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Целью настоящей статьи является выявление исторических предпосылок и институциональ-

ных особенностей развития в России сельскохозяйственной потребительской кооперации. Объектом 

исследования выступает сельскохозяйственная потребительская кооперация, рассматриваемая в 

более широком историческом контексте кооперативного движения в России в целом. В современ-

ных отечественных социально-экономических реалиях все явственнее прослеживаются потребности 

в возрождении кооперативов как важного, свойственного национальным историческим условиям 

хозяйственного уклада. В ходе данного исследования были получены следующие основные 

результаты: выяснены исторические истоки формирования сельскохозяйственной потребительской 

кооперации; определены основные организационные элементы системы сельскохозяйственной 

потребительской кооперации на различных этапах исторического развития; обоснована роль 

сельскохозяйственной потребительской кооперации в обеспечении устойчивого развития сельских 

территорий в рамках отечественного и зарубежного исторического опыта. Автором отмечается, что 

эволюционные истоки становления и развития сельскохозяйственной потребительской кооперации 

в российской экономике связаны с реакцией на экспансию в сельскую экономику капитализма, при 

этом сельскохозяйственная потребительская кооперация в России показала высокие адаптацион-

ные способности, обеспечившие ей возможность принимать исторические формы исходя из особен-

ностей хозяйственной системы России на конкретном этапе ее развития. Кроме того, кооперативное 

движение в России в досоветский период, в отличие от зарубежной практики, характеризуется 

позитивной ролью государственной власти и местного самоуправления в формировании коопера-

тивного уклада. Дальнейшее развитие сельскохозяйственного потребительского кооперативного 

движения, по мнению автора, показало необходимость использования зарубежного и отечественного 

опыта не в контексте простого заимствования, а в рамках возможной адаптации к современным 

социально-экономическим реалиям. 
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Являясь международным явлением, сельскохо-

зяйственная потребительская кооперация существо-

вала в России не только как экономическая состав-

ляющая, но и как социально-экономический инсти-

тут, имеющий обусловленные русской ментально-

стью особенности, отвечающие всем основным тре-

бованиям российского жизненного уклада. В этой 

связи отечественная практика развития кооператив-

ного движения основывается на том, что потреби-

тельское общество представляет собой своего рода 

инструмент социальной защищенности человека.  

Принимая во внимание невозможность пря-

мого экономического «ренессанса» основных 

форм сельскохозяйственной потребительской 

кооперации в России, сложившихся на разных 

этапах исторического развития, представляется 

необходимым определить условия использования 

наиболее эффективных исторических форм коо-

перирования, соответствующих современным 

реалиям и задачам народного хозяйства.  

Подобный подход объясняется тем, что сель-

ское хозяйство в большей мере, чем другие отрас-

ли народного хозяйства, создает возможности и 

располагает условиями для развития кооператив-

ных предприятий, поскольку естественные факто-

ры производства в сельском хозяйстве требуют 

использования разнообразных хозяйственных 

форм, и кооперация, проверенная многолетним 

опытом, выступает формой, наиболее пригодной 

для их полного использования и, несомненно, от-

носится к числу выдающихся явлений обществен-

но-экономической жизни России последнего сто-

летия. Возникнув в 60-х гг. XIX в., она к 1917 г. 

объединила 24 млн членов, что с учетом семей 

этих членов составило более половины населения 

страны [1]. 
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Анализируя основные этапы становления и 

развития института сельскохозяйственной потре-

бительской кооперации в России, следует обра-

тить внимание на то, что его основу неизменно 

составляет сохранение факторов натурального 

хозяйства, а так же обязательное наличие элемен-

тов многоукладности в экономике. Иными слова-

ми, противоречивость и специфические особен-

ности экономики России на различных этапах ис-

торического развития нашли свое отражение в 

форме, структурных и содержательных особенно-

стях функционирования сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. 

Неслучайно, в качестве подобного механизма 

преодоления формационного разрыва между 

крупной индустрией и крестьянским хозяйством 

выступила именно кооперация, получившая ши-

рокое распространение в сельском хозяйстве и в 

кустарных промыслах [2]. 

Таким образом, представляя собой форму 

общежития, кооперация выступает в качестве ин-

ститута взаимодействия и сотрудничества людей, 

издревле известного человеческому обществу. 

Как социальное движение, кооперация ведет свою 

историю с конца XVIII - начала XIX вв., когда в 

Западной Европе в условиях развивавшегося ка-

питализма социалисты-утописты попытались пе-

рестроить жизнь на принципах равноправия, кол-

лективизма и самоуправления граждан [3]. 

