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В статье рассматривается информационный потенциал документов 
Союза сибирских маслодельных артелей, хранящихся в одноименном фон-
де Государственного архива Курганской области. Особое внимание уделе-
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организации.

Ключевые слова: Союз сибирских маслодельных артелей, коопера-
тивное движение, А. Н. Балакшин, сибирское маслоделие.

В начале ХХ в. в связи с постройкой Транссибирской железной 
дороги значительно усилилось вовлечение сельского хозяйства Запад-
ной Сибири в сферу товарного обмена. Одним из основных продук-
тов, который могли предложить на продажу местные крестьяне, стало 
сливочное масло. В целях повышения эффективности сбыта этого то-
вара повсеместно стали создаваться сельскохозяйственные коопера-
1 Научный руководитель: И. С. Менщиков, канд. ист. наук, доцент КГУ.
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тивы – артели. Число артелей росло стремительно, поэтому возникла 
необходимость координации их деятельности. Стоявшие у истоков си-
бирского маслоделия купец А. Н. Балакшин и инструктор молочного 
хозяйства В. Ф. Сокульский придерживались различных точек зрения. 
Первый предлагал объединить артели в большой кооператив, а второй 
оставлял руководство артелями за государственными структурами.

А. Н. Балакшин, несмотря на все трудности в организации кре-
стьян в кооперативные маслодельные артели, смог убедить их объе-
диниться, и в 1907 г. создал Союз сибирских маслодельных артелей 
(далее – ССМА). Документы Союза, находящиеся на хранении в Го-
сударственном архиве Курганской области (ГАКО), являются очень 
ценным историческим источником и содержат большое количество 
информации о развитии маслоделия в Сибири в начале XX века.

Кооперативное движение в Западной Сибири приобрело особое 
значение для России, так как кооперация сыграла ключевую роль  
в экономическом развитии страны в целом и Сибири в частности, а так-
же способствовала снижению социального неравенства. Деятельность 
ССМА была очень масштабной, производимое масло продавалось не 
только внутри страны, но и за границу. Фонд Союза Сибирских мас-
лодельных артелей и других кооперативов (ф. 154) является основным 
источником о деятельности ССМА и А. Н. Балакшина. Кроме того, 
большое значение имеют документы, хранящиеся в фонде Курганско-
го отдела Московского общества сельского хозяйства (далее – МОСХ), 
которые проливают свет на создание ССМА.

МОСХ было основано в 1820 г. и ставило своими основными це-
лями изучение отраслей сельского хозяйства, исследование основ-
ных сельскохозяйственных нужд, просвещение и пропаганда новых 
агрокультурных приемов [Менщиков, Сахно, с. 155–159]. В 1897 г.  
в Кургане в присутствии тобольского губернатора Л. М. Князева был 
учрежден Первый Тобольский отдел МОСХ, впоследствии переиме-
нованный в Курганский. В числе учредителей отдела был А. Н. Ба-
лакшин, который был избран его председателем [Труды…, 1898, с. 1]. 
В числе первых мер, предпринятых вновь созданным отделом, стало 
изучение состояния молочного скота и сбор «сведений о маслодель-
нях Западной Сибири» и возможности установления торговых связей 
с датскими и английскими коммерсантами [Труды…, 1898, с. 16]. Как 
следует из дальнейших протоколов, Курганский отдел МОСХ (да-
лее – КО МОСХ) сосредоточил свое внимание прежде всего на произ-
водстве молока и масла, возможно в ущерб просветительским целям 
общества. Так или иначе, его председатель А. Н. Балакшин счел воз-
можным сосредоточиться на коммерческих целях, в частности, про-
сить Министерство финансов об учреждении кредитных товариществ. 
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Одновременно было опубликовано обращение к крестьянам с призы-
вом создавать сельхозартели, а КО МОСХ брало на себя обязательство 
оказывать методическую помощь и «может принять на себя все хло-
поты по устройству кредитных товариществ» [Труды…, 1901, с. 8, 21].

Документы КО МОСХ за 1895–1907 гг. содержат информацию 
о начале развития маслоделия в регионе еще до образования самого 
Союза сибирских маслодельных артелей. Основным сюжетом в этих 
документах является уровень жизни крестьян. Крестьяне, имеющие 
достаточное количество коров, стали сдавать молоко на частные мас-
лодельные заводы. Но на частных заводах никто не стремился по-
купать молоко на выгодных для крестьян условиях, а производимое 
масло было низкого качества, поскольку главной целью таких заводов 
была максимизация прибыли. 

А. Н. Балакшин стремился улучшить жизнь крестьян, сделать 
для них максимально выгодные условия для сдачи молока. Поэтому 
он работал над тем, чтобы крестьяне сплотились в кооперативные то-
варищества. С появлением артельных маслоделен крестьяне стали по-
лучать больший доход от сдачи молока, в отличие от частных заводов. 
Оснащение маслодельных заводов улучшалось, соответственно, каче-
ство масла повышалось. 

