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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы появления в Сибири пер�
вых форм кооперации. Показана роль декабристов в организации первых
артелей, прообразов современных кооперативных формирований. Отмече�
на их подвижническая роль в распространении среди местного населения
благородных идей по преобразованию действующего порядка жизни на де�
мократических принципах взаимодействия. Рассмотрены примеры орга�
низации ряда крупных сибирских кооперативных объединений (Союза Си�
бирских Маслодельных Артелей, ЗакупСбыта). Показана роль А.Н. Балак�
шина – основателя и руководителя Сибирского Союза маслодельных арте�
лей – ученика декабристов. Подчеркнута роль кооперации в подъеме уровня
жизни и благосостояния сибирского крестьянства. Приведены основные
этапы, которые прошла сибирская кооперация за годы своего существова�
ния и развития.

Abstract. The article considers the issues of the appearance of the first
forms of cooperation in Siberia. The role of the Decembrists in the organization
of the first artels, prototypes of modern cooperative formations, is shown. Their
ascetic role in spreading noble ideas among the local population to transform the
current order of life on democratic principles of interaction is noted. Examples of
the organization of a number of large Siberian cooperative associations (Union of
Siberian Creamery Artels, Procurement) are considered. The role of A.N. Balakshin,
the founder and head of the Siberian Union of Butter�making Artels, a disciple
of the Decembrists, is shown. The role of cooperation in raising the standard of
living and welfare of the Siberian peasantry is emphasized. The main stages
that the Siberian cooperation has passed over the years of its existence and
development are given.
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Цель работы. Показать хронологию со�
бытий появления в Сибири первых коопера�
тивных формирований. Подчеркнуть роль
основных организаторов артелей. Высветить
позиции декабристов в свете их деятельнос�
ти, направленной на преобразования жизни
в Сибири. Классифицировать основные эта�
пы развития сибирской кооперации, с момен�
та ее появления до настоящего времени. Про�
иллюстрировать на примере наиболее круп�
ных сибирских кооперативных объединений
их положительное влияние на экономику
региона и уровень жизни людей.

Материалы и методы исследования.
При выполнении работы применялись тради�
ционные методы и приемы научных исследо�
ваний. Использовались анализ и синтез, срав�
нения, хронологический, абстрактно�логичес�
кий и т.д. В качестве информационных источ�
ников использовались труды ученых по коо�
перативной тематике, научная литература.

Результат работы. Выполнен обзор и
проанализирован в исторической ретроспек�
тиве ход развития кооперативных процессов,
протекавших в Сибири в течение последних
190 лет. Предпринята попытка доказать при�
оритет декабристов в создании первых коо�
перативов. Классифицирован пройденный
путь кооперативного движения и выделены
в хронологическом порядке основные этапы
этого процесса.

Введение. В прошлом году исполни�
лось 190 лет, как в России возникла коопера�
ция. Первый официально зарегистрирован�
ный кооператив под названием «Большая
артель» появился в Забайкалье, «во глубине
сибирских руд». Это событие ознаменовало
появление впервые в России, и с большой
долей вероятности и в мире, организации,
которая была основана на принципиально
новых началах. Кооперация как гибкая и до�
статочно хорошо адаптируемая к любым вне�
шним условиям система взаимоотношений
позволяет обеспечивать ее участникам со�
трудничество, солидарность, партнерство и
взаимопомощь.

Результаты исследования. «Большая
артель» – под таким названием появился
первый кооператив в 1831 году. В уставе ко�
оператива были отражены основные коопе�
ративные принципы: добровольность, демок�
ратическое управление, контроль [1, c. 33].
Рочдельский кооператив в Англии, основа�

телей которого считают пионерами коопера�
ции в странах Европы и Северной Америки,
появился 13 годами позже, в 1844 г.

Современный этап развития России,
когда растет самосознание общества, и мы все
чаще обращаем взор в наши истинные наци�
ональные ценности и черпаем в них вдохно�
вение, наши истоки свидетельствуют о том,
что у нас великое прошлое и возможно буду�
щее. Это реальность, и мы должны быть гор�
ды и уважать те достижения, которые были в
нашей истории. Сегодня это выдающийся
исторический факт, что в 1831 году декабри�
сты, находящиеся в сибирской ссылке на Пет�
ровском заводе (ныне г. Петровск�Забайкаль�
ский в Забайкальском крае) разработали пер�
вый в России Устав Артели, позже общины
(1834 г.), которые представляли собой по су�
ществу потребительные и ссудо�сберегатель�
ные общества с широкими и разнообразны�
ми функциями. Эти общества довольно ус�
пешно действовали в их среде [2, c. 11].

