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Аннотация. В статье рассматривается деятельность Костромского Центрального сельскохозяйственного 

общества – крупного кооперативного союза Костромской губернии. Хронологические рамки затрагивают 

1913–1918 гг. Особый акцент делается на деятельность общества в период Первой мировой войны. В отече-

ственной историографии история становления и развития Центрального сельскохозяйственного общества не 

нашла должного освещения, что и определяет научную новизну статьи. Была предпринята попытка просле-

дить основные вехи развития общества, динамику его роста (численность кооперативов), особенности и ре-

зультаты закупочно-сбытовой и культурно-просветительской деятельности. Источниковой базой статьи слу-

жат сведения из журнала «Костромской кооператор» (1913–1917 гг.) и газеты «Поволжский вестник», а 

также материалы Государственного архива Костромской области.  
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Введение© 

Во второй половине XIX в. берет свое начало ко-

оперативное движение, бурный подъем которого про-

изошел в начале XX столетия, особенно в предвоен-

ное десятилетие. Если к началу 1905 г. в России об-

щее число кооперативов не превышало 4 тыс., то уже 

к концу 1914 г. их было около 30 тыс., что свиде-

тельствует об увеличении кооперативных организа-

ций почти в 8 раз [1, с. 171]. Известно, что в Ко-

стромской губернии к 1913 г. работал 301 коопера-

тив [2, с. 42]. По мнению историков, на быстрые 

темпы кооперативного движения в стране повлияли 

события Первой русской революции 1905–1907 гг., 

мероприятия столыпинской аграрной реформы, а 

также постепенный выход российской экономики из 

затяжного кризиса [3, с. 28; 1, с. 171].  

 
© Малинин А.Н., 2024 

Накануне и в годы Первой мировой войны в ко-

оперативном движении происходят перемены. Нача-

лось бурное строительство губернских, уездных и 

районных союзов. Они представляли собой союзы 

смешанного вида, объединяющие различные виды 

кооперативных организаций с целью увеличения 

объемов своей деятельности. Так, например, в Ко-

стромской губернии в военный период действовали 

следующие кооперативные союзы: Костромское Цен-

тральное сельскохозяйственное общество, Шунген-

ский союз кооперативов, Союз кооперативов Кине-

шемского района, Костромской союз кредитных и 

ссудо-сберегательных товариществ, Буйское район-

ное товарищество кооперативов, Торгово-промыш-

ленное товарищество Ветлужского уезда и Товари-

щество кооперативов северо-западного района (г. Га-

лич) [4, с. 19; 5, с. 1]. При этом особое внимание 
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следует обратить на деятельность Костромского Цен-

трального сельскохозяйственного общества, которое 

являлось самым крупным губернским объедине-

нием.  

Результаты 

Устав Костромского Центрального сельскохозяй-

ственного общества был принят 5 ноября 1912 г., а 

первое собрание учредителей состоялось только 2 

февраля 1913 г. Согласно уставу, губернский коопе-

ративный союз должен был стать хозяйственным и 

идейным центром всех видов кооперации, а в его 

ближайшие задачи входила организация совместных 

закупок и сбыта продуктов кооперативного произ-

водства [6, с. 8]. Члены общества полагали, что «ра-

зоренные кооперативы, не объединенные в районные 

и областные союзы, – все равно, что недостроенный 

дом, у которого готов фундамент, но не поставлены 

стены и крыша» [7, л. 9]. Крупные кооперативные 

объединения, по их мнению, были необходимы для 

получения выгод оптовой закупки и сбыта, а также 

для избегания риска «случайных» закупок и запро-

даж [7, л. 9].  

Потребность кооперации в объединении видна из 

темпов роста численности Центрального сельскохо-

зяйственного общества. За 1913 г. оно объединило 57 

кооперативных организаций. Среди них были 20 

кредитных товариществ, 18 сельскохозяйственных 

обществ, 10 потребительских обществ, 3 молочных 

артелей, 5 картофелетерочных заводов, а также 

Шунгенский союз кооперативов [8, с. 1-2]. К 1917 г. 

ситуация коренным образом меняется, и в общество 

вошли 284 кооператива [9, л. 1 об.]. В Костромской 

губернии к ноябрю 1916 г. работали 954 кооператив-

ных организаций различных видов [10, с. 23].  

