
Э. Г. Иоффе (Минск) 

ЕВРЕИ В ЭКОНОМИКЕ МИНСКА В 1793-1917 гг. 

По второму разделу Речи Hoci юли гой в 1793 г. Минск был присоединен к Российской 
империи. 

По результатам ревизии 1795 г. в городах и местечках Минского наместничества 
прожинало 9559 евреев, что составляло 17% горожан. Еще 32 698 евреев были приписа-
ны к городам, но проживали в деревнях и только с учетом этого обстоятельства имели 
большинство среди горожан и жителей местечек - 76%'. 

По состоянию на 2 октября 1795 г. среди купцов Минска христиане составляли 
Ш6 человек (956 мужчин и 60 женщин), а евреи • 271 человек (131 мужчина и 140 жен-
щин), среди минских мещан было 642 человека (316 мужчин и 326 женщин), среди ремес-
ленников Минска христиане составляли 689 человек (337 мужчин и 352 женщины), а 
евреи - 359 (114 мужчин и 245 женщин)2. 

К моменту создания Минской губернии (1796) здесь проживало 42 133 еврея. 
В Указе от 3 мая 1795 г. относительно устройства Минской губернии особо подтверж-

далось, что евреев... которым позволено... заниматься торгом и мещанскими промыслами, 

1 Агшичапка Я. К. 1нкарпарацыя. Лтгоуекая правжцыя у падзелах Р:>чы Наспалгган. Мшск, 
2003. С. 307. 

Национальный исторический архив Беларуси в Минске (далее - - Н И А Б ) , Ф. 1568. Д. 15. 
Л. 16—17. 
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и кои не только по городам и местечкам, но и по селениям расселены пребывают, внести 
в городовые окружных городов книги... подчинить магистратам». При этом местным 
властям поручалось следить за тем, «чтобы евреи не скитались, а переселялись в уезд-
ные города и занимались^рромыслами и ремеслами..,». 

В 1802 г. евреи составляли значительную часть ремесленников Минска. Среди порт-
ных христиане составляли 4 человека, а евреи - 160; среди скорняков соо тветственно 5 и 16 
(первая цифра - христиане, вторая скреп. Э. И.): среди шмуклеров христиан нет, евреев - 18; 
среди позументщиков христиан нет, евреев - 4; ювелиров - 2 и 2; часовщиков - 2 и 2; 
цирульников - 2 и 10; сапожников - 335 и 2; среди овчинников христиан - 15, евреев -
нет; среди белильщиков тканей христиан нет, евреев - 8; живописцев - 4 и 6; среди ка-
менщиков христиан — 36, евреев нет; столяров — 15 и 2; плотников - 25 и 1; среди стеколь-
щиков, переплетчиков, свечников, токарей христиан нет, а евреев соответственно 4, 2, 
3 и 2; кузнецов - 12 и 3; мельников - 1 и 3; среди представите/гей прочих ремесел - хри-
стиан — 12, а евреев нет1. 

В 1840 г. в Минске насчитывалось 8 еврейских цехов (сапожный, цех резников, Шапош-
ников, скорняков, ватников, пекарский цех, трубочистов, маляров - 505 человек) и один 
смешанный цех (кузнечно-слесарный), в котором из 82 ремесленников было три еврея2. 

В 1850 г., кроме вышеперечисленных цехов, еще имелось 8 еврейских: жестянщиков, 
медников, свечников, лакировальный, шмуклеров, часовщиков, мастеров серебряных 
дел, объединенный стекольно-токарно-гребешковый) и 5 смешанных (шорный, ювелир-
ный, кожевенный, переплетный, столярный). Численность цеховых ремесленников уве-
личилась на 585 человек, 215 из которых составляли евреи1. Нельзя не согласиться с мне-
нием исследователей С. Ромбаха и О. Соболевской, что пополнение цехов евреями связа-
но с их стремлением выйти из-под власти кагала, избежать конкуренции, попасть в 
число «оседлых»4. 

В 1864 г. в Минске проживало 12 016 евреев обоего пола5. 
В 1847 г. в Минске проживало 12 976 евреев. В 1876 г. из 280 купцов, имевшихся в 

Минской губернии, 252 (90%) были евреями. В 1886 г. в Минской губернии проживало 
543 купца-еврея (всего 641 купец), что составляло 88%. Таков же был процент евреев в 
Минске и Минском уезде (168 из 191). 

