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Идеи первых теоретиков кооператив-
ного движения (Р. Оуэна, Ш. Фурье) были 
продиктованы огромным желанием обно-
вить мир и достичь всеобщего равенства 
и справедливости путем создания общин 
кооперативного типа. С развитием капита-
лизма и усиливающимся его давлением на 
общественную жизнь стали формироваться 
теории, рассматривавшие кооперацию как 

средство преобразования капитализма в со-
циализм, освобождения труда от капитала 
(У. Кинг). Одновременно получили распро-
странение и теории, усматривавшие зада-
чу кооперации не в борьбе против капитала 
вообще, а лишь против давления крупного 
капитала (Г. Шульце-Делич, Ф. Райфайзен). 
В основу этой борьбы закладывались идеи 
создания экономической самопомощи путем 
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объединения в производственные ассоциа-
ции и обеспечения социального мира в рам-
ках капиталистического общества. 

Создававшиеся в России учения о коо-
перации тесно соприкасались с теорией 
общинного (крестьянского) социализма, 
народнической «артельной» идеологией. 
А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский рассма-
тривали общины как основу социализма, 
перейти к которому они считали возмож-
ным, минуя капитализм. Первые научные 
исследования проблем кооперации в Рос-
сии были осуществлены в начале ХХ в. рус-
скими учеными и деятелями кооперации 
М. И. Туган-Барановским, В. Ф. Тотомиан-
цем, С. Н. Прокоповичем, А. В. Меркуло-
вым, М. Л. Хейсиным и другими [7]. В сво-
их трудах теоретики кооперации пытались 
осмыслить путь, пройденный кооперацией, 
высказывали суждения о перспективах его 
дальнейшего развития. Происходил интен-
сивный поиск места кооперации в различ-
ных хозяйственных системах, ее значения 
при капитализме и социализме.

Значительное место в разработке теоре-
тических вопросов было отведено опреде-
лению роли кооперации в экономике и ее 
социально-экономической сущности, поис-
ку ответа на вопросы о назначении и цели 
кооперативной деятельности. Оценки но-
сили характер всесторонних теоретических 
исследований, связывавших кооперативные 
идеи с социалистическими теориями, мыс-
лями о свободе и равенстве между людь-
ми. Вопросы роли кооперации в развитии 
хозяйственной жизни дореволюционной 
России получили подробное исследование в 
трудах русских экономистов А. И. Чупрова, 
И. И. Иванюкова, Н. А. Каблукова, И. Х. Озе-
рова и многих других. Огромное значение 
кооперации в процессе преобразований в 
экономике отмечал в своих работах про-
фессор Московского университета Н. А. Ка-
блуков. Он считал, что на место стихийного 
процесса в развитии хозяйственных отноше-
ний кооперативные организации выдвигают 
«планомерную организацию, без которой 
немыслима сколько-нибудь правильная по-
становка любого хозяйства». Этим путем, по 
его мнению, кооперативные организации ве-
дут мирными средствами к преобразованию 

существующего строя [2, с. 65]. Благотвор-
ное воздействие кооперации на развитие 
хозяйства Н. А. Каблуков рассмотрел на 
примере анализа результатов деятельности 
основных видов кооперации. В работе «Коо-
перативные организации» он показал зна-
чение закупочной и сбытовой кооперации 
для кустарей и крестьян, которым коопера-
ция дает возможность сберечь свои средства 
(до 40–60%), освободиться от излишних по-
средников, сберечь время, затрачиваемое на 
приобретение сырья и сбыт продукции, из-
бавиться от власти скупщиков. Значительно-
му сбережению расходов способствовала и 
деятельность кредитных товариществ, кото-
рые, кроме своих непосредственных задач, 
брали на себя и посреднические операции. 
В развитии крестьянских хозяйств большое 
значение имели товарищества сельских хо-
зяев для совместного приобретения сель-
скохозяйственных машин. Особое значение 
Н. А. Каблуков придавал деятельности по-
требительных обществ, увидев в возрастаю-
щей необходимости учета требований по-
требителей зародыши преобразования всего 
экономического строя. 