Анализируя предпосылки развития сельско-

хозяйственной потребительской кооперации в 

России, следует указать, что они в большинстве 

своем сформировались в европейской коопера-

тивной практике в условиях вытеснения нату-

рального хозяйства его денежными формами. По 

сути, речь идет о том, что появившиеся в данный 

период более сложные машины, такие как сепара-

торы, было целесообразно использовать только в 

рамках коллективного (кооперативного) труда. 

Подобный подход объяснял бытовавшую то-

гда точку зрения, в соответствии с которой, стре-

мясь избавиться от отрицательного воздействия 

слоя посредников на развитие хозяйства, целесо-

образно воспользоваться кооперацией, как наибо-

лее эффективным средством [4]. Иными словами, 

распространение рыночных связей и появление 

большого числа «нецивилизованных» частных 

предпринимателей-монополистов заставляло про-

стых людей объединяться для самозащиты, созда-

вать собственные потребительские и производст-

венные общества. Труженики осознавали выгоды 

объединения своих сил; интеллигенция, в свою 

очередь, выдвинула из своей среды подвижников 

нового дела [5]. 

Эффективность подобных принципов полу-

чила свое подтверждение в процессе становления 

и развития кооперативного движения, как в Евро-

пе, так и в российской кооперативной практике, 

опосредовавшей формирование отечественной 

кооперативной концепции. Особо следует отме-

тить, что первопроходцами кооперативной кон-

цепции в России являются М. В. Петрашевский, 

А. И. Герцен, предложившие обновленную общи-

ну и артель в качестве исходной основы будущего 

общества. При этом Н. Г. Чернышевский указы-

вал на то, что на основе общины создадутся про-

изводственные товарищества [4]. 

Примечательно, что в России вопросы коопе-

ративного движения разрабатывались Санкт-

Петербургским комитетом о сельских ссудо-

сберегательных и промышленных товариществах, 

который был создан на рубеже 60-70 гг. XIX в. 

Соответственно, печатным органом этого комите-

та был журнал «Вестник кооперации» (ответст-

венный редактор М. И. Туган-Барановсий), кото-

рый сыграл значительную роль в пропаганде идей 

и становлении российской кооперации [6]. 

Следует обратить внимание на тот факт, что 

большинство кооперативов, возникавших по 

«указке сверху», являлись нежизнеспособными и 

чаще всего погибали, не имея возможности объе-

диниться в региональные и отраслевые союзы.  

В этой связи современные исследователи отме-

чают, прежде всего, влияние объективных депрес-

сивных факторов – неблагоприятную экономиче-

скую конъюнктуру, связанную с последствиями 

мирового аграрного кризиса, наличие феодально-

крепостнических пережитков и невысокий уровень 

товарно-денежных отношений в деревне [3]. 

Признавая подобное экономическое несоот-

ветствие, особое внимание следует обратить на тот 

факт, что во второй половине XIX в. в России ста-

ли появляться кооперативы, напрямую перени-

мавшие зарубежный опыт в той или иной отрасли. 

Примером может служить деятельность Н. В. Ве-

рещагина, которой по возвращении из Швейцарии 

в 1865 г. организовал молочно-сыроваренные ар-

тели в Тверской губернии.  

Воодушевленные экономическими успехами 

кооператива, крестьяне близлежащих Вологод-

ской, Архангельской, Костромской, Ярославской, 

Вятской, Новгородской, Петербургской, Москов-

ской, Пермской, Удмуртской губерний, так же 

обратились к артельному способу хозяйствования 

в маслосыродельной сфере, что, в свою очередь, 

положительно повлияло не только на развитие 

молочного скотоводства, но и на уровень культу-

ры земледелия в целом. 
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Экономические успехи артелей опосредовали 

внимание властей, проявившееся, в частности, в 

учреждении комитета о сельских ссудно-

сберегательных и промышленных товариществах, 

возникших по инициативе А. Васильчикова и  

В. Лугинина при Московском обществе ссудно-

сберегательного товарищества (1871 г.) [3]. 

Влияние Комитета на развитие кооперативно-

го движения в России в этот период было значи-

тельным. Его работу поддержали 67 губернских и 

уездных земств. Всего за 1871-1877 гг. появилось 

966 товариществ и почти половина – при прямой 

помощи земств: 466 товариществ получили от них 

ссуды на сумму 436 тыс. руб. [8]. Первый съезд 

кооператоров России, проходивший 18 апреля 

1908 г., определил основные проблемы сельско-

хозяйственной потребительской кооперации, 

принял методы их решений, и утвердил основные 

принципы российских кооператоров. Эти прин-

ципы действовали вплоть до 1918 г. и были отме-

нены лишь при Советской власти. 

