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Аннотация. Данная работа посвящена жизни и деятельности в г. Ново-
Николаевске (ныне Новосибирск) одного из виднейших купцов 1 гильдии Ново-
Николаевска Арона Иосифовича Кагана. Приехав из Латвии в Сибирь, 25-летний
двинский купец быстро развернул в молодом городе предпринимательскую
деятельность, стал заниматься экспортом сибирского хлеба и вскоре вышел в число
самых богатых и уважаемых людей города, активно участвовал в общественной
жизни, занимался устройством синагоги и благотворительностью, не оставив ново-
николаевцев вниманием даже выехав после 1917 года в Харбин. В статье также
задеваются вопросы законодательного ограничения на деятельность еврейского
населения в Российской империи, права проживания их в Сибири, некоторых
связанных с этим особенностей, произвола и коррупции со стороны органов
полиции. Материал содержит документальные источники из государственных
архивов Сибири и представляет интерес для исследователей сибирского купечества
и истории еврейских общин.
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Annotation. This work is devoted to life and activities in the city of Novo-
Nikolaevsk (now Novosibirsk) one of the most prominent merchants of the 1st guild of
Novo-Nikolaevsk, Aron Iosifovich Kagan. Arriving from Latvia to Siberia, the 25-year-
old Dvina merchant quickly expanded into the young city entrepreneurial activity, began
to export Siberian bread and soon became one of the richest and most respected people in
the city, actively participated in public life, was involved in building a synagogue and
charity work, leaving citizen unnoticed even after leaving for Harbin after 1917. The article
also touches on issues of legislative restrictions on the activities of the Jewish population
in the Russian Empire, their rights of residence in Siberia, some related features,
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arbitrariness and corruption on the part of the police. The material contains documentary
sources from the state archives of Siberia and is of interest to researchers of Siberian
merchants and the history of Jewish communities.

Key words: Novosibirsk, Novo-Nikolaevsk, Jewish question, Kagan, flour milling,
merchants

Среди предпринимателей Сибири было немало евреев. Вести дело им было
непросто. Деятельность их была во многом ограничена законодательно
(приобретение земли в частную собственность, её аренда вне места приписки, право
на участие в городском самоуправлении, госслужба, женитьба на христианках и
пр.).

История этих запретов началась ещё с Екатерины II, когда для постоянного
проживания лиц иудейского вероисповедания была введена «черта осёдлости»,
покидать которую можно было только с разрешения властей. В течение десятилетий
данная политика неоднократно менялась. Удивительный документ принял
Правительствующий сенат в ноябре 1836 года. С подачи Министра внутренних дел
и по высочайшему повелению Указом № 9722 евреям было разрешено
хлебопашество на казённых землях в Сибири. «Благовременно распорядиться,
чтобы до прибытия переселенцев на назначенные к водворению их участки,
выстроены были для них избы из казенного леса; по прибытии же отведено им было
из тех участков по 15 десятин удобной земли, на каждую наличную мужеска пола
душу, снабдив при том каждое семейство на счет казны земледельческими
орудиями, рабочим скотом и прочими необходимыми домашними вещами, на
продовольствие же как мужеска, так и женска пола отпускать до нового урожая
провиант, полагая оного на неимеющих пятнадцать лет от роду в половину против
взрослых. <…> Для достижения сей полезной цели, необходимо назначить
переселяющимся туда по желанию евреям некоторое от казны пособие как на
содержание в пути, так и при обзаведении. <…> Во все продолжение пути
довольствовать как мужеский, так и женский пол пищею, сообразно тому, как сиe
определено для препровождения рекрутских еврейских партий, исключая винной
порции, а потребные на таковое продовольствие деньги, отпускать из казны»1.

Но никто не ожидал, что возделывание земли так привлечёт этот народ. В
райские сибирские кущи, на пять казенных свободных участков земли пожелали
переселиться из разных губерний до 1317 душ евреев. И уже поехали! И, менее чем
через три месяца, 5 января следующего года последовало Высочайшее повеление
Николая I и Указ сената № 9843: «собственноручное Его Императорского
Величества повеление: “Переселение евреев в Сибирь приостановить”»2. Но обходя
запреты, численность еврейского населения в Сибири неуклонно росла. Конечно,
были и официальные исключения: проживание в Сибири не возбранялось лицам с
высшим образованием, аптекарям и врачам, винокурам, механикам и
ремесленникам.
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В 1842-м Устав о паспортах и беглых гласит: «поселение евреев в Сибири
решительно и навсегда прекратить»3. Сборник действующих узаконений о праве
евреев на жительство и производство торговли, вышедший в 1895-м говорит, что
евреи «допускаются к занятию золотым промыслом в Сибири», и тут же «Поселение
евреев в Сибири для хлебопашества воспрещено»4.

