайджанского театра, при полном 
аншлаге, шла пьеса «Визир Сарабского». Автор, покойный 
Мирза Фатали Ахундов, когда-то служил переводчиком при 
Наместнике Кн. Воронцове, слыл образованным человеком и 
знатоком жизни кавказских народов.

Лютеране жили своей жизнью. Церковь скорбела по 
поводу утонувшего отставного капитана лютеранина фон 
Клугена. 12 января Церковный Совет общины приглашал 
прихожан на общее собрание, которое состоялось в 
молитвенном доме в час дня после богослужения. 
1 [редседатель Церковного Совета Л.М. де-Бур, активно 
занимаясь благотворительной деятельностью, обратился с 
воззванием о посильной помощи престарелым, сиротам и 
бесприютным. Его призыв был услышан и многие, щедро и 
тепло, отозвались на такое доброе дело.

Механик О. Ленц получил дополнительно 850 кв. сажень 
земли против вокзала для постройки завода. Являясь горным 
инженером, он нашел возле поселка Маштаги пресную воду 
и после ее анализа, проведенного В.И.Эйхлером, предложил 
вариант проекта водоснабжения, но этот проект не был 
принят.Не отставал в изобретательстве лютеранин 
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Сандгрень, разработавший различные типы горелок для 
сжигания нефти.

14 января 1884 года Городская Дума в очередной раз 
должна была рассмотреть вопрос об отводе участка для 
строительства молитвенного дома лютеранской общины и

Гусейн Эфенди Гаибов

еврейской синагоги. В 1882 году евреям было выделено 
место недалеко от вокзала, но, оказалось, что оно продано 

фон Адленбергу. В 1883 году еврейская община пишет 
новое прошение, подписанное С. С. Коганом, купцом А.М. 
Черномордиковым, тифлисским гражданином И.М. 
Бродским и другими, где просят то место в Карантине, 
которое ранее было отведено лютеранскому обществу.

Городской голова ответил, что он не возражает, но это 
возможно только в случае отказа лютеран. А лютеранское 
общество пока конкретно ничего не имело, т.к. жалобу 
нефтезаводчика Мамед Селим Микаил-оглы, Дума никак не 
рассмотрит. Этот вопрос переносился на 21 января, 1 апреля, 
26 апреля, 27 апреля, 22 ноября, 30 ноября, 7 декабря, но 
заседание так и не состоялось.

Необходимо было присутствие 36 гласных, а из-за их 
неприбытия, заседания откладывались и дела залеживались 
до 2-х лет. Деспот- Зенович даже выступил с речью по 
этому поводу и выслушал много разных причин, среди 
которых была одна, приведшая его в замешательство - 
гласные боялись ходить по ночам! Тогда он назначил 
заседание 8 декабря на 3 часа дня, но и в это время явилось 
только 23 человека. Этот вопрос в 1884 году так и не был 
рассмотрен.

4 июля было открыто Товарищество по вере под фирмой 
«Торговый дом Бенкендорф и К° ». Его контора находилась в 
доме немки Е. А. Бенкендорф на Мариинской улице в 
трехэтажном доме № 10 близ Молоканского сквера, вокруг 
которого шло устройство ограды.

К прусскоподданному Венцелю, который жил на Кубин
ской улице, залезли неизвестные четыре человека. Они 
унесли деньги и разные вещи из незапертого сундука. 
Полиция оперативно нашла часть вещей и задержала 7 
человек.

В городе работает оркестр «австрийских артистов» под 
управлением Кирша. Выступали скрипачи В. Товбич и 
Горский. Чудно пел Славянский хор. Немец Бауэр Ф.М. 
давал концерты на цитре. Газета писала : «Слабый и казалось 
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бы, неблагодарный инструмент, но в руках виртуоза 
приобретает удивительную звучность».

В мае с прекрасной программой прошли концерты 
артистов Императорской оперы Дезире Арто, ее мужа, 
испанского баритона Падиллы Мариальде и пианиста 
Шеллинга. Француженка Дезире (Маргарита-Жозефина 
Монтанье), ученица Полины Виардо, была одной из 
серйозных привязанностей П.И.Чайковского, которая чуть не 
закончилась женитьбой. Позже он посвятил ей много своих 
романсов.

Ожидали к концу года, после гастролей во Владикавказе и 
Тифлисе, приезд знаменитой пианистки Софии Ментер и ее 
мужа, не менее известного виолончелиста и композитора, 
Давида Поппера.

12. УП'а^начиналась история здания кирки (1885)

1885 год был суров, невыразимо тяжел и оставил много 
синяков и кровавых рубцов на нефтяной промышленности 
Баку, что сразу же отразилось на всей жизни города. 
Население его выросло до 86 611 человек (54 823 м. и 31788 
ж.), но о наплыве новых сил нечего было и говорить. 
Мастера и рабочие, жившие много лет в Баку, спешили 
убраться домой. Механические заводы и мастерские, 
которые обычно были завалены по горло заказами, точно 
опустели. Если раньше в январе уже успевали продать 
половину будущего керосина прямого сообщения (который 
уже приобрел в Баку право гражданства!), то в этом году еще 
никто не арендовал ни одной шхуны для его перевозки, и 
никто не купил нефти на навигационное время.

Перепроизводство нефти привело к тому, что 
предложения превышали спрос. Продав керосин на три года 
вперед по низкой цене, многие стали «крепостными, а Баку 
стал исходным пунктом отхожих промыслов, вроде какой-то 
Костромы!»- с грустью писала газета.

Прошел годичный акт в Женском заведении Св. Нины, на 
котором присутствовала дочь губернатора, баронесса Евва 
Юстиновна Гюбш-Гросталь. Бывшая начальница учебного 
заведения Св. Нины, М. А. Чудецкая, вдова протоиерея 
Николая Владимировича, уезжала в Казань. Ее место заняла 
К. И. Семянникова.

2.2 января был отмечен юбилей у К. Л.Чермака. 50 лег 
своей жизни он посвятил учебному делу и народному 
образованию, в связи с чем и было решено учредить 
стипендию его имени в реальном училище. К юбиляру 
пришли с поздравлениями бывшие ученики, их дети и внуки. 
Для учителя реального училища И. Т. Горошко эта встреча 
была прощальной, ı .к. он уезжал из города.

Еще в 1867 году Благочинный Бакинских церквей 
протоиерей Ляпидевский создал при Благотворительном 
обществе смешанную школу, которая в 1871 году перешла на 
иждивение общества и стала единственной низшей женской 
школой, где учатся 50 учениц. При обществе есть и приют.

3 марта о. Ляпидевский провел панихиду по в Бозе 
почившем Императоре Александре 11, на которой 
присутствовали вице-губернатор И.А.Бениславский, Деспот- 
Зенович, Председатель Бакинского губернского меджлиса 
Ахунд Джават Ага Али- заде, директор реального училища 
E.С.Каменский, мировой судья Н.Л.Пигулевский, служитель 
губернского правления, отставной н.с. А.Зотиков- Писадзе, 
отставной канцелярский служащий Л, А. Варн-Эк и прочие 
чины. Был и губернатор Гросталь, которому 23 апреля было 
Высочайше разрешено ношение персидского ордена Льва и 
Солнца, пожалованного ему Его Величеством Шахом. 
Переводчиком у него служит Балабек Чахмахсазов.

15 марта прошел второй Съезд Союза нефтепромышлен
ников под председательством с.с. П.И.Семянникова, на 
котором присутствовали Л.М де-Бур, Аббас бек Гаджинский, 
Кербалай Аббас Кули Гусейнов, Н. А. Соколовский и др. 
Член Совета О.А.Бенкендорф, считая, что «добыча, 
обработка и доставка нефти должны идти рука об руку»,
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призвала всех к единству. Эльмар Шегрень прочитал доклад 
«Об обвале и оседании на Балаханской площади», которую 
в народе называли «золотым базаром». Были избраны члены 
постоянной комиссии съезда и члены железнодорожной 
комиссии по распределению вагонов.

3 апреля в Баку опять приехал А. Дондуков-Корсаков 
вместе со своим сыном Николаем. Его сопровождали 
Елизаветпольский губернатор Кн. А. Д. Накашидзе, 
чиновник особых поручений Гаккель и доктор Фишер. 6 
апреля они приняли участие в торжествах в связи со 1000- 
летием кончины Свв. Равноапостольских Кирилла и 
Мефодия. Протоиерей Ляпидевский рассказал их житие и 
их заслуги в даровании славянам письма и грамотности, как 
орудия для сохранения народности и своей национальной 
физиономии. Он согласился с утверждением Св. Кирилла, 
что проповедовать устно, все равно, что писать на песке.

Для подготовки большого события, первой ярмарки в 
Баку, из Министерства финансов прибыл чиновник 
Шумахер. Вначале предполагалось провести ее 20 апреля, но 
потом решили сделать открытие 6 мая 1886 года, в 
радостный день рождения Наследника Николая 
Александровича. Поэтому ярмарка и получила название 
«Николаевской». Приезжал представитель московской 
фирмы Кузнецова (фарфоровые и фаянсовые изделия). 
Начальник Главного управления почт и телеграфов, д.с.с. 
А.А. Скальковский, провел ревизию этих учреждений в 
губернии.

Баку все чаще посещают туристы и путешественники. 
Из г. Лиль (Франция) приехало семейство Фонтен (два 
господина и две дамы), а также г-жа Л.Бюро. Посетил Баку 
Председатель промышленного общества в Бриджпорте и в 
Брадфорте (Америка) Джон Итон (J.Eaton), который тут же 
напечатал свои наблюдения.

Еще в сентябре 1884 года в городе побывал американский 
путешественник Д. Кер. Выразив благодарность С.И.Деспот- 
Зеновичу за его благосклонность и любезность, он оставил
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свои впечатления в материале «Баку и его нефтяные 
продукты».

Знакомство с нефтяным производством он начал с завода 
Шибаева, где беседа велась на русском, немецком, 
английском, с примесью персидского, языках. Особенно 
живо было за столом, который был убран чисто по-русски и 
напоминал «вавилонское столпотворение», т.к. был уставлен 
рюмками и графинами с водкой, ломтями черного и белого 
хлеба, тарелками с осетровой икрой, сыром, сардинками и 
т.д. Все вместе это называлось «шнапс» и «закуска», и 
составляло главную статью всякого приличносерви- 
рованного завтрака и обеда в России.

Нефтяное производство показывал ему известный химик- 
аналитик, доктор Шмидт. На прощанье, он попросил 
передать американцам, «чтобы они не смеялись над тем, что 
мы делаем сейчас. Это только начало!».

Дело в том, что американцы в этом году праздновали 25- 
летие успешно развивающейся нефтяной промышленности. 
Баку, начав добычу нефти в 1832 году, за 52 года добыл ее в 
4 раза меньше, чем Америка. По мнению Л.Нобеля, эго 
объяснялось отсутствием правильной организации и 
единства в среде промышленников, главным девизом 
которых было: « каждый против всех и все против каждого».

У Нобелей, вместо управляющего Сандгрень, с Кером 
встретился его коллега, «принадлежащий к старинным 
шведам, которых не видно уже лет 20!». На чистейшем 
русском языке он рассказал о системах бурения, которые 
применяются у них в производстве. Это был американский 
канатный и более надежный, штанговый( с железными 
бурами), заимствованный из Галиции. Честь применения 
последнего способа принадлежала Ленцу, который лучше 
других понимал, что бурение - не верчение дырок, а наука, и 
сделал очень много в этой области. 1 ак, он изобрел способ 
бурения на стальном канате с автоматическим свободным 
падением и усовершенствовал тартальный способ. Тартар,это 
катушка барабана, на которую наматывался стальной
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проволочный или пеньковый канат, а к концу каната 
привязывалось ведро, длиной в несколько сажень. Кер 
обратил внимание на то, что вышки у Нобеля были не 
обшитые, а сделаны из ажурных досок.

В Балаханах г. Кер был принят в доме шведского 
управляющего. Его поразило внутреннее убранство этого 
дома. Вся стена широкой галереи была ярко расписана 
цветными фресками. На одной стороне был изображен Шах, 
сидящий на троне в полном дворцовом наряде. Четыре 
странно одетых субъекта робко подавали ему фрукты. В 
другом месте изображен Рустам, персидский Геркулес, 
который в сражении с белым демоном Дивом разрезает его, 
как огурец, на куски. Согласно легендам, Див- это вихрь- 
человек или птица, сверкающий, точно молния. Он внезапно 
появляется на поле боя и кружится над теми, кто обречен на 
поражение.

Далее на фреске были изображены два субъекта, 
выдергивающие гвозди, вбитые в колени Дива. По углам 
красовались черноглазые красавицы с блюдечкообразными 
шапками на голове.

Город строится и развивается. 20 мая 1885 года под 
руководством Ф. Лемкуля была построена нобелевская 
пристань, которая соединила Виллу с городом. Подведено 
электрическое освещение к пристани и к Набережной 
Александра 11. Бакинское Общество взаимного кредита 
получило разрешение на постройку собственного здания 
близ Петровской набережной, проект и план которого 
разработал фон дер Нонне. Это здание сохранилось до 
настоящего времени.

В связи с тем, что небольшая пожарная команда Нобелей 
не могла справиться с обилием пожаров, принято решение о 
создании городской образцовой пожарной команды. 29 
ноября по настоянию губернатора был открыт первый в Баку 
ночлежный дом.В городе до сих пор нет больницы, 
богадельни и дома для умалишенных. Но зато достаточно 
много гостиниц, которые имеют названия государств- 

«Италия», «Россия», «Америка», «Греция», «Швеция», 
«Франция»,городов-«Лондон»,«Ялта», «Тиволи», «Гамбург», 
«Астрахань», а также - «Европа», «Каспий», «Новый свет», 
«Звезда», «Райская роза» и др.

Рядом с Девичьей башней расположился караван-сарай 
«Чухур». С 1883 года в Баку на Полицейской улице в доме 
Тумаева под именем «Жорж» работает персидский дворянин 
Г. С. Шамхаров, который за портрет Его Величества был 
удостоен благодарности. У фотографа Мамиконова 
неприятности - сгорел деревянный дом на Колюбакинской 
площади, в котором располагалось его фото.

Французский агент И.Я.Тисс расположился на Вилле 
Петролеа у Нобелей, а бельгийский консул Гагеман - в 
Тифлисе. «В виду возрастающего коммерческого значения 
порта Баку на Каспийском море», Германское правительство 
решило учредить здесь консульство.

1 июня в присутствии властей и большом стечении народа 
прошли похороны убитого помощника полицмейстера 
Джафарбека Всзирова. Он слыл любимым и уважаемым 
человеком, но давно имел старинных врагов, которые в 
прошлом году уже покушались на его жизнь. На это раз 
убийцей стал дагестанец Мирза Юсуф Мешади Талыб.

Началась летняя жара. В Мариинском сквере 1 июня 
были ощутимы подземные толчки землетрясения. Город 
опустел. Губернатор проводил летние месяцы обычно в 
Кусарах. Вместе с Ширванским полком, он отмстил в этом 
голу их 150-летие.

22 июля город торжественно отпраздновал закладку 
собственного здания Мариинской женской гимназии. После 
молебствия и окропления места заложения Святой водой, 
под фундамент была уложена металлическая доска с 
надписью. В верхней ротонде Михайловского сад,а прошел 
завтрак, где были провозглашены тосты за здравие 
Царствующего дома. Деспот-Зенович направил но этому 
случаю благодарственную телеграмму Императору.
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Остыв от изнуряющей жары, городская жизнь опять 
оживилась. В октябре делегация в составе С.И.Деспот- 
Зеновича, Л.М.де-Бура и Д. Сафар-Алиева, выехала в Тифлис 
для принесения поздравлений Вел.Кн.Михаилу Николаевичу, 
который там с 17 августа гостил. Специально для Княгини 
Н. А. Дондуковой-Корсаковой был изготовлен букет из 
белых роз с бордюром из гелиотропов и резеды, а посреди, 
из розмаринов была надпись «Баку».

В этом году Попечителем Кавказского учебного округа 
был назначен т.с. К. П. Яновский, а Управляющим Горной 
частью - д.с.с. Меллер.

27 апреля 1885 года вышел первый выпуск «Материалов 
для изучения экономического быта государственных 
крестьян Закавказского края», представляющий интерес и в 
наше время.

Очень шумно прошел «Шахсей-вахсей», особенно в 
Тазапирской мечети во второй части города, мечети Гаджи 
Зарбали в третьей части, мечети Гаджи Пир-Верди на 
Сураханской улице и др. Местные власти после этого 
вынесли решение о запрете мусульманских процессий в эти 
дни.Это было поддержано Главноначальствующим на 
Кавказе. Существует мечеть Джаами- бади Кубе(место,где 
дует ветер), Ханская мечеть, Пир на обширном 
мусульманском кладбище, мечеть Биби- Эйбат, название 
которой переводят как «суровая тетя» и др..

Обращает внимание большое количество нищих среди 
мусульманского населения, которые являются в 
разнообразном виде (больные, калеки, дети, вдовы с детьми 
и т.п.), и не дают проходу. Это действительно очень 
болезненное явление. Богатые мусульмане, к сожалению, не 
проявляют внимания к своим нищенствующим
единоверцам.

Попытки Гасан-бека Меликова по устройству 
Мусульманского Благотворительного общества до сих пор 
не нашли поддержки. Сам же учитель, вернувшись в свое 
селение, разводил там шелковичных червей. Внук хана 
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Талышинского, генерал- майор Мир Таги - Бек Талышханов. 
после окончания в 1883 году военной службы, также занялся 
мирским делом (сахароварением) в своем Ленкоранском 
обширном имении.

Городская Дума отсиживала свои последние заседания. 
15 ноября она рассмотрела предложение Дондукова- 
Корсакова от 17 июля 1885 года об отводе части 
мусульманского кладбища под Соборную площадь. Между 
тем, владельцы торговых заведений, находившихся рядом с 
кладбищем, не соблюдали даже элементарных правил 
санитарии. Они превратили кладбищенскую территорию в 
мусорную свалку, создав угрозу возникновения эпидемий в 
городе.

Тогда же рассматривали заявление сыновей Кербалая 
Тагиева, Гаджи Ага Дадаша и Мешади Али Мамеда о 
постройке мусульманской бани на возвышенности. 
Оппозиционный гласный Никитин обвинил их в даче взятки, 
что привело к очередному скандалу. Войдя в раж, он выразил 
пожелание,чтобы городской голова не посылал телеграмм 
Г.И.В. и Главноначальствующему на Кавказе, без согласия 
Думы.Поведение Никитина посчитали крайне не приличным.

Судя по всему, этот год не был счастливым для Кербалая 
Тагиева. Еще раньше он был приговорен Бакинским 
мировым судьей к тюремному заключению за неисполнение 
требований санитарной комиссии. Окружной суд оставил 
решение в силе. Дело перешло на кассацию в Тифлисскую 
палату. Кербалай Гагиев поехал туда и на балконе 
Елизаветпольской железнодорожной станции решил 
умыться. В это время, в снятую с его головы шапку, кто-то 
налил воду. Это было расценено, как оскорбление личности.

Немцы в Баку проявляют себя по-разному. Для того, 
чтобы сохранить марку Бакинских нефтяных продуктов, с 
этого года Совет сьсзда нефтепромышленников избрал 
магистра фармации В.Э.Эйхлера контролером над качеством 
керосина, который экспортируется из Баку. Он также
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участвует в комиссиях по исследованию ламповых фитилей 
и по сжиганию нефтяных остатков.

Холостяк, нефтепромышленник А.Ф.фон Вэльке, 
профессиональный юрист и адвокат, всю свою энергию 
отдает поискам «правды и законности». Его постоянное 
«особое мнение» вызывает у некоторых раздражение и 
желание представить его, как кляузника. Прусскоподанный 
Освальд Бауэр потерял свое удостоверение, Россель 
приобрел собственный дом на Прачечной улице. Какой-то 
немец учинил в погребе под пассажем шум и ударил сильно 
городового палкой, но на второй день сказал, что ничего 
такого не помнит.

Давно уже известен в городе Елизаветпольский винодел, 
немец Форер В этом году он намерен скупить более 50 тыс. 
пудов винограда в Кюрдамире, но у него сильная 
конкуренция в лице исконных скупщиков- армян. Одолеть их 
трудно, так как они скупают виноград без браковки, а Форер, 
зная цену своему вину, требует сортировки.

В сентябре в Екатериненфельде на очередной сельскохо
зяйственной выставке, многие, в том числе и Кн. Дондуков- 
Корсаков, смогли убедиться в превосходном качестве пива и 
вина Фореров, которые не содержали никаких вредных 
примесей.

Лютеране все еще в хлопотах. 10 февраля в воскресенье в 
4 часа пополудни, во временном помещении Евангелическо- 
Лютеранской общины (в доме Мирзоева на Губернской 
улице) состоялось общее собрание. В повестке дня: отчет о 
делах церкви в 1884 году, вопрос о мерах к увеличению 
средств прихода и строительство помещения для школы и 
церкви.

25 апреля 1885 года Председатель Церковного Совета 
общины, пом. прокурора К.Л. Леммерман, в своем 
очередном прошении пишет, что «участок в Карантине, имея 
600 кв. сажень, слишком мал для школы и молитвенного 
дома, вместо которого потом будет возведена церковь». На 

этот раз он просит выделить свободный участок городской 
земли на Телефонной улице.

Свое название эта улица получила после начала 
строительства немцем, лютеранином, московским купцом Г. 
И. Листом (родился в 1835 году в Берлине) первой 
телефонной станции. Улице прочили будущее 
Петербургского Невского проспекта.

Наконец-то, 2 ноября 1885 года была рассмотрена и 
удовлетворена жалоба Мамед Селим Микаил-оглы о земле 
на Карантине. 30 ноября 1885 года Городская Дума 
постановила: «Выделить Лютеранскому обществу, включая 
в него все нации этого вероисповедания, какие есть в городе, 
под постройку молитвенного дома и школы на Телефонной 
улице, близ завода Масумовой и мельницы Вермишева, 
участок земли в 1400 кв. саженей. При этом обязать, 
чтобы молитвенный дом был построен главным фасадом на 
улицу, а в случае отстранения здания от черты улицы, 
чтобы он отделялся от железной дороги решеткой».

Совершить акт укрепления на перевод этого участка в 
собственность Лютеранского общества поручалось 
Городской управе. Радость такого решения вопроса была 
столь велика, что забыли получить этот акт. И вспомнили об 
этом, только через 24 года, когда возникла нужда в 
увеличении здания школы и других построек для нужд 
прихода. 14 октября 1909 года Городская Дума под твердила 
свое постановление от 1885 года и уполномочила Городскую 
управу на выдачу акта. 24 марта 1910 года градоначальник 
П.И.Мартынов утвердил этот акт. Тогда же член Совета И. 
П. Шредер, по доверенности, которую ему выдал Церковный 
Совет в нотариальной конторе Л.Э. Циммермана, получил 
удостоверение о безвозмездном отчуждении земли 
Евангелическо-Лютеранскому приходу.

Эти документы были отправлены в Петербургскую 
Генеральную консисторию Единой Евангелическо- 
Лютеранской Церкви Российской Империи. 15 декабря 1910 
года Государь Император Николай И, Высочайше 
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соизволил «разрешить Церковному Совету приобрести 
участок, безвозмездно уступаемый Городской Думой, с тем, 
чтобы в случае изменения назначения, он должен быть 
возвраш.ен в ведение города также безвозмездно».

Культурно-музыкальная жизнь города в этом году была 
достаточно разнообразна. Спектакль по пьесе писательницы 
М. П. фон дер Нонне «Не все золото, что блестит», прошел 
при полном аншлаге. Несмотря на утверждение критики, что 
«этот труд не займет видного места на русской сцене», 
публика отнеслась сочувственно к ее автору. Сменяя друг 
друга, в городе работают цирки Безано, Таурэка и 
«Лондонский».

В зале Общественного собрания тифлисский гипнотизер 
О.И.Фельдман давал сеансы мантеизма (бишопизма). Он 
усыплял людей и завораживал публику умением угадывать 
чужие мысли. В Михайловском саду четыре месяца играл 
нанятый оркестр, а в июне в летнем помещении сада с 8 до 
12 вечера весело прошел детский танцевальный вечер. 13 мая 
артисты товарищества М.Иванова-Козельского сыграли 
немецкую драму «Дочь Фабрициуса».

Прошли гастроли баса О.Р.Фюрера, выпускника Пражской 
консерватории и солиста Большого театра. Благосклонно был 
принят артист Варшавской консерватории пианист 
В.А.Войцеховский. Идут концерты «Славянской капеллы» 
под руководством Д. А.Славянского, где звучали арии из 
опер, романсы М.Глинки, русские и украинские народные 
песни в сопровождении балалаечников и пр.

Самыми заметными в музыкальной жизни города, были 
гастроли европейской знаменитости, виолончелиста и 
композитора Давида Поппера. Он окончил Пражскую 
консерваторию и был солистом оркестра придворной оперы 
в Вене. Игра Поппера отличалась красивым тоном, 
элегантностью и романтической взволнованностью. 
Наиболее известные его сочинения («Прялка», «Танец 
эльфов», «Охота», «Бабочки», «Тарантелла») сохранились в 
репертуаре современных виолончелистов.

Одним из важных событий в этом году было появление в 
Баку православного священнослужителя А. И. Юницкого Он 
родился в 1855 году в селе Головнищево, Нижне-Ломовского 
уезда, Пензенской губернии. Первое обучение получил в 
церковной школе своего родителя. В 11 лет прошел курс 
духовного училища и семинарию в Пензе. Как усердный 
труженик, по окончанию был послан в Санкт-Петербургскую 
Академию. В 1 882 ı оду сдал устный экзамен на магистра и 
окончил курс Академии со степенью кандидата богословия. 
Будучи казенным стипендиатом, он был обязан нести 
шестилетнюю службу в учебном заведении где-либо на 
окраине Российской Империи. Его послали на Кавказ 
преподавать русско-славянский язык в Тифлисское духовное 
училище. Через год он был назначен инспектором, а потом 
смотрителем училища. На него обратил внимание 
Высокопреосвященство Экзарх Грузии Павел и предложил 
ему принимать участие в богослужебных собеседованиях в 
церкви Александра Невского и состоять в Комитете по 
проверке денежных отчетов всех духовных епархий.

В 1884 году Юницкий составил «Историю Тифлисского 
духовного училища» и напечатал ее в журнале «Пастырь». 
Он написал книгу «Свадебные обычаи и религиозные 
стороны в совершении брака у тифлисских молокан» и много 
журнальных статьей на религиозные гемы. В 1885 году ему 
предложили занять очень важный и ответственный пост 
настоятеля Бакинского Николаевского собора и 
Благочинного церквей Бакинской губернии.

Ему судьба подарила долгую жизнь (умер в 1940 г.), 
полную радости и печали, взлетов и падений, мирных дней и 
больших битв, особенно в революционный период. 
Большевик А.С гопани в письме к В.Ульянову, обвинял «нона 
Юницкого в усиленной агитации среди русских против 
армян». К сожалению, автор пока еще нс готов сегодня 
рассказать всю его жизнь, которая была неразрывно связана с 
Баку.
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13. «(Ротшильд - Нобель, Нобель - (Ротшильд» 
(1886)

1886 год начался с пустоты. Все затихло. Общественная 
газета «Бакинские известия» стала органом русской 
нефтяной промышленности». Она изменилась не только по 
формату, а прежде, всего по содержанию.

Изменилась и физиономия населения города. На смену 
небольшой группе флотских, чиновничьих и мелких 
купеческих семей, пришло многочисленное, космополи
тическое общество, заполнившее все общественные 
собрания, конторы, гостиницы и рестораны. Со своими 
привычками и широким аппетитом, оно оттеснило на задний 
план скромных представителей старого Бакинского 
общества.

Город быстро рос и хорошел на глазах: «Многие дома 
щеголяют красивыми и затейливыми фасадами и внешней 
отделкой персидской работы, не отступая от правил 
европейской архитектуры, особенно по устройству окон и 
дверей. Внутри-богатая и вычурная роскошь».

С этого года началась застройка Садовой улицы. Там уже 
построил дом Дадашев. Еще в 1885 году был готов план и 
проект Центральной телефонной станции в Баку с 
двадцатилетней работоспособностью. В 1886 году был 
подписан контракт на ее строительство и уже начаты работы. 
Но, большая часть домов в городе, принадлежит армянам.

Городская Управа сидит без денег. Городской голова 
пытается заполучить деньги в виде пожертвований от 
заводчиков, и в первую очередь от Людвига Нобеля, за 
которым укрепилась слава защитника города. И это 
действительно так. Но в данное время Нобель видит свою 
задачу, прежде всего, в защите интересов города от «захвата 
нефтепромышленной партией такой монополии, посредством 
которой, она может разорить Бакинскую нефтеперерабаты
вающую промышленность». И он отказывает в этой просьбе 
Деспот-Зеновичу, упрекая Управу в том, что она ничего не 
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сделала для Черного города, где «улицы и площади 
превращены в болота, наполненные нефтяными остатками, 
кислотными и щелочными отбросами. Люди, случайно попав 
в темноте в эти болота, рискуют жизнью. Через овраги 
нет мостов. Там нет ничего! Ни освещения, ни больницы, ни 
телеграфа, ни станции, ни полиции. В сердцах он 
восклицает: « К сожалению, Бакинский люд не протестует 
против этого! А товариществу приходиться содержать все 
за свой счет». И разъясняет: «Бакинская городская касса 
бедна, потому что, нефтяная промышленность все более и 
более беднеет от обесценивания нефти и ее продуктов, 
вызванного отсутствием правильной организации и 
единства в среде нефтепромышленников».

Безденежная Городская управа решила свое огорчение 
отыграть на бродящих по улице без ошейников собак, 
объявив их истребление.

После Крещения начались выборы на новый 1886-1889 
срок третьей Городской Думы. Было избрано 72 гласных, 
среди них Л.М.де-Бур, К.А. Ирецкий, С.И.Деспот-Зенович, 
Г.А.Тернуд, А.А.Никулин, П.Т. Никитин, Ф.К.Долинин, 
Г.М.Карасев, В.И.Котляковский, В.А.Диков, Г.З.А. Гагиев, 
Гаджи Али Аббас 'Гагиев, братья Ханларовы - Мовсуд и 
Махмуд беки, Гаджи Джебраил Гаджиев, Абдул Саламбск 
Гаджинский, А. Н. К. Аллахвердиев, Абдул Вагаб Гаджи 
Гаджи Баба оглы, С.И. Багиров, Кербалай М.М.Алиев, И.К. 
Будагов, Г.Б.Ашумов, Е.П. и К.П Лаласвы, П.О.Гукасов, И.б. 
Сафар-Алиев, Гусейнов Абасс Кули, Гаджи Ага Гаджи 
Абдул Гусейн-оглы, Хамбутаев Кербалай Неджаф кули и др.

Мусульмане составляли половину, что соотвстствовало 
Городовому положению. 21 августа городским головой был 
снова избран С.И. Дсспот-Зенович. В Городскую управу 
избрали Хр. Антонова и Дадаш-бек Сафар-Алиева. 
Кандидатами в члены- А.А.Никулина и В.А.Дикова. 
Городским архитектором работает А.С.Кандинов, который в 
1881 году окончил Петербургский институт гражданских 
инженеров и до 31 декабря 1883 года работал в Баку. Затем 
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он переехал в Тифлис, но в этом году вернулся, и 
проработал в Баку до 1891 года.

-- мая в нижней ротонде городского сада была устроена 
логерея-аллегри в пользу местного отделения 
Благотворительного общества Св. Нины. Играло три 
оркестра и работал буфет. 13 июля 1886 года Женскому 
учебному заведению Св. Нины было выделено новое 
помещение. Еще в 1885 году при посещении Баку Кн. 
Дондуковым- Корсаковым, его жена Кн. Надежда Андреевна, 
Председатель Совета Женского Благотворительного 
общества Св. Нины на Кавказе, ходатайствовала о переводе 
заведения в здание военного лазарета на Николаевской 
улице. Это здание на то время находилось в лучшей, самой 
здоровой части города. Князь А.М. Дондуков-Корсаков 
удовлетворил просьбу своей жены.

15 мая 1886 года Экзарх Грузии Павел утвердил Комитет 
по строительству Александро-Невского собора под председа
тельством губернатора Гюбшь-Гросталя. 10 июля 1886 года, 
по распоряжению Главнокомандующего, часть мусуль
манского кладбища была передана Николаевскому собору 
для строительства, а И сентября 1886 года этот участок 
перешел в собственность собора.

Деспот-Зенович вместе с Городской управой не 
согласились с таким решением и написали жалобу Е.И.В. 
Александру 111, но так этот вопрос уже был утвержден 
Правительственным Сенатом, жалоба была оставлена не 
только без удовлетворения, но даже без рассмотрения. В 
конце 1886 года начали расчищать часть территории 
кладбища.

Армянский собор на Колюбакинской площади уже почти 
построен. Это вторая в городе церковь. Но армяне, объясняя, 
что «пустопорожние участки по Шамахинской, Кубинской и 
Воронцовской улицах заселяются разными обывателями, в 
основном из армян, количество которых скоро дойдет до 
больших размеров», просят Думу отвести им участок под 
новую церковь на северной части города.

24 июня в Вене на 80-десятом году жизни после 
кратковременной болезни скончался основатель геологии 
Кавказа, академик, немец лютеранского исповедания 
Г.В.Абих. Он родился в 1806 году в Берлине, работал в 
Дерпском университете и в 1845 году в звании профессора 
появился на Кавказе. Всю свою жизнь он посвятил изучению 
геологии Кавказа, первый начал обследование нефтяных 
месторождений Апшеронского полуострова, дал описание 
Нефтяных Камней и привел подробные сведения о 
деятельности грязевых вулканов, развитых в акватории 
Каспийского моря. Это был беспристрастный, 
добросовестный, служивший интересам науки, человек. На 
Вилле Петролеа прошла панихида по почившем.

Несмотря на перепроизводство нефти, «Бакинская 
Калифорния» упорно продолжала бурить. И главную роль в 
этом процессе занимает О.Ленц. Он лучше других понимал, 
что бурение - это наука, а не кабинетное ремесло. Его 
механический завод стал рассадником прочных и 
рациональных буровых приборов, разработанных лично им. 
Он усовершенствовал, как способы бурения, так и 
технологию эксплуатации скважин. Бакинцы давно 
окрестили практически всю буровую технику (станок, 
долото, заклепки, форсунки, буровые снаряды и др.приборы ) 
и сам способ бурения - «лснцовскими».

Как мы уже сообщали, первые бурения «ноевским» 
способом были проведены на острове Святом Л. де-Буром и 
А.А. Бурмейстером. Затем использовалась по контрактам 
буровая технология Ленца, в том числе и на участках Т-ва 
Бр. Нобель, и только в 1886 году Товарищество обзавелось 
собственными мастерскими и оборудованием. В го время 
считали, что имя Ленца займет видное место в истории 
развития Бакинской нефтяной промышленности.

Огнедышащий Баку окунулся в полную огня, вечно 
кипучую и шумящую жизнь, где главным образом, нефть, 
нефть, нефть... Она бьет фонтаном, то очень сильно, и 
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заливая все вокруг, то очень мало, слишком мало, и 
вырывает из кармана неудачников сотни и тысячи рублей.

3 октября покончил жизнь лютеранин А.А.фон Бурмей
стер. Он был одним из крупных, и слыл одним из счастли
вых, нефтепромышленников. Военный инженер, он начал 
свою промышленную карьеру с покупки в 1871 году площад
ки в Балаханах. Управлял Товариществом «Соучастник», 
дела которого шли достаточно удачно. Но вскоре удача 
отвернулась от него. Взятые дополнительно в аренду участки 
на Биби-Эйбате успеха не принесли. Средств не хватало, в 
результате чего он разорился. После этого А.Бурмейстер 
работал на различных частных службах, был Управляющим 
промысла «Каспийского Т-ва», но в 1886 году уступил это 
место О. Квелю. Незадолго до трагической кончины, он стал 
Управляющим промысла Шибаева. Постепенно усилива
ющиеся невзгоды жизни, наступающая старость, потеря сил 
и энергии свели его преждевременно в могилу. Многие 
выражали соболезнование его жене Юлии Евграфьевне, 
дочерям и всему многочисленному семейству, которое 
осталось без всяких средств к существованию.

Не ладилось дело и у «Батумского нефтепромышленного 
и торгового общества». Это предприятие не привлекло 
внимания русских капиталистов. Инициаторы Бунге и 
Палашковский вскоре остались без денег к его развитию и 
были вынуждены заложить свои акции банкирам дома 
Филейзенов. Те, обанкротившись в свою очередь, отдали 
акции Батумского товарищества в уплату долга Ротшильдам. 
Так и появились, по мнению Скальковского, совершенно 
случайно Ротшильды в Баку.

Фамилия «Ротшильд» состоит из двух немецких слов: rot- 
красный и sehild- вывеска. Такая красная вывеска когда-то висела 
над бедным домиком скромной еврейской семьи Мейера во 
Франкфурте на Майне, которая, переселившись в середине 18 
века, тесно связала свою историю с Германией. Семья была 
глубоко верующая. Там исправно молились, всегда ели только 
кошерную пищу и никогда не работали в шаббат. Среди детей 
выделялся шестилетний Амшель. В отличие от своих братьев, он 
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летом не играл во дворах, а сновал по окрестным лавчонкам и 
продавал торговцам холодную воду. Родители старались из 
сообразительного мальчика сделать раввина и отправили его 
учиться в город близ Франкфурта. Но из-за смерти родителей, ему 
пришлось бросить учебу и перейти на работу в местный банк.

В то время евреев привычно презирали. Их считали инородным 
телом в однородной массе многих стран, включая и Россию, где 
долгие годы существовал «ценз оседлости». Строительство 
синагог вообще было запрещено. В 1 768 году король Пруссии 
Фридрих 11 разрешил строительство одной синагоги в городе 
Тильзите Гумбиненского округа, но официальное признание она 
получила только в 1818 году. В 1840 году король Фридрих 
Вильгельм 1У признал права еврейской общины.

Слабые евреи не выдерживали этого, но Амшель оказался 
сильнее и завоевал мир. Оружием его стали железная хватка и 
бухгалтерские книги. В конце 18 века он открыл лавку менялы. 
Это был первый банк Ротшильдов. Умение делать деньги на том, 
что валяется под ногами, осталось с Мейером на всю его жизнь. 
Богатейшему германскому принцу ландграфу Вильгельму Ханнау- 
Гессенскому как раз понадобился ловкий финансист, и он 
пригласил Мейера. Вскоре принц, по рекомедации Мейера, стал 
одалживать деньги половине королевских семей Европы и дела 
его пошли успешно. Улучшилось финансовое положение и 
Амшеля. Он женился на 17-легней Гутелль Шнаппер,которая 
родила ему 5 девочек и 5 мальчиков, вырастила их и дожила до 
96 лет. Первый, Амшель родился в 1773 году, Соломон в 1774, 
Натан в 1777, Карл в 1788 и последний Джеймс (Якоб) в 1792 году.

У Мейера была перспектива остаться третьестепенным 
подручным германского князька и закончить свою карьеру 
финансиста-пройдохи в тюрьме, а то и на виселице. Но 
перекраивание карты мира после войны с Наполеоном в 1812 году 
помогло ему, и он выжал из этого события все, что мог. Князь 
Вильгельм бежал. Мейер полностью взял на себя переговоры о 
возвращении долгов, хорошо усвоив, что долговая расписка 
может быть пострашнсе, приставленного к виску пистолета.

Взяв с ландграфа хорошие комиссионные, Мейер отправил 
своих сыновей во все концы света, чтобы они собрали вес дош и 
принца. Став вскоре богатым человеком, он во Франкфурте 
образовал торговый дом «Ротшильд и сыновья». Постепенно 
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центр переместился в Париж, где семейное дело представлял 
Джеймс, а после его смерти в 1868 году, его сын барон 
Альфонс( 1827-1905). Ротшильды стали первыми в мире 
титулованными евреями. Титул «барона» для семьи в 1822 году 
купил Натан(основатель лондонской ветви дома) за несколько 
миллионов у австрийского Императора. Альфонс получил 
подданство Франции и в 1855 году стал Управляющим банка.

«Забыв» об участии Ротшильдов на стороне англичан в 
Крымской войне 1871 года и, невзирая на закон от 1882 года, 
запрещающий евреям владеть или арендовать землю в той 
или иной форме, Правительство Российской Империи дало 
разрешение на получение инвестиций от Парижского банка 
»Бр. Ротшильд» в размере 10 миллионов рублей для 
завершения строительства железной дороги. В обмен на это, 
Альфонс получил право на льготное владение нефтяными 
предприятиями в Баку.

Руководство дела шестимиллионного предприятия, 
переименованного в «Каспийско-Черноморское нефтепро
мышленное и торговое общество», но обычно именуемое 
«Ротшильдовским», перешло в руки Морица Эфрусси, мужа 
дочери Альфонса, Беатрисы. В правление общества вошли 
Н.В.Орбелиани и Князь Д.Г.Эристов (б. редактор газеты 
«Кавказ»), Представлял интересы и инспектировал эти 
предприятия в Баку главный инженер Парижского дома 
Ротшильдов Жюль Арон.

До этого времени дело Т-ва Бр.Нобель было недосягаемо. 
Это была сила, по отношению к которой измерялось все. 
Теперь с языка бакинцев не сходидо два имени: «Ротшильд 
- Нобель, Нобель - Ротшильд». Газеты утверждали, что 
Нобели «теряют свою силу, как теряет ее очень крупная и 
яркая планета в лучах солнца!»

Л.Нобель писал своему брату Альфреду в Париж: «наши 
конкуренты (германские евреи, торгующие американским 
керосином) развернули систематичную и планомерную 
кампанию по оговору нашего предприятия. Евреи не могут 
простить мое стремление к независимости и того, что я не 
хочу позволить им прибрать в руки весь сбыт нефти. В их 

распоряжении наша продажная пресса, против которой я 
бессилен, как бы ни клокотал гневом. Я ничего не понимаю в 
спекуляциях и не доверяю биржевой игре, полагаясь 
исключительно на работу, и считаю, что только честным 
путем можно поставить компанию на ноги. Я верю, как в 
этот принцип, так и в себя. За будущее нашего предприятия 
я спокоен».

Нобелям завидовали и армяне, которые пытались 
захватить в свои руки, как можно больше. 
Нефтепромышленник Мирзоев часто распускал слухи о том, 
что его материальные трудности вызваны Т-ом Бр.Нобель. 
Последние, в свою очередь, объясняли это отсутствием в его 
фирме «энергичных и головастых людей» и старались свести 
свои отношения с армянами к минимуму. При обращении 
армянских благотворительных организаций за помощью, 'T- 
ВО Нобель, как правило, находило основания для отказа. В 
этот же год контора Т-ва Нобель перешла из гостиницы 
«Европа», которая располагалась в доме Лалаева на углу 
Лалаевского проезда и Милютинской, в дом Тагиева на 
Полицейской улице. Подальше ог армян ...

Хачатур Дадаян в статье «Армянская нефть Баку» ( газета 
«Азг» , 6.12. 2001), которую позже издал как книгу под 
названием «Армяне и Баку», считает, что развитие 
нефтепромышленности Баку шло благодаря усилиям армян, 
а «приписываемое братьям Нобель отцовство нефтяной 
промышленности Баку, является недоразумением!»

Это сегодня, а в декабре 1886 года армянская газета 
« Мшак» первая распространила ложную информацию о 
том, что Нобели все продали за 27 млн. рублей Ротшильдам! 
Что же касается «армянской» нефти, то хотелось бы 
отослать их к «Бакинским известиям» за 1887 год №34, где 
приведен точный список нефтезаводчиков за 1874 год, 
состоящий на 90 процентов из мусульманских фамилий. И, 
вообще, какая в Баку может быть армянская неф ть ?!

Ротшильдовскос общество обращалось к разным фирмам с 
предложением соединить их дела в одно общее дело. Еще в 
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1885 году такое предложение получил и Л.М.де-Бур, 
управляющий «Каспийского товарищества», которое по его 
инициативе было организовано в 1878 году. Он удачно 
арендовал участок в Сабунчах, где при помощи О.Ленца 
поставил буровую, получил обильный фонтан и купил 
маленький завод. Через несколько лет его скромное 
общество превратилось в мощное предприятие с доходом в 
100 тыс. в год. В 1884 году он отказался от поста в обществе 
«Кавказ и Меркурий», где проработал более 20 лет.

Это был честный и неутомимый труженик в рассвете 
духовных и физических сил. Энергичный, общительный и 
вечно занятый делом, де-Бур не знал отдыха и находился 
всегда в труде. Трудом он создал себе почтенное состояние, 
трудом он снискал себе уважение общества. Первой его 
заповедью было: « помогать всем, чем только можно, 
меньшой братии по делу». И он помогал, но только тем, кто 
трудился и для кого труд - святое дело.

Говорили, чго счастье его преследовало. Одной из причин 
успешности его предприятий служило то обстоятельство, 
что де-Бур умел выбирать и притягивать к себе 
способнейших людей и обладал даром ставить их на свои 
места. Поэтому, даже частые его отлучки за границу, не 
отражались на успешном ходе его дел. Имея необыкновенное 
коммерческое чутье, он « вверял свои дела не братьям, 
племянникам и зятьям, а исключительно людям дела и 
совести». Де-Бур следовал советам мудреца и остерегался 
трех бед в жизни: ссудить деньги князю, помочь 
родственнику и открыть тайну женщине.

Нет ничего удивительного в том, что Ротшильды 
изменили своему принципу приглашать к себе на работу 
исключительно евреев из русско- и иностранноподданных и 
предложили де-Буру «взять место Управляющего Бакинским 
отделением», на что, Лев Мартинович твердо сказал: «Зачем 
мне нужен этот нефтяной король?! Я и сам скоро стану 
королем!»

И все-таки главным, на мой взгляд, в этом отказе был 
патриотизм этого человека. Еще его предки сочли для себя 
большой чеегыо стать подданными России. И Россия 
заметила деятельность Либавского почетного гражданина 
Л. де-Бура - 12 июля 1874г. он был награжден орденом Св. 
Станислава 3-й степени и получил звание купца первой 
гильдии, 8 апреля 1881 года он был награжден орденом 
Св.Анны 3-й степени и стал Почетным гражданином Баку, 25 
апреля 1885 года приобрел права личного дворянства.

К этому времени отмечается ослабление его связи с 
лютеранской общиной Баку. Возможно, это стало следствием 
того, что его любимая жена Мария Александровна, ур. 
Тумило-Денисович, была православной. Де-Бур крестил всех 
своих и приемных детей, в русской православной церкви 
Баку и Тифлиса.

Управляющим Бакинским отделением Ротшильдовского 
общества стал с 10 июля 1886 года, один из австрийских 
евреев, Арнольд Михайлович Фейгль. Он и являлся до конца 
единственным лицом в Баку, снабженным доверенностью 
общества.

А.Фейгль родился в 1854 году в г. Плаца (Австрия). В 
Закавказье жил с 1878 года. До этого работал управляющим 
винным заводом барона Баха в Боржоми. В 1886 году 28 июля 
перед народом Тифлисской Успенской римско-католической 
приходской церкви священник кн. Туманов (Туманян) от лица 
церкви и в присутствии свидетелей отставного штабс-капитана 
Якова Зубалова и австрийскоподдапного Морица Гюзсмана, 
торжественно благословил и бракосочетал 32-легнего Лрноиьда- 
Констаитина(сына австрийскоподданого Морица Фейгль и его 
законной супруги Иоании, ур. Фишер) и девицу 18 дет Гизсллу 
Елисавету-Марию(дочь Ленридса Гольдлюста и его законной 
супруги Розелы. урЛимель), римско-католического исповедания.

Согласно билету, который выдавался иностранцам на один год, 
Арнольд был человек роста малого, с каштановыми волосами, 
серыми глазами и обыкновенным лицом. Вместе с Арнольдом, 
работал там его браг Леопольд Михайлович. В сто обязанности 
входил надзор за деятельностью заводов и нефтепровода, для 
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чего они вместе с г. Гольдлюстом открыли контору. Говорили, что 
именно Фейгль помог Ротшильдам купить все эго в Баку.

По поводу католического вероисповедания Л. Фейгля, газеты 
ехидничали: «Некоторые из них называют себя католиками, имея 
братьев- евреев». Известно, что евреи, в силу постоянных 
преследований, очень часто переходили из иудейства в другие 
вероисповедания. Так, бакинский купец 2-гильдии, фабрикант 
Симон Яковлевич Фейгль (родственник Арнольда, родился в 1834 
году в Богемии, австрийскоподданный ) был членом лютеранской 
церкви, в 1892 году принял русское подданство и после смерти, 
наступившей 19 декабря 1909 на 74 году жизни, был похоронен 
на старом лютеранском кладбище.

Газеты не унимались. Вспоминали «мертвый» закон 1882 
года, запрещающий евреям приобретать землю и повторяли 
слухи о заговоре и убийстве евреями Александра И. 
Радовались, что фирма «Дембо и Коган «очень быстро 
закончила свое существование. Отмечали, что центральная 
Россия все в руках немцев, Урал - у иностранцев, а в Баку 
«появилась торговая еврейская лавочка, которая устраивает 
свой гешефт. Ротшильд же, посадив своих евреев, создал 
густую паутину и делает Баку с его нефтяной 
промышленностью крупным еврейским центром ».

У лютеран Баку свои заботы. Наконец-то 22 января 1886 
года землемер Городской управы отвел лютеранскому 
обществу участок земли в 1400 кв. сажень в следующих 
границах и размерах: с севера Сураханской улицы на 
протяжении 36.36, с востока - 38.5. с ıoı а - на протяжении 
36.36 и с запада на протяжении 38,5 сажень, соответственно.

При отводе земли присутствовал Председатель 
Церковного совета Леммерман. 15 августа 1886 г. оценочная 
комиссия установила стоимость участка земли в 5600 рублей 
(исходя из 4 руб. за квадратный сажень) и освободила 
навсегда от уплаты налогов с церковной земли и 
поземельной платы в городской доход.

Таким образом, на организацию лютеранского общества и 
получения земли ушло четырнадцать лег. 16 августа 1886 
года был утвержден проект каменной постройки пастората и 
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школы, который разработал студент И.В.Эдель. 
Православный немец Иоанн Вильгельмович родился в 1863 
году в Черниговской губернии. В 1889 году окончит курс 
училища живописи, ваяния и зодчества Московского 
художественного общества со званием - классный художник 
и архитектор.

Но постройка по его проекту не была осуществлена. По 
всей вероятности, для этого требовалось много денег, 
которыми лютеране на тот период не располагали. Было 
решено построить каменное одноэтажное здание вдоль 
Сураханской улицы, в котором расположились бы школа и 
молитвенный дом. 11 октября 1887 года в воскресенье в 10 
утра Церковный Совет провел освящение закладки здания 
школы. Несмотря на то, что молитвенный зал был очень 
маленький и не всегда вмещал всех желающих, но это уже 
был свой дом. Позже он подвергался перестройке, а после 
революции и до настоящего времени там располагался 
детский сад.

Мое столь подробное описание выбора места для 
лютеранской церкви основывается на убеждении, что это 
место было определено Богом. Мартин Лютер говорил, что 
человек выбирает много путей, он должен быть активен в 
этом, но окончательное решение остается за Богом. То, что и 
сегодня церковь сохранилась на выделенном в 1885 году 
месте (ул.28 Мая 17), можно принять за подтверждение 
этого.

Пастору лютеранской общины Г.Хансеиу помогают в 
работе: миссионер М.Гуслср (Gusler), А. Пудель (Ludcll), 
Карл Теодор Штромбсрг (Stromberg), Георг Варе (Wars), в 
1885 году Х.Рахвинг (Ch.Rachwing) и пастор Мейер (Meyer). 
К сожалению, никакими сведениями об этих людях мы не 
располагаем. С конца 1887 г. помощником пастора стал 
Рихард Циммерман.

Иногда богослужение проводил обер-пастор 
Закавказского Гвангелическо-Лютсранского округа немцев- 
колонистов Маркус Мюллер (Muller). Он родился 24 6.1847 
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года в г. Фразадингене, кантон Шафхаузен в Швейцарии в семье 
каменщика. Сам имел специальность кровельщика. В 1868 году 
окончил Базельское миссионерское общество и 24 .8. 1874 года 
был ординирован в Штутгарте. 3.9. 1874 года он женился на 
Сусанне (1852 году), дочери миссионера Иоганна Якоба Губера и 
22 сентября отправился в свое долгое путешествие в Тифлис. В 
1884 году был избран обер-пастором округа Закавказского 
колонистского синода и пастором Еленендорфа Елизаветпольской 
губернии. Несмотря на требования Устава, местом жительства он 
избрал не Тифлис, где был приписан вместе с семьей, а 
Еленендорф. Пастор Мюллер, дав присягу на подданство России, 
проработал там почти 23 года. Неутомимым трудом и полным 
пониманием нужд населения, он снискал себе доверие и любовь 
своих прихожан. В 1905 году он погиб в Тифлисе от взрыва 
бомбы, брошенной армянскими террористами. Похоронен в 
Еленендорфе.

Открылся торговый дом «А.Эльрих и К°», которым 
заведовал кандидат химии Дерпского университета 
А.В.Пэнгу. С 1883 года в Баку работал Торговый дом 
Э.Буркгарта. Его представителем был К. И. Денейс. Среди 
туристов был замечен молодой германский натуралист 
Адольф Бергман.

В 1886 году под председательством К.А.Ирецкого прошел 
Третий съезд Совета нефтепромышленников, на котором 
присутствовало 80 делегатов. Приняли решение по перевозке 
нефти наливным способом. В связи с повышенной 
пожароопасностью керосина, предложили освещать 
публичные здания и общественные учреждения, соляровыми 
маслами. Учредили денежную премию за научную 
разработку вопросов нефтяной промышленности. 
Постановили устроить в Балаханах больницу, а в Черном 
городе - амбулаторный покой. 8 ноября открылась первая 
Балахано-Сабунчинская аптека.

В этом году все амбалы и амбальчишки были 
пронумерованы, получили номера и их занесли в 
регистрационные книги. Сеид Гусейн Вагабов завез из 

Персии эльдарскую сосну, которая отлично прижилась в 
бакинских условиях.

14. Jt.'Jf.^aü^oactçuü в (1887)

Еще один год канул в вечность. Бакинцы считали, что им 
не за что раскланиваться перед ним, тем более, что не знали, 
чего ждать от Нового года. Знаменательным, с позиции 
нашего времени, был первый приезд в Баку великого 
русского композитора Г1. И. Чайковского. Он уже несколько 
раз бывал на Кавказе, гак как его брат Анатолий Ильич был 
вице- губернатором в Тифлисе. В кругу людей, среди 
которых присутствовали Главноначальствующий князь А. М. 
Дондуков- Корсаков, директор его канцелярии В.П. Рогге, 
председатель центральной комиссии М.П. Гаккель, 
племянник жены Пушкина- Гончаров С.С., турецкий консул 
и др., Петр Ильич отмстил свое 46-летие.

Он прекрасно провел гам время. В ложе директора 
казенного театра В.Г1. Рогге слушал «Жизнь за Царя», «играл 
в вист и пьянствовал с милым германским консулом, 
забавляясь его болтовней, которая по выговору напоминала, 
то ли Бюлова (немецкий пианист, первый исполнитель 
произведений Чайковского за рубежом), то ли немецкого 
композитора Карла Клиндворта». 11о мнению К. 
Скальковско! о. в то время игра в карты объединяла всех, 
независимо от национальности, вероисповедания и их 
политических убеждений.

Обратный путь Чайковский совершил через Баку. Свои 
впечатления о городе он описывает в письме от 30 мая 1887 
года к Надежде Филаретовне фон Мокк, жене богатого 
немецкого инженера. Известно, что она посылала ему 
каждый год 500 руб., но при этом, избегала личного 
знакомства с ним. «Этот город совершено неожиданно 
оказался для меня очень прелестным во всех отношениях, 
т.е. правильно и красиво обустроенным, чистым и при этом 
чрезвычайно характерным, ибо восточный элемент там 
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сильно преобладает. Одно только бедствие - слишком мало 
зелени. Вечная засуха и каменистая почва делает то. что 
даже, содержащий правительством чудесно 
распланированный Михайловский сад, представляет собой 
грустное зрелище высохших деревьев и совершенно 
пожелтевшей травы. Купание великолепно. Среди 
нефтепромышленников преобладают немцы, евреи и 
армяне».

Далее он описывает нефтяной фонтан, который ему 
удалось наблюдать на Ротшильдовском участке, на что фон 
Мекк ответила: «Очень больно видеть имя Ротшильдов в 
богатом крае Кавказа. Не хотелось верить тому, что он 
купил нефтяные заводы». И добавляет: « Печально за нашу 
русскую лень, недостаток предприимчивости, которая 
господствует доверху, и главное, за все не благоустройство, 
за всю неурядицу, которая царствует у нас».

К.Скальковский в своих путевых заметках гак описывал 
Баку в этот год: «Город расположен амфитеатром, 
довольно красив и с моря напоминает Триест. Набережная 
вдоль залива обустроена домами из известняка. Налево- 
обширное адмиралтейство Каспийской флотилии, затем 
идет, провалившийся недавно, Баилов Мыс, а на верху- 
кладбища. Затем Девичья башня и пристань монополиста на 
Каспийском море - Общества «Кавказ и Меркурий». Справа 
Черный город, куда перевели все заводы. Изгнанию не 
подвержен только завод армянина- откупщика Мирзоева, 
который, не употребляя ни копейки, при откупной системе 
нажил миллионы. Говорят, что живущие рядом соседи 
готовы даже выехать на другое место, лишь бы не трогали 
завод. Si non etero е bene trovato! Квартиры в городе очень 
дорогие. Мучают мошки, поэтому бакинцы спят под 
«мюстикерами». Очень вкусен джейран (горная серна)».

8 мая в Петербурге скончалась верная супруга Дондукова- 
Корсакова, помощница во всех его благих начинаниях, 
Кавалерственная Дама ордена Св. Екатерины Надежда 
Андреевна. Ее имя, как неустанной покровительницы бедных 

сирот, неимущих и немощных людей, было известно и 
популярно повсюду. Ее помнили в Киеве, Софии, Харькове и 
Волыни. За время пребывания в Закавказском крае, ее 
полюбили и были благодарны за благотворительную 
деятельность. Талантливая певица и артистка, она умела 
создавать вокруг атмосферу праздника. Радушие, 
гостеприимство и милосердие было главным у супругов при 
общении со всеми людьми.

Во всех церквях шли панихиды и все стремились выразить 
глубокое соболезнование Начальнику Закавказского края и 
его семье. 10 мая в Женском заведении Св. Нины прошла 
панихида, а в Петербурге, бывшие ученицы возложили на 
гроб, от имени Бакинского общества Св. Нины, венок.

В гульбищном Михайловском саду две ротонды и две 
музыкальных площадки. Ф.Эстеррейх создал новый 
любительский оркестр и 6 апреля в театре Тагиева имел 
честь давать концерт с участием местных любителей. Успех 
был ошеломляющий. Городская Дума разрешила нанять этот 
оркестр на лето для игры в саду. В 1887 году по проекту 
архитектора Кандинова была сделана ограда клуба в саду и 
устроен бассейн, который сохранился до наших дней В салу 
бакинские Юлии по вечерам клялись местным Ромео в 
любви.

Колюбакинская площадь (Парапет) напоминала деревню, 
обнесенную оградой для зимнего гулянья. 30 июня 
постановили превратить площадь в центральный сквер и 
устроить вокруг тротуар. Мариинский сквер слал 
излюбленным местом прогулок нянь с детьми. Существует 
небольшой Цициановский сквер, где установлен памятник 
генералу Цицианову.

18 июня скончался А. М. Тумило-Денисович, тесть Л. де
Бура. Его отпевали в Николаевском соборе. 12 августа 1887 в 
этом соборе обустроили придельный иконостас, а 29 июня 
он был освящен протоиереем Юницким. Там же, на деньги 
купца И.С.Дойиикова, была открыта первая церковно
приходская школа. Помещение для школы было удобным и 
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снаружи отделано масляными красками. 30 августа 
Мариинская женская гимназия перешла во вновь 
выстроенное, по превосходному проекту Ботова, здание на 
Садовой улице.

В городе организовали «Общество вспомотцевания 
учащимся», председателем которого стал Е.С.Каменский, а 
членами совета Г.З.А. Тагиев, А.К.Виллиаме, барон О.Ф.де- 
Монфор и др. Мусульмане С.М.Ганизаде и Г.Б. 
Махмудбеков основали первую тюркскую (русско- 
азербайджанскую) школу европейского типа на три класса. В 
школе училось 90 учеников. Занятия велись вначале на 
азербайджанском, а затем на русском языке. Махмудбеков, 
Ганизаде и Н. Велиев организовали первую театральную 
группу.

Образованный в 1885 году Комитет по пост ройке нового 
православного кладбища, в мае 1887 года приступил к 
работе. 26 декабря по инициативе протоиерея Юницкого 
было образовано Кирилло-Мефодиевское братство, членами 
которого стали многие известные люди города. 18 декабря 
1887 года учредили «Общество Каспийско-Черноморского 
нефтепровода». Обсуждался вопрос о создании приюта для 
душевнобольных. Губернатор Гюбшь фон Гросталь 
проживал в то время в доме Шагиданова на углу Губернской 
улицы и Базарной.

И. Ту^ернатор СЁ.дТ.(Рогге(1888)

В день Нового года пристань общества «Кавказ и 
Меркурий» расцветилась флагами всех наций. 6 января в 
день Богоявления Господнего на Колюбакинской площади 
был установлен Иордан и совершен Крестный ход с 
водоосвящением. 9 января в Обществе спасения на водах в 
Морском собрании Баилов мыса устроили костюмированный 
бал без масок. Дамы явились в современных модных платьях 
и только несколько человек были в оригинальных костюмах, 

190

в виде, парчового «боярского» или цветного «цыганского». 
Танцевали до рассвета!

14 января отмечали 10-летие введения Городового 
положения. 1 марта настоятель Николаевского собора 
Юницкий и священник Благовестников провели панихиду по 
почившему в Бозе Императору Александру 11. В 
ознаменовании этого события в Александровском зале Думы 
также отслужили панихиду по Императору, даровавшем это 
самоуправление.

С разрешения Экзарха Грузии Палладия, в этом году 
была сделана пристройка к собору. При кладке фундамента 
обнаружилась подземная галерея, ведущая к Ханскому 
дворцу. Местные жители утверждали, что на этом месте 
стояла баня для омовения прежних ханов.

На Баиловской Морской церкви треснул колокол и его 
срочно отправили в Москву для переделки. О-во «Кавказ и 
Меркурий» доставило новый колокол в 103 пуда, но при 
высечении слов с обозначением лиц, при помощи которых он 
был привезен, колокол дал трещину. Ожидали новый, 107 
пудовый колокол.

Озабочен колоколом и армяно-григорианский собор на 
Парапете. 3-4 января произошло поднятие и воздвижение 
первого колокола среди армянских церквей на Кавказе. 
Колокол был по заказу купца Меликова отлит на литейном 
заводе Оловянпикова и весил 122 иуда и 7 фунтов. Этот 
подарок обошелся в 3000 рублей.

Православные военные посещают расположенную на 
Спасской улице Флотскую церковь. Католический 
молитвенный дом расположился в арендованном помещении 
дома дворянина Николая Гумилевского на Губернской 
улице.

14 марта в Думе рассматривали смету доходов и расходов 
на 1888 год. Явилось только шесть гласных. Тем не менее, 
два «Великих мужа Думы»- Никулин (который только 
первый раз явился в этом году на заседание) и Г.З.А. Гагиев, 
требовали рассмотрения этого вопроса. Затем пришли еще
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двое мусульман. По незнанию русского языка они 
безмолвствовали и бросали вопросительные взгляды на 
своего единоверца Тагиева. Тот держался гордо и в 
рассуждения с людьми, носившим «коши», не вступал, давая 
тем самым возможность им зевать и просить Аллаха о 
скорейшем окончании заседания, которое началось в 7 
вечера и благополучно закончилось к половине девятого.

Бакинский губернатор барон Гюбшь фон Гросталь 
покидал город. Он был переведен на службу в другое место. 
3 февраля 1898 года он скончался в Одессе, а его дочь 
Эвелина переехала в Варшаву. В 1906 году Г.З.А.Тагиев 
еще посылал ей пособие в сумме 100 руб.

На должность губернатора в январе 1888 года был 
назначен д.с.с. В.П.Рогге. Владимир Петрович родился 6.07.1 843 
года в Санкт-Петербурге в дворянской семье. Его дед Петр 
Логинович (Peter Fabian Rogge), из прусских немцев. После 
принятия присяги на верность Российскому престолу и женитьбе 
на русской дворянке, крестил своих детей в православии. 
Родителями были Петр Петрович и Екатерина Ивановна. 
Владимир после окончания курса в Черниговской губернской 
гимназии, работал с 1865 года в канцелярии Киевского генерал- 
губернатора, в 1867 году был судебным следователем в Киевской 
палате уголовного суда.

В 1868-78 годах работал на разных должностях при Волынском 
губернаторе А.М.Дондукове-Корсакове. В 1873 году принимал 
участие в первой переписи г. Житомира и состоял почетным 
попечителем Сиротского дома. В 1874 году был избран членом- 
корреспондентом Императорского Московского археологического 
общества, где публиковал свои груды в области археологии.

В 1878 году В.П.Рогге причислили к Военному Министерству и 
командировали в распоряжение Императорского Российского 
комиссара в Болгарии, генерал-адъютанта Кн. Дондукова- 
Корсакова. По окончании русского правления в Болгарии в июле 
1879 года, он был оставлен там для завершения дел. А с 29 ноября 
1 879 года по Указу Князя Болгарского Александра Баттенберга, 
Рогге был назначен министром внутренних дел Болгарского 
княжества и проработал на этой должности до июля 1880 года. За 
примерную службу Рогге получил благодарственный рескрипт 

Кн. Болгарского, с приложением портрета Его Высочества и с 
собственноручной Его подписью.

В июле 1880 года вернулся обратно в МВД России. В 1881 
году Рогге проводил следствие о засорении Таганрогского порта и 
о злоупотреблениях в Таганрогской таможне. В январе 1882 года 
получил звание надворного советника.

После назначения князя Дондукова-Корсакова Начальником 
гражданской части на Кавказе и Командующим войсками 
Кавказского военного округа, Рогге с 1 февраля 1882 года был 
приглашен на работу чиновником особых поручений VI класса с 
содержанием. С марта 1882 года он состоял вице-губернатором 
Ставропольской губернии и периодически исполнял должность 
губернатора. В июле 1883 года Рогге назначили вице-директором 
Канцелярии Главноначальствующего, а сверх должности, 
директором Тифлисского казенного театра и членом комиссии по 
постройке этого театра. Там он и встречался с композитором 
П.И.Чайковским.

Владимир Петрович входил в редакционную комиссию по 
пересмотру изменений в Устав о воинской повинности от 1874 
года и в Комиссию по преобразованию управления Кавказскими 
казачьими войсками. В ноябре 1887 года, по личному 
ходатайству, был освобожден от обязанностей директора театра. 
Эта информация была предоставлена архивариусом «русского 
дворянского рода Рогге», Вадимом Рогге, за что мы очень 
благодарны ему.

20 марта 1888 года Рогге прибыл в Баку вместе с женой 
Еленой Ивановной (ур. Лихотинской) и детьми. Сын 
Николай родился в Тифлисе 19 декабря 1884 года и был 
крещен в Николаевском военном православном соборе 26 
марта 1885 года. Воспрссмниками были генерал-майор 
А.Ф.Шепелев и жена генерал-лейтенанта Подымова - 
Наталия Стефановна. Дочери Ольге было четыре года.Они 
поселились на Александровской Набережной.

Пришло грустное сообщение. 31 марта в г. Канне, 
Франция, в кругу своей семьи умер Людвиг Иммануилович 
Нобель. Ему было всего 59 лет. В последние, трудные годы, 
ухудшилось его здоровье, чаще стали приступы грудной 
жабы, прогрессировала болезнь легкого. Предпринятое 
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интенсивное лечение в 1887 году не дало ощутимого 
результата. Л. Нобель был похоронен в Петербурге на 
Смоленском кладбище, рядом с первой женой 
Вильгельминой.

Творчеством Людвига Нобеля было воздвигнуто 
грандиозное здание нефтяной промышленности, первый 
камень которого, заложил его брат Роберт. Главным 
принципом Людвига в своей деятельности было «ничего не 
скрывать, ничего не монополизировать и никогда не 
пользоваться никакими привилегиями». В деле он любил 
борьбу и поиски новых путей. Он не был дельцом, в том 
значении, которое обычно придают этому слову. Людвиг 
Нобель был энтузиастом труда. Его любимой поговоркой 
было библейское изречение: «Кто не хочет трудиться, тог 
пусть и не ест!» Нетрудовых денег он не желал.

Это был демократ и человек горячего общественного 
темперамента, убежденный в том, что одной из предпосылок 
промышленного успеха является социальная поддержка 
людей. Он говорил: «Я уже более 20 лет стараюсь приложить 
к своим предприятиям теорию: сделать каждого человека, 
который работает вместе со мной, участником в достижении 
результата, чтобы тот, кто делит со мной мои труды, имел бы 
право делить со мной мои барыши». И это не праздные 
слова. Работать на предприятиях Нобелей было почетно и 
выгодно.

Неустанный проповедник новых идей, Людвиг хорошо 
понимал роль фундаментальной науки и образования в 
создании конкурентоспособной промышленной базы. Он 
всячески содействовал развитию знаний среди молодежи и 
повышению их квалификации. На просветительские цели 
никогда не жалел ни средств, ни времени. За внешней 
рациональностью и не сентиментальностью, скрывался 
романтичный, благородный и небезразличный к людям 
человек. Добро, и словом, и делом, он творил без огласки. 
Людвиг радовался всей душой, когда мог кому-то помочь и 
этот день считал счастливым. И рука его не оскудевала...

