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К октябрю 1917 г. российская коопера-

ция объединяла значительную часть населе-
ния страны, накопила огромный опыт хозяй-
ствования, налаженную учетно-распреде-
лительную систему и многочисленные кад-

ры. Советская власть открыто заявляла о том, 
что кооперация является единственным ап-
паратом, обладающим практическим опы-
том, созданным и проверенным многолетним 
развитием при капитализме. Учитывая огром-
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ную роль кооперации в экономической жиз-
ни, руководство страны ставило перед собой 
задачу выработки четкой политической ли-
нии во взаимоотношениях с ней. При этом 
опыт, накопленный кооперацией, предпола-
галось использовать как основу нового, со-
хранить, развить и усовершенствовать [5,  
с. 13].  

Первые шаги советской власти по отно-
шению к кооперативной системе оказались 
не такими оптимистичными. Все более наби-
рало силу стремление преобразовать коопе-
ративный аппарат с целью использования его 
в интересах удержания государственной влас-
ти. Первоначально советская власть выдви-
нула проект декрета фактического упраздне-
ния потребительской кооперации путем ее 
национализации и отмены кооперативных 
принципов. Однако в результате переговоров 
государства и кооперации было достигнуто 
компромиссное решение, отразившееся в 
декрете ВЦИК и СНК от 12 апреля 1918 г., 
согласно которому, новая власть сняла свое 
требование бесплатного членства в коопера-
тивах, не настаивала на объединении всего 
населения данной местности в одном коопе-
ративе, на слиянии рабочей и общеграждан-
ской кооперации. Со своей стороны, коопе-
рация приняла обязательство заниматься 
распределением продуктов под руково-
дством и контролем государственных орга-
нов, в лице кооперативных отделов Наркома-
та продовольствия и ВСНХ. Фактически де-
крет явился соглашением советской власти с 
кооперативными организациями о гарантиях 
сохранения и дальнейшего развития коопе-
рации.  

Однако углубление экономического 
кризиса, связанного с гражданской войной, 
все более регламентировало и ужесточало 
условия деятельности кооперации. Распоря-
жения советского правительства кооперация 
вынуждена была принимать к исполнению в 
порядке продовольственной диктатуры. Бы-
ли разогнаны или превращены в придаток 
государственных органов общероссийские и 
многие региональные кооперативные центры 
и союзы. Нарушились хозяйственные связи 
между регионами и центром. Кооперация в 

значительной мере растеряла кадры опытных 
работников. Распылилась создававшаяся го-
дами материальная база. В результате в годы 
военного коммунизма российская коопера-
ция практически прекратила свое существо-
вание как единая хозяйственная система, 
превратившись в придаток государственных 
органов.  

Находившаяся на этапе организационно-
го становления кооперация Якутской области 
также испытала на себе все тяготы политиче-
ских преобразований и военного времени.  
В марте 1920 г. восстановленная в Якутии 
советская власть приступила к решению во-
просов координации и регулирования работы 
хозяйственных органов по управлению эко-
номикой в новых политических условиях. 
Руководствуясь требованиями декрета СНК 
РСФСР от 16 марта 1919 г. «О потребитель-
ских коммунах», объединенное совещание 
представителей продовольственного отдела 
Якутского военно-революционного штаба 
Красной армии, союза кооперативов «Хол-
бос», правления общества потребителей 
«Экономия» и союза сибирских кооператив-
ных союзов «Закупсбыт» разработало струк-
туру управления экономикой, основанную на 
принципах централизации, жесткой дисцип-
лины и подчинения.  