Рассматривая факторы, влиявшие на стреми-

тельное развитие кооперативного движения на 

начальных этапах, следует отметить, что опреде-

ляющее влияние оказывали как государственные 

меры воздействия, так и социально-этическая со-

ставляющая.  

Наряду с распространением кооперации в ев-

ропейском регионе, внимания заслуживает анализ 

кооперативного движения в Сибири, где коопера-

тивное движение охватило практически все си-

бирские села [8]. 

Иными словами, на смену эпизодическим ус-

пехам артелей, пришло тотальное распростране-

ние маслодельных кооперативов на большинстве 

территорий Сибири, о чем свидетельствует не 

только рост их числа с 1200 в 1913 г. до 2100 в 

1917 г., но и создание Союза сибирских масло-

дельных артелей, представлявшего собой самую 

крупную в России кооперативную организацию. 

Кроме того, принципиальное значение стало 

приобретать не только распространение коопера-

тивного движения в рамках всей страны, но и 

формирование кооперативной идеологии, носите-

лями которой стали, прежде всего, ученые и прак-

тики-пропагандисты аграрной науки, объединяв-

шиеся в сельскохозяйственные общества и това-

рищества, число которых неизменно росло, соста-

вив 4,5 тыс. организаций в 1914 г. против 1 тыс. 

организаций в 1904 г. Основной функцией дан-

ных организаций являлось просвещение (лекции, 

курсы, выставки, библиотеки, пункты проката 

машин, а так же специалистов-агрономов, ветери-

наров и др.), которое определялось необходимо-

стью распространить передовые методы хозяйст-

вования, [5]. Небольшие хозяйства стремились 

объединиться с целью повысить производитель-

ность труда и расширить рынок сбыта, снизить 

затраты на производство, удешевления личного 

потребления и так далее. Принципиальный харак-

тер в этой связи имел тот факт, что в зависимости 

от дифференциации хозяйств формировались раз-

личные виды кооперативов, специализация кото-

рых обусловливалась социально-экономическими 

потребностями.  

По наблюдениям С. Прокоповича, за 10 лет, с 

1902 до 1912 гг., число различных товариществ 

возросло более чем в десять раз. К началу 1917 г. 

кооперативное движение России располагало 

многообразной, в значительной степени развитой 

организационной сетью и объединяло широкие 

массы населения. По числу кооперативов и их 

членов в то время Россия занимала первое место в 

мире [9].  

Таким образом, в начале XX в. преобладание 

дворовых земледельческих хозяйств на основе 

функционирования совместного семейного труда 

увеличивало эффективность использования средств  

производства, способствовало расширенному вос-

производству и возникновению сельскохозяйствен-

ной кооперации [10].  

По сути, речь идет о том, что к началу XX в. 

имел место переход на качественно новый уро-

вень, характеризовавшийся самодеятельностью 

широких народных масс, способствовавших ста-

новлению кооперации как одного из определяю-

щих факторов государственного развития России. 

В этой связи, особого внимания заслуживает со-

отношение институтов сельскохозяйственной по-

требительской кооперации и системы общинных 

отношений. В качестве базового обоснования 

данной связи следует выделить исследования оте-

чественного аграрника В. В. Кабанова, видевшего 

структурные особенности формирования коопе-

ративного движения в соотношении кооперативов 

с институтами соседской общины России [11].  

Следует также отметить, что определяющую 

роль имели земства, представлявшие собой соци-

альный институт, обеспечивающий рост уровня 

жизни и культурного, в том числе и кооператив-

ного, просвещения. Неслучайно, в своем исследо-

вании «Социальные основы кооперации» М. И. 

Туган-Барановский указал, что принципиальное 

отличие отечественной кооперации от зарубеж-

ной заключается непосредственно в позитивной 

роли государственной власти [12], что позволило 

российской кооперации развиваться стремительно 

и выйти на передовые мировые позиции уже в 
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конце XIX-начале XX вв., оставив позади многие 

европейские страны, включая Германию, как не-

давнего лидера кооперативного движения. 

Обращая внимание на специфический харак-

тер кооперативного движения в России, следует 

отметить, что в отличие от европейского опыта, 

предусматривающего возникновение кооперативов 

как элемента многоукладной экономики еще в на-

чале XIX в., российская кооперация получила 

ощутимое развитие только во второй половине 

XIX в., а именно после отмены крепостного права.  