Могила Людвига Нобеля в Санкт-Петербурге

Пионер и выдающийся деятель нефтяной 
промышленности, он не был русским, но Россия всегда 
должна гордиться им. Л.Нобель сдержал свое слово и 
вытеснил американский керосин с российского рынка. 
Благодаря его трудам, традиционная русская лучина была 
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заменена керосиновыми лампами, которые до сих пор 
многие зажигают, с идущими от сердца словами: «Да будет 
свет!»

3 апреля 1888 года, в воскресенье, в лютеранской общине 
Баку прошло траурное богослужение и панихида по 
усопшему. 6 апреля Городская Дума провела заседание, 
посвященное памяти Людвига Нобеля. Деспот-Зенович 
выразил глубокое соболезнование о понесенной утрате- 
«смерти выдающегося деятеля нефтяной промышленности, 
почетного гражданина нашего города». Его память 
вставанием почтили 24 гласных и выразили общее 
соболезнование телеграммой семье покойного. Тогда же 
было принято постановление о наименовании «улицы, 
проходящей около завода Т-ва Бр. Нобель на вечные времена 
- Нобелевской». Это постановление было выслушано стоя и 
принято единогласно. В 1929 году, Баксовег переименовал 
ее в Рабочий проспект, а в 1993 году, ей вернули имя 
Нобелевского проспекта.

7 апреля в 12 часов в конторе Т-ва Бр. Нобель в Черном 
городе была отслужена панихида. Глубокое увлечение 
историей семьи Нобель позволяет мне согласиться с 
утверждением его жены Эдлы: «Ни одному человеку на 
свете не заполнить оставшейся после него пустоты».

27 мая в Баку приехал Роберт Нобель. К его приезду 
фотограф Жорж изготовил в большом размере фото группы 
из 140 лиц служащих Т-ва Нобель. Все эго было 
художественно оформлено и преподнесено Роберту.

1 декабря 1888 года опубликовали Положение об 
учреждении в Бакинском реальном училище стипендии им. 
Л.Э.Нобеля. Для этого выделили 6350 рублей с тем, чтобы 
проценты от этой суммы употреблялись на уплату обучения 
пяти экстернов, которые выбирались правлением Т-ва 
Нобель В Астрахани установили его бюст, хотя 
справедливости ради, этот человек заслужил памятник, 
прежде всего в Баку.

6 мая прошло открытие Николаевской ярмарки. Это был 
день рождения Цесаревича Николая Александровича и в 
Соборе был отслужен молебен. Деспот-Зенович обошел на 
ярмарке всех торговцев и пожелал хорошей торговли. На 
закрытии выставки 1 июля присутствовал Экзарх Грузии 
Палладий. В воскресенье 8 мая в годовщину смерти 
Н.А.Дондуковой-Корсаковой в заведении Св. Нины прошла 
панихида. 8 апреля в Тифлисе умер Александр (Феликс) 
Иванович де-Монфор, о чем сообщали его дети в Баку.

Еще в 1887 году Е.И.В. Александр 111 соизволил дать 
согласие осчастливить город Баку своим приездом. Город 
начал готовиться к этому яркому и важному событию. 
Комиссией приняты городские магазины на Михайловской 
улице, выстроенные Л. М.Цейтлиным.

Купец 1 гильдии Муса Нагиев взял на себя обязанность 
построить здание для Бакинского Общественного собрания 
на Большой Морской улице. Пока же общество арендует 
помещение в доме Лалаева на Парапете. Сам же Нагиев с 
семьей проживает в собственном доме на Спасской улице. 
Парапет, несмотря на то, что его обнесли тротуаром, имеет 
неприглядный вид.

Важным событием этого года стала передача помещения 
военного лазарета (который перешел в новое здание на 
Баилов мыс) под учебное заведение Св.Нины. Архитектор Д. 
Д. Буйнов приступил к его реконструкции и переустройству. 
15 июля прошла закладка фундамен та нового здания в этой 
усадьбе. Все это стало возможным благодаря щедрости 
основателя Акционерного общества «Каспийское Т-во»Л.де- 
Бура и купца 1-й гильдии Гаджи Гаджиева. Наибольшие 
пожертвования были сделаны Т-вом Нобель -3 тыс. рублей, 
Бр. Ротшильды и Г.З.А. Тагисв дали по 2 тыс., Л.де-Бур-1,5 
т. и т.д.

Начальницей учебного заведения Св. Нины работает К. 
И. Семянникова. Новой Председательницей Правления 
Благотворительного общества Св. Нины стала супруга 
губернатора Е. И. Рогге, которая приложила особые труды и 
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энергию для пансиона 150 девочек. Было введено изучение 
немецкого и французского языков.

Ушла в отставку начальница Мариинской женской 
гимназии Э. Лютер. Теперь там ввели должность директора, 
которую предложили занять И. В. Денферу. Вокруг здания 
гимназии устроили ограду и приделывают балкон, который 
начинают строить уже в 5 раз! Продолжаются торги на 
участки по Садовой улице.

На Торговой улице в гостинице «Империал» появилась 
новая фотография «А.Мишонъ», где «скоро и изящно 
производится съемка портретов, видов и типов». 
Рекламируется новость в светописи - мгновенное 
фотографирование при искусственном освещении. 
Приехавшие китайские туристы закупили различные виды 
Кавказа, Закавказья и Баку. Но конкурировать с фотографом 
Жорж ему трудно. Тот изготавливает снимки заводов 
Ротшильда и отправляет их в Париж.

С сентября месяца реальное училище, директором 
которого был д.с.с. E. С. Каменский, перешло на Приютскую 
улицу в дом наследников Зурабова, где до недавнего времени 
было учебное заведение Св. Нины.

7 ноября состоялось открытие четырехклассного 
Императора Александра 11 ремесленного училища. Его 
освятил священник Николаевского Собора Б.С.Габараев. 
Фотографу А.М. Мишону удалось даже сиять некоторые 
моменты торжества.

Успешно работает первая тюркская школа. Там, в 
присутствии родителей, дети местных мусульман сдают 
годичные испытания. Б.редактор азербайджанской газеты 
«31я-Свет»(1879-1880) и «Згя Кафказия»(1880-1884) Гаджи 
Сеид Эфенди Усни-заде перевел Коран с арабского на 
азербайджанский.

1 июля Ханский дворец в крепости передали в ведение 
города и вывезли отгуда 14 единорогов. А рядом, в темных 
рядах появился странствующий певец. Его высокая фигура 
была задрапирована в широкие складки бурнуса. В своих 

песнях он рассказывал о том, что « сто лет тому, оашни и 
стены Баку караулил лев. Он изрыгал из себя громы и смерть, и 
все пред ним трепетали. Море было глубже, волны - выше, рыбы- 
больше и бесчисленные фелюги покрывали море. О, Аллах! И 
выезжал и въезжал в ворота великий Хан и все падали пред ним. И 
ехал он в мечеть совершать утреннюю молитву и молитву его 
Пророк принимал к своему священному сердцу и посылал его рабам 
изобилие и богатство. О, Аллах! Чужой глаз не проникал сквозь 
девственное покрывало и только рабы Пророка лицезрели 
красоту дев и наслаждались блеском их глаз, каких не видел еще 
свет. О Аллах! Так было прежде...» Песнь щедро одаривалась 
слушателями.

Городская Управа выделила 2 тыс. рублей и заказала 
механику-столяру изготовить павильон на Набережной по 
чертежам, разработанным в мавританском стиле 
архитектором И.А.Эделем.

Город щеголял извозчьими экипажами и лошадьми. 
Кучера облагообразились и стали вести себя вежливее. 
Возможно, почувствовали конкуренцию. 20 апреля 
Городская Дума одобрила проект на постройку в Баку конно- 
железной дороги и утвердила его четыре линии. Первые две 
линии шли от Михайловской улицы до Петровской площади 
и до Мариинского сквера. Две другие - от Петровской 
площади, по Шамахинской дороге и до вокзала.

Вскоре началась укладка дороги от Телефонной улицы до 
железнодорожного переезда и далее по 4-й Заводской улице, 
мимо дома Л. де-Бура, до завода «Каспийского Т-ва». 
Подряд на эту работу получили ревельские немцы, братья 
Рихард-Эдуард и 'Геофил Гагсны, открывшие в Баку новый 
торговый дом. В городе уже работает шведский консул - 
Макс Ротлисбергер.

За Мариинской женской гимназией устроили повое 
мусульманское кладбище. Оно отличалось тем, что гам 
покойников не зарывали в землю, а клали в пещеры, 
высеченные в скале. Вход закладывали камнем таким 
образом, что через оставленное отверстие можно было 
созерцать лежащего в нише.
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Армянское кладбище обнесли капитальной каменной 
стеной. Благодаря усилиям протоиерея Юницкого, недавно 
расширили русское православное кладбище, но оно остается 
довольно запущенным. 3 мая, после Пасхи, как обычно, 
родительский день. На гробках кутья, которой после 
панихиды поминали усопших, творя милостыню. Но, 
некоторые, закончив закуску, развели огонь, и пошла 
выпивка. Когда ушла полиция, пришли шарманщики, 
кебабщики и гуляние продолжилось.

Город все равно выглядит неопрятно. Везде пахнет 
керосином, даже чай в гостинице отдает им. Каждую минуту 
здесь драка, убийство, грабеж, пожар, несчастные случаи на 
буровых и в кочегарках. Хозяева все с волчьими аппетитами. 
Интеллигентов и образованных людей довольно много, но 
жизнь их - это мелкие интриги, довольство собой и 
безалаберный, не знающий порядка, труд.

Городская тюрьма перешла во вновь отстроенное здание 
Баилова мыса. С разрешения администрации, тюрьму 
посетил миссионер, который раздал 100 экземпляров Св. 
Евангелия. Работают аптеки И.А.Витушинского, К.Эйхлера, 
К. Эрлиха, К.Беккера и др. В связи с высокой смертностью, 
один из гласных назвал Баку городом священников, докторов 
и аптекарей.

Кроме «Бакинских известий» и «Каспия», где редактором 
Личкус-Хомутов, появилась третья газета на русском языке - 
«Бакинский торгово-промышленный листок». До сих пор нет 
газеты на азербайджанском языке. Объясняют это 
отсутствием читателей, которых «надо еще создать». Не 
обошел Бог и книжными магазинами. А вот городские часы 
опять неверно показывают время - на целых 15 минут ушли 
вперед!

На Петровской набережной, рядом с Мариинской улицей, 
напротив дома Дадашева и рядом с домом Хамбутаева, в 
котором жил Деспот-Зенович, было построено каменное 
здание цирка Фюрера. 9 апреля там состоялось первое 

Старые участки городских кладбищ

Один из видов мусульманских захоронений
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представление. Ожидают гастроли цирка Груцци. В городе 
работает французская оперетка и русский театр. 
Г.З.А.Тагиев, который теперь работает вместе со своим 
сыном Исмаилом, предполагает переделку своего театра. 
«Как жаль, что деятельность этих выдающихся мусульман не 
вызывает не только подражания, а даже возбуждает среди 
них неудовольствие», сокрушается газета.

В феврале, в связи с шестидесятилетием, был устроен 
бенефис Ф.Эстеррейха. Театр был полон, и праздник удался 
на славу. До сих пор Баку довольствовался только маленьким 
оркестром под его руководством. Предполагается создание 
еще четырех военных. Согласно билету', выданному 
Эстеррейху, как иностранноподданному 29 декабря 1888 
года, это был человек среднего роста, с седыми волосами, 
голубыми глазами, овальным лицом и без особых примет.

С концертами приехал известный скрипач, профессор 
Варшавской консерватории и солист Гессен-Дармштадского 
двора, немец Г.Фриман. В январе давал концерты А. 
Рейзенауэр, но его игру сочли неинтересной. В Баку провели 
вечер, посвященный 100-летию известного немецкого 
философа Шопенгауэра и юбилей Николо Паганини. Здесь 
музыка в почете. Не случайно, 5 ноября в городе появился 
специальный, с аттестатом, органный мастер, который 
принимал в починку органы, фисгармонии, эристоны, 
герофоны, ручные гармоники и пр.

Любители церковного пения при Бакинском Кирилло- 
Мефодиевском братстве, организованном в 1887 году 
настоятелем собора Юницким (который являлся и вице- 
председателем этого общества), постоянно устраивают 
Духовные концерты, где звучат сочинения Бортнянского, 
Ломакина, Виноградова, Львова, Чайковского, Давыдова, 
Турчанинова, Дегтярева, Голицына, Веделя и др. Эти 
концерты собирали большое количество слушателей.

17 июня в Николаевском соборе прошло необычное 
венчание. Вначале шла молодая пара: Синицын Николай 
Варфоломеевич, 21 год и солдатская дочь Фатеева Вера 

Стефановна, 17 лег. Когда пели Исайе, вошла вторая пара
мать жениха Синицына Параскева Алексеевна, 45 лет и 
Николай Иоаннович Старков, 39 лет. Когда венчалась вторая 
пара, при звуках «Гряди, Грядешь!», вошли мать невесты 
Мотрена Моисеевна Бакунина, 45 лет и ее сожитель, 
Дмитрий Денисович Рогачев, 37 лет.

Этот день был отмечен еще одним событием. 
Шамахинский житель Алескер Молла Мамед Ахундов и его 
жена Гюлля Усейнова, оба магометане, крестили своего сына 
Николая. Восприемниками был столоначальник Казенной 
палаты, т.т.с. С. Е. Драгваль и жена бакинского мещанина 
Иоанна Кузнецова- Анна Наумовна. Но такие случаи были 
единичны и требовали разрешения властей.

18 июня был годовой день кончины А. М. Тумило- 
Денисовича и Л. де-Бур заказал панихиду в Соборе.

29 августа скончался Сидор Мартынович Шибаев. Он 
родился в 1825 году в старообрядческой семье в Богородске. 
В 1844 году основал, с помощью И. С. Морозова в местечке 
Светлое Озеро, отбельную фабрику, в 1857 году- 
мануфактуру и стал Богородским купцом 1-гильдии. В 1878 
году Шибаев посетил Баку и основал предприятие по 
производству серной кислоты. Затем им были приобретены 
нефтеносные участки и построен нефтеперерабатывающий 
завод. В 1884 году было образовано Товарищество 
производства русских минеральных масел и других 
химических продуктов «Шибаев С.М. и К° ». Фирма 
Шибаева владела только 2-мя десятинами нефтеносной 
земли, но относилась к разряду солидных фирм. У Бр. 
Нобелей было 32 десятины. 2 сентября в городе прошли 
панихиды по усопшему.

28 августа 1888 года приехал Князь Дондуков-Корсаков и 
остановился в доме Кокорева на Набережной. Его 
сопровождали Рогге и губернатор Елизаветпольской 
губернии Кн. А.Д. Накашидзе. Здание Мариинской школы 
оставило у него полное удовлетворение. Далее он 
ознакомился с планом сооружаемого Александро-Невского 
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собора, представленного архитектором А. Ю. Новицким, 
который работал вместе с архитектором Р. Р. Марфельдом в 
Строительном комитете МВД в Санкт-Петербурге.

Город ожидал приезда Альфонса Ротшильда, но приехал 
его зять М. Эффрусси и горный инженер Жюль Арон. К 
Ротшильдам, заполонившим капиталы Баку и занявшим 
первое место по вывозу Бакинской нефти на всемирные 
рынки, отношение недружелюбное. Появилась даже 
кавказская поговорка: «Вы за Ротшильда, а я за Родину»! В 
связи с тем, что в этом году Ротшильды основали в Лондоне 
совместно с «Лейн энд Макэдрю» фирму «Керосин и К0 », 
усилился не гласный надзор за англичанами, в том числе за 
Картфитфом Луи, полковником Гербертом и др.

И только армяне в «Новом обозрении» продолжают 
утверждать, что монополии Ротшильдов нет. «За дымом огня 
не видно!»- иронизируют «Бакинские известия» и с грустью 
отмечают, что «армяне более предприимчивы и нет 
сомнения, что со временем, все татарские интересы будут 
поглощены сильнейшим аппетитом армян». Это проявляется 
во всем. Даже, в состоявшейся в июне спортивной борьбе, 
где победил Алты-Айлык. Тогда армяне, защищая 
Грданеляна, устроили драку. Деспот-Зенович, стараясь как- 
то сгладить очередной конфликт, вручил победителю 200 
руб. и попросил, чтобы тот попрощался с армянином 
«миролюбиво».

В Германии умер Вильгельм 1 Гогенцоллерн, Прусский 
король с 1861 года и Германский Император с 1871 года, 
любимыми цветами которого, были васильки. Король умер, 
да здравствует король Вильгельм 11 !

У бакинских немцев своя жизнь. О.К. Ленц, наряду с 
продолжением бурения, расширил мастерские и взял подряд 
на поставку материалов для железной дороги. Доктор 
В.В.Шульце(О-г Wilh.Shultze, Innerliche und 
Kinderkrankheiten), расположившись в доме на углу 
Ярмарочной площади, лечит внутренние и детские болезни. 
Немка со здоровым молоком ищет место кормилицы. Ганс 

Рудбах через газету благодарит доктора Мирзу-Абасс-бека 
Гаджи Гусейна за то, что он снял пленку с глаз и помог 
увидеть свет. Работает Центральная телефонная станция 
Г.Лиспа, торговое предприятие Бр.С'теппунь и др. 
П.В.Шредер и его сын И.П., стали агентами Российского 
общества застрахования капиталов. К.,А. Фитингоф 
продолжает жить на Прачечной улице. Товарищ прокурора 
суда, т.с. Шмидт назначен тов. прокурора Тифлисского 
суда. Его место занял д.с.с. Н.Т. Жила.

Идут выпускные экзамены штурманов каботажного 
плавания в Императора Александра 11 мореходных классах. 
Среди 26 выпускников, Андрей Эдель и Петр Вольфсон. 
Немцы-колонисты Елизаветпольской губернии доставляют в 
Баку громадные партии свинины, колбас, ветчины, сыров и 
окороков по самым сходным ценам, но их тут же бойко 
скупают местные торговцы и продают бакинцам в три 
дорога.

Ничто не было чуждо и немцам. Поселянин собственник 
Саратовской губернии из села Голый Карамышев А. А. 
Шнейдер из-за ревности убил свою жену Амалию. Нож в 
полицию принесла их дочь Эмилия. Как здесь не вспомнить 
меланхолическую молитву супруга тех дней: «Господи, 
Боже мой! Не допусти мне жениться. А если я женюсь, не 
допусти, чтобы меня обманывали. А если меня обманут, то 
не дай мне узнать этого. А если я узнаю, то соелай так, 
чтобы я махнул на это рукой»!

В этом году сбылось огромное желание лютеран. В конце 
августа на Сураханской улице окончилось постройкой 
весьма красивое одноэтажное здание, выстроенного на 
средства лютеранского общества. Обряд освящения 
совершил пастор Хаггзсн, прибывший из Тифлиса. Там 
расположилась школа немецко-шведского прихода на 100 
детей, помещение для учителей и молитвенный зал. В гггколе 
расширили программу учения до степени трехклассного 
городского училища. Обещают, что школа будет примером 
для других.
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С этого года, преподавание будет вестись на русском 
языке и поэтому, там смогут учиться не только немцы и 
шведы. 27 августа Церковный Совет доводил до сведения, 
что прием учеников без различия вероисповедания в 
приходскую школу производится ежедневно до 5 сентября в 
помещении школы с 10 до 12 часов. Было принято 35 
мальчиков и 27 девочек.

Школа содержалась, в основном, на пожертвования, 
которые собирали разными способами. Так, 16 февраля в 
зале Общественного собрания в пользу лютеранской школы 
провели музыкальный вечер с танцами под театральный 
оркестр. 1 марта на Вилле Петролеа оркестр из 16 человек 
под управлением капельмейстера В.Паимова давал 
любительский концерт в пользу школы. Концерт закончился 
в три часа утра и публика (около 200 человек) «покинула 
залу, находясь под самым приятным впечатлением. Сбор был 
порядочным».

19 июня в воскресенье в 8 часов вечера в городском 
Михайловском саду (в бассейне которого уже плавают 
лебеди!) было народное гуляние с лотереей-аллегри. Сбор 
шел на расширение школы лютеран. «Бакинские известия» 
писали по этому поводу: «Нельзя не удивляться энергии 
этого общества, к тому же еще раздвоившегося! С силами 
ничтожными, они умеют делать большое дело».

Под раздвоением имелся в виду демонстративный уход 
армян из Евангелическо-Лютеранской общины г. Баку и 
образование своей особой армянской лютеранской общины. 
Но все равно, они никак не могут успокоиться и 16 сентября 
в газете «Каспий», которая в эти годы находилась в руках 
армян, появилась раздраженная анонимная заметка: 
«Странное недоразумение приходиться наблюдать по 
вывесочной части. Знаем, что у нас в Баку существует 
Евангелическо-Лютеранский приход. Но когда идешь на 
вокзал и встречаешь надпись «Школа шведско-немецкого 
прихода», невольно удивляешься, чтобы это значило? 
Сколько нам известно, в России не существует никаких 

договоров, которые разграничивали бы население по 
национальным группам! Свобода христианских 
вероисповеданий в России, как она формулируется 
законодательством, не позволяет ожидать такого результата. 
На наш взгляд, поднимать национальные иностранные 
границы из-за внутреннего раздора религиозных общин, нет 
никаких оснований! Тем более, что этот приход вовсе не 
состоит в своем большинстве из иностранноподанных». И 
такого рода «шпильки», лютеранский приход Баку ощущал 
часто.

В этом году у лютеран Баку появился первый постоянный 
пастор, с именем которого связаны основные события жизни 
лютеранской церкви - Рихарт Вернер Теодор Циммерман. 
Его отец, учитель Апполон-Эрнест Циммерман, был из 
Лифляндии( 1825-1884),мать Елизавета, Ур.Цеппевич (Zeppewitsh), 
родилась в 1834 году в г. Либава, умерла в Баку. С 1851 года 
жизнь отца была связана с Кавказом, в частности с Кутаиси.

Рихарт родился 16.3.1862 года в г.Гольдингере (Курляндия), 
окончил в Москве школу при лютеранской церкви Петра и Павла и 
рижскую губернскую гимназию. В 1882-1887 годах он студент 
теологического факультета Дерптского университета. Проходил 
практику в Баку, где 3 апреля 1888 года был ординирован, как 
пастор-викарий. 25 июня 1888 года был введен в должность 
пастора Евангелическо-Лютеранской общины г. Баку, по поводу 
чего, Церковный Совет публично приглашал всех на праздничное 
богослужение: «Vom Ev-lııterischen Kirchenrathe am Sonntag, den 26 
Juni, d.j.findet die fejerliche Einfuhrung des Herrn Pastor Richard 
Zimmermann in die Gcmeindc statt».

21 сентября 1890 года в 29 лет он женился на 32-х летней 
Эмме-Софии, которая родилась в С-Нетсрбургс, реформаторского 
исповедания. Она была дочерью Георга Теодора Ценфзен 
(Zenfscn) и его законной супруги Марии-Генрисгы, ур. Цохен 
(Zochen), Обряд венчания совершал оберпасгор М. Мюллер. 14 
августа 1891 года у них родился сын Рихард Пауль Оскар 
Циммерман, которого в 1912 году искали для воинской 
повинности. Пастор Циммерман работал в Баку по июнь 1907 
года. В 1910 году он работал в Астрахани. Дальнейшая судьба его 
неизвестна.
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В Баку проживала большая семья Циммерманов. Среди 
'Ю л пси но i ариусы, инженеры, врачи и учителя. Так, его 
орат. 1857 года рождения, Лев Эрнестович, в 1887 году был 
юв. прокурора в Ленкорани, затем нотариусом в Баку и жил 
ir'. 1 орчакоиской улице (д. 13). В 1923 году в 67 лет в звании 
н.фодною нотариуса он скончался и был похоронен на 
новом лютеранском кладбище. В учебном заведении Св. 
Нины вс ш уроки рукоделия их сестра Анна Эрнестовна.

1 1 декабря ! 888 года на третий Адвент пастор Циммерман 
провел оогослужение. как обычно, на немецком языке, чем 
н',1 ипд очередное недовольство горстки армян.

İp'H'i во все века желали узнать свою судьбу. Некто 
İ уссйп Алиев гадал о жизни и желаниях по книге «Тале 
i i.-t,-M'»>. составленной его отцом. Узнав имя матери 
i а дающего и его собственное имя, он делал 
арифметические вычисления на четках и пел молитву. Затем 
ргоарыгол книгу и читал, что было и что будет. Некоторые 
ci вешкдали, что многое совпадало.

16, Приезд в (Баку ИмператораАлександра 
111(1888)

Весь год город жил в особом ритме и состоянии. 
Городской голова Деспот- Зенович призвал всех привести 
глро т в опрятный вид. Домовладельцы должны были до 1 
с-н>Я'.гоч '.красить дома из нетесаного камня. Городская 
управа’ запретила вывешивать на углах домов разного рода 
шЬппш. а для украшения улиц пригласила г. Реджи. Весь 
rı .oo ı был декорирован транспарантами, флагами и коврами.

Н!ЧГч.-ч 8 октября город с трепетно-радостным 
н-ыгросиием ожидал приезда Е.И.Величества Александра 
i и г-паенвый вокзал буквально утопал в гирляндах зелени, 
, п.’ ннч^ких пас гениях и цветах, которые были привезены из 

, г, / в 1 час с половиной показался Императорский 
' ооскоишо убранный зеленью и флагами.

Восторженное «Ура», загремевшее на вокзале, передавалось 
далее и постепенно слилось в единый гул многотысячной 
толпы в пестрых костюмах.

Е.И.Величество прибыл вместе с венценосной супругой 
Императрицей Марией Федоровной, 20-летним Наследником 
Цесаревичем Николаем Александровичем и 19-летним Вел. 
Кн. Георгием Александровичем. Их сопровождали 
Главнокомандующий на Кавказе Кн. Дондуков-Корсаков и 
целая свита. На станции Уджары поезд ожидал губернатор 
Рогге, а на платформе Бакинского вокзала их встречали вице- 
губернатор, главный командир портов и командир 
Бакинского порта, полицмейстер, гласные Думы и пр.

Их Величества обошли представителей города и 
милостиво приняли хлеб-соль на серебряном блюде. В 
зале вокзала С.И.Десиот-Зенович в приветственной речи 
сказал: « Разноплеменное население Баку с восторгом 
приветствует прибытие Ваших Императорских Величеств» и 
поднес Ее Величеству букет цветов в золотом изящном 
портбукете, на котором с одной стороны эмалью было 
изображено «1888 год-Баку», а с другой - вензель 
Императрицы из бриллиантов. Супруга начальника губернии 
Елена Ивановна поднесла букет цветов.

Затем представлялись дамы, в том числе и мусульманки в 
богатых парчовых национальных костюмах. Газета 
«Каспий», которая в то время была в руках армян, описала 
этот момент так: «Их Величеству были представлены 
госпожи: Гукасова, Лалаева, Шагидаева, Фейгль, фон-дер 
Нонне, Неллис, Гагиева, Нобель и др.». На следующий день 
газету заставили впечатать и фамилии жен азербайджанцев, 
госпожей: Талышхановой, Селимхановой, Бакихановой, 
Ширванской, Хайдаровой и др.

С вокзала высокие гости направились в Николаевский 
собор, где были встречены Экзархом Грузии, Митрополитом 
Санкт-Петербургским, Высокопреосвященным 11алладисм, 
приветствовавший их речью. Из собора Их Величества 
отправились в дом губернатора. Вдоль Набережной стояла
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масса народа. Шпалеры войск без оружия и с хорами
- И’ сменили воспитанники учебных заведений и 

Gi;ıe-ı->Ho, воспитанницы женских заведений. Кругом 
площади расположились депутации от всех сословий 
бакинской 1\оерпии. В адрес Царской семьи поступало 

очень много угроз и, по этой причине, они были окружены 
видимыми и переодетыми жандармами.

11о мнению С.Ю.Витте, Император Александр 111 не был 
красив, имел большой рост и достаточно полную 
комплекцию. При этом, он выглядел так, «что выйдя в толпу, 
где бы совсем не знали, что он Император, несомненно все 
бы обратили на него внимание. Он производил впечатление 
своею импозантностью, спокойствием своих манер, крайней 
твердостью и благодушием в лице».

Выйдя на площадь из экипажа, Александр 111 обошел все 
депутации, удостоив некоторых лично или через 
переводчика вопросами, а вдове Нурверды-хана, ханше 
Гюльджамал- бей. которая была с двумя сыновьями, подал

Главным поводом для приезда Царской семьи была 
закладка нового православного Александро-Невского собора

руку.
Император Александр 111 остановился в доме губернатора 

на Набережной Александра 11. Лестница дома была 
уставлена тропическими растениями, а сени, служащие 
приемной, резною мебелью. Из них вход в залу и в гостиную, 
убранную цветами и восточными коврами. На стене, над. 
диваном, портреты Их Величеств. Из гостиной выходил 
балкон в Губернаторский сад. На балконе среди растений
тахта с мугаками. покрытая коврами. Комнаты Наследника 

общими. Из губернаторского дома 
берег моря, с 
и на множество 
с навьюченными 
на

и Вел Князя были 
открывался прекрасный вид на 
разукрашенными флагами Набережной
судов. Мимо 
верблюдами, 
любопытством
сожалению, 
Императорская

дома проходил караван 
ишаками и

смотрела Ее Величество 
губернаторский

мулами,

губернаторский дом, где 
семья, был разрушен в 2006 году.

которые с 
из окна. К 

пребывала
Император Александр 111 и Императрица Мария 
Федоровна и их дети: Николай, Георгий, Ксения, 
Михаил и Ольга
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8 октября в четыре часа пополудни, при стечении 
огромного количества народа и представителей всех 
вероисповеданий, в том числе и лютеранского пастора 
Циммермана, началось главное торжество года.

Вся Императорская Семья направилась к месту закладки 
собора. Там они были встречены духовенством (два 
архимандрита и шесть священников) во главе с 
Митрополитом Палладием, которые совершили из 
Николаевского собора Крестный ход. По совершению 
молебствия, Их Величества, предшествуемые духовенством, 
прошли к месту закладки нового собора. Закладка 
совершалась под руководством архитектора Д.Д.Буйнова. 
Вначале место было окроплено Святой водой, помазано 
муром, после чего, в основание собора, по Уставу 
православной церкви, были положены в серебряном ковчеге 
Св. Мощи.

Их Величества вложили туда же монеты. Сверху уложили 
бронзовую доску с обозначением года, месяца и надписи о 
сооружении храма, которая тут же была прочтена. Первый 
камень (не золотой!) своей Державной рукой был положен 
Императором Александром 111, второй- Государыней, 
третий- Цесаревичем Николаем и четвертый- Вел. Кн. 
Георгием. Далее клали камни Митрополит, губернатор и т.д. 
Сверх камней надвинули громадную плиту и привинтили ее. 
Закладка закончилась обычным многолетием. Средства на 
строительство были дарованы из государственной казны 
Царем Миротворцем Александром 11. Строительный отдел 
собора возглавляли Бакинский губернатор Рогге и 
Благочинный А.В.Юницкий.

В 7 часов вечера состоялся фамильный обед, после 
которого Государыня вместе с Цесаревичем и Князем 
отправились в Сураханы осматривать вечные огни и храм 
огнепоклонников. К этому времени сила огня в храме резко 
ослабла и, чтобы он горел ярче, подвели специальные 
трубы, по которым пустили газ.

В воскресенье в 10 утра они слушали Божественную 
литургию в Морском соборе на Баилов мысе. Здесь же, 
напротив собора был устроен павильон в персидском стиле, 
убранный коврами и цветами на щитах.

Перед Его Величеством прошел парад старейшего и 
доблестного 84-го Ширванского полка, шефом которого был 
Наследник Цесаревич Николай. В память посещения Е.И.В. 
Александром Ill, Морскому собору было подарено 
священническое облачение из индийской парчи.

Затем Их Величества посетили Мариинскую женскую 
гимназию. Ученицы подготовительных классов с корзиной 
цветов усыпали ими путь, что знаменовало распространение 
благодати. Две ученицы были удостоены счастья поднести 
букеты. Громадный хор из учениц гимназии и учеников 
реального училища, под аккомпанемент органа и рояля, 
исполнил гимн Бетховена «Прославление Богу» и «Рассвет» 
Чайковского. А. К. Ирецкий, сын гласного К.Ирецкого. 
обучающий девиц хоровому пению, удостои лся разговором.

Воспитанницы подарили Марии Федоровне белую 
суконную скатерть, с вышитым шелком, гербом города Баку 
собственной работы. При звуках Народного гимна. Их 
Величества отбыли в заведение Св. Нины. От имени всех 
учениц их там приветствовала О.Якубовская, окончившая в 
1887 году курс 7 класса с золотой медалью. Ученицы 
поднесли пуховую подушку, а дамы - три кресла, обитые 
малиновым бархатом с вышивкой шелком в персидском 
стиле.

В половине третьего часа дня Их Величества отправились 
на завод Нобеля, где их встретили дети покойною Людвига 
Нобеля - Эммануэль и Анна, а также директор Товарищества 
Бильдерлинг и Неллис. Анна поднесла Ес Величеству букет 
цветов в изящном, золоченном, ажурной работы портбукете, 
с прозрачной эмалью и бриллиантами.

Его Величеству был поднесен хлеб-соль на серебреном, 
оригинальном по форме, блюде. Оно имело крестообразный 
вид, и было покрыто мелкими узорами из цветной эмали. На 
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дне блюда был изображен вид завода, на борту - 
Императорский герб и вензель, а между ними, шесть 
медальонов с выгравированными видами буровой скважины 
и вышкой нефтяного фонтана, видами наливного парохода, 
наливного поезда, отделения очистки и завода серной 
кислоты. Солонка изготовлена в виде керосинового 
резервуара.

На заводе устроили арку в русском стиле, а на стене, при 
входе, висела рисованная карта Апшеронского полуострова. 
Его Величество внимательно рассматривал эту карту, а затем 
познакомился с разными отделениями завода. Надо 
отметить, что по нобелевскому заводу Император разгуливал 
без единого шпика в округе. За безопасность отвечал 
инженер Эдвин Бергрот. Затем, через арку, сооруженную из 
рей и мачт и соединенных гирляндами флагов, последовали 
на пристань, в конце которой был устроен павильон.

Его Величеству преподнесли альбом из массивного 
серебра в русском стиле с узорами из разноцветной эмали. В 
альбоме находилось тридцать фотографий с видами 
Нобелевских заводов. Наследнику Николаю подарили 
дубовый ларец с 24 хрустальными флаконами образцов 
нефти и всех продуктов, получаемых из нее. Князю Георгию 
вручили серебряную модель буровой вышки с насосом, что 
вызвало у него огромное восхищение.

На обеде в саду Виллы Августейшие гости подняли бокал 
шампанского за процветание нефтяного дела и на экипажах 
направились в Балаханы, где при въезде была устроена арка 
в персидском стиле, а при выезде- из инструментов бурения.

Там Их Величества откушали чай. При встрече 
находились все нефтепромышленники, которые преподнесли 
фотовиды нефтяной промышленности в альбоме из черного 
дерева, изображающего башню над буровой скважиной. 
Наследник получил серебреную модель выездных ворот из 
инструментов бурения.

Город сиял. На холмах пылали урны с нефтью. Громадные 
светящиеся вензеля лежали на скатах холмов. По морю 

плавали яхты и шлюпки, увешанные бумажными фонарями. 
Звуки восточной музыки и песен неслись с морской 
флотилии.

В 8 часов вечера состоялся обед, на котором 
присутствовали все военные и гражданские начальствующие 
лица. Городской голова Деспот-Зенович в своей речи сказал: 
«Наш город молод, ему, как и губернии, всего только 29 лет, 
но за 10 последних лет он разросся. Развитие Баку 
обуславливается развитием нефтяной промышленности, 
которая, в свою очередь, развивается только потому, что 
добываемая нефть не вывозится за границу, а оставаясь 
дома, вся здесь и перерабатывается. В этом и заключается 
вся история нашего города. Необходимо преградить вывоз 
сырья иностранцами и нет никакой необходимости 
строить нефтепроводы.

Мы считаем, что чем скорее мы вытесним американцев 
с занятых ими рынков и чем больше сбудем керосина за 
границу, тем будем богаче. Нобель довел главную артерию 
до Персии, где у него стоят резервуары, а вот Ротшильды 
все отправляют за границу». Его выступление было 
встречено с одобрением. На вечере звучали звуки восточной 
музыки и песни «Отчизна» - Карла Абта и «Весна» 
Дольче.

По случаю пребывания его Императорского Величества в 
Кавказском крае многие чиновники за « усердно- отличную 
службу» были награждены. Орден Станислава 11 степени 
получил Э. Нобель, А. Фейгль, Г.З.А.Гагиев и др. Были 
пожалованы подарки многим членам депутаций.

В ходе визига царь преподнес разным людям 20 
серебряных блюд. Вдова Нурверды-хана получила пару 
массивных золотых браслетов, осыпанных крупной бирюзой, 
а также брошь с бирюзой и жемчугом. Эго была дань 
огромной благодарности Нурверды-хану, одному из 
правителей Ахал-Текийского оазиса из племени Тохтамыш, 
который проявил мужество, отвагу и верность Российской 
Империи при взятии Геок-Тепе.
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9 октября в 10 часов вечера состоялся отъезд. По всему 
пути стояла масса людей, горела иллюминация и бенгальские 
огни. Жители стояли и сидели на балконах. Особенно много 
было там женщин-мусульманок, окутанных до головы в 
покрывала. Никто не хотел пропустить возможность увидеть 
Г осударя. На вокзале собралось все начальство в парадной 
форме. Хор военной музыки играл «Боже, Царя храни!». 
Государь Император сказал: «Прощайте, Дай вам здоровья!» 
Задушевное, долго несмолкающее « Ура», раздалось в ответ 
на его милостивые слова.

При возвращении из Кавказа, Царская семья подверглась 
смертельной опасности. 17 октября около Харькова на ст. 
Борки произошло крушение поезда. Погибло более двадцати 
человек. Но Господь сохранил Их Величества и ни один 
волос не упал с их головы. Семью спасла колоссальная сила 
Императора, позволившая ему удержать на плечах крышу 
вагона. В память об этом событии на ст. Борки поставили 
храм по проекту академика Р.Р.Марфельда.

По инициативе настоятеля Николаевского собора 
Юницкого, на месте павильона в Баку, в котором при 
закладке Александро-Невского собора находился Государь 
Император с Августейшим Семейством, была сооружена 
деревянная, покрытая железом, первая в Баку православная 
часовня, именуемая Александро-Невской. Она была 
освящена в 1889 году.

17. ‘Человек^полагает, <Бог располагает... (1889)

Недовольство настоящим и мечты о лучшем будущем 
поддерживают и двигают человечество. Отнимите у него 
Веру, убейте в нем способность мечтать и вся его энергия 
работы рушится. Обычно, поздравляя друг друга с Новым 
годом, желают нового счастья. Пессимисты ухмыляются: 
«Значит, есть и старое? Но что это за зверь- старое счастье?! 
Это миг, которому цена - грош»! Оптимисты убеждены, что 
счастье - это музыка дружеских общений, это восторг 
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гениального ума, это радость борца, одержавшего победу, 
это любовь! Вечный спор....

В Новом году новый губернатор вводил новые порядки. 
Он заменил праздничные визиты подпиской пожертвований 
в пользу бедных и поддержал идею своего предшественника 
о создании приюта для душевнобольных.

В Бакинском Общественном собрании семейно - 
танцевальный вечер. «В клубе - вечер. В восхищенье масса 
дев и дам. Гром оркестра, освещенье, карты - старикам. 
Вальс, мазурка, подражанье, длинный котильон. Слышно 
пола содроганье. Слышен шпоры звон. Стук сердец, в крови 
волненье, жажда женихов и попойка в заключенье, вплоть 
до петухов».

Бурно прошла и детская новогодняя елка, организатором 
которой был И.В. Денфер. Вначале все были в неописуемом 
восторге от увиденного, но момент снятия с дерева елочных 
украшений и их раздача, был похож на штурм крепости.

В Благотворительном обществе состояние дел было 
неблагоприятным. Гам не соблюдался Устав, отсутствовала 
строгая отчетность и гласность. Традиционно, председа
телями этого общества были губернаторские супруги. Елена 
Ивановна решила проявить характер и нс дала согласия его 
возглавить. Ио 5 марта на собрании, которое прошло на 
Торговой улице в доме Дадашсва, она все-таки была избрана 
на этот почетный пост. Членами правления шали 
Г.З.А.Тагиев (набрал 46 голосов), Л.дс-Бур -29 и др. Фейгль 
получил 21 голос и стал только кандидатом в члены 
правления. С целью улучшения работы общества решено 
было разделить город на 11 участков. Попечителями 
участков 9 и 10 стали Г. Тагиев и Л. де-Бур. Надо отметить, 
что результаты выборов играли большую роль в 
общественном мнении.

Выпускники Московского Университета отмечали в этом 
году Татьянин день совместно с выпускниками всех высших 
учебных заведений, проживавших в Баку. Среди них был 
кандидат права И. К. Куклин, В.А. Диков и др.
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30 марта в годовой день кончины Л.Э. Нобеля в 
мастерских и конторе Т-ва Бр. Нобель в Черном городе была 
отслужена панихида. Теперь, по Воле Божьей, нобелевское 
дело возглавил его старший сын Эммануэль.

И.П.Сандгрень, после восьми лет пребывания на посту 
Управляющего промыслами фирмы Т-ва Нобель, уступил эту 
должность своему помощнику Тальберту.

31 марта 1889 года на торжественном заседании БОИРТО, 
посвященном памяти Л. Нобеля, утвердили премию и 
золотую медаль с его профилем «за лучшее сочинение или 
исследование по металлургии или нефтепромышленности, 
или за какие-либо выдающиеся изобретения, или 
усовершенствования в технике этих производств». 
Товарищество Бр. Нобель выделило 6000 руб. на премию. 
Сам капитал был неприкосновенным, а полученные за 5 лет 
проценты будут выдаваться в качестве премии 31 марта, в 
воспоминание дня кончины Людвига. Первая 
«Людвиговская» премия была присуждена 31 марта 1891 
года, а всего, за все время, их было только три.

В марте внезапно скончался от сердечного приступа 
В.Л.Кокорев. Его похоронили друзья-старообрядцы в 
выдолбленном гробу на Охтинском кладбище под Санкт- 
Петербургом. Некролог поместили всего несколько газет, в 
том числе и газета «Каспий».

К.Скальковский писал:«бы.? Кокорев человек замечательный 
по редкому уму, по оригинальности воззрений и по широкому 
добродушию своего характера. Это был тип коренного русского 
человека, с его достоинствами и недостатками, человека, 
который был не чужд утонченной цивилизации, крестился двумя 
пальцами, не прочь был заимствовать с Запада, что там было 
хорошего, но верил, что Россия страна мужицкая. Шампанское 
пил с квасом и огуречным рассолом. Обожал иногда поесть с 
лотка у прохожей бабы тертого гороха с постным маслом. Он 
прекрасно излагал свои мысли, искусно подбирая подходящие 
словечки и новые обороты, отличался остроумием. Так же 
хорошо и оригинально писал, любя употреблять библейские 
изречения.

Он был очень высокого о себе мнения, любил лесть, а потому 
нередко покровительствовал ничтожествам. Полагал, что 
русский человек на все способен - офицеру или живописцу поручал 
банковскую контору, моряку давал заведование добычею нефти. 
Ворочая постоянно миллионами, да еще чужими. Кокорев мало- 
помалу утратил, так сказать, денежную перспективу и только 
на миллионы и считал».

Позже, советская власть не простила Кокореву эти 
миллионы и 25 сентября 1938 года расстреляла его сына 
Павла Васильевича.

22-30 апреля прошел очередной V съезд Союза 
нефтепромышленников, на котором председательствовал 
специально приглашенный горный инженер т.с. 
К.А.Скальковский. На съезде присутствовал губернатор 
Рогге, которому недавно была объявлена Высочайшая 
благодарность за отличную службу. Председателем Союза на 
новый срок был избран Л.М.де-Бур. Съезд, по словам 
Скальковского, закончился тем, что «друзья и враги, с 
кавказским гостеприимством гомерических размеров, 
устроили пир, где фонтаны слов лились обильнее 
нефтеносных».

Скальковский был человеком государственным, имел 
выдающийся ум, редкое образование, блестящее остроумие, 
громадную начитанность и необыкновенную память. Он 
несколько раз бывал в Баку. Первые свои впечатления о 
городе 1874 года, Константин Апполонович опубликовал в 
виде фельетона в «Санкт-Петербургских ведомостях», за что 
бакинские дамы пообещали его утопить в море. Он очень 
любил женщин. «Ухаживал за ними, точно город брал, а 
бросал, и деревни не видел!». Ею сочинение «О женщинах, 
мысли старые и новые», и сегодня читается с увлечением.

Нефтяная промышленность за три последних года 
получила громадное развитие, чю привело к общему 
подорожанию жизни. Но, несмотря на это, наплыв юлодного 
люда в нефтяную столицу продолжался. В городе большое 
количество нищих и по их обилию он напоминаез «любой 
таллинский город, где от нищих нет прохода».
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Гасан-бек Зардаби, наблюдая в качестве хроникера за 
обитателями ночлежки писал: «Нищие, всевозможные калеки 
и симулянты, добывают себе пропитание подаянием. 
Профессия нищего требует большого умения о 
выспрашивании милостыни; многие из них достигают 
виртуозности в этом деле и собирают за день настолько 
значительные суммы, что могли бы существовать безбедно, 
если бы не та же страсть к выпивке, присущая, за редким 
исключением, всем .Втречаются там и немцы».

В сентябре месяце какой-то дворянин, без документов и 
без квартиры, решил разбить витрину фото Мишона на 
Торговой улице(д.12) для того, чтобы быть арестованным.

Увеличилось число мостовых, тротуары асфальтированы, 
нефтяного дыма нет. Уполномоченный по постройке конно- 
железной дороги Г.З.А.Тагиев поздравил всех с открытием 
первой линии по Телефонной улице и с утверждением 
контракта на дальнейшее строительство дороги. Закавказская 
железная дорога стала правительственной.

В этом году организовали в городе яхт-клуб. Продолжает 
работать французская оперетка и русский театр. 20 января 
прошел бенефис Ф.Эстеррейха, который удался на славу и 
собрал полный театр Тагиева. Пришлось повторить его 3 
ноября. Из Астрахани приехал антрепренер М.П.Старицкий. 
«Товарищество малоросских артистов» под его управлением 
давало в здании цирка Фюррера спектакли с пением и 
хорами: «Hİ4b перед Ивана Купала», «Дай серцю волю, 
заведе в неволю», «Сватанья на Вечерниц!», «Назар 
Стодоля», сочинения М.Л.Кропивницкого.

Еще 18 февраля 1880 года Городская Дума, движимая 
чувствами беспредельной преданности Царю Освободителю 
Александру 11 и празднуя с благоговением 25 -тилетие его 
царствования, постановила основать в Баку ремесленную 
школу имени Его Императорского Величества. Но только 
через восемь лет, городской голова Деспот-Зенович, 
обеспокоенный тем, что техниками в Баку являются, в 
основном, иностранцы из Финляндии, Швеции, Германии и 

Остзейской губернии, поднял вопрос об открытии нового 
среднего технического учебного заведения.

21 марта 1887 года при Николаевском соборе была 
открыта первая церковно-приходская школа, которая 
расположилась над сторожкой собора. Экзарх Грузии 
Палладий посетил ее в 1888 году и дал согласие принять 
деньги благодетеля И.С.Дойникова для строительства 
здания. И вскоре, на Соборной площади в крепости выросло 
красивое, в русском стиле, здание церковно-приходской 
двухклассной школы, в память Спасения Императорской 
семьи 17 октября 1888 года. Здание было освящено 1 
октября 1 889 года.

Там была устроена домовая Михайловская церковь. 
Среди множества икон была икона Марии Магдалины. 
Теперь все присутствуют нс во дворе Собора, а в 
помещении, за что «православное население сказало спасибо 
своему достойному пастырю Юницкому». Это радостное 
событие совпало со смертью соборного священника 
о.Ф.Фаворского, который еще в 60-х годах организовал 
первую приходскую школу и оставил по себе, своими 
делами и помыслами, добрую память.

В этом же году Юницкий благочестиво обратился с 
ходатайством об отводе учас тка под кладбищенскую церковь 
«В честь Жен Мироносиц» и приложил схему нового 
православного кладбища. Старое кладбище находилось в 
ужасном состоянии, и было превращено в притон. 
Злоумышленники грабили кресты и железные решетки. На 
могиле адмирала Ефимова сорвали морские цепи.

14 января офицеры Бакинского местного батальона 
отпевали во Флотской церкви, которая именуется 
Батальонной, командира и уездного воинского начальника 
А.С. Кишинского.

Быть «немцем или слыть чем-то немецким» очень почетно 
н выгодно. В городе развелось много молочных лавок, 
именуемых «немецкими». хотя происхождение их 
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сомнительно и по качеству, их правильнее было бы назвать 
«армянскими».

На эту заметку в газете откликнулась Екатерина Бренинг, 
которая уточнила, что только ее лавка против Мариинского 
сквера имеет право называться немецкой. Известный 
содержатель колбасного заведения немец Венцель отсиживал 
срок заключения за несоблюдение санитарных правил. Но 
санитарные условия камеры были не лучше его мастерских. 
Тогда, как истинный лютеранин, он, в качестве протеста, 
привлек к ответственности полицию за несоблюдение 
санитарных норм.

В Баку отмечается распространение немцами учения 
секты штундистов. Работает аптека IC Эйхлера. О. Ленц, 
продав механический завод в Баку, перевозит свои машины и 
окончательно переезжает в Балаханы. Достаточно 
основательно обосновалась здесь семья Христофора - 
Христиана Форера и четыре его сына - Христофор, Готлоб, 
Фридрих и Генрих. На Великокняжеском проспекте они 
имели винный магазин. Рядом со своим домом, на 
Вокзальной горе (б.гостиница «Карабах»), они устроили 
«Сад Фореров», и открыли пивной ресторан. Стал работать 
кегельбан. Отсутствие растительности заменили яркой 
иллюминацией, а для веселья поет хор с оркестром военной 
музыки, руководимого капельмейстером Мюллером. 1 мая на 
горе прошла маевка, которая закончилась достаточно весело. 
«После сорока сороков выпитых ведер пива, многие ушли с 
«фонарями» на физиономии» . 27 мая в том же саду в 
течение трех дней праздновали Св. Троицу с танцами под 
звуки оркестра. Вход -50 копеек.

Под «Гранд-отелем» на Парапете расположился магазин 
«Дрезден». Идут настойчивые разговоры об открытии 
Германского консульства в Баку.

Евангелическо-лютеранская церковь 22 января в 4 часа 
пополудни в зале школы на Сураханской улице провела 
общее собрание, на котором заслушали финансовый отчет за 
1888 год и утвердили бюджет на новый, 1889 год. С 

появлением постоянного пастора, строгая финансовая 
отчетность стала обязательным условием работы общины. 
Объявление об этом всегда печатал Церковный Совет в 
газете на немецком языке.

«Die Evangeliche-Luterischen Gemeinde mitglieden werden 
ersucht sich am Sonntage, den 22 Januar um 4 Uhr Nachmittags 
im Local der Kirchcnschule zu versammeln um von Jahres- 
berichte pro 1888 kenntniss zu nehmen und uber verschiedene 
dringliche Fragen in Gemeindeangelc geheiten zu beraten. Es 
wird ersucht sich recht Zahlreich ein zu linden. Der Kirchenrath».

Училищный совет школы немецко-шведского прихода 
приглашал учащихся. При поступлении в старшие классы 
надо было пройти испытание. Обучение платное и 
составляло 24 руб. в год, по 8 рублей - 31 августа, 1 декабря 
и 1 марта. Кроме обучения на русском языке, обязательным 
было изучение немецкого.

Средства для содержания школы собирали па 
благотворительных вечерах. Так, 15 февраля в зале 
Общественного собрания, который располагался теперь на 
Горчаковской улице в доме Дадашсва, устраивался семейный 
вечер в пользу лютеранской школы. Любителями были 
исполнены: 1. Водевиль Луиса Дигеле «List und Phlegma- 
Хитрость и спокойствие» на немецком языке, концертное 
отделение и еще один водевиль Отто Рандольфа «Ein Glass 
wasser - Стакан воды». После спектакля - танцы. Билеты у 
госпожи Штрук, Молоканский сад, дом Хуртова.

28 мая в лютеранском молитвенном доме состоялся 
духовный концерт при участии немецкой певицы 
М.Ф.Феррари. 24 мая была репетиция и желающие могли 
побывать там за половинную плату. 4 июня газета « Каспий« 
писала « Концерт прошел настолько хорошо, как это было 
возможно в таком небольшом и нс особенно удобном 
помещении, как молитвенный дим немецко-шведского 
прихода. Певица прекрасно исполнила «Sanctus et 
Bencdictus» Бетховена и 4-й Псалом Мендельсона вместе с 
женой химика Еленой-Елизаветой Эйхлер (ф-но) и
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' (l IJ u " ! ■ Ирисовым. Духовные же квартеты в таком
111 очень оглушительны и теряют в

юржсс1пенкости. Публики собралось немного и сбор был 
4,11 4 ('Н! i <['-ичиной была, говорят, интрига нехорошего

|'’Г'Т1. По. возможно. и пресыщение публики. В 
П'.о К- İI4-C время много приходиться слушать и смотреть. 
Кроме KÜO. оы.ти высокие цены на места. На концерте 
ссрь^ -.нон м\ si.iKü нет оснований предполагать присутствия 
"ni a i их . по. 1ойв.

' . к-каоря в воскресенье в Зале Общественного собрания 
опя!1. семейный вечер в пользу лютеранской школы. В 
первом о [.Течении водевиль Адольфа Рейха «Dr. Kranich,s 
.м'тсспыппбе- İ [риемпые часы у д-ра Краниха» и концерт , во 
тором отделении - водевиль В. Дроста «Eine Tasse Thee — 
lkı;ııı.<T 'i.'iH'x Начало ровно в 8 вечера. Особых приглашений 
нс öı.|.(<>. и<; определена форма одежды: для штатских, 
черный сюртук, для военных- вице-мундир. После спектакля 
|,н1ц|>1. Билеты .можно было купить у Артура Штрука, 
xoıopb.'iı жил па Николаевской улице в доме, против 
■всринца. Он был одним из активных членов лютеранской

'ЮН1ИНЫ.
В ы.единице «Империал» играл дамский оркестр под 

управлением г. Эберле. 3 ноября Ф. Эстеррейх опять устроил 
rcaıpc Гагиева свой бенефис, который прошел с большим 

хспехом. Прибывший в город специальный, с аттестатом 
южанный мастер И.Федер, достаточно востребован.

В городе открылся детский сад, где воспитателями детей 
.(oniTO.ibHoio возраста работали выпускники фребелевских 

' i-сов пе ци'огических учебных заведений, использующий 
немецкого педагога Фридриха Фребеля. В этом 
некое начальное училище было преобразовано в

'•■ 'вское училище.
Г..рчж;, приехал младший брат Альфонса Ротшильда- 
, '-.р протест против их деятельности не утихает. 
' йбвичяет их в том, что они захватили « Русь 
' и протестует против Батумской гегемони , 

считая, чго Ротшильды желают направить «нашу 
деятельность по-своему усмотрению».

Управляющим у Ротшильдов продолжает работать А. 
Фейгль. Еще в 1888 году он йодат прошение о принятии 
русского подданства. При подаче документов было 
представлено свидетельство ксендза Майера от 21 февраля 
1888 года о том, что он исповедовался и причащался. 
Безупречное поведение и полезную деятельность Арнольда 
Михайловича подтвердил участковый полицейский.

6 октября 1889 года в торжественной обстановке и в 
присутствии военного капеллана Майера, он произнес 
клятву: «Обещаю и клянусь Всемогущему Богу и
Всепресветдейшему, Державиейшему, Великому Государю 
Императору Александру Александровичу, Самодержг^у 
Всероссийскому, Его Императорскому Величеству, 
Всероссийского престола Наследнику, Его Императорскому 
Величеству и Великому Князю Николаю Александровичу, 
быть верным, добрым, послушным и вечно подданным 
вместе с моей фамилией и никуда, без Высочайшего 
соизволения и указа, за границу не отъезжать и в 
чужестранную службу не вступать и т.д.».

Еврейское общество избрало раввином Ковенского 
гражданина Г-В.Ц.1 (онсмунского. Он был утвержден 
Губернским правлением и приведен к присяге па верность 
службы бакинским полицмейстером. Количество армян, 
желающих поживиться бакинской нефтью, увеличилось за 
счет появления в городе А.И. Манташсва.

В марте Баку посетили проездом генерал-адъютант 
М.П.фон Кауфман и флигель- адъютант М.К.фон Кауфман, 
брат и сын покойного туркестанского генерал -губернатора 
К. П. Кауфмана. Он был похоронен в православном 
соборном храме Ташкента, закладку которого, осуществил 
еще при жизни.

Из города отъезжают Н.П. и К.И. Семянниковы. « Это 
были добрые и честные люди, жившие в нашем 
меркантильном городе»- писала газета.
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29 января 1889 года умер с.с. архитектор Н. X.
1-ср.юхлс.тов. о чем сообщала его жена Мария Ивановна. В 

конце лекаоря скончался первый начальник Казенной 
"а :а'Ь1 БУинов. 2 апреля умер Е. И. Каненберг,
коюрыи вмесю с семьей жил на Полицейской улице в доме

сентября в Тифлисе прошла Закавказская 
ы..п.скохозяйс! венная выставка. Надо отметить, что ей 
предшествовало восемь выставок. Первая была проведена в 

io.iv но инициативе Кн. Михаила Воронцова, вторая 
состоялась в 1863 году. На этот раз, в выставке приняло 
'.чис! не более 2009 человек. Специально приехали Вел. Кн. 
Михаи i Николаевич и Кн. Сергей Михайлович. Открыл 
выставку Кчавноначальствующий на Кавказе А.М. 
; (си;i.у ко в- Корс а ков.

Бакинский павильон был построен в виде буровой вышки 
но проему И.Эделя. Средний балкон отдали бакинским 
фотографам. 11обедтелям вручали золотые, овальной формы 
жеюны работы Тауглиха с надписью «Кавказская выставка - 
1889 г.-. В разделе горного производства победителями 
с шли Т-ве Бр 11обель. фирмы Шибаева и Братьев Сименсов, 
(рели сельскохозяйственных продуктов получил награду 
сыр Кхчснбаха.

Купец 1 гильдии Л. де-Бур, имея большое семейство, 
ранее проживал в арендуемом у А.Ахундова доме по 4-й 
Заводской улице (№2). Потом они арендовали просторную 
v-ıpupM в доме Калантарова возле Мариинского садика. Но 
н il шла 'пор;: под\ мать и о собственном доме. 9 января 1887 
ш .а Пев Мартинович подал прошение в Городскую Управу 

шхшаже c*Mv в собственность участка городской земли, 
ьо.орый находился на Садовой улице, рядом с женской 
гимназией, которая уже перешла в новое здание.

; h.e .c многих препятствий. 21 марта 1887 года Городская 
„„стаюм.та отдать участок земли Л.М. де-Буру, гае он 

Т, ат построить для себя и семьи жилье. Десиот-
'ЗЗс'пп та таится, утверждая, что «дом будет служить 
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украшением города, а город получит свой ежегодный 
доход».

26 февраля 1888 года де-Бур подал заявление об 
утверждении плана на постройку 2-х этажного каменного 
особняка и 18 апреля был вынесен приговор на укрепление 
участка (купчая) в 700 кв. сажен. 26 августа 1888 года 
городской инженер-полковник Н.А. фон дер Нонне и 
городской архитектор, гражданский инженер А.С. Кандинов 
утвердили проект дома. Считаем необходимым сообщить, 
что на проекте отсутствует подпись архитектора здания и, 
вполне возможно, что им был не фон дер Нонне. 31 августа 
1888 года проект был утвержден городским головой С. И. 
Деспот-Зеновичем и членом управы А..Никулиным. Вскоре 
был заложен фундамент здания.

Ничто не предвещало плохих событий. Он был молод, 
полон сил и планов. Но человек полагает, а Бог 
располагает... 11 августа 1889 года в своем дачном селении 
в урочище Кусары(селсние Дебуровка, в настоящее время 
«Уры Хайят -Новая жизнь») у Льва Мартиновича случился 
апоплексический удар(инсульт) и 12 августа 1889 года он 
скончался. Ему было 49 лет.

Эта смерть потрясла город. В воскресенье 13 августа 
после обедни и в 7 часов вечера в городской конторе 
«Каспийского Товарищества» на панихиду собралась масса 
людей. Только 17 августа забальзамированное тело 
покойного по Шамахинской дороге прибыло из Кубы для 
предания земле в Баку. Гроб, задрапированный черным 
сукном, был установлен в городской конторе и освещался 
изящными канделябрами.

С утра площадь перед домом заполнилась пародом. 
Лучшим выражением памяти светлой личности этого 
человека было непритворное сожаление и глубокое горе, 
которое сомкнуло вокруг гроба толп)' людей всяких 
профессий, национальностей и вероисповеданий.

Ничего подобного город до этого нс видел. Было 
доставлено 40 венков (металлических, из искусственных и 



живых цветов, увитых богатыми черными и белыми 
летами), се ото напоминало конкурс венков, один другого 
оогаче и изящней.

19 аш уст а в İz часов прибыло православное духовенство 
с певчими. Соборные отслужили торжественную панихиду 
над i робо.м покойного. Это было какое-то всенародное 
моление об умершем. Затем лютеранский пастор Циммерман 
сказал над1 рооное слова на немецком языке и прочитал 
сооi вегс гвующис молитвы, а в 4 часа пополудни последовал 
вынос тела для погреоения. Несметная толпа народа и 
нескончаемая вереница экипажей последовала за гробом. На 
лкнеранском кладбище над могилой пастор произнес 
последнее слово на русском языке и затем были последние 
молитвы.

I ак вот случилось, что дом, в котором Лев Мартинович 
де-Бур никогда не жил, остался в памяти бакинцев, как 
«Дебуровский дворец». Более пятидесяти лет там 
располагается Азербайджанский музей изобразительных 
искусств имени Р. Мустафаева.

18. Открытие немецкого консульства (1890)

И этот год не принес ничего отрадного и ничем 
выдающимся не запечатлен в своей деятельности. Город 
готовился к выборам Городской Думы четвертого созыва на 
1890-1894 год. Газета «Каспий» печатала пожелания, «чтобы 
выбор гласных свершился без страстных схваток, без 
поранений и пальбы! Чтоб думцы, подумав, к делу 
приступили, чтоб касса Думы смогла заполучить свои 
недоимочные суммы и т.д. «.

В Баку проживало к этому времени 105 057 человек, из 
них 59 534 мужчин и 45 523 женщин. Армян 28.123, 
русских- 23 663 (22 693 православных +970 молокан), 
немцев-1721.евреев 402, иностранцев- 2800, лютеран - 
m i о; i гр 9м. 827ж.). католиков- 1211. В Бакинском уезде -

чогегкщ (2"9м " 137ж.), в Шамахе- 272 (240м. +32ж.), в

Ленкорани - 41 (20м.+21ж.). В Бакинской губернии
проживало 3430 немцев. В семи закавказских немецких 
колониях было 4168 немцев, всего на Кавказе 21 000 немцев.

По статистическим данным Полицейского управления в 
городе было: дворян потомственных - 322 мужчин и 229 
женщин; дворян личных - 527 и 329; мусульманских 
беков-294 и 31 ; военных - 2063 и 310, из них регулярных 
1207 и 198 отставных; мещан-28 233 и 18 868; крестьян- 
4961 и 4399; поселян- 1020 и 1150; горожан 19 735 и 16 989; 
иностранцев 1914 и 1879; духовенства православного-34 м. 
и 29 ж, лютеранского - 7 и 9, римско-католического - 3, 
магометанского- 210 и 250, еврейского-5 и 7, 
соответственно. Есть в городе и старожилы. Так, Николай 
Иванов отмечая свое столетие. Он родился в 
Константинополе и совсем маленьким мальчиком был 
привезен Кн. Паскевичем. Чувствовал себя хорошо.

Наиболее зажиточную часть города составляют армяне, 
которые держат пароходы и роскошные магазины в центре 
города. Газета «Каспий» полностью армянская. В ней все 
начинается со слов :«наше армянское общество», «наша 
армянская церковь» и т.п. Многие вспоминают Кн. 
Цицианова, который был неутомимым административным 
деятелем и боролся «с перекупщиками, возвышающими цены 
на жизненные потребности из видов барышничества, к чему 
армяне суть наиспособнейшие люди к общему вреду 
.жителей».

Не остаются без внимания армяне и со стороны властей. 
Уже в 1866 году в канцелярии Бакинского губернатора был 
создан секретный стол, осуществляющий надзор за 
деятельностью армян в Баку. В сохранившихся архивных 
документах, есть сообщение от 9 декабря 1866 года «о 
появившейся в уезде в продаже папиросной бумаги с 
изображением армянского царства». Учрежденное в 1867 
году Губернское Жандармское управление ежегодно 
составляет сведения «о движение армян, принадлежащих к 
тайному политическому обществу».
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Архив этого ведомства, согласно утверждений Ы.В. 
Раевского- городского головы Баку в 1907 году, был сожжен 
армянами-революционерами в 1917 году. Какая-то часть 
архива (около 15 пудов), по сведениям газеты « Бакинский 
рабочий» от 1925 года, была кому-то продана. Но, большая 
часть архивных материалов, связанных с деятельностью 
армян в Баку, в первые годы советской власти были 
переданы в Армению.

В 1889 году новым полицмейстером в Городском 
управлении назначен немец, подполковник П.Э. фон 
Лдленберг.Вице-губернатор И.А. Бениславский. Прокурором 
при окружном суде продолжает работать К. Л. Леммерман, в 
губернском правлении - А.Ф.Лигензевич. Губернский 
инженер с.с.П.П.Залесский. Фон Вэльке служит при 
Бакинском губернском попечении о тюрьмах. В почтово
телеграфном ведомстве работает уже много лет большое 
семейство барона фон Фитингоф-Шель: в Баку- Карл, в 
Ленкорани - его брат Адольф, в Петровске - Эдгар 
Теодоровичи.

В городе много врачей с высшим образованием, среди них 
немец Шульце и еврей М.А.Локкерман. Ходят слухи о 
создании по инициативе губернатора Рогге «Общества 
врачей».

Окончил свою трехгодичную службу военный комендант 
г. Баку, племянник великого поэта, Василий Львович 
Пушкин, которого в конце года перевели в Тифлис.

Провизор, католик Я. Ф. Вышинский заведует отделом 
торговли аптечными товарами и держит аптеку на 
Колюбакинской улице. Он женился в Одессе на Зинаиде 
Константиновне, которая родила ему ft 1879 году сына 
Константина, в 1883 - Андрея, в 1885 - Николая и дочь 
Марциану. Андрей учиться в 1-й мужской гимназии. Еще 
никто и не может даже предположить, что этот умненький и 
смышленый мальчик, войдет в историю, в том числе и в 
историю Баку, зловещей и страшной фигурой, прозванной 
«Андреем Ягуаровичем», а то и «Ягуар Ягуаровичем».

В Мариинской женской гимназии прошли выборы 
классных дам (надзирательниц). Сестра И.В.Денфер, Вера 
Викторовна, набрав 8 голосов, выдержала конкурс и заняла 
почетную должность. Она окончила курс Митавской 
губернской гимназии и в 1873 году получила звание 
домашней учительницы. Садовская А. Н., любимая 
воспитанница и помощница начальницы гимназии 
Э.И.Лютер, которая пользовалась глубоким уважением у 
окружающих, была оставлена в должности без баллотировки. 
Почетными членами при гимназии являются губернатор 
Рогге, Тагиев, Гаджи Баба Ашумов и др.

На Полицейской улице в доме Мазанова, рядом с 
центральной телефонной станцией, расположилась 
гостиница «Берлин». Мусса Нагиев окончил строительство 
двух домов на Каспийской улице по проекту И.В.Эделя. В 
одном из зданий разместился зимний клуб Общественного 
собрания. Оно имело весьма оригинальную архитектуру в 
стиле ренессанса и, безусловно, считалось лучшим в юроде 
на то время. Идет к концу строительство временной 
часовни во имя Св. 'Жен Мироносиц на православном 
кладбище, которая под руководством архитектора 
Д.Д.Буйнова должна быть закончена в сентябре. Начали 
осмотр места под строительство деревянной православной 
церкви в Балаханах.

Кроме существующих в городе площадей, на горе Форера 
была образована новая площадь, получившая название 
«Бсль-вю», в переводе с французского- «прекрасный вид». 
Параллельно крепостной стене проложена Николаевская 
улица, шириной в 18 метров. Па Александровскую 
Набережную от Парапета, через Великокняжеский проезд, 
выходит одна из лучших улиц города, Михайловская с 
прекрасным пассажем, множеством роскошных магазинов, 
так называемых «образцовых рядов».

Широкая Александровская Набережная от ул. Садовой 
до пристани общества «Кавказ и Меркурий», ио своей 
красоте, могла бы сделать честь лучшим европейским 
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юродам. Это самое любимое место для гулянья бакинцев и 
служит средоточием делового люда. На ней расположена 
масса пароходных обществ и торговых фирм, дом 
губернатора, Михайловский сад и летнее помещение 
оощественного собрания. Теперь на Набережной 
предполагают поставить памятник Александру 11.

