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ФОРМИРОВАНИЕ СЕТИ  
СИБИРСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВНЫХ СОЮЗОВ  

(1913–1919 ГОДЫ) 
 
Рассмотрены особенности формирования сети сибирских потребительских кооперативных союзов. Сделан 

вывод о том, что ключевыми в создании потребительских кооперативных союзов были две формы: образование 
союзов на базе городских и рабочих потребительских обществ, а также объединение кооперативов, ранее вхо-
дивших в состав Союза сибирских маслодельных артелей. Стремительное развитие сети сибирских потребитель-
ских кооперативов было связано с экономическим кризисом в годы Первой мировой войны и принятием нового 
кооперативного законодательства, утвержденного в марте 1917 г. Временным правительством. 
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Кооперация как совокупность общест-

венно-хозяйственных объединений, осно-
ванных на коллективной форме собственно-
сти, появилась в России в 1860-е гг. и уже к 
началу ХХ в. стала одной из самых массо-
вых организаций в стране. Общее число 
кооперативов разных видов возросло с  
1,7 тыс. в 1896 г. до 25,2 тыс. в 1913 г. 1  
В 1898 г. был основан первый потребитель-
ский союз – Московский союз потребитель-
ских обществ. 

В Сибири в начале ХХ в. также наблю-
дался рост числа кооперативов. Общая чис-
ленность первичных организаций всех ви-
дов кооперации достигла к 1913 г. почти  
2,9 тыс., что составляло 11,5 % общероссий-
ских показателей 2. По темпам кооператив-
ного строительства Сибирь являлась лиде-
ром среди других регионов Российской 
империи. Наиболее активно в Сибири  
развивалась потребительская кооперация.  
К 1913 г. здесь действовал 361 кооператив 3, 
а в 1914 г. число потребительских обществ 

возросло до 586 кооперативов [Махов, 1923. 
С. 22]. Быстро нараставший спрос на товары 
первой необходимости среди потребителей 
в годы Первой мировой войны способство-
вал росту числа пайщиков и открытию но-
вых кооперативов. Уже к 1915 г. в Си 
бири насчитывался 961 потребительский 
кооператив, в 1916 г. – 2 123, в 1917 г. – 
5 135, наконец, в 1918 г. число потребитель-
ских обществ достигло своего максимума – 
7 318; правда, в 1919 г. число снизилось до 
6 960 кооперативов [Там же]. В целом по 
России в годы Первой мировой войны чис-
ленность потребительских обществ выросла 
в 2,5 раза, а в Сибири – в 12 раз [Пивоваров, 
Рынков, 2012. С. 40]. 

В Сибири развитие потребительской 
кооперации шло в двух направлениях. Аб-
солютное большинство потребительских 
кооперативов были созданы в сельской  
местности. Сельские кооперативы учрежда-
лись как самостоятельно, так и путем пре-
образования потребительских лавок, осуще-
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ствлявших свою деятельность при масло-
дельных артелях. Сельские низовые потре-
бительские кооперативы выполняли не  
специализированные, а универсальные 
функции: занимались торговлей товарами 
повседневного спроса, а также сбывали 
сельскохозяйственную продукцию. 

Значительно уступали по числу сельским 
кооперативам городские потребительские 
общества, учреждавшиеся в виде всесослов-
ных и рабочих кооперативов. Их доля в об-
щей численности сибирской потребитель-
ской кооперации колебалась в 1913–1917 гг. 
от 1,6 до 6,1 % [Махов, 1923. С. 100, 102; 
Николаев, 2007. С. 178]. Однако городские и 
рабочие кооперативы по величине своих 
товарооборотов, числу пайщиков и общей 
постановке кооперативного дела заметно 
превосходили сельские кооперативы по 
аналогичным показателям [Николаев, 2007. 
С. 178]. 