Примечательно, что в союз вошли не только ко-

оперативы Костромской губернии. Архивные мате-

риалы указывают на то, что в 1915–1916 гг. о со-

трудничестве с союзом заявили 16 кооперативов Яро-

славской губернии и 2 кооператива Владимирской 

губернии [9, л. 7 об., 9 об., 11 об., 13 об., 16 об.,  

20 об., 25 об., 30 об., 32 об., 35 об., 42 об., 43 об.,  

44 об., 46 об., 47 об.]. Как правило, это были потре-

бительские общества.  

На заседании собрания общества 10 марта 1913 г. 

были приняты конкретные меры. В частности, 

члены признали желательным начать оптовую тор-

говлю для снабжения кооперативов всеми необходи-

мыми товарами и открыть потребительскую лавку 

для сбыта продуктов кооперативного производства и 

других товаров на местном рынке [6, с. 11]. Приме-

чательно, что уже к 1 января 1914 г. общество ку-

пило на Нижегородской ярмарке «разных товаров» 

на 6000 руб., в Рыбинске на 21 000 руб., в Костроме 

на 12 000 руб., а также сбыло через свое посредни-

чество на 15 000 руб. такие кооперативные про-

дукты, как масло, сыр, картофель и картофельная 

мука [8, с. 1]. 

Кроме того, на собрании 10 марта 1913 г. было 

принято предложение земского инструктора по ко-

операции С.М. Лотошникова об издании собственной 

кооперативной печати – журнала «Костромской ко-

оператор», который должен был отражать коопера-

тивную жизнь Костромской губернии [6, с. 11]. Жур-

нал издавался до февраля 1917 г. и стал одним из 

ценнейших источников по истории становления и 

развития кооперативного движения в губернии. 

Точно неизвестно, в каком количестве экземпляров 

печатался каждый номер журнала. Есть сведения, 

что на заседании общества 4 октября 1916 г. было 

решено напечатать 19 номер журнала в количестве 

300 экземпляров [11, л. 54].  

Стоит отметить, что С.М. Лотошников прекрасно 

разбирался в теоретических вопросах развития ко-

операции. Известно, что он имел ученую степень 

кандидата экономических наук, которую получил в 

мае 1911 г. после защиты диссертации «Значение ко-

операции для мелкого сельского хозяйства в Герма-

нии» в стенах Санкт-Петербургского политехниче-

ского института императора Петра Великого [12,  

л. 3]. Именно поэтому на страницах журнала можно 

встретить сведения о темпах развития не только рос-

сийской, но и западноевропейской кооперации.  

Деятельность кооперативного союза стала ме-

няться в годы Первой мировой войны. Так, уже в 

августе 1914 г. совещание членов союза постановило 

организовать через кооперативы сбыт на нужды ар-

мии скота, картофеля «и др. продуктов», а также 

разослать кооперативам обращение по поводу по-

ставки для армии валяной обуви [13, с. 25].  

С 1915 г. Центральное сельскохозяйственное обще-

ство всерьез занялось проблемой борьбы с дороговиз-

ной и решением продовольственного вопроса.  

Привлекая огромные суммы денег, оно осуществ-

ляло закупочно-сбытовую деятельность. Например, 

заседание общества 14 апреля 1916 г. постановило 

командировать А.И. Зимина, многолетнего председа-

теля союза, «для закупки товаров первой необходи-

мости» на сумму до 250 000 рублей. В мае того же 

года была запланирована сумма в 1302 тыс. руб. для 

«зимней продовольственной кампании», то есть для 

закупки целого ряда продуктов и товаров, включая 

пшеничную и ржаную муку [11, л. 32, 34]. В этой 

деятельности принимали участие многие коопера-

тивы-члены союза. В конце февраля 1915 г. общее 

собрание общества постановило организовать заку-

почные совещания «для обсуждения торговых дел». 

На них планировалось приглашать представителей 

всех кооперативов, имеющих те или иные торговые 

связи с союзом. Цель этих совещаний состояла в сов-

местном решении вопросов «о закупках и запрода-

жах, об установлении цен на товары, выяснять все 

недочеты и недоразумения, возникающие в деле, 

совместными усилиями устранять их и т.д.» [14,  

с. 2].  