Памятник Цицианову находился в довольно грязной части 
i орода, примыкающей к Базарной улице. На Баиловом мысе 
перед церковью раскинулся сад с беседкой. От станции, 
напротив железнодорожного вокзала к конторе Бр. Нобель 
идет паровой трамвай. Совсем не слышно об обществе 
покровительства животным, хотя в нем состоит 14 членов. 
Зато почти все имущие пользуются телефоном.

Для развлечения публики организовано катание с музыкой 
на остров Наргень и до Сураханских огней. На гастроли 
приехала певица Альма Фольстрэм. 6 марта она давала 
концерт в Александровском зале Городской Думы, 8 марта - 
в зале Мариинской женской гимназии. Но публика, почему- 
то, осталась равнодушной, а пресса даже дала нелестные 
отзывы.

За восемь лет существования «Императора Александра II 
мореходного класса», морские специальности получили 83 
человека. В этом году там обучалось 65 курсантов (45 
русских, 10 азербайджанцев, 4 армянина, 1 грузин и 5 других 
национальностей). За все время работы мореходных классов 
(по 1902 г.), звания штурмана и шкипера получили 945 
человек.

Лютеране, как и другие, жили обычной жизнью - 
рождались, умирали, женились. 28 января в зале 
лютеранской школы прошло собрание по избранию нового 
Церковного Совета на три года и финансовый отчет за 1889 
год: «Die Evangeliche-Luterischen Gemeinde mitglieden werden 
ersucht siech am Sonntage, den 28 Januar um 4 Uur Nachmittags 
im Lokal der Kirchenschule zu versammeln um einen neuen 
Kirchenrat fur die nachsten drei Jahre zu wuhlen und von 

Jahresbericht pro 1889 kenntnis zu nehmen. Er wird ersucht sich 
recht Zahlreich einzufinden. Der Kirhenrat».

20 февраля 1890 года церковь скорбила вместе с Софьей 
Карловной об ее умершем муже Эрланде Тешь. У лютеран 
были и другие потери. Гак,Евгений Петерсон, гр. г.Риги, сын 
Александра (лютеранина) и Марты (католички), перешел из 
лютеранства в православие. Миропомазание совершал 
священник Б.С.Габараев. Приняли православие лютеранка 
Елизавета Миллер, Освальд Васильевич Глизе, баптистка 
Нина Иоанновна Нусс и другие.

В 1890 году в Баку Указом Правительского Сената было 
открыто Германское консульство. Император Высочайше 
повелел признать германоиодданного Негоцианта К. Денейса 
(Deneys) консулом. Он одновременно представлял торговую 
компанию под фирмой «Денейс и К°». В эго время в 
Евангелическо-лютеранском молитвенном доме венчался 
один из последующих германских консулов, служащий 
Товарищества Бр. Нобель, Огто Франц Тидеман, 1853г. 
рождения из Алгона. Его избранницей стала Горен Альга- 
Францизка, которая родилась в Швеции в 1863 году.

25 февраля в зале Бакинского общественного собрания 
давали любительский музыкальный вечер в пользу 
лютеранской школы при участии г-жи Е.А Локкермап и 
господ Е.Вейнике, М.Шумахера, Ф.Эстеррейха, Е.Штокмана 
и В.Фербера. Билеты у г-жи М.Ф. Штрук в доме у 
Молоканского сквера. I (сны - обыкновенные.

22 ноября 1890 года Государь Император соизволил 
подчинить все без исключения церковные школы Ев.- 
лютеранской консистории со всем имуществом 
Министерству Народною Просвещения, сохранив при этом 
право лютеранского духовенства наблюдать за религиозным 
образованием юношей. Прием в немецко-шведскую школу в 
августе этого года, производился уже с учетом этих 
изменений.

Городская Дума в мае рассмотрела заявление Ф. К. Ленца, 
брага известного изобретателя Отто, и б. Управляющею



«Каспийским Товариществом», об учреждении молочной 
фермы. Первая «ленцовская молочная» работала на 
Ярмарочной площади и пользовалась большим спросом. В 
июне в нижней ротонде Михайловского сада он открыл 
второе молочное отделение, где, кроме разнообразных 
молочных продуктов, предлагалось кофе, чай, шоколад и 
печенье. Исключительно на молоке фермы Ф.Ленца делался 
кефир, который отпускали из аптеки К.Беккера.

Но все это вызывало враждебное отношение конкурентов, 
которые продолжали выдавать все свои молочные продукты 
за «леицовские». Сегодня это можно услышать в отношении 
«кедабекской картошки».

17 февраля 1890 года в Николаевском соборе, семья Зорге 
крестила старшую дочь Наталию (род. 1889г.). 
Восприемниками были отставной губернский секретарь В.И. 
Колобов и жена московского мещанина, Н.Ф.Никитина. 
Крещение проводил священник Георгий Благовестников с 
притчем Василием Богоявленским. Они стали духовниками 
семьи Зорге на долгие годы.

В этом году город понес большую потерю. 21 июля, в 83 
года, от катара желудка умер человек, искренне любивший 
Баку, отставной д.с.с. Козьма Федорович Спасский — 
Автономов. После отпевания в Николаевском соборе 
священником П.Поташевым, он был погребен, при большом 
стечении народа, на общем городском кладбище.

19. Сенсация - немцы подрались! (1891)

Наступил 1891 год. В очередной раз появилась 
возможность оглянуться назад, увидеть в перспективе 
пройденный путь жизни, сделать надлежащую оценку 
трудам своим и продолжить надеяться на лучшее.

Новогодние визиты прошли весьма оживленно. Народа в 
Александровский зал 1 ородской Думы, где 
Благотворительное общество проводило встречу, набршюсь 
много. В представителях прекрасного пола также не было 

недостатка. На рауте присутствовал губернатор В.В. Рогге с 
супругой, вице-губернатор И.А. Бениславский и др. Первый 
тост, как обычно, поднятый за здоровье Государя 
Императора и его Августейшее семейство, был встречен 
восторженными криками «Ура» и Народным гимном. 
Следующий тост был за губернатора и его семью, затем - за 
городского голову и т.д.

Детский новогодний праздник в Общественном собрании 
прошел, как всегда, с инцидентом. Когда в конце праздника 
стали раздавать детям все игрушки и сладости с елки, то 
толпа папаш и мамаш « ринулась с искаженными лицами к 
елке и через пять минут от Ее Величества осталась груда 
щепок и голые сучья».

Гласные Городской Думы еще не пришли в себя от 
новогодних праздников и, по этой причине, 4 января явилось 
только 8 человек. Туг уже не до устройства тротуаров! Но 14 
января явилось уже 25 человек (как гром с ясного неба!) и 
постановили установить памятник Александру 11 теперь уже 
на Колюбакинской площади и переименовать ее в 
«Царскую».

На традиционный обед в Татьянин день 12 января 
собралось тридцать человек. Как обычно, они ели, пили, 
вспоминали смешные истории из жизни сотоварищей, а в 
заключение, послали поздравительную депешу своей Альма- 
матер. Этот день прошел очень весело.

15 января Германский консул в Баку г. Дспейс устроили 
гостинице «Европа» обед во случаю дня рождения 
Императора Вильгельма 11, а 18 января прошел немецкий 
вечер, где была разыграна пьеса «Die Zwci Hunclc»- «Две 
собаки».

Немцев стала замечать пресса. Героем фельетона 
«Остроумный немец» стал некий Карл Карлович, который 
подтвердил поговорку: «Немец обезьяну выдумает». Он был 
«истинным сыном фатерланда. страны гороховой колбасы, 
классического пива, классических юнкеров и фельдфебелей». 
В Баку слыл человеком аккуратным, обстоятельным, вел
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свои дела прекрасно, пользовался уважением и почетом. В 
связи с этим, кредитоваться он мог, где угодно и сколько 
угодно, без расписок. Но однажды, хозяин дома, где 
квартировал Карл Карлович, пришел к нему за квартплатой и 
не застал его. Посреди пустой квартиры стояли гробы с 
надписями и обозначениями, кому именно из его кредиторов 
они были предназначены. Сам Карл Карлович укатил в 
новые края. «Такое поведение немцев было исключением из 
правил» - отмечает сам автор фельетона.

А 20 февраля опять фельетон: «Немцы подрались ». 
Немцы даже дерутся, не так как русские. У них это делается 
«не спьяна, а из-за чести». В мировом суде слушалось дело 
двух колбасников, которые из-за конкуренции подрались. 
Картина была ужасная. Улица огласилась немецкой 
руганью, кулаки взвивались в воздухе и опускались на 
спины, затылки и носы единоборствующих врагов. На суде 
нападающий Г.А. Зейц объяснил, что он вступился «за честь 
своей свиньи», но судья все равно приговорил ему 4 дня 
ареста. В Баку проживало довольное большое семейство 
Зейц. Так, Рудольф Людвигович продавал напротив 
Кокоревского двора обои, драпировки и музыкальные 
машины »Оркестрион», многие работали у Нобелей.

Бакинскую Казенную палату возглавил потомственный 
почетный гражданин Баку А.К.Гейзверт. Открыл свое 
представительство в Баку Г.Лист. Молодая особа- немка, 
проживающая на Телефонной улице в доме Булгакова 
напротив немецкой церкви, искала место бонны или 
компаньонки. В этом же доме, г-жа Кноф принимала для 
массажа больных. М.В.Гершельман отдавал в наем две 
комнаты в доме Гаджи Ага Дадашева на Набережной, 
против Кокоревского двора

Уезжает доктор медицины и химик Г.А.Шмидт, б. 
директор завода Т-ва Шибаева, в связи с чем он давал обед. 
Покидал город и б. управляющий Т-ва Шибаева Н.Ю.Ган, 
который пользовался большим уважением. Его качали, 
целовали и дарили подарки. Много слез скатилось из глаз 

простолюдинов при расставании. «Русский народ ценит 
гуманное отношение к нему и никогда не забывает этого»- 
писала по этому поводу газета «Каспий». Командира 
Бакинского порта адмирала Шаншина отстранили от службы 
в связи с тем, что он «не принял мер по благоустройству 
порта и Каспийской флотилии на Баилов мысе».

Э.И.Лютер в сентябре, в очередной раз, собиралась 
оставить должность начальницы Мариинской женской 
гимназии и просила назначить ей преемницу. Эмилия 
Иоанновна, заканчивая свою долголетнюю и плодотворную 
деятельность, имела утешение. которое Бог дает всякому, ч го 
память о ней будет жи гь в сердцах многих ее воспитанников 
и, что се труды оценены. Ей назначили пенсию в 600 руб. 
годовых, и этим обеспечили ее старость. Нс, и на этот раз, 
ей уйти еще не удалось. Супруга директора реального 
училища Е. А. Каменская открыла в городе первую 
воскресную школу. Гам преподает их дочь Мария Егоровна, 
и домашняя учительница Елена фон Фохг. В апреле Баку 
посетил член общества естествознания и этнографии , немец 
Н.А.Мейнград.

Весело проходило празднование Пасхи: «Христос 
Воскрес! И с ним Воскресни Природа, Счастье, Жизни новь, 
Воскресли- мир, покой и радость». Православный немец 
Бенкендорф организовал удивительно красивое 
празднование Пасхи на своем промысле. Бедным людям для 
разговения раздавали куличи, колбасу, сало и яйца.

10 февраля 1891 года состоялся традиционный ситцевый 
бал-маскарад в пользу лютеранской школы. Билеты, как 
всегда, распространял А.Шгрук. Позже был напечатан отчет: 
приход составил 1376 рублей, при этом от входных билетов- 
1161, от буфета -85, пожерт вовано -133. Расход составил- 347 
руб. (за музыку и два хора-165, по буфету- 45, котильон-46, 
убранство люстры цвсгами-30, уборка помещения -35, 
приглашения, гербовая марка и объявления-2.5). Чистый 
доход составил- 1030 рублей. Устроители сердечно 
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благодарили всех лиц, принявших участие и содействующие 
его проведению.

24 февраля в 4 часа в воскресенье в зале церковной 
школы состоялось ежегодное собрание, где присутствовав
шим членам лютеранской общины был представлен 
финансовый отчет за 1890 год. Училищный совет немецко- 
шведской школы несколько изменил время оплаты.

10 июля лютеране понесли большую утрату. В 2 часа 
пополудни в возрасте 69 лет скончался В.Э.Эйхлер. Согласно 
церковным традициям, похороны состоялись на следующий 
день и прошли очень скромно. Проститься с ним и проводить 
в последний путь пришли многие его друзья, сослуживцы, 
знакомые и прихожане лютеранской общины. В лице 
покойного, нефтяной мир лишился одного из наиболее 
полезных в свое время деятелей, своего ветерана, который 
много заботился о заводской промышленности и которому 
принадлежит честь изобретения способа очистки керосина.

Окончив курс наук в Московском университете и получив 
диплом магистра химии, В.Эйхлер до конца любил эту науку 
и за долгую жизнь много работал на поприще нефтяной 
химии. Немало людей пользовалось его трудами. Когда-то он 
был управляющим Кокоревского завода в Сураханах и 
пользовался приличным содержанием. С летами он постарел, 
его зрение ослабло, и он с громадной семьей тянул свою 
скромную лямку в качестве химика с небольшим окладом, 
приютившись около браковочного комитета.

Теперь его осиротевшая семья осталась без всяких 
средств и «надо надеяться, что г.г. нефтепромышленники 
найдут в своем сердце отклик, который призовет их 
подумать об участи семьи честного труженика».

Семья была большой. Дочь Вильгельмина-Элизабет 
родилась в 1866 году в Баку. В 1894 году в возрасте 28 лет 
вышла замуж за вдовца Густава Адольфа Крупец, 1848 года 
рождения, заведующего материальным складом ст. Баку 
Закавказской железной дороги, сына умершего мирового 

судьи Иозефа и его жены Софии, ур. Верховски из Венгрии. 
Венчание проходило в лютеранской церкви.

Сын - Адольф-Вильгельм, будущий архитектор 
лютеранской церкви в Баку, родился 8 ноября 1869 года в г. 
Орле . Вторая дочь Виктория- Леонтина родилась в 
Сураханах в 1870 году, в 1890 году вышла замуж за 24- 
летнего Станислава-Иоахима Инчик-Inczyk, сына 
Александра и его жены Юстины, ур. Faptshewsky из 
Минска. Венчались в лютеранской церкви. Но брак оказался 
недолгим, и они развелись. В 1906 году 36-летняя Виктория 
вышла замуж за разводного 54- летнего Карла- Гуго Квеля. 
Бракосочетание провел пастор Штамм на дому.

3 февраля 1881 года умер в возрасте 1 года и 3-хмеся- 
цев, родившийся в Баку еще один сын Вильгельма- Роберт 
Карл. Его отпевал пастор Ханзен. Кроме брата Карла 
Эйхлера, у Вильгельма жила в Баку его незамужняя сестра 
Паулина Евстафьевна, рожденная в г. Ревеле. Она умерла в 
1894 году и была похоронена на старом лютеранском 
кладбище вмес те с братом.

Управляющим Г-ва Бр. Нобель стал немец фон 1 аллер, 
управляющим Бакинским отделением - немец Леонид 
Ф.Рихтер, большой любитель застолий. В эти же годы 
появляется К. В. Хагелин, вскоре занявший должность 
технического директора.!} центре города на углу 
Барятинской и Полицейской в доме Гаджи Неймата держит 
свою мастерскую шведский портной К. Ларсон, а пожилая 
шведка ищет место экономки. На гастролях немецкая 
артистка Ирма Фсрснгсль.

Вдова М.А.де-Бура вместе с «Каспийским Т-вом» 
продолжают оказывать помощь обществу ('в. Нины. Среди 
жертвователей — попечитель I .З.А. кипев, Л.Ф.Рихтер, 
А.М., Л.М. и С.Я.Фейгль, Э. Циммерман, А. Штрук, С.К. 
фон Фохг, фон Галлер, Отто Гольдлюст, К.Ф.Эйзсншмидт и 
другие. В городе работает прогимназия Победоносцева, в 
которой с первого класса изучают немецкий язык. Эго для 
того, чтобы потом можно было поступить в реальное
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VIHJHIUC. где -Яшине языка обязательно. Прошел отче; 
Кири i ю-Мефошсвского братова любителей церковного 
пения. 20 апреля зыкальный непер Ф. )сгеррейха.

В ном году впервые в Баку приехала Мария Ивановна 
Долина <контра.зьзсц. -|алант.тивая оперная и концертная 
исвипл. Она роли ıacı> в İ868 году. Пению училась на 
м\ накальных курсах Раш офа (по классу I рснинг-Вильде). В 
1SIXO нц\- дебкнпровала на сцене Мариинского театра в 
парши Вани («Жизнь ш Царт>). ставшей впоследствии ее 
коронной ролью. В своих концертах она знакомила всех с 
русской народной и художественной музыкой. В 1901 г. 
потучила знание солистки l-.ro Императорского Величества. 
Пользовалась большим успехом у публики, ласково была 
ворочена бакинцами и любила приезжать сюда на гастроли.

В реальном училище в любительском спектакле А.Н. 
Оыронского «Бедность не норок» в роли Горцова - Е. Варн- 
Эк В ном спектакле также участвуют г-жа М.II.фон дер 
Нонне и сестры фон-Фохт. 26 апреля опять музыкальный 
вечер ' 'cıcppeiixa ( 'шло привычным празднование 1 Мая, 
коюрос на этот par ыто организовано на острове Наргень. 
На н тощали у завода Мирзоева «.нвели место для, недавно 
"P' инн «мятного, Бакинскою оощсст на любителей езды на 
не тосиис.и-.

Hex рожай и холера в России в 189) году заставляет людей 
искан, tone новые прибежища. С каждым днем 
м« тичинаекя количсспш нерсселенцев в Баку. Поток людей 
про ю Ы'.нчся и уже отмечается скопление народа.В связи с 
инм opı ани зова ли исресетепчсскос движение, которому 
ııo'.H'i.K i Н>щсс1В(> вспомоществования нуждающимся».

чн|яоря из Ac i рахани прибыло 23 семейства немцев- 
ю loıiHı юн m ( apaioBCKoü ыбернии. Безземелье и страшная 
1(\ з ы ьн ı.iHH.iH их ирисхаи, в Баку в поисках свободных 
«••'СП I.eMHu-Koionucn.i I катериневфельда приняли 31 

‘ из го IOлающих губерний России.
11 -'оию нро,ютжас1ся выдворение евреев, не 

” 'фана на проживание, что вынуждает многих 

менять свое вероисповедание. Только в 1890 году, в надежде 
хоть как-то удержаться в этом благодатном крае, десять 
еврейских семей вынуждены были перейти в православие и 
к католикам.

За 1891 год в Баку в православие перешло 19 человек, 
из них 3 женщины-лютеранки, 3 еврея, 8 молокан, 5 
сектантов и 1 мусульманин. Это был 33 -летний Гудрат- 
Сафар- Али-оглы из селения Туркян, Бакинского уезда. 4 
июня в церкви церковно- приходской школы он принял 
таинство Святого Крещения и был наречен Сергеем 
Васильевичем Васильевым. Его восприемниками были 
диакон Николаевского собора В.С.Панагиевич и орловская 
гражданка Д.Д. Черняева. Большая любовь заставила его 
пойти на это.

К Ротшильдам присоединилась британская торговая 
фирма «Самуэль и К0». Ротшильдовская контора 
располагалась на Полицейской улице в доме Дадашева. 
Газета «Новое время», издаваемая в Тифлисе, отмечая 
неотъемлемые заслуги Нобелей, обвиняла Ротшильдов в 
юдофобии и призы вала всех «избавиться от гешефтов 
иноземных крез».

26 февраля пришло сообщение, что В.II.Рогге по докладу 
МИД,а разрешено ношение большого офицерского креста - 
ордена Итальянской короны, который был пожалован ему 
Королем Италии. Дочь губернатора Ольга Рогге училась в 
1 классе и получила заслуженную награду за успешную 
учебу.

Городская Дума выделила участок на Николаевской улице 
для строительства реального училища. Городской инженер 
фон дер Нонне закончил и сдал в июле в эксплуатацию 
Кладбищенскую дорогу. Городским архитектором служит 
А.Кандинов. Выросло число фаэтонов с 360 штук в 1889 
году, до 448. Деспот-Зснович избран в Правление 
«Каспийско - Черноморского пароходства».

Для строительства Александро-Невского собора подвозят 
материалы. В Баку работает Николаевский собор и Флотская
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церковь для местных военных на Спасской улице во второй 
части города.

На православном кладбище освящена построенная 
деревянная церковь «Во имя Свв.Жен Мироносиц». 
Небольшая православная церковь для таможенных 
пограничных стражников, называемая «Бригадной», располо
жилась в доме дворянина П.Гумилевского на
Губернаторской улице. По разрешению епархиального 
архиерея, над церковью устроили деревянную колокольню и 
будку для креста. Там же находиться и католический 
молитвенный дом. В городе две армянские церкви и 11 
действующих мечетей.

С 1 апреля во всех церквях проходили панихиды по 
скончавшейсясупругс Вел. Кн.Михаила,Кн.Ольге Федоровне. 
Она умерла скоропостижно по пути из Петербурга в Крым.

Баку, несмотря на европейский лоск, хранит на себе 
отпечаток восточного города, чем привлекает к себе 
многочисленных туристов. Впечатления о городе различные. 
Астраханская газета пишет, что город грязный и дикий, 
большая дороговизна.отсутсгвуют библиотеки, недостаточно 
школ. Площадь Парапета редко обсажена деревьями и 
окаймлена высоко поднятым тротуаром. Многие приходят 
в умиление от городских базаров. Другие считаю! его 
веселым городом, где много духанов, пивных и 
увеселительных заведений.

И действительно, пьянство уже является открытым злом 
в этом городе. Даже после елки у Нобелей, по грязным 
дорогам тащилось много пьяных.

По сеть радости, которые объединяют все население Баку. 
В июле бакинцы были нежданно награждены и счастливы, 
их посетил редкий гость- Дождь, который лил целую 
неделю!

1

20. Холера в <Ба%у (1892)

Старый год в своем последнем месяце, по утверждению 
Белинского, бывает похож на начальника, который подал в 
отставку, но не оставил своего места. Все с нетерпением 
начинают ждать Новый год, как будто в условной цифре «1 
января» заключается талисман на общее счастье. Жизнь 
медленно, но движется вперед. Пусть в ней масса неправды и 
зла, пусть «честь, любовь и справедливость» стали забытыми 
словами, но как хочется, чтобы эта бессознательная Вера в 
новое счастье никогда не покидала людей!

От нового 1892 года, невзирая на то. что он был 
високосным, ждали добра и праздновали его приход, кто 
как мог. Официальный Баку отличался от других городов 
Закавказского края гем. что в нем были устранены 
новогодние визиты. Вместо этой «китайской церемонии», 
теперь все собирались в одну залу на новогодний раут, 
организованный губернатором и его супругой. Гем, кому 
выпадала честь быть приглашенным, пожимали друг другу 
руки, сопровождая их лаконичными поздравлениями и, 
строго по подписке, отдавали свои пожертвования на 
благотворительные цели. Все эго происходило открыто и 
естественно, каждый старался выглядеть отзывчивым и 
щедрым.

В театре Тагиева прошел грандиозный бал-маскарад, где 
плясали характерные ганцы и лезгинку. 9 марта там 
состоялся спектакль на азербайджанском языке. Известный 
немецкий физик К.О.Краузе представлял зрителям 
художественно - движущиеся туманные картинки. Приехал 
музей восковых фигур. В театре-цирке В.И. Васильева- 
Вятского, кот орый расположился на Биржевой площади, шли 
гастроли труппы малороссов, под руководством Деркача. В 
составе этой группы приехал еще никому неизвестный 
Федор Шаляпин. Он исполнял партию Петра в опере 
Н.Лысенко «Паталка-Полтавка», за что получал 8 рублей в 
месяц. По что-то не сложилось у Шаляпина с хозяином, и
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молодой певец перестал ходить на спектакли. В это время в 
городе давала концерт известная артистка Санкт- 
Петербургской русской оперы г-жа Лассаль. Шаляпина 
приняли в эту труппу.

Полон разных событий этот год у православной церкви. 6 
января в день Богоявления Господнего, православные 
устроили на Колюбакинской площади временную часовню 
Иордан и Крестный ход. В феврале подрядчик С. Павлов 
приступил к постройке Александро-Невского собора, 
автором проекта которого был уроженец г. Баку и сын 
главного врача Каспийского флотского экипажа архитектор 
Р.Р. Марфельд.

В 1891 году для руководства работами был вызван из 
Петербурга архитектор Тесмин, но он отказался. Тогда 24 
мая, по инициативе члена Совета МВД, поляка А.И. Деспот- 
Зеновича, брата городского головы, в Баку был направлен 
сроком на три года, гражданский инженер Иосиф 
Викентьевич Гославский. Он, наряду с А.В. Юницким, С.И. 
Деспот-Зеновичем, К.А. Ирецким и другими, стал членом 
Комитета по строительству собора под председательством 
губернатора В. П. Рогге. А должность его называлась просто 
- строитель.

28 марта1892 года было освящено место сооружаемого 
храма, а 22 апреля в 10 утра, в присутствии губернатора и 
массы народа, была проведена закладка собора, после чего 
150 рабочим была предложена закуска.

1 марта 1892 года отслужили панихиду по в Бозе 
почившем Императоре Александре 1. Эта церемония 
требовала от военных и гражданских чинов быть в мундирах 
и фраках, при установленном трауре.

14 апреля в день поминовения усопших, на старое 
православное кладбище пришло до 4 тыс. человек. 11осле 
панихид, некоторые посетители забыли о том, где они 
находятся. И пошли песни, взвизгивание женщин и т.д. Все 
закончилось настоящим побоищем. Многих тогда отправили 
в больницу для оказания медицинской помощи. И это 

несмотря на то, что с 1 января 1892 года Дума «с целью 
благоустройства города и благочиния» ограничила 
устройство различных питейных заведений, четко установив 
правила употребления горячительных напитков. Старое 
православное кладбище, где были похоронены Елена 
Зотикова, с.с.А.К.Весич и много других известных людей, 
находилось в плохом состоянии, что вызывало постоянное 
беспокойство протоиерея Юницкого.

19 апреля, в день храмового праздника в кладбищенской 
церкви Св. Жен Мироносиц прошла Божественная литургия 
и всенощные бдения. Народные гуляния шумно 
продолжились на острове Наргень.

31 марта на Вилле Петролеа отмечали день памяти 
Людвига Нобеля. В зале был вывешен его портрет. Из 
Тифлиса специально приехал инспектор К. Лысенко и 
выступил с воспоминаниями. Он отметил, что Людвиг 
Иммануилович дал своим детям хорошее воспитание, 
большую энергию, предприимчивость, развил любовь к 
труду и оставил им незапятнанную репутацию.

24 мая 1892 года протоиерей Юницкий с двумя 
священниками, дьяконом и при хоре певчих освятили 
домовую Бслогородскую церковь на заводе С.М.Шибаева. 
Она находилась во второй части здания приходской школы, 
к которой пристроили алтарь и отделили его от школы 
большими дверьми с железной решеткой. Наверху 
расположилась небольшая колокольня, на которой в этот 
день прозвучал первый звон. Все это было сделано на 
пожертвования служащих и рабочих. Сразу же после сс 
освящения, архитектору И. Эделю поручили составить план 
и смету на постройку там же новой Снассо-Преображснской 
церкви, которая была освящена 4 ноября 1894 года

Баку, этот обетованный уголок России, продолжал 
привлекать массы людей «стремящихся зашибить копейку, 
что приводило к скоплению большого числа пришлого 
населения, переполнившего все промыслы и заводы». 
Активная деятельность Ротшильдов но скупке целых фирм и 
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желание играть в России роль Рокфеллера в Америке, 
вынудило Правительство ввести закон, ограничивающий 
право иностранцев заниматься нефтяным делом.

Пока шла обычная, монотонная жизнь. В городе 
организовали Офицерское собрание Сальянского резервного 
полка. Председателем Бакинского Комитета Российского 
общества Красного Креста избрали супругу губернатора 
Е.Рогге. Редактором газеты «Каспий» в 1892 году стал 
Магомед Шахтахты. А.М. Мишон выпустил первый 
«Ежегодник г. Баку». Инженер А.В.Бари начал работы по 
проведению керосинопровода Баку- Батуми. На базе б. 
ленцовских мастерских по ремонту нефтепромышленного 
оборудования, немецким предпринимателем Эйзеншмидтом 
был основан вагоноремонтный завод. По проекту И.В. 
Эделя построено и освящено здание Бакинского Губернского 
Казначейства, которое расположилось на Большой Морской 
улице(д.8 -поликлиника №1 им. А.А.Кязимова). У Черного 
города, в конце Телефонной улицы, началось строительство 
железнодорожного моста. Во всех шести аптеках города 
продавалась не только мука Нестле, но и сгущенное молоко 
этой фирмы.

Германский консул Денейс собрал 15(27) января 
немецкую колонию города на вечерний ужин в гостиницу 
«Метрополь», где отметили очередной день рождения 
Германского Кайзера.

У Фореров на Вокзальной горе с первого дня Св. Пасхи на 
весь летний сезон объявлены «народные гулянья». Играет 
духовой оркестр. Предлагается пиво разных заводов, вина 
красные и белые, завтраки и обеды. И все это в сочетании «с 
чистым воздухом и роскошным видом города».

Иван К. Шредер продает оптом вино урожая прошлого 
года, которое в большом избытке было произведено в 
немецкой колонии Еленендорф. Там же, семья Форер 
основала коневодство, где начала разводить рабочие сорта 
лошадей. На Мариинской улице немецкая молочная 
получила название «Германия». Рижский купец нз фирмы 

«А.Эльрих и К°» Макс Альбрехт открыл свое дело. Баку 
продолжают посещать туристы. На этот раз приехали 
француз Октав Диаман ги и англичане.

Лейпцигская фирма «Дункер и Гумблаз» издала еще одно 
немецкое сочинение о Кавказе- «Aus dem Kaukasus Reisen 
und Studien von K.Hann«. Книга посвящена E.И.Высочеству 
Вел. Кн. Мекленбург-Шверинской /Хнастасии Михайловне. В 
Германии вышел новый законопроект о мерах по защите 
нравственности, согласно которому, за простое 
сводничество, грозит один месяц тюрьмы и штраф от 150 до 
6000 марок.

9 февраля в лютеранской общине состоялось 
традиционное общее собрание с отчетом за прошедший год и 
утверждением бюджета на 1892 год. Ев.-Лютеранская 
консистория возбудила ходатайство о разрешении 
Церковному Совету общины принять пожертвование в 
сумме 2000 рублей от господина Бруно М.де-Бура на 
постройку в Баку церкви немецко-шведского прихода.

В состав прихода входили общины Ленкорани (49 
лютеран, преимущественно немцы) и Шамахи (382- 
преимущественно армяне). Армяне-лютеране, отделившиеся 
от Бакинской лютеранской общины, были привлечены 
полицией к уголовной ответственности за незаконное 
устройство армяно-лютеранской школы, в которой кистер 
Сергей Мирзоев уже начал совершать обряды богослужения 
и воспитания детей.

К маю Лютеранское общество собрало около 11 тыс. 
пожертвований и выработало план и проект церкви. Но этих 
денег было недостаточно, так как по смете, необходимо не 
менее 25 тыс. рублей.

24 октября лютеране прощались с Г.К.Гсльсиш иус. В 
Баку появился начальник миссии шведского миссионерского 
общества г. Экман с лютеранской пропагандой, за которым 
туз’ же был учрежден гласный надзор.

Наступило лето, а с ним на юрод обрушилось страшное 
бедствие--эпидемия холеры, что усугубило и без тою 
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тяжелое положение людей в связи с голодом в центральной 
части Империи. Многие оставляли неблагополучный город.

Культурная жизнь в городе почти утихла. В связи с 
холерой, труппа Лассаля уехала, а Шаляпин остался 
совершенно один в чужом городе, без работы и без крыши 
над головой. Он спал на лавках и был « так растрепан 
грязью, что его принимали за пьяницу и вора». Федор 
работал «крючником на пристани «Кавказ и Меркурий» за 30 
копеек в день». Сколько же было радости, когда однажды он 
нашел на улице четыре двугривенных. Наевшись кебаба, он 
тут же двинулся на железнодорожный вокзал. Уговорив 
кондуктора, он уехал на открытой, без козырька, 
продуваемой ветром, тормозной площадке товарного вагона, 
в Тифлис. Там он устроился писарем и, впервые в жизни, 
стал брать уроки музыки у профессионального педагога- 
профессора пения Усатова. В 1893 году в Тифлисском 
казенном театре Шаляпин впервые попал на 
профессиональную сцену. Позже он неоднократно бывал в 
Баку и любил повторять: «Я родился два раза. Для жизни - 
на Волге, а для музыки - на Кавказе».

Из города ежедневно отъезжало до 400 человек. В 
полицию сообщались в обязательном порядке сведения о 
выбывших и прибывших в город людей. На вокзале всех 
прибывающих обрабатывали паром. Закрылись почти все 
магазины. Остановилась работа. Поднялись цены на труд и 
на материалы. Шла интенсивная стройка холерных бараков и 
обнесение их оградой. Как всегда, при общественных 
бедствиях, когда масса является подавленной, отдельные 
личности выдвигаются вперед и берут на себя инициативу. 
Они действуют примером, вселяют вокруг уверенность в 
своих силах и значительно влияют на успех борьбы. Таким 
человеком проявил себя, избранный на новый срок, 
городской голова С. И. Деспот-Зенович.

Эм. Нобель прислал в Баку двух врачей - русского 
Шубенко Г.С. и американца Блахштейна. Они окончили 
институт экспериментальной медицины и являлись 

специалистами в згой области. Был организован отряд, 
который днями и ночами обследовал дома и предприятия в 
Черном городе и везде проводил дезинфекцию. Они следили 
за поддержанием чистоты и затем, чтобы никто ни ел сырых 
фруктов и не употреблял некипяченой воды. При больнице 
построили бараки им. Л.Нобеля. Среди работников «Т-ва 
Нобель» было зафиксировано 157 случаев холеры, из них 40 
-со смертельным исходом. В отряде обошлось без потерь. 
Никто не заболел и среди врачей.

Смерть считала свои ежедневные жертвы многими 
десятками. В 1892 году в Баку умерло 1350 человек, 
родилось 1102. Не пощадила холера и появившегося в 1891 
году французского вице-консула Хумберта Люстена. 21 
июня умер итальянский вице-консул в Баку и 
уполномоченный завода Лильпо, Рау и Левеиштейна в 
Варшаве К. Л. Стефанини. о чем сообщала его жена 
Жозефина Б.

Большая смертность увеличила поставку гробов. В 
срочном порядке организовывались холерные кладбища и 
встал вопрос о расширении существующих кладбищ, 
расположенных на горе. Гам были мусульманские, 
православные, католические, лютеранские, армянские, 
молоканские и еврейские участки.

В 1892 году сторожу лютеранского кладбища Филиппу 
Эрснтрауту пришлось хоронить многих одиноких людей, 
среди которых была Екатерина Кальбруно и се 
двадцати ле гний сын Георгий. Пастор немецко-шведского 
прихода Циммерман с 8 июня но 20 июля лично похоронил 
24 человека, но затем, в связи с особыми условиями 
захоронения холерных больных, он нс совершил ни одной 
требы. По сведениям, полученным позже от Бакинского 
полицейского управления, в Черном городе и в Балаханах, 
умерло от холеры 120 лютеран, которые и были преданы 
земле особым холерным отрядом.

Много пришлось вынести Санитарной городской 
комиссии от «неразвитой массы, привыкшей к грязи и к 
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старым порядкам». Их незаслуженно оскорбляли и унижали, 
организовывали травлю собаками и т.п. Ио комиссия вышла 
победительницей в этой тяжелой ситуации.

Началась борьба с бродячими собаками, которые 
заполонили город Поймали 681 животное, из них 665 
уничтожили, а остальных забрали хозяева.

Печальное настоящее, как всегда, спрашивалось 
надеждой на лучшее будущее. Холера постепенно начала 
стихать и к концу августа, практически прекратилась. 12 
сентября в Баку приехал Эм. Нобель со сводной сестрой 
Вильгельминой (Миной) и на Вилле Петролеа был устроен 
праздник с роскошным обедом и танцами. Доктор Блахштейн 
рассказал, как благодаря великой силе медицины, им удалось 
избежать болезни: Шубенко поглощал огромные количества 
салола и нафтола (дезлекарства для кишечника), а он сам 
пил чай и красное вино.

Черно городские острословы по этому поводу шутили:
«Управляющий Т-ва Нобель устроил пиршество в 

благодарность всем служащим, принявшим участие в борьбе 
с холерой. В предложенном меню были:

1. Закуска-«предварительная дезинфекционная».
2. Суп А-ля тортю - промывка желудка.
3. Бакинские пирожки, с только что открытой бациллой 

«Caspius».
4. Рыба, откормленная коховской запятой.
5. Филе -«Союз и торжество бацилл».
6. Пунш А-Ля рошен.
7. Молодой горошек -«Oleum ricini» в капсулах.
8 .Вспомогательный отряд -Salol и Bismuth-Naphtol
9. Цыплята- «Бегство запятой».
Ю.Крем - «Торжество медицины».
11.Фрукты - «поминки с принадлежностями»
12.Чай и кофе.
Город понемногу отходил от пережитого, В немецко- 

шведской приходской школе занятия в этом году начались с 
15 сентября, но прием мальчиков и девочек продлили до 1 

октября. В школе учились 51 ученик, что на двадцать 
человек меньше, чем в 1889 году.

Уроки пения в школе преподает К. И. Ундриц, сын 
кистера Томаса Ундрица и его супруги Берты-Эмилии 
ур.Уопсон. Он родился в 1860 году в приходе Раппиль, 
Лифляндской губернии, приехал недавно в Баку и вскоре 
женился на 28- летней Элизе, ур. Куузе. Молодая семья 
жила против школы, где Карл на дому давал частные 
уроки по музыке. В лютеранской церкви он исполнял 
обязанности кистера и помогал пастору Циммерману при 
захоронении прихожан.

В ноябре, в день поминовения всех усопших, лютеранская 
церковь скорбела о своих больших потерях и выражала 
сочувствие всем близким и родственникам, постигших такое 
горе.

Римско-ка голики начали строительство дома для 
священнослужителя, где предполагалось проводить 
богослужения, но отсутствие официальной регистрации, 
привело к неожиданному конфликту с городскими властями. 
По сведениям Бакинского полицмейстера, представленным 
визитагору римско-католической церкви на Кавказе 
Орловскому, в Баку проживало 1307 католиков(856 мужчин 
и 454 женщины), в Ленкорани - 11.

Армяне- католики более преуспели в своих делах и 18 
октября 1892 года освятили, вновь выстроенную армяно
католическую церковь, где проходила служба по
воскресеньям и в праздничные дни.

Жандармское
Г убериагору 
наблюдении 
турецкими 
письменным 
и целей».

продолжало 
начальству 
поводу сношения 

о наблюдении

управление
Кавказскому 

армянами по
и
за

направлять 
сведения «о 

их с 
единоплеменниками; о наолюдении за 

армянским искусством, проверке их оснований 
Уездные начальники составляли списки лиц,

принадлежащих к армянскому политическому движению.
Молокане были разделены на два больших клана, 

руководимые Кащеевым Е.М. и братьями Колесниковыми, 
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которые никак не могли достичь единства между собой. В 
этом году у И.Ф.Колесникова конфликт с городскими 
чиновниками в связи с «незаконным строительством» 
молитвенного дома для молокан». Городское начальство 
озабочено распространением среди кондукторов конки, 
учения секты штундистов.

В начале 1892 года начали ломать старую православную 
церковь Св. Николая Мирликийского возле Девичьей башни, 
где к этому времени образовались темные ряды. Во время 
работ там нашли старые монеты и 2 деревянных, хорошо 
сохранившихся гроба.

Согласно преданию, на этом месте у подножия Девичьей 
Башни, на ступенях языческого капища Арта (священного 
огня), претерпел мученическую кончину в 71 году по Р.Х. 
Св.Апостол Варфоломей. Он был одним из учеников Иисуса 
Христа и. после его напутствия, вместе с другими 
послушными Апостолами, пошел распространять слово 
Благовестия по всем странам. Св. Варфоломей пронес его по 
Малой Азии, прошел через Индию и на берегу моря 
Хвалынского (Каспийского), в городе Альбанополе-Альбане 
(Баку) был распят на кресте, но продолжал проповедовать. 
Тогда с него содрали кожу и еще дышащего, обезглавили. 
Бывшие при кончине Св. Варфоломея верующие, сняли с 
креста его тело, сложили вместе с главой и кожей в 
оловянную раку и предали погребению в этом городе. Так, в 
мучительных страданиях, закончил свою земную жизнь Св. 
Апостол Варфоломей.

Мощи Варфоломея несколько раз переносились и в конце 
X века, по желанию Германского Императора Оттона 111, 
были помещены в храм на острове Тиберия в Риме, где 
находятся по сей день. Протоирей Юницкий написал об 
этом брошюру «Св. Апостол Варфоломей- первый мученик 
за веру христиан».

В 200.3 году Константинопольский Патриарх Варфоломей 
1 привез в дар христианам Азербайджана ковчег с 
драгоценной частицей Святых мощей Апостола Варфоломея, 

который помещен в Кафедральный собор Свв.Жен 
Мироносиц.

В 1891 году, с благословения Экзарха Грузии 
Архиепископа Палладия, на этом месте решено было 
построить, за счет частных пожертвований и соборных 
средств, каменную часовню во имя Первомученика за Веру 
Христову, Апостола Варфоломея. Работу поручили 
архитектору И.В.Эделю.

14 сентября 1892 года в день праздника Воздвижение 
Креста Господнего, прошло ее освящение. Утром в 
Николаевском соборе была отслужена литургия, на которой 
присутствовал начальник губернии В.П.Рогге и масса 
молящихся. По окончанию проповеди о. Юницкого о Кресте, 
церковная процессия с флагами совершила крестный ход из 
Собора к вновь построенной часовне.

Часовня представляла собой маленькую церковь в 
русском стиле, на куполе которой был водружен зеркальный 
крест, а в церкви установлен образ Первомученика и другие 
иконы. Было проведено молебствие с водоосвящением 
здания часовни и провозглашением многолетия Государю 
Императору, Его Августейшему Семейству, всему 
Царствующему Дому, а также строителю часовни И.В. 
Оделю и всем жертвователям.

Часовня обошлась в 1 500 руб. и не имела ограды, на 
которую просто не хватило денег. По окончании торжеств, 
стали поступать пожертвования в особую кружку. Затем был 
совершен обратный Крестных ход в Николаевский Собор.

С тех пор, ежегодно 25 августа в день памяти Апостола 
Варфоломея, там проходили богослужения с водосвятием. 
Часовня Св. Варфоломея была закрыта в 1930 году и 
пустовала, о чем сообщала газета « Вышка» за I января 1930 
года. Здание с памятной доской было разрушено в 
нятидеся гых годах двадцатого столетия.

В настоящее время ежегодно 24 июня в 7 угра, на 
фундаменте разрушенной часовни, в память Св.Апосгола 
Варфоломея, покропителя Бакинско-Прикаспийской Епархии 
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Русской Православной церкви, Епископ Архимандрит 
Благочинный православных церквей Александр вместе с 
духовенством и в сопровождении церковного хора совершает 
молебен с акафистным пением. Так было угодно Богу,чтобы 
служение Александра Юницкого. продолжил другой 
Александр( в миру, Ищеин).

В 2006 году в этих, ставших уже традиционными для всех 
христиан богослужениях, принял участие глава Римско- 
Католической церкви в Азербайджане, ординарий от 
Ватикана, отец Ян Чапла.

1 ноября 1892 года протоиерей Юницкий вместе с 
другими духовными лицами, освятили перестроенный на 
основе Флотской церкви, новый православный храм во имя 
Св. Архистратига Михаила на Спасской улице. С 1890 года 
церковный притч вновь был включен в штат батальона. На 
освящении присутствовал командир батальона, все офицеры 
и по два унтер-офицера от каждой роты. 8 ноября в день 
престольного праздника состоялся общий батальонный 
парад.

С разрешения протопресвитера военного ведомства в 
ноябре 1891 года началась реставрация здания церкви, 
которая к ноябрю 1892 года была закончена. Реставрация 
проходила на средства Св. Синода и обошлась в 22 гыс. 
рублей. В церкви были устроены новые Царские Врата и 
жертвенник. Переделаны и другие части. Все живописные 
работы выполнены г. Емцем.

Среди множества икон в церкви выделялись две иконы - 
Св. Алексия Митрополита Московского и Слезоточивая 
Божия Матерь, присланная в дар Сальянскому полку из 
Афонского Пантелеймонова монастыря. В церкви был 
только один престол - во имя Св. Архистратига Михаила, 
вождя небесных сил, поставленного над всеми ангельскими 
чинами. «Ибо он низринул с неба возгордившегося сатану 
Денницу».

В 1892 году состоялось освящение Ленкоранской 
Михаила-Архангельской православной церкви, построенной 

в византийском стиле по плану тифлисского инженера- 
архитектора Л. Бильфельда. В 1894-97 годах по его же 
проекту в Тифлисе была построена лютеранская кирха Свв. 
Петра и Павла.

10 сентября 1892 года на 76 году жизни скончался 1-й 
гильдии купец Гаджи Джебраил Гаджиев. Он был коренной 
бакинец и пользовался большим уважением. С 1878 года в 
течение 15 лег , гласный Городской Думы. Малограмотный, 
плохо говорящий по-русски, он был одним из лучших членов 
городского самоуправления. От природы мудрый, он 
поддерживал все разумное, и являлся сторонником 
народного образования и устройства санитарных мер. И в 
частной жизни был самым симпатичным и самым хорошим 
человеком. В октябре С.И. Деспот-Зенович предложил 
почтить память этого городского деятеля и назвать улицу, 
где находился его собственный дом, Гаджиевским переулком 
(Чадровая ул., которая позже влилась в Нижнеприютскую).

В крепостной Джума-мечети шли выборы старосты. Это 
событие вызвало горячие дебаты, которые вскоре перешли в 
такую ругань, что полиция вынуждена была закрыть мечеть 
и прекратить Выборга.

Городская Дума в марте 1892 года отвела на 
Николаевской улице участок в 1600 кв. сажень под 
строительство реального училища и, там же, 864 кв.сажень 
для постройки мусульманской мечети. По просьбе 
мусульманского общества. Городская Дума дала не пять, 
как обычно, а 8 лег срока на ее строительство. В случае, если 
в этот' срок они не уложатся, земля должна быть возвращена 
городу.

8 сентября в день Шахссй-Вахсся, масса мусульман 
пешком, верхом и на баркасе «Разсыльный» направилась в 
деревню Шихово, на Биби-Эйбат, где губернский мулла 
читал из Корана молитвы.

Еще в 1889 году губернатор предложил Л. де-Буру, 
незадолго до его внезапной кончины, устроить, в 
приобретенном им имении в Кубинском уезде, школу
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садоводства. Но это было далеко от Баку и находилось в 
малонаселенном районе Худата. На этот призыв откликнулся 
Г.З.А.Тагиев. 26 мая 1892 года он учредил, а 6 августа 
получил разрешение на открытие азербайджанской школы 
садоводства в сел. Мардакяны.

В 1892 году было принято новое городовое положение. 
Теперь правом голоса обладали городские жители, 
владеющие недвижимым имуществом, оцененным для 
взимания городских сборов от 300 до 3000 рублей, а также 
купцы 1 и 11 гильдии. Это увеличивало представительство в 
Думе крупной буржуазии и дворян. Количество избираемых 
гласных было поставлено в зависимость от числа населения 
города. Органом управления оставалась Городская Дума, в 
компетенцию которой входило заведование городскими 
сборами, капиталами и имуществом города, попечение о 
внешнем благоустройстве, о здоровье, о школьном деле, о 
призрении больных и пр.

Постановления Думы утверждались Губернатором, 
который имел право принести протест. Органом надзора и 
контроля над деятельностью Думы, стало Губернское по 
городским делам Присутствие, которое состояло из 
чиновников разных ведомств, городского головы и одного 
члена Думы. В качестве исполнительного органа 
функционировал городской голова и Городская управа, 
которая избирались Думой на четырехлетний срок. При этом, 
городского голову утверждало МВД, а членов управы- 
губернатор. Они непосредственно осуществляли 
заведование городскими делами.

11 июня 1892 года Городская Дума объявила о введении с 
4 декабря 1892 года нового Городового положения и о 
порядке выборов гласных. Было образовано Бакинское 
мещанское общество, старостой которого избрали Алиева. 
30 декабря 1892 года в Думе собралось только 11 гласных. 
Пытались разрешить вопрос о здании Михайловского 
училища на Телефонной улице, архитектором которого был 

П.Залесский. Строитель Л. Кандидов уже покинул Баку, а 
здание никак не достроят!

21 ноября 1892 года в Москве, не дожив несколько дней 
до 72- летия, умер А.А.Фет. Баку откликнулся на эту смерть 
не потому, что его мать Шарлотта Иоганновна Беккер ( в 
первом замужестве Фет-Foeth), была немкой и лютеранкой из 
Дармштата. А потому, что Афанасий, внебрачный сын 
Афанасия Неофитовича Шеншина, стал известным русским 
поэтом-лириком. Он только к концу жизни решил хлопотать 
о своем узаконении, принял православие и получил фамилию 
отца. На что его друг и писатель Тургенев заметил: »Как 
Фет-Вы имеете Имя, как Шеншин -Вы имеете только 
фамилию». В наши годы в Посольстве России в 
Азербайджане работал его потомок, П.П. Шеншин.

21. Смерть потомка. Л'ророка Магомета (1893)

Ушел холодный и голодный 1892 год и, слава Богу! Люди 
хотели забыть его и с обычной надеждой смотрели в 
будущее. Бакинское общество», вскормленное и вспоенное 
нефтью и мазутом, исключительно дышащее нарами 
керосина, живущее и богатеющее благодаря гой же нефти», 
постепенно оживало. Цены на керосин и мазут-эти Альфа и 
Омега бакинской жизни, поднялись, и приток денег в Баку 
увеличился. Это сразу же отразилось на импульсе общей 
жизни.

В первый день Нового года, после утреннего 
торжественного богослужения в Николаевском соборе и 
парада Сальянского резервного полка. Благотворительное 
общество устраивало в помещении Общественного Собрания 
съезд для принесения всеми знакомыми приветствий и 
поздравлений друг другу. Служащие мужчины были в 
мундирах либо во фраках, не служащие- в черных сюртуках 
или в туземных костюмах.

Дамы представлялись в костюмах по их усмотрению. Для 
этого они выписывали из Парижа шляпы, шелка, бархат, 
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кружева, перья, искусственные цветы, чулки и пр. Хотя, 
наверняка, все это было сделано в каком-нибудь пригороде 
Лиона.

Плата за вход также была предоставлена усмотрению 
посетителей. Собранная сумма предназначалась для 
наиболее нуждающихся бедных и на усиление средств 
общества. Можно было передать пожертвования казначею 
общества А. Фейгль, который жил в доме Арафелова на 
Полицейской улице. Там располагалось и Рогшильдовское 
общество.

Гостей встречал губернатор Рогге и его супруга Елена 
Ивановна, в присутствии которых, «даже заклятые враги 
вынуждены были жать друг другу руки и желать 
всевозможного счастья тому, которого они рады были бы, 
утопить в ложке воды. Наступало 1 апреля и все спешили 
остроумным образом обмануть друг друга, хотя за этим 
занятием проходит чуть ли не вся их жизнь. Пришла Пасха , 
и все спешат облобызать друг друга и заключить в объятия 
того, кого с удовольствием задушили ли бы. И все это, 
обычая ради !»

6 января на Колюбакинской площади заботами 
протоиерея Юницкого был устроен Иордан и Крестный ход. 
В заведении Св. Нины (где в это время в 4 классе учится и 
дочь губернатора Ольга), елка. На этот раз пожертвования 
поступили от Нуры (Нурджахан) Владимировны, дочери 
Балакиши-бека Араблинского, и жены сына Г.З.А.Тагиева, 
Исмаила. В этом престижном женском заведении вакантные 
должности воспитательниц уже занимают воспитанницы из 
мусульманок.

Народ, независимо от национальности и вероисповедания, 
гулял. Только в один день в Николаевском соборе состоялось 
шесть браков, а за зимний период, одного жигулевского 
пива потребили свыше 900 000 бутылок!

Несмотря на первые морозы, на улицах маскированные 
лица, стрельба из револьверов и ружей. Полиция подобрала и 
развезла по домам более трехсот человек. Около пятидесяти 

человек отправили сразу в отрезвитель. Подгулявшая 
компания немцев, забавы ради, бросала из фаэтона в 
прохожих винные бутылки. Пристав доставил их в участок, 
где они провели остаток праздников.

Начались веселые вечера и концерты. 12 января 
традиционный Татьянин день. Собралось 14 бывших 
студентов Московского университета, среди которых С.И. 
Деспот-Зенович, С. Позняк, X.С.Антонов, Истомин, И.В. 
Томашевский и др.

В театре-цирке Васильева-Вятского представлялось 
«Товарищество русских драматических артистов» под 
управлением Н.Д.Кручинина. Душный театр-коробочка 
Тагиева опять гостеприимно открыл свои двери. Там шла 
феерия «Лесной бродяга», «.Нина» (сочинение Маисфельда) 
и большой .бал-маскарад. Довольное общество, чающее 
больших барышей в недалеком будущем, широкой волной 
потекло на представление оперетки «Мамзель Нитуш», где 
блистала артистка Императорского театра М.Е. Энглунд.

Но колоссальный успех, в смысле оваций и сборов, выпал 
на долю другого знамени того певца, тенора Императорской 
Санкт-Петербургской оперы господина Н. Фигнера. Зал был 
переполнен настолько, что даже опоздавших к началу 
концерта местных «львов», нс впустили в зал. Публика 
ломала стулья, когда певец отказался дать еще один концерт. 
На руках его вынесли к подъезду железнодорожной станции 
Баку.

Ожидали приезда знаменитой пианистки Софьи Мепгер и 
певицы г-жи Барри, которая уже поселила Баку в 1892 голу и 
оставила хорошие опины. Несомненный успех, особенно 
среди поляков, имело «Г-во польских драматических 
артистов» под управлением 1О.Я. Чишковского. Волшебник, 
маг и чародей г. Шенк, вместе с руководимым им «Эдсм- 
театром». поразил зрителей своими фокусами. Антонина 
Николаевна Ермолаева дала свой первый сольный концерт в 
«Балаханском кружке техников». Она недавно окончила с 
серебреной мсдилыо Московскую консерваторию и до этого 
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играла в частных домах, не решаясь выступать перед 
публикой.

11 апреля 1893 года по инициативе Тагиева в его театре 
был поставлен на азербайджанском языке спектакль N4. 
Ахундова «Биографический очерк скряги». Исполнителями 
были все азербайджанцы, кроме одной женщины. Вечер 
проводился в пользу мусульман, желающих поступить в 
высшие учебные заведения.

Театр- это лучшая школа, которая может поднять 
нравственный уровень населения, но пока театральное дело 
практически в городе неразвито. Известный антрепренер 
Васильев-Вятский уже несколько раз выходил в Городскую 
управу с ходатайством и просил выделить ему, не 
засаженный клочок земли Михайловского сада, недалеко от 
летней ротонды. Там он хотел построить на собственные 
средства здание для местного театра, но получал отказ.

Простые бакинцы по вечерам сидели по домам, 
«переполаскивая чужое грязное белье» либо принимались за 
«зеленое поле», изводя в бессонных ночах здоровье и 
средства. Большим успехом у женской части населения 
пользовалась брошюра «Верное средство выйти замуж». 
Группа энтузиастов «Народного театра» поставила цель 
«доставить удовольствие и духовную пищу рабочей массе», 
обычно прозябающей по грязным притонам.

В первый день Св. Пасхи в помещении кружка 
Балаханских техников для взаимных поздравлений 
собрались: Ф.Я.Тсрнквист, Р.Л. Ле-бурде, Р.К..Миллер, 
Ю.Д. и М.А.Хомицкис, Р.В.Зорге и его друг В.И.Колобов, 
И.К.Рыльский, М.А.Шмидт, С.Тремберг, Ф.Рунквист, 
Ф.П.Коковихин, А.Ф.Бернаг, братья Георгий и А. Штрук и 
ДР-

Город готовился к балу в пользу Императорского 
Российского «Общества спасения на водах», председателем 
Бакинского окружного правления которого, был Деспот- 
Зснович. Пикантным в данном случае было условие дамам 
быть на балу непременно декольтированными.

Предполагалось, что это обстоятельство уменьшит 
количество прекрасного пола, но ожидание такой 
скромности, оказалось напрасным. Сразу же в Париж, к 
Чарльзу Ворту, известному законодателю мод и первому 
кутюрье, полетели заказы на дамские костюмы.

Бал прошел с огромным успехом. Прекрасный пол сумел 
показать себя в лучшем виде. Дамы в дорогих и изящных 
парижских костюмах казались драгоценными камнями, 
вставленными в дорогую оправу. Бакинки превосходили 
одна другую. Смуглая красота настоящего восточного типа 
тесно переплеталась с нежной красотой северянок. Они 
дополняли друг друга и показывали особенности и прелести 
двух полюсов. Это был фантастично сказочный мир!»- 
писала газета «Каспий», редактором которой стал 
Н.А.Соколинский. Его недавно, в очередной раз, обвинили в 
диффамации, но суд оправдал его.

Обновляется губернское начальство. 20 апреля после 15 
лет служения город покидал но болезни вице-губернатор, 
д.с.с.И.А.Бсниславский.Ему подарили большую фогогруппу.

15 июля 1893 года на его место прибыл с.с. II.А. Лилеев и 
остановился в гостинице «Европа». Павел Алексеевич 
родился в Москве в 1847 году, учился в 3-й московской 
гимназии, окончил юридический факультет МГУ в 1869 
году. Затем работал в Московском Окружном суде, с 1870 
года - во Владикавказском Окружном суде. В 1885 году 
участвовал в Коронации Е. И. В. Александра 111.

20 апреля в Николаевском соборе прошла панихида по 
скончавшемся Кн. A.11.Дондукове-Корсакове. О нем 
вспоминали добро.

Кумиром остаются Бр. Нобели. «Ротшильд-золотой 
король, Нобель - нефтяной король. Но первый, иностранец, а 
второй,ЭммануэльИобель, свой, бакинец и русскоподданный 
Царь нефтяного дела». Желая парализовать действия 
могущественного Ротшильдовского общества и его 
миллионы, был создан Синдикат керосинозаводчиков. 25 
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апреля была священа Сабунчинская школа «Т-ва Бр. 
Нобель».

На заводе Сименсов в Кедабеке установили, что в одном 
пуде черной меди содержится 4.8 фунта серебра и 1.9 фунта 
золота. Т-во Нобель направило туда своего доктора геолог'ии 
Ф.Фегреуса. БОИРТО теперь располагается на Базарной 
улице, в доме Ханларова и его возглавляет С.К. Квитко.

С мая месяца по октябрь бакинцы обычно находятся в 
горячих объятиях солнца, и только Норд, как старый и 
неизменный санитар, работает, проветривает и прохлаждает 
«город ветров». В Баку стоит такая жара, что даже у лошадей 
случается солнечный удар. Вообще, лошади копно-железной 
дороги давно стали предметом насмешек. Их жалкий, 
невероятно тощий вид, служит неистощимой темой для 
остряков. Говорили, что Дон-Кихот умирая, оставил в 
наследство Городской управе своего коня Росинанта со всем 
своим костлявым потомством.

По вечерам от нестерпимой жары можно отдышаться на 
верхней площадке городского сада, где оркестр теперь 
исполняет музыкальные пьесы строго по программе. Играет 
оркестр и на нижней ротонде. На стенах беседки сада можно 
ознакомиться с «заборной литературой». Мариинский сквер, 
из-за отсутствия воды, называют «увядающим» сквером, а 
его небольшой фонтан превратился в умывальник для господ 
Амбалов.

На прохладной горе Форера, где пальму первенства 
держат горячительные напитки, соперники устроили 
Мамаево побоище из-за прекрасных глаз одной женщины. 
Летние драки в Баку - дело обыденное.

На острове Наргень летом проходят народные гуляния. 
Там запустили аэростат, который расцвечен цветными 
огнями. Пиротехник Фердинанд Майер устроил эффектный 
бриллиантовый фейерверк.

Жертвой модного увлечения пиротехникой стал городской 
инженер Н.А.фон дер Нонне, который на этом «погорел» в 
полном смысле этого слова. Николай Августович выехал па 

почтовых в Кубу, где обычно отдыхали губернатор Роп е с 
семейством и дети Женского заведения Св. Нины. Он вез в 
чемодане для детского гульбища ракеты и бенгальские огни, 
которые неожиданно самопроизвольно возгорелись. Вместе с 
ракетами горел чиновничий мундир, рижские свечи, 
документы и кредитки. Но праздник, где было лазанье по 
шесту на приз, бочки с сюрпризом и танцы, все-таки, 
состоялся. Чистая выручка составила 280 рублей, из которых 
200 были переданы на колокольню строящегося 
Александро-Невского собора.

Бакинское начальство отдыхало на дачах в Кусарах (в 
уезде которого, на основе селений Кюснег и Кишлаги, были 
образованы в 1891 году Еленовка, а в 1893 году- 
.Владимировка) и в Аджикенте. Для удовлетворения 
религиозных потребностей православного населения, 
проживающего в летние месяцы в Аджикснде. Экзарх 
Грузии дал благословение на сооружение церкви. 
Инициатором постройки церкви стала супруга д.с.с. Г.Х. 
Якобсона -Вера Константиновна.

Среди жертвователей были : 11.3. и А.Д. Накашидзе, Е. 11. 
и И.О. Когиовицкие, Р.Р. Спсннеман, Р.В. Зорге. Зсйиал-бек 
Везиров, О.П.Адер, В.Р.Болыои, Е.А.и Е.Д.Федоровы, 
М.Г.Еписконосов. E..I [.Старицкий, Н.В. и Ю.П.Бойчевские и 
др. Отдельно были пожертвования от отца Иоанна 
Кронштадского. Проект разработал архитектор, гражданский 
инженер Н.Е. Марченко, окончивший в 1889 /оду Санкт- 
Петербургский институт гражданских инженеров.

Закладка церкви Тихвинской Божьей Матери прошла 7 
мая 1893 года и к концу года уже были возведены стены. 
Она была построена из местного тесаного камня и вместе с 
возведенным вблизи пригнем и сторожкой, обошлась в 6 
тыс.рублей. Освящение церкви провел о. И.Севастьянов в 
августе 1894 года. Кронпггадский купец Рудаков подарил 
иконы Пресвятой Троицы. Св. Николая Чудотворца и Св. 
Иоанна.
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На даче в Аджикенте прекрасный женский пол держал 
себя очень привлекательно. Бакинские дамы отличались от 
Елизаветпольских, так как были «разряжены в пух и прах» и 
сияли своими «мазутными бриллиантами». В моде был 
розовый цвет.

В Баку для удовлетворения религиозных потребностей 
православных существовало шесть православных церквей: с 
1850 года Полковая (Флотская), с 1857 года- Николаевский 
собор, с 1871 года- Баиловская (Морская или Портовая 
церковь),с 1891 года- Кладбищенская церковь Свв. Жен 
Мироносиц, с 1891 года - деревянная Балаханская Св. 
Макария,с 1892 года- домовая Спассо-Преображенская 
Белогородская церковь на заводе Шибаева. В ремесленном 
училище устраивали седьмую церковь во имя Александра 
Невского, освящение которой состоялось на Пасху, а ее 
престольный праздник - 30 августа. Всего в городе 14 
церковных зданий и 17 священнослужителей.

Жизнь православных активна. Прошло поминание 
почившего Архиепископа Казанского, б.Экзарха Грузии, 
Павла. Слово о его деятельности произнес священник ГЕ В. 
Поташев. Притч Николаевского собора избрал двух 
представителей из прихожан для участия в ежемесячной 
проверке церковных пожертвований.

Несмотря на то, что строитель-инженер Гославский со 
своей женой Терезией Карловной (ур. Давыдовской) и 
дочерью Еленой уехали в отпуск, 150-180 человек 
ежедневно продолжают работу по постройке 
Александровского собора и уже приступили к возведению 
сводов. Благодаря хлопотам протоиерея Юницкого, старое 
православное кладбище преобразилось, его обнесли оградой 
и сделали вход только через ворота. Существует и новое 
кладбище.

Отмечаются прогрессивные изменения в духовной жизни 
города. Были открыты воскресные школы и публичные 
чтения в церковно-приходской школе. 31 октября в клубном 
помещении Виллы Петролеа состоялись первые чтения. 
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которые за все время своего существования оправдали свое 
название «Народных». Желающих доставляли бесплатно 
туда и обратно на паровом баркасе «Баку» с Петровской 
набережной и высаживали у дачи Вилла Петролеа. 
Набралось около 400 заводских рабочих. Перед началом 
протоиерей Юницкий провел молебен, а затем любителями 
была прочитана «Сорочинская ярмарка» Гоголя. 
Энтузиастом этого дела была А.А. Лампе, жена служащего 
«Т-ва Бр.Нобель» И. Ф. Лампе.

На следующие чтения, которые состоялись 14 ноября, уже 
не допускались дети моложе 10 лет и женщины с грудными 
детьми. В городе на Милютинской улице в доме 
Колесникова, около гостиницы «Европа» открылась первая 
платная частная библиотека Шрейбера.

Было создано «Общество распространения русско- 
мусульманской грамоты среди мусульман» и начальник 
губернии утвердил его Устав. Обычно воспитание 
мусульманских детей возлагалось на мулл (учителя и 
духовные руководители), которые открывали при мечетях 
школы, именуемые «медресе» и «мектебе». Курс учения- до 
5 лет. Там дети изучали Коран на арабском языке и им 
объясняли правильное толкование его. В Закавказье очень 
много лиц, называющих себя муллой, но большая их часть 
необразованна. Под видом сбора разных пожертвований, они 
часто просто обирают прос тых людей.

В Баку- 28 мечетей. Все мусульманское население 
разделено на 5000 «дымов», что соответствует «ревизии 
душ» в России. Они имеют право на избрание приходского 
муллы, с последующим утверждением его губернской 
администрацией. В апреле отмечали десятилетие 
мусульманской газеты под редакцией переводчика Исмаил- 
бека Гапаринского. Печатаются календари разных 
вероисповеданий, где названия недели у мусульман звучит 
гак: воскрссенье-эк-шамбе. понедельник- ду-шамбс, вторник- 
сс-шамбе. среда- чахар-шамбс, четверг- пяндж-шамбе.
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пятница-джума-шамбе, суббота- шамбе. На отдыхе У 
мусульман свой спорт - бой баранов.

Мусульмане собираются в память Шаха Гусейна (Шахсей- 
Вахсей) в убранных мечетях, где по вечерам мулла читает 
эпизоды из жизни Шаха. В последний день, 12 июня, когда 
моление сопровождается самоистязанием, в мечеть 
назначается усиленный наряд полиции.

На праздник Джумаа правоверные мусульмане с женами и 
детьми выезжают в Шихово, в мечеть Биби-Эйбат, где 
молятся и приносят свои пожертвования. 21 июня в Тифлисе 
скончался Закавказский шейх-уль ислам Ахунд Мирза Гасан 
Таиров, который с 1885 года был Председателем шиитского 
духовного правления. 17-18 сентября Баку проездом посетил 
Бухарский Эмир Ахад-Хан.

6 декабря город хоронил 70-летнего потомка пророка 
Сеида Мир-Джевад-Али-оглы, сына Сеида-Ага-Мир— 
Мовсума. Траурный кортеж, сопровождаемый мусульманс
ким духовенством и бакинскими купцами, из крепости 
направился в селение Бузовны, где находился сад, 
принадлежащий покойному.

Баку отмечал 20-летие введения Судебного устава на 
Кавказе. Прокурором служит Л.С.Сталинский. Адвокатуру 
представляли: И.П.Пиотровский, Касум-бск Гейдаров, 
А.Ф.фон Вэльке, К.Г.Зотиков, М.Я.Шор. Один из них, барон 
Д. Л.Тизенгаузен внезапно умер 21 марта, о чем скорбили 
его сослуживцы и супруга, баронесса Анна Николаевна. 
Мировым судьей 1 участка служит А. Ландман. 1 (родолжаст 
службу губернский врач А.И.Семенов. Есть ап теки Эйхлера 
(в доме Н.Н.Красильникова на углу Губернской и Базарной). 
Витушинского (угол Колюбакинской и Мариинской), 
Чишковского, Беккера, Реншке в Черном городе, г» в марте 
открылась на Николаевской улице в доме А. И. Антонова, 
вольная аптека И.Ф.Моравского.

Нидерландским вице-консулом в Баку назначен М.М. 
Шумахер, французским консулом-г. Дс-11омайрак, вице- 
консулом --Дюбайль. Германский консул Денейс уже имеет
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собственный дом на Полицейской улице. В Закавказском 
крае английским консулом был назначен бывший 
английский вице-консул Севастополя, Джорж Стивенс.

Немцы - на виду. Проведенный в марте в гостинице 
«Метрополь» музыкально-литературный концерт удался и 
вызвал бурю аплодисментов. Выручка составила 600 руб. 15 
мая в молитвенном зале лютеранской школы прошло 
праздничное богослужение по случаю дня рождения 
Кайзера. В мае опять немцы-любители дают спектакль в 
пользу лютеранской школы. Билеты идут нарасхват. И не 
мудрено! Ведь «наши бакинские немцы большие мастера 
дешево, но весело и мило провести вечер. В этом 
направлении они являются прекрасными организаторами 
общественных удовольствий!», свидетельствует газета 
«Каспий».

