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Давным-давно читала: сибирское масло было на столах даже у 
королевских особ Европы. Но и подумать не могла, что произ-
водился этот экспортный продукт в том числе и в селах Сухобу-
зимской и Нахвальской волостей. Пока не попалась в «Енисей-
ских епархиальных ведомостях» корреспонденция священника 
Смарагда Тыжнова «Кредитное товарищество и маслоделатель-
ная артель в с. Кекурском Красноярского уезда» [1].

Оказалось, первая в Крас-
ноярском уезде маслодельная 
артель в марте 1912 года появи-
лась именно в этом селе. И слу-
чилось это во многом благода-
ря настоятелю местного Проро-
ко-Ильинского прихода Смараг-
ду Тыжнову.

110 лет назад приехали 
сюда из губернского города 
Красноярска инструкторы по 
сельскому хозяйству и пред-
ложили начать в Кекуре про-
изводство сливочного масла 
(в то время его называли коро-
вьим). Понимания у крестьян 
не нашли: дело было незнако-
мое, никто не хотел рисковать. 
Отец Смарагд на том сходе не 
присутствовал, был в отъезде. 
А когда вернулся домой, ему и 
сообщили новость. Священник 
был грамотным, окончил духов-
ное училище, Енисейскую про-
гимназию, имел свидетельство 
на звание учителя приходско-
го и начального училища. Чи-
тал газеты, общался с сельской 
интеллигенцией, чиновниками 
волостного правления, поль-
зовался большим авторитетом 
у прихожан. Батюшка был из 
местных, родился в селе Под-
сопочном в семье диакона. И 
сам начал службу в 17 лет. Сна-
чала послушник, исполняющий 
обязанности псаломщика Архи-
ерейского дома, затем псалом-
щик Преображенской церкви го-
рода Енисейска, диакон Всех-
святского храма Красноярска. 
30 октября 1904 года епископом 
Енисейским и Красноярским Ев-
фимием (Счастневым) в Крас-
ноярском кафедральном собо-
ре рукоположен во священника 
и определен настоятелем в Ке-
курскую церковь.

Отец Смарагд уже знал: мас-
лодельные артели в Сибири 
рождаются повсеместно, име-
ют хороший доход, ими владеют 
даже некоторые православные 

приходы. Власть обращалась 
к волостным чиновникам, свя-
щенникам и учителям с прось-
бой содействовать артельному 
делу. Поэтому отец Смарагд со-
брал мужиков и начал их убеж-
дать «дружно взяться за такое 
благое дело». Но крестьяне не 
соглашались: возьмем ссуду, а 
ну-ка дело не пойдет, что тог-
да… Сход собрали еще раз. 
Безрезультатно. На очеред-
ное собрание позвали бывше-
го учителя Матонинского учи-
лища Дмитрия Дмитриевича 
Мацвеева, который около 20 лет 
учил кекурских ребятишек, од-
носельчане относились к нему 
с большим уважением. Очевид-
но, он тоже поддержал идею о 
создании маслодельной арте-
ли. И тогда крестьяне дрогнули: 
«пусть первый батюшка подпи-
шется, тогда и мы за ним». Сма-
рагд Иванович Тыжнов, разуме-
ется, подписался, его примеру 
последовало 65 человек. 

Так во второй раз он высту-
пил в несвойственной для свя-
щеннослужителя роли. Впро-
чем, почему несвойственной? 
Ведь настоящий пастырь забо-
тится не исключительно о ду-
ховной жизни паствы, но и об 
ее материальном благополу-
чии, сострадает нуждам людей, 
принимает живейшее участие 
во всех значимых делах поселе-
ний прихода. Многие крестьяне 
воспринимали священника как 
«руководителя по всем сторо-
нам жизни».

В «Енисейских епархиаль-
ных ведомостях» Тыжнов на-
писал, что в 1904 году в Кекур-
ском увидел: население прихо-
да «связано по рукам и ногам» 
богатеями-кулаками. Жалко 
было смотреть, как осенью 
мужички везли к ним свой хлеб, 
может быть, и последний, а 
весной и летом отрабатыва-
ли неоплатные долги. Случит-

ся нужда у мужика – куда идти? 
– известное дело, к богатею-
кулаку. И мужички шли, брали, 
а потом отдавали им все, что 
в год зарабатывали. Так было 
без конца» [1].

После совета с крестьян-
ским начальником Евгением Ге-
оргиевичем Роопом настоятель 
предложил односельчанам уч-
редить кредитное товарище-
ство. На сход собрались кре-
стьяне со всей Нахвальской во-
лости. Пригласили инспектора 
местного кредита г. Шапошнико-
ва, который объяснил, чем мо-
жет быть полезно это сообще-
ство в годы недородов. После 
схода 39 крестьян записались в 
товарищество. Отца Смарагда 
избрали председателем сове-
та, членами – наиболее ответ-
ственных и надежных сельчан.