Титульная страница Сборника узаконений о праве евреев на жительство. 1895 г.5

В 1897 году указом Правительствующего сената сибирским евреям
запрещается «свободное переселение из одного места Сибири в другое»6. На рубеже
веков многих евреев, даже уже давно живущих в Сибири, стали принудительно, по
суду выселять в черту оседлости.

В приложении к ст. 68 Устава о паспортах 1903 года снова сказано: «евреям
приезд и водворение в Сибири воспрещается»7. Здесь же 12 пунктом отмечено:
«Евреям-купцам первой гильдии, не состоящим под следствием, судом или
надзором полиции и не опороченным судебным приговором, дозволяется
приписываться на общем основании и вне черты их постоянной оседлости»8, при
условии, если они не менее 5 лет состояли в 1-й купеческой гильдии. В паспорта
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евреям ставили штамп «Въезд в сибирские города воспрещен»9, на
железнодорожных станциях, пристанях, въездах в города устанавливались кордоны.
В августе 1907 сенат вновь указывает: «всем евреям без изъятия приезд и водворение
в Сибири воспрещается»10.

Ново-Николаевская газета «Обская жизнь» поясняет, что «ремеслом закон
признает обработку вещей посредством ручной работы, каковая может
производиться при помощи инструментов, а также и при помощи ручных машин»11.
Приходилось идти на различные ухищрения – через брак с не иудеями, «сменой»
вероисповедания. Так, в 1900 году при прошении томского купца Михаила
Рейхзелигмана открыть пивной склад в Ново-Николаевском первым вопросом стало
его вероучение. «Если же г. Рейхзелигман иудейского вероисповедания, то <…> в
виду воспрещения евреям проживания в пределах Округа, ходатайство оставлено
без удовлетворения»12. Судя по полученной справке М. М. Рейхзелигман оказался
вероисповедания лютеранского.

Перепись 1897 года отмечает в Сибири и на Дальнем Востоке 33 000 евреев.
В нашем Каинске (ныне г. Куйбышев) при общем населении города 6 000, евреев
930 человек. Недаром его звали «сибирским Иерусалимом», а порезче и «жидовским
Иерусалимом»13. К концу XIX века образовался особый тип сибирских евреев. В
книге известного исследователя Феликса Соломоновича Канделя сказано:
«Сибирские евреи, – писал очевидец, – плохо знали еврейскую грамоту, но были по-
своему набожны. Они усвоили себе местные нравы и обычаи. Многие пили водку и
играли в карты, а еврейские девушки в деревнях пели русские песни в хороводах;
они вечно жевали “серу” и щелкали кедровые орешки, что называлось “сибирская
беседа”»14.

Евреи с гильдейскими свидетельствами стремились к экономическим
центрам, где было пространство для ведения дела. Много было их и в Ново-
Николаевске. По данным Культурного центра Новосибирской иудейской общины в
1908 году в Ново- Николаевске насчитывалось 702 жителя иудейского
вероисповедания, в 1910 – 1070 человек, существовало несколько хедеров
(религиозных начальных школ). Торговые и промышленные заведения сами или
через доверенных имели здесь Рубановичи и братья Розенфельд из Колывани,
Бейлин из Томска, Мирович из Казани, купец Шамовский из Могилёва, пивовары
Рейзелигманы, пароходчик Фуксман и мн. др.

Молодой человек
Наш рассказ об одном из виднейших купцов 1 гильдии Ново-Николаевска

Ароне Иосифовиче Кагане. Мы будем называть его так, хотя есть документы
еврейской общины, которые называют его Коганом, есть издания, обозначающие
отчество как Иоселевич15 и даже Осипович. Хотя это просто разные формы одного
и того же имени.
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Арон начинал работу простым служащим хлебной конторы в Либаве (Латвия).
Ко времени переезда в Сибирь молодой человек (около 25 лет) имел уже
свидетельство двинского купца 1 гильдии и быстро оценил перспективы роста
нового посёлка, его потенциал транспортного узла, через который пойдёт перевалка
сибирской сельскохозяйственной продукции. В 1904 году А. И. Каган «поведения и
образа жизни одобрительного, <…> не вреден для общественного порядка»16,
получает в Ново-Николаевской городской управе разрешение на проживание.

И Каган занялся перевозками хлеба — пароходами по Оби и эшелонами по
Транссибирской магистрали. Купцу удалось наладить и продажу муки за рубеж.
Компания «Русско-китайское товарищество», где он был одним из пайщиков,
занималась экспортом сибирского хлеба через Архангельск на запад и через
Владивосток на восток.