Городские и рабочие потребительские 
общества, как правило, старались выйти за 
пределы местного рынка и получить товар 
непосредственно от производителя или в 
местах более дешевой закупки, что давало 
шансы конкурировать с местными частными 
торговцами. Некоторые городские коопера-
тивы заключали договоры с сельскими коо-
перативами о ведении совместной закупоч-
ной деятельности. В 1911 г. семь сельских 
потребительских обществ вступили пайщи-
ками в барнаульский городской кооператив 
«Труженик» [Запорожченко, 2013. С. 36]. 
Руководство последнего даже разработало 
устав Алтайского товарищества кооперати-
вов. Но утвердить его не удалось, так как в 
1912 г. «Труженик» был закрыт по распоря-
жению Министерства внутренних дел из-за 
участия руководства кооператива в неле-
гальной политической деятельности 4. 

В том же 1912 г. руководство Мариин-
ского городского общества потребителей 
выступило уже не просто с идеей заключе-
ния договора о совместной закупке товаров, 
но инициировало создание уездного коопе-
ративного объединения, в которое наряду  
с городским кооперативом вошли еще 26 
сельских низовых потребительских об-
ществ. Правда, спустя несколько месяцев  

                                              

4 Сибирская потребительская кооперация на пере-
ломе эпох (1911–1913 гг.): Сб. документов. Новоси-
бирск, 2012. С. 52–61, 495. 

в силу внутренних противоречий из состава 
Мариинского кооперативного объединения 
вышли восемь сельских потребительских 
кооперативов, которые вскоре образовали 
Бюро оптовых операций кооперативов Ма-
риинского уезда. Руководители сельских 
кооперативов заявляли о том, что Мариин-
ское кооперативное объединение в своей 
торговой деятельности удовлетворяет в пер-
вую очередь интересы городских жителей и 
не поставляет промышленные товары в де-
ревню. 

Бюро оптовых операций кооперативов 
Мариинского уезда в течение непродолжи-
тельного времени оказалось весьма удачной 
формой организации сельской низовой по-
требительской кооперации: число членов за 
год работы увеличилось вдвое, а запланиро-
ванный торговый оборот вырос в полтора 
раза. В ноябре 1913 г. члены Бюро на общем 
собрании подписали договор, что позволило 
преобразовать его в Мариинское торгово-
промышленное товарищество кооперативов, 
ставшее первым сибирским потребитель-
ским кооперативным союзом 5. 

Подобный алгоритм образования коопе-
ративных союзов, когда инициатором вы-
ступало местное городское или рабочее по-
требительское общество, нашел довольно 
широкое применение в сибирской коопера-
тивной практике. Деревня потянулась к фи-
нансовым, товарным и интеллектуальным 
ресурсам города, а город – к продовольст-
венным и сырьевым ресурсам деревни. Так, 
в открытии Забайкальского областного коо-
перативного товарищества в 1914 г. приняли 
участие два городских кооператива: «Эко-
номия» из Верхнеудинска и «Трудовой со-
юз» из Читы 6. В создании Енисейского гу-
бернского союза кооперативов в 1915 г. 
активно участвовало красноярское общество 
потребителей «Самодеятельность» 7. Благо-
даря усилиям Минусинского потребитель-
ского общества в 1915 г. было создано По-
средническое товарищество кооперативов 
Минусинского уезда и Усинского погранич-
ного округа 8. Новониколаевское общество 
потребителей «Экономия» выступило ини-
циатором создания сразу двух кооператив-

                                              

