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УДК 631.IS

Кооперативному движению-новое дыхание
А. НИКОНОВ, акаленик (Аграрный институт)

Классическая кооперация крестьян, рабочих, потребителей и произво
дителей, построенная на добровольном, демократическом объединении 
их усилий для решения какой-либо социальной или экономической зада
чи, для социальной защиты против монополий государства, рынка, рос
товщика, — это то, чего нам сегодня не хватает.

Теоретик российской кооперации, выдающийся экономист и социолог 
М. И. Туган-Барановский (1865-1919) в свое время писал: “Кооперация 
представляет собой более высокий социальный тип, чем коллективизм, 
ибо коллективизм является организацией, основанной на принудитель
ной власти большинства над меньшинством, между тем как кооперация 
является типом вполне свободного хозяйственного и общественного сою
за" (см. “Социальные основы кооперации". Третье изд., 1922, с. 504). 
И далее он делает вывод исключительной важности: “Дальнейшее разви
тие будет заключаться в постепенном вытеснении в общественном строе 
более грубого и насильственного начала коллективизма более высоким и 
свободным началом кооперации" (Там же, с. 505). Пока же у нас кол
лективизм вытесняется вовсе не кооперацией, а чем-то другим. От этого 
страдает как производитель, так и потребите™.

Видимо, сейчас настало такое время, когда на историческую сцену 
должна выйти в России и сопредельных странах классическая коопера
ция. Поэтому необходимо быстрейшее создание настоящей, а не фиктив 
ной кооперации, которая не стояла бы над крестьянами, не была бы хтя 
крестьян, а сама была бы крестьянской. Не нужны ни новые помещики, 
ни новые Давыдовы, ни коррумпированные чиновники. Настоящая коо
перация должна отражать интересы не отдельных групп, классов, лиц, а 
пытаться гармонизировать интересы потребителя, производителя, кресть
янина.

•  •  *

Крестьянская кооперация в России стала развиваться только после ре
формы 1861 г., и прежде всего кредитная кооперация. В 1865 г. был ут
вержден первый устав ссудо-сберегательного товарищества. Особенно 
бурное развитие крестьянская кооперация в России получила в начале 
XX века, о чем свидетельствуют данные, приведенные в указанной выше 
книге М. И. Туган-Барановского (с. 316). Согласно этим данным, за пе
риод с 1 января 1901 г. по 1 января 1917 г. число кредитных кооперати
вов возросло с 837 до 16055, или в 19 раз, потребительских обществ — с 
600 до 20000, или в 33 раза, сельскохозяйственных обществ — 
со 137 до 6032, или в 44 раза, сельскохозяйственных товариществ — до 
2100, маслодельных артелей — с 51 до 3000, или в 59 раз.

Число членов этих кооперативов установить трудно. В кредитных ко- 
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оперативах участвовало официально 10,478 млн человек, всего их могло 
быть 16 млн. Если принять во внимание одновременное участие 
в 2-3 кооперативах, то число участников могло составить 14 млн чело
век. В те годы средняя семья состояла из 6 человек. Значит, по расчетам 
М. И. Туган-Барановского, число членов всех кооперативов достигало 
примерно 84 млн человек.

Кооперация особенно активно внедрялась в маслоделие. Наибольшие 
успехи ей сопутствовали в Вологодской губернии и. Западной Сибири. 
Здесь известную роль сыграло строительство Транссибирской железнодо
рожной магистрали. Поначалу маслоделие было в руках капиталистиче
ских предпринимателей. Крестьяне в кооперацию еще не верили, так 
как о ней просто не знали. Вскоре кооперация стала уверенно теснить 
частных предпринимателей. Об этом свидетельствуют данные о числен
ности маслодельных заводов в Томской и Тобольской губерниях, приве
денные М. И. Туган-Барановским в той же книге (с. 348). Как видно из 
этих данных, в указанных губерниях с 1896 по 1910 г. число всех масло
дельных заводов увеличилось с 29 до 3109, или в 107,2 раза, в том числе 
кооперативных с 5 до 1337, или в 267,5 раза. При этом доля последних 
во всей численности маслодельных заводов возросла с 17,2 до 43%.

Заводы объединялись в союзы, объединения, центры. Так было до ре
волюции 1917 г., а посте начались всякие реорганизации. Сначала сель
скохозяйственную кооперацию объединили с потребительской, затем 
опять разъединили и она возрождается и получает второе дыхание в пе
риод нэпа. Но затем, в период сплошной коллективизации, эта организа
ционная форма прекращает свое существование, в то время как весь мир 
пошел по пути кооперации.

В настоящее время во всем мире в кооперативах состоит 
до 800 ,млн человек, а в некоторых странах, например скандинав
ских, — до 80% самодеятельного населения. Создан центр кооперативно
го движения — Мировой кооперативный альянс.

Развитию кооперации в России много сил отдали, кроме М. И. Туган- 
Барановского, А. И. Чупрова, Н. П. Макарова, и другие видные россий
ские ученые. Это прежде всего К. А. Пажитнов (1879-1964), член-кор
респондент АН СССР, директор Кооперативного института в Петрограде, 
видный экономист и историк народного хозяйства. Его фундаментальные 
труды: “ История кооперативной мысли" (П., 1918), “Из истории рабо
чих артелей на Западе и в России1* (П., 1924), "Кооператизм", “Эконо
мические воззрения декабристов** (М., 1945) и другие не утратили своего 
значения до наших дней.