Теоретики кооперации дореволюцион-
ного периода уделили большое внимание 
изучению роли кооперации в социальном 
развитии. По утверждению экономиста-
аграрника, профессора Н. П. Макарова, 
именно кооперация способствует изменению 
положения личности в производственном 
процессе, может «…поднять хозяйствующе-
го человека до положения господствующей 
личности и низвести капитал из положения 
владыки человеческих отношений на поло-
жение технического средства хозяйственной 
жизни» [2, с. 651]. Известный экономист, 
профессор Московского университета И. Х. 
Озеров писал о потребительных обществах: 
«…столь простое и нехитрое с виду явление 
так много влечет за собой благих социаль-
ных последствий!» Главными из них он счи-
тал способность кооперативов нести в об-
щество чувства свободы и справедливости. 
«Велико социальное значение того демокра-
тического духа, который проникает в эти 
общества», — отмечал он. В своих работах 
И. Х. Озеров выделил огромную роль коо-
перации в привитии людям качеств хозяина 
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производства, в нравственном и культур-
ном воспитании человека. В кооперации он 
видел «известную школу общественности, 
дисциплинирующую население…». «Потре-
бительные общества, — подчеркивал он, — 
развивают дух солидарности в своих членах, 
умение вести общее дело, они являются как 
бы школой, воспитывающей дух самоуправ-
ления…» [9, с. 7]. 

Теоретическому обоснованию социаль-
ной роли кооперации были посвящены труды 
русского ученого-экономиста М. И. Туган-
Барановского. В работе «Социальные основы 
кооперации» (1916 г.) им был раскрыт меха-
низм кооперативной деятельности, значение 
ее хозяйственной и социальной сторон в раз-
витии общества. По его мнению, сущность 
социальной миссии кооперации исходит из 
своеобразия ее социально-экономической 
природы, в корне отличающейся от капита-
листических предприятий. Кооперация, при-
думанная и созданная людьми, являющая-
ся результатом влияния социалистического 
идеала на капиталистическое общество, коо-
перация имеет совершенно иное содержание 
по сравнению с капиталистическими пред-
приятиями. «Если тело кооператива создано 
капитализмом, то душа кооператива вдохну-
та социалистическим идеалом» [15, с. 71], — 
считал М. И. Туган-Барановский. Поэтому 
конечной целью кооперативной деятельно-
сти является удовлетворение потребностей 
членов кооператива, служение их интересам 
и объединение усилий для противостояния 
капиталу. Если смысл капиталистического 
предприятия заключается в стремлении к 
«наибольшему барышу», ведущему «к нео-
граниченному расширению оборотов пред-
приятия, ибо жажда наживы никогда не до-
стигает насыщения», то целью кооперативов, 
по утверждению М. И. Туган-Барановского, 
является не наибольшая прибыль, а «наи-
большая степень благосостояния членов ко-
оператива», а также «увеличение, благодаря 
общему ведению хозяйства, трудовых дохо-
дов своих членов или уменьшение их расхо-
дов на потребительные нужды» [15, с. 104]. 
В противоположность разрушительной силе 
рабочего союза и политической партии ра-
бочих «кооператив является творческой, со-
зидательной силой» [15, с. 105] и выступает 

как важное демократическое движение, ко-
торое, наряду с профсоюзным, способствует 
развитию сознательности, культуры, органи-
зованности самых широких слоев населения 
[14, с. 108–109]. 

Наряду с обоснованием роли кооперации 
в общественной жизни, исследователей коо-
перации волновал и механизм внедрения коо-
перации в социально-экономическую жизнь 
страны. В статье А. Зарудного «Культурно-
просветительная деятельность кооперати-
вов и вопрос национальности», изданной 
в журнале «Вестник кооперации» в сентя-
бре 1916 г., прозвучала мысль о значении и 
роли культурно-просветительной деятель-
ности кооперации в условиях этнического 
многообразия Российской империи. Учиты-
вая опыт, накопленный кооперацией, можно 
утверждать, говорилось в статье, что коопе-
ративная деятельность не должна ограничи-
ваться «узкими пределами подъема эконо-
мического благосостояния» своих членов и 
«исключительно хозяйственными начинани-
ями», а обязана расширять свое содержание 
кооперативной пропагандой и работой «по 
развитию и распространению культуры и 
культурности в глубинах трудового народа» 
[1, с. 46]. 

В годы революционных потрясений ис-
следователями проблем кооперации и коо-
перативного движения не остались не за-
тронутыми вопросы отношения кооперации 
к политике и участия кооператоров в поли-
тических событиях тех лет. Задачам коопе-
рации в новых исторических условиях, свя-
занных со сменой политической власти и 
принятием кооперативного закона, были по-
священы труды А. В. Меркулова, С. Н. Про-
коповича, С. Л. Маслова, Н. Н. Соколова и 
других [5]. В первую очередь, в них была 
обобщена и дана оценка позиции кооперато-
ров в революционный период истории. Из-
вестный кооперативный деятель, экономист 
А. В. Меркулов в работе «Вопросы коопера-
тивного движения в России», опубликован-
ной в 1918 г., следующим образом охаракте-
ризовал роль кооперации в революционные 
дни: «…Соблюдая строгую нейтральность 
в партийном отношении, не вмешиваясь в 
борьбу за власть, кооперация всегда выска-
зывалась со всей силою организованного 
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кооперативного мнения за удовлетворение 
общедемократических требований в отно-
шении преобразования социального, эко-
номического и политического строя» [6, 
с. 224]. 