Быстрый рост сибирского маслоделия и вывоз сливочного масла 
на зарубежные рынки заставили правительство обратить внимание 
на эту новую отрасль сельскохозяйственной промышленности в Си-
бири. При министерстве финансов было собрано совещание, которое 
разработало ряд мер, способствующих развитию маслодельной про-
мышленности в Сибири. На совещании представителем Министерства 
земледелия было установлено, что маслодельные заводчики (преиму-
щественно мелкие) не стремятся совершенствовать производство, что 
негативно сказывается на качестве масла и может подорвать репута-
цию сибирского масла на заграничном рынке. Местное сельское на-
селение становилось жертвой эксплуатации таких хозяев. Выходом из 
положения являлось сплочение производителей молока в кооператив-
ные товарищества (артели). 

Поэтому было предложено на средства казны создать в Западной 
Сибири учреждение для устройства и руководства операциями коо-
перативных маслодельных товариществ. Совещание одобрило его со-
здание и предоставило для этой цели в распоряжение Министерства 
земледелия кредит в размере 7 тыс. руб. ежегодно. Министр утвердил 
программу деятельности для устройства в Западной Сибири масло-
дельных товариществ и назначил А.  Н. Балакшина руководителем 
данной организации, который в официальном обращении предложил 
как сельским обществам, так и отдельным лицам обращаться к нему по 
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вопросам, связанных с маслоделием. Этим воспользовались его про-
тивники, которые обвиняли его в монополизме, стремлении,  по сути, 
закрепостить крестьян [Менщиков, Соков, с. 212]. 

ССМА стал стремительно развиваться, так как крестьяне понима-
ли, что артельные заводы являются максимально выгодным для них 
способом переработки молока. Многие стали устраиваться мастерами 
на такие заводы на выгодных для них условиях. ССМА начал издавать 
«Народную газету», благодаря которой крестьяне могли узнавать о его 
работе и о пользе вступления в Союз. ССМА, помимо организации 
маслодельных артелей в Сибири, сотрудничал с маслодельными ар-
телями Алтая и помогал им в их устройстве. В 1909 г. Союз заключил 
контракт с фирмой «Лонсдейл и Ко» на поставку масла в Англию.

Из докладной записки ревизионной комиссии общему собранию 
уполномоченных Союза сибирских маслодельных артелей мы узнаем 
о результатах деятельности Союза в феврале-мае 1908 г. 

«ССМА является главным посредником между производителями 
товара – артелями и рынками потребления. Существование в настоящее 
время высоких цен на масло вызывается отчасти недостатком масла на 
местном рынке, а главное – образованием Союза. Цены на масло в г. Кур-
гане держатся все время крайне ненормально и не выдерживают цен, су-
ществующих на заграничных рынках. Поднятие таких ненормальных цен 
вызывают местные конторы экспортеров, единственно желая подорвать 
деятельность Союза в самом начале» [ГАКО, ф. 154, оп. 1, д. 20, л. 12–13]. 

Далее в докладной записке сообщается: 
«Экспортные конторы в лице Союза видят своего врага и старают-

ся его уничтожить. Комиссия полагает, что Союз является необходимым 
не только в развитии маслоделия в Западной Сибири, но он может быть 
посредником по сбыту всех продуктов сельскохозяйственной промышлен-
ности» [Там же, л. 24].
Из письма представителя фирмы «Лонсдейл и Ко» М. В. Каннин-

гема в правление ССМА можно получить достаточно полные сведения 
о состоянии масляного рынка в Англии за февраль 1910 г.: 

«На здешнем рынке очень мало сибирского масла в предложении, но 
большие количества получаются из Австрии. Цены должны упасть, и будет 
невозможно продавать сибирское масло по цене выше, чем 14 руб. за пуд» 
[ГАКО, ф. 154, оп. 1, д. 28, л. 290].

Фонд ССМА содержит документы, касающиеся кредитования  
и создания артельных лавок, условия и способы получения инвента-
ря, типовые документы для создания кооператива и участия в Союзе,  
а также отчетную и проектную документацию, личную и официаль-
ную переписку А. Н. Балакшина. Кроме того, содержится информа-
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ция об уровне жизни крестьян до образования артельных заводов,  
и о том, как она изменилась с появлением первых артелей. Можно 
утверждать, что А. Н. Балакшин не только хотел получить максималь-
ные финансовые выгоды, но и стремился улучшить жизнь сибирского 
крестьянства, и потому выступал с предложениями объединяться в ко-
оперативные товарищества. Частным заводчикам было невыгодно, что 
крестьяне вступают в артели, и они стали распускать различные слухи 
о А. Н. Балакшине и маслодельных артелях. 

Таким образом, можно констатировать, что информационный по-
тенциал документов фонда Союза Сибирских маслодельных артелей 
очень велик. К сожалению, в рамках данной статьи невозможно охва-
тить его полностью, поэтому были рассмотрены подробно докумен-
ты, касающиеся создания ССМА. Рассмотрение деятельности ССМА 
в 1910-е гг., развитие Союза и выход его на внешний рынок, успехи  
и трудности в работе Союза остаются за пределами данной публика-
ции и, возможно, найдут отражение в дальнейшей работе.
________________
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