Многие декабристы, будучи офицерами,
еще до их ссылки в пред декабристский период
имели некоторый опыт артельных объединений
в виде армейских артелей (например «Священ�
ная артель», артели в Семеновском полку и др.).
Уже в первые годы ссылки читинского периода
была распространена форма общественного хо�
зяйствования в форме неуставных артелей. Но
стихийность и конфликты, возникающие в про�
цессе их работы, подталкивали к поиску устав�
ных, основанных на договорной форме взаимо�
отношений. Активную роль в разработке устава
сыграла комиссия по начертанию устава в со�
ставе 12 человек. Среди них следует выделить:
Е.П. Оболенского, П.С. Бобрищева�Пушкина,
П.А. Муханова, А.И. Одоевского, Д.И. Завали�
шина (на которого были возложены обязаннос�
ти по ведению делопроизводства) и др.

По словам Завалишина Д.И. остро обсуж�
дался вопрос о наименовании организации.
«Артель» – народное имя выразило сущность
учреждения, ее основание: экономическое, хо�
зяйственное, т.е. добровольный артельный до�
говор. Первым хозяином артели (по современ�
ным трактовкам – председателем) был избран
Н.В. Басаргин, казначеем (по сути бухгалте�
ром) – И.И. Пущин [2, c. 24]. Устав гарантиро�
вал всем членам свободный выход из артели,
равные права при выборах органов управления.
Басаргин Н.В. писал, что это сообщество как
явление представляло собой нечто большее,
чем просто «дружеская артель материальной
взаимопомощи». Хотя нравственные обяза�
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тельства не регламентировались Уставом, но
оставались за строчкой параграфов и действо�
вали. Примером того может являться исключе�
ние из числа членов за непорядочность и не�
уважение интересов товарищей [2, c. 33]. Боль�
шая артель (Казематная) – как ее еще иногда
называли, сыграла своеобразную роль «школы
кооперирования». Учитывая ее опыт, в 1832 г.
была учреждена «Малая артель». Малая артель
(1832�1836) была создана как «благодеятельное
учреждение» с целью оказания дружеской по�
мощи отъезжающим на поселение по оконча�
нию срока каторжных работ. Благодаря ее фун�
кционированию помощь такого рода приняла
не стихийную, а вполне организованную фор�
му. «Малая артель» создавалась на паевой ос�
нове и представляла собой, по сути, некий на�
копительный банк. Благодаря ее деятельности
оказывалась помощь вдовам и сиротам умер�
ших в ссылке декабристов. Инициаторами ее
создания были Завалишин Д.И., Пущин И.И.,
Муханов П.А. Несколько позднее, в 1834 г.,
было организовано еще одно кооперативное
учреждение – «Община». Несмотря на то, что
эти учреждения создавались раздельно, были
независимы друг от друга, они, безусловно,
были связаны различными формами хозяй�
ственных взаимоотношений и служили одной
цели – вспоможению во всех формах его про�
явления. По этому поводу Д.И. Завалишин от�
мечал: «Большая артель, учреждение исключи�
тельно для сбора и распределения денежных
средств. «Малая артель» – учреждение для на�
копления средств вспоможения. «Община» –
своего рода заемный накопительный банк» [3].

«Большая» и «малая» артели заверши�
ли свое существование вместе с экономичес�
кими обстоятельствами их породившими,
сыграв на определенном этапе свою роль.
Новые условия, изменение жизни со време�
нем порождали новые формы взаимопомо�
щи. Но именно их первый опыт создал осно�
ву и послужил началом дальнейшего разви�
тия кооперативных форм взаимодействия.
По сути, организаторы артели нашли форму�
лу решения проблемы сочетания личных и
общественных интересов по принципу вспо�
можения в ситуации, сформированной кон�
кретными обстоятельствами – удовлетворе�
ние потребностей и нужд всех и каждого. Д.
Завалишин один из немногих, кто определил
цель создания артели как «обеспечение каж�
дого в будущем, умственное и нравственное
развитие всех». Выработанные в артели на�
чала утвердили «общую применимость и зна�

чение этих начал в семейной, общественной
и политической жизни. Другой организатор
артели Н.В. Басаргин, подводя итог и оцени�
вая деятельность Артели, отмечал, что она
«обеспечила нашу материальную жизнь и так
хорошо была придумана, что никто из нас во
все эти времена не нуждался ни в чем, и не
был ни от кого зависим» [4, с. 88].