Шведов в городе гоже считают немцами. «Бакинцы не 
различают их национальностей, а окрестили общим 
названием «немцы» только потому, что они лютеране. У них 
есть свой приход и при нем церковно-приходская школа, 
которая служит связующим звеном обеих народностей. Эго 
их общее детище, на пользу которого, и шведы, и выходцы 
Германской Империи, ежегодно соединяются в общем 
веселье». Всего в Баку один пастор.

18 декабря 1893 года в гостинице «Метрополь» опять 
проходит благотвори тельный музыкально-вокальный вечер 
в пользу шведско-немецкой школы для приобретения 
пособий. На вечер пришло около 300 человек. Были 
рассказы, пенис куплетов, игра на виолончели и танцы. 
Чистый приход составил 700 рублей.

24 октября в помещение Виллы любительский спектакль 
«Правда-хорошо, а счастье лучше» А. Н.Островского. 
Заглавные роли исполняли В.В.Чарский и О.Д.Лола. На 
спектакле присутствовали К.В.Хагелин, Кванстрэм, 
М.Л.Бонди, Цейтлин и др.

25 апреля в лютеранском обществе прошло собрание, где 
были подведены итоги за 1892 год и утвержден план на 1893
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год. Активно проходит сбор денег на строительство 
Лютеранской церкви. Церковный Совет Евангелическо- 
Лютеранской общины уполномочил на это инженера А. 
Лотера, Р.Спеннемана- в конторе «Тильманс и К °», М. 
Шумахера- в собственной конторе возле Молоканского 
садика, А.Шуберта- на Биржевой улице в доме Адамова, 
К.Эйзеншмидта- в механическом заводе на Телефонной 
улице, Г.М.Нильсона- в конторе Бр.Степпунь, К.Троймана - 
на керосиновом заводе Т-ва Бр. Нобель, Г. Энехельма- в 
городском складе Нобелей, Р. Баумгартена -в конторе Листа 
и Р. Зорге- на промыслах в Балаханах.

Объединяет лютеран не только веселье. В марте они с 
грустью простились с доктором медицины П. М. 
Блюмбергом. Он родился в 1841 году и, после окончания 
Дерпского университета, приехал в Баку в 1879 году. После 
молитвы, которую лютеранский пастор Циммерман прочел 
на русском языке, его поместили на печальную колесницу и 
повезли к месту вечного упокоения, на старое лютеранское 
кладбище.

Спрос на немок-бонн и домашних учительниц не падает. 
Главному полицмейстеру П. фон Адленбергу приказом по 
военному ведомству пожалован орден Св. Анны 2 степени. 
Пианистка Московской консерватории и ученица профессора 
Сафюнова, Локкерман Е.А. дает уроки музыки. Адольф 
Эйхлер вместе со своим зятем С.А. Инчик нс оставили без 
внимания призыв жены губернатора Е.Рогге помочь 
организовать дешевые столовые и, наряду с другими, в 
соответствии со своими возможностями, внесли по 5 рублей. 
Работает Германская контора «Мюнх и Вейс».

О. А. Бенкендорф, полный товарищ учрежденного в 1884 
году «Торгового дома Бенкендорф и К0 », который 
располагается в собственном доме Бенкендорфов на 
Марьинской улице, отказалась от этой должности в пользу 
своей дочери Павлы Михайловны. Госпожа Копфшталь А. И. 
проводит чистку платья на Николаевской улице, против 

Мариинской школы и публично жалуется на еврея, 
продавшего ей плохое мясо.

На пароходе «Туман» из Астрахани прибыло 160 немцев- 
колонистов из Саратовской губернии в надежде устроить в 
Закавказском крае свою колонию. Не остаются без внимания 
и проступки немцев. Гсрманоподданый Вильгельм Фербер, 
поссорившись с Авдотьей Павловной, женой запасного 
рядового, сбросил ее с крыши. Herr приобщен за свой Witz к 
ответственности!

В городе уже 20.388 строений и 174 завода. В Черном 
городе -138 заводов, 74 жилых зданий, одна мечеть и одна 
школа. Русские чернорабочие получают за 12 часов работы 
60 копеек, персы- 45-50.

Идет интенсивная застройка Николаевской улицы. Уже 
построен первый дом. Городская Дума опять вернулась к 
вопросу о постройке мусульманской мечети на выделенном 
участке. Но сомнения по поводу правильности выбранного 
места остаются. Особое беспокойство вызывает ситуация г> 
случае проведения Шахсей-Вахсей.

Утвержден проект 3-х этажного дома архи тектора Ш терна 
(Азнефть) на Садовой улице. 11очги закончено здание на этой 
улице, проданное после неожиданной смерти Л.М.дс-Бура. 
23 марта 1893 года Правление «Каспийского Товарищества», 
учредителем которого был де-Бур, уже перепою в это 
собственное здание. В этом же доме временно расположился 
Синдикат керосинозаводчиков.

Дом Апресова на Садовой улице сдается в наем. Его 
балкон выходит в Михайловский сад, откуда можно 
наблюдать, как ловеласы пристают к девушкам, а воры 
виртуозно обворовываю! гуляющую публику.

Рассматривают нроек! о прикне для душевнобольных, на 
строительство которого завещал и покойный Сгефашши. 19 
июня его духовный попечитель, лютеранин М-Шумахср 
пригласил всех на каюлическое кладбище на годовщину 
смерти.
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Начали расширять устройство печей для сжигания 
отбросов, но эта затея не имела успеха и, по мнению 
гласного Багирова, сжигался не мусор, а городские деньги.

Еще в 1891 году Городская Дума объявила конкурс на 
лучший проект водопровода с использованием воды реки 
Куры. Австрийскоподданный, чех Ройгь настойчиво 
предлагал свой проект Куринско-Бакинского водопровода, 
разработанный им под девизом «Созидать - не разрушать».

6 августа 1893 года был окончен и освящен опреснитель 
около Баилова мыса, на кладбищенских высотах, рядом со 
старым мусульманским кладбищем. Деминерализованная 
вода показалась в водоразборных кранах около заведения Св. 
Нины и у Цициановского сквера.

В октябре комиссия, в составе фон дер Нонне, 
Гославского и Деспот-Зеновича, опять вынесла на 
обсуждение Городской Думы вопрос об установке 
памятника Александру 11 на Колюбакинской площади. Сам 
памятник собирались заказать в Санкт-Петербурге. 
Открылась Бакинская губернская типография. Ее освятил 12 
декабря священник Николаевского собора Петр Поташев.

Учреждено Бакинское артистическое общество, членом 
которого становиться и архитектор Гославский. Но он 
настолько загружен работой по строительству собора, что 
даже не представляет во время в полицию сведения о 
самовольных постройках в городе, что затягивает наказание 
нарушителей.

С успехом прошли выступления «Т-ва артистов балета 
Императорского Варшавского театра» под руководством 
Ф.Ф.Виттита. В Баку прибыли братья Никитины. которые 
арендовали цирк-театр у Васильсва-Вятского.хогя само 
здание принадлежит Алабову.

Скаковое общество построило на Николаевской площади 
скаковой и беговой ипподром, где каждое воскресенье 
проходят состязания на призы. Бакинцам пришел но вкусу 
велосипедный спорт' и многие теперь катаются.

?70

Вызвало недоумение создание Общества охоты. 
«Непонятно, какая у нас в пустынных окрестностях может 
быть охота! Лет 30-40 тому назад дичи было много и обычно 
ее ловили ловушками и палками. В последние годы 
применение ружей привело к варварскому истреблению 
дичи». Но нет ни одного члена, утвержденного давно 
Общества покровительства животным, что «привело к 
жестокому обращению с ними. Например, амбалы носят на 
жерди кур со связанными ногами головой вниз!».

В Баку работает 69 врачей и 168 фельдшеров. 
Принимаются меры по предотвращению инфекционных 
заболеваний, Это позволило с наименьшими потерями 
пережить вновь появившиеся случаи холеры, которые 
носили спорадический характер.

Семью Нобель опять постигло горе. 23 ноября в Цюрихе, 
по пути в Италию для лечения, в возрасте 32 лет скончался 
сын Людвига - Карл. С 26 лет он управлял Петербургским 
механическим заводом и организовал первый в России завод 
двигателей внутреннего сгорания. Карл Людвигович был 
новатором в деле производства двигателей на керосине, 
которые отмечены тремя золотыми медалями на выставке в 
Чикаго. Его жизнь оборвалась в результате несчастного 
случая - он обжег лицо, отворив топку. К.Л.Нобель 
похоронен в Санкт-Петербурге рядом с отцом.

Город не остался равнодушным и к смерти П.И. 
Чайковского, наступившей от холеры 25 октября в 
Петербурге. В Николаевском соборе и в Бакинском 
Общественном собрании нротоирей Юницкий провел 
панихиды, за упокой его души.

В Баку проживает 865 евреев. Они имеют один 
молитвенный дом и одного раввина. Опять рассматривается 
вопрос о праве проживания евреев на Кавказе. Это нс 
касается горских евреев, которые издавна здесь селились, и 
евреев из Ставропольской губернии, переселившихся после 
1837 года из Российской Империи и Царства Польского. Нс 
было препятствий и для купцов 1 гильдии, людей, имеющих

271



-A
v,

Карл Людвигович Нобель

Мария Федоровна Нобель
(Ур. Ландцерт)

диплом университета, докторов, врачей, учителей, 
пивоваров, закройщиков, раввинов и их прислуги.

Сдвинулся с места остро стоящий вопрос о наименовании 
улиц и нумерации домов. Управа установила, что 
нумерация начинается от моря, при этом четные номера 
будут располагаться на правой стороне улицы, нечетные - на 
левой. Теперь каждый домовладелец обязан иметь дворника 
и содержать дом и улицу в порядке. Но многие хозяева 
решили не тратить деньги и ограничились вывеской на 
дверях «Звонок дворнику», при их отсутствии.

В работе Думы ничего не изменилось. Гласные часто не 
появляются на заседаниях либо выясняют отношения между 
собой до такой степени, что от страстных их речей 
поднимается температура до точки кипения. Вопросы 
выборов должностных лиц возбуждают страсти и служат 
предметом раздоров, вплоть до применения кулаков. При 
«известной финансовой обстановке» создаются даже партии. 
Тогда гласные пробуждаются от общей спячки и 
отрываются от своего излюбленного дела - карточной 
игры вист в клубе!

Деспот-Зенович в отчаянье не знает, что делать. Ему 
советовали отлавливать гласных по вечерам в садах и клубах, 
приводить на веревках, читать нотации и штрафовать. А он 
ждал только очередных выборов.

2 октября состоялись выборы в Городское общественное 
управление и выборы гласных Городской Думы на 1894-98 
год, которые прошли по новому, введенному в 1892 году 
Городовому положению. Избирательным правом 
пользовались русскоподанные мужчины, независимо от 
вероисповедания и национальной принадлежности,которые 
достигли 25- летнего возраста. Они должны были владеть 
недвижимым имуществом, цена которого составляла не 
меньше в 1500 рублей, т.е., право на участие, находилось в 
прямой зависимости от суммы налога в казну города.

Положение мусульман в Городской Думе ухудшилось. 
Если раньше соотношение мусульман и христиан
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регулировалось и составляло 50 на 50, то теперь, согласно 
постановлению Городской Управы от 5 апреля 1893 года, 
количество мусульман должно составлять не более 1/3 числа 
гласных. Это вызвало естественное недовольство коренного 
'народа. Гласные-мусульмане, которые «в большинстве 
случаев, оказываются впереди всех в школьном деле и в 
городском хозяйстве», при гаком положении уже не могут 
иметь значимость в управлении делами города. Но изменить 
чгс-либо было невозможно.

В результате, в выборах смогли участвовать 817 
избирателей, из них 355 армян, 285 мусульман и 177 человек 
других национальностей. Это свидетельствовало о том, что 
количество богатых армян, превышало количество таковых, 
среди жителей других национальностей.

Губернское жандармское управление под начальством 
полковника, немца Н.Ф. фон Франка не оставляет армян без 
внимания и регулярно докладывает губернатору о том, что 
в Бакинском порту появился флаг древней Армении с 
крестом, а в зале Бакинского Общественного собрания, 
армяне продавали карты древней Армении» и пр. Вице
директор канцелярии Главнокомандующего на Кавказе 
пишет в Санкт-Петербург конфиденциальное сообщение «о 
стремлении бакинских армян к объединению» и 
предпринимаемых, в связи с этим, действиях местных 
властей. Но все это не мешает армянам богатеть на чужой 
земле.

Несмотря на обнаруженные подделки в списках, выборы 
прошли благополучно и без особых треволнений, л! 
октября 1893 года были объявлены результаты выборов. 
Новое положение позволяло избрать 80 гласных, но прошло 
только 62, ИЗ них 31 армян, 12 христиан и 19 мусульман. 
ГАчдов В.И., Управляющий Бакинской конторой «Кавказ и 
дКоюрий». ’отказался от звания гласного. Все гласные, в 
соответствии с исповедующей ими религией, должны были 
Ж.'ть присягу. Но Пришло только 53 человека, 8 - вообще не 

явились.

На этот раз, в Думе «книжному искусству вразумлено 
всего треть гласных. Несколько человек знают персидский 
язык, несколько-армянский, некоторые, только древнеслав
янский, а по-русски разбирают только вывески, да и то гак, 
что, вместо отделения банка, у них выходит- «агент 
страхового общества».

Тяжело заболел воспалением легким С.Десгюг-Зенович. 
Высокая температура привела к потере сознания, и при нем 
постоянно находился врач Н.Р.Раак. Прошло два 
консилиума. Положение постепенно улучшалось. После 16 
лет службы, «вследствие усталости и пошатнувшегося 
здоровья, а также нежелания оставаться больше мишенью 
безосновательных нападков местной прессы», С.И. Деспот- 
Зенович решил покинуть пост городского головы.

И здесь развернулась страстная борьба за это место. 
Главным претендентом был армянин Хр.С.Антонов, 
которому временно, до избрания нового городского головы, 
было поручено исполнять эту должность. Многие 
согласились с этим решением, но гласный Никитин открыто 
протестовал.

28 декабря 1893 года начались выборы городского головы 
Это был тог момент, когда гласные отвлеклись от своих 
дел. Обычно выборы проходили в два этапа: иодача записок 
в виде открытой баллотировки и тайное голосование 
черными и белыми шарами. На это место претендовало 5 
кандидатов, но после подачи записок реальными 
кандидатами стали Хр. Антонов, который набрал 36 голоса и 
директор общества «Каспий» К.А. Ирецкий, набравший 25.

За 16 лет Антонов уже четвертый раз избирался в гласные, 
«лучшие годы жизни он посвятил этой работе, приобрел 
десятки недоброжелателей, и пришел к выводу, что эта 
служба неблагодарна и тяжела». Но, на этот раз, он расценил 
результаты голосования, как царский подарок, от которого 
отказаться нс было сил.

Ирецкий, после уговоров и под давлением армян, решил в 
данной ситуации отказаться от участия во втором туре 
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голосования. Но заявление сделал устно и оставил свой 
ящик для баллотировки шарами. Окончательные выборы 
перенесли на будущий год.

Г од закончился большой елкой и детским вечером, 
который проводили при участии жены губернатора Е. Рогге. 
Был исполнен монолог «Одна», сочинения Мясницкого, 
устроили шествие детей, раздачу сладостей, продажу 
игрушек и танцы. И опять все уповали на следущий, Новый 
год.

22. (Время- министр Ъога по правителям (1894)

Новый год начался ненастной погодой и обильным 
снегом, который покрыл улицы в три вершка. Бакинский 
властелин господин Норд целую неделю напоминал 
населению о своем существовании. Мороз в Баку явление 
редкое, но при норде и температуре - 2, уже нет никакого 
желания выходить на улицу.

Первого января в день Обрезания Господнего в 
Николаевском соборе отслужили Божественную литургию, и 
прошел парад Сальянского резервного полка. Перед 
Морским собором - парад Каспийского флотского экипажа 
под командованием контр-адмирала И.Ф.Саблина. После 
этого, в 1 час дня, губернатор Рогге и его супруга пригласили 
всех желающих пожаловать в Благотворительное общество 
на общий съезд.

По причине непогоды, собралось небольшое количество 
людей, но многие прислали в пользу общества 
пожертвования. Деньги поступили в сумме от 10 рублей 
(Рогге с супругой, прокурор Л.С. Сталинский, М..Шумахер, 
Б.М.де-Бур, С.Ф.Фейгль, Гольдлюст и др.), от 5 рублей 
(французский консул де-Помайрак, Г.Г.Нидерфюр, 
Л.Л.Гицкелиус, Л. К.Отто, М.Нагиев и др.),3 рубля ( барон де 
Монфор, О.И.Тидеман, К. И. Денейс, А. Штрекер, К.Гюнтер, 
Я.Вышинский, И.Гославский и др. ), 2 рубля (Л.Клюпфельд, 

А. Штрук, Э. фон Гревинг и др.) и 1 рубль(И.Эдель, 
А.Эйхлер и др.).

Главным вопросом, который буквально висел в воздухе, 
были выборы городского головы. До его решения, Городская 
управа постановила признать Антонова исполняющим 
обязанности. Началась неприкрытая война между армянами 
и остальными.

Г.З.А. Тагиев делал все, чтобы не допустить армянина к 
власти. 29 января он послал к К.А.Ирецкому целую 
депутацию в составе гласных Жиглова, Ханларова, 
М.Нагиева, Дойникова и Аслана Ашурова. Они уговорили 
Ирецкого и привезли от него записку Антонову о том, что 
он забирает свой отказ и примет участие в дальнейших 
выборах, так как «не может отказать обществу, которое 
уверенно, что он будет полезен на этом посту».

Но Антонов не соглашался. В Думских заседаниях дошло 
до драки. Почти год ушел на эти выборы. Армяне «три раза 
мудрили, столько же раз считали, чтобы только порадеть 
родному человеку». Уже думали, что придется назначать 
голову по приказу Главноначальствующего гражданской 
частью на Кавказе С.А.Шереметьева, что было разрешено 
новым положением. Ведь без Головы, город - труп!

Наконсц-го, в последний раз, закрытой баллотировкой 
шарами, больше голосов набрал Ирецкий. Так, совместными 
усилиями мусульман и русских были преодолены армяне. 
Это известие было встречено раскатом «Браво ! Ура-аа!»

Теперь необходимо было избрать трех членов Городской 
управы. Деспот-Зенович предложил, чтобы членами управы 
стали азербайджанец, армянин и русский. Хотели избрать 
Антонова зам. головы, ыо он отказался. Тогда ему назначили 
пенсию, но он «взглянул на нее, как на дары данайцев» и нс 
принял.

Предложили М.М..Шумах еру, человеку деловому и 
пользующему репутаций в обществе, но он отказался, так 
стал Нидерландским консулом в Баку. В конце концов, были 
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избраны Балабек Оруджалибеков, А.Н.Сапаров, а в конце 
года, третьим членом управы стал В.Т. Соболевский.

Городская Дума и Управа, не имеющая до сих пор 
собственного помещения, призвала лиц, желающих 
построить такое здание. Управа сразу запретила расклейку 
разноцветных афиш, которые безобразили стены зданий 
города. Для этого постановили установить специальные 
витрины, что позволяло бы также получить дополнительный 
доход в пользу города. Открылся приют для 
душевнобольных на 40 человек.

Решили помочь садоводу городского сада Кауфману 
бороться с огромным количеством бродячих собак, которые 
однажды чуть его не загрызли. Для служащих вводилась 
форма, на все случаи жизни, о чем подробно сообщали в 
июне «Бакинские губернские ведомости».

Губернатор принимал посетителей каждый день с 10 до 
11 утра, а в экстренных случаях, во всякое время. 
Переводчиком при губернаторе служил Абасс бек 
Агамалибеков, в губернском правлении, Рагимов Гаджи 
Кули-бек, помощником, Гаджи Гаджибабабеков.

В.П.Рогге продолжал руководить постройкой 
Александро-Невского собора, на который уже было 
потрачено 180 тыс. рублей. Все малярные работы и позолоту 
решено было отдать подрядчику С. М. Павлову. В июле 
1894 года г. Рогге вновь избрали на повое трехлетие 
Почетным мировым судьей Б. О. суда. Вместе с ним эти 
почетные места получили: отставной капитан 1-го ранга 
Гурдов, отставной капитан 2-ранга К.А. Ирецкий, вице- 
губернатор Лилеев, С.И. Дсспот-Зенович и другие.

Открылась первая частная школа-пансионат мадам Софьи 
Вальде. Работает частное заведение Зотиковой О.Д. и 
воскресная школа В этом году отмечали 50-летие служебной 
деятельности Попечителя Кавказского учебного округа 
К.П.Яновского. Семидссятитрсхлетний Кирилл Петрович 
возражал против шумных празднеств и ограничился 
принятием приветствия и молебствия в Мариинской женской 

гимназии, где начальница M. М. Латкина сервировала 
холодный завтрак «a'la fourchette». В своем выступлении, г 
Яновский высказал мысль о том, что «солдаты каждой 
армии были только тогда великими в своих действиях, когда 
чувствовали доверие к своему полководцу, например к 
Наполеону, к Фридриху Вильгельму и др. Преподаватели и 
учителя Кавказа представляют собой армию, которая всегда 
оказывала доверие ему», за что он их сердечно 
поблагодарил.

Начался выпуск новых газет: «Бакинские объявления», 
«Фортуна»-легняя газета для скучающего люда и «Бакинские 
губернские ведомости». Сама губерния разделилась на 6 
уездов. В этом году Обществом «Труд» была открыта первая 
кондитерская фабрика по Шамахинской дороге.
А.Мишон издал второй выпуск «Ежегодника Баку» на 1894 
год, где давал хронику событий за 1893 год, обзор народного 
образования в губернии, сведения для туристов и много 
всего интересного. Наконец-то, был утвержден Устав 
фотографического кружка, инициатором которого он был. В 
его состав вошли директор реального училища 
E.С.Каменский, заведующий аптекарским магазином 
Кавказского товарищества Я.Ф.Вышинский, С.А.Киншин. 
К.В.Харычков, Э.Е.Стась, и др., всего 57 человек. Они 
планировали проведение диапозитивных вечеров, на которых 
волшебным фонарем будут проектировать на экран разные 
фотоснимки.

Благодаря активному содействию губернатора. 12 мая 
было создано «Бакинское общество врачей» и утвержден его 
устав, по поводу чего, «Каспий» писала: «Баку, средоточие 
не только коммерсантов, но и ученых людей, без которых 
промышленность невозможна». В городе уже 400 дипломи
рованных работников.

30 августа 1894 года Государь Император пожаловал 
губернатору В.Г1. Рогге 1 500 рублей в аренду на 6 лет, н.с. 
механику 3. К.Фрейдлингу орден Св. Анны 2 ст.., а
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Софья Иоанновна Вальде

письмоводителю Бакинского управления полиции Б. 
Ахундову- орден Св. Станислава 3 ст.

Жена губернатора Елена Ивановна возглавляет 
Благотворительное общество, которое под ее давлением 
приняло новый Устав. Теперь 25 процентов от суммы 
добровольных пожертвований, будут отчислять в запасной 
капитал. Благодаря ее усилиям, организован прекрасный 
Рождественский вечер, где «плата за вход составляет по 
усмотрению каждого посетителя» и идет в пользу общества. 

Она посетила грузинский вечер, который состоялся 22 
января. Распорядительницей вечера была супруга прокурора 
Елена Зурабовна Сталинская, член правления заведения Св. 
Нины. К этому времени, здание окончилось строительством 
второго этажа с северной стороны. Дочь губернатора Ольга 
успешно учится в заведения Св. Нины, а сын Николай, в 
частной прогимназии Победоносцева.

19 февраля прошло освящение небольшой домовой церкви 
во имя св. Благоверного Великого Князя Александра 
Невского в городском Александра 11 ремесленном училище, 
которое совершили Благочинный Юницкий и священник 
О.М.Земский. Иконостас церкви был сделан силами 
училища, а иконы написаны в Киево-Печерской Лавре. На 
богослужении присутствовал Деспот-Зенович, в честь 
которого было произнесено несколько тостов за его 
здоровья, «как хозяина и устроителя училища и церкви».

Еще 15 января Дума назначила С.И.Деспот-Зеновичу 
пожизненную пенсию в 3 тысячи рублей, со дня выхода его 
в отставку. 12 марта Станислава Ивановича тожественно 
проводили на отдых и вручили ему в подарок прекрасный 
альбом с фото и видами Баку. Это была работа достаточно 
уже известного и талантливого фотографа А.М. Мишона. 
Дамы преподнесли роскошный серебреный сервиз работы 
Хлебникова (блюдо, шесть чарок и особый жбан на 
масленицу). Бесспорно, Деспот-Зенович сделал много 
хорошего для Баку и «мог бы сделать больше, если бы не 
попал в среду восточной лени и апатии».

В Губернском по поселенческим делам Присутствии 
продолжает службу с.с. барон О.де Монфор, главным 
полицмейстером города остается П.А.Адленберг, а 
начальником Губернского жандармского управления 
является Н.Ф. фон Франк. В Попечительстве о тюрьмах, 
неравнодушный ко всему происходящему в мире, А.И. фон 
Вэльке, в почтово-телеграфном округе, которое 
расположилось на Меркурьевской улице, работают с.с. 

280 281



К.М.Линден, В.Э. фон Биллер, Э. К. Фрейдлинг, П. М. Берне 
и К. Е. Бурхард.

В связи с болезнью оставил службу на посту городского 
инженера Н.фон дер Нонне, но продолжает работать в 
городской управе. Его сын Константин, служит в акцизном 
округе. Казначейскую палату возглавляет А.В.Костеяский, в 
Губернском казначействе работают М.А.Скибинский и 
межевщик С.П.Шредер.

Главным «телефонистом» продолжает оставаться Г.Лист. 
Со времени открытия телефонного сообщения(26 сентября 
1886 года), количество абонентов увеличилось в 10 раз и 
составило 400 пользователей, которым было категорически 
запрещено предоставлять свои аппараты посторонним 
лицам. Управляющим на телефонной станции служит 
Р.Ф.Баумгартен.

Служба эта иногда приносила неприятности. Однажды он 
взобрался на крышу четырехэтажного здания центральной 
телефонной станции, где шла прокладка нового телефонного 
кабеля, и сделал замечание по поводу работы 
прусскоподанному Г. А. Гейгеру. Тот, в ответ, обругал 
своего начальника и начал его бить. Тогда Баумгартер 
ударил Гейгера по лицу. Драка была ожесточенной, в 
результате чего, Баумгартер подал жалобу мировому судье. 
Поверенный в делах Гейгера считал, что они нанесли «обиду 
обоюдно». Но судья признал Гейгера виновным в 
«оскорбление словом и действием» и приговорил его к 
штрафу в 50 рублей, либо, в случае его не состоятельности, 
к 10 дням ареста.

В немецкой лютеранской школе учителями работаю, 
пастор Р.Э.Циммерман, К.Ф.Ундриц и его золовка, 
А.Ф.Куузе. В реальном училище преподают музыку 
Ф.К.Эстеррейх и К.О.Зейферт, немецкий язык - Ф. Ф. Шульц 
и Б. Л. Медер.

Немецкий портной Кильвинский вновь открыл свою 
мастерскую на Кривой улице. Недалеко расположился
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шведский портной К.Ларсон, а на Михайловской улице 
работает шведский часовой магазин В.В.Викгольма.

Швед Э.Ю. Видлунд арендовал механический завод 
Шагеданова, на котором выполнялись всякие механические, 
литейные, кузнечные и котельные работы для судов и 
ремонт паровых машин. А.Петерсон рекламировал устрой
ство и поставку аппаратов для нефтяного отопления, но сам, 
в результате пожара, понес убыток в 500 рублей. 18 июня 
было разрешено шведу, археологу Мартету путешествие по 
Закавказским областям, но без права производить раскопки.

Опытный бухгалтер К.В.Кальман ищет место и предлагает 
свои услуги. Германоподданые братья Г.А. и Р.А.Степпунь, 
при поддержке норвежскоподанного Г.М. Нильсона, 
основали фирму «Бр.Степпунь», которая сразу же 
предложила городу пиво «Южная Бавария». Фирма «А.Ралле 
и К0» продает придворные духи, придворное мыло и 
придворную пудру.

Нефтепромышленник и управляющий завода минераль
ных вод Я.М.Дуэль приглашает бонну-немку, но со знанием 
русского языка. Работа бонн полна страхов и 
неожиданностей. Так, в Мариинском сквере, где боннам 
приходиться гулять с детьми, много пьяных женщин, 
оборванцев, подозрительных людей и нищих. Некоторые из 
них говорят на прекрасном французском языке. 'Гам нередко 
можно стать свидетелем любви двух особ. Одна, гулявшая 
там немка-бонна, была атакована двумя ловеласами. А 
девицу, прислугу Елену Гласберг, убил И.Багатуров, за что 
его приговорили к смертной казни через повешения.

В Тифлисе предательски был убит ни в чем неповинный 
зам. начальника Закавказской железной дороги, инженер 14 
класса, н. с. II.В.Корш. Убийцей стал житель Ириванской 
губернии, которого уволил за неоднократные нарушения 
работы начальник ЗЖД, д.с.с. Ю. Д.Фриде.

Германский консул в Баку Р. Р. Спеннеман расположился 
в гостинице «Берлин» на Полицейской улице. 20 марта он 
пригласил, проживающих в Баку немцев, в гостиницу 
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«Европа», для празднования 80-летия со дня рождения Князя 
Бисмарка.

Общество лютеран собирается на богослужения и 
собрания в молитвенном зале школы. В начале января пастор 
Циммерман совершил краткую литию по поводу смерти 
Г.К.Бингера, моряка из общества «Кавказ и Меркурий».

26 января лютеранская церковь скорбела по поводу 
смерти одного из активнейших членов Церковного Совета. 
Ф. А. Лемкуля. Он родился в Ревеле в 1822 году. Получил 
русское подданство. Участвовал в штурме укрепления Геок- 
Тепе, был поручиком в русской армии, за что был награжден 
орденом Св. Георгия 4 степени. В 1877 году активно 
участвовал в создании лютеранской общины в Баку, был 
избран в первый состав Церковного Совета. В 1878-80 годах 
состоял инженером-технологом и строителем- архитектором 
при городской управе, имел паровую мельницу в Дербенте. 
Был женат. Имел сына Вильгельма (Владимира) и дочерей: 
Марию (в замужестве-Сотникова), Елизавету(в замужестве- 
Иванова) и Вильгельмину(в замужестве - Ренненкампф). К 
моменту смерти, он был уже вдов и проживал против 
Собора, на углу Воронцовской и Врангсльской ( дом 73/37). 
Похороны прошли «при большом стечении народа» на 
старом лютеранском кладбище.

Гласные Городской Думы почтили память Лемкуля и 
Управляющего горной частью на Кавказе И.А.Штеймана, 
который в свое время поддержал идею Менделеева об 
уничтожении откупа. Директор Мариинской гимназии И. В. 
Денфер вместе с супругой Лидией Владимировной 
отслужили в Николаевском соборе молебен в 40 день после 
смерти сына Левы.

Идет сбор пожертвований на строительство кирхи. 
Согласно закону, это возможно было проводить в течение 
трех лет и только в Бакинском уезде. На собрании 13 
февраля 1894 года, лютеране Баку обсуждали финансовый 
отчет за 1893 год, вопросы религиозного обучения и о 
строительстве кирхи. 6 марта 1894 года на собрании общины 

был представлен на обсуждение проект К-ирхи, 
разработанный архитектором А. В. Эйхлер.

25 февраля 1894 г. на Вилле Петролеа был дан спектакль 
на шведском языке в пользу шведско-немецкой школы 9 
марта Церковный совет прихода выражал благодарность 
участникам, а устроители печатали финансовый отчет, что в 
те времена считалось естественным и обязательным. В 
субботу 2 апреля в зале Общественного собрания состоялся 
музыкально-литературный вечер в пользу приходской 
лютеранской школы. Он прошел «с успехом в материальном 
отношении и, в смысле исполнения программы. И вообще 
было очень оживленно, так как живые картинки очень 
удались».

Р.В. Зорге вполне общественный человек и концерт с его 
участием в Балаханах прошел успешно. 1 апреля в 
Николаевском Соборе была крещена дочь инженера- 
механика Р. В. Зорге. Девочка родилась 31 августа 1893 года 
в Баку и в память о первой супруге Зорге, получила имя- 
Анна. Крещение проводил священник Александр 
Александрийский с притчем Василием Танашевичсм. Этот 
собор оставался духовным домом семьи Зорге.

Большой популярностью в Баку (и не только среди 
немцев) пользуются пьесы немецкого драматурга и 
романиста Германа Зудермана (Hermann Sudermann). Он 
родился 30 сентября 1857 в Матцикене (Восточная Пруссия). 
В юности был учеником аптекаря, но позднее изыскал 
возможность учиться в Тильзите и Кенигсберге. В 1877 году 
переехал в Берлин, где жил до конца жизни, 21 ноября 1928 
года.

В своих произведениях Зудерман уделял большое 
внимание семейным отношениям, проблемам пола и 
наследственности, личности, способной противопоставить 
среде. Он ставил этические проблемы (самопожертвования, 
преступления и раскаяния, ответственность не только за 
поступки, но и за желания) и славил сильную, цельную, 
гармоничную личность. Быстрый успех произведений 
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Зудермана у публики был основан на компромиссе нового, 
с патриархально-старым. Это не колебало классовых 
твердынь, не угрожало «счастью в уголке» и не изменяло 
психологию собственника.

Самой успешной была пьеса «Отчий дом» (Hiemat), 
написанная в 1893 году. Главным героем там был 
«благородный пастор». Пьеса «Честь» была поставлена в 
1891 году на русском языке в Москве в театре Корша.

С тех пор Зудерман, вплоть до революции, занимал 
весьма видное место на русской театральной афише. Особой 
популярностью пользовались его «Отчий дом», «Честь» и 
«Бой бабочек». В роли девочки Рози в «Бое бабочек» в свое 
время имела шумный успех В.Комиссаржевская, а в роли 
Магды из «Отчего дома», известная русская артистка из 
Петербурга М.Г. Савина.

В этом году Мария Гавриловна впервые приехала на 
гастроли в Баку. Симпатичный, ласкающий слух голос и 
безупречно-изящные манеры артистки, покорили Баку. 
Особенно хороша она была в пьесе «Как проживешь, так и 
прослывешь». На русской сцене в это время она имеет 
только двух достойных соперниц - г-жу Федотову и г-жу 
Ермолову. Все остальные склоняются перед ней и ее 
талантом.

Приезд в мае балетной труппы Императорских театров 
под руководством А.Н. Гейген дал тем бакинцам, которые 
никогда не покидали своего гнезда, некоторые понятия о 
новом для них сценическом искусстве. После представления, 
в Баку появилось несколько «балетоманов».

Город ожидал разрекламированный англо-американский 
цирк Губерта-Кука. Но пока в Баку заехал «в разведку» 
американский министр Макдональд и остановился у 
К.Валлака. Посетила Баку американка, сотрудница 
иностранных и русских газет В.Н.Мак-Хаган. Она 
побывала на многих промыслах в Балаханах, Романах, в 
«Каспийском Т-ве», в Черном городе и пр. Ее сын снимал 
все на фото. Американцев здесь считают «исконными 

286

врагами бакинцев на керосиновом поле брани». Побывали и 
англичане- Альфред Стратер, Джон Бедель и корреспондент 
английской газеты Джон Эдуард Губбард. На Баиловом мысе 
приезжая англичанка давала уроки английского языка.

В связи с наступлением праздника Новруз-байрам, 
бакинский полицмейстер Адленберг опять напомнил о 
запрете производить стрельбу в городе. Полиция продолжала 
бороться с секретной перевозкой мусульманами трупов 
родных в Персию, в места, почитаемыми святыми. Это 
считается контрабандой, и виновные привлекаются к 
уголовной ответственности. Скончалась 105-летняя Федры 
Ферзи-кызы.

Главой шиитского духовенства назначен новый Шейх-уль 
Ислам. Этого назначения ждали с нетерпением целый год. 
Было два претендента : и. д. Ахунд Гаджи-Молла Гасан, член 
Духовного правления в Тифлисе и законоучитель Ахунд 
Молла-Абдусалам-Ахунд-заде, один из редких людей, 
посвятивший более 20 лет педагогической деятельности.

В Коране говориться об образовании, как о средстве 
достижения земного счастья, но, к сожалению, оно 
понимается многими муллами в узком смысле этого слова, и 
сводиться только к духовному изучению шариата, умению 
читать Коран и, о тчасти, к знанию арабской грамотности.

Учитель частной прогимназии Н.Нариманов 11 января 
получил разрешение, а 4 августа открыл дешевую платную 
народную библиотеку-читальню. Там только газеты и 
журналы, коим ведется каталог. За 1894 год ее посетило 597 
человек (254 русских, 111 евреев ,100 армян, 56 
азербайджанцев , 47 грузин и пр.), из них 541 человек - за 
плату.

26 апреля 1894 г. в день проводов Св. Пасхи на 
православном, католическом и лютеранском кладбищах, 
собрались люди для панихиды, а в годовщину смерти Л. 
М.де-Бура 12 августа 1994 года на старом лютеранском 
кладбище, на могиле покойного был отслужен молебен, на 
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котором присутствовало много людей, пожелавших почтить 
его память.

Но не все ладиться в семье покойного. Его вдова Мария 
Александровна проживала с детьми в Петербурге. Опекуном 
над малолетними детьми и их наследством(которое 
заключалось в акциях «Каспийского Т-ва» и недвижимом 
имуществе в Бакинском и Кубинском уездах), был друг 
покойного мужа, Р.К.Миллер.Вдова обратилась в Сиротский 
дом С-Петербурга с просьбой отстранить Миллера от 
опекунства над детьми, так как они достигли такого возраста, 
когда, по закону, им требуется не опека, а попечительство. 
Она просила, чтобы все унаследованные акции были 
переведены из Баку в распоряжение Петербургского 
Сиротского дома. Суд удовлетворил просьбу вдовы и 
прислал копию мировому судье Баку, но Миллер, через 
присяжного поверенного Шора, обжаловал в Б. О. суде это 
постановление и подал апелляцию в Петербургский суд 
Последнее слово осталось за Правительственным Сенатом.

Было отмечено 10-летие Кирилло-Мефодиевского 
братства, где протоиерей Юницкий поведал о трудностях, 
препятствующих «услаждению души в часы досуга 
духовным пением, но Господь благословил это доброе дело, 
и оно получило благой успех». Создан детский хор в 
Баиловском Морском соборе.

В «Храме Мельпомены», как называют театр Тагиева, в 
третий раз хор Николаевского собора давал Духовный 
концерт, где звучали произведения Турчанинова, 
Бортнянского, Давыдова и др.

Протоиерей Юницкий провел освидетельствование 
деревянной кладбищенской церкви Во имя Жен Мироносиц 
и получил благословение на постройку новой, каменной. 
Теперь она будет построена на новом месте, и значительно 
увеличиться. Работу по сооружению церкви поручили 
подрядчику Павлову. Идет строительство православной 
церкви и в селении Алты-Ачаг. Организована подвижная 
железнодорожная церковь в вагоне.

24 сентября в собственном здании Союза нефтепропромы- 
шленников, против завода Антонова, открылся очередной 1X 
съезд, который называли «горнилом нефтяного дела». 
Председательствовал д.с.с. П.П.Деви. Были отведены 
специальные места для репортеров. Но когда шли 
«безгласные» заседания, их просили уйти. Здесь срабатывала 
восточная поговорка: «Слово-серебро, а молчание-золото». 
На этот раз съезд принял на содержание Балахано- 
Сабунчинскую больницу, рассчитанную на 40 коек с двумя 
врачами, двумя фельдшерами, одной акушеркой, аптекой и 
амбулаторией. Встал вопрос об образовании поселков 
Балахано-Сабунчинской площадки.

Товарищество Бр. Нобель, увековечивая память о 
Людвиге Нобеле «делом, которое соответствовало бы его 
жизни», учредило в реальном училище 5 стипендий его 
имени. Вдова К.Л.Нобель, Мария Федоровна, которая бывала 
в Баку, также пожелала дать этому училищу, в память о 
муже, три стипендии. В 1897 году 1 марта Министерство 
Народного Просвещения утвердило положение о стипендии 
имени Карла Нобеля. Совет БОИРТО установил премию 
Людвига Нобеля в сумме 1200 рублей и медаль за лучшее 
сочинение или исследования по металлургии и 
нефтепромышленности. Начиная с 1895 года, она будет 
присуждаться каждые пять лет.

Малороссы в театре Васильева-Вятского дают спектакли: 
«Запорожец за Дунаем», «Ой, не ходи Грицю, та й на 
веч1рнищ», «Гарас Бульба» и др. Афиши печатаются на 
украинском языке. 25 сентября в городе отметили 80-летие 
со дня рождения и 33-летие со дня смерти украинскою 
Кобзаря, Т.Г'.Шевченко.

Осень вступила в свои права и, после обильных дождей, 
наступила холодная пора. Пришел октябрь и сразу же всплыл 
злободневный квартирный вопрос. Благодаря нефтяной 
промышленности город с каждым годом застраивается, но 
цена квартир резко растет. К услугам богатых людей 
имеются настоящие дворцы, отделанные по-княжески. Для 
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обывателей средней руки удобных квартир нет, а их 
стоимость составляет половину получаемого содержания. 
Зато магазинов и лавок такая масса, что на них не находятся 
наниматели и они пустуют.

До громадных размеров выросло маклерство. Оно везде: 
при керосиновых сделках, при получении служебного места, 
покупке и продаже участков и квартир. Эти «вампиры» 
загребают громадные куши денег и среди них, ст. биржевой 
маклер С.И. Джакели.

Еще в апреле прошли торжественные богослужения по 
случаю помолвки 18 апреля Е.И.В. Наследника Цесаревича 
Николая Александровича с принцессой Аликс-Викторией- 
Е.) юной-Луизой-Беатрисой, дочерью Великого Герцога 
Гессенского Людвига 1У и супруги Великой Герцогини 
Алисы. В Николаевском соборе по этому случаю служили 
благодарственный молебен с участием, приехавшего 
Экзарха Грузии Владимира.

В октябре появились тревожные слухи о болезни 
Императора Александра 111. С 9 октября во всех церквях, 
мечетях и молитвенных домах шли молебствия о его 
здравии. Раввин еврейской синагоги Г.В. Понемунский, 
после отслуженного моления, попросил евреев отказаться от 
всяких радостей праздника Симхад-Тора и посвятить 
молитвы о здравии Государя Императора.

С 15 октября из Императорского Ливадийского дворца в 
Ялте, стали поступать ежедневные сводки о состоянии его 
здоровья. За несколько дней до кончины, Император 
изъявил желание встретиться с Иоанном Ильичем 
Сергиевым, протоиереем Кронштадского собора. Приехала 
проститься с ним и давно желаемая невеста Принцесса 
Аликс.

20 октября 1894 г. в своем дворце в 1 час 15 минут 
пополудни, приняв утром в 10 часов Святые Христовы 
Тайны и находясь в полном сознании, тихо почил в Бозе, 
Самодержец Всероссийский Александр Александрович 111. 
Emv было 49 лет. Позже газеты напечатали результаты 

полного акта вскрытия тела покойного и диагноз болезни, 
приведший к смерти - нефрит и инфаркт легкого.

Глубокой скорби была поражена не только Россия, но и 
весь мир, так как в опочившем Государе признавали 
единственного хранителя мира в Европе. В тот же день, в 5 
вечера было объявлено о восшествии на престол Николая 11 
Александровича. Была принесена присяга Государю 
Монарху и законному его Наследнику Вел. Кн. Георгию 
Александровичу.

Во всех церквях проходили заупокойные молитвы и 
панихиды по усопшему Монарху, в том числе и в 
лютеранском молитвенном доме, на квартире католического 
капеллана, в главнейших мечетях и в еврейской синагоге.

23 октября прошло Священное Миропомазание над 
нареченной Царской Невестой, которая приняла имя 
Александры, стала дочерью Русской Православной церкви и 
теперь именуется Вел. Княжной Александрой Федоровной. 
29 октября был опубликован Высочайший Манифест 
Государя Императора Николая И, согласно которому он 
прощал многим их долги государству, проводил амнистию 
среди осужденных и пр.

14 ноября в Петербурге прошло бракосочетание Государя 
Императора Николая 11 с возлюбленной невестой 
Александрой Федоровной. На этом торжестве 
присутствовала депутация из Баку.

Вся Империя присягала на верность новому Императору 
Николаю 11 и его законному Наследнику Кн. Георгию. На 
Колюбакинской площади были приведены к присяге на 
верность все войска. На Баиловом мысе о. Феофилатов. в 
присутствии Командира порта, контр-адмирала Саблина 
приняли присягу все чины Каспийского флотского экипажа 
и все жители мыса. По этому случаю звучал везде гимн « Те 
Deum Landamus».

Военный капеллан ежедневно приводил к присяге на 
верноподданство католиков. Бакинские молокане, в своем 
молитвенном доме (по поводу которого, вот уже несколько 
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лет тянется в суде дело о незаконном его строительстве) и в 
присутствии полиции, также дали клятвенное обещание на 
верность.

3 ноября бакинский купец Ганифа- хан Гусейнов собрал в 
Джума- мечети мусульманское общество и привел его к 
присяге. После, по обычаю, он пригласил мерсия-ханов (лиц, 
которые обычно приглашаются в мечеть в траурные дни, 
например, в день маггерамлик). Присяга проходила в 
присутствии помощника полицмейстера В.И.Пирадова, но у 
последнего это совпало с большими неприятностями: его 
жена Мария подала в суд по поводу того, что он 
сожительствует с Анной Смирновой. Позже, суд все-таки 
его оправдал.

В понедельник 7 ноября, в день погребения в 
Петропавловской крепости тела почившего, во всех церквях, 
мечетях, молитвенных домах и синагоге Баку состоялись 
панихиды. Александровский зал Думы был убран «умелой 
рукой» таким образом, чтобы все способствовало 
возбуждению самых возвышенных чувств. Ставни были 
закрыты и задрапированы черным и белым крепом, в зале- 
слабый электрический свет и глубокая тишина. Дамы в 
траурных одеждах. На стене портрет Александра 111. 
Вокруг аналоя на возвышенности расставлены живые 
растения из городской оранжереи, с прислоненным черным 
крепом. Богослужение вел Благочинный Юяицкий вместе с 
двумя священниками. Голоса хора звучали, словно 
ангельское пение.

В шведско-немецкой школе в 11 часов, согласно 
объявлению «In Anlass der Beisetzung der irdischen Huld des in 
Got ruhenden Kaisers Alexander 111 findet am 7-ten November 
um 11 Uhr tags im Ev-luther Betsaal Trauergottesdienst statt. 
Der Kirchehrath», пастором P.Циммерманом было 
произнесено прочувственное слово и прочитана молитва. 28 
ноября, в 40 день кончины Императора, все повторилось.

Была создана Комиссия по увековечиванию достойным 
образом памяти Александра 111, в состав которой вошли 

Г.З.А.Тагиев, М.Нагиев, Дойников, Асрибеков, губернский 
механик Абрамович и др.

4 ноября на Спассо-Преображенской Церкви при заводе 
Т-ва «С.М. Шибаев и К0 » священник Александр Орлов, при 
массе молящихся освятил вновь построенную колокольню и 
торжество поднятия креста. Вернее сказать, освящалась вся 
церковь, построенная по плану и под наблюдением 
архитектора И.В.Эделя. Церковь выглядела очень изящно и 
выделялась из других заводских построек тем, что как бы 
господствовала над всем Белым городом. Она имела 7 окон, 
два из которых выходили в алтарь.

Украшением храма была колокольня, устроенная на самом 
здании в русско-византийском стиле с куполом и небольшой 
главкой с восьмиконечным медно-позолоченным крестом. 
Ограда каменная только с лицевой стороны и осажена 
деревьями. Алтарь стоял на восток. В средине его был 
установлен четырехугольный деревянный крест во имя 
Преображения Господнего. Очень необычной была 
запрестольная икона, где Воскресший Христос изображен 
масляными красками на богемском стекле. Икона днем 
освещалась с задней стороны светом от окна, а вечером- 
лампадкой или свечами. Деревянный позолоченный 
иконостас сделали заводские мастера. Стены были 
украшены 36 иконами с лампадами.

Внутри каменная стена разделяла здание на две 
половины: церковь и школу. Во время богослужений дверь 
между ними открывалась и церковь увеличивалась. Школой 
заведовал до своей, преждевременной смерти в 1896 году, 
священник А. Орлов, сын причетника Костромской Епархии. 
Благочинный церквей Бакинской губернии протоиерей 
Юницкий постоянно участвовал в жизни церковно
приходской школы, где училось до 40 человек. В 1893 году 
церковь посетил Экзарх Грузии Флавиан, а в 1894 году- 
Экзарх Владимир.
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В октябре о. Юницкий вместе с архитектором Гославским 
побывали на котельном заводе Левенсона, где осмотрели 
стропильное железо для купола нового собора.

Священник Николаевского Собора о. Петр Поташев 
(уроженец Новгорода, в Баку с 1888 по 1898г.) стал 
восприемником у Павла, сына протоиерея А.Юницкого и его 
законной жены Варвары Иоанновны. Он также принял в 
православие лютеранку, шведскоподданную Антонину 
Оттовну Гершстрэм. Это происходило путем обряда Святого 
Миропомазания. Присоединение же троих детей купца 
Л.М.Лейтеса в возрасте 12, 9 и 4 лет из иудейской веры в 
православную, проводилось по канонам православной 
церкви, путем принятия Святого Крещения.

12 декабря 1894 года в гостинице «Метрополь» собрались 
15 питомцев Дерпского университета (большей частью, 
врачи), которые вместе с лютеранским пастором 
Циммерманом, скромно отпраздновали годовщину своей 
Альма - Матер. 14 декабря в воскресенье в Баку приехал 
обер-пастор Закавказского Евангелическо-Лютеранского 
округа немцев-колонистов М.Мюллер, который остановился 
у Р.Ф.Баумгартера.

Все громче раздаются призывы об окончательном 
прекращении колонизации Кавказа иностранными 
выходцами и, в первую очередь, армянами из Турции. 
Считают, что «русский элемент на Кавказе слаб и это не 
губернии из 700 000 человек, только 4 тыс. русских и около 
400 000 армян, которые не являются аборигенами, а пришли 
сюда в конце 50-х годов из Турции. Тоже можно позволяет 
России создать более тесную связь с местным населением 
(азербайджанцами)». Так, в Ириванской губернии из 700 000 
человек, только 4 тыс.русских и около 400 000 армян, 
которые не являются аборигенами, а пришли сюда в конце 
50-х годов из Турции. Тоже можно сказать и о
Карской области. Вместо сотен армян, надо селить русских. 
Во всяком случае, они более трудолюбивы и культурней. Что 
касается немцев, то они пришли в чужое место, показали 
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свою силу, свое право, энергию, настойчивость, и при этом, 
вступили в дружеский договор и установили дружеские 
связи с местным людом».

Жандармское управление сообщает об агитационной 
деятельности армян на Кавказе, направленной к 
возбуждению национального движения в Персии. Обращают 
внимание на увеличение в газете «Каспий» статьей по 
армянскому вопросу.

Каждый день в город прибывает приезжий люд, что 
приводит к снижению поденной рабочей платы до 50 копеек. 
Баку считают местом наплыва бедного люда, приютов, 
столовых, чайных и духанов. Сценка в кухмистерской в те 
дни: «Человек!-Что прикажете? - Как Вам не стыдно 
подавать такую грязную салфетку? Помилуйте, до Вас ею 
семеро утирались и ничего, не жаловались!»

Город полон воров и разбойников, смелость и наглость 
которых ,с каждым днем увеличивается. Считают, что ворам 
можно уже справлять бенефис. Грабят все и всех. Кражи 
совершаются с помощью подобранных ключей, взлома 
дверных замков или просто через окно. Воры не брезгуют 
ничем. Могут стащить кассовый сундук в 20 пудов и 
кипящий самовар с углями, уносят дамские ротонды и 
вытаскивают одеяла и подушки у бедняков. Так, у И.В. 
Денфера прямо из передней квартиры совершили кражч 
двух пальто, стоящих 104 рубля. Обокрали и учителя музыки 
К.Ундриц.

У нефтепромышленника Я.М.Дуэль, у немки из 
Саратовской губернии Анны-Ольги Зальцекрахт и у 
командира парохода «Казбег» Э. М. Янсона, похитили 
золотые часы. Т-во Бр.Нобель устроило заводской праздник 
и молебен по случаю 15-летия существования Товарищества. 
Рабочие были освобождены от работы, но это не помешало 
краже на квартире инженера Нордара. У Иоанна Эстерле из 
Анненфельда, который был в Баку проездом в Елизаветполь, 
украли сразу три шубы, стоимостью в 47 рублей.

Среди воров, известный в определенных кругах, еврей 
Давыд Герман, который обычно представлялся, как Кербалай 
Али-Али-Кули-оглы. Краденые вещи продавали скупщикам, 
среди которых оказался достаточно прилично живший 
Виктор Аколло, сын держателя до 70-х годов кондитерской 
на Парапете. Его родители до самой смерти пользовались 
незапятнанным честным именем.

На старом православном кладбище, несмотря на 
присутствие сторожа, воры крадут железные надмогильные 
украшения и портят памятники. В последнее время 
участились случаи грабежа и убийств фаэтонщиков. 
Постоянно кражи в купальнях «Петровская», 
«Александровская» и «Каспий» (напротив Александровской 
Набережной), которые к тому же, содержаться в грязи. Из-за 
запаха сточных вод, гулять на Набережной неприятно. По 
этой причине стали ездить на о. Наргень.

На Кавказе прошла выставка лошадей. Среди них, 
естественно, не было лошадей конки. Бедные животные, из- 
за отсутствия достаточного количества корма, каждые 10 
шагов останавливаются при поездке на Баилов мыс. 
«Трамваистов» считают счастливыми людьми, так как 
«Общество покровительства животным» в городе не 
работает. Часто от кондукторов можно слышать: «Поезд 
стоит насовсем!». В этом году всем кондукторам были 
выданы металлические бляхи с номерами. Это было сделано 
для того, чтобы пассажиры имели возможность указать, 
«какой из них поступил неправильно».

Радуют только Кубинская площадь и Базарная улица. Они 
завалены арбузами и дынями, фунт которых стоит 1 копейка, 
а сливы, груши и кубинские яблоки идут по 5 копеек.

Год подходил к концу. Настали святки - время гаданий. 
Гадают на воске, на пепле, на олове, посредством зеркал, 
воды и карт. Многие пытаются увидеть свою судьбу на дне 
чашки кофе, а другие - на дне рюмки. Веем хочется 
заглянуть в свою дальнейшую жизнь...
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23. Служение протоиерея Л^.Юнии^го (1895)

В связи с объявленным трауром до 23 апреля, 
Рождественские и Новогодние праздники прошли в Баку 
скромно, без танцевальных вечеров и большей частью, в 
частных домах. Как обычно, 1 января после богослужения в
1 час дня губернатор Рогге с супругой посетили клуб 
Общественного собрания, где собрался съезд для сбора 
пожертвований в пользу бедных. Начальство было встречено 
торжественным маршем оркестра Сальянского полка. 
Губернатор провозгласил, разлитым по бокалам 
шампанским, тост за здоровья Государя Николая 11, за 
Царскую семью и поздравил всех с наступающим Новым 
годом.

Хр. Антонов предложил тост за губернатора и его семью. 
Но, как выяснилось позже, он самовольно взялся исполнять 
роль отсутствующего городского головы, и это не было 
оставлено без внимания гласных.

Городской голова К.А. Ирецкий вместе с Г. З.А. Тагиевым 
и Е. Будаговым, представляя все сословия Баку, выехали на 
Коронацию Императора Николая 11. Они поднесли 
Императору хлеб-соль на блюде, которое купили у 
Хлебникова и убрали его бриллиантами, изумрудами, 
жемчугом и эмалью. За все это было отдано другое блюдо и
2 тыс. рублей.

На новогоднем съезде в Баку собрали 1100 рублей, 
которые, за вычетом расходов на музыку, шампанское и 
услуги клубной прислуги, составили около 900 рублей. Из 
жертвователей выделяется Б.М. де-Бур, который с супругой 
дал 35 рублей. Губернатор, А.Фейгль, Л.Клюпфель, В.И. 
Гурдов, И.З. и С.З. Тагиевы с супругами, С.И.Деспот- 
Зенович, М.Бенкендорф, В.К.Згленицкий,Нагиев,Ф.Дюбайль, 
И.Ф.Лампе, И.А. Лари, Г.Г.Гольдлюст, М.Л. ^Бардский и 
трдати поЮ руб. Г.Ф.Бартдорф, И.Гославский,Ф.Г.Бергер, 
К.М.Линден -по 5 руб.; И.В.Денфер, г-жа фон дер Нонне, 

К.Скуревич, Я. Вышинский, А. и Г.Штрук, В.Берг, Г.Я. 
Беппле-по 3руб.; Эйхлер, Эдель и др.-по 1 руб.

Как видно, К. Б. Скуревич прибыл в Баку, в полном 
смысле, с корабля на бал. Он только в 1894 году окончил 
Петербургский институт гражданских инженеров и был 
направлен в Баку на должность участкового архитектора 
Городской управы, где уже много работало поляков. Помощь 
в этом им оказывал брат городского головы, важный 
чиновник МВД, А.И.Деспот-Зенович.

Профессиональную деятельность Скуревича достаточно 
полно описал наш корифей Ш.С.Фатулаев. Казимир 
Брунович был замечен и в общественной жизни. В 1898 
году он читал публичные лекции по истории искусств. 
Писал статьи о древней архитектуре Баку, в частности, о 
дворцовом ансамбле Ширваншахов. В 1899 году получил 
орден Станислава 3 ст., а в 1902 ему разрешили носить, 
пожалованный ранее персидкий орден Льва и Солнца. В 1905 
году ушел с поста городского архитектора, и в связи с 
драматическими событиями в Баку, выехал на родину в 
Варшаву, где продолжал плодотворно трудиться.

Елка в Общественном собрании была блестяще 
освещенная и великолепно убранная игрушками, специально 
выписанными из Петербурга. Розданные подарки, состоящие 
из коробки конфет и фруктов, удовлетворили всех. Для 
утоления жажды подавали бесплатно оршад, лимонад и 
морсы. Для родителей и воспитателей был предложен чай и 
фрукты. Вместо танцев - детские игры. Дети с завязанными 
глазами состязались в срезании с проволоки различных 
предметов и получали призы в виде кукол, альбомов и т.п. 
вещей. Были устроены шествия детей с музыкой и 
туманными картинками. Кроме того, для воспоминания о 
празднике, каждый ребенок получил маленькую 
бонбоньерку, снятую с елки. Юные посетители праздника 
получили много удовольствия.

Молодежь провела это время за разными «peties jeux». 
Старшее поколение-за картами или в беседе на злобы дня, в 
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которых, в столь живучем городе, нет недостатка - 
Предполагают, что теперь собрания в частных домах станут 
в традиции бакинцев.

В связи с трауром, Председатель общества спасения на 
водах С И.Деспот-Зенович, заменил традиционный бал, 
любительским спектаклем. В конце 1894 года после лечения 
в Петербурге он немного оправился и вернулся в город. 
Здесь он состоял членом Губернского Комитета 
попечительства о тюрьмах и проживал в гостинице 
«Метрополь», так как за столько лет работы, так и не 
приобрел собственного жилища.

Прошли торжественные годичные акты в учебных 
заведениях. Ольга Рогге окончила 5-й класс учебного 
заведения Св. Нины и получила награду 2-й степени. Тамара, 
дочь Ореста Де Монфор, заслужила в Мариинской женской 
гимназии золотую медаль и перешла в седьмой класс. В 
течение своего шестилетнего пребывания в гимназии, она 
отличалась выдающимися способностями и всегда стояла во 
главе своего класса, как по своим успехам в науках, так и в 
поведении. Все это в будущем обещало ей многое. Но 
золотую медаль Тамара получить не смогла. 17 января 1895 
года она умерла от гнилостного заражения крови и медаль 
отправили родителям, пребывающим в неутешном горе.

В канцелярии губернатора чиновником по поручениям 
служит В.О.Симонсон, делопроизводителем н.с. Н..Никитин, 
его помощником к.а. Гаджибабабеков, губернским 
архитектором, к.а. Д.Д.Буйнов. В городском общественном 
управлении участковые архитекторы - Е. Я. Скибинский и 
А.В.Эйхлер, землемер к.р. В. А. Бубнов.

Городской архитектор Гославский представил 
губернатору Рогге проект городского дома на Николаевской 
улице на участке провиантского магазина, где будет 
располагаться канцелярия губернатора. Уже выделено 145 
тыс. руб. По его же проекту, архитектором К.Б.Скуревичем 
было построено здание заразного отделения в виде барака, 
напротив Михайловской больницы. Они же утвердили очень 

изящный деревянный павильон по проекту И.В.Эделя, 
который долгие годы украшал Александровскую 
набережную.

На Петровской набережной с 1892 года существует театр- 
цирк, арендованный Г.З.А.Тагиевым. Он опять взял его на 
пять лет. Это очень выгодно, так как он брал у города за 
1 000 рублей, а сдавал- за 4 000 рублей.

21 марта Дума должна была собраться первый раз в этом 
году, но это событие произошло только через месяц. 
Началось оно с выражения недовольства по поводу того, что 
гласный Антонов, в отсутствии городского головы, 
представлял себя его замещающим. Они посчитала это 
неправильным, и назначили заместителем головы Сапарова 
А.Н., так как он набрал больше избирательных шаров.

Городская Дума в этот раз постановила увековечить 
память Александра 111 открытием классической гимназии, 
его имени и, в соответствии с Манифестом Царя, сложить с 
беднейшей части населения, числящееся за ней недоимки 
городского сбора в сумме до 10.000 рублей серебром.

Дума «думала» о мерах по уничтожению нищих и бродяг, 
но пока ничего дельного не предложила. Зато, наконец-то, 
утвердила решение Городской управы о введении «домового 
дворника». Теперь каждый дом, который приносит 2000 
рублей дохода (считай 3500 руб.), обязан содержа гь 
дворника.

По-прежнему, отсутствуют названия улиц и номера 
домов. Обычно адрес звучал так: «Баку, двумя улицами 
выше Михайловской больницы, в доме Алиева». Только в 
1908 году военный градоначальник М.А.Фольбаум введет в 
обязательном порядке ношение дворниками нш рудных 
металлических знаков, на которых крупными белыми 
буквами написаны улица и номер дома.

В связи с тем, что в дневное время очертания маяка 
сливались с фоном окружающих гор, в 1895 году на верхней 
части Девичьей башни была нанесена широкая белая полоса. 
На Телефонной улице началось строительство дома 
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Маилова. Воронцовская улица - улица бань, которыми 
владеют Долятов, Меликов, Гукасов и Кузнецов.

В Мариинском сквере раз в неделю играет оркестр 
Лабинского Казачьего полка. В связи с отсутствием 
регистрации в полиции и разрешения на пребывание в 
городе, восемь музыкантов-евреев, игравших на ротонде в 
Михайловском саду, были отправлены на родину. По 
инициативе БОИРТО и в память скончавшегося в 1894 году
A. С.Дорошенко, в Черном городе была открыта первая 
бесплатная народная библиотека.

23 января в Москве скончался С. И. Багиров. Он приехал 
из Шамахи в 1872 году и за 30 лет стал успешным 
нефтепромышленником и керосинозаводчиком. Его зятем 
был П. О. Гукасов. Багирова похоронили в Баку на 
армянском кладбище. 28 февраля умер член управы
B. Г.Соболевский.

С 26 на 27 июля в 2.15 пополуночи в Баку и его 
окрестностях наблюдалось довольно сильное колебание 
почвы, продолжающееся всего несколько минут, и, к 
счастью, не причинившее никакого вреда. Все ограничилось 
сотрясением стекол окон и испугом заснувших птиц, 
которые покинули свои места и начали тревожно летать. В 
магазинах часовщиков остановились часы и наоборот, те 
часы, которые стояли, пришли в движение. В Красноводске 
землетрясение имело более сильные последствия.

Губернатор вместе с семейством отбыл в отпуск на 
пароходе «Император Александр 111», принадлежащий 
обществу «Кавказ и Меркурий». Они решили посетить отца 
Елены Ивановны, помещика Полтавской губернии 
Лихотинского, а затем отдохнуть в своем родовом поместье 
в Смоленском уезде. На пристани их провожали вице- 
губернатор Лилеев, начальники всех отделений и много 
Друзей.

Одним из важных событий в жизни города было 
празднование 10-летия деятельности протоиерея Юницкого в 
Баку. Эти годы были наполнены его энергичной и 

многосторонней деятельностью. В 1887 году Александр 
Иванович организовал Кирилло-Мефодиевское братство 
любителей церковного пения и народную библиотеку. Им 
был устроен второй придел в Николаевском соборе и 
приходская церковная школа при нем. В зале школы были 
организованы религиозно-нравственные чтения с туманными 
картинками.

Благодаря его действиям доход Николаевского собора 
увеличился с 3000 до 24 000 рублей в год. В память 
Спасения Государя Императора и его Царской семьи 17 
октября 1888 года на ст. Борки, построили церковь при 
второй церковно-приходской школе. Были устроены две 
часовни - памяти Александра Невского и Апостола 
Варфоломея. И все это благодаря беспокойству Юницкого.

13 мая в день Ангела Александра Ивановича в церкви 
приходской школы была отслужена божественная литургия 
под хор певчих Николаевского собора, одетых в 
праздничные кафтаны. Затем священники Собора, Б. 
Габараев, П.С.Найденов, И.С.Дойников, В.Н.Благообразов, 
П.Поташев, А. Александрийский и ктитор собора 
В.Н.Гладыревский пошли на квартиру Юницкого, где 
отслужили молебен и провозгласили ему многолетие.

В свою очередь, Александр Иванович сказал глубоко 
прочувственные слова благодарности за оказанную ему 
честь, подчеркнув при этом, что все его добрые дела стали 
возможны благодаря мудрому руководству иерархии церкви, 
том числе, почившему Архиепископу Павлу, б. Экзарху 
Грузии Палладию и настоящему Владимиру, и всех, кто ему 
покровительствовал, а также прихожан, которые всегда 
откликались на его призывы. В поздравлениях участвовали 
К.И. Ирецкий, И.В. Денфер, который стал теперь директором 
реального училища, представители от Т-ва Бр. Нобель, 
завода «С.М.Шибаев и К0», московского купечества, 
торгующего в Баку и многие другие. За завтраком 
жандармский полковник Н.Ф.фон Франк зачитал сообщение

303
302



Александр Иванович Юницкий

о том, что 6 мая Юницкий Всемилостиво награжден 
золотым, украшенным дорогими камнями, наперсным 
крестом, который тут же был ему вручен вместе с 
адресом.

И этот год у Благочинного Юницкого был насыщенным. 6 
января на Парапете по традиции христиан, был установлен 
Иордан. Правда, в этом году, армянская церковь тоже 
поставила, особый, отдельный для армян. 23 апреля 
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Юницкий совершил крестный ход на площадь, где освятил 
железный вызолоченный, весом в 80 пудов, крест для 
увенчания купола строящегося Александро-Невского собора. 
В скором времени предполагалось его поднять в 
разобранном виде.

В сентябре в день Рождения Пресвятой Богородицы 
прошла закладка 4-й церковно-приходской школы. Проект, 
разработанный архитектором И.В.Эделем, был утвержден 24 
августа 1895 года. Там будет построена и церковь, которая 
по виду должна напоминать Трапезную церковь в Троицко- 
Сергиевой Лавре Москвы. Так начиналась история 
Рождественской церкви, которая сохранилась до наших дней.

Еще в декабре 1894 года Благочинный Юницкий получил 
благословение на перестройку церкви на православном 
кладбище. Ее перенесли на новое православное кладбище, 
где 25 июня 1895 года была заложена постоянная каменная 
церковь им. Свв. Жен Мироносиц. Была утверждена 
комиссия по ее постройке, куда вошли Юницкий, Ирецкий, 
священники Габараев, Найденов, Дойников и др. Согласно 
проекту Д.Д. Бубнова, церковь имела высоту 14 сажень. На 
ее строительство уже было пожертвовано 9 тыс. рублей, из 
которых большую часть внесли наследники нижегородского 
купца И.А.Лодочникова, б. Управляющего Бакинским 
нефтяным обществом, который скончался в 1893 году и был 
похоронен в Баку. Работы по сооружению проводил 
подрядчик С.М.Павлов. Для улучшения состояния кладбищ, 
решили их передать в ведение духовенства тем 
вероисповеданиям, к которым принадлежали захороненные.

30 января 1895 года в Бакинское губернское правление 
поступило прошение «О разрешении Церковному Совету 
Евангелическо-Лютеранского прихода в Баку построить 
церковь» и был приложен проект. 5 февраля, Церковный 
Совет в молитвенном зале собрал очередное общее собрание. 
В повестке дня, опубликованной в газете «Каспий» на 
немецком языке, стоял вопрос о финансовом отчете за
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прошедший год. В немецко-шведской приходской школе 
училось 25 мальчиков и 25 девочек.

4 февраля лютеранское общество устроило в гостинице 
«Метрополь» семейно-танцевальный вечер в пользу бедных 
учеников школы прихода. В программе вечера в первом 
действии: водевиль «Новая Пенелопа», во втором, комедия 
«Женские слезы действуют». В антракте играл знаменитый 
духовой оркестр служащих при конторе Т-ва Бр. Нобель. 
После спектакля - танцы. Сбор денег составил 470 рублей, 
что значительно меньше сбора на благотворительном вечере 
грузин (3600руб.), который прошел 6 февраля и где «яблоку' 
некуда было упасть».