Некоторое представление о роли евреев в экономике Минска дает исследование 
А. П. Субботина «В черте еврейской оседлости»: «...В самом городе из 70 тыс. жителей -
около 50 тыс. евреев, так что в этом отношении Минск уступает только Вильно, Одессе 
и Бердичеву, если не считать Варшавы, где положение евреев и самый быт их имеют дру-
гой характер... 

В Минске всего 3 русских лавки... В 1886 г. по всей Минской губернии считалось 
1630 питейных заведений, из них 1548 или 95% фактически были в руках евреев. Из 35 пи-
воваренных заводов в губернии 35 в руках евреев... Все 15 табачных фабрик и 5 оптовых 
складов табаку в Минской губернии принадлежали евреям; из 1297 табачных лавочек 
только 4 принадлежали христианам. ... Вообще же, если взять всю Минскую губернию, 
то в ней в 1885 г. считалось 325 фабрично-заводских предприятий, в том Ч1сле 58 еврей-
ских (17,8%). 

' Гессен Ю. История еврейского народа в России. М. Иерусалим, 1993. С. П6, 
- Петере Д., Фельдман Д. О награждении евреев медалями Российской империи. Введение в 

проблему. М., 2002. С. 37. 
3 НИАБ. Ф. 24. On. 1. Д. S3. Л. 14 об. - - 60. 
4 Там же. Д. 338. Л. 14-55 об. 
s Памятная книжка Минской губернии на 1865 год. Минск, 1S64. С. 12. 
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Ремесленников неевреев здесь всего несколько человек, мастеров-евреев считается 
здесь, по точным специальным данным, - 3515, подмастерьев - 1812. 

По данным всероссийской переписи 1897 г. в Минске проживало 47 562 еврея (52,3% 
всего населения города). В конце XIX - начале XX в. евреи занимали прочное место в 
экономике не только Минска, но и всей Беларуси. В их руках была сосредоточена почти 
вся торговля лесом и большая часть фабрично-заводской промышленности. 

Крупнейший в дореволюционной Беларуси машиностроительный и чугуно-
меднометаллургический завод (Кошарский) был основан на базе небольшой кузницы 
предпринимателем Н. Я. Якобсоном в 1881 г. на Кошарской площади Минска (отсюда 
и название). В конце 1900 г. товарищество Кошарского завода «Якобсон и К» объеди-
нилось с торговым домом Г. Л. Лифшица, владевшим машиностроительным заводом 
(Вокзальным), создав новое товарищество «Якобсон, Лифшиц и К». Завод имел литей-
ный, слесарно-токарный, кузнечный, сборный, столярный цехи и мастерскую для из-
готовления печных приборов. К 1913 г. два машиностроительных завода товарищества 
образовали единый производственный комплекс с годовым оборотом 1 млн 149,6 тыс. 
руб., общим числом рабочих 350 человек и мощностью двигателей 100 лошади-
ных сил. 

В 1897 г. инженерами И. В. Залкиндом и Г. В. Вильбушевиче.ч основан машино-
строительный завод «Технолог», который вначале назывался инженерно-механической 
мастерской. В 1913 г. здесь работало 190 рабочих, а годовой оборот приблизился к 
300 тыс. руб. 

В 1908 г. пущен в действие чугунолитейный завод «Гигант», который в 1912 г. был 
реконструирован и переименован в завод «Энергия» товарищества Ш. А. Поляка, Л. И. Дор-
ского и Д. С. Семенюка. 

В Минске имелся механический чугунолитейный завод М, Майзеля и М. Шла-
пакова, чугунолитейный, машиностроительный и котельный заводы С. Г. Эп-
штейна. 

В 1890 г. начала работать табачная фабрика купчихи С. М. Гинзбург, которая спе-
циализировалась на выпуске махорки. В 1895 г. здесь было занято 29 рабочих, действо-
вал керосиновый двигатель, выпущено продукции на 29 тыс. руб. 

Тогда же табачная фабрика купчихи Р. М. Цукерман-Давидзон, построенная в 1883 г., 
при 28 рабочих выпускала продукции на 35 тыс. руб. Третья табачная фабрика принад-
лежала Б. Ф. Харлипу. 

Крупнейшими на белорусской земле лесопильными заводами владелиЗ. М. Ивянский 
и А. М. Гельфанд. В городе была хорошо известна переплетная фабрика Янкеля Мунвеза, 
фабрики дроби Шейнгауза и гильзовых шпилек Альперина и Цивина. 