В начале 1860�х, изучив швейцарский
опыт артельных (кооперативных) сыроварен
Н.В. Верещагин активно создает сеть сыро�
варенных и маслодельных артелей в россий�
ском Нечерноземье (Вологодская, Тверская,
Ярославская и т.д. губерниях). Так в 1866 г.
он открывает первую кооперативную сыро�
варню в селе Отроковичи Тверской губернии.
Случается, что в качестве первых кооперати�
вов называют столичное кооперативное об�
щество «Бережливость», организованное в
Санкт�Петербурге в 1865 г. (устав утвержден
в 1866 г.). Первое сельское потребительское
общество в станице Усть�Медведицкая (сей�
час город Серафимович) на Дону, организо�
ванное в 1869 г.

Несмотря на дискуссионность по пово�
ду первого русского кооператива, на наш
взгляд первенство все�таки за «Большой ар�
телью». Большинство исследователей коопе�
рации склоняются к нашей точке зрения, что
родина первого российского кооперативно�
го формирования – это Сибирь (Забайкалье).
Среди них авторитетные историки, экономи�
сты, практики кооперативного движения:
С.П. Днепровский, документально подтвер�
дивший, что устав артели находится в Госу�
дарственном Историческом музее в Москве
[5, с. 14]. Такого же мнения придерживается
Козлова Е.Н. [6, c. 17–42]. Сторонником та�
кой точки зрения является сибирский уче�
ный Иван Коряков [7, c. 125–150]. На таких
же позициях стоит В. Ермаков – долгое вре�
мя возглавлявший Центросоюз и другие.

«Большая артель» успешно просуще�
ствовала до 1838 г. когда декабристов из Пет�
ровского завода перевели в другие места
ссылки. [8, c. 31].

После освобождения от каторги многие
участники «Большой артели», получившие
права на поселение в разных краях огромных
сибирских просторов разнесли идеи коопера�
ции в массы населения. Поэтому далеко не
случайно, что в Сибири дух кооперации, мно�
гие кооперативные идеи и свершения находи�
ли и находят свое конкретное и содержатель�
ное воплощение. Наглядным примером этого
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является факт того, что организатор и первый
и практически бессменный руководитель Со�
юза Сибирских Маслодельных Артелей
(ССМА) центральная контора которого нахо�
дилось в г. Кургане (1907–1918 гг.) и лишь не�
долго с 1918 г. и до ухода армии А.В. Колчака
была в г. Омске. Балакшин Александр Нико�
лаевич был учеником школы одного из извес�
тных декабристов И.Д. Якушкина.

Формирование мировоззрения будуще�
го организатора и руководителя крупнейшей в
мире кооперативной организации «Союз Си�
бирских маслодельных артелей» 1907–1920 гг.
Александра Балакшина проходило под влия�
нием и обаянием декабристского окружения.
Среди декабристов, находящихся на поселении
в Ялуторовске были те люди, которые стояли у
истоков создания «Большой артели» – перво�
го прообраза кооперативных организаций не
только России, но и мире. Это М.И. Муравьев�
Апостол, И.И. Пущин, Н.В. Басаргин, Е.П. Обо�
ленский, И.Д. Якушкин. [9, с. 103–108].

Всемирную известность в начале XX века
получила сибирская маслодельная кооперация.
Сибирские маслодельные артели, распростра�
нившиеся в самом начале столетия, прираста�
ли количественно и качественно очень стреми�
тельно. Если в 1900 г. их было 13, то к 1913 г.
половина заводов (маслоделен) стали артель�
ными. Их бурный рост привел к их объедине�
нию на кооперативной основе.

С начала XX столетия Балакшин А.Н.
становится активным пропагандистом и де�
ятелем кооперации. В 1901г. он ходатайству�
ет перед министром финансов С.Ю. Витте о
создании специальной организации – «Об�
щества содействия кооперативным формам
развития маслоделия в Сибири». Она была
создана и активно работала с 1902 по 1907 гг.
А. Балакшина избирают председателем обще�
ства. При его председательстве организация
содействовала открытию 270 артелей, объе�
динивших 52,5 тыс. крестьянских хозяйств.