Благотворительные вечера в ту пору были общепринятым 
явлением, и их проведение регламентировалось 
определенными законами и положениями. Одним из 
требований, было строгая финансовая отчетность не только 
перед городской властью (чашки для сбора пожертвований 
опечатывались до проведения вечера), но и перед обществом . 
После нескольких случаев мошенничества, такие отчеты 
были обязательны.

9 апреля в прекрасном клубе Виллы Петролеа прошел 
музыкально-драматический вечер в пользу церковной 
лютеранской школы. От Петровской аллеи в 7.45 вечера 
отходил на Виллу баркас, который обратно возвращался 
после окончания спектакля в 2 часа ночи. Вечер состоял из 
четырех отделений: 1) оркестровое; 2) одноактная пьеса 
«Соседи» Августа Биани на шведском языке с участием г- 
жи Эклунд и г.Таусон; 3) концерт: сопрано г-жа Лампе, 
виолончель- г-н Римишней, рояль- г-н Штар и орган-М. 
Шумахер. Исполняли «Ave Maria» Гуно, арию Агаты из 
оперы «Фрейшютц» на немецком языке и попурри для 
органа; 4) шутка А.И.Катаева «Бабье лето», на русском языке 
в исполнении Билибина, Ермолаевой, Альфтан, Зейдер, 
Линдблата и др.

В пользу школы было собрано более 400 рублей. Газета 
«Каспий» писала: «Вечер прошел удачно. Публика долго 

аплодировала и унесла с собой приятные воспоминания о 
вечере, который был устроен с такой симпатичной целью, и 
на который было потрачено немало самого добросовестного 
труда».

Немцы жили одной жизнью с городом. Германским 
консулом с июня 1895 года стал купец Ричард Спеннеман, а 
делами консульства заведовал его брат Адольф В саду 
Форера шли гулянья. По праздникам играл оркестр, а в 
случае непогоды, музыка отменялась. В исправном 
состоянии был кегельбан и работал прекрасный ресторан 
«Бель-вью».

Патриот своего города фон Вэльке, начиная с 1880 года, 
ратует за открытие пароходства в нижней части реки Урал. 
Это позволило бы увеличить пути распространения 
нефтяного освещения и отопления через Каспий. «Нам, 
бакинцам, надо искать дорогу для нашего товара», считал 
он.

26 ноября 1894 года был утвержден Устав Балаханского 
Благотвори гельного общества, среди учредителей Р.В. Зорге 
и М.А.Бенкендорф, М.А.Хомицкая и др. Технический склад 
Зорге предлагал к продаже бурильные инструменты и 
тарзальные барабаны. В этом году семейство Зорге 
увеличилось - 4 октября 1895 года у них родился сын 
Рихард, который сделает фамилию отца известной не только 
в Баку, но и во всем мире.

Дантист Л. Фламм без боли лечит зубы, у бедных - 
бесплатно. Нейдлингерт поставляет в Баку швейные 
машины «Зингер». Только в одном магазине, недалеко от 
Парапета, продаются «Сыры барона Кученбаха». Работает 
«Торговый дом Александра Венцеля». Магазин И.11. 
Шредера продает фруктовые консервы в «Гранд - отеле».

К существующему мыловаренному заводу Т. В. Гаака, 
добавился еще один. Его открыл М.М. Шумахер. В апреле он 
был признан, теперь уже, Итальянским консулом. Город 
посетил американский вице- консул Д.Чемберс.
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16 июня Дума приняла постановление о привлечении 
частных лиц к уголовной ответственности за нарушение 
строительного устава. На этом основании, участковый 
архитектор г. Эйхлер привлек Ной гильдии купца Гаджи 
Баба Ашумова за самовольное, без всякого разрешения 
администрации и утвержденного плана из Городской 
Управы, постройку мечети на углу Верхней Нагорной и 
Почтовой. Вместо плана мечети, Ашумов представил 
разрешение на постройку забора и сторожки. В 1896 году 
мечеть Ашумова все-таки была открыта. Имел ли отношение 
А. Эйхлер, как архитектор, к этой мечети, установить нам не 
удалось. По всей вероятности, в 1909 году мечеть была 
перестроена по новому проекту А.Эйхлера.

По-разному складывается жизнь немецких женщин. 
Образованные особы ищут место к детям или предлагают 
себя в качестве бонн. Другие, как пианистка София Бамберг 
и ее подруга София Гросс из Саратовской губернии, 
работают в доме терпимости и постоянно находятся в 
состоянии неприятностей - их опять обокрали.

Только недавно в разделе «Происшествия», 
представляемые полицией, сообщалось о заявлении их 
подруги Елены Шпет о том, что неизвестный человек 
явился в номер и изнасиловал ее неестественным образом. 
Там же шла речь об австрийскоподданной Марии Пиша. Она 
приняла приглашение четырех молодых русских людей 
поиграть на арфе, и была ими изнасилована в поле, выше 
Шамахинской дороги. Нравственность города и легально 
существующие дома терпимости, которые держат, в 
основном армяне, отдельная тема.

13 августа в день кончины Л.М де-Бура по инициативе 
его друга Р.К. Миллера, была отслужена панихида на его 
могиле. 13 марта из дома Бенкендорфа возле Молоканского 
сада хоронили Е.Э.Рейнике. 19 мая умер учитель немецкого 
языка Ф.И.Шмидт. Ушел из жизни О. К. Трейтман, 
проживавший на Вилле Нобелей. 27 ноября 1895 года в 25

Семья Зорге:
Маргарита, Георгий, Рихард Вильгельмович, Рихард, 
Нина Семеновна, Анна, Наталия и Герман
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лет умерла от дифтерии учительница немецкой школы А. 
Куузе, сестра жены учителя пения Элизы Ундриц. Вынос 
тела на старое лютеранское кладбище был из Дамского 
городского дома, который находился напротив немецкого 
клуба-«Бгаиег Hause aus Statt (vis - a vis dem CIub)».

Траурную панихиду совершил помощник пастора Михаил 
Зомельт (Michael Somelt). Он только в этом году окончил 
теологический факультет Дерпского университета, в котором 
учился с 1888 года. Михаил родился 31.8.1868 года в г. 
Иензель(Эстляндия) в семье крестьянина Ганса Зомельта и его 
жены Марии, ур. Мюллерзон. Был ординирован 15.12. 1896 года в 
Москве и направлен на работу пастором - адьюнктом в немецкую 
колонию Франк, Саратовской губернии. 19.8. 1901 года женился в 
Дерите на Зельме -Софии. 1876 г. рождения, дочери Карла 
Шумахера из Маннсдорфа и его законной супруги Марии- 
Генриетты, ур.Гросберг. В 1912-1913 годах работал в 
Семипалатинске проповедником. Умер в 1915 году во Франке.

В эти годы пастору Р. Циммерману помогали в работе пшед 
О.Пэнгу и В. Г. Тумим. Владимир родился 8.11.1866 года в 
Кишиневе в семье австрийскоподданого еврея, учителя Абрахама 
Христофора Готлиба Тумим и его законной супруги Наталии 
Вомстейн. Учился в гимназиях Кишинева, Одессы и Николаева, в 
1886-90 годах стал студентом юридического факультета в Москве, 
в 1894 году окончил теологический факультет Дерпского 
университета. 22.10 1894 года в Ригс женился на Катарине- Марие, 
которая родилась в Новгороде 28.6.1866 году в семье полковника 
- лейтенанта барона Фридриха фон Энгсльгарда и его жены 
Юлианы Вильгельмины Кюзель. Она была сестрой будущего обер- 
пастора Закавказского немецкого Евангелическо-Лютеранского 
округа Вольдемара фон Энгельгарда (с 1909 по 1927 год).

В Тифлисе 22.1 1895 года Владимира ординировали, как 
пастора-адьюнкта для работы проповедником в армяно
лютеранских общинах Баку и Шамахи. 30 ноября 1895 года на 
дому у пастора Циммермана был крещен сын В. Гумима, Теофил- 
Иоганес. Крестными восприемниками его был пастор Герман 
Хансен и его супруга Елена, урожденная Иртель. С 1895 года 
пастору Тумиму разрешили совершать богослужения в Балахано- 
Сабунчинской даче.

На армянском кладбище была построена, и в январе 
освящена кладбищенская церковь Иоанна Крестителя. 
Жандармское управление продолжало надзор за армянами. 
Постоянно анализируются результаты сыскных работ о 
тайном армянском политическом обществе и о сборе 
подписей среди кавказских армян по поводу беспорядков в 
Персии и пр. Прилагают усилия к недопущению в газетах 
статей по возбуждению вопроса о праздновании в 1903 году 
при участии всех армянских народных учреждений 1600- 
легия существования Эчмиадзинского патриаршего 
престола.

Католики ежедневно от 9 до 12 проводят богослужения в 
доме Манафова, напротив Михайловской больницы. В Баку 
проходит суд над баптистом Михаилом Серебряковым и 
немцем, проповедником Ф. Г.Гамф, обвиняемых в 
распространении баптизма и совращении молоканина И. Н. 
Минникова в свою веру.

Г.З.А. Гагиев в 1895 году за 57 000 рублей приобрел 
типографию и выкупил газету «Каспий». Он пожертвовал 
1000 рублей на строительство мечети в Петербурге и столько 
же, для школы в Черниговской губернии в намят ь 50-летней 
деятельност и Попечителя Кавказского учебного округа т с. 
К. 11. Яновского. Еще в октябре 1894 года, в связи с этим 
событием, шла подписка на образование капитала его имени, 
проценты с которого будут отчислят ься на пособия бедным 
ученикам.

В Баку работают 18 мусульманских школ и еще три 
русско- татарские, одну из которых возглавляет Мамед Гасан 
Эфенди. В последний день мусульманского праздника, 
который заканчивался 21 июня и проходил, согласно обряду 
с истязаниями, полиция распорядилась, что бы этот обряд 
происходил в стенах мечегей либо в огороженном досками 
месте.

15 января в театре Гагиева спектакль на азербайджанском 
языке «Паданлык»- «Невежество», написанный местным 
автором П. Наримановым. Там собралось огромное 
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количество пуолики и. несмотря на то, что все женские роли 
исполняли мужчины, прошел с большим успехом.

-1иви i ельный I .З.А. 1агиев пожертвовал на пасхальный 
сюл в. освященную в январе этого года на Баилов мысе 
ыорьмс. ınecib пудов пасхальных куличей, четыре барана и 
1000 яиц. В городском саду в ротонде теперь по вторникам 
играют восточную музыку (сазандари).

Малороссы постоянно дают спектакли в разгар жары. На 
эго г par э го «Невтльники» Кропивницкого, «Шчь под 1вана 
Купали» Старинного и др.

I оварищес гво Бр.Нобель готовит к Всероссийской 
Нижегородской выставке подвижную панораму с видами их 
заводов и продукции. Эти снимки были сняты фотографом 
Ю.С. Зелинским, после чего художник А. Шильдер переснял 
их на полотно и покрыл краской.

На Вилле проходят Народные чтения. Г-жа А.А. Лампе 
устроила чтение с живыми картинками на тему «Италия и ее 
главные города», ее супруг И.Ф. Лампе рассказал об 
«Олонецком крае», Н.К. Ермолин - «О рукописном деле и 
многопечатании на Руси», К.В. Хагелин объяснял «Что 
такое соль и как она добывается», а врач М.М. Петкевич веч 
беседы «О заразных болезнях». Все эти чтения носили 
характер настоящего народного праздника, где «полезное 
соединено с приятным, где везде были довольные улыбки, а 
по окончании, раздаются аплодисменты. Было бы очень 
отрадно, если бы подобные разумные развлечения, чаше 
давались простому народу»- размышляе т газета «Каспий».

В то время в каждой школе были уроки пения, ил? 
считалось, что «школа без пения, не есть школа». ц
Мариинской гимназии хором руководит сын городского 
головы, А.К. Ирецкий. В хоре чистые и свежие голоса. 
Пьесы исполняются отчетливо. Одной из классных 
надзирательниц работает К.М.Зиновьева.

В городе девять одноклассных городских начальных 
училищ( Александровское, Тургеневское, Лермонтовское, 
Морское), трехклассные( реальное, Михайловское ) и пр. . 

При Благотворительном обществе работает смешанная 
школа, где учительствует Е. П. Заузе. Существуют частные 
учебные заведения: училище 1 разряда с курсом 
шестиклассной прогимназии, н.с. А. И. Победоносцева, 
двухклассное г-жи Вальде, заведение Св. Нины с правами 
семи классов и одна еврейская школа. По инициативе 
редактора газеты «Каспий» Н.А.Соколинского был основан 
детский приют «Ясли» для маленьких детей по типу 
фребелевских детских садов и 1 января был утвержден его 
устав. Попечительницей избрали К.Квитка.

Впервые на гастролях в Баку сестры Редер: Розалия(ф-но), 
Лола (альт), София (скрипка) и их учитель Погшер( 
виолончелист).Этот концерт запомнился городу трагедией. 
14 ноября после концерта сестер Редер, который состоялся в 
клубе Общественного собрания,сын бывшего Бакинского 
губернатора, С. Д. Старосельский ужинал в кругу знакомых 
Е.Л.Бонди и супругов Крейслер. В 1 час ночи он подозвал 
фаэтонщика и поехал по Молоканской, Воронцовской. 
Колюбакинекой, Сураханской, до пересечения с Персидской 
улицей, к дому, где он квартировал. Там в него из двух 
пистолетов стали стрелять Мсшади Мамед бек и Фатали 
Ахмед.

Эго жестокое убийство было связанно, как бы сказали 
сейчас, с профессиональной его деятельностью присяжного 
поверенного Бакинского Окружного суда. Убийцы были 
известны своим плохим поведением и пьянством. 
Старосельский вел дела по поводу незаконного присвоения 
ими земли в Кышлах. При подстрекательстве Мамед-Рза 
Бакиханова, они ему угрожали и раньше, но он не придал 
этому значения.

Семен Дмитриевич помнил о доброй памяти, которую 
сохраняли в этом городе об его отце, но все-таки стал носить 
револьвер. При нападении бандитов, он мог воспользоваться 
им, но не хотел брать грех на свою душу. Тяжело раненный, 
он сумел добежать до полицейского, сообщил имена убийц, 
но по дороге в лечебницу скончался. С’.Д. Старосельского 
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похоронили в Тифлисе, где его мать, вдова Екатерина 
Фадеевна была начальницей Закавказского Девичьего 
института. Убийцы Старосельского были пойманы.

Это год был рекордным для потерь. Скончался Дюма-сын. 
Неожиданно в Феодосии на отдыхе 3 апреля умер директор 
Бакинского реального училища Е.С. Каменский, в котором 
он работал с 1870 года. Это был скромной, но чудной души, 
человек. Видя вокруг беспросветную мглу, он продолжал 
верить и бороться за жизнь, за лучшие идеалы. Городская 
Дума выразила соболезнование семье и возложила на могилу 
серебреный венок, который был вместе с портретом 
возвращен в семью «для воспоминаний».В реальном 
училище учредили стипендию им. Е.Каменского, но в связи 
со стесненными обстоятельствами семьи, решили в первый 
год сумму в 250 рублей передать детям.

24 апреля в Крыму скончался брат С.И. Деспот-Зеновича, 
Александр Иванович, память о котором была дорога также 
бакинцам. При жизни своей, принимая на себя безвозмездно 
ходатайства по бакинским городским делам в высших 
правительственных сферах Петербурга ,он всегда успевал 
проводить их , в желательном для интересов города смысле, 
чем оказал много полезных услуг'. 10 мая умер Л.Л.Никулин, 
бывший в течение восьми лез гласным Думы.

24. Хороший год (1896)

Согласно ежегодному отчету о народной нравственное ти 
города, в котором отображалось количество похищенных 
жен, краж, покушений, грабежей и мужеложства, на нервом 
месте стоят убийства. Что же касается общества, то его 
нравственный уровень узнается по отзывчивости. Если оно 
отзывчиво на все хорошее, значит стоит на известной 
нравственной высоте. Бакинцы во все времена отличались 
отзывчивостью и оптимизмом, с которым они ожидали 
новый Удачный год.

1 января после богослужения в Николаевском соборе, в 
12.30 в клубе Общественного собрания начался раут, 
желающих принести свои пожертвования в пользу бедных и 
бедствующих школ. Губернатор Рогге, как обычно, 
провозгласил тост за здоровье Е.И.Величества Николая 11 и 
всю Царскую семью, встреченный единодушным «Ура» и 
громким тушем оркестра Лабинского казачьего полка. 
Городской голова Ирецкий предложил бокал шампанского за 
начальника губернии, как ближайшего представителя власти, 
с пожеланием оставаться, как можно дольше в Баку и, второй 
тост за здоровье супруги Елены Ивановны, как 
представительницы прекрасной половины местного 
населения.

Съезд для принесения взаимных поздравлений привлек 
огромное число посетителей, среди которых: главный 
полицейский фон Адлснбсрг, жандармский начальник 
И.Ф.фон Франк с красавицей супругой Марией А., барон О. 
де Монфор, директор прогимназии МЛ.Бонди, А.Р. Вейс, 
заведующий временным Балахано-С'абунчинским
полицейским участком, к.а. Ю.Д. Хомицкий с супругой 
Марией Антоновной- председателем Балаханского 
Благотворительного общества, его сын А.Ю.Хомицкий, 
заведующий Кишлинским полицейским участком с 
супругой, купец 1 гильдии Г.З.А. I агиев и его сыновья 
Садыг и Исмаил Зейнал-оглы с супругами, Гершельман с 
семейством, И.В.Томашевский, И.В.Денфер с супругой, 
присяжный поверенный С.Вонсович, братья Дадашсвы, 
К.Стенпунъ, председатель директоров «Каспийского Т-ва» 
П.О.Гукасов, аптекарь К.К.Беккер, генерал-майор Джафар 
Кули-Ага Бакиханов, Анифа-хан Гусейнов, инженер 
Ротшильдовского товарищества Д.Л. Ландау, В.К. 
Згленицкий, Э.Лютер. И. Гаджинский, К. Скуревич, Сафар- 
Алиев. Я. Вышинский, французский консул Дюбайль, 
шведский консул А.В.Ламберт, О. Гидеман, Оффенгейм, 
М.М.Шумахер и другие. Прислали деньги протоиерей 
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Юницкий -3 руб., архитекторы А.В. Эйхлер- 2 руб. и 
И.В.Эдель - 1 руб. В 2.30 минут раут закончился.

2 января - традиционная елка в клубе, который был 
полностью набит детьми и родителями. В программе - живые 
картинки в лицах басен Крылова и картина, изображающая 
весьма милую сцену из детской жизни под названием 
«Птичка улетела»! Затем в виде феерии была представлена 
баллада, модного в то время поэта, Я.П. Полонского «Месть 
цветов».

«Живые картинки» в то время, были обычным и понятным 
явлением. Чтобы сегодня понять суть происходящего, 
привожу примерное описание представления на сцене. 
Ученица в костюме эльфа, стоящая на выдвинутой вперед 
эстраде, читает балладу. Посреди сцены на кушетке 
уснувшая молодая красавица, обставленная и обсыпанная 
цветами. Вокруг нее, один за другим, появляются вышедшие, 
будто из этих цветов, фантастические фигуры, 
представляющие эти же цветы, то в ожившем виде, то в 
виде обитающих в них духов.

Затем из «Царской короны» выступает царица с сонмом 
следующих за ней пажей, эльфов и пр., которые совершают' 
медленное шествие вокруг заснувшей красавицы.Они 
закидывают ее цветами и ароматом, обрекая на смерть из 
мести, за то, что она срывала их и лишала их жизни. Все 
это происходит на фоне исполнения хором «Песни цветов" 
из этой баллады и аккомпанемента на рояле, которые скрыты 
от зрителей. При соответст вующих словах, издали слышится 
песня и удачно подобранная к ней музыка. Юные и свежие 
девочки, изображавшие все эти ожившие цветы, духи, 
эльфов, одетые в изящные костюмы, имели чарующее, 
вполне художественное зрелище.

8 февраля прошел самый главный в жизни города бал 
«Общества спасения на водах», который всегда отличался 
изяществом. На этот раз, вместо Деспот-Зеповича, бал 
проводил и.о. председателя правления общества, вице- 
губернатор П.А. Лилеев. Обычно там собирался весь «beaux 

mond«. Дамам были розданы веера с букетами живых цветов. 
Их туалеты отличались разнообразием и вкусом. Мужчины 
почти все были во фраках или мундирах. Многие, которые 
обычно носили туземные костюмы, на этот раз заменили их 
общепринятыми на балах, европейскими нарядами.

При входе продавали очень красивые золотые жетоны, на 
которых был изображен спасательный круг с другими 
орудиями, употребляемыми при спасении тонущих в воде и 
надпись «Общество спасения на водах», с указанием дня, 
месяца и года бала. Их быстро раскупили. На углах 
установили столы, задрапированные под спасательные 
лодки. Разносили конфеты, мороженое и разные напитки.

Дирижеры четырех оркестров обеспечивали 
беспрерывные, до 6 угра, танцы. Самым модным танцем в 
конце 19 века был котильон(от фр. cotilion -нижняя юбка), 
выдуманный французами в честь прекрасной половины 
человечества. Это танец-игра, род кадрили, с вводимыми 
между ней фигурами вальса, польки и мазурки. Котильонные 
принадлежности выписывались из Санкт-Петербурга и 
отличались изяществом. Было принято заканчивать танцы 
котильоном, после чего, гостей приглашали к ужину. 
Пожертвования дали. A.X.Гусейнов,.К.Зубалов, Ф.Штрибер, 
Н.М.Цейтлин, Г.А.Бакиханов, М.П.бек Ашурбеков и др.

22 февраля Монаршей милостью господину Ропе был 
пожалован чин тайного советника и, в качестве награды, 
серебряный знак. В этом плане Владимир Петрович не был 
обделен. Он был награжден российскими орденами: Св. Анны 3 
ст. (1870), Св. Станислава 2 ст. (1874), Св. Анны 2 ст. (1879), Св. 
Владимира 4 ст. (1880), Св. Станислава 1 ст. (1887), Св. Анны 1 ст. 
(1890); российскими медалями: серебряной в память царствования 
Императора Александра III (1896), темно-бронзовой за труды по 
Первой всеобщей переписи (1897); иностранными орденами: 
персидским - Льва и Солнца 1 ст. (1889), бухарским - Золотой 
звезды 1 ст. (1893); знаками: Красного Креста за введение 
гражданского управления в Болгарии (1879) и серебряным знаком 
попечительства Императрицы Марии о слепых (1896).Эти 
сведения приведены в Энциклопедии Российских немцев, 

316



выпущенной в наше время Международной Ассоциацией 
Российских немцев.

Благодаря заботливости губернатора, в военном 
поселении штаб-квартиры Кусары, Кубинского уезда была 
основана сельскохозяйственная колония мужской гимназии 
Императора Александра 11. Для воспитанниц заведения Св. 
Нины там же был приобретен дом с фруктовым садом, где 
они занимались садоводством, огородничеством и отдыхом. 
Этой даче было присвоено название: «Дача Бакинского 
женского учебного заведения Св. Нины, приобретенная в 
1896 году на средства, пожертвованные в память 
Высокоторжественных дней Священного Коронования Их 
Императорских Величеств Государя Николая 
Александровича и Государыни Александры Федоровны, 
бакинским 1-й гильдии купцом Анифа-Хан Гусейновым и 
двумя другими благотворителями, не пожелавшими 
объявить свои имена». Именно такая надпись значилась на 
особой доске при входе на дачу.

Ремонт дома провел техник строительного отделения 
губернаторского правления II. И. Когновицкий, племянник 
Н.А.фон дер Нонне, который, в связи с болезнью, ушел в 
отставку. На торжественных проводах, которые состоялись 
14 апреля, Николаю Августовичу поднесли адрес и альбом 
от сослуживцев.

В 1896 году состоялся первый выпуск седьмого класса 
заведения общества Св. Нины, состоящего под 
покровительством Августейшей Родительницы Государыни 
Марии Федоровны, которая с детьми в этом году дважды 
посетила Кавказ: с 11 мая по 7 июня и с 21 сентября по 1 
октября. С отличием Мариинскую гимназию окончили 
Евгения Вольф, Нина Вейс, Евгения фон Гюттен и др. 
Сменив на посту начальницы учебного заведения Св. Нины 
М.А.Ушакову и Пятковскую С.В., эту должность с 1895 года 
заняла M. Е. Никифораки, получившая образование в 
Императорском Смольном Инстигуте Благородных девиц.

Согласно отчету за 1895 год, в заведении учились 180 
учениц, из них 47,5% дочери дворян, 2,8 - духовных лиц, 
18,3- почетных граждан, 13,9- купцов 1 гильдии, 8,4-купцов 
2 гильдии и пр. По вероисповеданиям : 60 % православные; 
24- армяно-григориане; 6- лютеране; 5,4- католики. Девочки 
из мусульманских семей составили всего 2,3%.

Гасан-бек Меликов, получивший образование в 
Московском Университете, подал прошение губернатору об 
открытии в Баку русско-татарской школы для девочек- 
мусульманок, где преподавателями могли бы быть 
выпускницы учебного заведения Св. Нины. Позже его идею 
поддержит другой замечательный азербайджанец 
Г.З.А.Тагиев и построит в Баку в 1901 году первое на 
Востоке светское Александрийское женское русско- 
мусульманское педагоги
ческое училище с пансионатом.

Должность директора народных училищ Бакинской 
губернии исполняет с.с. А.С. Тхоржевский, который за годы 
своего груда, сделал очень много для развития просвещения. 
В апреле 1896 года, Городская Дума утвердила план и 
проект здания ремесленной школы, разработанный 
Гославским и приступили к его строительству. Дума 
постановила преобразовать с 1 сентября 1896 года 
ремесленную школу в низшее механическое и химико
технологическое училище. Продолжался сбор 
пожертвований на устройство детского приюта «Ясли». Из 
кегельбана немецкого общества уже поступило 8 рублей.

Бакинское Благотворительное общество решило 
построить приют со школой, столовой, чайной, ночлежным 
домом и богадельней. Часть денег они получили от продажи 
собственного дома на углу Меркурьевской и Красноводской 
Бакинскому отделению Государственного банка. Для приюта 
был выделен участок в 5000 кв. сажен в конце Шамахинской 
улицы, «на здоровой возвышенной части города, где есть 
возможность развести сад, огород и подсобное хозяйство».
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Рядом находился дом купца 1 гильдии, сахарозаводчика и 
владельца спиртных заводов Н.А.Терентьева. В прошлом 
году его уютный дом посетило горе. При крушении парохода 
«Владимир» в Одессе погибла его жена Елизавета 
Ивановна и племянник. В 1896 году, по инициативе 
Терентьева и с Благословления Экзарха Грузии Владимира, 
была основана Бакинская Императора Александра 111 
мужская гимназия. Он был одним из ревностных 
сторонников промышленного образования и щедрым 
жертвователем на это дело.

Во всех школах велись уроки по религии. Это объясняли 
тем, что «религиозное воспитание имеет громадное, ничем 
невосполнимое воспитательное значение для всех. Церковь 
является источником религии, нравственно воздействует и 
служит в разноплеменной школе могущественным началом 
единства духа. Это сглаживает племенную и религиозную 
рознь».

По данным Духовного ведомства в 1896 году на Кавказе 
было 1.686.753 магометан, 913.500 армян-григориан, 52.183 
раскольников и сектантов, 31.561 армян-католиков, 25.170 
иудеев, 13.445 иезидов, 11.240 лютеран и 7.328 римско- 
католиков. В Бакинской губернии - 26.680 раскольников и 
сектантов. В городе существует Николаевский собор и 8 
приходских и домовых православных церквей, 2 армяно- 
григорианских и 23 мечети.

В Баку работает три публичные библиотеки. Выходят 
газеты «Каспий», «Бакинские известия», «Бакинские 
губернские ведомости» и «Бакинский торгово- 
промышленый листок». Продолжается конкурс проектов 
Куринского водопровода, в котором участвуют господа 
Ройтъ, Дюмон и Алтунов. Городская Управа никак не 
укомплектуется третьим членом. На сей раз, Дума избрала 
гласного А.М. Бенкендорфа.

Пасхальный раут посетило, по примеру прошлых лет,

/

Николай Алексеевич 
Терентьев

почти все местное общество. С целью увеличения средств, 
предназначенных на летний отдых, Мариинская гимназия 
организовала в праздник Светлого Христова Воскресенье 
детский базар кукол и разной мелочи. Там прошли детские 
игры, катание яиц и танцы. Г.З.А.Тагиев организовал в 
тюрьме пасхальный стол, который освятил добрейший 
батюшка Баиловского Морского Собора Феофилактов. К 
празднику Новруз-Байрам, Тагиев передал в тюрьму 
несколько пудов риса и десять баранов.

Баку вырос, заселился и напоминал город южной Европы. 
Наружный вид довольно чистый. Широкие улицы усеяны 
лавками и всякого рода коммерческими заведениями.Рынок 
кишит торговым людом. Прекрасная Набережная и пристань. 
Персидская мечеть в виде сахарной головы. Есть все 
признаки европейской цивилизации но, к сожалению, 
отсутствуют зелень и сады. В связи с этим, на Парапете 
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приводя! нлсдждсния зкздий, з Михайловский сад украшают 
новыми цве'1 никами.

В ознаменование дня Священного Коронования, в Баку 
прошел большой праздник с иллюминацией. Совет 
нефтепромышленников постановил открыть три начальных 
училища в Заводском и Промысловом районах. В зале 
' ородской Думы 7 апреля состоялось первое народное 
чтение, организованное БОИРТО - «Император Александр 
! I и его кончина».

В городе отмечалась горячка по постройке домов и 
различных церковных зданий. Был утвержден проект 
1’агиевского пассажа. составленный К.Скуревичем. 
Окончено строительство дома Тагиева (по проекту 
И.В.Гославского) на углу Горчаковской улицы и 
Меркурьевской. Казенная палата дорого оценила его дом и 
установила большой налог. Тагиев не согласился с таким 
решением, но Дума оставила его жалобу без последствий.

В 1896 году в Кани-тапа, на Станиславской улице, около 
Балаханской улицы была построена и освящена Церковь 
Рождества Пресвятой Богородицы с одним престолом. 
Здание сооружалось на благотворительные средства и 
обошлось в 20 тысяч рублей. Храм имел русский тип. Автор 
проекта И.В.Эдель. Освящение проводил протоиерей 
Юницкий вместе с другими священниками Николаевского 
Собора. На освящении присутствовал вице-губернатор Г1. А. 
Лилеев и многочисленные представители бакинского 
общества.

Протоиерей Юницкий провозгласил благодарность и 
заздравную молитву за жертвователей, архи ickюра и 
строителей. В день освящения церкви Гавриил и Варвара 
Бартошевичи пожертвовали в дар икону во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы, которая была замечательна тем, что 
в 1714 году была поймана на реке Неве.

3 февраля 1896 года в церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы был установлен новый вызолоченный крес^ 
Богослужение проводил о. Александрийский. В гиду 

была построена и освящена в виде придела вторая церковь и 
второй престол во имя Николая Чудотворца. Колокольня 
стала арочной, с одной перекладиной для колокола. Церковь 
с церковно-приходской школой являлась приписной к 
Кафедральному Александро-Невскому Собору.

В 1903 году был утвержден проект расширения 
церковных строений и план переноса звонницы. К 1907 году 
в ограде церкви работало две двухэтажные школы, двух- и 
четырехклассная. Вход был со стороны Станиславской 
улицы. После революции эти дома были переданы под 
квартиры Азнефги. Там было надстроено еще два этажа, 
после чего в здании пошла трещина. Сделанные подпорки до 
сих пор видны.

После падения российской монархии, грузинское 
духовенство под влиянием политической ситуации приняло 
форму антирусского движения и 12 марта 1917 объявило о 
«восстановлении автокефального церковного управления в 
Грузии». Кавказ и Закавказье оказались территориями, 
оккупированными турецкими, английскими и немецкими 
войсками. Состоялся канонический разрыв отношений 
Грузинской Православной Церкви с Русской, который был 
восстановлен Сталиным только в 1943 году.

В 1919 году была учреждена Бакинская епархия. После 
отречения Архиепископа Тихона, произошел большой 
раскол внутри православной церкви. Этому способствовали 
большевики. В Баку эти события проходили очень 
конфликтно.

В 1924 году в Рождественской церкви на улице Народов 
Востока, служил отец Александр, который и стал героем 
фельетона газеты «Бакинский рабочий». Воинствующие 
безбожники обвинили его в том, что его «любовь к 
прихожанам зависала от их материального состояния. Если 
он богат, то его отпевают в церкви. И колокольный звон 
большой, и напевы сугубо торжественны, и кадило с ладаном 
во всю. А если бедный, то напевы с кадилом, но без ладана и 
курьезная скорость отпевания». Но самое страшное
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оовинение состояло в том, что, при сдаче всего церковного 
имущества назначенному властью коменданту, выяснилась 
«нехватка медной посуды, инвентаря и прочего». Учинили 
суд над бедным батюшкой. Тогда еще только судили. В 
1937 году уже расстреливали.

Здания и помещения церквей при поддержке властей, 
переходили из рук в руки. А захватив церковь, каждый 
начинал ее освящать по-новому. Так было и с 
Рождественской церковью, когда на фоне антицерковных 
действий и призывов к закрытию церквей, вдруг газета 
«Бакинский рабочий» 26 апреля 1926 года печатает 
объявление: «К сведению православного и христианского 
населения. 28 апреля состоится торжественное освящение 
вновь созданного храма во имя Рождества Пресвятой 
Богородицы на Верхнеприютской улице, между Ремесленной 
и Станиславской. Чин освящения совершит Митрополит 
Петр. Звон к освящению в 10 утра».

В 1925 году началось строительство Сабунчинского 
вокзала и часть церковных зданий были снесены. Осталась 
только небольшая церковная лавка, которую заняло 
Азэнерго. С 1936 по 1961 год там жила семья И.В.Миронова, 
одного из братьев бывших владельцев Мироновских бань, 
Николай Ильич со своей женой немкой Екатериной 
Иоганновной Миллер и сыновьями: Рудольфом и Ильей 
Николаевичами, которые пока здравствуют. Затем там 
располагалась водяная будка, а сейчас - цветочный киоск. 
Небольшой сквер является участком бывшего старого 
мусульманского кладбища.

В апреле 1937 года Рождественская церковь была 
единственной работающей церковью на весь город и округу. 
Газета «Бакинский рабочий» писала: «Из-за легковерности 
малосознательных людей и плохой разъяснительной работы, 
со всех концов города и пригородов ( Сураханы, Бина, Кара - 
Чухур и пр.), толпами стекались сюда люди, чтобы 
отпраздновать Светлый праздник- Пасху» Вскоре и эта 
церковь была закрыта и использовалась, в качестве казармы 

для военных. И только в 1944 году она была возвращена 
Русской православной церкви.

Г1о воспоминаниям В.В.Соколовской, прихожане 
очистили церковь от мусора и вновь ее расписали. 
Церковный староста И.Р.Караченцев соорудил новый 
деревянный резной иконостас, который сохранился до сих 
пор. В конце 1944 года прошло освящение церкви. В 
праздник Воздвижения Креста, протоиерей Сергий 
Казанский вместе с дьяконом Иоанном освятили крест 
троекратным погружением его в воду. Затем, передавая из 
рук в руки, крест поплыл над головами собравшихся и был 
установлен на церкви. В 1946 году, трудами Благочинного 
православных церквей Азербайджана протоиерея С. 
Казанского, к зданию был пристроен придел в честь прей. 
Сергия Радонежского и купель для крещения. Церкви был 
присвоен статус Кафедрального Собора Ставропольско- 
Бакинской Епархии. По воспоминаниям Рудольфа 
Николаевича, в начале шестидесятых годов XX столетия из 
Москвы приехали художники, которые и сделали роспись 
этой церкви. В эти же годы гам был установлен колокол.

Протоиерей Сергий скончался в 1963 году. В 1997 году 
собор посетил Святейший Патриарх, Католикос Всея Грузии 
Илия И (Шиолошвили). Заботами Преосвященного Епископа 
Бакинского и Прикаспийского Александра с 1999 г. ио 2001 
г. собор был реконструирован. Во время своего 
Первосвя титсльского визига в Азербайджан Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 26 мая 2001 
года совершил в церкви всенощное бдение, в котором 
приняла участие автор. В настоящее время в Рождественской 
церкви функционирует библиотека православной 
литературы, воскресная школа для детей, школа но 
катехизации взрослых, а также благотворительная столовая. 
Эту церковь справедливо называют «намоленной».

В ноябре 1896 года было окончено строительство новой 
кладбищенской церкви Свв. Жен Мироносиц, а 9 ноября, 
накануне се освящения, было всенощное бдение. Церковь
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Справа- кладбищенская церковь Свв. Жен Мироносиц
Вид от Дебуровского дворца

■т4,

1

Церковь Свв.Жен Мироносиц на новом 
Православном кладбище-1896г.

вмещала в себя до 300 человек. Там же при церкви, 
находилась часовня, где вскрывали трупы

Настоятель собора Юницкий опять возбудил ходатайство 
о выделении 1000 кв. сажень под постройку церкви и 
церковно-приходской школы по Шамахинской улице, на 
площадке возле рисовой мельницы. Эта церковь, по его 
мнению, смогла бы обеспечить все участки Баку.

На строящемся новом Александро-Невском соборе все 
капитальные постройки закончены, но к внутренней 
отделке еще не приступали. Гославский установил 
громоотвод. Прислал пожертвование в 500 рублей 
протоиерей Московской Скорбященской на Б.Ордынке 
Церкви С.Ляпидевский.

1896 год - один из знаменательных в истории лютеран 
Баку. В четверг 14 марта газета «Каспий» по секрету 
сообщала: «Нам передают, что пастором Циммерманом 
получено частное сообщение о том, что МВД Российской 
Империи разрешило построить Евангелическо-Лютеранскую 
церковь в Баку». В пятницу 5 апреля 1896 года Церковный 
Совет лютеранского прихода приглашал «желающих взять 
подряды по каменным и земляным работам при постройке 
церкви». Было предложено явиться лично или прислать свои 
письменные заявления с точным обозначением своих 
условий и своего адреса, не позже 12 часов пополудни 8 
апреля, в квартиру главного инженера А.В. Лотер, 
Телефонная улица, дом Булгакова». Там же, с 2 до 4 часов 
ежедневно, желающие могли ознакомиться с планом, 
чертежами, условиями и пр.

12 апреля 1896 г. Церковный Совет прихода, под 
председательством А. Лотер и секретаря К.К.'Грейтмана, 
официально объявил о последовавшем разрешении со 
стороны Правительства на сооружение Евангелическо- 
Лютеранской Церкви в г. Баку: «В виду крайних нужд 
безотлагательной постройки церкви, Церковный Совет 
настоятельно приглашает всех прихожан явиться в 
воскресенье 14 апреля 1896 года в 4 часа пополудни, в
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помещение лютеранского молитвенного дома, на имеющееся 
быть там собрание, по возможности, в большем числе. 
Решению собрания подлежат следующие неотлагательные 
вопросы: 1) о немедленном начале сооружения церкви по 
утвержденному проекту 2) о назначении на 21 апреля 
закладки церкви, 3) об отпуске необходимых на постройку 
церкви денег».

Это объявление повторялось трижды. Чувствуется 
торопливость и неосознанная радость по поводу того, что это 
наконец-то свершилось. И уже 20 апреля, в субботу, 
Церковный Совет пригласил «всех прихожан в воскресенье, 
21 числа этого месяца присутствовать при торжественной 
закладке церкви, которая состоится в час дня, после 
богослужения».

21 апреля 1896 г. газета «Каспий» писала: «Сегодня, в 1 
час дня, наша лютеранская колония будет присутствовать 
при торжественной закладке Евангелическо-Лютеранской 
церкви, на что последовало разрешение Правительства. 
Церковь строится на Телефонной улице, в обширном дворе 
школы, где помещается теперешняя временная лютеранская 
церковь. Наш промышленный Баку, с его колоссальным 
производством и фабрично-технической деятельностью, 
давно уже стал привлекать деятелей различных 
национальностей и последователей различных религий, 
имеющих то общее со всеми нами, что молятся одному и 
тому же Богу и веруют в его Единородного Сына. Только 
молитвы свои совершают по-своему. При существующей в 
России веротерпимости, естественно, никто и не мешал 
иноверцам строить свои храмы, чем так умело 
воспользовались местные лютеране. Они давно уже для 
своих богослужений устроили домовую церковь в школьном 
помещении, но, небольшие ее размеры с одной стороны, и 
постоянный рост лютеранского населения с другой, весьма 
скоро сделали то, что эта временная церковь стала тесна и 
не могла вмещать всех желающих молиться. Это 

послужило причиной, и родилась мысль построить 
постоянный храм.

Так как лютеран-капиталистов у нас нет, а главный 
контингент лютеранского прихода состоит из скромных 
тружеников, то начавшиеся сборы на сооружение храма не 
могли идти быстро. Однако, настойчивость и усердие, 
много облегчили задачу, и требующийся на постройку 
капитал настолько возрос, что к великому счастью всего 
лютеранского прихода, сегодня он может с торжеством 
отпраздновать свою победу во имя Христа Спасителя, 
шкладывая первый камень его Святого храма!))

Торжество закладки лютеранской церкви на следующий 
день описывалось так: «В воскресенье, в I час дня. на 
Телефонной улице, во дворе немецкой лютеранской школы 
была совершена закладка лютеранской церкви. Место, 
предназначенное по плану иод церковь, было декорировано 
флагами, на меезе алтаря были поставлены, задрапированные 
и убранные венками и зеленью, портреты Их Императорских 
Величеств Государя Императора и Государыни 
Императрицы.

Закладку и молитвословие совершили пасторы Р. 
Циммерман, В. Тумим и М. Зомельт. Торжество закладки 
началось с того, что любителями духовной музыки Т-ва 
Бр.Нобель был исполнен молитвенный гимн Лютера «Ein 
feste Burg ist unscr Gott- Господь,наш меч, оплот и щиг...». 
Затем, после пасторских речей и молитв, была совершена 
закладка первого камня. На молебствии присутствовал и.д. 
Бакинского губернатора с.с. И.АЛилеев, городской голова 
К.А.Ирецкий, Бакинский уездный начальник С.СЛебедев, 
представители и управляющие фирм, и много молящихся.

По окончании закладки оркестром был вторично 
исполнен молитвенный гимн. Церковь будет довольно 
просторная, она имеет в длину 4 сажени. Церковь строится 
по плану и под руководством архитектора А. Эйхлсра».
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На закладку кирхи специально из Петербурга приехал Эм. 
Л. Нобель со своей мачехой Эдлой- Констанцией Коллин и 
со сводной сестрой Миной (Эстер-Вильгельминой).

В этот же приезд Эм. Нобель решил построить 
православную Черногородскую церковь. Т-во Бр. Нобель 
обратилось с просьбой отвести участок земли под постройку 
церкви, школы и дома Народных чтений, но получили отказ. 
Затем было опять подано прошение, но в начале 1898 года 
получили отказ. 20 апреля 1901 года директор правления 
Товарищества г. Хагелин направил Благочинному церквей 
губернии А.Юницкому докладную записку, согласно 
которой «озабочиваясь удовлетворением религиозных 
потребностей православного населения Черного города. 
Правление взяло на себя инициативу ходатайствовать о 
постройке православной церкви и готово пожертвовать 20 
тыс. рублей. Остальная часть будет пожертвована 
владельцами заводов, пристаней и мастерских. Этот храм 
должен расположиться ближе к заводскому району».

Поддержав Правление, Юницкий направил прошение к 
Экзарху Грузии Архиепископу Флавиану, который 
«признавая со своей стороны доброе начинание Правления 
заслуживающим пристального внимания и сочувствия», 
обратился в 1901 году в Бакинское по губернским делам 
Присутствие и, «призывая на губернатора Дм.А.Одинцова, 
Божьего Благословения», просил поставить вопрос о 
выделении участка. Экзарх даже сделал распоряжение об 
образовании Комитета по строительству Черногородской 
церкви, который 14 января 1902 года подал прошение о 
выделении участка на, так называемой, Заводской площади.

Черный город, получивший свое название в 
ознаменование царствовавшей в нем копоти и дыма, 
продолжал оставаться пасынком города. Просимый участок 
«был до крайности загружен отбросами, пусг ое прос т ранство 
изрыто ямами и покрыто, никогда не пересыхающими 
лужами, а в дождливое время, вообще неприступно».
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12 февраля 1902 года Городская Дума под председатель
ством и.д. Городского Головы М.А.Козлевского выделило 
участок, с условием, что там будет построена только 
церковь. В этом же году был утвержден удивительно 
красивый проект церкви, но установить автора пока нам не 
удалось.

23 мая 1902 года на площади против завода 
Я.С.Мельникова, состоялось освящение места и закладка 
церкви на 800 прихожан. В 1904 году Эм. Нобель из 
Петербурга интересовался строительством церкви и жилого 
дома для служащих. Церковь была открыта и освящена во 
имя Св. Ильи в 1906 году. В 1908 году диаконом там 
служил Апполинарий, а регентом- Н. И. Фадеев. 
Значительную часть прихожан этой церкви составляли 
служащие Т-ва Нобель. В 1917 году, 25 сентября церковно
приходской совет при Черногородской церкви, учредил 
похоронное бюро. 23 июля 1929 года «делегаты Фабрично- 
заводского района призвали всех женщин требовать сноса 
Черногородской церкви и строительства там Дворца 
культуры. Монтиновцы тоже их поддержали». Церковь была 
снесена в начале 1929 года, и в 1930 году ыа сс месте уже 
стояло унылое здание клуба, сохранившееся до наших дней. 
Народный Дом и школа были построены напротив церкви, и 
пока , в этих исторических зданиях располагается школа. 
Но, надо предполагать, что вскоре и опа будет захвачена 
новыми жадными «устроителями» личной жизни, о которых, 
навряд ли, останется память.

4 апреля 1896 года гласный Думы М.В. Жиглов подал 
заявление с просьбой переименовать всю Телефонную 
улицу в память Людвига Нобеля в «Нобелевскую». 2 июля 
1896 года в лютеранском молитвенном доме состоялось 
траурное богослужение в связи со смертью 26 июня в 
собственном доме «Гетто» в Швеции незабвенного Р.И. 
Нобеля. 1 декабря 1896 г. умер Альфред. Нобель. Он не 
бывал в Баку, но часть его жизни была тесно связана с этим 
городом.
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Черногородская церковь Св. Ильи

В лютеранской церкви прошла панихида по усопшем. В 
одной из своих рукописей А. Нобель писал: «Ты стоишь 
перед алтарем смерти, жизнь на земле и жизнь после смерти 
- две вечные тайны, но угасание искры жизни приводит нас в 
священный трепет и умолкает все, кроме Религии, говорит 
только Вечность». Смерть не делает различия между 
миллионером и нищим. В смерти, как и в религии, только 

душа имеет значение. Истинный голос религии - Глас того, 
кто сказал: «Я есть Путь, Истина и Жизнь».

Альфред Нобель внял этим словам покорно и смиренно. 
Словами: « Shlafen Sie Wohl! Спи спокойно!» простились 
с ним лютеране. 31 декабря в Стокгольме было вскрыто его 
завещание, согласно которому все свое богатство он отдавал 
на учреждение, известной уже сегодня всем, Нобелевской 
премии.

1 декабря 1996 года, возродившаяся в 1994 году 
Евангелическо-Лютеранская община г. Баку, провела первый 
вечер Доброй Памяти семьи Нобель. Он прошел в б. 
молитвенном зале Лютеранской церкви Спасителя (Зал 
Органной и Камерной музыки Азгосфилармонии) при 
поддержке нефтяного консорциума АМОК (Вилла Петролеа- 
2). Община г. Баку была первой, кто вспомнил их добрые 
дела . С этого времени, ежегодно, в период с 1 по 10 декабря. 
Центр встреч «Вилла Петролеа», существующий при 
общине, отмечает этот день.

1996г. Вечер Памяти семьи Нобель (Гумбатова Т.)
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Община, получив приют на бывшей Вилле, организовала 
небольшой музей Нобелей. Уже несколько раз Баку с 
огромным интересом посещают потомки семьи Нобель из 
Швеции и Германии, с которыми община установила связь.

Но вернемся в 1896 год. Пастору Циммерману помогают 
в работе О. Пэнгу, М. Зоммер и Иоганес Мауэр, который 
родился в 1868 году в семье колониста Фридриха Мауэра и 
его законной жены Христины Лейттер в Кагариненфельде, 
возле Тифлиса. В 1887 году поступил на учебу в Базельское 
миссионерское общество, в 1893 году получил 
Благословение и через месяц в том же году был ординирован 
в Эбингене, Вюртемберг. Должен был ехать на работу в 
Африку, но, по его просьбе, вернулся на родину. В 1894 году 
женился на дочери одного из братьев Форер и в этом же 
году, обер-пастор немецких лютеранских общин за- 
Кавказом М. Мюллер рукоположил его в пастора - адьюнкта 
Анненфельда ( Шамхор), где с 1898 -1905 год он работал, 
как пастор. В 1905 году он перешел работать на фирму 
своего тестя в Тифлис. В 1921-22 годах жил в Гяндже, где 
активно занимался пасторской деятельностью.

13 сентября 1896 года в лютеранской общине назначено 
собрание, на котором вторым проповедником в лютеранскую 
церковь был избран Эдуард фон Бергман. Он родился 
31.1.1852 года в г. Руэн (Лифляндия) в семье пастора 
Рихарда Бергмана и его супруги Берты Каролины Крютер. В 
1869 году поступил на теологический факультет Деритскою 
университета. 19.02. 1876 года был ординирован в Риге и 
работал пастором-адьюнктом до 1889 года в родном городе. 
В 1889-1890 годах пастор-адыонкт в Одессе, в 1890-1896 
годах - викарий в различных лютеранских общинах на 
Кавказе. С 13 сентября 1896 по 1898 год проповедник в Баку. 
Умер 26.9. 1900 года в Диарбекире (Малая Азия).

11-12 октября 1896 г. по сообщению газеты «Каспий», при 
шведско-немецкой лютеранской школе, в квартире пастора 
Циммермана прошло заседание, на котором 
разные религиозно-нравственные вопросы. В заседай 

участвовало шесть пасторов (М.Мюллер, К. Циммер, В. 
Тумим, Э. Бергман, Р. Циммерман и М.Зомельт), которые 
съехались со всего Кавказа. Председательствовал Мюллер. 
По окончанию заседания, участвовавшие в нем, пошли 
смотреть заложенную на Телефонной улице лютеранскую 
церковь, которую предполагали открыть к будущему году. 
На следующий день лютеранские пасторы разъехались по 
своим приходам.

Армяне-лютеране существуют «особо». Но стараются 
соответствовать немцам. В январе 1996 года 1-й гильдии 
купец А. И. Антонов обратился в Церковный Совет 
немецко-шведского прихода с просьбой выделить участок 
земли во дворе прихода по Сураханской улице для 
строительства жилого помещения для пастора, 
«призревающего армян-лютеран». Совет разрешил, и дом, 
который сохранился до сих пор, был построен А.Эйхлером 
совместно со Е. Я. Скибинским.

23 октября 1896 года Бакинскому еврейскому обществу 
был выделен участок № 406 на пересечении Торговой и 
Каспийской улиц для строительства синагоги «на все время, 
когда будет существовать потребность в молитвенном доме 
еврейского населения». Деньги, в сумме 5000 рублей на 
строительство синагоги, были пожертвованы Ротшильдами. 
2 декабря 1896 года Баку посетил Жорж Арон, главный 
инженер парижского дома Бр. Ротшильд и остался доволен 
приемом: «Я уже неделю в Баку, где благодаря 
гостеприимству г. Фейгля, веду жизнь полную комфорта в 
семейной обстановке».

В доме М. Нагиева, где располагался клуб 
Благотворительного общества, работает римско- 
католическая часовня. В очередной раз сообщается о 
получении ими разрешения на строительство католической 
церкви.

В жизни мусульманского общества произошли заметные 
события. Вышло из печати сочинение С.М. Ганиева «Толмач 
татарского языка».
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28 июня 1896 года в Дербенте состоялась свадьба Г.З.А. 
1агиева и Сонна - ханум, которая родилась в 1881 году в 
Дербенте в семье потомствен кого дворянина генерала 
Балакиши-бека Араблинского. Стремясь дать хорошее 
светское образование своим дочерям, генерал отправляет 
Сону вместе со старшей сестрой 11урджахан, по окончании 
начального учебного заведения в Дербенте, в Бакинское 
заведение Св. Нины. Несмотря на огромную разницу в 
возрасте (около 55 лет!), этот брак был удачным и Сона- 
ханум стала его верной супругой и прекрасной матерью 
пятерых детей. В 1898 году родилась красавица Лейла, через 
год Сара, в 1900 году - Мамед (умер в 1917 году в 
Ленкорани) , в 1903 году-Ильяс, в 1904 году- Сурия. Сона- 
ханум стала сподвижницей и единомышленником во всех 
благотворительных и просветительских начинаниях такого 
удивительного человека, каким был Тагиев.

Музыкальная жизнь Баку насыщена гастролями. В театре 
Гагиева оперная группа Е.Н. Любимова исполняет оперы 
«Риголетто», «Аида», «Фауст» и др. Он безуспешно 
ходатайствует об устройстве постоянного оперного театра и 
просит у Городской Думы субсидии в размере 10 гыс. 
рублей в год. Но гласные не разделяют желания Любимова, 
считая, что у города есть другие, более важные проблемы.

12 января в городе опять выступление известной Софии 
Мснтер и пианиста-виртуоза, профессора московской 
консерватории Зиллоти, но высокие цены на билеты(10-13 
рублей, против обычных 4-х ), не позволили многим
присутствовать на концертах. Возможно, именно поэтому, 
«ее игра оставила бакинцев равнодушными». 21 апреля опять 
на гастролях пианист Рейзенауэр, в программе которого 
Шуман («Des Abends», «Warum ?», «Traumeswirren») и 
Шуберт («Wohin?», « LJııd Geduld», «Moment musical»).

В летнем помещении Михайловского сада прошла первая 
демонстрация синематографа Бр. Люмьер, но особого 
впечатление это «чудо XIX столетия», не произвело. 6 
ноября на Вилле Петролеа прошел с большим успехом 

бенефис капельмейстера любительского оркестра служащих 
Т-ва Нобель Эстеррейха, где соло исполняла почетная 
блюстительница нобелевской Черногородской школы А. А. 
Лампе. Во втором отделении был представлен водевиль на 
шведском языке.

С 24 ноября дают несколько концертов уже известные в 
Баку сестры Редер. В репертуре: «Рондо» Венявского, 
«Трио» Рубинштейна, «Ноктюрн» Шопена, «Каприччио» 
Кленгеля, «Трио» Годара и др. Второй год существует 
музыкальная школа А.Н.Ермолаевой. В этом году на помощь 
ей приехала сестра София Николаевна.

15 декабря 1896 года умер Главноначальствующий на 
Кавказе князь С.А Шереметьев. 11а эту должность был 
назначен генерал от инфантерии, Кн. Г. С.Голицын, который 
приступил к службе 6 марта 1897 года. Его помощником 
был назначен генерал-лейтенант, немец А.А. Фрезе.

25. Ито Новый год ~ то новые ЧУумы (1897)

1897 год в истории Баку отмечен особым стремлением в 
развитии нефтяного дела. К этому году Россия не только 
догнала, но и значи тельно перегнала уровень добычи неф т и в 
США. При этом, почти вся нефть добывалась в Бакинской 
губернии. За, появившимся в 80-х годах французским 
капиталом в лице Парижского банкира Ротшильда, к концу 
90-х в Баку появился Британский капитал в лице 
лондонского миллионера г. Содсрлаида. Это он купил у 
Г.З.А. Тагиева его нефтяное дело на Биби-Эйбиле и открыл 
свою фирму во главе с Джеймсом Вишау. Завод Шибаева 
продали англичанину Ваксгафу.

Прилив иностранного капитала в Бакинскую нефтяную 
промышленность привел к улучшению техники добычи 
нефти, усовершенствованию средств перевозки нефтепро
дуктов и укреплению позиции Бакинской нефти на 
международном рынке. С другой стороны, среди людей 
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росло открытое недовольство постоянным наплывом в город 
иностранцев. Только за 8 дней марта прибыло 34 человека.

По преимуществу, это все «рыжие культуртрегеры» - 
англичане, которые едут с целью приобретения промыслов и 
земель. Газета «Каспий» писала: «по воле судеб вся наша 
нефть захвачена в плен иностранцами, которые долго 
крепились, ждали, как это без них будут заниматься 
подобным делом и потом, вдруг подвалило счастье, и 
готовые миллионы уплыли в туманный Альбион».

Скальковский в своих заметках пишет, что «Баку 
напоминает Америку тем, что здесь каждый «fils de ses 
ouvres» и очень неосторожно спрашивать, кто и откуда 
происходит. Недавно покончил свои дни миллионер, 
бежавший из каторги. Приехав в Баку,' он узнал в лице 
одного нефтепромышленника, занимавшего видное место на 
железной дороге, тоже каторжника. Он тут же перевел 
деньги за границу на чужое имя и уехал. Но когда услышал, 
что узнавший его нефтепромышленник заключен в тюрьму, 
покончил жизнь и оставил записку: «сегодня мне, завтра - 
тебе».

Иностранцы присутствуют везде - в ресторанах, конторах, 
гостиницах, и не только кавалеры туманного Альбиона, но 
много разных других. Практически из всех стран земного 
шара, начиная от амстердамских купцов и кончая 
черногорскими подданными и французскими распутниками. 
Анекдот тех дней по этому поводу : «Один говорит другому; 
Нынче много чужих людей в город понаехало...Да, я на днях 
у своей жены в будуаре нашел чужого!»

Бакинским губернатором остается Рогге. Старшим 
чиновником особых поручений при губернском военном 
штабе служит капитан, барон Ховен. Вместо ушедшего фон 
Франка, главным жандармом назначен Васильев.
В апреле из Тифлиса вызвали б. городского инженера Н.фон 
дер Нонне, которому предложили провести съемки и 
составить генеральный план г. Баку. Стоимость этой работы, 
в соответствии с разработанной им сметой, составила 35 

тыс. рублей. В этом году учредили Балахано-Сабунчинское 
полицейское управление, где начальствует Ю. Д.Хомицкий. 
Его супруга М.А.Хомицкая, Председатель Балаханского 
Благотворительного общества, возбудила вопрос об 
открытии там Народных чтений. Их потомки, Ирина и Вера 
Георгиевны Трофимовы-Хомицкие до сих пор живут в Баку 
и бережно сохраняют дом, в котором жил известный 
архитектор, поляк И.Гославский и был посещаемый 
многими, уже сташими историческими, лицами. Мы очень 
благодарны им за прекрасные фото этих благородных людей.

В Городской управе пока Б.Оруджалибеков, А.Н. Сапаров 
и кандидат математических наук А.М.Бенкендорф, 
который обязался «верно служить городу». Городской голова 
К. Ирецкий 13 августа 1897 года подал прошение об 
увольнении его с этой должности и пошел работать 
Управляющим к Г.З.А.Тагиеву. Обязанности городского 
головы поручили исполнять члену Управы с 1896 года М А. 
Белявскому, который и ранее, периодически, заменял 
Ирецкого. Городским секретарем избрали В.С. Смоленского

Работают архитектор н.с. В. О. Симонсон и гражданский 
инженер К. Скуревич. В этом году в Баку с семейством 
приехал архитектор, поляк И.К.Плошко, 1867 года рождения. 
Профессиональное образование он начал в Императорской 
Академии художеств, затем перешел в Петербургский 
институт гражданских инженеров. После его окончания в 
1895 году был направлен на работу в Киев, где проработал 
два года и переехал в Баку на должность участкового 
архитектора строительного отделения городской управы. В 
этом же отделе работает к.с. И.П.Маркаров. Должность 
i убсрнского архитектора занимает’ гражданский инженер, 
и с. Дм. Дм. Буйнов

13 марта впервые в Баку прибыл Его Сиятельство, 
Главноначальствующий на Кавказе, Кн. Голицын. В апреле 
на Пасху праздничный раут, организованный губернатором, 
посетило много уважаемых жителей Баку. Среди них П.М. 
Берне, О.Г.Лист, А.В. Потер, А. Г. Штрук, И.В.Г’ославский
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Юлиан и Мария(Ур.Тышкевич) Хомицкие

с супругой Т.К., Б. де-Бур и пр.
С 12 сентября в Баку прошла Неделя геологов. Заявили об 

участии 350 членов VII- го Международного геологического 
конгресса. Приехало 200 человек, в числе которых, 
профессор Менделеев, известный французский химик Дюма, 
немецкий профессор К.В.Энглер и др. На обеде тост за 
Е.И.Величество Николая 11 был встречен единодушным 
взрывом «Ура!», французским «Vive!» и немецким « Hoch!».

Баку продолжает строиться. Растут дома и почти все 
пустыри, особенно в сторону вокзала по Телефонной улице, 
на которой в то время жил пришлый рабочий люд, 
застраиваются. 13 января на Воронцовской улице открылись 
банные номера «Фантазия», которые до сих пор работают и 
прекрасно выглядят. Была утверждена надстройка 4 и 5 
этажа мельницы Скобелева на Каспийской улице. На горе 
Форера работает гостиница «Бель-вью». Наконец-то 
молокане получили разрешение на строительство первого, 
четырехэтажного дома. 10 апреля Дума рассмотрела вопрос о 
постройке дома для душевнобольных.

16 июня открыли первый в городе приют для рожениц в 
доме бр. Мирзабековых на Балаханской улице. Инициатором 
открытия приюта для бедных женщин стала Елена Ивановна, 
после ее знакомства с условиями, в которых неимущим 
женщинам приходится производить потомство. Этот 
временный приют освятил о. Юницкий. 10 июля на 
Кубинской площади по Шамахинской улице(угол7-й 
Параллельной), выше дома Терентьева, за зданием 
дезинфекционной камеры, на доминирующем над городом 
холме, был заложен фундамент детского приюта 
Благотворительного общества по проекту Скуревича. 
Первый камень с надписью был положен 
Председательницей общества Еленой Ивановной. При 
закладке присутствовали губернатор, вице-губернатор 
Лилеев, протоиерей Юницкий, члены общества Н.А.Ирецкая, 
Т.К.Гославская, И.В.Томашевская и др.
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Рядом с домом Маилова, вблизи Телефонной улицы, 
I ородская Дума постановила выстроить двухэтажное 
собственное здание по проекту И.В.Эделя. Верхний этаж его 
будет отдан морским классам, а в нижнем, разместится 
двухклассная классическая мужская гимназия Императора 
Александра 111с квартирами. Для этого было выделено 67 
тыс. рублей. А пока гимназия расположилась в наемном 
помещении на углу Гимназической и Мариинской улиц, в 
доме Гаджи Али Гаджиева. На 1896 год в этой гимназии 
училось 803 ученика, из них 410 армян, 226 православных, 
65 иудеев, 44 мусульман, 41 протестантов и 10 католиков. 
Немецкий язык там преподавал П. О. Карлблом.

14 декабря прибыл Экзарх Владимир и освятил домовую 
церковь гимназии Во имя Трех Святителей: Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Проект 
иконостаса исполнил Е.Я.Скибинский, а расписал его 
художник Яровой. В обширном зале присутствовали 
губернатор, директор гимназии А.И.Победоносцев, много 
гостей и священнослужители.

Русский православный Андрей Вышинский поступил в 
этом году в 4 класс частной прогимназии Победоносцева. Во 
втором классе там же, « отлично» учиться Николай J’oı гс. 
Но затем в 1897 году, он перешел во 2 класс мужской 
гимназии Александра 111, прозанимался там две четверти 
и перешел в какое-то учебное заведение Санкт-Петербурга.

Полна событий жизнь православного люда. 5 января был 
освящен и поднят 150-пудовый колокол на звонницу 
строящегося Александро-Невского собора, после чего для 
рабочих и строителей был устроен пикник «с колокольным 
звоном». Этот пикник почему-то вызвал раздражение армян 
из «Нового времени». Баиловская церковь, на 27 году своего 
существования, дала трещину, в связи с чем, начались 
ремонтные работы. Построенную кладбищенскую церковь 
Свв. Жен Мироносиц обнесли забором.

25 апреля 1897 года было выделено Совету 
нефтепромышленников место в Сабунчинской даче в 

местности «Нахир-Йолы» для возведения церкви, зданий 
церковного притча и школы со двором. В июне был 
разрешен вопрос о выделении участков земли под 
православное и армянское кладбища, рядом с озером Беюк- 
Шор. Площадь кладбища неоднократно увеличивали в 1903, 
1910 и 1913 годах.

Директор попечительного комитета о тюрьмах Терентьев 
на собственные пожертвования решил устроить церковь в 
тюрьме. Он уже приобрел в Москве церковную утварь, 
облачения и золоченые украшения для иконостаса. 1 
сентября в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 
присутствии губернатора, прокурора Жилы И.Т. и др., 
освятили предстоящие работы по ее устройству. 
Священником туда был назначен о. Владимир Гургенидзе.

В Полковой церкви (Флотской) праздник Сальянского 
полка проводит о. Лиадзе. 1 июня был утвержден проект 
постройки часовни по Балаханской улице во дворе Дома 
Трудолюбия. На горе существуют старые и новые кладбища.

В Бакинской губернии проживает 1928 немцев, из них 
лютеранство исповедуют 1721 человек. Согласно церковных 
метрических книг лютеранской церкви в 1897 году родилось 
100 мальчиков и 82 девочки, умерло 65 мужчин и 34 
женщины, сочетались браком 38 пар, разводов не было.

6 февраля Церковный Совет Евангелическо-Лютеранского 
прихода в г. Баку настоятельно приглашал всех прихожан « в 
возможно большем количестве» явиться в воскресенье 9 
февраля в 4 часа пополудни в помещение лютеранского 
молитвенного дома на имеющееся там быть собрание. 
Обсуждению собрания подлежало: 1) рассмотрение и 
утверждение отчета за истекший 1896 год; 2) приглашение 
лиц для попечения о бедных прихода.

В молитвенном зале распространяют для чтения 
«Евангелический воскресный листок». Секта пггундистов 
тоже имеет свой журнал «Беседа», который стараются 
предлагать везде, где только возможно, вплоть до рассылки 
по почве.
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По мнению газеты «Каспий» от 2 февраля, «положение 
лютеран нефтяных промыслов в части удовлетворения 
религиозных потребностей значительно лучше, чем у других. 
В Баку три или четыре пастора, а лютеран не так уж 
много, и поэтому каждый раз в праздник приезжает пастор 
и совершает богослужение в любой просторной комнате. 
Более того, лютеране занимают наиболее выгодное 
служебное положение. Это - механики, машинисты, 
служащие высших рангов, т.е. люди, лучше обеспеченные в 
материальном положении и поэтому им не так трудно 
достаются поездки в город на богослужения».

Одновременно со строительством кирхи, на Сураханской 
улице весьма быстро идет реконструкция лютеранской 
церковно-приходской школы. Руководит работой архитектор 
городской управы 2-го участка А.Эйхлер. Каменные работы 
уже завершены, возведена крыша, средина которой покрыта 
железом. В непродолжительное время приступят к 
внутренней отделке школы. Школа- двухклассная. Завсдус: - 
пастор Циммерман, учителям- Я. Я. Всйдснбаум, ИА. 
Колпаков, Э.Ф.Циммерман, К. Ундриц.

Женский кружок предполагает учредить «Дамское 
Евангелическо-лютеранское благотворительное общество», 
имеющее целью вспомоществование нуждающимся лицам 
лютеранского исповедания, проживающим в Баку. Проект 
устава уже представлен на утверждение.

В.В.Гершельман и А.Г.Штрук провели несколько 
благотворительных вечеров в пользу школы. 12 декабря в 9 
часов вечера в гостинице «Метрополь» был организован 
обычный вечер студентов-выпускников Дерпского 
университета- «Doerptscher -philisterabend Anmeldungenim 
Hotel».

Главный инженер Бакинского отделения Т-ва Бр. Нобель 
К. В. Хагелин был признан в 1897 году Шведско- 
Норвежским консулом в Баку. Его заместителем стал А. Б. 
Ламберт. 13 апреля Государь объявил Высочайшую 
Благодарность коммерции-советнику Эм. Нобелю «за труды, 

направленные на развитие и совершенствование 
отечественной добычи и переработки нефти». 31 декабря 
1896 года было вскрыто завещание Альфреда Нобеля в 
Стокгольме. Его душеприказчиками стали Рагнар Сульманн 
и Рудольф Лилигвист. Размер капитала Нобеля составил 
около 31 миллионов шведских крон.

Семья Роберта Нобеля не согласилась с завещанием и в 
судебном порядке, забрала часть денег. Эм. Нобель сумел 
убедить родственников по линии Людвига Нобеля, проявить 
уважение к последней воле Альфреда. Этот раскол две ветви 
потомков братьев Нобель не смогли преодолеть до 
настоящего времени

1 августа прибыл Бухарский Эмир Сеид Мир Абдулла 
Ахад Хан. На вокзале его встречали вице-губернатор Лилеев, 
замещающий Городского Голову фон дер Нонне, командир 
пограничной службы, городской полицмейстер и др. Эмир 
поселился в доме своего друга Гаджи 3.А.Тагиева. В этом 
году Тагиев получил Высочайшее разрешение поставить 
свой портрет в Мардакянской высшей школе садоводства 
2-го разряда. Он пожертвовал 1 000 рублей на строительство 
мечети в селении Ахмедлы и 5 000 рублей в пользу 
Кавказского общества исправительных земельно
ремесленных колоний, за что получил признательность 
министра юстиции С. Витте.