Органом, определяющим продоволь-
ственную политику в Якутской области, со-
вещание признало Якутский продовольст-
венный комитет, который должен был дейст-
вовать под непосредственным руководством 
Иркутского губернского продовольственного 
комитета. Союз кооперативов «Холбос» был 
признан центральным областным союзом. 
При финансовом, организационном и техни-
ческом содействии областного продовольст-
венного отдела союз кооперативов «Холбос» 
в короткий срок был обязан вовлечь все на-
селение Якутской области в кооперативы для 
организации централизованного снабжения 
населения продовольствием и товарами.  
В условиях, связанных с трудностями завоза 
товаров и продовольствия, на кооперативные 
органы были возложены задачи не только по 
организации торговли, заготовке пушнины, 
сельскохозяйственного сырья и продуктов, 
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но и по снабжению товарами и продовольст-
вием лечебных учреждений и школ, а также 
борьба со всякого рода антисоветскими эле-
ментами, купцами и перекупщиками.  

Представители кооперации, принявшие 
участие в совещании, при обсуждении поло-
жений декрета «О потребительских комму-
нах», высказали мнение о том, что пункт 7-й 
декрета противоречит кооперативным прин-
ципам. Согласно этому пункту правом изби-
рать и быть избранным в органы управления 
и контроля потребительской коммуны поль-
зовались только граждане, имеющие право 
выбора в Советы. Однако по заявлению пред-
ставителей областного продовольственного 
отдела этот пункт был признан основным и 
не подлежал изменению. Представители 
кооперации были вынуждены подчиниться 
требованиям и выразили готовность прило-
жить все усилия для выполнения поставлен-
ных перед ними задач, несмотря на чрезвы-
чайно сложные условия, когда «осталось все-
го пять недель до распутицы, когда нет де-
нежных знаков, когда многое придется соз-
давать в спешном порядке». В протоколе со-
вещания было отмечено, что «кооперация 
сделает все возможное для выполнения воз-
лагаемых задач, надеясь, что все обществен-
ные и правительственные организации ока-
жут кооперации в этом трудном деле необ-
ходимое и дружное содействие и доверие...» 

[5, с. 20]. 
Осенью 1920 г. на территории Якутии 

была объявлена продовольственная развер-
стка, практическая реализация которой воз-
лагалась на кооперацию. Причем участие 
кооперативных органов в заготовительной 
работе не подлежало обсуждению. В теле-
грамме из Омска, полученной в г. Якутске в 
июле 1920 г., излагалась директива Нарком-
прода, подписанная руководством россий-
ской кооперации А. Цюрупой, А. Хинчуком, 
А. Смирновым, согласно которой «коопера-
ция не имеет права отказаться от выполнения 
поручений продовольственных органов в об-
ласти заготовок и обязана выполнять задания 
продорганов при проведении разверсток». 
Директива являлась обязательной к исполне-
нию в порядке продовольственной диктату-

ры. Обо всех случаях отказа кооперации от 
выполнения заготовительных поручений 
надлежало немедленно сообщать соответст-
вующим управлениям Наркомпрода. Членов 
правления Губсоюзов, райсоюзов и потре-
бительских обществ, отказывающихся или  
уклоняющихся выполнять планы заготовок, 
предписывалось привлекать к ответственно-
сти [6, л. 23]. 

В течение 1920 г. союз кооперативов 
«Холбос» постепенно лишился своих демо-
кратических черт и принципов, превратив-
шись в орган распределения, полностью под-
чиненный продовольственному отделу. Это 
привело к значительному ослаблению фи-
нансовой и материальной основ кооперации 
области. Торговая деятельность сельских 
кооперативов была прекращена, аннулирова-
ны все вклады, авансы и займы населения, 
национализированы капиталы потребитель-
ских обществ, перестал существовать такой 
источник собственных средств кооперации, 
как паевой взнос. Государственные органы 
получили право вмешиваться во внутреннюю 
жизнь кооперации. Самыми серьезными по-
следствиями чрезвычайщины, подрывающи-
ми деятельность кооперации Якутии, явля-
лись начавшиеся осенью 1920 г. аресты, за-
ключения в лагеря, осуждения на принуди-
тельные работы, которые коснулись в пер-
вую очередь руководителей и опытных ра-
ботников кооперации. После прекращения 
открытых арестов серьезным препятствием 
практическому подъему работы кооператив-
ных органов стали трудовые мобилизации, 
развернувшиеся в Якутии весной 1921 г. и 
буквально парализовавшие кооперативную 
деятельность. 