Политический деятель, первый ректор 
Московского кооперативного института, 
доктор философии С. Н. Прокопович в ра-
боте «Кооперативное движение в России», 
опубликованной в том же 1918 г., подходил 
к этому вопросу шире и конкретнее: опреде-
лил свое отношение к кооперативному за-
кону 1917 г. и к социально-политической 
роли кооперации в условиях революции. 
Кооперативы, как считал он, это не только 
промысловые и коммерческие предприятия, 
преследующие исключительно коммерче-
ские цели, а одновременно и общественные 
организации, преследующие «идеальные 
цели общественного строительства, ум-
ственного развития, общего повышения ма-
териальной и духовной культуры, реформы 
социального строя общества». Поэтому они 
не могут стоять в стороне от тех политиче-
ских событий, которые происходят в стра-
не. «Кооперативное товарищество, — писал 
С. Н. Прокопович — не преследуя резко вы-
раженных боевых целей, при обострении 
классовых противоречий не может не занять 
в классовой борьбе соответствующую со-
циальному положению своих членов пози-
цию. Жизнь втягивает кооперативы в борь-
бу, которой проникнут весь современный 
общественный строй…». В связи с этим «…
ни о каком политическом воздержании или 
нейтральности кооперативов в социальной и 
политической борьбе не может быть и речи. 
Кооперативный путь — не глухая тропинка, 
уводящая нас в сторону от широкой дороги 
общественного движения и борьбы, а одна 
из колей этой дороги, — правда, не такая 
глубокая, как политическая колея, но иду-
щая рядом с нею и ведущая к той же конеч-
ной цели» [10, с. 378].

Взгляды на роль кооперации в жизни об-
щества, высказанные В. И. Лениным, на про-
тяжении нескольких последних десятилетий 
вызывают горячие споры среди исследовате-
лей. Точка зрения В. И. Ленина на коопера-
цию опиралась на идеи К. Маркса и Ф. Эн-
гельса, которыми впервые была обоснована 

роль кооперации в переходном периоде от 
капитализма к коммунизму. Согласно их 
представлениям, при условии перехода вла-
сти в руки рабочего класса и уничтожения 
капиталистической собственности, коопера-
ция может стать одной из форм присвоения 
ассоциированным рабочим классом средств 
производства [4, с. 70]. Только превратив 
все земли в общественную собственность, 
обрабатываемую на кооперативных началах, 
сельские рабочие смогут избавиться от ужа-
сающей нищеты, в которую ввергло их капи-
талистическое общество [4, с. 58]. Сельское 
хозяйство при социализме, предполагали 
К. Маркс и Ф. Энгельс, будет существовать 
в форме больших аграрных кооперативных 
предприятий, использующих все преиму-
щества крупного производства, сельскохо-
зяйственные машины и достижения науки и 
техники [4, с. 68].

Положив в основу своих мыслей о коо-
перации идеи марксизма, В. И. Ленин 
в работах, написанных до 1917 г., ставил 
кооперацию в один ряд с общественными 
организациями. На роль кооперации в об-
ществе он обратил серьезное внимание в 
связи с критикой идей кооперативных ре-
формистов, которые считали кооперацию 
«кусочком социализма» в недрах капитализ-
ма, когда даже простой ее рост тождествен 
росту социализма. В. И. Ленин настаивал 
на том, что подобными утверждениями ли-
беральные народники сеют среди рабочих 
иллюзии, тормозя развитие революционной 
борьбы. По его мнению, кооперативы, как 
и всякие другие рабочие общества, должны 
служить «очагом» социал-демократической 
пропаганды, агитации, организации, актив-
но привлекать кооперативы к совместным 
действиям с партией и профсоюзами. На Ко-
пенгагенском конгрессе II Интернационала 
(1910 г.) В. И. Ленин решительно выступил 
против иллюзий о том, что кооперативы в 
условиях капитализма «являются средством 
решения социального вопроса» и заявил о 
необходимости использования кооперации 
в качестве орудия, развивающего револю-
ционную боеспособность пролетариата в 
классовой борьбе [4, с. 100]. 