Славились качеством своей продукции завод горных масел и крахмально-паточный 
завод братьев Трепель, альбумино-кишечный завод Я. М. Бомдаса, колбасное заведе-
ния Г. Р. Брауера, пивоваренный завод «Богемия» братьев Леккерт. 

В конце XIX - начале XX в. в Минске работали обойные фабрики Е. В. Хаюгина 
(открылась в 1892 г.; в 1900 г. она перешла к К. М. Канторовичу), И. С. Шифмановича и 
Лифшица (открыта в 1892 г.), А. С. Эпштейна (начала работу в 1898 г.), Фридлянда (осно-
вана в 1911 г.). 

В кожевенной и обувной промышленности ведущими предприятиями были коже-
венные заводы Л. Сутина (открыт в 1896 г.), Е. Э. Гольдберга, обувные фабрики «Орел» 

| (открыта в 1910 г. Товариществом русско-американского механического производства 

1 Леванда Л. Страницы истории еврейского просвещения в России И Минск - город и мать, 
(и иврите). Тель-Авив, 1975. Т. 1. С. 120. 
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обуви (X. М. Перец, М. Р. Ботвинник, JL Б. Бешипг), «Русь» М. И, Зябицксра (начиналась 
с обычной сапожной мас терской, открытом в 1875 г.), «Труд» Г. И. Гольдберга, Ф. Я. Бенц-
мана, Л. Н. Гурвича (открыта 3^1910 т.), Берлянда (открыта в 1895 г.; в 1913 г. перешла 
к К. Л. Слепяну), фабрика обуви М. Цитвера (начала работать в 1871 г. как сапожная 
мастерская). 

Не только в Минске, а по всему Северо-Западному краю славилась продукция мин-
ских кирпичных заводов инженера Г. А. Каплана (1895 г.), Г. И. Фрида (1898 г.), Ш. Я. Ру-
бинчика (1901 г.), Я. Л. ФаЙна и 3. Д. Шекта (1901 г.), Ф. Б. Слепяна (1876 г.), гончарно-
кафельного завода А. И. Поляка (1883 г.), изразцового завода М. Г. Айзенштадта (1884 г.), 
кафельного завода И. Я. Авербуха, фабрики цеменгобегонных, мозаичных и асфальто-
вых изделий Л. В. Элиасберга, мозаичной фабрики X. Переца. 

Во многих регионах Российской империи шла добрая слава о качестве продукции 
стекольных предприятий Минска. Речь идет о стекольных заводах Г. Я. Сыркина (со-
владельцы М. Е. Эйдельберг и Б. А. Калецкий; открыт в 1899 г.), И. С. Ботвинника 
(бывший Рабинзона; открыт в 1907 г.). В 1880 г. был введен в действие мыловаренный 
завод Ш. Б. Блимовича, который в 1913 г. выпустил продукции на 300 тыс. руб. С 1887 г. 
в Минске имелась фабрика по сортировке щетины 111. М. Ратнера. В 1891 г, начала ра-
ботать гильзовая фабрика Я. Э. Фальксона, которая выпускала папиросные гильзы и 
мундштуки. 

Одним из самых известных предприятий Минска была типография X. Я. Дворжеца. 
Она была основана в 1828 г. Д. Стефановичем, но в 1850 г. приобретена Дворжецом. 
В 1913 г. типография перешла к Я. А. Гринблагу. В то время на ней трудилось 60 человек 
и выпущено печатной продукции на 65 тыс. руб. В 1874 г. в Минске*ёыла основана типо-
графия Б. Ц. Соломонова, при которой наладилось производство конторских книг и те-
традей. Эта типография при 52 рабочих в 1910 г. выпустила печатной продукции на 
75 тыс. руб. С 1879 г. начала работать типография В. Тасьмана и А. Тасьмана, с 1902 г. - ти-
пография И. Каплана. 

Евреи занимали видное место в кредитных учреждениях Минска. В 1873 г. местны-
ми помещиками, лесопромышленниками и купцами был учрежден Минский коммерче-
ский банк. Из его Устава, хранящегося в Национальном историческом архиве Беларуси, 
мы узнаем, что среди учредителей Минского коммерческого банка были минские купцы 
1-й гильдии Э. Я. Гурвич, X. Г. Лурия и В. 3. Раппапорт1. 