Хороший доход позволял Кагану избегать выселения. Ведь проживанию
иудеев препятствовало не только законодательство, оно было затруднено и
местными администрациями – от генерал-губернаторов до всемогущих полицейских
приставов. Это была постоянная, безотказная кормушка для чиновников. «Закрытие
глаз» на Устав о паспортах было популярным коррупционным явлением.

В 1909 году в губернии было разбирательство незаконных действий
начальника полицейского управления Ново-Николаевска Б. П. Висмана. «Одной из
самых доходных статей являются евреи с их чертой оседлости, эти несчастные
парии, с которыми позволяется делать все, что угодно. Каждый из них — жертва
только потому, что он еврей. Они все обложены поборами в доход полиции
от 25 руб. до 200 руб. в месяц, а самый богатый из них, Каган, платит от 3 до 4 тысяч
рублей в год, по одному проценту с своего торгового оборота. <…> Всякий еврей,
не имеющий по закону о черте оседлости права здесь жить, легко может здесь
устроиться, заплатив Висману. Для этого всегда имеются два требуемых по закону
свидетеля, которые удостоверят подписями на акте, что данное лицо проживает в
Новониколаевске пять или шесть лет»17.

Время от времени местным полицейским управлениям «ставили на вид» даже
одёргивали из Петербурга, опасаясь, что излишнее притеснение евреев может
сказаться на экономике Сибири.

В том же, 1909 году Министром внутренних дел было уважено ходатайство
Ново-Николаевских евреев об открытии в городе синагоги. 18 февраля в
присутствии заведующего полицейскою частью, пристава г. Висмана и
представителя городского управления г. Кущевского состоялись первые выборы
правления еврейской общины. «Так как в Ново-Николаевске нет раввина, пришлось
общине пригласить мариинского раввина г. Аксельруда, под председательством
которого происходили выборы»18. Были избраны: г.г. Кучуров, Шамовский, Бейлин,
А. О., Абрамович и Меерович. Недоумение вызывают инициалы А.О., хотя можно
предположить, что имелся ввиду именно А. И. (Осипович) Каган, который не стал
публично открывать свою фамилию.
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Свой дом под синагогу жертвовал ещё один купец 1 гильдии, Зелик
Иосифович Шамовский, крупный производитель кож. Сначала службу исполнял
резник, через год в молитвенном доме в присутствии пристава вокзального участка
состоялись выборы казенного раввина Ново-Николаевска. Сход прихожан из
99 человек, «плативших Божничную складку и имевших право голоса»19 избрал
раввином Шмера Шлемовича Зельвинского, сына главы еврейской общины
г. Каинска Шломо Зельвинского.

По данным Л. Н. Воробцовой А. И. Каган являлся действительным членом
Русско-Английской торговой палаты, в 1915-м состоял в верхних строках кредитных
списков Госбанка (100 тыс. рублей), Русско-Азиатского (200 тыс.), Сибирского
торгового банков (30 тыс.). В 1905-м купец арендует в Закаменской части города
6 земельных участков по 250 сажен, в 1907 вместе с другими предпринимателями
(Туркиным, Лапшиным, Литвиновым) участвует в выработке первого биржевого
устава. И, помимо оптовой хлебной торговли, купец занялся и производством муки.
В январе 1911-го Каган за 250 тыс. рублей покупает половину паев в товариществе
на вере «Алтайская фабрично-промышленная компания», существующей
с 1905 года. Компания имела промысловое свидетельство 1-го разряда. В 1909 году
на ней работало 3 паровые машины в 939 сил, 2 динамо машины мощностью
393 амп., 240 человек в 3 смены, и в 1909-1911 годах её производительность
составляла 2,2 млн. пудов в год (среднесуточный размол 7 – 8 тыс. пудов).
В 1913 году прибыль предприятия оценивалась в 165,5 тыс. рублей.

Еврейская община с торой. 1915 г. (istoriarusi.ru)
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Мельница Алтайской фабрично-промышленной компании. 1910-е г.20

Мельница Алтайской компании становится самым крупным мукомольным
предприятием в городе и одной из крупнейших «перворазрядных» крупчатых
мельниц в стране. На ней выпускается почти десяток сортов муки: пшеничная,
ржаная, обойная и простая, сеянка, крупчатка, манная, первач.