5 ГАНО. Ф. Д-51. Оп. 1. Д. 601. Л. 92. 
6 Там же. Д. 602. Л. 44. 
7 Там же. Л. 40. 
8 Там же. Д. 601. Л. 42. 
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ных союзов: в 1915 г. «Обского кооперато-
ра»  9 и в 1918 г. – Новониколаевского  
городского союза кооперативов 10. Руково-
дство томского потребительского общества 
«Деятель» в 1916 г. провело съезд сельских 
кооперативов Томского уезда, в ходе кото-
рого был подписан договор и образован 
кооперативный союз «Томский коопера-
тор» 11. В 1916 г. благодаря усилиям предсе-
дателя Семипалатинского городского по-
требительского общества Т. Б. Кузина был 
созван уездный кооперативный съезд, на 
котором образован Семипалатинский союз 
кооперативов 12. В том же году Черемхов-
ский рабочий кооператив и Нижнеудинское 
рабочее потребительское общество иниции-
ровали создание Ангарского торгово-про- 
мышленного товарищества и Нижнеудин-
ского кооперативного товарищества 13.  
В 1916 г. при содействии Омского город-
ского потребительского общества было  
создано товарищество потребительских 
кооперативов «Потребитель». Один из 
крупнейших теоретиков сибирской коопе-
рации Д. И. Голенищев-Кутузов писал: «Не 
будь в те времена городских обществ и не 
будь связи между ними и деревней – не бы-
ло бы сейчас такого большого количества 
союзов, какое имеется в Сибири» [Илим-
ский, 1919. С. 19]. 

Но уже на примере первого сибирского 
кооперативного союза – Мариинского тор-
гово-промышленного товарищества – было 
видно, что объединение сельских и город-
ских потребительских обществ в рамках 
кооперативных союзов породило массу про-
тиворечий, обусловленных разнородностью 
потребностей городских и сельских жите-
лей. Довольно скоро стало понятно, что для 
крупных городских потребительских об-
ществ кооперативные союзы представля-
лись лишним товаропроводящим звеном. 
Член правления Семипалатинского город-
ского общества потребителей В. И. Никола-
ев на кооперативном совещании в августе 
1916 г. в Новониколаевске, говоря о невы-
годности пребывания городских потреби-
тельских обществ в составе кооперативных 

                                              

9 ГАНО. Ф. Д-51. Оп. 1. Д. 601. Л. 69. 
10 Там же. Д. 602. Л. 4. 
11 Там же. Д. 601. Л. 89. 
12 Там же. Л. 20. 
13 Алтайский кооператор (Барнаул). 1919. № 3–4. 

С. 8. 

союзов, заявил: «Районное объединение, 
созданное для обслуживания потребностей 
и запросов кооперативной деревни, органи-
зовавши у себя склад товаров, потребных 
для нужд именно этой кооперативной де-
ревни, организовавши кредит на условиях, 
определяющихся степенью быстроты пере-
менного капитала в сельском кооперативе, – 
не может по существу своей организации 
удовлетворить и минимума тех запросов и 
потребностей, которые к нему мог бы 
предъявить городской или рабочий коопера-
тив» 14. Подобный настрой стал превали-
рующим среди руководителей городских и 
рабочих кооперативов уже к 1916 г. Поэто-
му в августе 1916 г. на частном совещании 
городских кооперативов в Новониколаевске 
была принята резолюция, в которой конста-
тировалась невыгодность пребывания  
городских и рабочих потребительских об-
ществ в кооперативных союзах. Признава-
лось желательным создание самостоятель-
ного общесибирского кооперативного союза 
городской и рабочей кооперации [Запорож-
ченко, 2004. С. 93]. 

Общесибирская сеть потребительских 
кооперативных союзов формировалась в 
годы Первой мировой войны также путем 
выхода маслодельных артелей из состава 
Союза сибирских маслодельных артелей – 
первого сибирского кооперативного союза, 
образованного еще в 1907 г. 