Стремясь объяснить прогрессивную динами-

ку роста кооперативов, отечественные исследова-

тели ссылаются также на то, что основной причи-

ной популярности кооперации в обществе явилась 

необходимость формирования своего рода проти-

вовеса тотальному господству капиталистических 

отношений. 

Таким образом, формирование и развитие 

сельскохозяйственной потребительской коопера-

ции представляло собой органический процесс, 

сопутствующий развитию капиталистических от-

ношений в России. Однако, принимая во внимание 

разнообразие форм экономического развития, не-

обходимо указать на разнородность кооперативно-

го движения. В этой связи, следует обратить вни-

мание на то, что непосредственно в России доок-

тябрьского периода для кооперативного движения 

существовала благодатная почва в качестве рас-

пространенных в русском обществе коллективист-

ских принципов организации производства и рас-

пределения дохода. Неслучайно, в трудах видного 

дореволюционного исследователя А. И. Чупрова 

указывалось на отечественную склонность к сово-

купному действию [13]. 

Примечательно, что применительно к сельско-

хозяйственным потребительским кооперативам в 

странах Европы и Америки, характеризующихся 

развитым корпоративным движением, произошла 

определенная трансформация кооперативных 

принципов и, как следствие, изменение понятий-

ного аппарата института кооперации в целом. 

В этой связи следует учесть, что возможность 

сравнения кооперативного движения, развивавше-

гося в России с системой сельскохозяйственной 

потребительской кооперации зарубежных стран, 

допускалась еще таким видным исследователем, 

как А. В. Чаянов, который в книге «Основные идеи 

и формы организации крестьянской кооперации» 

определил два ярко выраженных варианта капита-

листической трансформации сельского хозяйства в 

форме кооперации – американский и российский. 

Вышеизложенные специфические особенно-

сти российской сельскохозяйственной потреби-

тельской кооперации позволяют солидаризиро-

ваться с позициями отечественных исследовате-

лей, утверждавших, что зарубежная история коо-

перации не может быть зеркально применена в 

отечественных условиях [14].  

Анализируя особенности кооперативного 

движения в советский период, следует отметить, 

что, принимая во внимание исключительно эф-

фективное функционирование потребительских 

кооперативов, большевистская власть относилась 

к ним противоречиво, отражая в этом отношении 

идеологическую неприязнь к кооперации как эко-

номического института чуждой капиталистиче-

ской формы хозяйствования. Иными словами, по-

слеоктябрьский период представляет собой осо-

бый этап, результатом которого явилось измене-

ние не только политической ситуации, но и всех 

основ экономических процессов. Не стало исклю-

чением и сельскохозяйственное кооперативное 

движение. Осознавая исключительную степень 

важности кооперации как формы хозяйственной 

деятельности, новые власти некоторое время по-

зволяли функционировать кооперативам, пред-

ставлявшим собой своего рода возможность ком-

пенсировать экономическую несостоятельность 

советской формы хозяйствования. Однако следует 

учесть, что принципы, на которых основывается 

кооперация, были несовместимы с идеалами со-

ветской власти, в представлении которой новое 

общество должно быть обобществленным и бес-

товарным [15]. 

Принципиальной позицией большевиков ста-

новится стремление придать кооперативам госу-

дарственный характер [16].  

Стремясь адаптировать имевшиеся коопера-

тивы к политическим реалиям, в 1920 г. принима-

ется новый декрет «Об объединении всех видов 

кооперативных организаций», на основе которого 

в дальнейшем осуществлялось регулирование 

кооперативного движения, и в соответствии с ко-

торым всех граждан обязывали вступать в опре-

деленные потребительские кооперативы. В целом, 

сущность данного акта сводилась к тому, что 

формирование любого кооператива на добро-

вольной основе заменялось обязательным членст-

вом. Чуждая ранее кооперации бюрократическая 

составляющая постепенно стала представлять 

своего рода базис кооперативного движения в це-

лом, позволявший, по выражению О. В. Ягова, 

ограничивать самостоятельность кооперативов и 

постепенно устанавливать полный контроль над 

кооперативными организациями [17]. 

Основу возрождения кооперации призвано 

составить возвращение к классическим принци-
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пам кооперации. Речь идет о возможности добро-

вольного участия в деятельности того или иного 

кооператива, о практике явочного порядка созда-

ния и демократического самоуправления в дея-

тельности, а так же практике вступительных 

взносов и паев. Одним из первых шагов становит-

ся разделение сельскохозяйственной, потреби-

тельской, промысловой и кредитной кооперации. 

Стремясь сформировать финансовую базу данных 

процессов, государство учреждает банк сельско-

хозяйственной потребительской кооперации – 

Покобанк. 