С приходом большевиков к власти в стране 
в работах В. И. Ленина стала формироваться 
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идея охвата кооперативами всего населения 
страны для «правильного учета и распре-
деления как продовольствия, так и других 
необходимых продуктов» при беспрекослов-
ном подчинении кооперативов государствен-
ным и муниципальным органам. Измене-
ние взглядов В. И. Ленина прослеживается 
в работах, посвященных вопросам новой 
экономической политики. Тогда прозвучала 
мысль о выгодности и полезности коопера-
ции. «Кооперация как форма торговли вы-
годнее и полезнее, чем частная торговля… 
Она облегчает объединение, организацию 
миллионов населения, затем всего населе-
ния поголовно, а это обстоятельство, в свою 
очередь, есть гигантский плюс с точки зре-
ния дальнейшего перехода от государствен-
ного капитализма к социализму… Политика 
кооперативная, в случае успеха, даст нам 
подъем мелкого хозяйства и облегчение его 
перехода, в неопределенный срок, к крупно-
му производству на началах добровольного 
объединения» [4, с. 117], — писал он. В ра-
боте «О кооперации» (1923 г.) В. И. Ленин 
еще раз подчеркнул, что переход «к новым 
порядкам» должен осуществиться при по-
мощи кооперации «путем возможно более 
простым, легким и доступным для крестья-
нина» [4, с. 261]. Переход к новым поряд-
кам, по его мнению, означал создание строя 
«цивилизованных кооператоров», который 
«при общественной собственности на сред-
ства производства, при классовой победе 
пролетариата над буржуазией» [4, с. 264] и 
есть социализм. В целом наследие Ленина 
по вопросу о кооперации современные ис-
следователи характеризуют как «непоследо-
вательность, противоречивость и фрагмен-
тарность» [13, с. 68], которые впоследствии 
позволили политическим лидерам страны 
подменить кооперацию коллективизацией. 

Идеи В. И. Ленина о принципах новой 
экономической политики оказали огром-
ное влияние на формирование взглядов 
ученых-экономистов 1920-х гг. А. В. Чая-
нова, А. Н. Челинцева, Н. П. Макарова, 
Н. Д. Кондратьева, С. Л. Маслова и дру-
гих. Ими был внесен значительный вклад 
в развитие теории организации крестьян-
ского хозяйства, сформулирована концеп-
ция, опирающаяся на идею выживаемости 

и устойчивости крестьянского хозяйства. 
Обоснованию роли кооперации в развитии 
сельского хозяйства в период социалисти-
ческого строительства были посвящены 
работы одного из главных представителей 
организационно-производственного на-
правления русской сельскохозяйственной 
экономической мысли А. В. Чаянова. Кре-
стьянскую кооперацию он рассматривал как 
«весьма совершенный организационный ва-
риант крестьянского хозяйства, позволяю-
щий мелкому товаропроизводителю, не раз-
рушая своей индивидуальности, выделить 
из своего организационного плана те его 
элементы, в которых крупная форма про-
изводства имеет несомненные преимуще-
ства над мелкой». А. В. Чаянов считал, что 
«кооперативная дорога является для нашего 
крестьянства единственной и действительно 
правильной дорогой…», позволяющей «ор-
ганизовать распыленные раньше крестьян-
ские массы, соединить их непосредственно 
с центрами народно-хозяйственной и куль-
турной жизни советского государства и дать 
им возможность использовать все преиму-
щества крупного хозяйства и улучшенной 
техники». «При этом, — писал он, особо 
важным является то обстоятельство, что эти 
крупные и организационно-совершенные 
предприятия строятся в формах обществен-
ного хозяйства, т. е. и с социальной стороны 
являются высшей формой организации» [16, 
с. 8; с. 11]. 

С конца 1920-х гг. стали создаваться тру-
ды нового поколения авторов, преследовав-
ших цель осмысления истории кооперации 
с точки зрения марксистско-ленинской док-
трины. Одним из сторонников и пропаган-
дистов ленинского взгляда на кооперацию 
являлся Н. Л. Мещеряков — бывший член 
правления Центросоюза, член Президиума 
кооперативной секции Коминтерна, участво-
вавший в подготовке тезисов о кооперации к 
IX съезду партии (1920 г.). В своей работе он 
отмечал, что задачей кооперации является 
«защита их членов от эксплуатации капита-
ла — торгового, ссудного и отчасти произво-
дительного». В связи с тем, что рабочий не 
является самостоятельным производителем 
товаров, он не нуждается в защите коопера-
тивов, утверждал Н. Л. Мещеряков. Поэтому 
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кооперативы необходимы, в основном, толь-
ко мелким товаропроизводителям — кре-
стьянству, ремесленникам, кустарям, т. е. 
мелкой буржуазии. Исходя из этого, он дела-
ет вывод о том, что кооперация будет суще-
ствовать только до тех пор, пока будет суще-
ствовать мелкая буржуазия. Впоследствии 
такая точка зрения, согласно которой коо-
перативы — явление необходимое, но вре-
менное, была на практике использована при 
ликвидации отдельных видов кооперации. В 
условиях переходного периода, по мнению 
Н. Л. Мещерякова, кооперация должна вы-
ступать в качестве помощника или «орудия» 
советской власти в деле строительства со-
циализма [8, с. 211]. 