Многие инициативы и ходатайства Ба�
лакшина перед правительственными чиновни�
ками позволили привлечь финансовые сред�
ства для улучшения положения сельского хо�
зяйства Сибири. Во многом благодаря его не�
иссякаемой энергии и невероятному упорству
здесь были открыты молочные лаборатории, на
Западную Сибирь распространили действие
мелиоративного кредита. В 1902 г. департамент
земледелия выделил 100 тыс. руб. на строитель�
ство школы молочного хозяйства. Ежегодно
правительство выделяло по 10 тыс. руб. на ее

содержание. Это позволило подготовить армию
мастеров�маслоделов и техников.

В 1902 г. во многом в Кургане состоял�
ся первый съезд маслоделов. На съезде было
принято решение ходатайствовать перед пра�
вительством об открытии кредитования на
льготных условиях маслодельных артелей, о
получении ссуд из Госбанка на покупку для
них машин и оборудования, об учреждении
в Зауралье опытных молочно�хозяйствен�
ных станций с лабораториями.

Созданная организация по поддержке
артельного маслоделия не ограничивалась су�
губо экономической деятельностью. Она изда�
вала печатные издания по пропаганде и распро�
странению знаний, организовала Народный
дом, открывала сельские библиотеки, музеи,
устраивала учебные курсы и т.д. Для подъема
основной отрасли тогдашней сибирской эко�
номики – сельского хозяйства декабристы счи�
тали необходимым и возможным организацию
образцовых хозяйственных школ для распро�
странения агрономических знаний среди си�
бирского крестьянства, оказания экономичес�
кой помощи крестьянами созданию своих креп�
ких хозяйств, открытие крестьянских банков в
каждой волости. А.Н. Балакшин знакомил рос�
сийских министров, губернских чиновников с
положением в земледелии и маслоделии Си�
бири и их перспективами, доказывал необхо�
димость реализации и достижения поставлен�
ных целей. Ему удалось привлечь капиталы
российских и иностранных фирм, государ�
ственных средств, средств местного крестьян�
ского населения. А.Н. Балакшин очень пра�
вильно воспринял идеи декабристов по вопро�
сам кооперации и понял, что они в складываю�
щихся на рубеже XIX–XX столетий условиях,
является наилучшим механизмом плавного
вхождения в модернизационные процессы.
Они получили широкое развитие в сфере фи�
нансов (кредита), товарного обращения (потре�
бительская), в сфере сельского хозяйства и то�
варных промыслов (маслодельная, картофель�
ная, льняная и др.). В 1907 г. в Сибири уже на�
считывалось 1789 маслозаводов, из них 722 ар�
тельных (табл. 1).

За пять лет деятельности Общества со�
действия кооперативным формам развития
маслоделия в Сибири, который руководил
Балакшин А.Н. (в штате которой состояло все�
го 5 человек) оно проделало огромную работу,
способствовала открытию 273 маслодельных
заводов, объединивших более 50 тыс. кресть�
янских хозяйств (табл. 2).
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Однако попытки выйти на международ�
ные рынки со своим маслом встретили яростное
сопротивление частных, прежде всего иностран�
ных фирм конкурентов. Для консолидации уси�
лий артельного сибирского маслоделия осенью
1907 г. в Кургане учреждается Союз сибирских
маслодельных артелей (ССМА). Пионером это�
го начинания, как и при распространении мас�
лодельных артелей, становится А.Н. Балакшин.
Главной целью Союза явился сбыт масла на внут�
ренние и иностранные рынки, закупки материа�
лов для маслоделия, минуя посредников. Ведь к
1907 г. сибирское масло составляло 93,8% экспор�
тного масла России (табл. 3).

Но до организации Союза 90 процентов
сибирского масла попадало в руки экспортных
контор, чаще всего иностранных, которые дик�

Таблица 1 
Динамика роста численности маслодельных заводов в Сибири 

 

Показатели Годы 1913 к 1897, 
разы 1897 1910 1913 

Кооперативных заводов 10 1311 1865 186,5 
Частных заводов 41 1180 2083 50,8 
Всего 51 3091 3936 77,1 

 
Таблица 2 

Динамика развития маслоделия в Тобольской губернии в разрезе уездов (по данным 1904 г.) 
 