Нарушение принципа добровольности и 
отмена самостоятельности кооперативов от-
толкнули население от кооперативной рабо-
ты и кооперативного строительства. В среде 
кооператоров распространялись явления пас-
сивности, выжидания, иждивенчества, а по-
рой и стремление к прямому обману, что 
подрывало десятилетиями формировавшиеся 
кооперативные навыки и традиции работы. 
«Мне кажется, что кооператоры намеренно 
не хотят работать. Все это служит предметом 
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неудовольствия местного населения. Мне 
представляется, что кооперативы в скором 
будущем потерпят полнейший крах. Чтобы 
привить дух кооперации, потребуется немало 
времени и усилий», – к таким неутешитель-
ным выводам пришел в ноябре 1923 г. инст-
руктор союза «Холбос» по Вилюйскому уез-
ду И. В. Попов [8, л. 12]. 

Прямым следствием проводимой совет-
ской властью политики являлся рост негатив-
ного отношения населения к кооперативному 
движению. Превращение кооперации в прида-
ток государственных органов, ее участие в 
проведении продовольственной разверстки 
окончательно подорвали авторитет коопера-
ции. Сочувственное отношение людей к ко-
операции постепенно сменялось на недоверие 
и разочарование, нередко становясь даже вра-
ждебным. В августе 1920 г. на совещании ин-
структоров союза «Холбос» прозвучали такие 
слова: «Кооператив воспринимается местным 
населением как нечто переходное, не имеющее 
надлежащего авторитета. Население улуса, не 
понимая цели и задачи кооперации, относится 
к ней совершенно равнодушно. Если предста-
вители населения и высказываются за откры-
тие кооператива в улусе, то исключительно с 
целью получить товар, а о платеже думают 
меньше» [9, л. 9 об.].  

Разъездные инструкторы союза «Хол-
бос» отмечали негативное отношение насе-
ления якутских улусов не только к инструк-
торам, пытавшимся проводить запись в ко-
оперативы, но и в целом к кооперативным 
идеям. В обещания сотрудников кооператив-
ных органов о том, что капиталы населения 
гарантируются и принесут прибыль не толь-
ко им самим, но и всему населению никто 
уже не верил. Численность кооперированно-
го населения в области стала стремительно 
сокращаться. Если в 1918 г. в Вилюйском 
округе Якутской области было кооперирова-
но 25% населения, то в 1924 г. членами ко-
оперативов состояло лишь 3% населения. 
Количество пайщиков потребительской ко-
операции Якутии в течение 1921–1922 гг. со-
кратилось с 44 000 до 1115 [10, л. 11]. 

Окончательный развал кооперативной 
системы остановили меры новой экономиче-

ской политики, когда главными рычагами 
регулирования экономических процессов 
были объявлены материальная заинтересо-
ванность в результатах труда, многообразие 
форм хозяйствования и кооперация, рента-
бельность производства, использование рыноч-
ных методов в управлении и регулировании 
производства. Декретом от 7 апреля 1921 г. 
советское правительство освободило потре-
бительскую кооперацию от подчинения Нар-
компроду, предоставив ей широкие права в 
деле обеспечения населения страны всеми 
необходимыми товарами и продовольствием. 
Задача заготовки продуктов сельского хозяй-
ства и сырья полностью передавалась Нар-
компродом Центросоюзу, что означало осво-
бождение кооперации от подчинения госу-
дарственным продовольственным органам. 
Переход к новой экономической политике 
коренным образом изменил положение ко-
операции в стране. На кооперативный сектор 
экономики были возложены такие важные 
социальные функции, как установление свя-
зи города и деревни, и укрепление союза ра-
бочего класса и крестьянства, которые она 
должна была осуществлять путем организа-
ции сбыта населением излишков продукции 
своего хозяйства, снабжения населения про-
довольствием и товарами, обеспечения про-
мышленных производителей сельскохозяй-
ственным сырьем.  