В развитие экономической мысли и практики кооперативного движе
ния значительный вклад внес А. В. Чаянов. Этот удивительно одаренный 
человек оставил неизгладимый след в истории аграрной науки как теоре
тик крестьянского хозяйства, исследователь различных сторон аграрной 
экономики, организатор крестьянской кооперации, создатель новой шко
лы в агроэкономической науке, крупный организатор науки. В своей ме
тодологии он исходил из огромной массы фактических данных, получен
ных в экспедициях, из семейных бюджетов, статистических данных, 
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изящно обработанных математически, путем логического моделирования 
и столь же изящно изложенных.

Находясь в полном согласии с М. И. Туган-Барановским и К. А. Па
житновым по вопросам кооперации, он идет дальше их по пути ее конк
ретизации. Он пишет, что “кооперация крестьянская... представляет со
бой весьма совершенный вариант крестьянского хозяйства, позволяющий 
мелкому товаропроизводителю, не разрушая своей индивидуальности, 
выделить из своего оргплана те его элементы, в которых крупная форма 
производства имеет несомненные преимущества над мелкой, и организо
вать их совместно с соседями..." (Основные идеи и формы организации 
сельскохозяйственной кооперации. М., 1927, с. 20). Рассматривая гори
зонтальную и вертикальную формы кооперации, он обосновывает эф
фективность и отдает предпочтение вертикальной. Жизнь подтвердила 
правильность этого положения.

•  *

В наши дни предстоит новое возрождение кооперации, всех ее основ
ных классических форм, а именно:

кредитную, что позволит защитить крестьянские хозяйства и коопе
ративы от диктата государственных и коммерческих банков, часто неста
бильных, но всегда преследующих собственные интересы;

сбытовую и перерабатывающую, позволяющую организованно сохра
нить, переработать и реализовать сельскохозяйственную продукцию;

сервисную и снабженческую, никогда не отличавшуюся в нашей 
стране четкостью работы и заботой о крестьянине.

В современных условиях, таким образом, на первое место выдвигает
ся вертикальная кооперация, охватывающая разные стадии воспроизвод
ственного цикла и разные формы хозяйствования. Она позволяет решить 
две крупные задачи:

а) э к о н о м и ч е с к у ю ,  сводя к минимуму потери продукции, ко
торые в наших хозяйствах достигают фантастически больших размеров,' 
особенно потери зерна (до 50% биологического урожая), а также карто
феля, овощей и плодов, по которым они еще больше;

б) п о л и т и ч е с к у ю ,  давая возможность бесконфронтационно 
интегрировать хозяйства различных форм собственности и форм органи
зации производства.

Обобщение опыта хозяйств, успешно “выплывающих" и выживающих 
в условиях инфляции, ценового диспаритета, разрыва экономических 
связей и прочих реалий аномичного общества, свидетельствует о том, 
что эти хозяйства осуществляют по крайней мере следующее:

а) все сельскохозяйственное сырье перерабатывают на месте в своих 
небольших цехах (сыродельных, маслодельных, овоще- и плодоперераба
тывающих, колбасных и коптильных, пекарнях), не вступая в связь с го
сударственными и иными “мастодонтами" и не реализуя сырье;

б) при реализации продукции обходятся без посредников, как госу
дарственных, так и частных, преследующих свои цели за счет произво
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дителя и потребителя; имеют свои магазины, и это позволяет снизить 
розничные цены на 15-20%;

в) сохраняют производственную и социальную инфраструктуру и тем 
самым не теряют рабочие места, а также и работников;

г) коллективные и государственные предприятия, то есть реорганизо
ванные колхозы и совхозы, со своей инфраструктурой обслуживают фер
меров на договорных основах, выполняя роль бывших МТС, но без ко
мандования. Это в известной мере форма экономической интеграции;

д) придерживаются основоположения, согласно которому в любом хо
зяйстве должен быть компетентный и порядочный хозяин.

Аграрный институт осуществляет программу исследований по пробле
ме кооперации с участием других научных учреждений. Эта программа 
объединяет такие задачи, как: обобщение мировой и отечественной тео
рии и практики кооперативного движения; изучение современных форм 
кооперации в России; выработка концепции кооперативного строительст
ва в обозримом будущем; подготовка проектов законов, уставов, моде
лей. Уже ряд проектов подготовлен.

В качестве объектов исследований, кроме общероссийских, взяты так
же формы кооперации в Орловской, Ростовской, Вологодской, Саратов
ской, Псковской, Новосибирской областях, а также отдельные объекты в 
Тверской, Рязанской и других областях.

Методология сводится к применению историко-логического анализа, 
монографического описания, моделирования. Кроме того, намечаются 
экспедиции, консультации и семинары, обучение специалистов.

В организационном плане уже сформирована рабочая группа в соста
ве экономистов, юристов, историков. Головным учреждением стал Аграр
ный институт в сотрудничестве с другими коллективами РАН и РАСХН.

В качестве выходных документов будут проекты законов и уставов, 
модели кооперативных структур, промежуточные отчеты и итоговая мо
нография.
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