29 февраля 1897 года купец Искендер бек Меликов, 
доктор А.Х. Ахундов и учитель С.М. Ганиев открыли русско- 
татарскую библиотеку. Отмечается стремление татар к 
изучению русского языка. Так, на открывшиеся 7 октября 
курсы для взрослых, ожидали 160 человек, а пришло 460 и 
их число увеличивается.

31 июня состоялись выборы казенного раввина, 
блюстителя и толкователя еврейского закона. Согласно 
требованиям, кандидат на эту должность должен был иметь 
образовательный ценз не ниже среднего, »чтобы знаниями и 
жизненным опытом мог внести свет в жизнь общины». 
Кандидатов было двое. Работавший уже несколько лет Г-В 

345344



Понемутский и действительный студент Нижнего Новгорода 
Лев Бергер. В результате голосования был избран 
последний. С 1898 года он приступил к своим 
обязанностям.

Армяне получили разрешение на пристройку двух 
папертей к церкви Св. Григория. В этом году большая часть 
армян «уединилась» в районе, который позже стал известен, 
как Арменикенд, подчеркнув еще раз, что жить вместе с 
другими, не могут.

Жандармское управление продолжает регулярно получать 
рапорты от уездных начальников и из районных участков 
по поводу всех событий, связанных с активностью армян: о 
появлении в продаже у некоторых торговцев Геокчая 
армянских календарей, отпечатанных с разрешения 
каталикоса, об изъятии из обращения в продаже картин 
развалин Армении (Плач Армении! и Слава Армении!) и пр.

Многих армян стали привлекать к штрафу «за 
произношение оскорбительных слов и неприличных 
выражений против Священной Особы, Государя Императора 
Николая 11».

В 1897 году учебное заведение при Благотворительном 
обществе Св. Нины было превращено в Женскую гимназию, 
получившее название «Бакинское женское учебное заведение 
Св. Нины». В заведении училось 150 девочек, которые 
находились на полном пансионе (постель, белье, платье, 
обувь и че тырех разовое питание: завтрак чай с хлебом, в 12 
часов-одно мясное блюдо, в 3,5 часа - обед из двух мясных 
блюд и одного сладкого, в 8 вечера опя гь чай с хлебом). 11ри 
гимназии были: баня, душ, больница, садик и обширный 
двор.

Начальницей заведения - К.Зиновьева, учительницей 
музыки З.К.Вышинская, мать учащегося Андрея. Членами 
правления общества избраны: М.А.Лилеева, супруга вице- 
губернатора, Нурджахан В. Гагиева, член Торгового дома 
Г .З.А. Тагиева и жена Исмаила, и др.

В Мариинской женской гимназии в 1896-97 году учатся 
334 русских, 175 армянок, 55 евреек, 57 (польки, немки, 
чешки и др.) и только одна мусульманская девочка. По 
сословию, 219 учениц из дворян, 10- из духовных лиц, 362- 
из городских мещан, 24-из крестьян, 8-казенных, 10-из 
иностранцев. Директора гимназии П. И. Твердого, сменил 
д.с.с. Ф.Г.Карпович. Всего там работает 47 педагогов, из них 
15 мужчин и 32 женщины. Третий год 45 учениц гимназии 
вместе с учителями А.И. Шванфельд, К.Фаге и др. проводят 
летний отдых в селении Михайловское, Елизаветпольской 
губернии.

В этом году реальное училище с отличием окончили 
Владимир Тизенгаузен, Александр Гукасов, Михаил Жиглов 
и др. 9 ноября была освящена школа в Балаханах.

Город готовился к новым выборам гласных в Городскую 
Думу на предстоящее четырехлетие (1898-1901). Из 6252 
членов мусульманского общества, только 1231 имели 
недвижимое имущество, оценка которого позволяла им 
принять участие в выборах. Газеты публично печатали 
списки претен дентом и сведения о стоимости их 
недвижимого имущества по оценке Казенной Палаты. Тогда 
такое общество называлось недемократичным, а режим - 
имперским.

Так, Т-во Бр. Нобель имело в Баку имущества на 2.019.010 
рублей, Ага Мусса Нагиев - 334. 560, купец 1 гильдии Г.З.А. 
'Гагиев- 294.000, Н.А. Терентьев -96.000, О.Ленц-24.000, 
Б.М.Дебур- 12.100, П.О.Гукасов -9.740, М.Д.Семенов -3. 020 
и т.д.

В итоге, к баллотировке были допущены 1572 человека, 
из них 783 мусульман, 572 армян и 217 остальных (пра
вославные, католики, лютеране, сектанты), что в процентном 
отношении к общему числу избирателей, составило: 48.5% 
мусульман, 36.9% армян и 15.1% остальных.

Это позволило принять участие в баллотировке новым 
лицах. Среди них П.М.Берне, А.Вейс, Ф.Венцель, В. 
Викгольм, Г. Гольдлюст, Ф. Гофман, К.Гюнтер, К. Кайзер, 
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А.Фейгль, И. Шредер, Ф.Шрейбер, К.Кварнстрэм, И.А.Ларт^, 
А.В.Лотер, И.К.РыльскиЙ, Г.Лист, К.Р.Кайзер, Е->1 
Скибинский, И.П.Понятовский, Н.Х.Качкаев, К.К.Беккер, 
Шамси Ассадулаев, И.А.Витушинский и др.

Выборы состоялись в октябре 1897 года. По мнению 
газеты, они носили характер партийной борьбы. Необходимо 
было избрать 80 гласных, из них 15 человек в качестве 
кандидатов. 14 октября было избрано только 36 гласных. 25 
октября прошли дополнительные выборы, в результате чего 
количество избранных гласных увеличилось до 59 лиц.

Гласными были избраны Али Абасс и Гаджи-Ага. 
Дадашевы, братья Колесниковы- И.Ф. и М.Ф., братья 
Кащеевы- Е.М.и Н. М., И.С Дойников, М.В. Жиглов, Мусса 
Нагиев,Л.И.Маилов, П.Т.Никитин, Ибрагимбек и Исмаилбек 
Сафар-Алиевы, Г.З.А.Тагиев,П.О.Гукасов, И.И.Алексеев,

Гасанбек Набабеков, М.Закиев, Н.Мехтиев, Г.Гусейнов, 
Н.Садыхов, В. Б.Абрамович, А.М.Бенкедорф, М.М. Шумахер 
и др.

Но Жиглов, Дойников, Колесниковы и Кащеевы 
считали выборы не состоявшимися и требовали их отмены. 
«Хождение по инстанциям» у них продолжалось до 1900 
года, когда 24 сентября Сенат окончательно отказал им в 
этом. Впервые в 1898 году в Городской Думе ввели 
представительство духовенства. От православных назначили 
протоиерея Юницкого.

Одним из важных событий этого года стало утверждение 
высшей властью МВД на пять лет редактором газеты 
«Кавказ», издаваемой в Тифлисе, В.Л. Величко .

Василий Львович Величко родился 2 (14) июля I860 года в 
украинском городе Прилуки Полтавской губернии.Его детство 
прошло в родовом хуторе Всрнигоровщине, который принадлежал 
с 15 века старинному украинскому дворянскому роду Величко. 
Одним из наиболее известных в этом роду, был малорусский 
казацкий летописец Самуил Васильевич Величко(умер в 1728 
году), автор четырехтомной украинской истории Казацкого 
государства в 17-18 столетии. Внук Самуила, Яков Степанович 
основал село Величковка. Достаточно известным был Николаи 

Иванович, дед Василия Львовича, к которому летом 1824 года, 
после высылки из Одессы проездом в свое имение Михайловское, 
заезжал А.С. Пушкин. Семья Величко состояла в дружеских 
отношениях со многими известными людьми Гоголем, 
Шевченко, Глинкой, Костомаровым и др., которые часто гостили в 
Вернигородщинс.

Лев Николаевич был ветераном Севастопольской войны. Его 
сын Василий в 1870 году поступил в частный пансион Даниэля в 
i. Киеве, а затем, в Санкт-Петербургское Императорское училище 
правоведения, основанное принцем Ольденбургским для детей 
потомственных дворян. В 1880 году за подписью В.Воронецкого и
В.Львова появились в печати его первые стихотворные 
произведения. После окончания в 1883 году училища он служил 
чиновником в Министерстве юстиции, а с 1888 года, в 
Министерстве Госимущества. Затем он окончательно отдался 
литературной деятельности и вскоре приобрел имя поэта и 
литератора.

Василий Львович увлекался восточной, веками накопленной, 
житейской мудростью. Будучи глубоко верующим православным 
человеком, считал ислам «религией, проповедующей милосердие 
к ближним, заботу о немощных и скорбящих. Эта религия озаряет 
несколько раз в день (строго требуемые намазы) человека 
напоминанием о Едином Боге».

В 1890 году вышел первый сборник его лучших произведений 
под названием «Восточные мотивы». Его стихи были легки, 
красочны, с мягким юмором, не вызывали раздражения у врагов и 
тревоги у властей. В 1894 году поэт выпуст ил второй сборник. Он 
писал «Стихотворения для детей» и драматические произведения: 
одноактную шутку «Душегубка», «Две милостыни» и «Первая 
муха», за что ему была присуждена Грибоедовская премия.

Проявил он себя и как переводчик 1Пиллсра(Смерть 
Валленштейна) и грузинских гюэтов И.Г. Чавчавадзе и Церетели- 
«Коварная Тамара». Но нс в области поэзии он раскрыл свою 
душу и сердце. Его страстью было стремление к истине, 
справедливости, любовь к Отечеству и Вера в Провидение. 
Величко станет один из немногих людей, который открыто 
скажет правду о низменной политике армян на Кавказе.

Баку в этом году был какой-то вялый. «Город застыл, как 
классическая музыкальная пьеса в одном минорном тоне с 
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шестью бемолями»- с грустью писала газета. В январе 
прошли концерты В. А. Войцеховского и пианиста 
Н.В.Вержбицкого, в котором принял участие М.М.Шумахер 
со своей дочерью Сусанной. Музыкальное общество в зале 
Городской Думы чествовало 100-летие Шуберта. 25 февраля 
прошел костюмированный вечер русалок. 20 апреля 
общество велосипедистов-любителей, устав которого был 
утвержден в 1896 году, устроили гонки.

С 1 мая в Михайловском саду начались летние 
симфонические сезоны. В этом году шесть месяцев там будет 
играть оркестр из 34-х музыкантов под управлением 
дирижера Г.А.Труффи. Часто проводятся народные гуляния 
и различные конкурсы. В качестве призов идут японские, 
шитые золотом, ширмы, складные туалетные зеркала 
изящной работы, вазы, ковры, и т.п.

Совет Благотворительного общества с большими 
трудностями получил разрешение на прирезку небольшого 
кусочка сада между площадкой, где расположен павильон с 
бильярдной и карточными играми, и Садовой улицей. Но 
вопрос о строительстве летнего помещении общества 
остается открытым.

С 18 июля 1897 года в каменной ротонде Михайловского 
сада по вечерам «настоящий Люмьер» - живые движущие 
фотографии. Каждый сеанс состоял из 15 интересных 
картинок. Но, по мнению зрителей, реклама совсем нс 
оправдала себя. Остаются только некоторые впечатления от, 
отбрасываемых на экран, сцен из жизни людей и природы, 
например, буря на море. Несмотря на го, что 
демонстрируемые произведения желают быть лучше, 
посмотреть это «чудо», по мнению многих, не будет 
лишним.

9 августа 1897 года опять реклама сообщает о том, что в 
первый раз в городе настоящий синематограф Люмьера 
демонстрирует фильм мировой известности «1оржесгво 
Святого Коронования и Франко-Русские торжества». Но 
зрители были разочарованы. Вместо живой фотографии 

зачастую являлись лишь плохие манекены, боявшие показать 
в натуральную величину человека. Малый экран, недостаток 
света, резкость движений - все эго совершенно лишало 
эстетических наслаждений от увиденного.

На Набережной кипела жизнь. Там по вечерам собирались 
«джентльмены» со стекляшками и без стекол в глазу. Они 
передавали друг другу новости и забавляли дам. Дамы же, 
с двухэтажными шиньонами и в платочках, в коротких или 
длинных платьях, в парижских туалетах со шлейфами, 
порхали на новых улицах Баку. В магазине «О-бонъ- 
марше» можно было купить парижские модели дамских 
шляп.

10 октября на Вилле Петролеа давал концерт известный 
скрипач Генри Тамлер. 30 декабря Товарищество Русско- 
малорусских артистов под руководством режиссера Карла 
Дунаевского, б. студента Петровско-Разумовской академии, 
давало представления на сцене театра Васильева-Вятского. В 
репертуаре-драма И.Карпенко-Карого «Наймичка» и 
«Сорочшска ярмарка» Гоголя. Все было живо и натурально. 
В спектакле участвовал хор настоящих цыган и цыганок. 
Г ромом аплодисментов одарили зрители артистов. В городе 
побывала и другая группа малороссов под управлением 
Н.К.Садовского и с участием М.К.Заньковецкой.

Умирающий 1897 год издавал свои скорбные вздохи. 18 
апреля после продолжительной болезни умер 17-лстний сын 
Я.Вышинского, Константин. Он был похоронен на 
православном кладбище. В семье Вышинского, кроме 
известного всем сына Андрея, была дочь Марцианна и сын 
Николай, который в 1910 году застрелил девушку-армянку. 
Помог ему уйти от ответственности известный доктор 
В.С.Вейншаль. Данная им экспертиза траектории пули, 
позволила суду признать убийство непреднамеренным.

1 июня умер н.с. С. Д. Дмитриев. 10 июня внезапно 
скончался Германский консул, незабвенный супруг и отец 
Р. Р.Спеннеман, о чем с душевным прискорбием сообщала 
его жена Александра Никитична с детьми. Покойного
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хоронили из дома Бр. Цейтлиных на углу Б. Морской и 
Нобелевского проспекта. Обязанности управления
Германским консульством были временно возложены на 
господина Степпунь.

После тяжелой болезни 24 сентября скончалась баронесса 
А. А. де Монфор. 8 октября на 50 году жизни покинул это т 
мир дворянин Ковенской губернии, католик В.Б.Абрамович, 
о чем скорбно сообщала его жена, двое дочерей и сын Он 
работал губернским механиком, дважды избирался гласным 
Городской Думы, с 1874 года был редактором официальной 
части «Бакинских известий», а затем, редактором 
неофициальной части «Бакинских губернских ведомостей».

30 октября на 56 году жизни от апоплексического удара 
скончался редактор газеты «Каспий», н.с., председатель 
оощества «Взаимопомощь» Н. А. Соколинский. Он родился в 
1841 году, работал на государственной службе в 
1882 году ушел в отставку и стал Управляющим 
Бакинской и Елизаветпольской губерний, 
управляющим делами «Каспийского т-ва» и 
железной дороги. Печатал Кавказское обозрение 
газете «Новое обозрение», затем взял газету «Каспий» в аренду и 
стал ее редактором. Зам он писал различные фельетоны под 
псевдонимом «Добряк». По в последние два года он болел. 
Истинный поборник просвещения и горячо преданный своему 
делу человек. Николай Александрович вложил в газету всю свою 
душу. Благодаря его усилиям, «Каспий» превратился в 
популярный провинциальный орган печати.

Вдова А.В.Старосельского принесла всем благодарность 
за выраженные ей соболезнования по поводу второй 
годовщины со дня смерти се незабвенного сына Семена 
Дмитриевича. 4 октября кассационный суд, на котором 
адвокатом выступал Плевако, окончательно снял обвинения 
с Мамеда-Рза-Бакиханова, а остальных троих убийц 
приговорил к 20 годам каторги.

В этом году Баку посетил русский писатель Максим 
Горький, который так описал свои впечатления от города: 
«Ночью я смотрел на Баку с горы. Я был поражен 

Туркестане. В 
Гос.имущества 

Затем был 
Закавказской 

в тифлисской

изумительным объемом и красотой огней в городе и на 
Биби-Эйбате. Город освещен богаче, чем Неаполитанский 
залив. В черном зеркале Каспия отображаются тысячи 
береговых огней!».

Но посещение другой части города привело его в 
состояние ужаса. «Нефтяные промыслы остались в моей 
памяти гениально сделанной картиной мрачного ада. Эта 
картина подавила все знакомые мне фантастические 
выдумки устрашенного разума. Среди хаоса вышек - 
казармы рабочих, похожие на жилища доисторических 
людей. И так много грязи и отбросов вокруг человеческого 
жилья!»

26. Ф>а.ку продолжает интенсивно строиться (1898)

Год начался тихо. Падали цены на керосин, отсюда и 
сонливость города. Рождественские праздники прошли вяло 
Ни балов, пи вечеров, ни «с ног, сшибательных елок». В 
Общественном собрании состоялся новогодний съезд, 
который устраивали губернатор с супругой. Гам были 
замечены: М.Мухтаров, И.К.Рыльский, Г.Штрук, ?.И.Майер, 
Д.Л.Ландау, Р.А.Фритше, И.П.и С.И.Вальде, В.А.и
А.И.Араблипские, Ж.Г.и С.А.Фейгль, В.К. Згленинкий и др.

Обычно у интеллигенции Татьянин день пробуждал 
воспоминания о далекой, уплывшей юности с се мечтами и 
грезами. Однако, несмотря на горячий энтузиазм некоторых 
б.студентов, празднование этого дня в Баку все никак нс 
станет традицией. В 1897 году, проживающие в городе 
сотни техников, учителей, врачей, юристов проявили полное 
равнодушие к этому празднику. В этом году, 12 января был 
организован обед. Среди участников выпускники Москов
ского Университета: ГТ.Патканов( 1862г.), ГЕК.Куклин (1872). 
Л.Э.Циммерман(1883), Н.М.Лавров(1885), М.Я.Шор (1887): 
Санкт-Петербургского: И.В.Денфер(1872), К.Бах (1897), 
А.К.1!лошко(1883),С.А.Вонсович(1885), А.М.Топчибашев 
(1888); Киевского:А..11обедоносцев( 1878), О.Нрейс (1888), 
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А.П.Лебединский (1886); Варшавского:.Л.И.Ярошин- 
ский(1881), Харьковского: М.Л.Джеворидзе (1894) и 
Петровско- Разумовской Академии - А,Г. Гедеонов (1887).

18 января 1898 года Главнокомандующий гражданской 
частью на Кавказе сенатор Кн. Г.С. Голицын утвердил 
«План существующего и проектированного расположения 
губернского города Баку с показанием предполагаемого 
урегулирования и распространения (1898-1900.г)», 
разработанный Н.А. фон дер Нонне.

На заседание Городской Думы 8 января, вновь избранные 
гласные, вообще не появились. Выборы городского головы 
были назначены на 20 января. Исправляющего должность 
И.А.Белявского не утвердили в этой должности. «Ведь мало 
платонического желания занять должность, надо видеть 
человека на поприще дела и на основании фактической его 
работы». Предложили Председателя Окружного суда 
Н.Г.Жилу, но он отказался, так как переезжал на новое место 
назначения в Ставрополь. Среди избранных в этот раз 
гласных, был И. А. фон дер Нонне, которого уже назначили 
третьим членом городской управы. Его и утвердили в 
должности городского головы на четыре года.

Гласные на этот раз установили, что каждое их посещение 
будет оплачиваться по 3 рубля. Тогда их щедрою рукою 
были награждены все, начиная, с городского головы и 
кончая курьера, «за заслуги». Депутаты во все времена 
никогда себя не обижали. Но и это ничего не изменило

Еще Деспот-Зенович поднимал вопрос о наименовании 
улиц и необходимости установки надписей на углах домов 
на русском и татарском языках. К этому времени у всех 
улиц уже были названия, но Дума никак не утверждала их, 
так как гласные никак не могли собраться. Но теперь 
ожидают, что будут прибиты дощечки с названиями улиц 
и номерами домов.

Мария Павловна фон дер Нонне блистала в обществе. 7 
января 1898 года в театре Тагиева была поставлена ее пьеса, 
а комедия «Пустяки» публиковалась в газете »Каспий».21 

февраля 1901 года Николай Августович по болезни ушел в 
отставку. Практически, с этого времени и прекратилась его 
активная деятельность в Баку. В 1902 году он состоял членом 
«Общества покровительства животным, в 1906 году входил в 
состав Комиссии по присуждению премии Эм. Л.Нобеля.

Еще в 1895 году, он построил для своей семьи скромное 
одноэтажное, на пять квартир, здание на главной Баиловской 
улице( д.19). Будучи больным, он, вместе с женой, переехал 
к своей дочери Марии Николаевне, жене генерал-лейтенанта 
Чикалина. Они жили в Тифлисе, а потом, временно, на 
Артиллерийском полигоне под Владикавказом. Часть 
квартиры сдавалась в аренду. Так, в 1906 году там 
собирались члены англиканской церкви, которой позже 
разрешили построить собственный молитвенный дом.

По некоторым сведениям, Н.А фон дер Нонне умер в 1908 
году. К сожалению, нам не удалось точно установить дату и 
место смерти Николая Августовича. Известно, что к 1911 
году Бакинская Казенная палата дважды накладывала арест 
на этот дом, в связи с неуплатой вдовой налогов в Госказну. 
Супруга, имея преклонный возраст и болезни, запустила этот 
вопрос и, не имея никаких доходов от дома, передала 
управление им своей дочери. В декабре 1912 года Мария 
Николаевна просила дать отсрочку для выплаты долга. Но 
Казенная палата требовала, либо возместить недоимки, либо 
продать дом.

В 1913 году дочь жаловалась, что Казенная палата «не 
хочет войти в положение дряхлой старухи и зачем-то т ребует 
продажу движимого имущества, которым мать не 
располагает. Если палате нужны деньги, то пусть подождет 
до I марта, если же ей нужны скандалы, то пусть описывает 
имущество, которое выражается в однокомнатной квартире 
и носильных платьях». Тифлисская палата разрешила 
отстрочку на 6 месяцев, а Бакинская - нет.

В 1915 году недоимка составила 690 рублей, и дом был 
выставлен на торги. Так блюли государственную казну в те 
времена. И перед этим законом были равны все, и 
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миллионер Г.З.А.Тагиев, и госчиновник фон дер Нонне, и 
служащий Адольф Эйхлер. Дом Н.фон дер Нонне на Баилове 
пока еще сохранился до настоящего времени.

3 февраля 1898 года в Одессе скончался б. Бакинский 
губернатор, генерал- майор, генерал- лейтенант, барон Гюбш 
фон Гросталь. В Городской Думе прошла панихида по 
усопшем.

Губернское правление, которое располагалось в здании 
между Губернской, Почтовой и Персидской улицами, 
возглавлял вице-губернатор с.с. П. А. Лилеев. Рядом, между 
Губернской, Персидской, Колюбакинской улицами и 
Ашумовским переулком, было здание Окружного суда и 
прокуратуры. На должность нового командира Бакинского 
порта был назначен контр- адмирал Вольдемар Р. фон Берг. 
Подполковник П.Э. фон Адлерберг, начальник городского 
полицейского ведомства, по болезни подал в отставку и в 
октябре 1898 года скончался. Участковыми архитекторами 
служат в городской управе А. Эйхлер и К.Скуревич, 
землемером - В.А. Бубнов. Фон Вэльке - член Комитета о 
тюрьмах.

В Бакинском и Ленкоранском уездах работает летучий 
окулистический отряд под руководством врача-окулиста, 
доктора медицины Р.Н.фон Гарнье.

Захват и расхищение земли в городе приняли 
угрожающий характер. Нет ни одного чиновника, лавочника, 
адвоката или доктора, которые не стремились бы приобрести 
хоть кусочек, даже никуда не годной земли. Несчастный 
гробовщик и сторож кладбища захватывают землю, чтобы 
потом уступить ее желающим явечного упокоения». Если же 
земля подает хотя бы едва слабую надежду на присутствие в 
ней нефти, этого черного и грязного золота, то вокруг сразу 
же поднимается такой ажиотаж! Все это создает удобные 
моменты для разного рода мошенников, проходимцев и 
темных дельцов.

Часто захват земли совершался сведома городских 
десятников, которые каждый день наносили визиты на 

свободные участки, получая за это от 1 до 10 рублей. Таким 
образом, они инициировали их захват. На тех же, кто 
ничего им не платил, тут же составляли протокол в полицию.

Отличаются в этом армяне. Главноначальствующий на 
Кавказе князь Голицын своим распоряжением даже выслал 
из Баку целую группу захватчиков казенной земли во главе с 
Карагедовым.

Среди постоянно появляющихся различных товариществ 
и обществ, многие «основаны искусственно и рассчитаны на 
черный день». Но нефтяных фонтанов нет. А за землю надо 
платить достаточно высокие налоги, так называемые поимки.

Город продолжает строиться. За десять лет количество 
рисоочистительных заводов увеличилось до 5. В 1898 году 
был заключен договор с Акционерным обществом «Артур 
Коппель» на строительство нового опреснителя. Окончено 
строительство пассажа Гагиева по проекту К.Скуревича. За 
зданием Губернского казначейства, вблизи чугунно
литейного завода Т.О.Левенсона, выделено место для здания 
Бакинской почтово-телеграфной конторы, автором которого 
был Скуревич.

По его же проекту, на углу Губернской и Персидской 
улиц, началось возведение трехэтажного здания. Оно 
выдержано в неоготическом стиле, имеет весьма изящную 
архитектуру и украсит собой квартал против нового Собора 
и здания Окружного суда. Его построили в течение одного 
года, и зам расположилось «Каспийско-Черноморское 
нефтяное и торговое о-во». Эго было единственное здание в 
Баку, построенное Ротшильдами.

В этом году начали застраивать площадь Солдатского 
воскресного базара возле вокзала. Сам «Солдатский базар» 
возник в Баку давно, но точных сведений о времени нет. До 
1884 года он помещался на бывшем мусульманском 
кладбище за вокзалом. Сейчас там, на углу пр. Азадлыг и
С.Рагимова, небольшой сквер. Затем базар перешил на 
участок Сафар-Алиева, вдоль Б. Морской и Телефонной 
улиц, а в 1891 году он переместился на Биржевую площадь. 
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Но это место было очень неудобным для города. Тогда ему 
отвели два участка на Ярмарочной площади, между улицами 
Балаханской и Сураханской.

В 1893 году, часть этих участков в размере 2746 кв. 
сажен, отдали под постройку низшего технического 
училища, преобразованного в ремесленное училище им. 
Александра 11. В апреле 1896 года приступили к его 
строительству.

На остальном участке предполагали расположить новую 
железнодорожную церковь, провиантский магазин и 
женскую школу. При вокзале уже в 1888 года была 
подвижная железнодорожная церковь в виде вагона. В марте 
1898 года получили разрешение построить на участке 
площади, лежащей вправо от Вокзальной улицы, 
железнодорожный православный храм и церковный двор. 
Уже поступили пожертвования в сумме 15 000 руб. К 
августу, этот участок земли выровняли и распланировали.

11 октября 1898 года был заложен фундамент деревянной 
Железнодорожной Спассо-Преображенской церкви, которая 
в 1899 году была построена и освящена.

1 марта 1899 года утвердили проект И.В.Эделя каменной 
церкви. Закладка фундамента и его освящение было 
проведено в 1904 году. По только 26 августа 1917 года 
Председатель Попечительского совета М.М.Шумахер 
сообщил « о приобретении утвари и украшений для недавно 
оконченного каменного Спассо-Преображсиского храма при 
вокзале Баку, который построен на добровольные 
пожертвования прихожан деревянной Железнодорожной 
церкви на ул. Вокзальной 10». 21 февраля 1918 года 
церковно-приходской совет обратился к главе Кавказской 
церкви с просьбой, либо прибыть самому, либо разрешить 
освятить Бакинскому духовенству каменный храм, который 
уже закончен. Прекрасный Храм был снесен при постройке 
в советские годы на этом участке железнодорожной 
больницы.

Для БОИРТО было отведено место на углу улиц 
Миллионной и Губернской. Здание строилось на деньги, 
собранные по подписке среди нефтепромышленников 
(14.000руб.) Фирма Я.В.Вишау выделила - 5000, Т-во 
Нобель-3000, Тагиев- 2000 рублей. Автором проекта здания 
был Гославский, под руководством которого и проходила 
его постройка. После его неожиданной смерти в 1904 году, 
строительство было поручено И.В.Эделю.

После смерти редактора Соколинского, во второй 
половине 1898 года газета «Каспий» стала выходить под 
редакцией 35-летнего Али Мардан Бек Топчибашева. Он 
родился в Тифлисе и получил первоначальное образование в 
пансионе первой Тифлисской гимназии. В 1884 году поступил в 
Санкт-Петербургский Университет, вначале на историко- 
философский, а затем на юридический факультет, который в 1888 
году закончил и получил звание кандидата юридических наук. С 
1889 года был на службе в Тифлисском Окружном суде и пять лет 
преподавал правоведение в торговом училище. В 1895 году 
получил звание присяжного поверенного округа, коллежского 
асессора и перешел на работу в Баку. Был библиотекарем и 
секретарем Кавказского юридического общества, работал в 
газетах. Его женой стала образованная мусульманка, дочь 
известного в крае естественника и б.редактора газеты «Экинчи», 
Гасан-бека Меликова.

За прямоту, умеренность взглядов, достоинство и такт, 
Топчибашев пользовался уважением. Он принадлежал к 
просвещенной и передовой части мусульманского общества. Его 
ближайший родственник Мирза-Джафар Топчибашев был 
профессором Санкт-Петербургского университета, и после смерти 
оставил капитал, проценты с которого шли в виде премии за 
лучшее сочинение на факультетские темы. Не удивительно, что 
Али Мардан бек сразу же начал ратовать за просвещение края и 
изучение жизни и быта населения Кавказа.

Топчибашев был избран гласным Бакинской Городской 
Думы, а с апреля по июль 1906 года, состоял 
депутатом мусульманской фракции Первой Государственной 
Думы. Участие в составлении «Выборгского воззвания» не 
позволило ему баллотироваться на следующих выборах в
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Думу. В 1918 году он стал членом Азербайджанского 
правительства, а затем Министром иностранных дел и 
послом в Стамбуле. 7 декабря 1918 года он стал 
Председателем парламента. В апреле 1920 года 
эмигрировалво Францию, где и умер в 1934 году.

Получили возможность публиковать свои статьи местные 
авторы, среди которых был Ахмет-бей Агаев, который 
после учебы в Сорбонне, с 1898 года сотрудничал в газете 
«Каспий». В 1908 году он уехал в Турцию, где активно 
участвовал в движении младотурков. В 1918 году вернулся в 
качестве советника турецкой армии. В Версале в 1919 году 
Агаев был арестован по обвинению в участии в заговоре 
младотурков и сослан на Мальту. В 1921 году Агаев 
вернулся в Азербайджан, стал депутатом Парламента, 
преподавал в институте и писал статьи в газеты.

С 1898 года редакция газеты «Каспий» перешла в один из 
домов Г.З.А.Тагиева, который был построен в начале 
Николаевской улицы. В дикий 1918 год, здание было 
сожжено армянами.

В 1898 году в Баку открыли две специальные русско- 
азербайджанские школы. Одна из них, в память Священного 
Коронования Их И.В., была открыта 21 февраля в Маштагах. 
Каменное здание ее было построено на средства сельчан и 
при участии Г.З.А.Тагиева Он же сделал крупное 
пожертвование Обществу русских переселенцев -2000 
рублей и дал 100 рублей на благоустройство Багировского 
сквера(между Церковной и Каменистой улицами) и 
постройки там беседки. Рядом со сквером был один из его 
домов, в котором жила первая жена Зейнаб-хаиум. Его 
молодая супруга Сона-ханум пожертвовала 100 рублей для 
бедных. Тагиев передал Мусульманскому обществу Санкт- 
Петербурга 1000 руб. и 10 000 рублей «неприкасаемых», т.е. 
под проценты.

Будучи почетным попечителем Мариинской женской 
гимназии, Г.З.А.Тагиев пожертвовал 195.000 рублей на 
строительство русско-татарского женского училища. Ее 
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Величество Александра Федоровна искренне благодарила 
его за щедрость, ратовала за скорое осуществление и успех 
«будущего рассадника образования мусульманских 
девушек». Она разрешила присвоить училищу имя 
«Александровской» и взяла училище под свое Высокое 
покровительство.

12 января 1898 года в 58 лет умер один из близких друзей 
Тагиева- Августин Сентмарк. С 1890 год он работал на Биби- 
Эйбатских промыслах. Его похоронили на католическом 
кладбище. Осталась вдова Лоренция 45 лет и три дочери- 
Анна 19, Луиза 16 и Магдалена 15 лет.

Государем Николаем 11 был отмечен и купец 1 гильдии 
Гаджи Ших Али Дадашев, которому пожаловали золотую 
медаль «За усердие» на Андреевской ленте. Это благодаря 
его заботам в крепости шло строительство нового здания 
Джума-мечети. Мусульмане отмечали в этом году 
сорокалетие служения Закавказского муфтия Гусейна 
Эфенди Гаибова.

Группа молодых людей организовала драматическую 
труппу на азербайджанском языке. 7 декабря в театре 
Тагиева прошел спектакль в пользу учеников-мусульман 
реального училища: Меликова, Везирова, Мамедбекова, 
Мехмандарова и др. Отмечая заслуги Тагиева, Государь 
Император пожаловал ему золотую медаль «За усердие» на 
Владимирской ленте и орден Св. Станислава 3 ст. Сегодня, 
зная его драматический жизненный конец, нам остается 
только удивляться его щедрости и любви к своему народу.

Конфликты между армянами и азербайджанцами стали 
приобретать открытый характер. Городская Дума 
сформулировала свое отношение к этому фразой: «Будем 
посмотреть!» Прибывший в Баку Главноначальствующий 
Кн. Голицын с супругой, счет необходимым обратится к 
жителям Баку с призывом к дружбе и любви. И основания у 
него были.

Армяне уже давно вызывали беспокойство в Крае. В Баку 
был образован синдикат капиталистов-армян с целью 

Августин Сентмарк, 1891 г.

Гаджи З.А.Тагиев сЛоренцией Сентмарк, 
Луизой, Анной и Магдаленой, 1891г.
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систематической закупки земель по всему Закавказью. 
Жандармское управление располагало сведениями о 
наличии большого количества оружия и проведении 
армянами разных террористических действий. 
Собранныесведения подтверждали содействие в этом 
армяно-григорианской церкви.

В «Кавказском календаре» печатался религиозный 
календарь армян-католиков, в котором подчеркивалось, что 
этот календарь вполне согласуется с армяно-григорианским, 
и разница состоит только в дате празднования Рождества. 
Так, армяне-католики праздновали 25 декабря, а григориане- 
6 января.

В 1898 году, в связи с 50-летием заведения Св. Нины, 
супруга губернатора Елена Рогге открыла собственный 
класс. Из 320 воспитанниц там учились: 153 русских, 100 
армянок, 17 немок, 1 грузинка, 5 полек и 3 мусульманки. 
Мариинскую гимназию в этом году окончила Антонина 
Геладзе, Елена Россель, Мария Байер и др. Музыкальная 
школа госпожи Ермолаевой все больше завоевывала 
симпатии публики, развивая вкус к серьезной музыке. 
Много желающих петь в хоре, который она организовала при 
музыкальной школе. Концерты и квартетные собрания, 
устраиваемые ею, охотно посещают бакинцы.

Религиозная жизнь Баку достаточно разнообразна и 
интенсивна. 6 января в день Богоявления Господнего, как 
обычно, освящение водой из устроенного Иордана на 
Колюбакинской площади. В январе прошли крещенские 
духовные процессии в Михайловской церковно-приходской 
школе, расположенной напротив Александро-Невского 
собора. Звучал гимн «Коль славен наш Господь» и детям 
раздавали подарки.

При тюремном замке на Баиловом мысе 8 марта было 
проведено освящение новой церкви Во имя Николая 
Чудотворца, сооруженная щедротами 1 гильдии купца 
Н.А.Терентьева и его новой супруги Валентины Павловны. 
Здание построено отдельно от тюрьмы, просторно, в два 

света и имеет прекрасный иконостас. В тюремном зале 
присутствовал губернатор Рогге, прокурор ГЦульц, 
протоиерей Юницкий и др.

6 августа в Спассо-Преображенской церкви при заводе 
«Т-ва Шибаева и К0» после всенощной, прошел храмовый 
праздник, а после богослужения о. Александр Грифцов 
совершил Крестный ход. В Морском соборе на Баилове 
закончился ремонт, и 21 июля прошло его освящение.

Еще в 1891 году на промысле Шибаева в Балаханах была 
построена по проекту И.В.Эделя и освящена деревянная 
церковь во имя Св. Преподобного Макария Епипетского, 
почитающегося покровителем горного искусства, но она 
сгорела. Церковные книги этой церкви сохранились в 
Историческом архивес 1891 года.

В 1895 году, при посещении города Министром 
земледелия и государственных имуществ с.с.
А.С.Ермоловым, решили построить новую церковь. Позже 
был проведен осмотр площадок, с целью выбора места для 
ее постройки. Под церковь отвели участок в квадрате № 326. 
Начался сбор пожертвований. В 1897 году об этом шла речь 
на XI съезде нефтепромышленников. «Бакинское нефтяное 
общество» пожертвовало 40 тыс. рублей на постройку 
церкви.

28 марта 1898 года губернатором Рогге был образован 
Комитет по постройке православной церкви на Балахапо- 
Сабунчинских нефтяных промыслах, в состав которого 
вошли Благочинный церквей Бакинского округа протоиерей 
Юницкий, губернский архитектор Д.Д. Буйнов, от Т-ра Бр. 
Нобель- К.В. Хагслин, от Союза нефтепромышленников - 
И.К.Рыльский,от Каспийско-Черноморского общества 
Х.Л.Бардский, от Балаханского нефтепромышленного 
общества - горный инженер кн.И.М.Дадиани, ог Каспийского 
Т-ва -II.О.Гукасов, и.о. Главноначальствующего на Кавказе 
А.А. Фрезе и др.

По ходатайству Экзарха Грузии, в Комитет был включен 
«известный своей благотворительностью и ревнитель 
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православия», владелец нефтяных промыслов дворянин 
А.М.Бенкеядорф, а также городской инженер Медведев. 
Председателем строительного комитета был избран 
окружной горный инженер Ф.Я. Гаврилов, его заместителем 
- горный инженер Г.Ф.Марковский.

7 октября 1898 года Д.Д.Буйнов представил проект. 
Правильность расчетов поручили проверить гражданскому 
инженеру П.И. Когновицкому. 12 октября 1898 года был 
заложен первый камень церкви на Балахано-Сабунчинской 
площадке. Это был участок перед фасадом больницы, на 
площади, которая была доступна для сообщений. Там же 
началось строительство приюта. Пожертвования детям 
приюта дали Б.М.Дебур (100руб.), А.П.Дебур ( 10 руб. + 
азиатский сыр) и другие. 14 февраля 1899 года провели 
освящение фундамента каменной церкви.

Одновременно строилась временная деревянная церковь, 
на которую получили разрешение 29 декабря 1898 года. Это 
было сделано с тем, чтобы доходы шли на строительство 
новой церкви. Туда были назначены священнослужитель 
Симон Лиадзе и псаломщик -Дмитрий Казанский. 14 марта 
1899 года притч Балахано-Сабунчинской церкви избрал 
церковного старосту. К лету 1899 года деревянная церковь 
была готова и 31 августа, с 5 вечера прошло всенощное 
бдение. 1 сентября 1899 года ее освятили.

Прихожанами этой церкви были инженеры, буровые 
мастера, чернорабочие. Они благодарили нефтезаводчиков 
И.К.Рыльского, Д.Д.Митрофанова, О.К.Ленца и др. за 
строительство и просили построить вторую временную 
церковь. В 1900 году в деревянной церкви было совершено 
662 крестин, 471 погребений и 52 брака. Доход церкви в год 
составил 4 633.

Николаевский Собор посещали чиновники, купцы, 
приказчики, горничные, лакеи, кухарки и пр. За 1900 год в 
Соборе было совершено 1187 крещений, 1049 погребений и 
160 браков. Доход собора составил 38 568 рублей

Для строительства каменной церкви использовался камень 
из Дашкесана и Узун-Кала. Иконостас был изготовлен из 
кутаисского камня- красного,серого и белого. 10 марта 1902 
i ода после литургии был поднят крест на купол храма и его 
освящение. Все штукатурные , лепные и мозаичные работы 
проводила фирма «Франзи и К». Было установлено 8 
колоколов. Роспись внутри делали братья Н.Н. и 
А.И.Мухины. Иконы: Спасителя, Св. Маккария Египетского, 
богоматери, Царские ворота, Благовестия и

Евангелистов рисовал художник Александр Н. Мухин в 
Москве. К 12 декабря 1903 года они были доставлены в 
Баку и приняты о. Грифцовым. Освящение церкви 
состоялось 21 января 1904 года. Деревянную временную 
церковь перенесли в с. Раманы. В 1906 году настоя хелем был 
протоиерей А.Хитров.

В 1930 году 9 января коммунальная секция и секция 
здравоохранения Ленинского РИК призвали /‘.крыть 
С’Абунчинскую церковь, колокола отдать на переливку, а там 
организовать детские ясли.

Вернемся к П.И.Когновицкому. Павел Иоаннович 
родился в 1871 году в Тифлисе и был крещен в православии. 
В 1894 голу окончил Петербургский институт гражданских 
инженеров и в 1885-87 годах работал техником и 
производителем работ строительного отделения 
Елизаветпольского губернского правления, где его отец был 
городским головой. В Баку появился в конце 1897 года, 
получил должность гражданского инженера и сразу же стал 
востребован. Он женился на Каролине-Эльмире- Эльзе, 
дочери вице-адмирала Вольдемара фон Берга и его законной 
супруги Марии, ур.Штерн.В семье Когновицких было трос 
детей (Эльза, Ирэна и Бенита).

В 1901 году Павел Иоаннович стал членом « Общества 
покровительства животным». В 1903 году П.И Когновицкий 
был награжден персидским орденом Льва и Солнца и 
получил разрешение его носить. В 1907 году занимал 
должность главного городского архитектора. В эти годы был
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Сабунчинская церковь Св. Макария Каролина Когновицкая с Эльзой, Ирэной и Бенитой

членом строительного комитета римско-католического 
костела и 6 декабря 1907 года перешел из православия в 
католичество. В 1910 году работал участковым архитектором 
Городской управы.

В эти же годы Когновицкий построил на 1-й Баиловской 
улице ( д.9, затем- 10, в настоящее время -6) дом. Позже 
справа был пристроен вход с улицы. Супруга, Каролина 
Владимировна в начале девятисотых годов организовала в 
доме детский садик, который стал известен, как «Школа 
шалунов». Там собирались вместе дети самых разных 
национальностей, разучивали стихи и песни, ставили 
спектакли. В садик ходили дети А.М.Стопани (Митя,Юра и 
Вадим), И.Сергеева ( позже учительствовала в Баку), Л.М 
Жухоров и др. Об этом мне рассказали в Азербайджанском 

Дом Когновицких на Баилов мысе
369368



I ос.музее народного просвещения, который содержит много 
интересного о людях и истории Баку.

В и ом же доме, в начале века, некоторое время 
сооирались члены англиканской церкви и английского клуба. 
После 1917 года семья Когновицких жила в Тифлисе вместе 
с его роди гелями. Затем Павел Иванович вернулся в Баку. В 
1919 году стал заведующим картографическим отделом в 
Азербайджанском республиканском МИД,е. 17 апреля 1919 
года министр Зиатханов назначил его членом комиссии по 
сбору материалов для мирной конференции Мусаватского 
правительства. П.И.Когновицкий умер, по не уточненным 
данным, в 1934 году. Место его захоронения неизвестно.

В изуродованном всякими перестройками виде, дом 
существует до сих пор. Сохранилась в первозданном виде 
щутпабе и двери с эмблемой(скрещенный топор, лопатка и 
циркуль), гражданского инженера- строител

Дверислева)

Эмблема гражданского инженера

Дочь Ирэна Павловна Когновицкая долгие годы работала 
в Музее искусств Азербайджана. В 1968 году она уволилась 
и уехала к своим сыновьям во Владимир, где и умерла в 
1972 году. К сожалению, народный фронт в девяностых 
годах двадцатого столетия, полностью уничтожил архив 
отдела кадров музея, что не позволило нам более подробно 
узнать о ее жизни.

17 июня 1898 года мировой судья окончил, длившийся 
уже несколько лет, суд по обвинению баптиста И. Н. 
Минникова (которого, все-таки удалось оторвать от молокан) 
в незаконном устройстве молитвенного дома. Существующая 
с 1880 года Бакинская община русских баптистов, всегда 
была притесняема со стороны полиции и неоднократно 
привлекалась к уголовной ответственности по суду. Не 
жаловали и духоборов, которых продолжали периодически 
высылать в Сибирь.

В результате частых посещений женщин-миссионеров из 
Америки, в Баку появилась секта бехаистов, члены которой 
отличались строгой нравственностью и воздержанной 
жизнью. Согласно утверждению этой секты, настоящий 
последователь их учения никогда никого не обманет, ничего 
не возьмет чужого и не поднимет руку на ближнего. Сам 
Бехаи, почтенный старец с добрыми глазами и умным 
лицом, жил в Анатолии еще во времена Магомета. Его девиз 
- «Все мы братья и поэтому, должны любить друг друга, 
делиться всем между собой и ничего не иметь своего».

Много последователей этого вероучения было в Сирии, 
Египте и Нубии. Секта достаточно была распространена в 
Турции, но там она преследовалась по закону. В Баку одним 
из представителей секты был Мусса Нагиев, который даже 
построил за свой счет молитвенный дом для бехаистов на 
Чадровой улице.

Первая перепись в 1897 году показала, что в Баку и его 
районах проживало 173. 553 (98. 920 м. и 74. 633 ж.) 
жителей, среди них :магометан 65. 421 (44. 380 +21. 041), 
армян-григориан 40.074(22. 590+17. 484),армян-католиков 6. 
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807(3.497 +3.310). православных 39. 016 (21 355 + 17 661 ). 
люгеран 7. 260(3977 + 3283), римско-католиков 2. 351 (1 342 ( 
1283 1009 ), иудеев 2. 113 (1279 +834 ), разных сектантов 
о.807( 3497 + 3310), На 1000 мужчин приходилось 758 
женщин.

ГЗ самом Баку количество жителей составляло I 1 I 904 
человек(66 893м. и 45 011 ж.), из них азербайджанцев 42 1 8’7. 
русских 38 965, армян 19 099. немцев 2 46О.евреев 1 905. 
грузин 971, лезгин 696. турков 814. поляков 835 и гр. 
Пришлым населением считались русские, армяне. непсы, 
немцы, евреи, турки и др. За 1898 год в Баку умерло 4. 286 
человек, из которых 3. 986 детей, 2.042 православных. 202 
лютеран и католиков,129 сектантов, 49 евреев и др. 11о 
интеллекту и образованию всех опередили евреи. Затем hi. hi 
немцы, поляки, русские и армяне. В Баку было 28.222 
зданий, из них 6.824 жилых домов( 5.897 в городе и 387 в 
крепости). Церквей, мечетей и молитвенных домов всего 5 7 
(17 в городе и 20 в крепости), 25 бань и 145 заводов.

Большая часть населения - азербайджанцы, которые по 
своим традициям остаются достаточно консервативными. 
Они имеют много денег, живут скупо и скромно, но за 
хорошую конюшню могут отдать все университсты мира. 
Армяне г, гимназиях дальше четвертого класса нс идут. Но 
мнению Скальковского, «их голова лопается от пауки». 11о 
богатые армяне начали воспитывать своих дочерей за 
i раницей, а сыновей, в высших русских учебных заведениях. 
Русский трудовой народ представлен, в основном, столярами 
и плотниками. Из иностранцев, «лучше всего здесь 
акклиматизировались шведы. Они такие же дюжие и 
краснощекие, как и на Скандинавском полуос трове».

За 1898 год в лютеранской церкви бракосочеталось 47 пар 
(у католиков -7). родилось 103 мальчика и 95 девочек. 
Умерли 83 человека. Лаура и К). Ф. Ватман с прискорбием 
сообщали о смерти сына Отто, Каролина - о муже Фридрихе 
Гедертовиче Брехте. У германоподанного Августа Шольца 
умерла от дифтерита пятилетняя дочь. 11 января после 

проповеди был молебен (Danke gebet) по усопшей в г. 
Кролевец Черниговской области вдове контр-адмирала, 
Амалии Ефимовой.

22 февраля лютеране сердечно разделили горе, постигшее 
учителя музыки немецкой школы Карла Ундрица. 19 
февраля, в результате преждевременных родов жены Элизы, 
умер сын Густав-Зигфрид. Год тому они с женой похоронили 
сына Гуго в возрасте 1 год и 9 месяцев. В 1895 году умерла 
незамужняя сестра Элизы, Анна. А 21 февраля 1898 года от 
послеродовых осложнений и чахотки, умерла его любимая 
жена Элиза. Об этом сообщала газета «Каспий»: « Dem 
Herrn Uber Leben und Tod hat es gefallen meine innigste liebte 
Gattin, unsere treue Mutter Elise Undrits, geb. Kuuse nach 
langem. schwerem Leiden am 21. a.m. und mein Sohnchen unser 
Bruderchen Gustav Siegfried am 19.a.m aus diesem Leben zu 
sich abzurufen. Die Bestattung ihrer irdischen Hullcn findet am 
Sontag, a 22.a.m. um 3 Uhr nachmittags, vom Trauer-hause 
(Telefonstr, Haus Ossipoff) aus Statt die tief betruben Hinter 
bleibcncn». Похороны проходили из траурного дома, 
расположенного рядом на Телефонной 11, в доме Осипова.

8 октября лютеране хоронили К. Е. Бурхарда и выражали 
соболезнование его жене, сыну и сестре. 22 ноября лютеране 
отмечали ежегодный день поминовения усопших - 
TODTENFEST

13 февраля Церковный Совет просил всех прихожан 
явиться в молитвенный дом на собрание для утверждения 
финансового отчета за 1897 год. 24 октября Церковный 
Совет приглашал принять участие в выборах пастора- 
адюнкта (викария). На эту должность был избран Гуго 
Штамм, 1867г. рождения, сын умершего кистера 
Гайвольского прихода Лифляндской губернии Юлиуса 
Штамма и его умершей жены Эмилии, ур. Вейдеманн. В 
1886-91 годах он учился в гимназии Дерпта, в 1895 году 
окончил теологический факультет Дерптского Университета, 
после этого приехал в Баку. 26 декабря был ординирован в 
церкви и до 1903 года проработал пастором-адьюнктом.
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Лютеранская община Баку входила в состав Московского 
округа, генерал-суперинтендентом-адьюнктом которого 
был Эдуард фон Бергман. В Тифлисе городскую общину 
возглавлял пастор Г. Хансен и адъюнкт, дивизионный 
проповедник Христофор Бергман, в Шамахе - пастор- 
адыонкт Владимир Тумим.

14 мая в день Святого Коронования Их Императорских 
Величеств и 25 мая, в Высокоторжественный день рождения 
Государыни Императрицы Александры Федоровны, в 
лютеранском молитвенном доме, как и в других церквях, 
проходили праздничные богослужения.

По представлению Министерства земледелия и Гос., 
имущества и по удостоверению Комитета о службе чинов 
гражданского ведомства по наградам, Государь 
Всемилостиво соизволил пожаловать звание личного 
почетного гражданина за неслужебные отличия главному 
бухгалтеру Бакинского отделения «Русского нефтепромыш
ленного общества», Нарвскому гражданину большой 
гильдии, лютеранину А. Е. Каненбергу. Он был женат на 
дочери Ф.Эстеррейха от первого брака, Анне -Мальвине- 
Марие, 1854 года рождения. Одна из их потомком, Марианна 
Шуб, проживает в Москве и работает в Бахрушинском 
музее.

z.4 июня около часа дня на лютеранскую, вновь 
строящуюся церковь, при большом стечении публики, был 
поднят очень изящный, хотя и без украшений, позлащенный 
крест весом 13 пудов. Деньги в сумме 15 000 рублей на это 
пожертвовал брат первого Президента Евангелическо- 
Лютеранской общины, Б. М. де-Бур. 25 июня каменная 
кладка строящейся лютеранской церкви была закончена. 
Леса остались не разобранными только на колокольне. 
Предстояло застлать паперть и полкрыши, а также покрыть 
железом колокольню церкви. Но, из-за истощения средств, 5 
сентября работы по строительству совсем прекратились.

На Вилле Петролеа проходили вечера и концерты в пользу 
лютеранской школы. Так, 3 января состоялся литературно

музыкальный вечер при участии любителей драматического 
искусства, представивших драму А-Н-Осгроиского «Поздняя 
любовь». 17 февраля 1898 г. в зале «Метрополь» в пользу 
лютеранской школы проводится вечер, где в первом 
отделении был представлен «Kaudels Gardinen Predigterı», а 
во втором -«Endlich -Наконец». По окончании спектакля - 
ганцы. Туалеты дам отличались красотой и изяществом. 
Котильон затянулся до ночи.

15 февраля на Вилле были устроены народные чтения с 
музыкальным отделением. Более трех месяцев назад госпожа 
.лампе объявила о создании народного любительского хора. 
Откликнулось более 60 человек служащих Товарищества и 
рабочих. Большая часть из них не была знакома, ни с. 
музыкой, ни с нотами, но благодаря врожденным 
способностям, вниманию к делу и аккуратности, результат 
оказался блестящим. Любительский концерт доставил 
удовольствие присутствующим. Понравилось чтение с 
живыми картинками.

28 февраля опять музыкальный театрализованный 
любительский вечер на Вилле, состоящий из музыкального 
отделения, комедии на шведском языке «Отдаются комнаты» 
и ганцев. 28 июля на велодроме Виллы прошли ежегодные 
велосипедные состязания городов Кавказа на соискание 
звания первого ездока.

Братья Форер на горе близ вокзала, которая уже давно 
называется их именем, в ресторане «Сад Форсра» , 
приложили все усилия, чтобы это место было доступным и 
приятным для всех. На Каменистой улице в доме Гагиева 
расположилась модная мастерская г-жи Франк. Вгляпув на 
фото этой красавицы (из архива И.Г.Трофимовой), можно 
поверить, что все гам было по «первой моде».

В преподавателях реального училища И.В.Денфер, БЛ. 
Медер, Ф.Ф. Шульц, И.В.Эдель, Ф. Ф. Паризек, в заведении 
Св. Нины рукоделие преподает сестра пастора А. Э. 
Циммерман, в частном заведении Софьи Вальде - M. X. 
Зейн, в Марьинской женской гимназии -Р. Киммерман, в
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Мария фон Франк

мужской гимназии -П.О. Карлблом и др. По ведомству 
Министерства Народного просвещения награждены учитель 
реального училища- И.В.Эдель и и.о. инспектора Бакинских 
гимназий Э. Фехнер. Уже пять лет В.В. Гершельман и А.Г. 
Штрук устраивают немецкие вечера и с 1893 года собрали 
5000 рублей в пользу детского приюта при Бакинском 
Благотворительном обществе.

Р. В. Зорге продал свой механический завод в Сураханах 
и вместе с многочисленной семьей покидал Баку. В 
Аджикенде у него была прекрасная двухэтажная (со двора 
трехэтажная) дача. Она состояла из семи комнат и ее 
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площадь позволяла отдыхать там до 40 человек' Это было 
«истинно барское здание», с крытой галереей, окружающей 
нижний по главному фасаду этаж, откуда О1«рЬ1вался 
прекрасный вид на окрестности. Во флигеле, бок-о-бок с 
главным зданием, расположились прачечная и кухня. Есть 
подвал, водопровод и т.д. Справа - лес, куда прямо вел спуск 
с дачи со стороны заднего фасада. Перед домом разбит 
прекрасный цветник. Есть ротонда. Близость гор и леса 
делало дачу очень комфортабельной. В этом году, Зорге 
уступил дачу безвозмездно под летнюю колонию 
Мариинской женской гимназии и уехал в Германию .

Имя Зорге было хорошо известно в нефтепромышленном 
мире. Он был энергичным членом общества германских 
буровых техников, занимал там место товарища 
председателя. Иногда он приезжал в Баку, так как имел 
тесную деловую связь с «Т-вом Бр. Нобель». 1 декабря 1907 
года в возрасте 55 лет Р.В. Зорге скончался от инсульта. О 
страницах бакинской жизни семьи Зорге материал еще в 
работе.

В 1898 году открылись Германские консульства в Ростове, 
Астрахани, в Терской области, Дагестане и Закавказском 
крае. В Баку учреждено Австрийское вице-консульство, 
представителем которого был назначен купец 1 гильдии Г. 
Гольдлюст. Ну, а Германия в этот год праздновала 1000- 
летний юбилей сосисок из свиного мяса. Они были известны 
из древности, но изготавливались из овечьей крови и сала. В 
987-998 годах немцы изобрели сосиски из свиного мяса.

Затихла культурная жизнь в городе. В Михайловском 
саду, где «больше решеток, чем деревьев», играет оркестр 
И.А.Труффи. Режиссером развлекательных программ 
выступает К. Дунаевский. В мае в театре Тагиева прошли 
спектакли с участием артистов Императорского Санкт- 
Петербургского театра Мариуса Петипа и его жены Лидии 
Петровны, ур. Евстафьевой. Мариус - драматический актер, 
сын известного балетмейстера и танцовщика Он обладал 
пленительной внешностью, в совершенстве владел 

377



искусством жеста, блистательно вел диалог и играл, 
преимущественно, роли героев-любовников и фатов.

Товарищество Русско-малорусских артистов с успехом 
продолжают свои гастроли в помещении театра Васильева- 
Вятского с постановками: «Наймичка» Карпенко-Карого, 
«Жцпвка» Выхрева, «Тарас Бульба» Гоголя, «Ой не ходи 
Грищо,та й на веч1рнищ» и др. Они заработали гром 
аплодисментов.

В августе в театре-цирке Васильева-Вятского и в 
Балаханском клубе Благотворительного общества, известный 
фотограф А.М.Мишон, снимающий коллекцию оживленных 
фютографий Средней Азии и Кавказа для предстоящей 
Всемирной выставки в Париже, впервые представил 
несколько видовых картин. Он создал их при помощи 
камеры Люмьера, усовершенствованной инженером 
Карпентье. Были показаны: «Пожар нефтяного фонтана на 
Биби-Эйбате»(о случившемся на промысле купца Вишау 27 
июля 1898 года пожара, где сгорело 16 вышек и более 2 
млн.пудов нефти), «Нефтяной фонтан в Балаханах» (от 4 
августа 1898 года), «Проводы Эмира Бухарского на пароходе 
«Великий князь Алексей» (Его Высочество Амир Бухарский 
Мир Сеид Абдул-Ахад-Хан 27 июля 1898 года отбыл в 
Красноводск, и далее, в Бухару), «Кавказская пляска» 
(Джигитовка конных городовых Балахано-Сабунчинского 
полицейского управления) и «Попался» (юмористический 
случай в городском саду).

1 декабря состоялось открытие преобразованной) 
Бакинского Артистического общества, где присутствовал 
начальник губернии со своим семейством. Председателем 
Совета старшин был избран прокурор Окружного суда 
М.Э.Шульц. В художественную группу общества вошли 
Гославский, Скуревич и Скибинский.

Из Парижа вернулся фотограф Жорж и устроил выставку 
своих работ. Он предлагал новые способы фото «Барельеф» 
и «Силуст». В городе появились фотографы - Алиев и 
Бабаев.

В этом году Баку посетили многие высокопоставленные 
особы. В октябре удостоил своим вниманием принц А. П. 
Ольденбургский и руководитель Учебного дела на Кавказе 
К. Г1. Яновский. Германоподанные, доктор Бельк из 
Франкфурта на Майне и профессор древней истории Леман 
из Берлина, получили разрешение сроком на три года 
исследовать клинообразные надписи на Кавказе.

Бакинский патриот В. Сидоров опубликовал «Кавказский 
путеводитель. Заметки и впечатления», где две главы 
посвящены достопримечательностям и природе Баку. Дорогу 
от города до Балаханов, он описывал, как «унылую степь, 
поросшую местами маленьким лиловым маком, желтой 
крестовиной, горицветом и верблюжей травой».

Воры есть везде и всегда. Но в Баку их просто какое-то 
эпидемическое нашествие. Они виртуозно делают «выемки» 
из передних обывателей, унося пальто, шинели, шубы, 
ватерпруфы, Пальмерстоны, ротонды и пр. Ходят слухи о 
существовании конторы наемных убийц.

27. У?амятни\№мператорамАлександрам
(1898)

Главным городским событием в 1898 году стало 
освящение 8 октября, ровно через К) лет после закладки 
первого камня, Александро-Невского собора. Это 
сооружение сразу задумывалось не только как «Дом 
Молитвы», а как памятник Императору Александру 1, при 
котором в Баку была устроена первая православная церковь, 
Императору Александру 11, в царствование которого был 
построен Николаевский собор, и Императору Александру 
111, который своей державной рукой положил первый 
камень в основание Александро-Невского собора в 1888 
году. Собор был построен на отпущенные Милостью 
Монаршей деньги из «царской казны» в сумме 400 тыс. 
рублей. Было много пожертвований и помощи от 
нефтепромышленных фирм и частных лиц.
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oəop, выстроенный в русском стиле, расположился 
между четырьмя улицами: Персидской, Врангельской, 
Колюбакинской и Спасской. Он имел высоту вместе с 
крестом 3 7 сажень и был далеко виден с моря и с суши, 
блистая своей позлащенной главой. В плане собор имел вид 
креста с четырьмя башнями. По воле Александра 111, он 
внешне напоминал храм Василия Блаженного в Москве, а 
внутри, отчасти храм Христа Спасителя. Собор был 
рассчитан на 1700 человек. Окружал его сквер с оградой.

Вокруг собора была крытая галерея с тремя выходами, 
против которых поставлены три иконостаса, изготовленные 
из кутаисского и заграничного мрамора. Главный иконостас 
представлял собой часовню, как в Москве. Он имел два 
яруса над Царскими Вратами и увенчан мраморным шатром 
с золотой главкой, напоминающей, отчасти, силуэт собора.

Собор имел три престола: Во имя Великого Князя 
Александра Невского, Св. Николая Чудотворца и Св. 
Апостола Варфоломея. В храме было много икон. Нс 
главному фасаду снаружи собор украшала икона и надпись. 
По обе стороны паперти в нише стен были выставлены 
изящные иконы-моты. С правой стороны, одна над другой, 
икона Христа Спасителя и Георгия Победоносца, слева- 
икона Божьей Матери у Царских Врат. В нише - икона Св. 
Благоверного Князя Александра Невского, под которой 
золотыми буквами было написано: «Благословен грядый, во 
имя Господне!», справа - икона Св. Николая Чудотворца- 
покровителя моряков и слева - икона Иоанна Богослова, под 
которой надпись: «Дом Мой - Домом Молитвы наречется».

В приделе Св. Варфоломея на местной иконе был 
изображен Господь Вседержатель у Царских Врат. Вторая 
местная икона изображала Нерукотворного Спасса, лик 
которого должен был напоминать России о Чудесном 
спасении Императорской семьи 17 октября 1888 года. Еще в 
1892 году была подарена икона Коневской Богоматери, 
изображающая Деву Марию с младенцем, в деснице которой 
два голубя. По преданию, она была написана Св. Лукою.

Второй придел С’вв. Негра и Павла был в память Государя 
lluıpa 1 и юнерал-лейтенанта Павла Дм. Цициапова. убитою 
S февраля 1806 года. К местным, относилась икона 
Воскресения Христа и изображение Иерусалимской Божьей 
Матеры в память о 12 октября 1813 года- дне заключения 
I ю.inc гайского мира.

Праздником иконы было 10 июля. Эго день, когда в 1886 
юд\ Император Александр 1 I соизволил дать разрешение на 
cipoHTe.TbCTBo Собора. Иконой нресголыюго праздника была 
икона Великого Князя Александра Невского, во имя 
ко юрою и сооружен это т храм. К праздничным иконам 
1акжс относились иконы Св. Равноапостольской Марин 
Mai далины. Святителя Николая. Св. Равноапостольской 
Нины.Св. Симона и канонизированных - Свв.Константина и 
! лены. Св.Михаила в намять о Вел. Кн. Михаиле 
Николаевиче. Св.Ольги, Св.Алексея Митрополита 
Московского и др.

Колокола собора отлили на колокольио-ли ichhom заводе 
Н Н. Финляндского в Москве. 5 января 1867 ı ода быт поднят 
150 пудовый колокол. Проблемы возникли при поднятии 
юавного 1000 пудового колокола, доставке которого из 
Москвы осущсс гвляло Г-во Нобель. Мастера завода 
Фин.тяндско! о т ребовали для этого 600 человек. 9 января 
1897 года Строительная комиссия иод Председательством 
ıvoepııaıopa Рогге и членов - настоятеля Николаевского 
собора А.Юпицкого. священника собора о.11.11оташева, 
справляющего Казенной палатой д.с.с. Костенского. 
юродскою головы К.А.Крепкого, губернскою архитектора 
Д.Д.Буйнова, архитектора И.В.Эдсля. губернского инженера 
И.1 [.Маркарова и с трои геля собора И. Гославскою. решили 
применить четыре шпиля и поднять его ворогом. Для этою 
потребовалось восемьдесят человек и. 19 января 1897 года 
большой колокол был ПОДНЯТ'.

В Строительном комитете возникли разно! ласия но 
поводе кандидатуры художника для иконописи. Согласно 95
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Вид на Собор, 1900 год

ст. Церковного Устава, иконы не должны быть написаны «в 
странном или соблазнительном виде». Предложения 
поступали от многих художников, в том числе и от 
преподавателей рисования Мариинской женской гимназии И. 
Самойлова, Н. Н. Мухина и его брата А.И.Мухина, 
работавшего в это время в Костроме. Они расписывали 
иконы в Московской Успенской в Гончарах церкви и имели 
много рекомендаций.

Владыко Юницкий предложил местного художника 
М.М.Ярового, который написал картину «Рождество 
Христово», но мнения разделились. Возникли сомнения по 
поводу его диплома, на что И.В.Эдель сообщил, что 
Яровой, подобно другим кандидатурам, имеет диплом 
Московского училища живописи, ваяния и зодчества, где 
учился до 1888 года под руководством профессоров 
С.С.Сорокина. В 1882-1884 годах был награжден за успехи, 
участвовал в различных выставках и имел свидетельство 
ректора Высшего художественного училища при
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Императорской Академии Художеств, профессора живописи
А.Е.Маковского. В итоге, большая часть живописных работ 
была выполнена вольным художником Яровым.

Часть иконостаса писалась по образцам Киевского Собора 
Св. Владимира (где была крещена и я). Эти работы 
выполнил киевский иконописец А.И.Мурашко. Он написал 
точные копии образов (Тайная вечера. Распятие Спасителя, 
Св. Николая и др), которыми Васнецов, Ведомский и 
Нестеров расписали Собор Св. Кн. Владимира в Киеве. 
Большая картина «Сошедшие в ад», была написана 
живописцем, академиком В.В.Шокоревым и напоминала ту 
же картину в Храме Христа Спасителя в Москве. 
Внутреннюю покраску, после долгих голосований, отдали в 
подряд С.М.Павлову.

Внутри собора лепными работами и отчасти, живописью, 
были установлены шесть металлических хоругвей и 14 
подсвечников. Все работы (каменные и мраморные 
иконостасы, балюстрада, пол из мозаичного венецианского 
тамета и из разноцветного мрамора, лепнина и т.п.) 
проводила Бакинская фабрика мозаики, цементирования и 
разных мозаичных изделий «Франзи и К°». Скульптором был 
А.Мецгер, чьими работами украшен дом Тагиева, женское 
мусульманское училище, Госбанк, здание почз и телеграфа 
(Министерство связи), пол в Баиловском Морском соборе и 
др.

Для Собора была представлена медь в виде медных 
орудий. Московское «Т-ва производства золотых, 
серебренных и ювелирных изделий И.П.Хлебникова, 
сыновей и К0», выполнило все работы по покрытию 
куполов. Облачения были заказаны на фабрике золотых 
парчей, глазитов, муара и бархата И.С. и Н.С. Сытовых, а 
церковную утварь получили из придворной фабрики 
дверных и оконных приборов и самоваров Н.И.Баташова и 
наследников.

На освящение приехал Экзарх Грузии, Архиепископ 
Флавиан, сопровождаемый ректором Тифлисской Духовной
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семинарии Архимандритом Гермогеном и Благочинным 
Закавказской железной дороги И.Нанобовым. Их встретили 
протоиерей Юницкий. начальник губернии Рогге, 
представители городского самоуправления, 14 священников 
и 7 дьяконов.

7 октября 1898 года было отслужено всенощное бдение. 
8 октября освятили только Главный престол Собора Во Имя 
Александра Невского. Были перенесены Святые мощи Кн. 
Александра Невского из церковно-приходской школы, 
которая располагалась рядом. Пели два хора под 
руководством Максимовича.

На Божественной литургии во время малого входа. 
Архиепископ изволил наградить набедренниками 
священника собора, кандидата богословия о. Коробова и 
священника Шамахинской церкви Св. Николая
В.Танашевича.

Протоиерей Собора Юницкий произнес слово: 
«Приветствуя освящение ('обора, мы готовы видеть в нем 
символ братского единства всех племен и народов Да 
послужит он делу Миру и Любви, да будет Ломом того, 
кто не знал ни зллина. ни иудея к верил только в Человека 
Пусть сердца молящихся в нем. очистятся от зла и 
неправды и воспримут бога любви, бога всего человечества 
Радуйтесь! И паки реку: Радуйтесь!».

Управляющий Казенной палатой Л.В.Косгснский полнее 
Архиепископу роскошной рабозы икону Иверской Божьей 
Матери на память о светлых днях пребывания в Баку 8 и й 
октября 1888 года Императора Александра 111. ')ıa икона и 
была списана с грузинского (Грузия-Ивсрия) оора л 
Богородицы на Афоне в монастыре, принадлежащем инокам 
из Грузин и одинаково чтимая, и в единоверной Иверии, и в 
глубине России.