Кооперативная политика государства позво-

лила говорить о наращивании темпов товарообо-

рота кооперативами страны до 52,2 % уже через 

пять лет после провозглашения новой экономиче-

ской политики. Неоспоримыми лидерами коопе-

ративного движения стали в данный период сель-

скохозяйственные кооперативы, которые произ-

водили от 40 до 70 % объемов важнейших сель-

скохозяйственных культур, а их доля в экспорте 

сельхозпродуктов составляла 60-80 %.  

Однако подобный экономический всплеск не 

убедил советскую власть и в дальнейшем придер-

живаться принципов НЭПа, провозглашавших мно-

гоукладный характер экономики. Экономическую 

основу свертывания кооперативного движения со-

ставил процесс коллективизации, который привел к 

замене эффективных кооперативных форм громозд-

кими коллективными хозяйствами, предусматри-

вавшими совместно-неделимую форму собственно-

сти и обобществленный труд. 

Такого рода преобразования на длительное 

время затормозили развитие кооперативного 

движения. Основной формой кооперативов ста-

новятся колхозы и совхозы, а также потребитель-

ская кооперация, как наиболее соответствовавшие 

требованиям командно-административной систе-

мы управления производством. 

Вопрос сельскохозяйственной потребитель-

ской кооперации получил активное развитие в 

России в 60-80-х гг. XX в. В 1980 г. действовало 

около 9,5 тыс. межхозяйственных предприятий и 

организаций, из них более 4 тыс. сельскохозяйст-

венных, которые объединяли полмиллиона чело-

век. Но при создании межхозяйственных и агро-

промышленных организаций нарушался один из 

самых главных принципов кооперации – принцип 

добровольности [18].  

Во-первых, это привело к обособлению меж-

хозяйственных предприятий и агропромышлен-

ных формирований от своих учредителей, и скоро 

они стали работать ради своих собственных инте-

ресов, игнорируя пайщиков. Во-вторых, в резуль-

тате непомерной концентрации появились гигант-

ские, неуправляемые структуры, что особенно 

характерно для крупных животноводческих ком-

плексов. В. А. Тихонов разрабатывает теорию 

развития всех сфер агропромышленного комплек-

са страны в целом и его региональных и отрасле-

вых агропромышленных формирований, интегри-

руя под единой крышей производство сельскохо-

зяйственной продукции, ее переработку, хране-

ние, торговлю [19]. Развиваются такие виды агро-

промышленных формирований, как агрокомбина-

ты, агрофирмы, агропромышленные объединения, 

а также научно-производственные объединения 

(НПО) и научно-производственные системы 

(НПС), которые способствовали соединению нау-

ки и производства, внедрению научных разрабо-

ток в производство. Этот этап характеризуется и 

внедрением в сельском хозяйстве хозрасчета. Раз-

витие хозрасчетных отношений в сельскохозяйст-

венных предприятиях способствовало образова-

нию арендных отношений и, в дальнейшем, выде-

лению крестьянских (фермерских) хозяйств из 

колхозов и совхозов, формированию ассоциаций. 

Особое значение в этой связи приобретает  

этап в развитии российской экономики, относя-

щийся к концу 80-х-началу 90-х гг. XX в., кото-

рый, по мнению современных исследователей, 

представляет собой своеобразный «кооператив-

ный прорыв» [16]. 

Организационно-правовые основы данного 

процесса составил, в частности, закон 1988 г.  

«О кооперации в СССР», в рамках которого пред-

полагалось развивать различные виды кооперати-

вов. В частности, речь шла о производственно-

потребительских кооперативах. Отличительной 

особенностью кооперации данного периода пред-

ставлялось то, что функционирование кооперати-

вов было возможным только в рамках того или 

иного государственного предприятия.  

Таким образом, советский период развития 

сельскохозяйственной кооперации явился перио-

дом скорее разрушительных, чем созидательных 

экспериментов в области кооперативного движе-

ния. Государство регламентировало все стороны 

деятельности кооперативов, включая колхозы, 

которые фактически стали одними из звеньев об-

щегосударственной системы хозяйствования. 

Неслучайно, в советской экономической науке 

долгие годы проблемы кооперативного движения 

исследовались преимущественно с идеологической 

и социально-политической точек зрения, и только в 

связи с потребкооперацией и колхозами [20].  

Представленные формы кооперативов были 

далеки от классических и характеризовались де-
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формированием социальных принципов коопера-

ции. В частности, речь идет о возможности исполь-

зования наемного труда, а так же об использовании 

административного ресурса того или иного пред-

приятия в рамках которого осуществлял свою дея-

тельность кооператив. Подобное положение опо-

средовало практику преобразования кооперативов в 

ИЧП, АО и иные организационно-правовые формы. 