Развитие кооперации в новых условиях 
было бы невозможным без серьезной идео-
логической и материальной поддержки госу-
дарства. В сложных экономических и полити-
ческих условиях государство изыскивало воз-
можности оказания кооперации существенной 
помощи и поддержки. В начале 1920-х гг. была 
проведена большая работа по снижению на-
логового обложения кооперативной прибыли 
и транспортных тарифов для кооперации, 
активно проводилась пропаганда идей коо-
перации. Рассматривался вопрос о предос-
тавлении государственных кредитов под 
льготный процент, первоочередной отпуск 
кооперации товаров государственной про-
мышленностью, предоставление местными 
органами власти помещений для открытия 
кооперативных лавок.  
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Огромное значение для восстановления 
кооперативных принципов имело постанов-
ление ЦИК и СНК СССР «О реорганизации 
потребительской кооперации на началах доб-
ровольного членства», принятое 28 декабря 
1923 г. Согласно данному постановлению 
вступление в члены потребительских об-
ществ и выход из них стали добровольными. 
Восстановление принципа внесения паевых 
взносов дало возможность укрепления ко-
операции за счет средств самих потребите-
лей. Принятые меры дали реальный толчок к 
возрождению кооперации, открыли перспек-
тивы роста и развития.  

В Якутии переход к решению задач но-
вой экономической политики практически 
начался с 9 апреля 1921 г., когда был издан 
приказ губернского ревкома и районного 
продовольственного комитета о мерах по 
реализации декрета СНК в условиях Якутии. 
В июне 1921 г. вопрос о переходе к новой 
экономической политике был обсужден на 
втором губернском партийном совещании, 
которое приняло решение об объявлении 
свободы торговли сельскохозяйственными 
продуктами на всей территории Якутской 
губернии [4, с. 76].  

С провозглашением перехода к новой 
экономической политике для кооперации от-
крылись новые возможности и перспективы. 
Задачи, стоящие перед якутской кооперацией 
в этот период, были определены секретарем 
областного бюро РКП(б) М. К. Аммосовым в 
статье «Кооперация в Якутии», опублико-
ванной в декабре 1922 г. [1, с. 84–85]. По его 
мнению, кооперация для Якутии представля-
ла «крупнейший рычаг экономики», одно из 
главных достижений революционного пе-
риода и служила «надежнейшей опорой» со-
ветской власти. В статье была дана оценка 
перспективам и возможностям развития ко-
операции и определена ее ближайшая цель: 
«стремиться к широкой и образцовой поста-
новке дела». В работе были поставлены как 
конкретные организационные задачи: «вос-
становление, развитие и укрепление цен-
трального аппарата, превращение его в устой-
чивый, по определенному плану, системати-
чески действующий механизм…», так и чисто 

торгово-хозяйственные задачи: «расширение 
торговой, промышленной и заготовительной 
операций, увеличение собственных средств, 
возбуждение материальной заинтересованно-
сти населения к кооперации». По существу, 
статья М. К. Аммосова стала программной, 
определившей задачи кооперации на период 
новой экономической политики.  

Вопрос о задачах кооперации в мирных 
условиях рассмотрел Первый Всеякутский 
Учредительный съезд Советов, состоявшийся 
в декабре 1922 г. [3, с. 11]. Для успешной 
борьбы с частным капиталом на внутреннем 
и внешнем рынке съезд нацелил правитель-
ство республики на широкое сотрудничество 
с кооперацией и призвал активно привлекать 
местную кооперацию к участию в хозяйст-
венном строительстве. Для поддержания 
кооперации в период кризиса, съезд особо 
подчеркнул необходимость оказания ей все-
мерной материальной и денежной поддержки 
в виде открытия ссуд и кредитов, заключения 
договоров по пушным, продуктовым и про-
чим заготовкам. Все взаимные торговые и 
прочие сделки и работы между государст-
венными и кооперативными органами долж-
ны были быть строго регламентированы спе-
циальными договорными условиями. Съезд 
потребовал установления договорных взаи-
моотношений государственных и коопера-
тивных органов при условии наибольшего 
благоприятствования кооперативному аппа-
рату, по сравнению с другими партнерами.  
В обращении Президиума ЦИК Якутской 
АССР ко всем советским, профсоюзным и 
кооперативным работникам, принятом по 
итогам работы всеякутского съезда Советов, 
говорилось: «От того, насколько глубоко и 
полно мы сумеем кооперировать якута-ско-
товода, кустаря, промышленника и кресть-
янина-земледельца, в значительной степени 
будет зависеть поднятие якутского хозяйства 
и вообще экономического благосостояния 
нашей республики» [5, с. 92].  