В 1920-е гг. началось формирование от-
ношения к кооперации как к временному, 
тактическому средству. Функции коопера-
ции стали ограничиваться до уровня обслу-
живающего, подсобного элемента, которым 
необходимо овладеть для решения более 
важных стратегических государственных за-
дач. В конце 1920-х гг., в связи с разработкой 
практических задач осуществления курса 
на коллективизацию сельского хозяйства, 
появились работы, рассматривавшие коо-
перацию как средство перевода «мелкособ-
ственнического крестьянского хозяйства» на 
социалистические рельсы. Все чаще раздава-
лись призывы скорейшего обобществления 
мелкого крестьянского хозяйства. «Никогда 
и нигде кооперация не играла такого колос-
сального значения в деле строительства со-
циализма, как после победы пролетариата 
над своим классовым врагом, и в особен-
ности в такой стране, как наша, с огромным 
мелким крестьянским хозяйством, которое 
никакими другими путями не подведешь к 
социализму, как только через коллективные 
формы организации, т. е. потребительскую 
и производительную кооперацию», — писал 
П. Севрук в работе «Кооперация и строи-
тельство социализма» (1927 г.). И далее: 
«Кооперированное крестьянское хозяйство 
неизбежно будет терять свой индивидуаль-
ный характер, превращаясь в хозяйство кол-
лективное» [12, с. 22]. В 1930 г. другой ав-
тор, Н. И. Козьяков, в работе «Кооперация» 
(1930 г.) еще более конкретизировал задачу: 
«Социалистическое строительство не может 

мириться с тем, чтобы мелкое товарное хо-
зяйство существовало и дальше в своем те-
перешнем виде. Это не совместимо с социа-
лизмом. Социалистическое строительство 
предполагает замену мелкого товарного 
производства крупным обобществленным 
хозяйством» [3, с. 6]. 

Рассматривая кооперацию лишь как так-
тическое орудие в борьбе с капитализмом, 
исследователи кооперации конца 1920-х гг. 
не ставили перед собой задачи раскрытия 
механизма включения кооперации в процесс 
строительства социализма, не рассматри-
вали проблемы развития самой кооперации 
в условиях социализма. Оставались не за-
тронутыми такие важные вопросы, как от-
ношение к демократическим принципам 
кооперативного строительства, отношение к 
кооперативной собственности и к вопросам 
самоуправления. Все больше проявлялось 
в работах тех лет пренебрежительное от-
ношение к кооперации. Она стала рассма-
триваться только лишь как «орудие» или 
«рычаг», при помощи которого могут быть 
решены великие по масштабам цели и зада-
чи. Причем, из этих работ исчезают чувства, 
настроения и чаяния людей, выполняющих 
эти грандиозные задачи. Оценки ситуации 
принимали все более прямолинейный и 
схематичный характер, не имеющий каких-
либо теоретических оснований. Уже откры-
то стали писать о том, что путем коопери-
рования «мы разрешаем задачу втягивания 
мелкого товарного хозяйства в социалисти-
ческое строительство, задачу его переделки 
и обобществления». Появляются даже идеи 
манипулирования народом. Так, экономист, 
профессор В. Н. Сарабьянов в работе «Ко-
операция» (1928 г.) писал: «Кооперация в 
СССР — это та форма хозяйствования, ко-
торая переводит частного собственника в 
русло социализма, хотя бы он даже и не по-
дозревал об этом». «Надо взять власть, надо 
овладеть командными высотами, и тогда 
кооперация, поддерживаемая пролетарской 
властью и опираясь на социалистическую 
крупную промышленность, станет делать 
социалистическое дело» [11, с. 3]. 

Обзор литературы дореволюционного 
и советского периодов, посвященной тео-
ретическим проблемам кооперации и роли 
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кооперации в социально-экономическом 
развитии общества, позволяет сделать вы-
вод о том, что дореволюционные русские 
ученые и практики кооперативного дви-
жения М. И. Туган-Барановский, В. Ф. То-
томианц, С. Н. Прокопович, А. В. Мерку-
лов, И. Х. Озеров, Н. А. Каблуков и другие 
осветили главные аспекты деятельности 
кооперации, заложив теоретические осно-
вы кооперативного движения. Их работы 
на сегодняшний день представляют собой 
важную методологическую, источниковед-
ческую и историографическую ценность. 
Первыми теоретиками кооперативного дви-
жения впервые были выявлены особенности 
развития кооперации в России и определены 
основные направления ее дальнейшего раз-
вития. Большое внимание при этом было 
уделено исследованию роли и места коопе-
рации в социально-экономическом развитии 
России. На 1920-е гг. приходится пик вы-
хода литературы по теории и практике коо-
перативного движения, благодаря которым 
Россия стала центром мировой кооператив-
ной науки. Труды теоретиков и практиков 
кооперативного движения первых лет со-
ветской власти А. В. Чаянова, А. Н. Челин-
цева, Н. П. Макарова, Н. Д. Кондратьева, 
С. Л. Маслова и других заложили основы 
исследований по проблемам кооперации в 