Он пишет далее в своей ста-
тье: «Я прослужил бесплатно 
два года, а когда дело окрепло, 
устранился и стал наблюдать 
за ним со стороны. Сейчас в 
нашем обществе около 500 
членов и ведется хлебо-зало-
говая операция. Теперь мужи-
ки в трудную минуту уже не хо-
дят за деньгами к богатеям-
кулакам, а те лишились боль-
ших процентов, и пришлось им 
положить свои капиталы в то 
же товарищество, или в Сбе-
регательную кассу Государ-
ственного банка» [2].

Кредитное товарищество 
позволило крестьянам освобо-
диться от кабалы местных ку-
лаков. Но их хозяйства не при-
носили хорошего дохода. Моло-
ко, например, сбывали по очень 
низкой цене. Гораздо выгоднее 
было продавать сливочное мас-
ло, стоимость которого в начале 
ХХ века резко поднялась. Сби-
вали его из сметаны на ручных 
маслобойках. Один пуд масла 
получался из 30 пудов молока, 
а вот с помощью сепаратора – 
из 20-22 пудов. Однако в селе 
Кекурском имелся один-един-
ственный сепаратор – у местно-
го купца, который брал плату за 
пользование прибором.

Итак, объединившись в мар-
те 1912 года, крестьяне все же 
взяли ссуду, купили сепаратор 
и маслобойку. В губернских га-
зетах того времени рекламиро-
вался сепаратор производства 

шведской кампании «Alfa Laval». 
Очевидно, именно такой и был 
приобретен артельщиками. Мо-
локо брали от своих коров, заку-
пали у односельчан. На первых 
порах не удалось избежать не-
довольства поставщиков, ведь 
оплату за молоко могли произ-
водить после реализации мас-
ла. Но сбыт наладили быстро. 
Этому немало способствовало 
Бюро посреднических операций 
Восточно-Сибирского общества 
сельского хозяйства, находя-
щееся в Красноярске. Именно 
сюда кекурцы привозили выра-
ботанное масло на комиссию. 
Качество продукта проверялось 
в специальной лаборатории. В 
1914 году Восточно-Сибирское 
общество построило в Красно-
ярске холодильник для масла и 
молочной продукции. В летнее 
время там могло храниться до 5 
тыс. пудов масла при темпера-
туре –10°. Услугами холодиль-
ника пользовалось 43 масло-
дельные артели, плата состав-
ляла от 12 до 24 коп с пуда. Да-
лее продукт отправлялся на 
внутренний рынок или за гра-
ницу. Экспортное масло обыч-
но упаковывали в пропаренные, 
натертые внутри солью и выло-
женные пергаментом бочонки. 
Сверху тару обшивали еще и 

рогожей. Для транспортировки 
на дальние расстояния исполь-
зовались специальные желез-
нодорожные вагоны-ледники.

Высокая жирность сибир-
ского масла (85,59%), особый 
вкус, сохранявший аромат чи-
стых лугов, богатых разнотра-
вьем, делали его привлекатель-
ным на европейских рынках, 
прежде всего в Англии. Россия 
благодаря Сибири заняла одно 
из первых мест среди стран-
экспортеров сливочного масла. 
За 1909-1913 гг. среднегодовой 
вывоз масла из Дании состав-
лял 88,7 тыс. тонн, Голландии 
– 34,1, Швеции – 20,8, а из Си-
бири – 62,1 тыс. тонн.

«В начале XX века аграрии 
Сибири ворвались на миро-
вой рынок с продуктом, кото-
рый стал одним из символов 
России за рубежом. Мы тогда 
впервые доказали, что Сибирь 
– это не изолированное захо-
лустье, а регион с громадны-
ми возможностями, который 
может кормить полмира», – 
так описывает успехи отрасли 
в статье «Сибирское масло: от 
кооперации до эмиграции» Па-
вел Березин (журнал «Предсе-
датель»).

Кстати, краевед Олег Мили-
щенко выяснил, что самый пер-
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вый в России маслодельный за-
вод создали не где-нибудь, а в 
Енисейской губернии. В 1836 
году его открыли под Минусин-
ском ссыльные декабристы А.П. 
Беляев, братья А.А. и Н.А. Крю-
ковы, Н.О. Мозгалевский. 

Исследователь Е.Э. Каза-
ков утверждает: стоимость вы-
возимого по Транссибу сибир-
ского масла была выше стои-
мости всей продукции горной 
промышленности и выше сто-
имости среднегодовой добычи 
золота всей империи. 