В дальнейшем наиболее распространенной 

формой кооперации стали сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, деятельность ко-

торых получила организационно-правовое закре-

пление в контексте государственной программы 

«Развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2008-2012 годы». 

Основу подобной государственной политики 

составило марксистско-ленинское учение, послу-

жившее базой формирования  идеологического ми-

фа о «кулацкой кооперации», вызвавшего к жизни 

соответствующую советскую экономическую кон-

цепцию, идеологические истоки которой содержа-

лись в трудах В. И. Ленина, определявшего харак-

тер существовавшей кооперации как бесполезный 

для эксплуатируемых классов и имевшей  «торга-

шеское», «буржуазное» содержание [21].Однако, 

подобное отношение не позволяло большевикам 

игнорировать роль кооперативного движения в Рос-

сии, представлявшего собой серьезную социально-

экономическую и социально-политическую состав-

ляющую, оказывающую определяющее влияние на 

все общество в целом [22].   

В этой связи, не смотря на революционные 

события в стране, потребительская кооперация 

представляла собой единственную реальную си-

лу, способную осуществлять полноценную хозяй-

ственную жизнь, вести межрегиональный обмен, 

заниматься благотворительностью. 

Принимая во внимание противоречивый ха-

рактер отношений советской власти к роли коопе-

ративного движения, следует обратить внимание 

на тот факт, что экономическую основу периода 

«военного коммунизма» были призваны составить 

не товарно-денежные отношения, а прямой това-

рообмен. Подобный подход опосредовал возмож-

ность игнорировать основные принципы коопера-

ции, в частности, речь идет об отказе уплачивать 

паевые взносы и распределять прибыль.  

Доминирование идеологической составляю-

щей в советской кооперации представляло собой 

деструктивное явление, которое, по меткому вы-

ражению М. И. Туган-Барановского, способно не 

усилить, а серьезно ослабить кооперативное дви-

жение [23]. 

Таким образом, давая характеристики коопе-

рации советского периода, следует отметить, что 

она носит идеологизированный характер, не по-

зволяющий рассматривать кооперативное движе-

ние как реальный экономический институт, соот-

ветствующий многоукладной экономике.  

При этом к числу основных кооперативных ха-

рактеристик данного периода могут быть отнесены: 

 подмена экономической целесообразности 

политическими целями; 

 игнорирование хозяйственной ситуации в 

стране; 

 наличие неустранимых противоречий ме-

жду кооперативной структурой, системой базо-

вых принципов и идеологически измененной сре-

дой функционирования;  

 замена внутрикооперативных регулятив-

ных положений нормами властного подчинения; 

 отвлечение на несвойственную коопера-

ции деятельность; 

 насаждение «сверху» институтов сельско-

хозяйственной потребительской кооперации. 

При этом установлено, что отдельные формы 

кооперации, в том числе потребительская коопе-

рация, показали себя как эффективный инстру-

мент экономического развития народного хозяй-

ства, что определило необходимость государст-

венного внимания к данной проблеме в общего-

сударственных рамках, на XIII съезде РКП(б), 

состоявшемся в мае 1923 г. В частности, речь 

идет о признании необходимости проведения 

широкой кооперативной политики, посредством 

активного вовлечения советских людей в коопе-

ративное движение, а так же признания сельско-

хозяйственной потребительской кооперации 

единственным институтом, осуществляющим 

передачу продуктов от производителей к потре-

бителям. 

В этой связи, в качестве наиболее эффектив-

ной формы сельскохозяйственной потребитель-

ской кооперации советского периода следует вы-

делить потребительские кооперативы периода 

«экономического ренессанса» в годы НЭПа, для 

которого были характерны наметившиеся процес-

сы демократизации и разгосударствления эконо-

мических отношений, которые выражались в ле-

гализации некоторых видов негосударственной 

деятельности. В качестве следующей прогрессив-

ной формы в исследовании определены сельско-

хозяйственные производственно-потребительские 

кооперативы советского периода второй полови-

ны XX в., компенсировавшие наличие дефицита 

различных видов потребительских товаров по-

средством наращивания их производства. 
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В период НЭПа кооперативное движение попа-

ло под жесткий контроль партийно-государ-

ственных органов. Сохранялись зависимость и 

вмешательство в хозяйственную деятельность, дав-

ление партийной верхушки на получение государ-

ственной помощи в условиях «кризиса цен», кото-

рое влекло к нарастанию массового недовольства 

пайщиков.  