новых политических и экономических усло-
виях. В их работах исследованы значение и 
роль кооперации в экономике и социальной 
жизни, разработаны теории, направленные 
на совершенствование хозяйственной и ор-
ганизационной деятельности кооперативов. 

С конца 1920-х гг. стали создаваться тру-
ды нового поколения авторов, стремивших-
ся осмыслить историю кооперации с точки 
зрения марксистско-ленинской концепции 
развития общества. Огромное влияние на 
исследование кооперации этого периода сы-
грали труды В. И. Ленина. Главное назначе-
ние кооперации виделось ими в том, что она 
должна стать орудием формирования нового 
строя, средством преобразования мелкото-
варного крестьянского хозяйства в крупное 
социалистическое обобществленное произ-
водство. С этого времени началось и посте-
пенное снижение исследовательской актив-
ности ученых в области изучения проблем 
кооперации. Политическая и экономическая 
ситуация в стране уже позволяла больше-
викам проводить свою линию без глубоких 
теоретических обоснований и объяснений. 
На протяжении нескольких десятилетий в 
исторической литературе почти не уделя-
лось внимания вопросам теории коопера-
ции, определению места и роли кооперации 
в хозяйственной и общественной жизни. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зарудный А. Культурно-просветительная деятельность кооперативов и вопрос национальности // 
Вестник кооперации. 1916. Книга 7. 

2. Каблуков Н. А. Кооперативные организации // Кооперация. Страницы истории: Избранные труды 
российских экономистов, общественных деятелей, кооператоров-практиков. Т. 1. Кн. 3. Ч. 1. М.: Наука, 
2006. 

3. Козьяков Н. И. Кооперация / Под ред. Г. Ф. Гринько. М.; Л.: Гос. изд-во, 1930. 
4. Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В. И. О кооперации. М.: Политиздат, 1988. 
5. Меркулов А. В. Вопросы кооперативного движения в России. Пг.: Книгоизд-во кооперат. литер. 

«Мысль», 1918; Прокопович С. Н. Кооперативное движение в России, его теория и практика. Изд-е 2-е. 
М.: Совет Всерос. кооперат. съездов, 1918; Маслов С. Л. Трудовые земледельческие артели. Ярославль. 
1918; Кулыжный А. Е. Очерки по сельскохозяйственной и кредитной кооперации. Пг., 1918; Хейсин М. 
Л. Исторический очерк кооперации в России. Пг., 1918; Николаев А. А. Кооперация. 3-е перераб. изд. М. 
1918; Соколов Н. Н. Кооперативное движение в России. Цифры и факты. Пг., 1919 г. и другие.

6. Меркулов А. В. Вопросы кооперативного движения в России. Пг.: Книгоизд-во кооперат. литер. 
«Мысль», 1918.

7. Меркулов А. В. Исторический очерк потребительной кооперации в России. М.: Москов. союз по-
требит. общ-в, 1915; Прокопович С. Н. Кооперативное движение в России, его теория и практика. — М.: 
М. и С. Сабашниковы, 1913; Тотомианц В. Ф. Сельскохозяйственная кооперация: Очерки с приложением 
уставов. — СПб.: М. И. Семенов, 1908; Тотомианц В. Ф. Теория, история и практика потребительской 
кооперации. Изд-е 3-е, СПб., М., 1913; Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации. М., 



14

ИСТОРИЯ

1916; Туган-Барановский М. И. Социализм как положительное учение // К лучшему будущему. Сборник 
социально-философских произведений. М.: РОССПЭН, 1996; Хейсин М. Л. 50 лет потребительской коо-
перации в России (Исторический очерк и современное состояние). Пг., 1915.

8. Мещеряков Н. Л. Кооперация в Советской России. М.: Гос. изд-во, 1922. 
9. Озеров И. Общества потребителей. Исторический очерк их развития в Западной Европе, Америке 

и России: Краткое руководство к основанию и ведению потребительных обществ. С предисловием акад. 
И. И. Янжула. 2-е изд. С.-Петербург: Типография тов-ва «Народная польза», 1900. О кооперации (с пре-
дисловием В. Ф. Тотомианца). С.-Петербург: Типогр. Т-ва «Наш век», 1911.

