
309 

 

Во вкладных книгах, синодиках и вкладных грамотах, являющихся 

документами монастырского делопроизводства, отражено понимание духовной пользы 

молитв о живых и умерших, которым руководствовались верующие, делая вклады в 

монастыри. Помимо мирян, пожертвования вносили и монашествующие обители, в том 

числе и игумены монастыря, «в вечной покой и в наследие вечных благ …». 

 

Список источников и литературы: 

Архив Санкт-петербургского института истории Российской академии наук 

(Архив СПбИИ). Кол. 115 (рукописные книги). Оп. 1. № 170.  

Вкладная грамота // Большая советская энциклопедия: в 66 т. / гл. ред. 

О. Ю. Шмидт. М.: Советская энциклопедия, 1930. Т. 11: Вильом – Водемон. 416 с. 

Вкладные книги // Православная Энциклопедия / под ред. Патриарха 

Московского и Всея Руси Алексия II. М.: Церковно-науч. центр "Православная 

энциклопедия", 2004. Т. 8: Вероучение – Владимиро-Вольская Епархия. С. 612–

617. URL: https://www.pravenc.ru/text/158928.html. 

ПЗМ. – 4311. 

Свирелин А. И. Переславский Феодоровский женский монастырь. 

Владимир: Типо-лит. Губ. правления, 1903. 45 с. URL: 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/46021-svirelin-a-i-pereslavskiy-fedorovskiy-zhenskiy-

monastyr-vladimir-1903. 

Словарь книжников и книжности Древней Руси / отв. ред. Д. С. Лихачев. 

Л.: Наука, 1987. Вып. 1: XI – первая половина XIV в. 493 с. 

Словарь русского языка: в 4-х т. / под ред. А. П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. 

М.: Русский язык: Полиграфресурсы, 1999. 

Стоглав / изд. Д. Е. Кожанчикова. СПб.: В тип. Имп. Акад. наук, 1863. URL: 

http://starieknigi.info/Knigi/S/Stoglav_Izd_D_E_Kozhanchikova_1863.pdf. 

 

 

Б. Е. Швачко1 

Курганский государственный университет 

 УДК 930.253:94(571.11)''1914/1917'' 

ВЛИЯНИЕ ВОЕННЫХ ПОСТАВОК НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗА 

СИБИРСКИХ МАСЛОДЕЛЬНЫХ АРТЕЛЕЙ В КУРГАНЕ  

(НА МАТЕРИАЛАХ ГАКО) 

Аннотация. Из-за начала Первой мировой войны обстановка Союза 

Сибирских маслодельных артелей стала ухудшаться в связи с тем, что стоящие 

у дела опытные люди были призваны воевать. В первое время вследствие 

мобилизации некоторые заводы остались без опытных руководителей, что конечно 

отразилось на их качестве работы. 

                                                           
1 Научный руководитель: И. С. Менщиков, кандидат исторических наук, доцент КГУ. 
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Деятельность Союза сибирских маслодельных артелей (далее – ССМА) 

достаточно неплохо изучена в исторической литературе. Авторы [Архангельский, 

Еремеев] рассматривали различные стороны деятельности Союза, однако 

в большинстве своем исследования ограничиваются периодом до 1914 г. 

Деятельности ССМА в годы Первой мировой войны не уделялось 

достаточно внимания. 

В первые дни после объявления войны и плохое, и хорошее масло, 

предназначенное на экспорт, резко обесценивались, а маслоделие Сибири 

оказалось под угрозой, но сибирские маслоделы сумели не допустить такого 

исхода. Артели, состоявшие в Союзе, вследствие отсутствия достаточных средств 

у Союза, вынуждены были складывать свое масло в подвалы Союза, при его 

конторах и не получали за масло авансов до того момента, пока Союзу не удалось 

в Государственном банке получить ссуду в размере 66 % против средней 

стоимости рыночных цен в Сибири. 

С этого времени союзным артелям представилась возможность получать за 

свое масло ссуду до 9 рублей за пуд. Это обстоятельство очень повлияло на весь 

сибирский рынок, и экспортеры, а также некоторые скупщики, занявшиеся этим 

делом, должны были сделать повышение и платили вместо прежней низкой цены 

так же до 9 руб. [ГАКО, л. 48]. 

Тем не менее, все это не решало вопроса – железная дорога прием грузов не 

возобновляла, и в дальнейшем можно было ожидать нового падения цен, так как 

вывезти масло из Сибири не представлялось возможным. Необходимо было 

принять совершенно особые меры и, таким образом, вывести сибирское 

маслоделие из тупика. 