Уезды Число маслоделен Сумма производства (руб.) Число рабочих 
Тобольский 1 225 1 
Тюменский 5 8512 5 
Тюкалинский 330 1692285 518 
Ялуторовский 77 1595986 280 
Курганский 150 3187554 426 
Ишимский 210 2344482 532 
Тарский 136 1056092 235 
Березовский 1 1875 1 
Итого 910 9886991 2002 

Источник: [15]. 
Таблица 3 

Распределение вывоза масла из России в страны, пудов 
 

Страны Годы 1910 в % 
к 1901 1901 1909 1910 

Австро-Венгрия 24857 16468 28466 114,5 
Великобритания 833803 1546663 1647984 197,6 
Германия 167010 1099148 1019833 610,6 
Голландия 4551 23913 33993 746,9 
Дания 797674 700239 592676 74,3 
Финляндия 48529 60347 85150 175,5 
Франция 28 121 3 10,7 
Бельгия 948 1808 9452 997,0  
Турция 85412 4618 2756 3,2 
Китай 57 22382 … … 
Швеция 3830 16 40 1,0 
Персия 80 369 0 0 
Итого 1967854 3478742 3421398 173,9 

Источник: [16–18]. 

товали невыгодные цены для производителей
– сибирских крестьян, фактически грабя их.
Фактически за первый год деятельности ССМА
(к осени 1908 г.) через Союз прошло более чем
130 тыс. пудов масла и закуплено большое ко�
личество необходимых материалов. В 1909 г.
число членов Союза достигло 108. Имея штаб�
квартиру в Кургане, ССМА открыл четыре от�
деления в Челябинске, Петропавловске, Бар�
науле и Бийске. К 1910 г. открылось предста�
вительство в Берлине. С появлением Союза
обостряется и без того жесткая конкуренция
на рынке масла. Иностранные экспортеры не
гнушались ничем, применяя всевозможные
меры для устранения ССМА. К примеру, толь�
ко одна датская фирма «Сибирская компания»
занимавшаяся скупкой и продажей сибирско�
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го масла тратила по полмиллиона рублей еже�
годно на борьбу с Союзом, но он выстоял. А к
1913 г. уже сам смог разорить ее и устранить
многие другие компании с рынка. Выйдя на
зарубежные рынки, А.Н. Балакшин поставил
задачу потеснить продавцов масла из Дании и
Франции, вступив в деловые отношения с анг�
лийской фирмой «Лонсдейль», организуя со�
вместное общество «Юнион». Союз организу�
ет свои конторы в Берлине, Лондоне, прибал�
тийских портах, закупочные пункты в Нью�
Йорке и др. местах мира.

Следует отметить, что экспортом масла
в Сибири, в то время занималось 15 зарубеж�
ных фирм, в основном европейских (датских,
немецких, французских и др. [10, с. 8–9].

Успехи, достигнутые сибирской масло�
дельной кооперацией, во многом обусловле�
ны плодотворной деятельностью А.Н. Балак�
шина, который внес большой вклад в коопе�
ративное движение России и даже мировую
кооперативную практику. Главным делом его
жизни стал известный ныне во всем мире
Союз Сибирских Маслодельных Артелей –
вершина Российской кооперации!

В 1907 г. при организации ССМА в него
первоначально вошло лишь 12 артелей, а к
1913 г. их в нем насчитывалось уже 550, а к
2017 г. – 3000! В результате деятельности
Союза Сибирь превратилась в крупнейший
в мире центр маслоделия. По образному вы�
ражению современников Сибирская масло�
дельная кооперация представляла своего
рода «масляную империю» [11, с. 21–25].

В 2007 г., отмечая 100�летие с момента
создания ССМА, в Тюменской ГСХА мы про�
шло заседание «круглого стола», посвящен�

Таблица 4 
Экспорт масла из Сибири и России (1899–1910 гг.) 

 

Годы Вывезено из Сибири (по ж/д в западном 
направлении), тыс. пудов 

Всего из России, 
тыс. пудов 

Стоимость, 
в тыс. руб. 