Кооперативное движение 20-ых гг. XX в. раз-

вивалось в условиях экономической нестабильно-

сти, усиления административного гнета, идеоло-

гизации всех сфер общественной жизни, в том 

числе и экономической. Данные процессы полу-

чили свое отражение, в частности, в практике 

нормативно-правового закрепления. Среди ос-

новных нормативно-правовых актов, регулирую-

щих советскую систему кооперации, следует вы-

делить декреты Совнаркома от 29.11.1920 г. и от 

17.05.1921 г. В положениях данных актов было 

закреплено стремление правительства РСФСР 

способствовать развитие кустарной и мелкой 

промышленности. Основными формами были 

призваны стать как частные предприятия, так и 

кооперативы. В качестве своего рода государст-

венной поддержки выдвигались требования, в 

рамках которых необходимо было «избегать из-

лишней регламентации и излишнего формализма, 

стесняющих хозяйственный почин отдельных лиц 

и групп населения» [24]. 

В дальнейшем, в период за 1921 г. были при-

няты несколько правительственных декретов, на-

целенных на стимулирование сферы промышлен-

ных кооперативов.  

Декреты ВЦИК и СНК РСФСР «О средствах 

кооперации» от 26 июля и от 16 августа 1921 г. 

«О сельскохозяйственной кооперации» давали 

крестьянам право на создание самостоятельных 

кооперативных систем. Таким образом, сельско-

хозяйственная и кустарно-промысловая коопера-

ции отделялись от потребительской [25]. 

Объединения крестьян в сфере обращения 

подготавливали их кооперирование и в сфере 

производства. Экономические преимущества коо-

перации в области торговли показали крестьянам, 

что на этой основе могут быть получены лучшие 

хозяйственные результаты и в области производ-

ства. В сельскохозяйственной потребительской 

кооперации формировались кадры, впоследствии 

задействованные при производственном коопери-

ровании крестьянства. Смешанная кооперация 

представляла таковую уже не только в обраще-

нии, но и в производстве [26]. 

Наряду с указанными факторами, способст-

вовавшими развитию кооперации, следует указать 

на то, что кооперативы получали доступ как к 

долгосрочным, так и к краткосрочным кредитам, 

выдачей которых ведал кооперативный отдел 

Наркомфина.  

Подобные действия преследовали серьезные 

экономические цели, способствовали дальнейше-

му развитию самостоятельности крестьянства. 

При этом сферы деятельности данного самостоя-

тельного кооперативного слоя должны были быть 

серьезно расширены. Например, наряду с увели-

чением посевных площадей, члены кооператива 

должны осуществлять улучшение методов обра-

ботки земли, содействовать развитию кустарных 

промыслов и поощрять местный товарооборот и 

развитие кооперативов [27].  

При этом, среди ученых бытует точка зрения, 

что государство изначально вело наступление на 

кооперацию, а последняя лишь оборонялась. Лик-

видация независимости кооперативного движения 

преследовала, прежде всего, политические цели: 

«…устранить нежелательных с политической 

точки зрения руководителей» [28]. 

Зарубежная историография также оценивает 

НЭП как наиболее благоприятный период для 

развития советской кооперации, несмотря на гру-

бое вмешательство властей в деятельность ее ор-

ганов [29; 30; 31].  

Важное значение для изучения общины и коо-

перации в послереволюционное десятилетие име-

ют фонды, содержащие делопроизводственную 

документацию органов общинного самоуправле-

ния и кооперативов, как низового уровня, так и 

губернских и уездных объединений: протоколы, 

отчеты, прошения, жалобы, удостоверения кресть-

янских сходов, балансы доходов и расходов коопе-

ративов и земельных обществ [32]. Данные источ-

ники подтверждают, что кооперация представляла 

собой определенный социально-экономический 

уклад, нацеленный на повышение уровня жизни 

населения. Именно кооперативы были призваны 

стать своего рода прообразом нового социального 

слоя, который идет на смену индустриальному ка-

питализму. 

Наиболее интенсивным представляется разви-

тие сельскохозяйственной потребительской коопе-

рации в 70-80-х гг. ХХ в. Этот период характеризу-

ется укреплением материально-технической базы, 

увеличением производства товаров, расширением 

ассортимента и улучшением качества продукции, 

производимой потребительскими кооперативами. 