Союз сибирских маслодельных артелей 
был крупнейшей российской организацией, 
занимавшейся операциями по сбыту масла 
на внешние рынки. Сильная конкуренция на 
масляном рынке Западной Европы обусло-
вила особенности организации маслодель-
ного союза – это был исключительно  
централизованный кооперативный союз, 
полностью контролировавший деятельность 
всех низовых маслодельных артелей. Д. И. Го- 
ленищев-Кутузов писал: «Руководство Сою-
за сибирских маслодельных артелей создало 
строго централизованную организацию с 
неизбежным в таких случаях подавлением 
местной самодеятельности, с назначением 
из центра руководителей отделений, с при-
нудительным выравниванием выгод частей 

                                              

14 Журнал второго очередного совещания членов 
Комиссии сибирских кооперативов по закупкам и 
сбыту при Новониколаевском отделении Московского 
народного банка 14–16 августа 1916 г. Барнаул, б. г. 
С. 47. 
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во имя интересов целого, с беспрекослов-
ным подчинением административным ука-
заниям центра» [Илимский, 1919. С. 6–7]. 
Подобная централизация позволила руково-
дству Союза сибирских маслодельных арте-
лей существенно увеличить объемы экспор-
та масла в Западную Европу. Если в 1908 г. 
маслодельный союз экспортировал 130 тыс. 
пудов масла (4,5 % всего объема сибирского 
масла) [Чайковский, 1914. C. 23], то в  
1913 г. – уже 630 тыс. пудов (14,2 %) 15. 

Закрытие внешних рынков после начала 
Первой мировой войны привело к сниже-
нию товарности молочного животноводства, 
сокращению производства и вывоза масла. 
В 1915 г. были введены твердые закупочные 
цены на масло, лишившие крестьян стиму-
лов к расширению молочного стада. При 
этом кооперации были переданы монополь-
ные права на заготовку масла для государ-
ства, что вызвало противоречие экономиче-
ских интересов крестьян, с одной стороны, и 
государства – с другой. Рядовые пайщики 
выражали недовольство политикой твердых 
цен. 

В 1914–1915 гг. руководители ряда ал-
тайских маслодельных артелей открыто вы-
ступили с критикой деятельности дирекции 
Союза сибирских маслодельных артелей, 
предложили провести децентрализацию ор-
ганизации и увеличить количество масла, 
оставляемого в артелях для самостоятель-
ной реализации. Руководство маслоделов 
расценило выступление алтайских коопера-
торов как проявление сепаратизма, направ-
ленного на разрушение устоев организации. 
В ответ руководители алтайских артелей 
вышли из состава маслодельного союза и 
объединились в 1915 г. с сельскими потре-
бительскими кооперативами в Алтайский 
кооперативный союз 16. В 1916 г. в Бийском 
уезде маслодельные артели также объявили 
о выходе из состава Союза сибирских мас-
лодельных артелей и создали независимый 
кооперативный союз – Алтайский Горный 
союз кооперативов 17. В 1917–1918 гг. таким 
же образом были образованы Каменский, 
Кокчетаевский («Степь»), Называевский, 
Петуховский, Тарский, Тюменский, Чанов-

                                              

15 Календарь на 1919 г. Союза сибирских масло-
дельных артелей и других кооперативов. Омск, 1918. 
С. 27. 

16 ГАНО. Ф. Д-51. Оп. 1. Д. 601. Л. 4. 
17 Там же. Л. 12. 

ский, Черепановский и некоторые другие 
кооперативные союзы. 

Особенностью кооперативных союзов, 
сформированных на базе отколовшихся от 
маслодельного союза артелей, был их сме-
шанный или интегральный характер. В со-
став таких кооперативных союзов входили 
не только маслодельные артели, но и потре-
бительские общества, кредитные товарище-
ства и даже кустарно-промысловые коопе-
ративы. Смешанные кооперативные союзы 
образовывались исключительно в лесостеп-
ных и степных зонах Сибири, где крестьян-
ские хозяйства имели двойную специализа-
цию по производству товарного зерна и 
молока. 