Общий процесс монополизации в стране настигает и мукомолов. Весной
1914 года товарищество «Алтайская фабрично-промышленная компания»
совместно с «Южно-Алтайской мукомольной компанией» и «Новониколаевским
крупчато-мукомольным товариществом» и с основным кредитором Кагана Русско-
Азиатским банком преобразуются в торговый дом под фирмой «Алтайские
мукомолы» с основным капиталом в 1 млн. рублей и 10 тыс. сторублёвых акций.
Главой акционерного общества был выбран Николай Алексеевич Туркин. 41% акций
в 410 тыс. рублей владеет Каган, 48% у учредителя компании Туркина. Основными
задачами «Алтайских мукомолов» стало уменьшение разного рода операционных
расходов и закрытие конкурирующего рынка большим объёмом крупчатки. В работе
синдиката уделялось внимание и торговым операциям как в России, так и за
границей.

Завысив цены на муку, поначалу монополисты добились неплохой выгоды.
Чистая прибыль только «Алтайской фабрично-промышленной компании»
в 1915 году составила около 286 тыс. руб. (почти треть основного капитала). Но уже
в ноябре из-за повышенного, военного спроса на муку синдикат был само
ликвидирован. Московская газета «Коммерческий телеграф» от 30 декабря



21 Бочанова Г. А. и др. На рубеже веков // История промышленности Новосибирска. Исторические очерки.
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отметила, что синдикат выполнил свою задачу: «диктовал цены на муку и отруби,
предписывал условия покупателям и вообще являлся господином
новониколаевского и восточно-сибирского хлебного рынка»21.

Но работа продолжалась. В годы Первой мировой войны «Алтайская
фабрично-промышленная компания» получает крупные заказы на поставку хлеба
для армии. Её основной капитал в 1916 году возрос до 2 млн. руб., а производство
муки достигло 3,4 млн. пудов (15 тыс. пудов в сутки). Запасы зерна составляют
2,46 млн. пудов.

Розничную торговлю А. И. Каган осуществлял через лавку на Старобазарной
площади и два магазина: один – жировыми и хлебными товарами, другой – часовой.

Благотворительная деятельность
Успешная деятельность не только вывела Кагана в промышленно-

финансовую элиту региона, но и позволила заручиться уважением властей. Так,
в 1915 году наряду с другими предпринимателями и бывшим главой города
В.И. Жернаковым, он входил в состав биржевого комитета Ново-Николаевской
товарной биржи, участвовал в выработке биржевого устава. В 1915 году через биржу
прошло 6968 тыс. пудов хлеба.

Практически все крупные предприниматели трудились и на общественной
ниве, занимались благотворительностью. В частности, Каган пожертвовал
1000 рублей для постройки дома на ферме детского приюта «Ясли». Возможно, на
этой фотографии, сделанной в 1916 году к 10-летию приюта, среди гостей есть и
Арон Каган.

Празднование 10-летия детского приюта «Ясли». 1916 г. (nsk-kraeved.ru)

Летом-осенью 1917 года в мукомольной промышленности Сибири произошёл
резкий спад. Зерно практически не закупалось. 23 декабря крупнейшая мельница
«Алтайской фабрично-промышленной компании» остановилась.



Хорошо оборудованный, трехэтажный деревянный корпус мельницы
находился на ул. Фабричной. При Советской власти, после национализации
мельница получила №1, а с 1957-го после объединения с мельницей
№3 (Луканинская) была известна как «Мелькомбинат №2».

В Ново-Николаевске у А.И. Кагана оставалось два дома. Один из них, на
Асинкритовской не сохранился, а второй сегодня является памятником архитектуры
регионального наследия. Он находится в 22-м квартале Центральной части (ныне
Урицкого-Октябрьская-Советская-Коммунистическая), часто именуемом
«еврейским», хотя, конечно же, он не являлся местом компактного проживания
евреев – жили все подряд.

В основном, в новом капиталистическом городе, где работали все, отношения
между иудеями и христианами были вполне дружественными. Ф.С. Кандель писал:
«Гостеприимство у сибирских евреев развито не менее, чем у сибиряков вообще…
К вашим услугам будет и стол его, и квартира, он снабдит вас всеми необходимыми
вам сведениями, члены его семьи будут ухаживать за вами, словом, вы встретите у
него самый радушный прием. <…> Сибирский еврей охотно жертвует на
богоугодные заведения (особенно – Иерусалимские, Яффские), а также на постройку
молитвенных домов… Нередки случаи, когда перед постройкой синагоги разъезжает
уполномоченный по всей Сибири и собирает крупные пожертвования. Большинство
молитвенных домов в Сибири – каменные, просторные, и хотя они не блещут особой
красотой, тем не менее ими гордятся еврейско-сибирские общины. Они любят также
украшать свои кладбища и воздвигать красивые памятники своим покойникам…
Смешанные браки и переход в христианство весьма редко наблюдаются среди

Дом купца Кагана на Гудимовской. 1910-е гг.23
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сибирских евреев… Сибиряк-еврей обладает весьма ценной чертой – чувством
человеческого достоинства и отсутствием высокомерия. Характер у него – мягкий
и прямой. Он никогда не скрывает своей принадлежности к еврейской нации,
никогда не будет унижаться перед чиновником и не допустит обиды со стороны
последнего»22.