Однако в конце 80-х гг., опосредованные стаг-

национными явлениями в экономике, появились 

серьезные проблемы и в сельскохозяйственной по-

требительской кооперации, выразившиеся в недос-
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татке финансирования, росте изношенности мате-

риально-технической базы, снижении качества про-

дукции, а также текучести профессиональных кад-

ров. В целом, вплоть до конца 80-х гг. господство-

вала концепция восхваления выдающихся успехов 

кооперативного движения в СССР, подготовившего 

страну к осуществлению сплошной коллективиза-

ции. В конце 80-х гг. историки стали признавать 

факт разрушения кооперации, ее несовместимость 

со строем «безрыночного социализма». 

Во второй половине 1980-х гг., в условиях 

перестройки заметно активизировалась исследо-

вательская деятельность в области изучения коо-

перации началось переосмысление работ круп-

нейших теоретиков кооперативного движения, 

прежде всего, А. В. Чаянова. 

Означенный период, совпавший с процессом 

перестройки, вплоть до 90-х гг. ХХ в. был озна-

менован поиском и созданием новых форм коопе-

ративного хозяйствования, специфика которых 

выражалась в расширении интеграции производ-

ственных процессов с хранением и переработкой. 

В 1990-е гг. в связи с изменением политического 

и социально-экономического устройства страны 

происходило и изменение подходов в изучении 

кооперативной проблематики. В частности, ис-

следователи ввели в научный оборот материалы 

по запретным ранее аспектам, что позволило вы-

явить не только позитивные, но и негативные ре-

зультаты государственного вмешательства в дея-

тельность кооперативных систем в годы НЭПа. 

Именно в этот период идет активное образование 

агрокомбинатов, агропромышленных объедине-

ний и агрофирм.  

Таким образом, исторически в деятельности 

кооперации решались такие жизненно необходи-

мые задачи, как преодоление нищеты и бедности, 

установление социальной справедливости, обеспе-

чение трудовой занятости населения. Кооперация 

для реализации поставленных перед  жизнью задач 

применяла такие меры, как предоставление разно-

образных льгот членам кооперативного движения, 

оказание материальной помощи местным общест-

вам, сбыт продукции через свои сбытоснабженче-

ские кооперативы и др. [33].  

Исторические корни кооперации определен-

ным образом отражаются на формировании со-

временной концепции развития сельскохозяйст-

венной потребительской кооперации. С другой 

стороны, те негативные формы и рычаги воздей-

ствия на кооперацию со стороны государства, ко-

торые сложились в советский период истории, 

несомненно, препятствуют, как разработке эф-

фективного законодательства, так и осуществле-

нию действенной государственной политики в 

сфере кооперации. 

Принимая во внимание эффективность выше-

отмеченных форм сельскохозяйственной потре-

бительской кооперации, следует констатировать, 

что представленные формы кооперации были да-

леки от классических и характеризовались де-

формированием социальных принципов коопера-

ции. В частности, речь идет о возможности ис-

пользования наемного труда, а также об исполь-

зовании административного ресурса того или 

иного предприятия, в рамках которого осуществ-

лял свою деятельность кооператив.  

В силу высказанных соображений представ-

ляется возможным говорить о необходимости эф-

фективного использования отечественного опыта 

развития сельскохозяйственной потребительской 

кооперации, как фактора развития многоукладной 

экономики современной России. 
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The purpose of the present article is a detection of historical prerequisites and institutional features of devel-

opment in Russia of agricultural consumer cooperation. An object of research is the agricultural consumer cooper-

ation considered in wider historical context of the cooperative movement in Russia in general. In modern domestic 

social and economic realities needs for revival of cooperatives as economic way important, peculiar to national 

historical conditions more clearly traces. During this research the author received the following main results: 

found out historical sources of formation of agricultural consumer cooperation; defined the basic organizational 

elements of system of agricultural consumer cooperation at various stages of historical development; proved the 

role of agricultural consumer cooperation in providing a sustainable development of rural territories within domes-

tic and foreign historical experience. The author marked out that evolutionary sources of formation and develop-

ment of agricultural consumer cooperation in the Russian economy connect with reaction to expansion to rural 
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economy of capitalism, thus agricultural consumer cooperation in Russia showed the high adaptation abilities 

which provided it opportunity to take the historical forms proceeding from features of economic system of Russia 

at a concrete stage of its development. Besides, a positive role of the government and local government in forma-

tion of cooperative way characterizes the cooperative movement in Russia during the pre-Soviet period, unlike 

foreign practice. Further development of the agricultural consumer cooperative movement, according to the au-

thor, showed need of use of foreign and domestic experience not in a context of simple loan, but within possible 

adaptation to modern social and economic realities. 

Key words: cooperative movement, agricultural consumer cooperation 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