1899 310,0 630,4 7055,7 
1900 1050,0 1190,0 13475,8 
1901 1201,0 1968,0 26436,0 
1902 1609,9 2311,1 28439,7 
1903 1746,4 1516,7 32041,1 
1904 2157,7 2428,6 29854,8 
1905 1039,1 2408,1 31498,7 
1906 2973,7 3164,0 44100,0 
1907 3413,6 3658,0 47978,0 
1908 3310,6 3123,0 45708,5 
1909 3454,3 3478,0 48862,0 
1910 3789,7 3421,1 50882,0 

1910 в % к 1899 1222,5 542,7 721,1 
Источник: [16–18]. 

ной дате, с презентацией книги о Союзе Си�
бирских Маслодельных Артелей. [12].

В Кургане на здании, в котором разме�
щался Союз сибирских маслодельных артелей
8 июня 2017 г. установлена мемориальная дос�
ка с изображением барельефа А.Н. Балакшина.
Ее установку привязали к 110�летию с момен�
та основания Союза Сибирских Маслодельных
Артелей, которое отмечалось в ноябре 2017 г.).
В Ялуторовске на родине Александра Никола�
евича Балакшина, реализуя решения Первых
«Балакшинских чтений» 27 июня 2019 г. нака�
нуне 360�летнего юбилея города, за два дня до
него на Зеленом бульваре в торжественной об�
становке был открыт его памятник.

Другой яркой страницей сибирской ко�
операции является организация в 1916 г. Со�
юза под названием «Товарищество комиссии
сибирских кооперативов по закупкам и сбы�
ту». После февральской революции 1917 г. его
название поменялось на «Союз Сибирских
кооперативных Союзов ЗакупСбытЦентр»,
в который входили 26 организаций. Цент�
ральная контора находилась в г. Новонико�
лаевске (ныне Новосибирск). В структуре
Союза находилось 19 контор, в том числе в
Нью�Йорке, Лондоне, Стокгольме, Шанхае и
т.д. Это кооперативное объединение успеш�
но функционировало до 1925 г.

В 1917г. на съезде представителей мас�
лодельных и потребительских кооперативов
Западной Сибири были представители 1800
предприятий, кооперативов, объединяющих
350 тыс. крестьян [13, с. 72–76]. Примеры ус�
пешного функционирования кооперативных
структур в Сибири можно множить. Динами�
ка кооперирования сибирского крестьянства
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начала XX столетия поражает темпами роста
кооперативов и их союзов. Число кооператив�
ных Союзов Сибири: 1913 – 1, 1914 – 2, 1916 –
8, 1916 – 21, 1917 – 42, 1918 – 54, 1919 – 52.

Увеличению числа союзов способство�
вал принятый Временным правительством в
марте 1917 г. кооперативный закон. В этот
период времени пайщиками кооперативов,
вместе с членами их семей были 5,5 млн. си�
бирских крестьян. По существу вовлечен�
ность в кооперацию составляла почти 50 про�
центов населения. [14, с.11–12].

Сегодня в Сибири продолжают славные
традиции кооператоров прошлых времен. Разви�
тие кооперативной теории и обобщение передо�
вых практик работы кооперативных формиро�
ваний Сибири имеют свою многолетнюю исто�
рию. Если обратиться к прошлым исследовате�
лям сибирской кооперации, то можно назвать
имена: Макаров Н.П., Чаянов А.В., Туган�Бара�
новский М.И., Худяков В.Н., Соболев Ю.А., Му�
рашкинцев А.А., Илимский (Кутузов) Д.И., Ба�
лакшин А.Н., Скалозубов Н.Л., Кабанов В.В., Ко�
ролев А.М., Морозов К.И., Чайковский Н.В. и др.

Несколько позднее сибирскую коопера�
цию исследовали: Файн Л.Е., Алексеева В.К.,
Востриков В.Н., Горюшкин Л.М., Днепровс�
кий С.П., Еремеев А.П., Казаков Е.З., Плющев
В.А., Привалихин Н.Н. и т.д.

Среди современников отметим: Никола�
ева А.А., Запорожченко Г.М., Петрову В.П.,
Стадника А.Т., Ткача А.В., Головину С.Г., Деш�
ковскую Н.С. и многих других, исследующих
различные аспекты и проблемы кооперации.

В России в 2020 г. действовали сельс�
кохозяйственные потребительские коопера�
тивы: снабженческо�сбытовые, перерабаты�
вающие, кредитные им прочие (табл. 5).

В России динамично работает в потреби�
тельской кооперации Центросоюза РФ система
закупок молока, с каждым годом наращивая объе�
мы заготовок молочной продукции (табл. 6).