10. Прокопович С. Н. Кооперативное движение в России, его теория и практика. Изд-е 2-е. М.: Совет 
Всерос. кооперат. съездов, 1918.

11. Сарабьянов В. Н. Кооперация. М.: Главполитпросвет, 1928. 
12. Севрук П. Кооперация и строительство социализма / Под общ. ред. В. Сарабьянова. М.; Л.: Гос. 

изд-во, 1927. 
13. Сельскохозяйственная кооперация: теория, мировой опыт, проблемы возрождения. 2-е изд., пере-

раб. и доп. / Отв. ред. И. Н. Буздалов. Мн.; М.: «Армита-Маркетинг, Менеджмент», 1998.
14. Сорвина Г. Н. Экономическая мысль ХХ столетия: Страницы истории: Лекции. М.: «Российская 

политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000.
15. Туган-Барановский М. И. Социализм как положительное учение // К лучшему будущему: Сборник 

социально-философских произведений. М.: РОССПЭН, 1996. 
16. Чаянов А. В. Краткий курс кооперации. Репринтное воспроизведение издания 1925 года. М.: «Коо-

перативное издательство». 1925; Дахов И. Г., Теплов В. И. Развитие кооперативов в современной России. 
Белгород: Изд-во Белгородск. ун-та потреб. копер., 2008. 

REFERENCES

1. Zarudnyj A. Kul'turno-prosvetitel'naja dejatel'nost' kooperativov i vopros nacional'nosti // Vestnik kooperacii. 
1916. Kniga 7. 

2. Kablukov N. A. Kooperativnye organizacii//Kooperacija. Stranicy istorii: izbrannye trudy rossijskih 
ekonomistov, obshchestvennyh dejatelej, kooperatorov-praktikov. T.1. Kn. 3 Ch. 1. M.: Nauka, 2006. 

3. Koz'jakov N. I. Kooperacija / Pod red. G. F. Grin'ko. M.; L.: Gosud. izd-vo, 1930. 
4. Marks K., Engel's F., Lenin V. I. O kooperacii. M.: Politizdat, 1988. 
5. Merkulov A. V. Voprosy kooperativnogo dvizhenija v Rossii. Pg.: Knigoizd-vo kooperat. liter. «Mysl'», 

1918; Prokopovich S. N. Kooperativnoe dvizhenie v Rossii, ego teorija i praktika. Izd-e 2-e. M.: Sovet Vseros. 
kooperat. sjezdov, 1918; Maslov S. L. Trudovye zemledel'cheskie arteli. Jaroslavl', 1918; Kulyzhnyj A. E. 
Ocherki po sel'skohozjajstvennoj i kreditnoj kooperacii. Pg., 1918; Hejsin M. L. Istoricheskij ocherk kooperacii 
v Rossii. Pg., 1918; Nikolaev A. A. Kooperacija. 3-e pererab. izd. M. 1918; Sokolov N. N. Kooperativnoe 
dvizhenie v Rossii. Cifry i fakty. Pg., 1919 i drugie.

6. Merkulov A. V. Voprosy kooperativnogo dvizhenija v Rossii. Pg.: Knigoizd-vo kooperat. liter. «Mysl'», 
1918.

7. Merkulov A. V. Istoricheskij ocherk potrebitel'noj kooperacii v Rossii. M.: Moskov. sojuz potrebit. obshch-v, 
1915; Prokopovich S. N. Kooperativnoe dvizhenie v Rossii, ego teorija i praktika. M.: M. i S. Sabashnikovy, 
1913; Totomianc V. F. Sel'skohozjajstvennaja kooperacija: Ocherki s prilozheniem ustavov. SPb.: M. I. Semenov, 
1908; On zhe. Teorija, istorija i praktika potrebitel'skoj kooperacii. Izd-e 3-e, SPb., M. 1913; Tugan-Baranovskij 
M. I. Social'nye osnovy kooperacii. M. 1916; On zhe. Socializm kak polozhitel'noe uchenie // K luchshemu 
buduwemu. Sbornik social'no-fi losofskih proizvedenij. M., ROSSPJEN, 1996; Hejsin M. L. 50 let potrebitel'skoj 
kooperacii v Rossii (Istoricheskij ocherk i sovremennoe sostojanie). Pg., 1915.