Совершенно своевременным в этом случае было выступление отдела 

заготовок и покупка им масла для армии. Как только отдел заготовок приступил 

повсеместно в Сибири к покупке масла, на рынке экспортеры начали прибавлять 

цены и в первое же время платили за пуд 10–11 руб. и, как следствие этого, отдел 

заготовок не останавливался на одной определенной цене, цены на масло в зимнее 

время и достигли почти нормального размера [Архангельский, с. 221]. 

Например, 17 августа 1914 г. всю заготовку сена производит ССМА через 

маслодельные артели на основании выработанных инструкций. Союз получает 

комиссию по 1-й коп. с пуда. Союз производит за счет указанной в пункте 

2 копейки комиссии следующие расходы: вознаграждение служащих по 

организационной деятельности заготовки, расходы по разъездам их, канцелярские 

и телеграфные расходы. Департамент земледелия предоставляет Союзу прессы, 

брезент, проволоку, специалистов по наблюдению за заготовкой и аванс в размере 

500 тыс. рублей [ГАКО, л. 59].  
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Сено должно быть доставлено на станции железной дороги для сдачи 

и погрузки, причем цены определяются с доставкой до станции и прессовкой. 

Кроме того, маслодельные артели, состоящие в Союзе, получают сверх указанной 

цены 3 коп. с пуда за организационную работу, а также на содержание доверенных 

и другие расходы. Артель составляет постановление «о желании принять заготовку 

и обязательство лиц, пожелавших доставить сено, причем тут же выдается задаток» 

[ГАКО, л. 49]. 

Также рассматривалось предложение заведующего продовольственным 

отделом Переселенческого управления Н. В. Дмитриева о доставке Союзом Главному 

управлению землеустройства и земледелия для нужд действующей армии 1 млн. пудов 

овса качествам согласно кондициям интендантства и 15 тыс. пудов ржаной муки того 

же качества. По всестороннему обсуждению этого вопроса совещанием было принято 

решение принять заготовку 1 млн. пуда овса с засоренностью не более 3 %, не 

устанавливая заявленного размера влажности 15 %, что в данный момент ввиду 

спешности заготовки и происходящей уборки в виду неопределенности погоды, 

а ССМА, в свою очередь, доставит овес лучшего качества непосредственно 

от производителей-крестьян именно таким, каким овес будет собран с полей 

[ГАКО, л. 62]. 

Причем сдача производится на станциях Сибирской железной дороги от 

Челябинска до Новониколаевска, Омско-Тюменской железной дороги, от Омска до 

Тюмени, и Троицкой железной дороги, от Троицка до Полетаева, расчет же по 

коммерческому тарифу франко станция «Абдулино». Мешки должны были быть 

доставлены Союзу казной. А если при погрузке овса в вагоны возникнуть 

затруднение не по вине Союза, то будет увеличен аванс или расчет производился 

по количеству заготовленного овса. Но при этом поставку муки совещание нашло 

не возможным т. к. из-за сжатых сроков и невозможности заготовки ржи указанных 

в кондиции качеств [Еремеев, 1989, с. 170–171].  

Заготовка для армии на маслоделие и крестьянское хозяйство имела 

благотворное влияние, и если бы заготовка не производилась, то, скорее всего, 

многие заводы были закрыты. Более того, закрывались частные заводы на Алтае, 

что в свою очередь было выгодно для Союза, т. к. на их месте организовывались 

артели, и выработку масла население брало в свои руки и, таким образом, 

избавлялось от эксплуатации скупщиков. 

Как отмечал сам Союз, в «курганском районе на тот момент не было жителя, 

который бы не сдавал молоко на артельный маслодельный завод. Поэтому открытие 

новых заводов во время заготовки нужд армии, не наблюдалось. Только в первые дни 

мобилизации некоторые заводы, не состоявшие в Союзе Сибирских маслодельных 

артелей, раньше времени прекратили работы из-за цен на рынке, т. к. цены были 

довольно низкими – 6 руб. за пуд, да и эту давали не многие покупатели» 

[ГИАОО, л. 37]. Также было отмечено, что заготовка не только предотвратила упадок 

производства масла в дальних артелях, но и укрепила их положение.  
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Таким образом, артели не впали в хаотичное состояние благодаря 

заготовкам. Более того цены на курганском рынке были повышены, т. е. до 

заготовки было от 6 до 8 руб. за пуд, после заготовки цена выросла до 13 руб., 

и рост шел непрерывно, не только во время заготовки, но и после нее. Таким 

образом, если бы заготовка не была осуществлена вовремя, т. е. после 

мобилизации, то сибирские крестьяне понесли бы колоссальный ущерб, а вместе 

с ним и вся маслодельная промышленность Сибири, что, как раз-таки, заготовка 

и предотвратила. 
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