Оправдались и надежды 
Смарагда Тыжнова. Он пишет:

«Сейчас наша артель име-
ет свое собственное помеще-
ние с хорошим ледником, сто-
ящее артели свыше 700 ру-
блей деньгами, не считая леса 
и прочего материала, что при-
возилось своими силами». [3]

В 1913 году в Енисейской гу-
бернии состоялось V Губерн-
ское агрономическое совеща-
ние. Оно одобрило мероприя-
тия по массовому улучшению 
крупного рогатого скота, кото-
рые предложил старший спе-
циалист по животноводству гу-
бернии В.И. Пальмин. Предпо-
лагалось «устройство пока-
зательных скотных дворов 
в крестьянских хозяйствах с 
постановкой показательного 
кормления, а также устрой-
ство выставок».

Всего в регионе планирова-
лось устроить 10 таких скотных 
дворов, по два в каждом уезде. 
В Красноярском уезде – в се-
лах Кекурском и Шило (Шиле). 
Предпочтение было отдано тем 
селениям, где имелись сельско-
хозяйственные общества, кре-
дитные товарищества, масло-
дельные артели и «названные 
организации проявили извест-
ный интерес к сельскохозяй-
ственной жизни».

Выставки крупного рогато-
го скота намечалось провести 
в июне: в трех селах, в том чис-
ле в Кекурском, так как здесь «в 
значительных размерах разви-
вается маслоделие, а мест-
ный рогатый скот проявил за-
метную продуктивность». Так 
благодаря инициативе священ-
ника село Кекурское получило 
известность. Она значительно 
возросла, когда артель завела 
свою лавку, где продавались 
товары повседневного спро-

са, включая и мануфактурные. 
Отец Смарагд отмечал: «Тор-
говля идет хорошо; выруча-
ют от 600-700 руб. в летние 
месяца. Жалко, что дело это 
попало под невзгоды войны, 
но ладно, что оно устроилось 
именно теперь, ибо служит 
регулятором для цен на то-
вары. Процент на товары на-
числяется небольшой и мест-
ным торговцам приходится 
плохо. Есть слухи, что они хо-
тят прикрывать торговлю, а 
капиталам своим давать дру-
гое назначение. Один уже при-
крыл, а другой – … уходит. Де-
шевизна товаров в артельной 
лавке видна из того, что неко-
торые из артельщиков ездили 
в город с продуктами и хотели 
кое-что купить в городе поде-
шевле, но, приехав домой, поку-
пали в своей лавке» [4].

Выработка масла достиг-
ла 400 пудов в год. В 1916 году 
«Краткое описание приходов 
Енисейской епархии» сообща-
ло: «Кекурская артель по обо-
ротам и выработке масла са-
мая лучшая в Енисейской губ., 
что видно из отчета Восточ-
но-Сибирского Общества тор-
говли и промышленности за 
1914 год» [5].

Инициативу кекурцев под-
хватили в соседних селениях и 
волостях. Об этом свидетель-
ствует «Памятная книжка Ени-

сейской губернии на 1915 год»: 
3 февраля 1914 года открылась 
Подсопочно-Ишимская масло-
дельная артель, 21 февраля - 
Абакшинская, 3 марта – Мин-
дерлинская, 15 марта – Пого-
рельско-Сухановская, 2 апре-
ля – Межовская.

Доходы выросли не только 
у артельщиков. Увеличилась 
цена за пуд молока, закупае-
мого у населения. У крестьян 
появился стимул для разведе-
ния крупного рогатого скота. И 
в Кекуре, и в соседних селах 
умножилось количество дой-
ных коров, благо естественных 
пастбищ и покосов было в до-
статке. Успехи в развитии мо-
лочного животноводства, мас-
лоделии, несомненно, были 
бы еще более значительными, 
если бы не разразилась Пер-
вая мировая война. Кстати, Ке-
курская артель стала участво-
вать в благотворительной дея-
тельности, не погасив еще взя-
той ссуды. В 1915 году внесла 
взнос (50 руб.) в фонд Его Пре-
освященства епископа Енисей-
ского и Красноярского на нуж-
ды войны. И тут инициатором 
был настоятель прихода Тыж-
нов. 24 августа 1916 года он ут-
вержден депутатом на епархи-
альный съезд.

Это был энергичный и дея-
тельный человек. День о. Сма-
рагда начинался рано. Читал 

молитвы перед службой, не по-
завтракав, шел в храм. Кроме 
совершения богослужений и 
таинств – крещений, венчаний, 
отпеваний, он преподавал За-
кон Божий в двух сельских учи-
лищах Министерства народно-
го просвещения – Кекурском и 
Абакшинском, состоял членом 
благочиннического совета, по-
печительских советов Мато-
нинской богадельни и Матонин-
ского училища. Повседневная 
обязанность – ведение лето-
писи церкви, метрических книг 
для официальной записи актов 
гражданского состояния (в двух 
экземплярах), документооборо-
та и бухгалтерии. В Кекурский 
приход кроме села Кекурского 
входило еще пять деревень – 
Абакшина, Карнаухова, Боль-
ше-Бузимская, Кононова, Виш-
някова. Как свидетельствуют 
клировые ведомости, в прихо-
де в 1907 году проживало 1663 
души обоего пола, а в 1916-м – 
2139 православных прихожан, 
6 душ раскольников-беспопов-
цев, 15 католиков, 25 евреев. 
Население увеличивалось с 
притоком переселенцев из Вят-
ской, Могилевской и Чернигов-
ской губерний. 