На освящении ирису ıc гвовали представичелн всех 
ведомств и учреждений 
иностранных исповеданий и 
различия национальное i и и 

i уосрнии. представи ıc.ııı 
густя толпа народа бе 5 
вероисповедания. ко юрам

покрыла все улицы и расположилась, как в Соборе и его 
паперти, так и во дворе на площади.

Была мусульманская депутация, состоящая из 
Председателя губернского меджлиса Ахунда Молла Джавада 
Али-заде, членов этого меджлиса и трех почетных горожан- 
мусульман в сопровождении переводчика Бакинской 
таможни Велибекова В своем приветствии, Председатель 
меджлиса подчеркнул: «Мы всегда чувствовали себя 
довольными и счастливыми, благодаря высокому вниманию 
и справедливым законам нашего обожаемого Государя 
Императора. Для нас отрадно то, что вы проповедуете 
истину, возвещенную народам Иисусом Христом, 
признанным всем мусульманским миром «Рухуллахом» - 
Духом Божиим, учению которого посвящена значительная 
часть Священной книги-Корана. Мы все стремимся 
распространить в народе Веру в Бога, доброту, истину и 
преданность нашему Государю Императору»

Поблагодарив депутацию за посещение, Архиепископ 
Флавиан распрашивал магометан о числе верующих, мечетей 
и приходов в Баку. Затем, в 3 часа дня, в зимнем помещении 
Общественного собрания, состоялся обед, на котором, 
присутствующими было произнесено много тостов. 
Выступил и редактор газеты «Каспий», присяжный 
поверенный А. Топчибашев, который в коротких словах 
указал на значение переживаемых торжеств и глубокие 
впечатления, которые останутся у всего населения Баку, без 
различия вероисповеданий. Он говорил об идее просвещения 
и о развитии просветительских учреждений. Рассказывая об 
отзывчивости имущего населения на добрые дела, он 
упомянул о недавно сделанном крупном пожертвовании 
купца Тагиева, который, в память этих торжеств и 
пребывания Экзарха Флавиана, пожертвовал 10 тысяч 
рублей, из коих 7 тысяч на начальные училища в уезде, а 3 
тысячи, на православные церковно-приходские школы. 
Вслед за этим, еврейский раввин Бергер доложил, что он 
уполномочен Бакинским еврейским обществом пожертвовать
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1000 руолей на дело просвещения города. Затем были 
подняты тосты за их здоровье. В заключение трапезы 
Н М Ла вров коснулся «выдающейся личности по энергии, 
силе и преданности русскому делу на далекой окраине» и 
предложил чарку за здоровье Настоятеля Собора протоиерея 
А.Юницкого: «О, Александр, бьем тебе челом!»

28. Последний год XIX столетия (1899)

Старый 1898 год умер. Ждали Новый. Уже сколько 
времени наступает Новый год, обманывающий людские 
надежды на новое счастье, хотя точно известно, что и 
старого никто никогда в глаза не видел! Да и что это за 
штука такая - счастье?! Уже давно устарела поговорка: 
«Счастье не в деньгах». Философ Диоген считал, что быть 
богатым и иметь много денег, это не одно и тоже. Возможно 
счастье в глупости, ведь говорят: «Дуракам - счастье». Л 
может быть в любви ? Ведь «с милым рай в шалаше». Но и 
это устарело, так как относиться к тому времени, когда 
шалаш в архитектурном искусстве составлял едва ли не 
венец творчества. Может быть, счастье в славе? По и эго, 
как сказал поэт, «яркая заплата на жалком рубище певца». 
Не т, наверное, счастье состоит в самой чудной способности 
человека к самообману, к иллюзиям, к пленительной 
неизвестности, когда отказать себе в ожидании «нового 
счастья» нет сил. Такими вот философскими мыслями 
начинался 1899 год в Баку.

Вся жизнь бакинцев находилась в непосредственной 
зависимости от нефти: поднялась цена на керосин, мазуз. 
масло, вплоть до вазелинового, бакинец весел, сорит 
деньгами, и сам, и его недоросль катаются на резиновых 
шинах, задают пир в лучших ресторанах и раздают 
пожертвования. Как только цена упала, он хмур, мрачен, 
несчастен и нос его « на квинте».

В этом году нефть подорожала, но на многих местах ее 
уже просто не оказалось. Бурение не давало ожидаемых 

386 

результатов и многие мелкие предприятия разорились. Этот 
жестокий нефтяной кризис разбил благосостояние многих, 
разрушил до основания торговые дома и выбросил на улицу 
тысячи рабочих. Ежедневные банкротства и панический 
страх, делали Баку похожим на 1892, холерный год, когда 
никто не мог отвечать за день завтрашний. Ликовали только 
крупные нефтяные фирмы. Из этого кризиса Российская 
Империя практически больше никогда не вышла.

Начался поиск новых способов использования остатков 
мазута, которые раньше выливались. И это было под силу 
городу, так как здесь сосредоточились такие механические и 
..имические силы, которые можно было найти только в 
Санкт-Петербурге. Буровые мастера здесь получали по 150- 
200 руб. в месяц, а заработная плата рабочих была выше, чем 
в других городах Империи. Так, кузнец в Баку получал 2.70 
руб. в день, токарь-1.96, слесарь-1.52, в Москве-1.24, 1 08. 
1.0, соответственно.

Цены па продукты в Баку составляли, в среднем : спички- 
I коп, мыло- 14, чурек- 4, мука - 10, картошка- 12, рис -20, 

i овядина -30 копеек, соответственно. Дорогое масло коровье- 
1.20 руб. за килограмм. Поэтому, несмотря ни на что, 
Бакинская нефть, как золото, как мед для пчел, продолжала 
привлекать людей. С каждым пароходом из Астрахани 
приезжало не менее 100 человек рабочих.

Домостроительная горячка из-за дороговизны земли 
временно прекратилась. Теперь ее стоимость в Баку выше, 
чем в центральной части Петербурга, особенно на морской 
Набережной. Нефтяные земли стоят до 500 000 руб. за 
десятину, пустопорожние участки около города, в среднем, 
15-17 000 руб.

Пятьдесят лет тому губернатор Колюбакин упросил 
Кокорева купить за 300 рублей кусок земли на берегу моря 
В 1889 году половина этого участка была предана за 
350. 000 рублей. Там позже было построено здание, в 
котором в настоящее время расположилась Азнефть.За 
зданием находился, так называемый «Кокорсвский двор», с
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зарытыми в землю нефтяными амбарами, где нефть и мазут 
разливали в бочки, грузили на баржу и отправляли на 
Астрахань. Теперь цена этой половины стоит 2 млн. рублей, 
а сам город, с его маленькой территорией, стоит дороже 
большой русской губернии. Но это только в Баку.

Вся местность до Баилова мыса обустроилась и стала 
коммерческим портом. Для расширения Набережной начали 
засыпать часть моря. Имеется пассаж, много хороших 
магазинов и контор. На Колюбакинской улице 
меблированные комнаты «Берлин», а на углу Парапета - 
гостиница «Германия» с новой обстановкой. Номера стоят 
от 75 коп. до 8 рублей в сутки. Но гостиницы, по мнению 
приезжих, могли бы быть и лучше.

Великолепными банями пользуются многие жители. 
Тариф установлен за 1, 2,3 часа и даже делаются некоторые 
уступки. На Губернской улице, против реального училища, 
которое располагалось в доме Спасского-Автономова, 
открылась новая баня с русским паром. Слава об 
удивительных, огромного роста парильщиках, 
«пританцовывающих на спинах английский джигит», 
огромна.

Извозчики, исключительно азербайджанцы, носятся 
вскачь по узким улицам, задевая всех - конку, людей и пр., 
чем очень «заботят» гласных Думы. Ловкость на коне 
составляет не только наслаждение мусульманину, но и 
славу. Эта страсть к быстрой езде и роднила мусульман с 
русскими.

Мест для пеших прогулок практически нет. Женщин в 
Баку мало, не то, что в Тифлисе, поставляющем невест на 
весь край. Есть приличный театр и клуб Общественного 
собрания, где идет оживленная игра в карты. Гам ежедневно 
играет оркестр немецкой музыки, где можно услышать: 
«Jch kanns micht lassen nicht glauben»(# не отступлюсь от 
своей веры), «Die glauben Lotos blume...» и гтр., а по 
понедельникам - поет восточный хор. Некоторые любители 
часами слушают его и «проливают слезы от трогательного 

содержания распевания». Кулинария в городе отменная. 
Превосходна икра и севрюга, зажаренная на вертеле.

К сожалению, город имеет скверный климат. Жара 
достигает 40 градусов. Страдают утки, которые, принимая 
мазутные озера за водоемы, садятся там и погибают. 
Отсутствие пресной воды и жара, приводит к отсутствию 
растений. Ведро воды стоит 5 копеек и из-за него дерутся 
бедные люди. Зато много недорогого местного вина, а вино 
Матрасынское, полежавшее несколько лет в погребе, не хуже 
бургунских марок.

На Каспии увеличился флот. Все суда ходят под русским 
флагом. На железной дороге Баку топчется больше народа, 
чем на Петербургском вокзале. В санитарном отношении 
город стал более привлекательным. Улицы поливают 
морской водой, что при существующем в Баку норде, имеет 
огромное значение.

В целом, жизнь в Баку идет по, уже давно установлен
ному, распорядку. 1 января, после богослужения в Алек
сандро-Невском соборе, в 1 час дня в помещении 
Общественного собрания губернатор Рогге принимал 
поздравления. Местное Благотворительное общество 
ежегодно устраивает общий съезд для всех желающих 
принести пожертвования в пользу бедных и сирот. Среди 
множества черных фраков, ярко выделялись блестящие 
мундиры представителей гражданских и военных властей и 
иностранных консулов. Кроме губернского начальника со 
своей супругой, присутствовали городской голова фон дер 
Нонне с супругой М.П., И.В. Гославский с супругой Т.К., 
семья Ирецких - К.А.,Н.К. и Н.А., Ландау Д.Л. , Майер В.И., 
Клейн А.И., Ройт Г'.Г, Фритше Р.А, Араблинский В.А. с 
супругой А.И., семейство А. Фейгль - Л.М. , Ж.Г. и С.А. , 
братья Али и Анифа-Усейн- Гусейновы, доктор Ахундов, 
Гурдов В. И. и много других.

Затем губернатор посетил дом душевнобольных, где его 
супруга устроила праздничный обед, который состоял из 
рыбных блюд, кутьи, взвара и пирогов. Были розданы 
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подарки (завернутые в цветные платки лакомства, табак, 
папиросы и пр.).

6 января был совершен Крестный ход с водоосвящением 
во всех церквях, в том числе, в деревянной 
Железнодорожной и в Шибаевской, на котором 
присутствовали представители городского и губернского 
начальства.

В клубе «Товарищества Бенкендорфа и К°», правление 
Балаханского Благотворительного общества в 2 часа 
назначило съезд для взаимных поздравлений с Новым годом. 
Плата - по усмотрению посетителей. Мария Антоновна 
Хомицкая была приветливой и доброжелательной хозяйкой. 
Суммы предназначались на усиление средств детского 
приюта.

Татьянин день в Москве обычно проходил в виде 
жестокой выпивки под лозунгом: «Звените громче стаканы, 
в честь Татьяны!». Бакинцы решили «искоренить
обычай знаменовать праздники застольным возлиянием» и 
заменили его спектаклем «Бешеные деньги», который 
представило Бакинское Артистическое общество при 
участии г-жи Е.А.Белявской, М.Л.Бонди, А.П.Лебединского 
и др. Председателем совета этого общества был избран 
прокурор М.Э. Шульц. 27 февраля общество устроило 
большой бал-маскарад с живыми картинками. Его 
организацию, постановку живых картин и выписку 
котильйонных принадлежностей из Петербурга, было 
поручено И.В.Гославскому, старшине художественной 
группы. Членами этой группы были Е.А.Скибинский, К.Б. 
Скуревич и А.И. Емельянов.

В четырех верстах от города по дороге в Шамаху, на углу 
Шамахинской ул(д.47)и 7-й Параллельной, вырос новый 
город. 21 марта 1899 года там освятили приют Бакинского 
Благотворительного общества на 150 человек, построенный 
у Кубинского шоссе. Прекрасное сооружение представляло 
замкнутое четырехугольное пространство, образующее 
внутри дворик. В первом, главном здании, был расположен 

приют, справа - рабочие комнаты для девочек и большая 
галерея для дневного пребывания, слева- комнаты для 
мальчиков и такая же галерея. Над средней частью здания 
имелся второй этаж, где расположилась школа на 50 человек. 
Был еще приют и кухня.

Здание построено по проекту Гославского и Скуревича. 
Производителем работ был Гаджи Касумов. Акт приема 
подписали Гославский и фон дер Нонне. Попечительницей 
приюта назначили супругу б. городского головы Н. А. 
Ирецкую. Теперь встал вопрос о строительстве собственного 
здания для, существующего уже четвертый год, общества 
«Ясли». Позже оно будет построено по проекту А.Эйхлера на 
Магазинной улице.

10 января 1899 года была освящена вновь отстроенная 
Балахано-Сабунчинская больница Союза нефтепромышлен
ников. В пяти бараках разместились: хирургическое, 
терапевтическое, женское (совместно с глазным), 
сифилитическое и заразное отделения. Все бараки светлые и 
просторные. Есть электричество, паровое отопление, аптека 
и квартиры для персонала. По мнению губернатора Рогге, 
«на сегодня, это одна из лучших больниц на Кавказе».

5 декабря протоиерей Юницкий в присутствии многих 
гостей освятил 2-х этажное собственное здание Бакинского 
отделения Российского Государственного Банка на углу 
Меркурьевской и Красноводской, которое сооружено по 
эскизу гражданского инженера Голенищева. Проект и смету 
составил К.Скуревич. На первом этаже расположился 
вестибюль, архив, сберегательные и разменные кассы. 
Здание обогревалось воздушным отоплением при помощи 
калориферов, расположенных в подвале. На втором этаже - 
операционный зал, где и был в этот день сервирован стол, в 
том числе, специально для мусульман. Рядом с Госбанком 
устроили Ашумовский сквер.

Г'.З.А.Тагиев обратился к собравшимся на азербайджан
ском языке, и указал на огромное значение этого события. 
Он не сожалел о продаже промыслов, так как сейчас очень 
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важно, на его взгляд, развивать местную промышленность, а 
в приливе иностранного капитала, он видит залог ее развития 
и торговли. «Разве на деньгах иностранцев написано, что они 
иностранные? Если они у себя получают 3 процента, то у нас 
получат 50, и вся эта прибыль останется у нас, а потому надо 
желать таких капиталов все больше!».

Тагиев провозгласил тост за Министра финансов
С.Ю.Витте и предложил послать ему благодарственную 
телеграмму за поддержку в полезных делах. Все это было тут 
же переведено на русский язык и встречено сочувственно. 
Шумахер М.М. провозгласил тост за Тагиева, который 
первый привлек в Баку иностранный капитал для местной 
промышленности.

Но все это было не так просто. Дело в том, что когда 
Тагиев, по утверждению Скальковского «чрезвычайно 
умный, хотя и без образования человек, не выезжавший 
никогда из Баку», решил употребить свои миллионы на 
возведение бумаго-прядильной фабрики (на арендуемой у 
поселян земле), многие этого не поняли. Полиция, не без 
участия армян, заподозрила, что он это делает «в виде 
мусульманской пропаганды», и приостановила строительст
во. Год не решался этот вопрос. Друг, Бухарский Эмир, 
предложил Тагиеву построить фабрику в Бухаре. Но он 
отказался и обратился в Петербург в Министерство 
финансов. И тогда его дело, раздутое из-за ничтожного 
судебного казуса и превращенное ядовитой прессой чуть ли 
не в государственный вопрос, благополучно разрешил 
министр С.Ю.Витте.

Виноват был, по мнению Скальковского, некий 
«администратор», прозванный за свою горячность» самовар- 
пашой. С появлением нового губернатора, у Тагиева все дела 
уладились». Трудно сказать, кого имел в виду Скальковский.

В этом году, за зданием Бакинского губернского 
казначейства, построенного по проекту И.Эделя на Б. 
Морской улице (д.8,поликлиника №1 им. А.А.Кязимова), 
вблизи чугунно-литейного завода Г.О. Левенсона, была 

заложена по проекту К. Скуревича, Бакинская почтово- 
ю.теграфная контора.

В Городской думе много, но безрезультатно, говорили о 
борьбе с проституцией, уменьшении кабаков всяких рангов, 
их видов и наименований и, об увеличении средств для 
о i влечения народа от пагубных развлечений.

Город заполонили бродячие собаки. Надо как-то бороться 
с этим. Начинают их отстрел, что вызывает негодование у 
некоторой части населения. Как всегда, вспоминают об 
давно исчезнувшем «Обществе покровительства животным».

Интенсифицировалась работа водяной комиссии по 
водоснабжению города, членом которой состоит и 
И.В.Гославский. Заключен договор с англичанином 
Вильямом Линдлеем. Он сказал: «Я слышу, под землей 
течет вода в море!» и построил уникальный Шолларский 
водопровод, который работает до сих пор. Инженер Ройтъ 
продолжал настойчиво предлагать свой вариант водопровода 
из реки Куры. И, через много лет, его идея также 
осуществилась в жизнь.

11ссмотря на то, что в городе есть мостовые из камня, 
привозимого из Красноводска, и даже появился асфальт, 
улицы находятся в ужасном состоянии. Думс по этому 
поводу, даже посвящают стихи: «Дума наша дума, Дума 
дорогая! Жалости не стало у тебя, родная, или ты забыла 
про Кани-Тапа, что нельзя проехать уж давно туда. Сроки 
аккуратно ведь ты соблюдаешь, и с домохозяев подать 
собираешь. Не мешало б лично туда прокатиться и, как 
тонут люди, самой убедиться»!

Особенно часто вспоминается Телефонная улица, которая 
стала не только непроходной, но даже не проезжей. Вся грязь 
с полотна конки сгребается по сторонам, почему-то не 
вывозиться и расплывается по всей улице. А на пересечении 
Телефонной и Станиславской образовалось болото из горных 
потоков воды. Ломовые извозчики уже объезжают ее и 
направляются по Биржевой улице, хотя и гам можно 
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свободно утонуть. Даже на главных мощеных улицах 
столько грязи, что нет возможности перейти улицу.

Бакинские амбалы перевели свою деятельность с базара на 
Телефонную улицу, где за 3-5 копеек переносят в школу 
мальчиков и девочек. По словам одного из них, за день он 
зарабатывает до 2 рублей. Местные воры тоже нашли себе 
новые условия для работы. Как настоящие джентльмены, они 
предлагают свои услуги по переправке через лужи 
«Позвольте Вашу ручку, мадам!» и после этой процедуры 
у счастливых дам, с этих ручек исчезают часики, кошельки 
и пр.

Но это все мелочи по сравнению с кражей у 
нефтепромышленника М.М. Шумахера. Его лакей Ассатиани 
вместе со своим братом похитили металлическую шкатулку, 
в которой было четыре бриллиантовых браслета, пять 
брошек, несколько пар золотых часов, разные ювелирные 
изделия, наличные деньги и государственные билеты, всего, 
по мнению Максимилиана Маврикивича, на 70 тысяч рублей 
На следующий день воров задержали при помощи сыщиков- 
женщин. Оказалось, что там было богатства на все 100 тыс. 
рублей.

Пасхальные колокола грустно звучали в апрельском 
воздухе. Город, весь в цветах сирени, замер в ожидании 
Светлого праздника, когда все сердца человеческие должны 
сливаться воедино при мысли о том, кто отдал себя на 
распятие, ради спасения людей. Наступали дни, когда «рука 
дающего, не оскудевает». В связи с принятым решением об 
учреждении и строительстве коммерческого училища, первая 
рука была Г.З.А.Тагиева. Он выделил 50 тысяч рублей, и эго 
при том, что Т-во Бр. Нобель и Ротшильдовское общество, 
дали по 20 тысяч.

23 апреля в день тезоименитства Ее Императорского 
Величества Александры Федоровны во всех девяти 
церквях и молитвенных домах прошли торжественные 
литургии и молебствия с провозглашением многолетия ей и 
всему Царскому дому.

Протоиерей Юницкий неутомим в пропаганде 
православия и различных начинаниях. Он много потрудился 
в деле устроения в Баку благотворительных учреждений. По 
его ходатайствам получено разрешение на постройку в 
Геокчае и Сальянах православных церквей.

21 февраля в крепости было освящено новое помещение 
полкового офицерского собрания. 8 ноября в церкви 
Сальянского полка (Флотской) в полковой праздник 
отслужено богослужение, на котором было подарено икону 
Святого покровителя полка Архистратига Михаила. Обычно 
люди приходят к нему с молитвой: «Отведи от меня всех 
врагов, видимых и невидимых».

В Баку уже три церковно-приходских школы: при 
Александро-Невском и Николаевском соборах, а также при 
Рождественской церкви. 22 июня Юницкий ходатайствует о 
разрешении организовать там общежитие и устроить 
столярную мастерскую.

Начались спектакли в театре-цирке В.Н. Васильева- 
Вятского, где украинская театральная группа из 60 человек 
представляла: «Дай сердцу волю, заведе в неволю» М.Д. 
Крогшвницкого, «Гетманцы» и одно из ранних произведений 
Нищинского «Вечорнищ».Антрепренер С.Миров-Бедюх. 2 
марта при многочисленной публике в помещении 
артистического общества состоялся польский вечер, где 
Маврикий Кисельницкий декламировал на польском языке 
произведения Адама Мицкевича («Г1ан Тадеуш» и др.). 
Танцы длились до утра.

15 марта в Бакинской опере идет «Травиата» и 
«Севильский цирюльник». Солистка, знаменитая певица 
Большого театра Москвы баронесса Альма Фолстрэм. Одни 
называли ее «финским соловьем», другие- «шведским». 
Ученица Санкт-Петербургской консерватории, она 
совершенствовала свой талант в Милане у Ф. Ламперти и 
Ф.Варгезе. В 1878 году дебютировала в Хельсинки и 
гастролировала по всему миру. В 1890 году была приглашена 
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на сцену Большого театра и в этом же году состоялась ее 
первая i астроль в Баку, но прошла без особого успеха.

Примадонна обладала небольшим по силе, но очень 
красивым меццо-сопрано. Но главное- это ее недюжинный 
сценический талант, счастливая внешность, грациозность и 
изящество. На этот раз, бакинская публика была более 
щедра на аплодисменты и увеличила количество 
восторженных поклонников. Было решено в ближайшее 
время опять пригласить ее на гастроли вместе с любимцем 
публики, ее мужем Николаем Фигнером.

26 мая город праздновал 100-летие со дня рождения А.С. 
Пушкина. Проходили вечера, где звучал Гимн Пушкину на 
музыку И.Главача. В связи с этим, были выделены деньги на 
постройку Пушкинского Народного дома. В.Л.Величко к 
этому событию издал в виде бесплатного приложения к 
газете «Кавказ» книгу «Кавказские поминки».

Известно, что военным комендантом в Баку был в течение 
трех лет В. Л. Пушкин, внучатый племянник поэта 
Фотограф Жорж получил тогда возможность 
сфотографировать некоторые памятные вещи Александра 
Сергеевича, которые были у Василия Львовича (хартию Царя 
Алексея Михайловича, данную предку поэта Г. Г. Пушкину и 
др.). В этом году Жорж издал все эти фото в виде виньетки, 
но к Баку дошел только один экземпляр.

Эти праздники совпали с чествованием 150-летия Цезаря 
немецкой поэзии, великого поэта И.В.Гете. Большой 
литературно-музыкальный праздник, посвященный этому 
событию, был организован в Мариинской женской гимназии, 
где парадная лестница и актовый зал были украшены «со 
вкусом» растениями. На сцене портрет Гете, дух которого 
витал в образах Фауста, Мефистофеля, Маргариты, Гретхен. 
Музы и др., прекрасно изображенных в рисунках учеников. В 
живых картинках были представлены сцены из произведений 
Гете: суд над лисой из «Рейнике Лис», «Гретхен у прялки», 
«Миньон», «Гец фон Берлихинген», «Элеонора и Гассо». 
сцены из «Ифигении в Тавриде» и др.

Прозвучали декламации стихотворений Гете и 
посвящения великому немецкому поэту. Были сыграны 
.музыкальные пьесы и хором исполнены отдельные 
произведения из оперы «Фауст». Прекрасно декорированная 
сцена, изящные костюмы, старательное изображение 
литературно-исторических лиц, все вместе создало 
ощущение большого праздника и атмосферу русско- 
немецкого единения. Гете и Пушкин I Оба они были 
наделены дивным Божьим даром и эти два имени всегда 
бсдут служить источником великих утешений для всего 
человечества ! Наша община в 1999 году, через сто лет, в 
зале б. лютеранской церкви отметила юбилей великого Гете

2 апреля хоронили старшего Бакинского уездного врача 
Р.С. Латкевича. Он родился в 1841 году в Кельцах, получил 
медицинское образование в Варшавской Главной школе 
I (арс гва Польского и с 1872 года работал врачом на разных 
должностях в Бакинской губернии. Отпевал его, временно 
пребывающий в городе, визитатор римско-католической 
церкви Кавказского края о. Бароновский. Обедня была 
отслужена в доме Осипова по Губернской улице. На 
должность уездного врача был назначен доктор Т.Б. 
Абрамович.

27 июня в тюрьме покончил жизнь самоубийством через 
повешение известный нефтепромышленник, поляк, католик 
И. К. Рыльский. Он был обвинен в незаконном подключении 
к чужому нефтепроводу и краже нефти. По тем временам, 
эго был страшный позор. Как было установлено позже, в 
такое постыдное положение его «подставили армяне, 
работающие в его фирме» По утверждению А.М.Мишона, 
судебное следствие было готово оправдать его и привлечь к 
ответственности тех, кто его оклеветал. Тогда, в тюрьме ему 
накинули удавку и инсценировали самоповешение.

30 июня 1899 года из собственного дома, который 
располагался на Губернской улице, рядом с Окружным 
судом и имел вход с Колюбакинской улицы, со стороны 
Александро-Невского собора, вынесли тело Рыльскою на 
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вокзал для захоронения в Тифлисе. В последний путь его 
провожали родственники и масса друзей, которые принесли 
много венков. Согласно духовному завещанию, все свое 
состояние он оставил жене и детям - Степану, Онуфрию, 
Леонтию, Марии и воспитаннику Константину Лизгару.

21 октября 1901 года на средства вдовы А.В. Рыльской и 
по проекту архитектора И.В.Эделя, на Ярмарочной площади 
была заложена и освящена часовня во имя Архистратига 
Михаила. Она была возведена в память восшествия на 
престол Императора Николая Александровича Молебствие 
проводил А.И.Юницкий в присутствии начальника губернии 
Д.А.Одинцова. По окончании Юницкий сказал слово о Св. 
Архистратиге Михаиле, как покровителе и защитнике 
православной веры, русского народа и его державного 
правителя. В престольный праздник 7 ноября 1914 года 
Епископ Григорий провел всенощные бдения. Часовня 
находилась рядом с Михайловским училищем, которое в 
1914 году отмечало свое 25- летие.

В 1928 году часовня была закрыта. В 1944 году 
православным верующим Баку сначала возвратили именно

Часовня Архистратига Михаила

Общества «Трудовые резервы». Прихожане отмыли 
стены и сами восстановили некоторую роспись. Но 
помещение было очень маленьким и вскоре, им вернули 
Рождественскую церковь. Основание церкви сохранились до 
последнего времени. Там, напротив б. гостинницы «Баку», 
располагается полицейский пункт.

Бакинские евреи в январе получили радостное 
сообщение. МВД удовлетворило ходатайство, поданное 
купцом Н. Цейтлиным, и разрешило построить синагогу с 
учреждением при ней хозяйственного правления. 13 февраля 
на Каспийской улице состоялась закладка первой в Баку 
синагоги(театр песни). На ее строительство фирма 
Ротшильда пожертвовала 5.000, купец Шриро-1.000 рублей 
и др. 14 февраля на собрании была избрана комиссия по 
постройке новой синагоги и члены ревизионной комиссии, 
всего 7 человек. Старостой избрали Н.Цейтлина, а казначеем 
- И. Дембо. В марте общим собранием прихожан, раввином 
этой синагоги опять был избран Л.И.Бергер. Он сразу же 
поднял вопрос о создании местного еврейского общества, 
школы при нем и вскоре получил на это разрешение. Здание 
школы было построено напротив синагоги.

Опять усилился полицейский контроль над людьми, 
имеющими вид на жительство. Предполагалось разрешить 
временное проживание евреев на Кавказе для пользования 
ими минеральных вод и лечения, но с обязательной 
регистрацией в полиции.

Католики все еще были без постоянного молитвенного 
дома. Проживающая в Баку колония великобританцев из 27 
человек, праздновала 13 мая день рождения английской 
Королевы Виктории. Они послали в Батуми английскому 
консулу мистеру Патрику С. Стивену телеграмму с 
поздравлениями. Был устроен прекрасный вечер, который 
прошел довольно весело. Англичане решили учредить свое 
общество в Баку.

Английский миссионер, 67-летний Ф.В.Бедекер, получил 
разрешение посетить тюрьму, где раздал заключенным 
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Евангелие на разных языках. Но позорная война 
Великобритании и Трансваалии с бурами Южной Африки, 
вызывала в обществе возмущение. В октябре пастор 
Циммерман отправил в Санкт-Петербург пастору Гиллоту 
64 руо. на помощь раненым бурам. Существовало 
недовольство поведением англичан в городе. «Англичане з 
Англии и англичане вне Англии — две противоположности. 
Насколько те корректны и вежливы, настолько вне Англии, 
они самодуры и неприличны» - писали газеты.

Наступила самая печальная и самая жгучая летняя 
пора. В это время бакинец напоминает муху из декадент
ского стиха. «От ухаба до ухаба, бродят девки, бродят 
бабы. Муха пасмурна, дика. Ноет в лапах паука». Начина
ется разъезд по дачам, затихают волнения и страсти, 
связанные с нефтью и мазутом.

Неожиданно Российская Империя ушла в трехмесячный 
траур. 28 июля в возрасте 28 лет скончался Наследник 
Цесаревич Князь Георгий Александрович. Во всех церквях 
шли траурные заупокойные богослужения и поминальные 
службы.

29 июля 1899 года была введена новая форма 
верноподданнической присяги, которая звучала сокращенно, 
примерно так: «Я, нижепоименованный, Обещаюсь и 
Клянусь Всемогущим Богом, перед Святым eı о 
Евангелием(Кораном) в том, что хочу и должен Его 
Императорскому Величеству, своему истинному Государю 
... верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, н • 
щадя живота своего до последней капли крови...». Эта 
клятва, произнесенная в присутствии духовника и 
представителей власти, безусловно, к чему-то обязывала.

Уча1циеся Мариинской женской гимназии уже третий 
год отдыхают в сине- зеленых горах Елисаветпольской 
губернии. В этом году они опять в Аджикенте, на даче Р. 
Зорге. Там им покровительствует В.К.Якобсон, жена 
Елисаветполького вице-губернатора. Каждый день они 
посещают богослужения в изящной православной церкви. 

построенной в 1893 году. Никаких увеселений в связи с 
трауром нет. Девочки осуществляют прогулки на Дагдан, 
11еревал, в Михайловку. Чайкен, Гель-1 ель и Сарьял. 
Зеленые леса, поля с массой цветов, чудные виды- все это 
захватывает и восхищает их воображения. В этом году 

i имназия готови тся празднично oıметить 25-летие.
В Баку едут туристы со всего све та. В августе приехали

115 французов из ученого общества «Revue Gencrale des 
Sciences», среди которых были: Эмилий Омант, профессор 
славянской литературы в Лилле. Луи Оливер, директор 
\-e'iıoı о общества, химик Сорре, хирург Герьер, доктор 
Шарль Леру. Андре Дюпон и др. Они осмотрели 
достопримечательности и сделали очень много видов и 
швов. Французский вице - консул Эжен Дюбиеф принял 
.iKiHBHoe участие в их пребывании. Был английский турист 
Эдгард Сер Пенал. На острове Челекен проводил свои 
исследования М.Н. Миклухо-Маклай, горный инженер, 
пиантливый геолог и младший браг великом' русского 
ну ı ешес гвенпика Николая Николаевича.

Бород покидал губернатор В.II.Рогге. Владимир Петрович 
еще раньше подал прошение об увольнении от служим по 
болезни. Перед отъездом он пригласил к себе всех, кто 
пожелал с ним прости! вся. За десять лет служения ему 
\далось заставить относиться к себе, нс иначе, как только с 
1.1\боки.м уважением и сердечной любовью. Население 
видело в нем нс только опытного и справедливого 
администратора. но и умного, с высочайшими 
нраве i венными качес твами, человека.

Он знал каждый уголок в своей губернии и сделал очень 
мною для города, где были построены прекрасные 
сооружения и здания. Рогге был сторонником «морскою 
варианта» архитектурной застройки города. ı.c. с поворотом в 
сторону моря всех фасадов строящихся сооружений. 
Престола, приветливость и ласковость cıo супруги в 
обращении со всеми, вызывала у окружающих уважение к 
ней и любовь.
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1 ’ |и'”и ю.юва II. фон дер Нонне предложил
Ч ’ !| ! ibiibiiı оосд. но Poire, из-за плохого самочувствия.

4 I июня на пароходе «Император Александр 11». 
Ч’ 'ıM i ic ix.’ Heıo отчеству «Кавказ и Меркурий», Владимир 
I K'; рсг.ич клее i с со своей супругой Еленой Павловной и 
ючерыл () Irion огьезжали из города.

Ьакиннг! расе(авались с целинной грустью. Пристань была 
апо mena провожающими. Среди них. управляющий 

I' 1 'cıiHor палат ы А.В.Костенский, новый и.д. полицмейстера 
кня ;ь М.В.Волконский и др. Звучало много благодарностей 
и сердечных пожеланий, в том числе от Бакинского 
Б га о i нори i сльного общества, заведения Св. Нины, от 
(Чипсета врачей, которое вручило Рогге адрес. Играл 
военный оркестр. Многие плакали, в том числе супруга и 
дочь Ольга. Владимир Петрович прощаясь, попросил «не 
помина ль его лихом и простить, если в чем согрешил». Когда 
пароход iронулся. он обратился в сторону, величественно 
по шышающсгося Александро-Невского Собора. снял 
фуражке. благоговейно осенил себя крестным знамением, а 
кием, дрожащим от волнения голосом и со слезами на 

i лазах, еще раз простился со всеми.
Пароход сопровождал до острова Наргень контр-адмирал 

В.Р. фон Берт' с эскортом и с оркестром Лабинского полка. 
Для этого был специально нанят баркас «Пооель».
разе крашенный флагами.

Владимир 
телеграмму: 
приветом, 
сочувс гвие. 
«Прости» и

Петрович, по пути из Петровски, дал 
«Глубоко тронут вчерашним прощальным 

Прошу передать всем, выражавшим свое 
мою сердечную благодарность, мое последнее 
живейшее пожелание счастья и благолепен вия». 

Они выехали в Смоленскую губернию. гж вахаивюы. их 
собственное имение. Последние годы житии I one ври....... ..
J женой и детьми в Санкт-Петербурге. Владимир Перовы, 
хх.ер в январе 1907 года и был похоронен на Ппко.п.схом 
х .айшис в Александро-Невской лавре, во не

30 сентября в Баку прибыл новый губернатор. Еще 20 
июля Высочайшим Указом на эту должность был назначен 
б. военный начальник, генерал-губернатор Карской области. 
Дмитрий Александрович Одинцов. Он родился в 1852 году и 
участвовал в войне с Турцией.

На вокзале его встретил городской голова фон дер Нонне 
и другие чиновники, и сразу же направились в Александро- 
Невский собор, где его ожидали в облачении протоиерей 
Юницкий вместе с представителями местного духовенства. 
После проведения молебствия о даровании новому 
начальнику губернии здоровья и успехов в трудах. его 
отвезли в губернаторскую квартир) на Набережным 
Александра 1 I.

В Михайловском саду построили удивительный красный 
оассейн с водопадом, а на площадке, где раньше был фонтан, 
ус i роили грог и цвет ники, в которых разгуливали павлины. 
1ам. до 17 октября проходила городская садовая выставка. 
Золотые медали получили К.А. Ирецкий и фирма Бр. 
Форер - за вина из местных сортов винограда. Мейер из 
I ифлиса - за прекрасные цветы. Удостоились премий 
фрукты Ьр.Гуммель из Елизаветполя и фруктовые консервы 
Миллера.

24 октября перед зданием Морского собрания состоялось 
iоржесгвенное открытие яхт-клуба. Он был организован в 
1897 году и официально учрежден 2.0 июня 1 899 ı ода под 
председательством фон Берга. Членами клуба стали доктор 
медицины А.К. Плошко. II.Г. Релль. Ф. Г. Бергер, А.М. 
Бенкендорф. А.К.Штрскер. В.К 1\юн. М.Нагиев. А.Дадашев. 
О. Кюн и др.

Наконец-то, благодаря Г.3.А. Гагиеву, в Баку появился 
настоящий театр. Раньше эго помещение напоминало сарай. 
В 1 898 году l ai пев решил его реконструирова ı ь и серьезно 
занялся этим, поручив работу И.Koiновицком). Гог. в свою 
очередь, пригласил Гославского и они вместе проделали 
огромную работу, благодаря чему театр приобрел шикарный 
вид. Произведенные изменения улучшили эксплуатационные 
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и композиционные качества здания. Количество мест было 
увеличено вдвое и составило 1200.

Внутри зал богато отделан лепной работой в стиле 
ренессанс и окрашен в палевый цвет с золотой отделкой. Все 
кресла, ложи и балконы были оббиты голубым бархатом. 
Поль; в коридорах покрыты тамегом. а леспшцы сделаны 
из мозаично-цементного материала. Второй ярус отделан в 
мавританском стиле и окрашен в соответствующие гона. В 
углах фойе поставлены терракотовые печи. а во всех 
коридорах- изразцовые. Действующее отопление и 
вентиляция создали уютную атмосферу для публики. 
Уборные во всех трех ярусах с должной вентиляцией весьма 
прилично выглядели. Буфет отделан дорогими обоями. 
Реконструкция обошлась в 80 тыс. рублей. Одна лепнина 
стоила 20 тысяч, а позолота-1.500 рублей ! Здание имело 
электрическое освещение.

Все это делало похожим театр на настоящую, прекрасную 
игрушку. Он оставался единственным театром в городе. К 
28 декабря 1899 года все работы были окончены и сразу же 
там начались спектакли группы русских драматических 
артистов под управлением В.И.Васи льева-Вя гского. 
Ответственный режиссер- Г.Ф. Дс.мюр.

Гаджи Шихали Дадашев окончил строительство мечет 
в Ичэри-шэхср. Преподаватель азербайджанского языка в 
Ириванской учительской гимназии Мамед Вали 
Камарлинский составил татарские пословицы и издал их 
брошюрой. Вог некоторые из 450-ти: «Гели враг угостит 
тебя камнем, угости его пловом», «С друзьями кушай, ней. 
гго не веди торговли» и др. Один из бакинских 
интеллигентов-мусульман, присяжный поверенный Адиль 
хан Зиатханов перевел «Разбойники» Шиллера на 
азербайджанский язык и скоро книга должна выйти из 
печати.

Известный художник-маринист, профессор И. К. 
Айвазовский получил письменное разрешение и 6 ноября 
открыл художественную выставку в Баку. где 

демонстрировались его картины: «Ай-Даг в лунную ночь», 
«Туман в Неаполитанской бухте» и др. Его предки-армяне, 
были турецкоподанными мусульманами и переселились в 18 
столетии в Австрию. Отец по торговым делам прибыл в 
Крым и вскоре вся семья поселилась в Феодосии, и приняла 
русское подданство. Там, в 1817 году родился и был крещен 
в православии известный художник. В 1844 году он 
получил звание академика. 19 апреля 1900 года он скончался 
и был похоронен в Феодосии.

Появилась и быстро разошлась среди жителей книга 
Роберта Фальбе «Конец света 13 ноября 1899 года». Бывший 
бенедиктинский монах и предсказатель мировых событий 
проживал в Лейпциге. Разделив год на счастливые и 
несчастливые дни, он строил свои прогнозы на звездном 
дожде, который в ноябре должен был привести к концу 
света. Вместо этого в Баку 9 декабря выпал такой редкий, но 
радостно встречаемый бакинцами снег, и наступила 
достаточно суровая зима, как в 1874 и 1876 годах.

Новая хиромантка «Фрейлен Мария» угадывала прошлое, 
настоящее и будущее, и брала за сеанс 1.10 руб. 
Желающих оказалось достаточно для того, чтобы в один 
день зарабатывать до 100 рублей.

Величественный Александро-Невский собор тут же 
вызвал у армян желание построить столь же «великолепный 
армянский храм». Время за Кавказом было смутное. 
Усилились разбои, взрывы, уличные беспорядки, 
политические убийства. Все это исполняли банды полудиких 
турецких армян, организованные в виде армянской 
националистической партии «Дашнакцютун». Они открыто 
выражали недовольство политикой российского 
правительства по «армянскому вопросу». Такое поведение 
даже послужило основанием для увольнения служащего 
канцелярии Бакинского губернатора Тер-Карапетова.

Скальковский, побывавший в Баку в 1898 году, 
напоминал: «Когда в шестидесятые годы было польское 
восстание, армяне тоже зашевелились, даже отыскали за 
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границей какого-то старого, ныне уже умершего, армянского 
царевича Леона. Тогда Аруруни собрал в Тифлисе своего 
рода собрание и предупредил, что всякое движение 
против русских - безумие! Это подействовало. Пах, Пах, Пах 
! -отвечали восторженно армяне и мечты о Великой 
Армении, с границами от Босфора до Персидского залива и 
Нахичевани на-Дону, остались только у школьников. Армяне 
даже своих сыновей перестали крестить Наполеонами».

Теперь бывшие школьники организовались в партию и 
пытались осуществить несбывшиеся мечты своих предков. 
Это вызывало возмущение не у аксакалов-армян, а у 
редактора Величко и его единомышленника, представителя 
государственной власти Главнокомандующего на Кавказе 
Кн.Голицына. Ю Витте в своих воспоминаниях объяснял 
поведение князя тем, что у него мать- полька.

Василий Львович с первых дней печатал в газете «Кавказ» 
свои острые критические статьи и памфлеты, 
публицистические и политические статьи. Он чаек 
обращался к армянскому церковному вопросу и oiKpı.ıı,» 
определил, что «по внешности Эчмиадзин - эго церковь, а по 
существу, особая форма полускрытого национального 
учреждения армян, объединенных главной задачей 
созданием армянского автономного царства в пределах 
русских владений». Он считал, что все армянские бесчинства 
осуществляются под непосредственным руководством 
армянской церкви, и призывал принять меры, чтобы 
церковники тратили средства на церковь, а не на 
политические цели.

По словам Величко, «экономическое завоевание края 
организованной армянской стачкой, дошедшей в своей 
наглости до террора, привело к политическому осложнению 
ситуации на Кавказе». Его непримиримая позиция и острый 
тон газеты сразу же не понравилась гем, против кого она 
были направлена. Армяне обвиняли его в русском боевом 
национализме, ожесточенном армянофобстве, в 
нетерпимости к инородцам и рассылали во все инстанции на 

него жалобы. Они настойчиво выживали его с Кавказского 
края, угрожали физической расправой, и вскоре стало ясно, 
что они не остановятся ни перед чем. В связи с такой 
ситуацией, ночью 31 декабря 1899 года, Василий Львович, 
подвергая опасности свою жизнь, перевалил за Кавказский 
хребет, увозя с собой в качестве единственного багажа, 
только номера газеты «Кавказ». Он торопился в Петербург, 
чтобы спасти свое доброе имя. Имя было спасено, но какой 

ценой!

29. лютеран люблю богослуженье..."(1899)

Жизнь немцев и лютеран в этом году довольно 
насыщена. “Sage mir mit wem du umgehst, so sage ich dir, wer 
du bist— Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты». 
Под таким заголовком газета «Каспий» сообщала, что 
жители Баку получают 171 газету на немецком языке и 113- 
на шведском. Среди них, «St. Peterburg Herold», «St. Peterburg 

Zeittug» и др.
Фотограф А. Мишон начал выпускать иллюстрированный 

фотографиями журнал «Кавказ и Средняя Азия». 
А.М.Бенкендорф 6 декабря подал ходатайство об издании 
газеты «Бакинский край».

15 января Бакинский германский консул К. Г. Сгеииунь, в 
день рождения Вильгельма 11, организовал прием в 
гостинице «Метрополь» и послал в Тифлис поздравления 
Генеральному Германскому консулу Э. Обергу.

13 января пастор Циммерман созвал прихожан и 
сообщил об окончании постройки и внутренней отделки 
лютеранской церкви. Уже был установлен колокол. 1 
февраля Церковный Совет лютеранской общины подал 
прошением просьбой назначить комиссию для
освидетельствования построенной церкви, а на 4 февраля 
пригласили всех, кто желал послушать, установленный в 
1898 году орган на 26 регистров известной фирмы 
E.E.Walker and К0. Подача воздуха в трубы органа 
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осуществлялась при помощи педальных поршней с ножным 
приводом, что требовало определенного обслуживания.

14 февраля члены Лютеранской общины собрались опять 
«для прочтения годичного финансового отчета, избрания 
нового Председателя общины, членов Церковного совета и 
принятия бюджета на 1900 год ».

14 марта 1899 года состоялось самое знаменательное 
событие во всей жизни лютеран Баку-освящение 
Евангелическо-Лютеранской Церкви Спасителя. Этот 
торжественный праздник провел генерал-суперинтендент 
округа Московской Ев.-лютеранской консистории П.В. фон 
Эверт вместе с пастором Циммерманом, оберпасгором 
лютеранских закавказских общин немцев-колонистов М. 
Мюллером, пасторами В. Тумимом и Э. фон Бергманом, 
пастором-адъюнктом Г. Штаммом.

Пауль фон Эверт родился в 1839 году в Лифляндии, в 
семье, где все практически по отцовской (отец-Епископ 
Пауль Вольдемар Эдуард Эверт) и материнской линии (мать- 
Юлиана Эльверфельд) были священнослужителями. После 
окончания гимназии в Вильно и Высшей гимназии в Риге, он 
в 1857-61 годах учился на теологическом факультете 
Дерпского Университета. Потом работал учителем 
немецкого языка в Вильно и Пскове. В 1863 году был 
ординирован в Митау и работал пастором-адьюнктом в 
Вильне. В 1865 году женился в Москве на Дженни- 
Елисавете-Августе Кименталь. С 1867 года стал пасторским 
секретарем Московской Петри-Пауля кирхи, с 1887 года, 
член Московской консистории, а с 1890 -94 году -член 
Генеральной консистории. С 1894 года по 1901 год генерал- 
суперинтендент и вице-президент Московской консистории. 
В состав этой консистории входили все лютеранские церкви 
за Кавказом, кроме немецкого колонистского округа.

Газета «Каспий» писала: «Так как лютеран-капиталистов у 
нас нет, а главный контингент прихода состоит из скромных 
тружеников, сначала сборы на храм шли не так быстро. 
Однако, настойчивость и усердие много облегчили задачу и. 

требующийся на постройку капитал, к великому счастью 
всех лютеран, был собран». Здание церкви было построено 
исключительно на пожертвованные деньги и обошлось в 70 
тысяч рублей. Среди жертвователей было Т-во Бр.Нобель и 
др. Известно, что еще в 1895 году на постройку кирхи 
Г.З.А.Тагиев пожертвовал 100 рублей через А.Эйхлера и в 
1897 году еще 100 рублей на лютеранское общество.

На освящении церкви присутствовало до 1000 человек, в 
том числе губернатор В.Рогге, другие чины местной 
администрации и представители всех конфессий. Это был 
праздник для всех строителей, прораба А. Лотер и, конечно, 
автора проекта А.Эйхлера.

Теперь, каждое воскресенье с 10 утра, а по средам с 
четырех пополудни, в просторном, величественном 
молитвенном зале стали проходить лютеранские 
богослужения, которые сопровождались прекрасной игрой 
на органе учителей К. Ундриц и Я. Вейденбаума. Такая 
музыка придавала гармоническую полноту и силу звучания 
исполняемым хоралам.

Jfлютеран люблю богослуженье,
Обряд их строгий, важный и простой, - 
Сих голых стен, сей храмины пустой 
Понятно мне высокое ученье.
Не видите ль? Собравшимся в дорогу, 
В последний раз вам вера предстоит: 
Еще она не перешла порогу. 
Еще за ней не затворилась дверь... 
Но час настал, пробил... Молитесь Богу, 
В последний раз вы молитесь теперь.

Тютчев, 16 сентября 1834 г

21 марта 1899 года в Кирхе прошло первое крещение - 
пастор Р.Циммерман совершил таинство над Аделией, 
дочерью Вильгельма Рилля и его жены Марии-Катарины, ур. 
Флеминг. Раньше все требы проводились на дому либо н 
молитвенном доме, в том числе в селении Балаханы.
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После открытия и освящения 6 декабря 1899 года 
железнодорожной станции в Сабунчах, появилась 
возможность немцам этого региона также посещать по 
воскресеньям богослужения в Бакинской кирхе.

22 сентября из Москвы опять прибыл генерал- 
суперинтендент П. Эверт для проведения Первого 
Церковного Синода (съезда). В Баку были вызваны все 
пасторы лютеранских общин Бакинского прихода и всего 
Закавказья. На синоде обсуждались разные вопросы. Из 
сохранившейся программы видно, что съезд пасторов 
проходил три дня. 24 сентября выступил пастор Циммерман, 
богослужение провел пастор Адольф Асмус из 
Екатеринодара, а в субботу 25 сентября- г. Эверт. 26 
сентября в воскресенье торжественное богослужение было 
проведено всеми приехавшими пасторами. Господин Эверт 
уехал с пасторской ревизией по всем церквям Закавказья и 
через 15 дней, через Петровск (Дербент), вернулся в Москву.

Жизнь лютеранской школы была неотделима от 
церкви, в полном смысле этого слова. Теперь они были 
соединены между собой одним дворовым проходом. 7 
февраля местная колония лютеран устроила в помещении 
Артистического общества вечер на увеличение средств 
лютеранской школы. Ответственным был бакинский купец 1 
гильдии Р. Кайзер. 11 февраля в газете «Каспий» он 
опубликовал финансовый отчет, согласно которому, чистый 
сбор составил 1079 рублей. На вечере присутствовали 
Гольдлюст, Баумгартен, Шумахер, Шнейдер, Вейденбаум. 
П.Когновицкий, г-жа Циммерман, Бонди и другие. 12 
февраля отмечали 70-тилегие немецкого писателя Фридриха 
Шпильгагена.

В клубе служащих Т-ва Нобель на Вилле Петролеа по 
инициативе А. А. Лампе также проходят интересные 
события в пользу лютеранской школы. 21 февраля состоялся 
бесплатный народный концерт с участием духового оркестра 
из 16 человек, под управлением Ф. Эстеррейха и народного 
хора из 50 человек, преимущественно мужчин. Солировал 

любимец бакинской публики Н.К.Авьерино. Исполнение 
легенды Чайковского «Был у Христа младенца сад», 
восхитило всех. 26 февраля состоялся театрально
музыкальный любительский вечер, где разыгрывались на 
шведском языке спектакли Хедберга « Господин, уберите 
вашу дочь» и шутка с пением « Дела моей жены».

В сентябре в двухклассной школе немецко-шведского 
прихода обучалось 125 детей обоего пола. Среди них было 
106 немцев, 8 шведов, 6 русских, 3 армянина и 2 еврея. 
Всего 56 мальчиков и 69 девочек. Директором школы был 
пастор Циммерман.Учителями-Я.Вейденбаум, Н.А. Колпаков 
и др. Рукоделие преподавала Эмма Федоровна, жена пастора 
Циммермана. Нагрузка учителей составляла 22-28 часов в 
неделю без отпуска.

По инициативе пастора Циммермана, в следующем году 
школу расширили и в ограде выстроили особое здание, где 
устроили странно-приемный дом, а также приют для 
престарелых лютеран обоего пола. На это доброе дело по 
смете потребовалось не менее 25 тыс. рублей. Пастор открыл 
подписку пожертвований, которые поступали достаточно 
успешно. 16 июня пастор Циммерман получил разрешение 
на двухмесячный отпуск и выехал в Москву.

11 ноября, по случаю 500-летия со дня рождения 
реформатора Мартина Лютера, в кирхе отслужили панихиду, 
а затем в присутствии учащихся лютеранской школы и 
массы присутствующих, было рассказано о жизни и трудах 
Лютера.

12 декабря 1899 года в 9 вечера в гостинице «Метрополь» 
состоялся обычный вечер «Doerptscher-Phi!isterabend« 
б.студентов Дсриского университета. Они собрали 65 рублей 
в пользу голодающих и послали телеграмму ректору 
Дерпского Университета. Среди 25 человек, присутствовал и 
пастор Циммерман. Его брат, известный в Баку нотариус и 
товарищ прокурора Окружного суда Лев Циммерман, был 
награжден в этом году по Министерству народного 
просвещения орденом Св. Анны 111 ст. Швед Юргенсон 

411410



Н.П... чиновник особых поручений при Управлении Г<к 
имуществом Баку и Дагестанской области, получил орден 
Св. Станислава 3 степени.

30 декабря 1899 года Правительственный Сенат ввел 
некоторые ограничения в религиозный быт лиг, 
евангелическо-лютеранского вероисповедания и запрети 
недозволенные сборы, предназначенные на распространение 
протестантских вероучений, прежде всего штундистов, в 
пределах России.

В 1899 году немцы предложили проект электрического 
трамвая от Баилова до Шихово. В своем докладе XI11 съезду 
Совета нефтепромышленников, А. М. Бенкендорф, 
постоянно и искренне озабоченный жизнью рабочего люда, 
описал ужасающее положение, в котором находились 
рабочие и их семьи. Заводской район оставался черным от 
копоти и брызг нефти. Черными были даже белые гуси. Се 
лично очень много сделал для образования и воспитан их 
детей рабочих Балаханского промысла.

Бухгалтер правления нефтепромышленников, бакинский 
мещанин, любитель увеселений и женщин, Артур Штрук 
получил звание потомственного почетного гражданина 
города. Баку посетил помощник Главнокомандующего на 
Кавказе, генерал-лейтенант А.А.Фрезе.

Гражданский присяжный поверенный, т.т.с., член 
Комитета по тюрьмам А.Ф.Вэльке выступил в суде по 
поводу пожара на промысле М. Нагиева. 28 апреля 1900 
году на 71 году Александр Федорович фон Вэльке скончался. 
Он был холостым и о его кончине с прискорбием сообщали 
его брат Альфонс Федорович и его племянник Эдмунд 
Альфонсович. Пришли проводить его в последний путь не 
только друзья, но и те, которые при жизни, вследствие егс 
прямоты и принципиальности, не всегда его жаловали. 
Похоронили Александра Теодоровича на новом лютеранском 
кладбище.

Лютеране простились в этом году с Г. И. Гиглинг, Р. А. 
Фритше, Р.Ю.Шнейдер, Г. Ф. Шефер, X. И. Лоренц, Р. В.

[>\нчен. И. К. Данизер и многими другими. В январе в Санкт- 
Пегсрбурге умер Н. А. Дингельштедт, который написал 
капитальные груды по ирригации Закавказья и о 
ре.пи иозных сек гах.

Когда Адольфу Эйхлеру поручили разработать проект 
жотеранской церкви, ему было 26 лет и большим опытом, 
безусловно, он не обладал. После смерти дяди, аптекаря 
Карла Эдуардовича, который был духовно близок Адольфу, 
и смерти в 1896 толу отца Вильгельма Эдуардовича, жить 
cra.ro тяжелей. В 1866 году пришлось продать участки земли 
в Гобустанс и Капа-тез. гак как они прибыли не давали. но 
облагались большими налогами. 11а иждивении осталась 
мать.б.пианистка Г.лена-Г.лизавета. за которой гоже 
4iıc:ııı:ıucı,. купленные в общей горячке, земляные учаегки. 
К 1б()о i оду дот по налогам достиг 3 000 рублей.

Несмотря на жалобы по поводу неправильного расчета 
при исчислении налогов и длительную переписку е 
чиновниками. ситуация нс изменялась, а долг казне 
увеличивался. Служба в городской управе позволяла ему 
получат ь 200 рублей и месяц. Особо оплачиваемых заказов, 
исходя и'> списка нос троенных но его проектам зданий, не 
ОЫЛО.

Почти в 38 лег Адольф решается на женитьбу. Гго 
избранницей становиться 24-летпяя Лидия-Элеонора, дочь 
инженера Теодора Нагеля и ею жены Ядвши 
В. гад ис га воины, римско-католическо! о вероисповедания. 
I’o.ın.ıacı. она в ı. Коломна, Московской ı ебсриии. Обряд 
бракосочетания провел 21 июля 16(17 ı ода в I■ вапгслическо- 
Лютераиской церкви пастор Циммерман.

Молодые посели.fifci> на I На.махинке в .томе 20. В декабре 
1606 года у них родилась дочь Ирша. крещенная в 
.hoiсранской церкви пастором Асмусом. В anıycıe 1010 году 
родилась дочь Корнелия, при крещении которой, 
восприемниками были архитектор 11.1 l.Koıтювипкий и ссора 
.Адольфа. Вилы ельмина, в замужестве Крупен.
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Адольф Вильгельмович Эйхлер

В 1910 году Адольф отдыхал в Грузии, в Сурами и был 
там захвачен какими-то разбойниками. После возвращения 
он, по натуре, человек не многословный, совсем замкнулся в 
себе. Утром 5 февраля 1911 года Адольф Вильгельмович 
завернулся в одеяло, и выстрелил в висок.

Газеты на следующий день выдвигали массу версий по 
поводу случившегося. Более близким к понимаю причины 
такого трагического конца А. Эйхлера, на наш взгляд, было 
объяснение крупного городского подрядчика Гаджи 
Касумова: «За двадцать лет своей деятельности по 
строительным работам я сталкивался с сотнями архитекторов 
и инженеров. Но более честного человека, честного до 
болезненности, я не встречал». Быть Честным на этой 
грешной земле трудно во все времена. Свое последнее 

упокоение А.К.Эйхлер нашел на новом лютеранском 
кладбище в Нагорной части города.

Смерть сына Адольфа усугубила материальное положение 
семьи и его матери. Последующие годы чиновники 
настойчиво пытались взыскать с нее недоимки. Наконец-то, в 
конце 1913 года, околоточный участка составил протокол о 
ее бедственном положении и несостоятельности. 22 декабря 
1914 года вдова магистра химии и мать архитектора Елена 
Эйхлер умерла на 72 году жизни и была похоронена рядом с 
сыном. В 1927 году его жена Лидия Федоровна жила с 
детьми на Буйнакской улице, дом 12. В 1941 году семья 
Эйхлеров была выслана в Казахстан. В семидесятые годы 
дочери Ирэн и Корнелия Адольфовны приезжали в Баку и 
встречались с архитектором III.С. Фатуллаевым.

Городская Управа поставила А.Эйхлеру небольшой 
памятник. Но что может быть лучше памятника, который он 
воздвигнул сам и который стал главным творением в его 
короткой жизни-здание Евангелическо-Лютеранской Церкви, 
с удивительным названием Спасителя, которое сохранилось 
до сих пор. Жаль, что нельзя там установить памятную 
доску...

14 мая 1999 года, возродившаяся Евангелическо- 
Лютеранская община г. Баку, под председательством автора, 
отметила столетний юбилей церкви. На торжествах 
присутствовало много гостей. Среди них, прекрасный 
человек и достойный государственный работник, начальник 
Управление по делам религии M. Р. Ибрагимов, сотрудник 
этого ведомства А.А.Козлов, Епископ Бакинской и 
Прикаспийской Епархии Русской Православной церкви 
Владыко Александр, Посол Германии в Азербайджане г. 
Зибек и др.

Дорогими гостями были: немецкий пастор Ахим Райс, 
которого мы считаем инициатором и вдохновителем 
возрождения лютеранской общины в Баку, и его верная 
супруга Мартина. Праздничное богослужение провели 
Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви России 
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I еорг Кречмар, суперинтендент церкви Штефан Редер, 
пастор общины Гюнтер Оборский и пастор Райс.

Праздник завершился прекрасным духовным концертом с 
участием известной органистки, профессора 
азербайджанской консерватории Т.Ягубовой и солистов 
Лилии Харитоновой и С. Керимова.
Из Швеции приехали внук К.Л. Нобеля, сын дочери 
Андриеты Карловны Нобель- Карл Тиден (Tyden) и правнук 
Андерс Тиден. После праздничных мероприятий, мы вместе 
посетили бывшую Виллу Петролеа, которая производила 
очень грусное впечатление. Все, что осталось от клуба на 
Вилле Петролеа , где в былые времена проходили Народные 
чтения, видно на снимке...

Вилла Петролеа, 1999 г., слева- внук Карла 
Людвиговича Нобеля - Карл Тюдсн, справа - пастор
Ахим Райс, в центре - Гумбатов Р.Т.

В здании Евангелическо-Лютеранской церквиСпасителя в 
настоящее время располагается Зал Органной и Камерной 

музыки Азфилармонии и надежды на его возвращение 
лютеранской церкви нет.

30. Новое столетие - XXве*^

19 декабря 1899 года в Российской Империи отмечали 
200 -летие со времени перенесения Петром 1 празднования 
Нового года на 1 января. До этого события на Руси , месяц 
январь ничем не отличался от других. Русские, приняв 
христианство от греков, заимствовали от них и празднование 
Нового года, который начинался с марта месяца. Это 
летоисчисление основывалось на том, что именно в марте 
был создан мир и человек, а также было совершено 
величайшее событие: Благовестие, Страдание и Воскресение 
Иисуса Христа. С 1 марта и начинались все круги церковной 
хроники.

С 1342 года празднование Нового года установили с 1 
сентября. В 1492 году Великий Князь Иоанн 111 утвердил 
считать начало, как церковного, так и гражданского года, 
согласно греческому календарю, с 1 сентября. В 1505 году 
эта дата была подтверждена на Святейшем Соборе, но народ 
еще долго придерживался своего мартовского 
летоисчисления, которое совпадало с началом полевых 
работ.

Петр Великий, возвратившийся из путешествия по Европе 
и пребывая в приподнятом состоянии духа, ввел два 
новогодних праздника: 1 сентября отпраздновал наступление 
7028 года от сотворения мира по обычаю предков, а затем, 20 
декабря, издал Указ о праздновании Нового, 1700 года от 
Рождества Христова, 1 января. Указ гласил: «Поелику в 
России считают Новый год по-разному, с сего числа 
перестать дурить головы людям и считать Новый год 
повсеместно с первого января. А в знак доброго начинания и 
веселия, поздравлять друг друга с Новым годом, желая в 
делах благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового 
года учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках 

417416



катать с гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя не 
учинять, на то, других дней хватает».

Бывший униат Стефан Яворский, который после 
упразднения Петром 1 Патриаршества, был назначен 
Местоблюстителем Патриаршего престола, выступил с 
проповедью, разъясняющей народу необходимость подобных 
перемен. На подготовку к празднику подданным было дано 
1 i дней. Царь повелел жителям украшать дома и улицы 
сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями, но никак не 
ставить елки. К началу литургии и моления в Успенском 
Соборе на Красной площади были выставлены войска, 
которые стреляли из пушек и мушкетов, пускали ракеты и 
устраивали огненные потехи. С 1 по 7 января обывателям 
Москвы предписывалось по ночам жечь костры из дров, 
хвороста, соломы и смолы.

Известно, что Петр Алексеевич благожелательно 
относился к немцам и лютеранской церкви. Он сам иноцза 
посещал лютеранские богослужения и даже певал духовные 
песни, что неоднозначно воспринималось Русской 
православной церковью. Многие члены Царской Семьи и 
русское боярство породнились с немецкими дворянскими 
родами.

В средневековой Англии Новый год начинался тоже в 
марте и только в 1751 году парламент перенес эту дату на 1 
января 1752 года. Это вызвало возмущение англичанок, 
которые считали, что парламент не имеет права делать 
женщин на много дней старше. Такой вот образец женской 
логики...

Обычай наряжать елку завел лично Мартин Лютер в 
Германии в 15 веке. Согласно легенде, он как-то шел зимой 
по улице в ясную звездную ночь и был поражен волшебным 
зрелищем - над припорошенной снегом елкой стояла звезда, 
как будто опустившаяся на макушку дерева. Это и 
послужило созданию обычая ее наряжать. Вначале, 24 
декабря, в день, когда по церковному календарю поминаю! 
прародителей рода человеческого Адама и Еву, елку 

украшали яблоками, как олицетворение райского древа 
познания добра и зла. Российский поэт, немец А. Блок 
писал: «Ты сама нарядишь елку в звезды золотые и 
привяжешь к ветке колкой яблоки большие, чтоб 
оттягивать большими яблоками ветви и притягивать под 
ними для орехов сетки».

В память об искуплении Спасителем грехов рода 
человеческого, на елку стали вешать мучные изделия, 
символизирующие, употребляемый в образе причащения, 
хлеб. Вершину украшали Вифлеемской звездой. С 1708 года 
на елке стали зажигать свечи, символизирующие 
жертвоприношение.

Россия стала наряжать елку на полтора века позже, чем 
на западе. Первая елка была установлена в 1840 году, 
проживавшими в Санкт-Петербурге немцами. Новая идея 
была принята «на ура» и моментально распространилась по 
всему государству. Но в 1914 году, во время Первой 
Мировой войны, когда в Саратове была устроена елка для 
пленных германских солдат, лежавших в местном госпитале, 
патриотическая пресса развернула компанию осуждения. В 
1916 году Святейший Синод запретил рождественскую елку, 
как вражескую, немецкую затею. Так мирный обычай стал 
жерт вой политики военного времени.

Запрет был позже продлен большевиками.Но 
коммунистам и советскому правительству, не удалось 
убедить несознательное население во вредоносности 
обычая, и пришлось его разрешить. И. В. Сталин сделал это 
в лучших традициях Петра 1. 29 декабря 1935 года в газете 
«Правда» за подписью «проповедника» Г1. И. Постышева, 
была опубликована статья: «Давайте организуем детям к 
Новому году хорошую елку!» Теперь за три дня были 
установлены везде елки, где вместо Вифлеемской звезды, 
сияла, красноармейская.

Церковный год до сих пор начинается с сентября месяца. 
Русская православная церковь пользуется старым стилем в 
соответствии с Юлианским календарем (принятый 

418 419



Юлианом), который отличается от принятого на западе 
ригорианского(введенный Папой Григорием XI11). По 

Юлианскому календарю, год состоит из 365 дней и 6 часов и, 
^ЭУ°МУ’ чеРез три года в четвертый, прибавляется 1 день - 
~ > февраля. Такой год называется високосным. Так Россия 
стала отставать по времени от Западной Европы на 12(13) 
дней. К сожалению, не только по времени.

1899 год имел свою особенность, так как считался 
последним годом XIX столетия. Надо отметить, что спор по 
поводу того, с какого года, начинается Новый век, возникал в 
онце каждого столетия. Одни считали, что столетие должно 
начинаться с нулевого года, другие - с первого года. 
Последнее утверждение было основано на простом 
арифметическом счете, по которому всякий десяток 
содержит в себе полностью 10 единиц, сотня -100 единиц и 
каждый новый десяток, должен начинаться с новой единицы. 
Другие считали, что наглядной гранью между двумя 
сменяющимися столетиями, являются нулевые годы.

Так практиковалось с милленарного 1000 года в течение 
900 лет. Спор возник и в 1799 году. Тогда вся христианская 
Европа отпраздновала встречу нового XIX столетия 1 января
1800 года. Император Павел 1 также повелел Архиепископу 
Амбросию начинать новое столетие с этой даты. Одна лишь 
Франция пыталась установить собственную эру с 1 января
1801 года. После восстановления католицизма во Франции и 
подписания 15 июля 1801 года конкордата с Римской курией, 
в лице посланника Папы Пия У11, было предложено 
праздновать столетие с этого числа. Но Бонапарт Наполеон 
не поддался давлению церкви и отказал, считая, что «уже 
идет второй год нового века и начинать все с начала 
поздно».

Германия, которая раньше шла впереди европейской 
культуры, как страна величайших мыслителей, поэтов и 
государственных деятелей, к концу XIX века заняла первое 
место в системе милитаризма. Император Вильгельм 1 
начал празднование Нового XX столетие уже 22 декабря 

1899 года. В своем обращении к офицерам Берлинского 
гарнизона, он вспомнил, сказанные своим дядей Фридрихом 
Вильгельмом, слова: «Кто хочет на свете чего-нибудь 
достигнуть, он должен этого добиться не пером, а силой 
меча», и открыто объявил о своих военных планах на 
будущее.

Эта позиция была несовместима с идеей о Всеобщем 
Мире, которую проводил Государь Император Николай 11, 
что и привело к жестоким войнам в XX веке.

Но это будет позже. А пока жизнь только начинается...
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Номинальная молитва

История Баку - эго, в первую очередь, история его людей, 
которые жили и творили в этом городе на протяжении веков. 
Этот город не любить нельзя. О нем можно говорить долю, 
так как здесь каждый камень, каждый дом, церковь, мечеть 
- это страница истории. Здесь любой уголок - отдельный мир. 
Девичья башня до сих пор загадочна. Морская Набережная - 
широка и красива. Губернаторский сад также уютен 
Ханский дворец - величествен. Баллов мыс - тих, умерен г 
спокоен. Парапет остается центром города и влечет к себе 
людей.