Руководствуясь принятыми решениями, 
правительство Якутской республики предоста-
вило союзу «Холбос» беспроцентную ссуду из 
местного бюджета в размере 120 тыс. руб., хо-
датайствовало перед центральными органами о 
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предоставлении якутской кооперации ссуды и 
отсрочки по платежам на 750 тыс. руб. Ощу-
тимую помощь в восстановлении основных и 
оборотных капиталов союза «Холбос» ока-
зывал Государственный банк. Значительному 
облегчению положения кооперации способ-
ствовало постановление Экономического со-
вещания РСФСР от 13 февраля 1926 г., со-
гласно которому были увеличены сроки кре-
дитования кооперативно-торговых органов 
Якутской АССР и установлены различные 
льготные условия получения ими кредитов. 
Срок кредитования государственных и ко-
оперативных торговых организаций был уве-
личен с 9 месяцев до полутора лет. В 1928 г. 
Президиум ЦИК РСФСР обязал ЭКОСО 
РСФСР не только удлинить сроки кредито-
вания, но и удешевить тарифы по завозу то-
варов в Якутскую АССР [2, с. 14].  

Исходя из целей, определенных руково-
дством Якутской республики, кооперация 
выделила для себя приоритетные направле-
ния деятельности. Первостепенными задача-
ми, стоящими перед ней являлись: восста-
новление работы низовых кооперативных 
объединений, вовлечение широких слоев на-
селения в кооперативную деятельность и 
объединение всех кооперативных сил рес-
публики. Реорганизация кооперативной сис-
темы на принципах добровольности предпо-
лагала вовлечение в кооперативы по пре-
имуществу представителей бедняцких и се-
редняцких слоев населения и недопущения в 
них кулацкого элемента. Для облегчения 
вступления бедноты в потребительские об-
щества пленум Якутского ОК РКП(б), состо-
явшийся в мае 1924 г., рекомендовал шире 
применять такие меры, как рассрочка взно-
сов, паев и выделение особых фондов на об-
разование паев для беднейшего населения. 
Принимаемые меры способствовали широ-
кому вовлечению в кооперацию якутской 
бедноты и середняков.  

Результаты не заставили себя долго 
ждать. Уже с лета 1924 г. кооперативная сеть 
стала расти, усилился приток желающих тру-
диться в кооперативах. Например, по Вилюй-
скому району за период с 1 октября 1923 г. по 
1 октября 1924 г. численность членов-

пайщиков в потребительских обществах вы-
росла в 11 раз, достигнув 2688 человек, а 
сумма паевого капитала выросла в 17 раз.  
К этому периоду потребительская коопера-
ция уже почти полностью перешла на об-
служивание сельского населения республи-
ки. В улусах она имела 85–90% своей торго-
вой сети.  

В середине 1920-х гг. кооперация Яку-
тии вышла за рамки одного союза коопера-
тивов «Холбос»: наряду с потребительской 
получили распространение и другие виды 
кооперации и их союзы. Были созданы и раз-
вернули свою деятельность союз кредитной 
кооперации «Салгабыл», союз сельскохозяй-
ственной кооперации «Тэрильтэ», союз про-
мысловой кооперации «Иделях». Кооперати-
вы получили распространение во всех юж-
ных округах республики: Якутском, Олек-
минском и Вилюйском. В 1925 г. коопериро-
ванность населения республики достигла в 
среднем 16,5%. Руководство республики ста-
вило перед кооперацией задачу коопериро-
вания 30–40% населения. 