8. Meshcherjakov N. L. Kooperacija v Sovetskoj Rossii. M.: Gos. izd-vo, 1922. 
9. Ozerov I. Obshchestva potrebitelej: Istoricheskij ocherk ih razvitija v Zapadnoj Evrope, Amerike i Rossii: 

Kratkoe rukovodstvo k osnovaniju i vedeniju potrebitel'nyh obshchestv. S predisloviem akademika I. I. Janzhula. 
2-e izdanie. S.-Peterburg: Tipografi ja tov-va «Narodnaja pol'za», 1900; O kooperacii (s predisloviem V. F. 
Totomianca). S.-Peterburg: Tipogr. T-va «Nash vek», 1911.

10. Prokopovich S. N. Kooperativnoe dvizhenie v Rossii, ego teorija i praktika. Izd-e 2-e. M.: Sovet Vseros. 
kooperat. sjezdov, 1918.

11. Sarab'janov V. N. Kooperacija. M.: Glavpolitprosvet, 1928. 
12. Sevruk P. Kooperacija i stroitel'stvo socializma / Pod obshch. red V. Sarab'janova. M.; L.: Gos. izd-vo, 

1927. 
13. Sel'skohozjajstvennaja kooperacija: teorija, mirovoj opyt, problemy vozrozhdenija. 2-e izd., pererab. i 



15

Реабилитация репрессированных народов Дагестана в 1957-1960-е гг.

dop. / Otv. red. I. N. Buzdalov. Mn. M.: «Armita-Marketing, Menedzhment», 1998.
14. Sorvina G. N. Ekonomicheskaja mysl' XX stoletija: Stranicy istorii: Lekcii. M.: «Rossijskaja politicheskaja 

jenciklopedija» (ROSSPJEN), 2000.
15. Tugan-Baranovskij M. I. Socializm kak polozhitel'noe uchenie // K luchshemu budushchemu: Sbornik 

social'no-fi losofskih proizvedenij. M.: ROSSPJEN, 1996. 
16.  Chajanov A. V. Kratkij kurs kooperacii. Reprintnoe vosproizvedenie izdanija 1925 goda. M.: «Kooperativnoe 

izdatel'stvo». 1925; Dahov I. G., Teplov V. I. Razvitie kooperativov v sovremennoj Rossii. Belgorod: Izd-vo 
Belgorods. un-ta potreb. koper., 2008. 

Д. Ш. Рамазанова

РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕПРЕССИРОВАННЫХ 
НАРОДОВ ДАГЕСТАНА в 1957–1960-е гг.

Исследуется сущность политики, проводившейся центральными и республиканскими 
властями в Даг. ССР в 1957–1960-е гг. в части реабилитации репрессированного в 1944 году 
населения. На основе архивных материалов раскрывается масштабность проведенных в те 
годы в республике мероприятий, которые, несмотря на их успешную реализацию, к сожале-
нию, не привели к кардинальному решению проблемы, поскольку репрессированное население 
не было реабилитировано территориально. В этой связи в Дагестане с 1991 года приняты 
и реализуются программы, связанные с территориальной реабилитацией народов — жертв 
репрессий. 

Ключевые слова: Дагестан, Ауховский район, чеченцы-акинцы, репрессии, переселения, 
реабилитация, Новолакский район. 

 

D. Ramazanova

REHABILITATION OF THE REPRESSED NATIONS
OF DAGHESTAN IN 1957–1960 s.

The article work deals with the main points of the policy pursued by the central and republican 
powers in the DASSR in 1957–1960s for rehabilitation of the repressed population in 1944. 
According to archival materials, the importance of measures taken in that period was great, but in 
spite of their successful realization, they did not lead to a cardinal solution of the problem, as the 
repressed population was not rehabilitated in the territorial rights. In this connection, programs 
bound up with the rehabilitation of the repressed population in its territorial rights have been 
adopted and realized in Daghestan since 1991.

Keywords: Daghestan, Aukhov region, Chechen-ackins, repression, migration, rehabilitation, 
Novolack region.

На протяжении десятилетий в Северном 
Дагестане сохраняется очаг межнациональ-
ной напряженности из-за не разрешенной 
еще до конца, несмотря на предпринимае-
мые властями меры, проблемы территори-
альной реабилитации репрессированного 
населения. 

Исходной точкой проблемы является Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 
7 марта 1944 года «О ликвидации Чечено-
Ингушской АССР и об административном 

устройстве ее территории», во исполнение 
которого были переселены в другие районы 
СССР все чеченцы и ингуши, проживавшие 
в ЧИАССР и в прилегающих к ней райо-
нах Даг. ССР: Ауховском, Хасавъюртовском, 
Казбековском, Бабаюртовском и г. Хасавюр-
те. Всего из Дагестана было выслано 37 ты-
сяч чеченцев-аккинцев. Чечено-Ингушскую 
АССР ликвидировали. В составе Ставро-
польского края РСФСР был образован Гроз-
ненский округ с центром в г. Грозном, куда 