Отец Смарагд часто бывал в 
каждом из селений для совер-
шения церковных треб. А как 
иначе? Кто-то ждет соборова-
ния или причастия на дому, кто-
то просит освятить дом. Что-
бы его слову внимали и шли за 
ним, постоянно общался с при-
хожанами, слушал их расска-
зы о житейских нуждах, воспи-
тывал стремление жить по бо-
жьим заповедям, честно тру-
диться, выполнять семейные 
обязанности. Сам был вдов. В 
1907 году скончалась его супру-
га Анастасия Иоакимовна, без 
матери осталось девять детей. 
Младшему Ивану было 2 года, 
Антонине – 3, Таисии – 6, Евфа-
лии – 7, Аполлинарию – 9, Анне 
– 11. Старший сын священника 
Петр учился в Красноярском 
духовном училище, дочери Аг-
ния и Надежда – в епархиаль-
ном женском училище. Подни-
мать детей Смарагду помогала 
его мать Надежда Тимофеев-
на, которая после смерти мужа 
жила в семье сына (умерла в 
1913 или 1915 году). Несмотря 
на драматические обстоятель-
ства, Смарагд Иванович никог-
да не терял присутствия духа, 
был крепок духом и телом. Всем 
детям дал образование. Шесть 
дочерей окончили епархиаль-
ное женское училище, сыновья 
– Красноярское духовное учи-

лище. Четыре дочери работали 
учительницами в школах, Анто-
нина – акушеркой, Евфалия – в 
фотоателье. Старший Петр по-
сле семинарии поступил на ме-
дицинский факультет Томского 
университета. Стал врачом, за-
ведующим поликлиникой Апол-
линарий, выйдя из стен духов-
ного училища, некоторое вре-
мя до призыва в армию слу-
жил псаломщиком, участвовал 
в Первой мировой войне, Граж-
данской, Великой Отечествен-
ной. Получил высшее образо-
вание. 37 лет преподавал детям 
биологию. В Томском универси-
тете училась и Антонина, но ее 
отчислили с третьего курса «за 
сокрытие того факта, что явля-
лась дочерью священника». Из-
за «неправильного» происхож-
дения судьба почти всех ее бра-
тьев и сестер сложилась траги-
чески. Об этом мне рассказал 
праправнук священника Роман 
Игоревич Заводовский, живу-
щий в Новосибирске. Он зани-
мается изучением своей родос-
ловной. По моей просьбе при-
слал семейные фотографии. 
На одной из них Смарагд Ива-
нович снят в 1933 году. В Ке-
курской церкви отец Смарагд 
служил примерно до 1925 года, 
хотя преследованиям подверг-
ся уже в 1920 году. А затем ока-
зался в Туруханском крае. Либо 
был выслан, либо бежал, спа-
саясь от репрессий. Были ре-
прессированы и его дети. Им 
потом всю жизнь приходилось 
скрывать свое происхождение. 
Таисия Смарагдовна на рас-
спросы отвечала, что отец был 
учителем. Её сестра Антонина 
Смарагдовна говорила, что па-
сечником.

Как и где закончился его 
земной путь, Роману Игореви-
чу долгое время выяснить не 
удавалось. Буквально на днях 
ему пришел ответ из ЗАГСа Ду-
динки: его прадед скончался в           
г. Тайге Западно-Сибирского 
края 1 сентября 1935 года.

Детище священника – мас-
лодельная артель – несомнен-
но, пришла бы к процветанию, и 
крестьяне узнали бы совершен-
но другую жизнь, если б не вой-
на с германцем и не разразив-
шаяся в октябре 1917 года ре-
волюция. После нее смерчем 
прошла Гражданская война. А 
через два года после восста-
новления советской власти в 
губернии ввели грабительскую 
разверстку. Излишки продук-
ции у крестьян просто отбира-
ли. Они потеряли всякий стимул 
к ведению своего хозяйства и 
стали сокращать посевы, пого-
ловье скота. В 1922 году в Си-
бири было произведено всего 
8190 тонн масла. Поставки из 
региона составили 6470 тонн, 
или 9,1% от объемов 1913 года.

Ольга ВАВИЛЕНКО 
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