Интерес, как в теоретическом, так и в
практическом значении, представляют опыт
работы интегральных кооперативов, имевших
широкое распространение на севере Сибири,
деятельность крупных кооперативных союзов
(типа ССМА, ЗАКУПСБЫТ), сибирской мас�
лодельной и кредитной кооперации (особен�
но первой четверти XX столетия, НЭПовская
кооперация, межхозяйственная кооперация
70–90�х XX века, районных и областных коо�
перативных объединений, потребительской
кооперации Центросоюза в сибирских усло�
виях, производственных кооперативных хо�
зяйств – коопхозов, современный опыт, воз�
рождающейся с 1995 г. (после принятия Фе�
дерального закона «О сельскохозяйственной

Таблица 5  
Основные сведения о деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов в России  

в 2020 г., тыс. руб. 
 

Показатели 

Сельскохозяйственные потребительские ко-
оперативы 

снабжен-
ческо-

сбытовые 

пере-
раба-
тыва-
ющие 

прочие (за исключени-
ем перерабатывающих, 

снабженческо-
сбытовых и кредитных) 

Численность членов кооператива (единиц) – всего по 
состоянию на конец отчетного периода  50834 36563 58254 

в том числе: 
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство  45343 30973 48727 
индивидуальные предприниматели  393 612 651 
из них осуществляющие сельскохозяйственную дея-
тельность  198 291 325 

главы крестьянских (фермерских) хозяйств  1872 2070 2518 
крестьянские (фермерские) хозяйства  1000 1143 364 
юридические лица  742 1235 1156 

из них: 
осуществляющие сельскохозяйственную деятельность  444 736 663 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы  100 187 184 

Численность принятых членов кооператива за период с начала отчетного года, (единиц) из числа: 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 4642 3262 5457 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства  449 576 3915 

Источник: [19]. 
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Таблица 6  
Динамика закупок молока потребительскими обществами Центросоюза Российской Федерации, тонн 
 

Федеральные округа РФ Годы 2021 в % 
к 2017 2017 2018 2019 2020 2021 

Центросоюз РФ 225064 217347 218210 223453 228241 101,4 
Центральный 3842 3728 3728 3495 3413 88,8 
Северо-Западный 1755 1541 1541 1889 1816 103,5 
Южный 1119 922 922 592 592 52,9 
Северо-Кавказский 2431 1995 2890 2327 1386 57,0 
Приволжский 199718 195756 195724 203396 209569 104,9 
Уральский 4271 3862 3862 3107 3077 72,0 
Сибирский 3921 2962 2945 2518 2709 69,1 
Дальневосточный 1830 1325 1325 699 902 49,3 

Источник: [20]. 

кооперации) кредитной, обслуживающей, тор�
гово�сбытовой, межфермерской и др.

Выводы. В исторической ретроспекти�
ве развитие процессов кооперации в Сиби�
ри, на наш взгляд, можно представить как
процесс, состоящий из нескольких этапов:
Первый – дворянский (1831–1900 гг.). Вто�
рой – пореформенный, связанный с подго�
товкой и осуществлением столыпинской ре�
формы (1901–1918 гг.). Третий – ранний со�
ветский (1918–1920 гг.). Четвертый – НЭ�
Повский (1921–1929 гг.). Пятый – социалис�
тический (1930–1990 гг.). Шестой – совре�
менный (1991–2022 гг.).

Кооперация как общественный институт
оформилась в период формирования промыш�
ленного социума. В значительный и весомый
самостоятельный фактор общественной жиз�

ни она превратилась со второй половины
XIX века. В Сибири она развилась бурно с на�
чала XX века, во многом под влиянием идей, со�
сланных вольно настроенных передовых, про�
свещенных представителей российского обще�
ства того времени – декабристов, объявленных
самодержавной властью «государственными
преступниками». Они и явились основателями
сибирской кооперации. Они стояли у истоков
появления первых кооперативных организаций
в России. Ими был заложен фундамент сибирс�
кой кооперации, впоследствии показавшей ее
истинную мощь не только в общероссийском,
но и мировом масштабе. Именно их идеи под�
вигли их потомков и учеников на всемерное раз�
витие кооперации, которая является мощной
силой, преобразующей жизнь людей и ведущей
человечество к высшей гармоничной форме эко�
номических отношений.
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