Еще одной, менее распространенной 
формой образования кооперативных союзов 
стало объединение небольших по числу 
пайщиков и торговым оборотам коопера-
тивных объединений в более крупные коо-
перативные союзы. В 1916 г. в Иркутске  
на общегубернском кооперативном съезде 
представители трех кооперативных сою- 
зов – Ангарского торгово-промышленного 
товарищества, Иркутского районного коо-
перативного товарищества и Нижнеудин-
ского кооперативного товарищества – под-
писали договор об образовании Иркутского 
кооперативного союза 18. В марте 1917 г. 
омские кооперативные союзы «Агросоюз» и 
«Потребитель» объединились в Союз запад-
носибирских кооперативов. В декабре того 
же года руководство Союза западносибир-
ских кооперативов созвало кооперативный 
съезд, на котором присутствовали предста-
вители семи районных кооперативных  
союзов: Атбасарского («Бирлик»), Иссык-
кульского, Кокчетаевского («Степь»), Назы-
ваевского, Тарского, Татарского и Чанов-
ского. На съезде было принято решение 
объединиться в Союз кооперативных объ- 
единений Западной Сибири (Центроси-
бирь) 19. 

Сибирские потребительские кооператив-
ные союзы формировались и другими путя-
ми. Так, в 1916 г. на базе трудовой сельско-
хозяйственной артели в Павлодарском уезде 
был организован Павлодарский кооператив-

                                              

18 Ирсоюз. Обзор деятельности с 14 ноября 1916 г. 
по 1 января 1918 г. Иркутск, 1918. С. 6–7. 

19 ГАНО. Ф. Д-51. Оп. 1. Д. 601. Л. 35; Трудовая 
Сибирь (Омск). 1919. № 1. С. 3–4. 
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ный союз 20. Омский кооперативный союз 
«Агросоюз» являлся первоначально ком-
мерческим отделом при Омском отделении 
Московского общества сельского хозяйства, 
но в 1917 г. преобразовался в самостоятель-
ное кооперативное объединение 21. Учреди-
телем Змеиногорского кооперативного  
союза в 1917 г. выступила уездная продо-
вольственная управа 22. 

Процесс образования кооперативных сою-
зов был значительно ускорен Первой миро-
вой войной. Если в 1913 г. действовал один 
кооперативный союз, в 1914 г. – два, то уже 
в 1915 г. – восемь, в 1916 г. – 21, в 1917 г. – 
42, в 1918 г. – 54, а в 1919 г. – 52 [Оганов-
ский, 1919. С. 18]. Увеличению числа коо-
перативных союзов способствовал коопера-
тивный закон, принятый в марте 1917 г. 
Временным правительством. Активно стали 
формироваться так называемые «карлико-
вые союзы», или мелкорайонные коопера-
тивные объединения, в состав которых вхо-
дило не более трех десятков кооперативов. 
В итоге к 1919 г. в Акмолинской области и 
Томской губернии функционировало по 10 
кооперативных союзов, в Алтайской и То-
больской губерниях – по девять, в Забай-
кальской области – пять, в Семипалатин-
ской области – три и по два кооперативных 
объединения работали в Енисейской и Ир-
кутской губерниях, в Приморской и Якут-
ской областях [Махов, 1923. С. 126]. Все это 
неизбежно порождало борьбу кооператив-
ных союзов за рядового потребителя. Дело 
еще осложнялось и тем, что низовые потре-
бительские общества для получения товаров 
входили сразу в несколько кооперативных 
союзов. 

Сибирские кооперативные лидеры виде-
ли выход в усилении централизации коопе-
ративных союзов. В 1918 г. в кооперативной 
прессе были изложены предложения о реор-
ганизации мелкорайонных кооперативных 
союзов в единые многолавочные общест- 
ва потребителей [Ловцов, 1919. С. 84].  
В 1919 г. наиболее мощные в экономиче-
ском плане кооперативные союзы предло-
жили сконцентрировать кооперативный ка-
питал путем слияния кооперативных союзов 
в общегубернские и общеобластные коопе-

                                              

20 ГАНО. Ф. Д-51. Оп. 1. Д. 601. Л. 28. 
21 Трудовая Сибирь (Омск). 1918. № 1. С. 3–4. 
22 ГАНО. Ф. Д-51. Оп. 1. Д. 603. Л. 3. 