Этот банк начал свою деятельность 21 апреля 1873 г. Он располагался на 
Петропавловской улице, в доме К. Гольдберга, против сквера2. 

Первым директором Минского коммерческого банка стал О. Абельсон, а его товари-
щем (заместителем. - 3. И.) - А. Венгеров3. 

Во втором, переработанном и дополненном издании энциклопедического справоч-
ника «Минск» (Минск, 1983. С. 249) указано, что основной капитал Минского коммерче-
ского байка - 850 тыс, руб. Это неверно. Документы, хранящиеся в архиве, свидетель-
ствуют, что основной капитал банка определен в 1 500 000 руб.4 

В четырех городах Беларуси - Витебске, Гродно, Минске и Могилеве были открыты 
отделения Государственного банка Российской империи. Минское отделение Госбанка 
было открыто 27 октября 1881 г. Оно временно разместилось в доме минского купца 

' Субботин А. П. В черте еврейской оседлости. Отрывки из экономических исследований в 
западной и юго-западной России за лето 1887. СПб., 1888-1890. Вып. 1-2. 

2 НИАП. Ф. 124. On. 1. Д. 261. Л. 21. 
3 Там же. Л. 1. 
4 Там же. JI. 21. 
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2-й гильдии Абрама Яковлевича Каплана на Койдановской улице, а затем для него было 
построено отдельное капитальное здание на улице Подгорной1. 

Не прошло и года, как 9 августа 1882 г. группа крупнейших минских купцов, в боль-
шинстве евреев, ходатайствовала о разрешении «на открытие учетных операций» в 
Минском отделении Госбанку Правление Госбанка дало это разрешение на суммы, не 
превышающие 200 тыс. руб.2 • 

Представляет интерес состав клиентов Минского отделения Госбанка, которые вос-
пользовались его кредитами п 1887 г. Это банкирские конторы М. Поляка и Вейсбрема и 
минского купца 1-й гильдии М. А. Брауде (два кредита), фабриканты Л. Б. Фрумкин 
(пивовареннный завод) и Н. Я. Якобсон (чугунолитейный завод) и один фабрикант-
христианин (три кредита). Остальные кредиты предоставлялись для ведения торговых 
операций главным образом евреям-купцам. Величина кредита колебалась в пределах 
от 500 до 40 тыс. руб.3 

В ведении операций и в административном управлении отделений Госбанка 
большую роль играли члены Учетного комитета, которые утверждались министром 
финансов России на двухлетний срок. В первый состав Учетного комитета Минского 
отделения Госбанка, который насчитывал шесть человек, пошли четыре еврея. Это 
минские купцы Вольф Раппопорт, Арон ПяховскиЙ, Абрам Каплаи и Абрам 
Шабадт4. 

В 1895 г. большая часть акций Минского коммерческого банка поналав руки Азовско-
Донского банка, контролируемого семейством Поляковых. А точнее, она попала в руки 
одного из крупнейших банкиров России Я. С. Полякова. 

В августе 1908 г. в Минске открылось отделение Азовско Донского банка с правле-
нием в Петербурге. Управляющим отделении являлся Д. С. Ратнер, а его заместителем — 
Э. В. Биншток. Вице-директорами Минского отделения Русско-Азиатского банка 
были Б. Л. Фельдман и Н. И. Нисельсон, В 1907 г. управляющим Минским отделением 
Северного банка был Л. М. Ароновский, а в 1908 г. - С. С. Фрадкин. В 1916 г. директором 
Минского отделения Петроградского международного коммерческого банка являл-
ся И. И. Бунимович. 

Правление Купеческого общества взаимного кредита возглавлял Л. В. Элиасберг, а 
директором городского Кредитного общества был Ф. И. Горин. Председателем правле-
ния Ремесленного кредитного товарищества был И. С. Волкомич, а председателем 
Торгово-промышленного общества взаимного кредита являлся С. Г. Лифшиц. Замес-
тителем председателя Минской биржи был Ш. Б. Лившиц. Из 7 членов биржевого 
комитета 5 были евреями: Д. С. Ратнер, Л. В. Элиасберг, Г. А. Каплан, М. Э. Поляк 
и М. И. Шабад. 

Во всей Российской империи были известны банкирские конторы М. Е. Поляка и 
Вейсбрема, И. Цукермана и М. Брауде, Л. Лурье, С. Элиасберга, А. Лурье, М. Рапо-
порта, И. Берлянда. 