В 1908 году Арон Каган
приобрёл три смежных участка на
углу Алтайской и Гудимовской
(Урицкого и Коммунистической) и
построил здесь красивый каменный
дом в стиле классицизма с
элементами барокко. Дом сразу стал
изюминкой Ново-Николаевска, как
сказали бы сегодня «объектом
показа». Этакий кусочек столичного
Петербурга. Одноэтажный особняк
имел два длинных крыла, большой
зимний сад с тропической
оранжереей внутри, пестуемый
супругой купца Софьей
Соломоновной. В обширной
гостиной иногда проходили частные
и благотворительные выступления,
в том числе заезжих артистов. По
некоторым данным осенью
1912 года в доме Кагана выступала
исполнительница русских народных
песен и романсов Мария
Александровна Каринская. Согласно
легенде, в память о гастролях в
Ново-Николаевске ей был подарен
золотой браслет с гравировкой: «Вы
– солнца луч, согревший нас».

Уже перед самым
провозглашением Советской власти,
в декабре 1917 года А. И. Каган

зачем-то приобретает у крестьянина Т. Е. Тетерина два двухэтажных дома рядом с
ярмарочной площадью, на участке № 11 30-го квартала Центральной части (угол
Горького-Каменской).

В 1920 году купеческие дома были экспроприированы. Особняк Кагана на
Гудимовской был передан Центральному народному музею (будущему
краеведческому). В 1926-м музей отсюда переезжает, дом надстраивается и
лишается всех архитектурных излишеств. Здание занимают сибирские краевые
союзы потребкооперации. По гордой, но расхожей легенде с его балкона в декабре
1928 года выступает нарком просвещения А.В. Луначарский и называет наш город
«Сиб-Чикаго». На самом деле, этот американский прообраз был примерен к Ново-

Известная русская певица М. А. Каринская.
Открытка общины Святой Евгении.

Фототипия и типография А.Ф. Дресслера. СПб.



Николаевскому посёлку ещё в 1901 году, а выступление с балкона сибирской зимой
тоже как-то доверия не внушает.

В 1937 году в здании разместился родильный дом № 1 на 100 коек, который
основал знаменитый акушер-гинеколог, Заслуженный врач РСФСР Александр
Павлович Гумилевский. Здесь работало 8 врачей, 20 акушерок. Многие из
сегодняшних новосибирцев родились здесь, в бывшем особняке хлебного магната.

Дом купца Кагана на Коммунистической. 2024. (фото К. Голодяева)

Сегодня это район так называемого «тихого центра», где ещё сохранились
колоритные деревянные и каменные постройки, которым более ста лет, и если
отрешиться от соседних стеклянных башен, там ещё можно поймать шелест
прошедшей эпохи, скрип калитки и окрик извозчика.

Сам Арон Иосифович после октябрьской революции уехал в Манчжурию, в
Харбин. Там он продолжил свою предпринимательскую деятельность — был
председателем Совета Еврейского национального банка, председателем правления
Русского мукомольного товарищества, членом Харбинского биржевого комитета и
членом правления Новой синагоги

В январе 1922 года из Харбина в Россию вышел «продовольственный эшелон»
из 30 вагонов, собранный нашими бывшими соотечественниками в помощь
голодающим. Наиболее крупным пожертвованием были 10 вагонов муки
акционерного общества «Сунгарийские мельницы», членом правления которого
был Арон Каган. Существует легенда, что на этих вагонах даже было написано
«жителям Ново-Николаевска от А. Кагана». В Ново-Николаевск состав пришёл
лишь 7 марта, но к сибирякам хлеб так и не попал — эшелон проследовал в Уфу.
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Элеватор товарищества «Сунгарийские мельницы». Харбин. (nsk-kraeved.ru)

Некролог в газете «Гун-Бао» (Харбин)23.

31 марта 1931 года продолжительный 15-минутный гудок Сунгарийских мельниц
оповестил о преждевременной смерти Арона Кагана. Он умер на своём рабочем
месте — кровоизлияние в мозг.
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