ративные объединения. Впервые в начале 
1919 г. с такой инициативой выступило 
правление «Томского кооператора», заявив 
о необходимости объединить все коопера-
тивные союзы губернии в единый коопера-
тивный союз 23. Правление Забайкальского 
областного кооперативного союза предло-
жило создать единый кооперативный союз 
Восточной Сибири 24. В планах кооперато-
ров было объединение кооперативных сою-
зов Алтайской и Енисейской губерний, Се-
мипалатинской области 25. 

Однако планы по добровольному объ- 
единению кооперативных союзов реализо-
вать на практике не удалось. После восста-
новления советской власти в Сибири в  
конце 1919 – начале 1920 г. все 52 потре- 
бительских кооперативных союза на осно-
вании декрета от 20 марта 1919 г. были  
ликвидированы, а вместо них созданы 16  
губернских союзов (губсоюзов) в соответст-
вии с административным устройством Си-
бири [Махов, 1923. С. 133]. 

Формирование потребительских коопе-
ративных союзов пришлось на годы Первой 
мировой войны, когда в кооперативы устре-
мились наиболее социально незащищенные 
слои населения, искавшие здесь пристанище 
от растущей дороговизны, бушующей спе-
куляции и повального бестоварья. Ведущую 
роль в организации кооперативных союзов 
сыграли городские и рабочие потребитель-
ские общества, а также маслодельные арте-
ли. Городские и рабочие кооперативы по-
пытались наладить связь между городом и 
деревней, предоставив горожанам дефицит-
ные хлеб, масло, мясо, а крестьянам – столь 
необходимые деревне промышленные това-
ры. В районах товарного животноводства 
маслодельные артели и потребительские 
кооперативы главной целью видели выход 
из Союза сибирских маслодельных артелей 
и создание независимых объединений. Ор-
ганизаторами потребительских союзов вы-
ступали также кредитные товарищества, 
государственные учреждения и обществен-
ные организации. Большую роль в станов-
лении кооперативных союзов сыграли поли-

                                              

23 Известия Горсоюза (Бийск). 1919. № 1. С. 31; 
Томский кооператор (Томск). 1919. № 5. С. 6; № 8–9. 
С. 1–2, 19–21. 

24 Алтайский кооператор (Барнаул). 1919. № 10–
12. С. 36. 

25 ГАНО. Ф. Д-51. Оп. 1. Д. 267. Л. 154. 
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тические ссыльные и государственные чи-
новники. 

Сеть потребительских кооперативных 
союзов сформировалась стремительно, чему 
в немалой степени способствовали как уси-
лившиеся в эти годы экономический кризис 
и тотальный дефицит товаров, так и приня-
тие новой законодательной базы, значи-
тельно упростившей организацию коопера-
тивных союзов. В течение 1913–1919 гг. 
сибирские потребительские кооперативные 
союзы объединили миллионы пайщиков. 
Вместе с тем рост числа кооперативных 
союзов привел к увеличению конкуренции 
за рядового потребителя, что снизило ре-
альный экономический потенциал сибир-
ской кооперации в целом. В итоге к концу 
1919 г. некогда массовая организация поте-
ряла народную поддержку, поэтому совет-
ская власть в начале 1920 г. реорганизовала 
независимые кооперативные союзы в фак-
тически государственные распределитель-
ные аппараты. 
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THE FORMATION OF A NETWORK THE SIBERIAN 
UNIONS OF CONSUMER COOPERATIVES (1913–1919) 

 
This article is devoted to the problems of organization and enterprise of the Siberian unions of consumer cooperative. 

It's concluded that key in the created of consumer cooperative unions were two forms: formation unions on the basis of 
city workers and consumer cooperatives and association of cooperatives were members of the Union of Siberian butter-
making artels. The rapid development of the network of consumer cooperatives Siberia was connect with economic crisis 
in the Great World War and new cooperative legislation adopted by the Provisional Government in March 1917. 
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