Постепенно менялось отношение насе-
ления к кооперации. С мест поступали сооб-
щения такого содержания: «По инициативе 
населения кооперативы восстанавливаются, 
приток новых членов идет успешно, населе-
ние к кооперации относится приветственно, 
работа кооперации стала налаживаться, люди 
начинают чувствовать пользу кооперации и 
она постепенно завоевывает у населения 
симпатию» [7, л. 147]. 

Таким образом, в первой половине 
1920-х гг. кооперация Якутии прошла тяже-
лый путь испытаний, сумев выстоять и воз-
родиться. С установлением советской власти 
и началом гражданской войны кооперация 
была подчинена задачам централизации 
управления и установления государственной 
монополии на хлеб и другие продукты сель-
ского хозяйства. В этот период кооперация 
превратилась в распределительный орган, 
полностью подчиненный государству. Ото-
шли на второй план кооперативные принци-
пы добровольности и свободных рыночных 
отношений. Руководство кооперации и про-
стые ее члены подверглись мобилизациям, 
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необоснованным арестам и преследованиям. 
Кооперация, фактически прекратила выпол-
нение своих непосредственных кооператив-
ных целей и задач.  

Этап возрождения кооперации Якутии 
начался с провозглашения в стране новой эко-
номической политики, когда появилась воз-
можность свободного сосуществования и раз-
вития разнообразных форм хозяйственной 
деятельности, как индивидуального, так и 
коллективного характера. Новая экономиче-
ская политика создала благоприятные условия 
для развития всех видов кооперации, которые 
составили прочную социально-экономическую 
опору советской власти. Развитие потреби-
тельской, промысловой, кредитной и сельско-
хозяйственной видов кооперации способство-
вало укреплению товарооборота города и де-
ревни и возрождению товарно-денежных от-
ношений и рынка. Путем обеспечения беспе-
ребойного снабжения республики продоволь-
ствием и товарами, организации заготовок и 
сбыта местной продукции кооперация содей-
ствовала укреплению кредитно-денежной сис-
темы, формированию сельскохозяйственного и 
промышленного производства. В значительной 

мере кооперация укрепила экономические свя-
зи города и деревни, установила прочные меж-
районные связи, стала уделять большое вни-
мание социальной и культурно-просветитель-
ной работе. Все это способствовало поднятию 
авторитета кооперации и активизировало про-
цесс вовлечения населения в кооперативную и 
предпринимательскую деятельность.  

Решающую роль в распространении 
кооперативных идей и развитии коопера-
ции сыграла широкая поддержка и участие 
населения Якутии. Признание населением 
кооперативной формы труда формировалось  
в сложных экономических и политических 
условиях. На разных этапах исторического 
развития отношение людей к кооперации 
менялось от откровенного противостояния 
до искреннего одобрения и сотрудничества. 
Отношение населения к экономическим 
преобразованиям служит барометром, ука-
зывающим верность выбранного курса. 
Учет мнения населения, умение властей 
почувствовать настроение масс является 
обязательным условием в деле выбора на-
правления развития политики в области 
экономики.  
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В статье рассматривается введение судебных пошлин в мировых судах во 

2-ой половине XIX в. в России. Автор приходит к выводу о негативных послед-
ствиях данного закона для российской судебной практики. 
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Успех прогрессивных государственных 
преобразований в значительной степени 
зависит от последовательности власти, от 
ее способности следовать однажды наме-
ченным целям и избранным принципам. 
Незавершенность, ограниченность, а то и 
отказ от реформ в угоду идеологическим 

установкам или неправильно понятой целе-
сообразности, не один раз в прошлом са-
мым негативным образом сказывались на 
развитии российской государственности. 
Вслед за реформами следовали контрре-
формы. Подтверждение тому – судьба вы-
борной судебно-мировой юстиции в Рос-