Но Баку, не только город живых. Жизнь и смерть всегда 
идут рядом, как добро со злом. И на протяжении веков, .по ш 
сохраняют покорность судьбе и неизменное отношение к 
смерти. Смерть неумолима. И тогда, свое последнее 
пристанище на этой земле, люди находят на кладбищах, 
которые во вес времена, являются неотъемлемой частью 
любого города.

Бакинские кладбища представляли собой смесь языков и 
наречий. Люди со всех концов мира нашли вечное упокоение 
в Баку. Здесь, как в фокусе, сошлись жизненные лучи 
десятков тысяч людей. Сошлись, и пропали навсегда.

Войдя в ворота кладбища, мы входим в другой мир. Здесь 
небо, земля, деревья и пр. все преисполнено тайне иг 
Деревья - задумчивы. Возможно, потому, что в них 
пребывает сок земли с растворенными телами усопших. Шум 
ветра проносит вздох или тихий стон над могилой. Эю 
место, куда живые приходят для поклонения усопшим и 
задумываются над бренностью быстро текущей житии.

Известно, что самой большой клятвой м древних, 
считалась клятва могилами предков. Могилы мсрюых 
согревали, как невидимый очаг, жизнь их потомков 
Каждая могила, эго безмолвная летопись человеческой 
жизни. Вот на белом обелиске миниатюрный поргре; 
молодой красивой женщины и надпись на французском.
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.Ирах Жанны Д'Оноре, родилась в Авиньйоне 20 мая 1X40 
ла но Франции, умерла в Баку 15 июня 185? года на IX

: ,’.ı\ жизни. И, эпитафия:
Прохожий! Помолись за нее! Близкие люди орошали 

слезами печали и скорби. Но и они ушли в мир иной».
Обычно, провожая в последний путь усопших, следую; 

.■.ожелания: «Пусть слезы родных и близких, и горячие 
■••cıııiKbi сереющих, напутствуют тебя в ту таинственную 
Л-юсть. ,’()е ист ни печали, ни воздыханий, а жить 
ж сконечна». И заканчивают обязательно словами: «Мир 
и'юхе Iвоеме1»

Всех людей, которые жили в Баку, объединила не только 
стер! ь. но и одинаковая судьба - их могилам была объявлена 
ьоина. Эго живые, позавидовав им, отняли и стерли с лица 
мм.ти го. что ге имели.

Ко; да в Германии подавляли Реформацию, которая 
привела к образованию лютеранской церкви, 
новоиспеченному королю предложили вынести тело Лютера 
m склепа и сжечь его. Па что король ответил, что мертвые 
сч\ нсвраиг Могила М.Лютера сохранилась до наших дней.

n.B.Cıa.iHiı, выступая в ноябре 1920 года в Баку, 
перефразируя Лютера, сказал: «Здесь я стою, на рубеже 
между старым. капиталистическим, и новым, 
социалистическим, миром, здесь, на этом рубеже, я 
объединяю усилия пролетариев Запада с усилиями 
крестьянства Востока для того, чтобы разгромить старый 
мир. Да поможет мне бог истории». Лютера он знал, а вот о 
ноет \ икс короля нс слышал, и начал громить кладбища, 
х нич iожат ь moi илы и выбрасывать кости мертвых, считая, 
ню > i о п ecu, старый мир. Бог истории не помог Сталину - 
ск> прах юже потревожили и вынесли из мавзолея.

Для ıex. кто живет текущим мгновением, не помня 
прошлою и не предвидя будущего, для них, мертвые не 
CXIHCCIHXCT. Но те. кто осознает сегодняшний день, как 
преходящий мт жизни, знают, что мертвые живут в наших 
дхтпах и в нашей памят и. Они молчат, но они все видят!

423



За время работы многие из моих героев стали мне 
понятными и близкими людьми, к которым я причислила; 
Василия Львовича Величко - за смелость сказать вслух то, о 
чем другие предательски умалчивали; Александра 
Теодоровича Вэлке - за его наивное, но настойчивое 
желание добиться законности и справедливости на этой 
грешной, земле; Адольфа Эйлера - за его честность, с 
которой очень трудно жить и сегодня ; Александра 
Ивановича Юницкого, предано и бестрашно служившившего 
православному делу; Иоганна Вильгельмовича Эделя, 
скромного творца и труженика; Льва Мартиновича де-Бура 
за доброту и отзывчивость к людям; Гаджи Зейнал Абдил 
Тагиева, который был настоящим отцом азербайджанского 
народа, и у которого, по словам поэта Игоря Северянина: 
« в городе Тагиева живут одни враги его...». И много других.

От себя и от всех вас обращаюсь к Всевышнему Господу 
нашему с молитвой Св. Митрополита Петра Чудотворца :

«Господи, прости пас грешных, прости нас, в глухом 
беспамятстве растоптавших и предавших забвению 
святыни предков наших! Прости нас, озлобленных, 
жестоких и не помнящих родства, и да оживут церкви и 
храмы твои и да восстановиться связь времен, людей и да 
возгорится свеча на всей земле! Помянем добрым словом 
всех! Да будет легка им земля! Sil ei terra laevis».

Всякий раз, когда поминают молитвою умерших, всегда 
неизменно возглашают им Вечную Память. В память об 
ушедших Бакинцах наша поминальная свеча и венок, как 
знак победы над смертью!

Указатель названий улиц
- которые сами по себе, являются историческими 
памятниками

Азиатская- с 1924 г. Петра Монтина, с 1991 года Аловсет 
Гулиева

Армянская-М. Горького, Мирзы Ибрагимова 
Ашумовский переулок- Сабира 
Базарная- Гуси Гаджиева, с. 2008 -
Балаханская - с 1923 г. Басина, с 1989 г. Физули
Барятинская - с 1923 г. Фиолетова, с 1991 -акад.

Абдулкерима Ализаде
Большая Морская-с 1934 г. Проспект Кирова, с 1992 г.

Проспект Бюльбюля
Верхняя Нагорная- Абдуллы Шаига
Вокзальная- Пушкинская.
Воронцовская- М. Азизбекова, Ислама Сафарли
Врангельская - с 1923 года Зиновьева, с 1934 -Кагановича, 

с 1957 - Алигейдара
Гараева, с 1992-Ахмеда Джавада
Гаджиевский переулок-Чадровая , которая позже влилась в 

Нижнеприютскую, с 1925 г. Камо, с 1992-С. Рагимова.
Гимназическая- с 1923 г. Толстого
Горчаковская- с 1923 г. Малыгина, с 1990 г.Г.З.А. Тагиева 
Губернская - с 1925 г. Физули, с 1962 г. Низами 
4-я Заводская - Асадуллы Ахундова, Мехти Мехтизаде 
Каменистая- с 1939 г. Щорса, Башира Сафароглы 
Карантинная, с 1939 г. Юного пионера, Ази Асланова 
Каспийская- Лейтената Шмидта, Рашида Бейбутова 
Колюбакинская- с 1923 г. Саратовца-Ефимова, с 1990 г.

Нигяр Рафибейли
Колюбакинский бульвар- с 1879 г. Набережная Александра 11, 

с 1923 г. проспект Губанова, проспект им. Сталина, с 1991 г. 
пр. Нефтяников

Кладбищенская, Парковая, с 1965 г. - Мехти Гусейна. 
Красноводская, с 1915 г. - им. Воронцова-Дашкова, 
Красноармейская- С.Вургуна
Кубинская- с 1940 г. Губанова, с 1991г. Зивербека 

Ахмедбекова
Магазинная - С.Осипяна-Сулеймана Рустама
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Мариинская- Корганова, Расула Рзы
Меркурьевская-с 1929 г. Шаумяна, пр. Азербайджана 
Молоканская- с 1929 г. 9 января, с 1946 г. Хагани 
Миллионная- Фикрета Амирова
Милютинская- с 1923г. Троцкого, с 1929года- Мясникова,

с 1990-Тарлана Алиярбекова
Михайловская- с 1929 г. Зевина, с 1991 г. Инджасенет, с 

1995 г. Азиза Алиева
Николаевская- Парламента, с 1929 г. Коммунистическая, 

с 1991 г. Истиглалият
Нобелевская улица- с 1929 г. Рабочий проспект, с 1991 г. 

Нобелевский проспект
Ольгинская-с 1929 г. Джапаридзе, с 1992 г,- Мамед Эмина 

Расулзаде
Параллельная-7я - Басти Багирова, Меджитова
Персидская, с 1929 г. Полухина, с 1991 г.Муртузы Мухтарова 
Позеновская, с 1929 г. ул. Энгельса, с 1992- М.Джафарова 
Полицейская- Старополицейская, Кооперативная, 
Ворошилова, Юсифа Мамедалиева
Почтовая- Узкая, Островского, Сулеймана Таги-Заде
Прачечная-с 1909 г. Гоголя, Братьев Мардановых 
Прачечный переулок- Ленцовский
Садовая- Нариманова, с 1939 г. Чкалова, Ниязи
Спасская- с 1929 г. К. Измайлова, с 1993 г,- Заргарпалана 
Станиславская- с 1929 г. Народов Востока, с 1940 г. 

пр.Ленина, с 1991 г. пр.Азадлыг
Сураханская- с 1939 г. Первомайская, с 1992 г. Диляры 
Алиевой
Телефонная- с 1896 года - Нобелевская, с 1898 года

Телефонная, с 1913г. Романовский проспект, с 1918 г.
Линдлея, с 1923 г. 28 апреля, с 1992 г. -28 Мая

Торговая- с 1929 г. Краснопресненская, с 1940 г. Низами
Фонарная, Воронцовская, с 1923 г. М. Азизбекова, с 1991

г. генерала Азизбекова
Фотографическая- Лалаевский проезд, с 1924-Кнунянца, 

с 1991 г. Хуршуд Бану Натаван
Цициановская- с 1923 г. Али Байрамова, с 1993 г. Тебриза 

Халилбейли
Чадровая- М.Алиева

Чиляевская- Мирвари Дильбазова
Кривая- И. Коломийцева
Шамахинская- Бедноты, Дж.Джабарлы

Площади
Ашумовская- Думская, с 1923 г. К. Либкнехта,

Молодежи
«Бель-вю» - за вокзалом, где гостиница Карабах
Биржевая-Свободы, 26 Бакинских комиссаров, сквер

Азадлыг
Воронцовская площадь- Кемур-мейданы, рынок в районе

Шамахинки
Кубинская площадь-Базарная, Почтовая, им. Димитрова, 

Физули
Парапет- Колюбакинская пл., с 1923 г сквер им. Маркса, 

с 1925 г. им. Молотова, с 1991 г,- пл. Фонтанов
Соборная - внутри Шамахинских ворот
Театральная площадь и Петровская - застроены, б. музей
Ленина
Ярмарочная- с 1923 г. им. Октябрьской революции, Сад
Ильича и сквер С.Вургуна

Кубинская ил., Базарная ул., справа -Флотская церковь
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Ялфйвитно-именной указатель
( по номерам глав книги) 

Абдул Вагаб Гаджи Гаджи Баба-оглы-13 
Абдуллаев Мешади М.А.- 8
Абих Герман Вильгельмович (1806-1886)- 2,13 
Абрамович Владимир Болеславович (1847-1897)-8. 
Абрамович Т. Болеславович -28
Авьерино Николай Константинова^ 1872-1948) - 29 
Агаев Ахмет-бей (1869-1939) -26
Агамалибеков Абасс-бек, переводчик - 22
Адамов Яков Исаевич- 4
АдерО.П.-21
Адлербсрг фон Павел Эдуард (1846-1 898)-1 1,18,21,22,24,26 
Адыгезалов Аскер -3
Азнавур 111арль (1924)-1
Айвазов Томас-1.
Айвазов X- 1,5.
Айвазовский Иван Константинович) 181 7-1900)-28 
Лйхольц Мария-Маргарита (1785-1845)- 2 
АколлоВиктор-Яков-Данизль Иогапнович-22
Александр I (I 877-1 825)-2.3
Александр II (1818-1881)- 1-5,7-10,12,13, 
Александр 111(1845-1894)8.10,13.15,16,22 
Александрийский Александр Сергеевич (? -1899)22-24. 
Ллександропольский Дмитрий,священник -1,3,5
Алексеев Иван Иванович 4,25 
/Алиев, фо ini раф-26
Лли-заде Лхунд Молла Джавад 27 
Али-задс Лхунд Джавад Ага-3
Алиев Кербалай М.М -13
Аллилуева Надежда Сергеевна (1901-1932)-3 
Альбрант Лев Львович (1801-1849)-2 
Альбрехт Максим Самуилович -20 
/Аллахвердиев Ага Неджат кули-13
Ал тунов-24 
Альфпан Александр Яковлевич -11 
Альфтан Евгений Яковлевич
Амбарцумов А. -4 
Амбар!iyмянп Саркис-2,4

\идерсон Ольга Ивановна -4
Андроников Иван Малхазович( 1798-1868) 1
Андроников Евсей Адамович, Кн., член Тифлисского суда-3 

'иноков Аваак Исаевич -8,12Антонов Христофор Самуилович(Сергеевич)(1880-1910)4,5,8

13,21,23,Араблинский Балакиши-Алибек(Владимир)1828 -1902)21,26,28

Араблинская А.И.-21,26,28
Аракчеев Алексей Андреевич) 1769-1834) -2
Арон Жюль-13,15,24
Артемьев Дмитрий-7
Арто Дезире) 1835-1907)-11
Асадулаев Шамси (1840-1913)-25
Асклинс-5
Асмус Адольф,пастор-29
Асрибсков-22Ах)нд Гаджи Молла Джеват,предс.м.меджлиса-5
Ахунд Гаджи Молла Гасан -22
Лхунд Джаваг Ага Али-заде -12
Ахундов Абдиль Халых, доктор-25,28
Ахундов Б.-9
Ахундов Алескср Молла Мамед-4
Ахундов Мирза Мовсуд-оглы, переводчик-9
Ахундов Мирза Фатали (1812-1878)-1,3,5,11,21
Ахундов Молла Ага Баба -25
Ахунд-заде Ахунд Молла Абдусалам -22
Ашумов Гаджи-баба-4,8,11,13,18,23
Ашурбеков М.П.бек -24
Ашуров Мешади Аслан-8.22
Бабаев, фотограф-26
Бабаев Гаджи И. А.-8
Бабель Исаак Эммануилович) 1894-194])-4
Багир-Гасан Абу Талиб - 5
Багиров Самуил Иванович 4,13,23
Базиянц А.-2
Бакинский Хан Мехти Гусейн Кул и-хан-1
Бакиханов Гасан Ага Мамед Рза -5,23,24 ,25
Баки.ханов Джафар Кули- Ага, ген- лейтенант, 24
Бакунина Мотрена Моисеевна (1843-?)-! 5
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Бамберг София-23
Бари Александр Вениаминович (1847-1913)-4,20
Бардин Алексей Ларионович-3
Бардский Мечислав Людвигович( 1865-1913) -23
Барташевичи Гавриил А. и Варвара,22, 24
Бартдорф Густав Федорович (1854-1902)-23 ,26 
Бартольд Леопольд Вильгельмович (1863-1915), доктор 
Барятинский Александр Иванович (1815-1879) 1,2,4-6, 
Баташов Николай Иванович и наследники -27 
Бауман Елизавета Александровна- 6
Баумгартен Рудольф (Роман) Федорович-21,22 
Баумгартен А.Э. -И
Бауэр Освальд,прусскоподданный-12
Бауэр Ф.М-3.
Бах Эмиль Карл Фердинанд -26
Бахиш-бек Джебраил Беков -4
Башкиров Вениамин Александрович- 10
Бедель Джон ,англичанин-22.
Бедекер Ф.В., английский миссионер-28
Беккер (Кирбах) Гертруда Иоанновна (? -1906)-7
Беккер Казимир Каспарович (1854-1906)-9,15,18,21,24,25 
Белов,архитектор-1
Белявский Михаил Агеевич .25,26
Белявская Екатерина Алексеевна -28
Бениславский Иосиф Августович-5,9,12,18,19,21 
Бенкендорф фон Александр Иванович-(1800-1873)-3 

фон Александр Михайлович (1869- 1919)3,23,24 ,25,29 
фон Елизавета Андреевна 3,4,1 1 
фон Мария Александровна( 1870-7) 3,4 
фон Михаил Александрович(-1904) 3, 4,1 1,23

Бенкендорф фон Ольга Александровна-12,21
БепплеМатиус- Иоганн- Георгий- Христиан Яковлевич 

(Георгий Яковлевич )-23
Берг фон Вольдемар Романович-23.26,28
Бергельм -24
Бергер Ксаверий Маврикиевич -24
Бергер Лев ,раввин-25,28
Бергер Ф.Г. -23
Бергман Адольф, ботаник -13

Бергман фон ЭдуардЛибориус Фюрштегот (1852-1900)-24,29,29 
Берне Петр Мартынович-22 .
Бергрот Эдвин-16
Берендт Карл Юльевич - 22
Бернгардт Александр Ф.-
Бильфельд Л.,архитектор-20
Билибин -10
Биллер Эдуард Карлович( 1820-1875 ) -3,9
Биллер Валериан Эдуардович -22
Бингер Иоганн-Генрих Карл (Генрих Карлович)(1835-1894)-9
Благовестников Георгий Андреевич, священник-3,10,18
Благообразов Александр Николаевич, свящ. 26
Благообразов Владимир Николаевич, священник-23 
Блахштейн, доктор -20
Блюмберг Павел Матвеевич (1841-1893)-9,21
Боголюбов Александр Петрович (1824-1896)-2
Богоявленский Василий Петрович, священник-10,18
Богоявленский Николай Николаевич .священник
Бодиско Николай Павлович 5,9
Бойчевскис II.В. и Ю.П.-21
Больтон Вильгельм Ричардович(?-1900)-21
Бонди Евгений Леопольдович -23
Бонди М.Л.-21.24.28
Борисов Иван-2
Богов Михаил Дмитриевич,архигектор(1855-1886)-8,9,11
Бренинг Екатерина -5
Брехт Фридрих Гедсртович-26
Брехт Каролина -26
Бродский Адольф Б..музыкант-6
Бродский Израиль Мейерович-1 1
Бруни, архитектор-11
Брюггень фон дер Александр-Юлиан Юльевич-3,4
Брюггень фон Елизавета Еремеевна ,бароннеса 3,4
Бубнов Вячеслав Александрович, землемер-23,26
Будагов И. Калустович -13
Будагов Энок Фадеевич (7-1904)-22
Буйнов Дмитрий Федорович, нач каз пал-3,17 .
Буйнова Людмила Федоровна-3
Буйнов Дмитрий Дмитриевич, арх. 15,16,18,23,25
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Буйнов Петр Дмитриевич -3
Буйнова Юлия Матвеевна- 3
Бунге Андрей Андреевич - 10,13
Бунге Георг-10
Бунге Николай Христианович (1823-1895) -10
Бунзен Роберт Вильгельмович ( 18 -1899)-2.9
Бурга С.П., преп нем.языка -4
Бургард Эммануил Федорович -13
Бурхард Константин Евгеньевиче?-1898) -22
Бурмейстер фон Александр Александрович)?-1886)-2-5, 

8,9,11,13
Бурмейстер ( ур.Плетнева) Юлия Евграфьевна- 3,13
Бурмейстер Сергей Александрович - 13
Бюлов Б. 1849-1929).пианист,14
Вагабов Сеид Гусейн -13
Вакстафан-25
Вальде Иван Павлович -5
Вальде София Иоанновна -6,9,22,23
Валлак К.-22
Варн-Эк фон Александр Иванович)-1874)-2,3
Варн-Эк фон Адальберт Иванович-2,3
Варн-Эк фон Апполинарий Адальбертович) 1871 -?)
Варн-Эк фон Густав Иванович-2
Варн-Эк фон Елизавета Дмитриевна-3,19
Варн-Эк фон Леонид Александрович-12
Варе Георг.пастор-13
Вартанов -3
Васильев-Вятский Василий Иванович (?-1904)-20,21,22,28
Васильев Андрей К .арх-29
Васильев Никита Васильевич ,нач. жанд.-25
Ватман Юлия Францевна, Лаура .Отто -26
Везиров Джафар бек ,полицейский ('?- 1885)-12
Везиров Гаджи Зейнал бек -21
Везиров Наджаф бек Фагали-оглы) 1858-1909)-3
Вейзер К.О. -4
Вейс Юлиус Людвигович (?- 1884 )-11
Вейс Адольф Робертович -22
Вейденбаум Ян Янович -25,29
Вейншаль Владимир Савельевич-25

Велибеков Абдул Али-бек -25
Велиев Наджаф Кули -бек- (, 14
Величко Василий Львович) 1860-1904)25,28
Венцель, колбасник -9,11,17
Венцель Отто, почтальон-4
Венцель Фридрих-Генрих Каспарович(1883-1915)-23
Вербовский Г.И., музыканит,9
Вержбицкий Н.В-25.
Верони-вест,антрепренер-9
Весич А.К.-20
Видлунд Эрик Юхан (Иванович)-22
Викгольм Виктор В.. -22,25
Вильгельм 1 Гогеннцоллерн (1797 -1888) -4
Вилиамс Александр Карлович -14
Винклер, цирк-зверинец -5
Виггс А.И.аптекарь, к. а.-З
Витте Сергей Юльевич) 1849-1915)-2,16,28
Витте Юлий Федорович -2
Ви тушинский Иоанн Антонович,аптекарь-15,21,25
Вишау Джемс Дреймс Оноре (Яков Васильсвич)-25,26
Вихман фон Иван Любимович- 2,3
Вихман (Спивачевская) Нина Савишна-2,3
Волконский М.В. ,полицмейстер- 8
Войцеховский В.А..музыкант-25
Вольф Ангуанетга , цирк -4
Вольфрам фон Александр Васильевич (1848-?) -5
Вольфрам фон Василий Христофорович) 18 -1873)-2
Вольфрам) ур.Куклина) Елизавета Никифоровна5
Вольфрам фон Федор Христофорович -2,3
Вольфсон Петр-15
Вонсович Станислав Александрович -24,26
Воронцов Михаил Семенович) 1782-1856)-1,3,3,
Воронцова Елизавета Ксаверьевна(ур. Браницкая)) 1792-1880)-1
Вор г Чарльз Фредерик (1825-1895), кутюрье-9
Врангель Александр Евстафьевич, барон (1804-1880)-1
Врангель Константин Карлович,барон (1852-1923)-6,9
Вышинский Андрей Януарьевич)1883- 1854)-18
Вышинская Зинаида Константиновна) 1859-1908)-18
Вышинский Константин Януарьевич) 1879-1897)-18,25
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Вышинский Николай Януарьевич-8,25
Вышинская Марцианна Януаровна-18,25
Вышинский Януарий Александровича -3,18,22-25
Вэльке фон Александр Теодорович(Федорович, 1829-1900) 

2,4,6,9, 11,12, 17,21,22,23,26,29
Гаак Талиус Вольфганович (Иванович)-23
Габараев Бедзинь Семенович,священник-15,18,23
Гаврилов Ф.Я.-26
Гагарин А.И. -2
Гагель Иван Михайлович-2
Гаген Рихард - Эдуард -15
Гаген Теофил-Эдуард-15
Гагеман, бельгийский консул -11
Гаджи Ага Гаджи Абдул Гусейн-оглы -13
Гаджи Молла Джеват Ахунд-заде,казий-11
Гаджи Молла Мамед Алия (? -1884)-11
Гаджибабабеков Гаджи бек - 22
Гаджибабабеков Касым -бек (1811-1874) 1,2,3,4
Гаджиев Гаджи Раджаб Али -9,15
Гаджиев Гаджи Джебраил (?-1891)-11,12,20
Гаджиев Кербалай Керим -8
Гаджинский Аббас бек -13
Гаджинский Гаджи Абдул Саламбек(Салим)-9,12,14
Гадыр-Джеган Бегума, вдова генерал-майора-1
Гаибов Молла Гусейн Эфенди-11
Гаккель Михаил Павлович -9,12,14
Галлер фон -11,19
Гамф Фридрих Генрих, баптисг-23
Ган Н.Ю.-19
Гани-заде (Ганиев) Султан Меджит( 1866-193 7)-14,24,25 
Ганичев Иван Ильич(о.Иоанн)( 1876-1937),свящ. -26 
Гапаринский Исмаил-бек- 21
Гарнье фон Р.Н -26
Гасанов Али Ага Гаджи Сулейман- оглы
Гедеонов А.Г. -26
Гейзверт Август Карлович -19
Гейген А.Н.,балет- 22
Гейгер Георг Адольфович -22
Гейдаров Касум - бек, адвокат-21

Геладзе Антонина-26
Гелиннен Анна-5
Гельсингиус Г.К.-20
Г ерберт -4
Герберг Эрик, миссионер- 11
Герман Давид-22
Гершельман Михаил Владимирович-! 9
Гершельман фон Виктор-Генрих Теодор( Иванович )(?-1894)

24,25
Гершстрэм Антонина Оттовна-22
Гиглинг Густав Иоаннович( ? -1899) -29
Гиппиус (Свиридова )Анна Стефановна-2
Гиппиус Густав Адольфович (1792-1856)-2
Гиппиус Карл Густавович (1832-1880)-2,4,7
Гиппиус Карл Карлович (1867-1930) -2
Гиппиус Отто Густавович (1826-1883)-2
Гирш В.Н. -9,11
Гирш Иван Павлович -26
Гитер Семен,строитель-1
Гицкелиус Л.Л,- 22
Главач И.,композитор-28
Гладышева О. А.-5
Гладыревский В.II.,свящ.-11
Гласберг Елена-22
Глебов И.Л.архит.-11
Глизе Освальд Васильевич(1868-?)- 18
Гмелин Самуэль-Готлиб Георг (1744-1774)-2
Гмелин Иоганн Георг-2
Гнилосаров 11етр Дамианович
Годфруа, цирк-1 1
Гольдлюст Генрих Лендрист -19,22,23,26
Голицын Григорий Сергеевич) 1838-1907)-24,26
Гончаров С.С. -14
Горький А. М. (1868-1936)
Городенский Степан Иванович-1
Горошко Иоанн Трофимович, к.с -12
Горский, скрипач - 11
Гославский Иосиф Викентьевич (1865- 1904)-20-28
Гославская(ур. Давыдовская) Терезия Карловна -221,25,28
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Гославская Александра Иосифовна (1891-7)21
Гославский Чеслав(Владислав,Станислав )Иосифович (1894-)21
Гославская Луция ( 1900-1942 )-21
Гофман Фердинанд-Карл -11
Гофрен,пастор- 3
Гревинг фон Эдельгард Эдельгардович -22
Грифцов Александр Николаевич, священник -26
Гросс София-23
Гроссети Франц Васильевич,архитектор (1828 -7 )04
Гросталь фон Юстин Казимир Гюбшь(? -1898)1,11-15,26
Гросталь Евва Юстиновна -12,15
Губонин Петр Ионович (1825-18941-2
Губерт-Кук, цирк-22
Губард Джон Эдуард -22
Гукасов Павел Осипович -13,15,23,24
Гулишамбаров Степан Иосифович-3
Гумилевский Николай -15,19
Гуммели -4
Гургиниянц -3
Гургенидзе Владимир, священник -12
Гурдов Василий Иванович-4,21,23,28
Гусейнов Ганифа Хан -22,24,25,28
Гусейнов Али Хан - 24
Гусейнов Абасс Кули Кербалай-12,13
Гуслер М.,пастор-13
Гюземанн Мориц-13
Гюнтер Карл Ефимович -22
Гянджинский Гусейн-Кули-Ага-хан - 1
Гянджинский Гаджи Джават хан - 1
Дадашев Али -Абае -25
Дадашев Гаджи Гаджи Ага-8,1 1,24,25
Дадашев Гаджи Шихали Ага-4,8,11,24,26
Дадешкилиани Константин - 2
Дальгрев С.С. - 4
Далыиан - 11
Дадаян Хачатур - 13
Данизер Иван Карлович (7-1899)-29 
де-Бур Лев Мартынович (1840-1889)-2-13,15-22 
де-Бур Бруно Мартинович-2,9,20,23,25,26 

де-Бур А.П. -26
де-Бур Мария Александровна) 7-1914)-!3,19,22
де-Бур М.И -24
Де-Помайрак, французский консул -21,22
Деви П.П.- 20
ДеевД., поэт-10
Дейер C.E.(Deir S.E.)-7
Дембо Иосиф - 28
Де-Монфор Александр-Феликс Иванович( ? -1888)9,15
Де- Монфор Александр Амбросиевич -25
Де-Монфор Анна Акинфиевна (? - 1897)-25
Де -Монфор Орест Феликс Иванович (?-1909)2,3,5,9,14,22,23
Де-Монфор Тамара (? -1895)-23
Демюр Г.Ф. -28
Денейс Карл Иванович -13,19,20,21,22
Денейс Негоциант Карлович
Денфер Александра Вильгельмовна (1848-1916) 15
Денфер Вера Вильгельмовна -18
Денфер Иоанн Вильгельмович) 1851-192?)-7,15-18,22
Денфер Лидия Владимировна 22,23
ДеОноре Жанна( 1840-1857)-30
Деспот-Зенонич Станислав Иванович (1835-1901 )-2,3,4 

13,15,16,19,20-23
Деспот-Зенович Александр Иванович) 1829 -1 895) -20,23
Джаванширов Джафар Кули-Ага, генерал-майор-1
Джакели Иосиф Иванович-4,5
Джакели С. Иосифович -22
Джафаров Ага-Дадаш -4
Джебраилбеков Мирза Бахишбек
Джеворидзе М.Л. -26 .
Джугашвили Иосиф Вмссарионович (1879-1953) 3,5
Диаманти Октав-20
Диков Владимир Александрович (7-1899)-13,17.
Дильбазова Минира -3
Дильдаров Григорий Иванович -4
Дингельштедт Николай Алексеевич -
Дмитриев Дмитрий П. - 9
Дмитриев Сергей Дмитриевич ( 7 - 1897)-25
Дойников Иван Семенович священнослужитель-14,22,23,25
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Долина Мария Ивановна,певица (1868-1919 ) -19
Долинин Ф.К.-13
Дондуков- Корсаков Алексей Михайлович (1820- )9-15,17,21
Дондукова -Корсакова (Кологривова) Надежда Андреевна (18?
- 1887)-9,12-15
Дорн Борис (Бернгард) Андреевич,востоковед (1805-1881 )-2
Дорошенко Александр Семенович -23Дорпат
Драгваль Стефан Евгеньевич-15
Дри гтенкрейс ,художник-11
Дрэйк Эдвин (1819-1880)-
Дуэль Яков Моисеевич - 22
Дунаевский Карл - 2.6
Дюбайль Фердинанд, французский вице-консул-21,23,24
Дюбиеф Эжен(Евгений) - 28
Дюмон -24
Дюма А. -1
Дюма,химик-
Дюпон Андре, французский доктор-28
Елиев Давид Андреевич, священник-3
Елисей, пророк -1
Емельянов А.И.-28
Ермолов Алексей Петрович.-1
Ермолаева Антонина Николаевна -21.24
Епископ Алексаидр(Георгиевич Ищсин-род. 1952)-20,29
Епископ Григорий-28
Епископосов М.Г-21.
Ефимов А.Ф,адмирал-3.
Ефимова Амалия Ефимовна (?-1898)-26
Жиглов Михаил Васильевич -8,22,24.25
Жиглова М.П. -1 1
Жила Николай Титович, пред. Окр. Суда-15,25,26
Жухоров Л.М -26
Забелина Александра Павловна -3,4
Забелин Константин Федорович- 3.4
Забелин Михаил Федорович -3,4
Забелин Михаил Юрьевич-3
Забелин Федор Григорьевич -3,4
Закиев Мешади Мамед Садых -8,25
Залесский Павел Петрович, архит.-3,5,6,9,17,20

Зальтет А.,архит. -11
Зальцекрахт Анна-Ольга -22
Заньковецкая Мария Константиновна,актриса (1860-1934)-25
Заузе Елизавета Павловна-23
Згленицкий Витольд Леон Юлиан К (1850-1904).-23,24,26
Зейналов Мешади Яхья -4
Зейферт Петр Иванович( ?-1916) -5,1 1
Зейферт Карл Осипович, преп. Муз-22.
Зейтц Христиан (1854-1903 )-4
Зейц Рудольф Людвигович -4,19
Зейтц Густав Адольфович (Андреевич) (1852-1896) -19
Зейгц Мария Христиановна -26
Зелинский Юлиан Станиславович,фотограф -23
Земский О. Ю, священник -22
Зиатханов Адиль хан -26,28
Зиновьева Ксения Марковна-23,25
Зомельт Михаил (Michael Somelt),пастор (1868-1915)23,24
Зорге Рихард Вильгельмович) 1852 -1807)4,7,9,10,11.21,22,23,26
Зорге ( ур. Керн) Анна, первая жена Р.В.-7
Зорге Вальтер Рихардович) 1880- 1881 ?) 7
Зорге(ур. Кобелева)Нина Семеновна (1867-1952) 10
Зорге I (аталия Рихардовна ( 1890 -). 18
Зорге Анна Рихардовна) 1893- ) 22
Зорге Рихард Рихардович ( 1895-1942)-23
Зотиков -Писадзе Дмитрий Абрамович, протоиерей 4
Зотиков- Писадзе Александр -12
Зотикова Ольга Дмитриевна-22
Зотиков Константин ГЭадвокат-21
Зотов Е .-5.
Зудерман Герман (1857-1928)-22
Ибрагимов Мустафа Рамазанович (1932) 29
Иванова Лидия Ивановна -3
Иванов Николай,долгожитель- 18 .
Иванов-Козельский М.,артист-12
Ивашинцев Н.А.,гидрогелог
Измайлов Мешади Мирза Кафар-2,10
Императрицы

Александра Федоровна (1872 -1918)22,26,28
Мария Александровна (1824-1880) 1,2.
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Мария Федоровна (1844-1928) 8,10,15
Инсарский Василий Антонович(1814-1882)-1
Инчик Александра-19
Инчик (ур.Эйхлер) Виктория - Леонтина (187O-?) 19
Инчик(1псхук) Станислав-Иоахим -10,21
Инчик Ф.А. -11
Инчик М.М -25
Инчик Юстина, ур. Faptshewsky-19
Ирецкий Константин Александрович (1842-1918)6 8 13 20- 

25,28
Ирецкий Александр Константинович -16
Ирецкая Наталья Алексеевна- 23
Иса бек Гаджи Рагим бек- 1
Исаев,архитектор -1
Истомин-21
Итон Джону. Eaton)-
Ифферлингер-Гранер, германский консул -11
Казанский Дмитрий,псаломщик-26
Казанский Сергий,священник ( ? -1963)-24
Кайзер Карл Рудольфович ,купец -25
Кайзер Рудольф Вильгельмович( Васильевич)(?-1934) -29
Кальбруно Екатерина и сын Георгий (?-1892)-20
Кальман К.В. -22
Кайтахский Усмий,хан-2
Камарлинский Мамед Вали -28
Камбиаджио Людвиг Валентинович,архитектор- 1
Каменский Андрей Васильевич (1869 -?) -8,9
Каменский Егор (Георгий) Сергеевич^ -1895)12,14.15,22.23
Каменская Елена Александровна ?-19
Каменская Мария Егоровна -19
Кандинов Антон Семенович, архитектор (1857-?) 13,17,19.20
Каненберг Александр Егорович (Робертович)-4,26
Каненберг Егор Иванович -17
Каненберг( Ур.. Эстсррейх) Ольга Егоровна -3
Каненберг (Шефферлинг) Эмилия Егоровна -3
Карабахский Ибрагим-Халил хан -1
Карабахский Мамед Гасан Али хан-1
Карабахский Мехти Кули хан-1
Карабахский Джафар Кули хан-1

КарасевГ.М.- 9,13
Карлблом Вильгельм Густав Иоганес (1820-1875)-2
Карлблом Павел Оскарович, преп.-26
Карпович Флорентин Григорьевич -25
Каськадский -1
Касумов Гаджи 28,29
Качурин Михаил-11
Качкаев Никита Христофорович-25
Кауфман фон Константин Петрович-17
Кауфман, садовод -22
Кащеев Ефрем Михайлович -29,25
Кащеев Михаил (?- 1889)-4
Кащеев Николай Михайловичу 848- 1909)-25
Кванстрэм Карл Людвигович Львович -21,25
Квель Карл- Гуго (1852-? ) -19
Квель (ур.Эйхлер) Виктория-Леонтина Вильгельмовна-19-
К вел ь Отто Карлович-13
Квитко Семен Кузьмич -21
Квитко Елизавета Кононовна
Келдыш .артичт-5
Кельбер Фердинанд - 2
Кемпфер Энгельберт (1651 -1716)-1,2
Кер Д. американский журналист-12
Кильвинский, портной
Киншин С.А.-22
Киммсрман Р.
Кисельницкий Маврикий -28
Кирш,дирижер-1 1
Кишинский Андриан Семенович (7-1889)- 17
Клейн Александр Иванович (7-1909)-28
Клейншмидт Густав Вильгельмович, дед автора - К)
Клу! сн П.А.
Клюнфельд Лев Владиславович -22,23
Ключарев Яков -2
Кн. Алексей Александрович Романов-2
Кн. Георгий Александрович (7 - 1899)-15-22
Кн. Михаил Николаевич Романов (7-1909)1-5,8,12,17
Кн. Николай Николаевич Романов- 1
Кн. Ольга Федоровна Романова(?-1891) 2,4,19.
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Кчоылянский Люций Ремигиевич
Колино A.ıcKcaıı/ıp- I
1\<ч ан С o.ıoMoıı Соломонович - 11
Koi и шицкий Иоанн Осипович- 8,21
Koi новицкая (ур. Башиндзагова) Екатерина Павловна- 8,21
Kol Новицкий Павел Иоаннович (1871-1934)-8,24,26
1ач новицкая (ур. фон Берг) Каролина-Эльмира-Эльза-26 
К о*,лов Александр Александрович- 29
Коляконский В.И. - 4,13
К л! onmu ков М ихаил Петрович —24
Коковихин Ф.ТГ, фотограф021
Кокорев Василий Александрович^ 17-1889)-2,9,15,17,21 
Ко лесников Иван Федосеевич -20,25
Колесников Матвей Федосеевич-20,25
Колобов Владимир Иоаннович-10,18,21
Ко1лонтай-2
Коломийцев- 1
Колпаков Николай Андреевич - 2,25
Колюбакин Михаил Петрович( 1806-1872)- 2,3,4,27
Колюбакина (Крюковская) Мария Васильевна -2
Колюбакин Николай Петрович(1810-1868)- 2 
Колюбакина (Крыжановская) Александра Андреевна- 2 
Комиссаржевская Вера Федоровна, актриса( 1864 -1910)- 
Коншин Афанасий Михайлович - 9
Копфшталь Альбертина Ивановна - 21
Корисев Гаврил Михайлович -10
Коробов, священник-27
Корш П.В. зам нач ЗЖД-22
Костенский Александр Владимирович-22,27,28
Кошинский Александр - Франц- Германович ( Федор 

Германович)арх.
Кошкуль фон Ф.В., горный инженер -2,5
Кочарлинский Ф.
Кречман Георг, архиепископ ЕЛЦв России-29
Крамер Лев Эрнестович- 9
Красильников Нерсес К. (Неркарарян)-4,7,8
Краузе К.О. -20
Крсйслер Александр А. - 23
Коенштадский Иоанн-2!

Крупец (ур.Эйхлер) Вильгельмина-Элизабет Вильгельмовна 
(1866)- 19
Крупец Г устав Адольф -19
Крупец София, ур. Верховски -19
Крусель Яльмар Густавович -11
Кручинин Н.Д.,режиссер-21
Куваров Василий - 4
Кузнецова Анна Наумовна -
Куклин Николай Константинович - (1872 -? )-17,26
Куузе Анна-Мария(Анна Федоровна)- (1870-1895)-22,23
Кученбах Александр ( ?- 1917)-17,23
Кюн В.К. -28
Лавров Н.М. - 12 ,26,27
Лада-Заболоцкий 1’адеуш, польский поэт -5
Лазаревский институт -2
Лалаевы -1,16
Лалаев Егор Павлович-4,8,13
Лалаев Карапет Павлович - 13
Ламберт Аксель Борисович (?-1909)-1,24
Лампе Иван Фридолъфович - 21,23
Лампе Александра Алексеевна-21,26,29
Ландау Давид .Львович (Арьевич)-24,26,28
Ландман Александр В. -21
Лари Иван Андреевич - 23,25
Ларсон Фердинанд Фридрихович К. - 22
Латкина Магдалина Михайловна - 22
Латкевич Ромуальд Станиславович (1841-1899)- 28
Лассаль,певица-20
Лауданский К.А.,архит.- 5
Лебедев С.С.-24
Лебединский А.П.- -26,28 )
Ле-Бурде Р.Л.-21
Левитес - ,фогограф-6
Левенсон Г. О. заводчик - 26,28
Лейкин- издатель
Лейтес Л.М.- 22
Лейхтман - 4
Лемкуль Фердинанд Андреевич (Гендрих - Фердинанд- 1822- 
1894 )-4,5,7,8,9,11,12,22
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Лсичсзский Андрей Мартынович,нач вокзала - 11 
Иенн Отго Карлович-2,4,5,7,11,]3,15,]7,18,25,26 
Ленц Филипп Карлович-10,11,18 
Ленц Эмиль Христофорович (1804-1865)- 7 
Лсммерман Ида В. - 9
Леммерман Карл Людвигович -9,12,13,17
Леру Шарль, французский доктор-28
Лсрхе И. -2
Лиадзе Иоанн Виссарионович, священник-25.
Лиадзе Симон Виссарионович, священник -26 
Либих Юстус (1803-1873 ),химик -2
Лигензевич Александр Францевич-8,9,17 
Лигензевич Карл Францевич-9
Лигензевич Франц Васильевич -3
Лилеев Павел Алексеевич - 21,22,24,26
Лилееза Анна Николаевна -25
Линден К.М. - 2.3
Линдлей Вильям - 11,28
Линдсрэм Густав Адольфлвич -5
Лист Густав Иванович (1835-1913)-6,12,15,19,22,25
Лист Отто Густавович -25
Лодочников Иван Андроникович- 23
Лола О.Д.-21
Локкерман Моисей Абрамович, доктор-18
Локкерман Е.А, музыкант-21
Лоренц Христофор Иванович (7-1899)- 29 
Лорис-Меликов Михаил Т. (1825 - 1888) -8 
Лотер Альберт Ф. (Васильевич, 1845- 1909)-5.6,21,25 
Луге И.Д.-2
Лудель А. ,пастор—13
Лысенко Коной Иванович( 1836-1903) - 20
Любимов Е.Н. Петр Алексеевич -24
Лютер Мартин (1483-1546),-2,3,18,19,24-4,13,29,30 
Лютер Эмилия Иоанновна (1825 -1901)
Люстен Хумберт( ? -1892),французский вице-консул-20 
Ляпидевский Сергей, протоиерей -5,9,12,24
Мадатов Арсений Сергеевич-4
Мадер Карл Христианович
Майер Фердинанд Христофорович (? -1897) 21

Майер Георг, капельмейстер
Майер Вильгельм Иосифович -25,28
Макаров А..архитектор -10
Маилов Лазарь Иванович
Макдональд , американский министр -22
Мак-Хаган В.И., американская журналистка -22
Мамед Селим Микаил-оглы,купец -10,12
Мамиконов Николай Матвеевич ,фотограф-12
Манташев Александр Н. (1849 - 1911) -17
Марвин Чарльз (1854-1890),английский журналист-10
Маркаров Иван Павлович, архитектор -25 
Марковский Георгий Францевич
Маров Михаил -3
Мартет, шведский археолог-22
Мартынов Петр Иванович -12
Марченко Николай Ефимович .архитектор-21
Марфельд Роберт Я, доктор -4
Марфельд Роберт Робертович( 1852-1921) ,арх. 15,16,20
Масловский Л.К.,горный инженер -1 1
Матюшкин Михаил Афанасьевич ( 1676-1737)-3 
Мауэр Поганее Фридрих (1868-1923)-24 
Махмудбеков Мирча Габиб-бск (1864-1928)-14 
Машин, контр-адмирал-1
Медер Бруно Леопольдович -22,26
Медынцев Петр -2
Мейер, пастор-13
Меллер, горный инженер-12
Мекк фон Надежда Филаретовна ( 1831-1894) -14
Мелик Мамед ага Микаил оглы-4,8
Мелик -Шахназаров Джумшуд- 1
Меликов Джеват- 2
Меликов Гасан-Бек (Зардаби) (1842-1907) 3,4,5,12,24 
Меликов Искендер - бек (18-1895), гласный -25,26 
Мельников Я.С-24
Менделеев Дмитрий Иванович( 1834-1907) 3,4,5,7,25 
Менделеев Владимир Дмитриевич ( 1885- 1898)-7 
Ментер София (1846- 1918),пианистка -11.21,24 
Месник Моисей - 7
Метцгер Александр Александрович- 27
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Мехтиев Наги-9,25
Мешади Али Банда Бала-оглы -4
Мешади ДашдамирМешади Субхан-оглы
Михаилов Мелик Мамед
Миклухо- Маклай Михаил Николаевич-28
Миклухо- Маклай Николай Николаевич (1846-1888)-28
Миллер Роберт Карлович (?-1909)6,21,22,23.
Миллер Елизавета Иоанновна (1851 -?)-18
Миллер(Миронова) Екатерина Иогановсна (1909-1985)-24 
Мильгазен Ф.-4
Минников Игнат Наумович -23,26
Мир-Абуталыб Сеид Гаджи -оглы -4
Мир-Бабаев Мир Юсиф
Мирза Бахишбек Джебраилбек,переводчик-4
Мирза-Абасс-бек Гаджи Гусейн-15
Мирзоев Ованес Минаевич И.М. -2
Мирзоев Григорий Иванович, рыбопромышленник -4.5
Миров-Бедюх С., украинский режиссер-28
Миронов Илья Васильевич (1876-1961), держатель бань-24 
Митрофанов Д.Д.-26
Мишон Александр Михайлович) 1858- 1921 ),фотограф-

2,15,17,20,22,26,28,29
Молла Керим - 9
Мольденгауэр 9. -2
Моравский И.Ф.,аптекарь -21
Моргунов-9
Морозов Тимофей Саввович (1841-1918 )
Морозов Иван Саввович
Муравьев Николай Николаевич (1794-1 866)-1
Мурашко Александр Иванович,худ.-27
Мухтаров Муртуза (1855-1920)-26,27
Мухин Николай Николаевич, учитель рисования- 26,27
Мухин Александр Николаевич,художник -26
Мюллер, дирижер - 1
Мюллер Маркус) 1847-1905),обер-пастор 13,22,24,29 
Мюльбах А.М.-4
Нагиев Мусса (1841 -1919) -8,15,18,22,25,26,29
Назарбеков-1
Набабеков Гасан бек -25

Найденов П.С., священник -23
Накашидзе Михаил Александрович -4
Накашидзе Александр Давыдович ,Кн.. 12,15,21
Нандельштадт -11
Нанобов И.-27
Нариманов Нариман (1870-1925)-22.23
Натаван Хуршид Бану (1832-1897) - 1
Нейдлингер Г. -23
Неллис Карл Карлович - 16
Неручев В. редактор -11
Нидерфюр Г.Г.-22
Нильсон Гаральд Мартынович -22,23
Никитин Павел Тимофеевич 4,8,12,13
Никитин Николай Максимович -23
Никитина Наталья Федоровна
Никитины- братья, цирк
Никифораки Мария Егоровна-24
Николая 1 (1796-1855)-1,4
Николай 11 (1868 -1918)-11,12,15,22
Никулин Александр Алексеевич (?-1895)-13,15,17,23
Нобель Иммануил -3
Нобель Роберт Иммануилович(1829-1896)-3-?,9,15,24
11обель Яльмар Робертович - 3
Нобель Альфред Иммануилович (1833-1896)-3,13,24
Нобель Эмиль Иммануилович (1843-1869)-3
1 (обель Людвиг Иммануилович( 1831 -1888)-3,5.9,11,13,15,17,20
Нобель София Вильгельмина (1832-1869)-9
11обель Эммануэль Людвигович (1859-1932)9,11,16,1 7, 20,21,22
11обель Анна Людвиговна (1866-1935)9,16
11обель Карл Людвигович (1862-1893) 9,11,21,22
Нобель Мария Федоровна -22
Нобель Эдла - Констанция Коллин (1848-1912) 9,15,24
Нобель Эстер-Вильгельмина Людвиговна (1873-1929)9,24 
Новицкий Антон Юлианович (1839-1900),архитектор ! 5- 
Повосельский Николай-
Новрузов Абдулла-бек Искендер-оглы (1823-? )-4
Новрузова (Тагиева) Рие-ханум -4
Новрузова Беюк-Ханум Искендер-кызы - 4
Нонне фон дер Николай Августович архитектор (1836-1910)
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8, 9,11,12,17,19,21,26,27
Нонне фон дер Мария Павловна( урБашиндзагова) 

8,12,16,19,23,26
Нонне фон дер Константин Николаевич( ?-1900) -8
Нонне фон дер Мария Николаевна(Чикалина) 8,26,27 .
Нонне фон дер Михаил Августович( 183 8-1919 )-8
Нонне фон дер Борис Михайлович 8
Нонне фон дер Николай Михайлович 8
Нонне фон дер Федор Августович 8
Нурверды хан Гюльджамал-бей-16
Нусс Нина Иоанновна -18
Нухбек Гусейн бек -3
О' Гевот Эдмонд, американец -6
Оберг Эмиль, германский консул -29
Оборский Гюнтер, пастор-28
Одинцов Дмитрий Александрович (1852-19?) - 24,28 
Оливер Луи, французское общество-28
Ольденбургский Александр Петрович -26
Омант Эмилий, французский профессор -28
Остен-Сакен Александр Федорович, барон -3
Островский Александр Николаевич -10
Островский Михаил Николаевич -10
Орловский Максимилиан, ксенз -2
Орлов Александр, священник -22
Оруджалибеков Балабек, член управы-22,25
Осбринк Бритта ,шведская журналистка -8,11
Отто Рудольф Карлович -1I
Отто Людвиг Карлович (1843-1912) -22
Оффенгейм -24
Павлов Степан Михайлович, подрядчик работ-20,22,27
Палашковский Егор Трофимович, уездный начальник 1 
Палашковский Сергей Егорович -10,13
Нацистов Харлампий, строитель-1
Паимов В.,капельмейстер-15
Панагиевич В.С. -22
Паниев М.Г. - 9
Панкратьев Никита Петрович (1788-1836 ), ген.-лейтенант 1 
Паризек Франц Францевич -26
Патканов С.Г1. -26

Паулуччи Филипп Оскарович-1
Пашковский И.С.,музыкант- 6
Петипа Мариус Мариусович (1854-1916), актер-26
Петипа (ур. Евстафиева ) Лидия Петровна,актриса -26
Петерсон Аксель -22
Петерсон Евгений Александрович (1855- ? )-18
Петкевич М.М., врач-23
Вигулевский К. А. уезд, нач - 3
Пигулевский Лев Викторович -3,4,5,12
ПигулевкиЙ Неофит Львович ( 1844 -1910)
Пиотровский И.Г1. ,адвока-21т
Пирадов Каспар- 9, 22
Плошко Адам Касперович, доктор -26
Плошко Иосиф Касперович,архитектор-25
Победоносцев Автоном Иванович.=23,26
1 кщымова Наталия Стефановна
Позснь Михаил Павлович (1798-1871)-4
I (очень Валериан Михайлович, вице-губернатор 4,5,7, 9.1 I
11очняк С.-21
Полетика Василий Апполонович- 9
Польский Михаил Емельянович ,священник-3
1 ‘олонский Лев, журналист-7
Полонский Яков Петрович (1819-1898), поэт-24
11оляпский Гавриил Яковлевич! 1806-1906),аранжировщик 1
Понемунский Гилсль-Вульф Царкевич, раввин -17,22.25 
Пономарева Е.Ф. -4
Понятовский Иван Пстрович-3,25
11онятовская ( ур. Спасско-Автономова)Ольга Кузьминична-3
11онятовская Лидия Ивановна,учит. -25
Нойер Давид (Popper) (1843-1913),чешский виолончелист 1 !
Порфиров О. ,архит.-4
Постышев Павел Петрович-30
Поташев Петр Васильевич, священник 18,21,22,26
Нохлебкин Вильям Васильевич (1932-2000), журналист-3 
ПрейсО. (1888 - ? )-26
Прейшгоф, учитель -4
Пзнгу(Р1п£ои)Дльфред Вильгельмович(Васильевич)(?-19! 7)13
Пзнгу 0.-23,24
11ушкин Василий Львович -18
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Пятковская Софья Васильевна -24
Раак Николай Робертович (18-1909),доктор-21
Рагимов Гаджи Кули-бек,перев.-22
Раевский Николай Владимирович, городской голова- 18 
Разумихина Татьяна Порфирьевна- 6
Райс Ахим, б. пастор НЕЛЦ Украины-29
Рапчинский Константин Александрович - 8
Ратульд Конрад-Бронт Бронислав Александр- 11
Рахвинг X.,пастор-13
Редер, сестры : Розалия, Лола, София .музыканты 23,24 
Редер Штефан, суперинтендент и епископ ЕЛЦ-29
Реджи-16
Рейзенауэр Альфред .музыкант- 15,24
Рейнике Евгений Эдуардович) ?- 1895) - İ 8
Рейхенбах, гомеопат-2
Релль Павел Гейнрих Бернхард (Павел Генрихович, 1863-1909) 
Ренненкампф П.К.-2
Ренненкампф Вильямина Фердинандовна -2
Реншке, аптекарь в Черном городе -21
Рзаев X. -8
Риензи А.Ф., баритон
Рилль Аделина Вмльгельмовна, (1899-19?)-29
Рихтер Леонид Федорович -11,19
Римишней
Рогачев Дмитрий Денисович (1851 -?) -1 5
Рогге Владимир Петрович (1843-1907)- 9,14,15,19,20-28 
Рогге( Лихотинская) Елена Ивановна -15,16,20,21,22,25-29
Рогге Ольга Владимировна -15,19,21,22,23,26-28
Рогге Николай Владимирович (1884-)-15
Розен фон Григорий В (18-18)-2
Ройт Карл Карлович -21,24,28
Росмеслер,управляющий з-да -2
Россель Мария Яковлевна-3,12,26
Росси Л.З.,архит.-11
Ростомов Давид Арутюнович ,губ врач -2
Ростропович Леопольд ( 1858 - 1942) .музыкант -5 
Ростропович Мстислава Леопольдович (1927- 2006)-5
Ротлисбергер Макс, шведский консул -15
Ротшильды 10,12-16,19

Ртищев Николай Федорович(1754-1835) -1
Рудбах Ганс -15
Руман Г.Г.-11
Рунквист Ф.-21
Рюден -2
Рыльский Ипполит Константинович)?-1899)21,25,26,28
Сабанеев Евгений Александрович -10
Саблин И.Ф., контр-адмирал -22
Садовская Александра Николаевна -18
Садовский Н.К. -25
Садыхов М. Наджаф Кули -25
Савина Мария Гавриловна(1854-1915), актриса -22
Сазиков Игнатий Павлович,
Самгин Александр Дмитриевич,
Самойлов Иван Федорович -
Сандгрень Петр Иоаннович (1843-1903)
Сандгрень Иван Петрович 3,4,6,11,17
Сандгрень Антонина Ивановна
Санаров Арсений Николаевич- 22,23,25
Сафар-Алиев Мирза-Кули -3
Сафар-Алиев( Ata) Гаджи Гусейн- Кули-2,3
Сафар-Алиев Гаджи Ata Дадаш-бек-4,5,8,12,13
Сафар-Алиев Исмаил бек -13,15
Сеид Мамед Гаджи Мамед-оглы -21
Сеид Мир-Джевад-Али-оглы, пророк-21
Ссид-Ага-Мир-Мовсум,сын пророка (1823-1893)
СелимхановАгабск(Лсад-бек) Гаджи Гейбат Кулибек-4, 8,11
Селимханов Мешади Джафар Кули-бек -8
Селимханова Чимназ Хаиум №,16
Семенов Александр Иванович, губернский врач-21
Семенов Матвей Давыдович-25
Семянников Павел Г1. -3,5,12,17
Семянникова Клавдия Ивановна -15,17
Сснтмарк Августин ( 1840-1898)-26
Сергеев И. - 26
Свидсрский Апполинарий
Сидоров Василий - 26
Сименс фон Отто Федорович( 1836-1871), герм..консул -2
Симонсон Владимир Оттович,архитектор -23,25
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Синицын Николай Варфоломеевич (1869-?)-15
Синицына Параскева Алексеевна (1843-?)-15
Смиттен Василий Иванович-1
Скальковский А. Апполонович-12
Скальковский Константан Апполонович (1843 -1906)-

2,14,17,24,26,28
Скибинский 
Скибинская 
Скибинский 
Скибинский 
Скибинский

Яков Константинович -1.3,4
Мария Стефановна (Степановна) -22
Евгений Яковлевич 23,24,25,28
Всеволод Яковлевич -4
Михаил Анатольевич -22

Скибинский Евгений Михайлович
Склинт А.- 5
Скоян фон Адольф Яковлевич, архитектор 3
Скуревич Казимир Брунович( 1866-1950),архитектор23-26,28
Славянский Дмитрий Александрович (1836-1908) 11,12
Смоленский Владимир Станиславович -25
Соболевский Виктор Григорьевич (?-1896) -22
Сойте ,живописец -1
Соколовский И.А-11
Соколовская Валентина Васильевна-24
Соколинский Николай Александрович( 1842 -1897) 12.21,23,25 
Сорре, французский химик-28
Спасский-АвтономовКозьма Федорович) 1807-1890)1-4,9,1 8,28 
Спасский-Автономов Михаил Федорович (1809-1859)-! 
Спенеманн Рихард Рихардович (Роман Роман.?-1897)21-3,25 . 
Спеннеман Адольф-23
Сталинский Степан Степанович, интендант Тифлис.крепости-3
Сталинский Евгений Степанович, ред. «Кавказа » -3
Сталинский Лев Степанович, прокурор-4,21,22
Сталинская Елена Зурабовна-4,22.
Старевич Франц, патер -3
Старков Николай Иоаннович (1847-?) -15
Старосельский Дмитрий Семенович( 1832-1895) 3-8,11
Старосельская( Ур.Гурамишвили) Екатерина Фаддеевна

(Татеонозовна)( 1 -1901 )-3,11,25
Старосельский Всеволод Дмитриевич( 1875- )-3 
Старосельский Семен Дмитриевич - -23 
Старицкий Егор Павлович(1825-1899)-21

Старицкий Михаил Г1етрович( 1840-1913),укр.писатель Л7
Стась Э.Е. -22
Степпунь Карл Гейнрих,германский консул-24,27,28
Степпунь Генрих Августович ( ?- 1902)-15,22
Степпунь Макс Ричард Августович (1853-19)
Стефанини Карл Людвигович) ? -1892),итал. консул -20,21 
Стивенс Джорж, англ, консул-21
Стивен Патрик С.,англ.консул -28
Стопани А.М.( 1871-1932) и дети- Митя,Юра , Вадим -26
Стратер Альфред,анг-22
Сурандер-11
Сулейманов Маиаф, азербайджанский писатель-3
Сытовы Илья и Николай Семеновичи
Тагиев Гаджи Зейнал Абдин-(1838- 1924)2-9,11,13-1 7.19,21 -

26,28,29
Тагиева Зейнаб- ханум-26
Тагиева (Новрузова) Рие-ханум Зейнал-кызы-4
Тагиев Исмаил Зейнал-оглы -21,23,24,25
Тагиева Нура (Нурджахан Балакиши-кызы Владимировна 

21,23,25
З’агиев Садыг Зейнал-оглы
Гагиева Соина ханум Балакиши-кызы (Владимировна) (1881- 
1832)-24,26
Тагиева Лейла Зейнал-кызы (1898-19?)-24
Гагиева Сара Зейнал-кызы (1899- 1 )-24
Гагиев Мамед Зейнал оглы (1900-1917)-24
Гагиева Сурия Зейнал-кызы (1904)-24
Гагиев Гаджи Али Абасс -13
Гагиев Гаджи АгаДадаш -12
Гагиев Кербалай Мешади Ага Гусейн -4,8,12
Гагиев Мешади Али Мамед -12
ТаировАхунд Мирза Гасан (?-1893),шейх-21
Тальберг-17
Тальгрен Павел Самойлович -3,4,6
Талы реи Мария Владимировна -4,6,9
Тальгрен Вера Павловна
Гачьгрен С. -5,6
Талышханов Мир Таги- Бек -12
Танашевич Василий-22,27
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Тамлер Генри,скрипач- 25
Тархан-Моуравов Константин Давыдович, воен. Губ. 2,4
Тархан-Моуравов Иосиф Давыдович( 1819-1878)-2
Таурек, цирк-10
Твельде Герберт-5,9
Твердохлебов Никанор Павлович (1844- -3,17
Твердый Петр Игнатьевич-25
Телегина М.К.,артистка- 5
Терентьев Николая Алексеевич-24,25,26
Тер-Гукасов Погос Овсепович -1
Терьер, французский хирург-28
Тернквист Ф.Я.-21
Тернуд Густав А.-8,9,11,13
Тесмин, архит..-20
Тидеманн ОттоФранц-Мартин(Отто Францевич)! 1853-)18,22,24
Тизенгаузен Дмитрий Львович, адвокат (?-1893)-21
Тизенгауэр Анна Николаевна -21
Тисс Иван Янович, франц, консул -11,12
Говбич В., скрипач 11
Толь Николай Густавович-4
Толь Н.Ф. -4
Томашевский Иосиф Викентьевич-21,24
Топчибашев Али Мардан Бек ( 1862-1934) -26
Топчибашев Мирза-Джафар26
Торнау Николай Егорьевич,барон (1812-1882)-2
Трейтман Людвиг Васильевич (18-1902) -9
Трейман Оскар Карлович -23,24
Тремберг С.-21
Труцци, цирк-15
Труффи Г.А. , рук. Оркестра—26
Тюден Карл, внук К.Нобель.
Туличева Евдокия
Тумило - Денисович Александр Михайлович М.(?- 1887) 

5,14,15
Тумим Владимир Григорьевич (1866-1914),пастор-23,24,29 
Тихеев И.И.
Тхоржевский Александр Семенович-24
Удины-1
Ундриц Карл Иоаннович (1860-19), органист,20,25,26

Ундриц(Куузе) Элизе -Анна (Элиза Федоровна, 1865-1898)20,23 
Ундриц Ирэна- Леонора- Армгардт( Эстер Карловна)( 1-1895)23 
Усни-заде Гаджи Сеид Эфенди - 9, 15
Уцмиев Хасан-1
Ушакова М.А.-24
Фаге К.-25
Фадеев Николай Иванович-24
Фабрициус Фридрих, фабрикант-4
Фаворский Федор (1-1889), свящ.2,3,17
Фатеева Вера Стефановна(1871 -?) -15
Фатуллаев-Фигаров Шамиль С.архитектор - 2,23,29
Фегреус Торбен Ф.-21
Федер И.органист-17
Федоров Е.Д и Е.А. -21
Федорович К.,аргисг-5
Фейгль Арнольд Михайлович (1854- I)- 13,16-19,21-24,26 
Фейгль(Ур.Г’ольдлюст) Гизелла-Елизавета -Мария( 1 868-) 13,16 
Фейгль Леопольд Михайлович-13,19
Фейгль Симон Яковлевич (1834 -1909)-(3,19
Фельд С. К. -3
Фельдман О. И,гипнотизер- 12.
Фелляуэры, прабабушка автора-10
Фенстрэм В.И.
Феофилактов Феофан Васильевич, священник-24
Фербсрг Вильгельм-21
Ферешель Ирма, певица-19
Феррари М.Ф.,псвицв-17
Фет (Шеншин) А.А., русский поэт-20
Фет-Али Хан Кубинский -2
Фсхнер Эдуард Августович -26
Фигнер Николай (1857-1918),тенор -21
Фил,.геолог
Филиппов Н.М.- 8
Филиппович ,фотограф-6
Финляндский Павел Николаевич-26
Фитингоф-Шель Адольф Теодорович(Федорович)18 
Фитингоф-Шель Карл Теодорович(Федорович)(1840-1892)-4,18 
Фитингоф-Шель Эдгар Теодорович-18
Фитингоф Карл Андреевич-15
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Фламм Л.Т.,зубной врач-23
Фольбаум Николай Карлович, аптекарь-8
Фольбаум(Соколово-Соколинский)Михаил Александрович 
(1866- 1916), градоначальник,23
Фольстрэм AnbMa(Folstrom-Rodel 861-1936 ), певица -1 8,28 
Фонтен, семья-12
Фореры - 10,12,15,17,20
Фохт фон Елена -19
Фохт фон С. Константинович-19
Франзи Антоний Людвигович
Франк фон Н.Ф.-21,22,23,24
Франк Мария А.-24,26
Фрезе, аптекарь -4
Фрезе Александр Александрович(Вильгельм

В ил ьгельмович)24,29
Фербер В. -18
Фрейберг -5
Фрейдлинг Эрнест Карлович - 22
Фрейтаг Роберт Карлович 1,2
Фриде Ю. Д. ,нач.ЗЖД-22
Фриман Густав, скрипач-15
Фритше Роберт Мориц(Андреевич)( 18-1899)26-29
Фриштман И.К.,дирижер- 1
Фюрер, цирк-10,15
Фюрер Отто Робертович,бас( 1839-1906)-12
Хагелин Карл Вильгельмович (1860-1954)-! I 1 19,21,23,24
Хамбутаев Кербалай Неджаф кули -13,15
Ханбек Мусса-9
Ханзен Герман Юлиус Теодор(1853 -1913),пастор6,7,13,15,23
Ханзен (фон Иртель) Елена Симеоновна (1858-1924)-7
Ханзен Хельмут Германович (1892-1938), пастор -7
Ханзен (Спенеманн) Эрна -Иоганна (1889- )
Ханларов Гаджи Усейн Али бек -4
Ханларов Мовсудбек Магомет-оглы( 1857-1921) - 8,13
Ханларов Махмуд бек-5,13,22
Ханов Ахмед-Хан Ибрагим-1
Харычков Константин В.-22
Хельсингиус Гертруда Карловна

Хельвист Август
Хитров А,, настоятель- 26
Ховен Роман Романович-1
Ховен фон дер Роман Иванович-1
Ховен Мария И. -1
Хомицкий Юлиан( Доминик) Дмитриевич 21,24,25
Хомицкая Мария Антоновна(?-1901)-21,23-25,28
Хомицкий Александр Юлианович-24,25
Хлебников-23,27
Хуциев Евстафий-4
Церкви
Армянские:
Св Богородицы-
Св.Григория Лусаворича-
Православные:
Александро-Невский собор
Балаханская Св.Маккария
Железнодорожная Спассо-Преображенская
Кладбищенская Свв. Жен Мироносиц
Михайловская церковно-приходская при Николаевском соборе 
Морская во имя Святителя Алексия Митр. Московского 
Николаевский собор Св. Николая Чудотворца -
Рождества Пресвятой Богородицы
Св. Николая Мирликийского
Тюремная Во имя Николая Чудотворца
Флотская, Архистратига Михаила
Черногородская Св.Ильи
Белогородская Спассо-Преображенская ЦерковьЦНибаевская) 
Домовые
Ремесленного Александра 11 училища
Заведения Св.Нины
Часовня Александра Невского.
Часовня Св. Варфоломея
Часовня Архистратига Михаила
Евангелическо-Лютеранская Церковь Спасителя (кирха) ,1899 
Цандт, пастор -3
Циммер К, пастор-24
Циммерман Лев Эрнестович (Эдуардович)! 1857-923),нотариус

12,15,26,29
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Циммерман Рихард Вернер Теодор Эрнст (1862-),пастор
13,15,22,24,27,29

Циммерман (ур.Цеппевич)Эмма-София Теодоровна) 1859-1) 
15,19,25

Циммерман Агнесса (Анна) Эрнестовна,уч.рукоделия 15,29 
Цинне Готлиб-4,5
Цинк Христиан Христофорович,учитель -3
Цицианов Павел Дмитриевич (1754-1806)-1,4,18,26
Цейтлин Лев Мареевич-15
Цейтлин Наум М. - 21,24,28
Цишкевич Илья Яковлевич-9
Чавчавадзе Илья Григорьевич) 1 837 -1907), груз.поэт-3,5 
Чавчавадзе(Ур.Гурамишвили) Ольга Фадсевна (Та)еозовна)-3 
Чайковский Петр Ильич (1840-1893)- 6,1 1,14,21
Чайковский Анатолий Ильич, Тифл. вице-губернатор-14 
Чапла Ян, настоятель католической церкви в Азербайджане20- 
Чарский В.В. актер-21
Чахмахсазов Балаюек -12
Чемберс Д., американский вице- консул -23
Чермак Карл Леонтьевич- 3.4.12
Чермак София Яковлевна- 3,4
Черномордиков Аарон Моисеевич
Чиляев Михаил Егорович -3
Чишковский Ю.Я. - 21
Чудецкая Мария Ананьевна - 12
Чудецкий Николай Владимирович, протоиерей-
Шаляпин Федор Иванович (1873-1938)-20
Шамхаров Георгий С.) Жорж) фотограф
Шах-Аббас 1 (1587-1629)-1
Шахтахты Магомед (1846-193 1 ),ред. «Каспий» -20 
Шваненберг, капитан судна -5
Шванфельд Анжелика Ивановна,25
Шварц Карл Иванович -1 1
Шеин Соломон Самойлович -7
Шенк, маг и фокусник-21
Шевченко Моисей Федорович- 4,5.
Шевченко Тарас Григорьевич (1814-1861 ),укр. поэт, 6,22 
Шеллинг, пианист-11

Шелудченко Иван Иванович ,архитектор-3
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