Владельцами подавляющего большинства гостиниц Минска были евреи. Так, го-
стиница «Бристоль» принадлежала А. О. Ерузалимчику, «Метрополь» Ю. М. Левину, 

1 НИАБ. Ф. 370. On. 1. Д. 1. Л. 3-37. 
2 Киштьшов А. Роль евреев в банковском деле Беларуси; вторая половина XIX - начало XX вв. // 

История еврейского народа: Материалы шестой ежегодной междисциплинарной конф. по иудаи-
ю. М„ 1999.4.2. С. 112. 

! НИАБ. Ф. 370. On. 1. Д. 26. Л. 1 об. - 49. 
4 Там же. Л. 1 - 2 . 
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«Ново-Варшавская» ~ Д. 3. Шифрину, «Ново-Европейская» - Б. И. Шнееровой, «Ново-
Версаль» JI, Н. Хаютину, «Старо-Московская» - Э. М. Ледияк, «Европа» - В. И. Поляку. 

Преобладающим было место еврейских купцов в городской торговле. Крупнейшим 
в Минске магазином являйся оптово-розничный магазин мануфактурных товаров торго-
вого дома «Г. Б. Весник с С-ми». Здесь же, на Соборной площади, находился большой 
суконный магазин X. В. Френкеля. 

Среди наиболее популярных магазинов, товары которых пользовались повышен* 
ным спросом, были суконко-мануфактурная торговля А. 3. Царфина, книжные мага-
зины М. Изгура, В. Фрумкина, Е. Френкеля, фирменный магазин А. Г. Гурвича, ману-
фактурный и промтоварный магазин А. М. Левина, писчебумажный и галантерейный 
магазин И. X. Шапиро, крупнейший в Беларуси мебельный магазин Л. Годера, перво-
классный универсальный магазин братьев К. и Н. Борщ и Я. Лифшица, магазин раз-
нообразных промтоваров Т. 3. Каца, ювелирный магазин И. М. Изгура, магазин обу-
ви М. Я. Фридлянда, магазин хозяйственных и кухонных принадлежностей А. И. Ко-
гана, рыбный магазин И. М. Левитана, молочный магазин Ш. Цирлина, дамских и 
детских платьев 3. 3. Немцова. 

Свой вклад в экономическое развитие Минска внесли технические бюро и конто-
ры. Среди них в конце XIX - начале XX в. были техническая контора С. А. Ан-
целиовича, чергежно-техничсское бюро А. В. Беленького, земледельческо-
техническое бюро инженера-технолога Цывинского и К., архитектурно-строительное 
бюро гражданских инженеров Г. Гая и С. Свенцицкого, электротехническое бюро ин-
женера Ф. Я. Левина. 

Ведение денежных операций обычно сочеталось с очень прибыльной лесной торгов-
лей. В Минске жили все крупнейшие лесопромышленники (сЗсушцики леса) Беларуси. 
Среди них выделялся Берка Сутин, разбогатевший на спекуляциях вокруг распродажи 
лесов и земель княгини Гогенлоэ. 

Управляющий Минским отделением Азовско-Донского банка Гальперин выступил в 
1898 г. учредителем акционерного объединения спичечной фабрики «Молния» в Мозыре. 
Среди минских предпринимателей пользовался известностью купец Хаим Лурье. Он со-
держал банкирскую контору, входил в правление Минского коммерческого банка, имел 
монопольное право на торговлю калошами и резиновыми изделиями петербургского мо-
нополистического объединения «Треугольник». 

В 1907 г. в Минске проживало 105 203 чел., в том числе 54 564 еврея, в 1908 г. - со-
ответственно 96 123 и 42 254, в 1909 г. - 97 997 и 42 720. В 1910 г. в Минске жило 
43 235 евреев (всего 99 763), в 1911 г. - 43 541 (всего 101 166 человек), в 1913 г. - 4 4 664 ев-
рея (всего 104 949 человек). В 1914 г. в городе насчитывалось 45 103 еврея (42,5% насе-
ления), а в 1917 г. численность еврейского населения в Минске достигла 67 тыс. чело-
век1. Это объясняется концентрацией в городе тысяч еврейских беженцев из районов 
боевых действий Первой мировой войны. 

Таким образом, минские евреи внесли существенный вклад в экономическое 
развитие Минска 1793-1917 гг: 

1 По материалам «Памятных книжек минской губернии за 1907 - -1916 годы». 
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