При этом стоит отметить, что общество не дей-

ствовало обособленно от других учреждений в реги-

оне. Союз не раз обращался за финансовой помощью 

к третьим лицам. Так, в мае 1915 г. губернская касса 

мелкого кредита разрешила Центральному сельско-

хозяйственному обществу краткосрочный кредит до 

20000 руб. [15, с. 3]. Кроме того, правительственные 

учреждения давали конкретные поручения союзу. 

Так, 8 февраля 1917 г. из периодической печати 

стало известно, что костромской уполномоченный по 

продовольственному делу Б.Н. Зузин поручил обще-

ству «по январскому и февральскому продоволь-

ственному плану закупить в Саратовской губернии 

600 пудов ржи» [16, с. 3].  
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Тесные контакты общество пыталось установить 
с земскими учреждениями, которые могли ему по-
мочь в деле устройства кооперативной мельницы, 
мысль о которой зародилась в 1915 г. Так, 24 фев-
раля этого года в помещении губернской управы со-

стоялось совещание, созванное губернской кассой 
мелкого кредита. Участники совещания признали 
желательной постройкой двух мельниц – в Костром-
ском и Кинешемском уездах. Однако возникли раз-
ногласия относительно того, где конкретно должна 
располагаться мельница в Костромском уезде – в Ко-
строме или Шунге [17, с. 3-4].  

Мысль о постройке собственной кооперативной 
мельницы прозвучала и на страницах журнала «Ко-
стромской кооператор» в апрельском номере 1915 г. 
Члены общества, приводя факт резкого повышения 
цен на ржаную муку (на 65–70%), заявили, что «са-

мым верным» средством борьбы с дороговизной яв-
ляется организация собственного кооперативного 
производства. В данном случае речь шла о необходи-
мости постройки кооперативной мукомольной мель-
ницы для производства ржаной муки [14, с. 15]. 

К этой теме журнал вернулся в январе 1916 г. 
Кооператоры настаивали на том, что только органи-
зация собственного кооперативного производства 
дает «возможность кооперативам бороться со страш-
ным вздорожанием жизни и растущей спекуляции» 
[18, с. 1]. Примечательно, что уже тогда общество 
купило землю под постройку мельницы в черте г. 

Костромы. Оставалось решить другой вопрос – где 
взять деньги на постройку самой мельницы. Обще-
ство обратилось ко всем кооперативам губернии с 
конкретными «условиями». Во-первых, каждый ко-
оператив выдает обществу ссуду на постройку мель-
ницы из 6% годовых; далее, погашение долга обще-
ством начнется через 3 года после начала работы 
мельницы; потом, долг каждому кооперативу обще-
ство обещает погасить в течение 10 лет; наконец, об-
щество отвечает за ссуды «всем своим имуществом и 
капиталом» [18, с. 2]. 

Кроме того, союз намеревался получить ссуды и 

от других учреждений. Так, например, 22 января 
1916 г. губернская земская управа одобрила союзу 
ссуду на постройку мельницы в размере 50 000 руб. 
[19, с. 8]. Однако такие суммы для его деятельности 
были незначительными. Денег не хватало не только 
на строительные мероприятия. В частности, в мае 
1916 г. Совет Центрального сельскохозяйственного 
общества обратился в уездную земскую управу с 
просьбой передать чрезвычайному собранию хода-
тайство об увеличении обществу кредита в сумме до 
100 000 руб. Увеличение кредита «настоятельно 
необходимо для борьбы с продовольственным кризи-

сом», и все деньги должны пойти на зимнюю заго-
товку 1916–1917 гг. [7, л. 1].  

Построить собственную мельницу за годы войны 
обществу так и не удалось. Несмотря на это, его де-
ятельность нельзя назвать неудачной. По данным 
служащего статбюро губернской земской управы 
Н.И. Воробьева (с июля по октябрь 1917 г. Николай 
Иванович был городским головой г. Костромы [20,  
с. 54, 109]), обороты общества постоянно росли.  
В 1913 г. они составляли 61 716 руб. (чистая при-
быль – 555 руб.), а уже в 1917 г. эта сумма выросла 
до 13 987 055 руб. (чистая прибыль – 99 426 руб.) 

[5, с. 2]. Информация о конкретных успехах обще-
ства размещалась на страницах журнала. Так, за 
1915 г. союз сделал оборот в 650 000 руб., приобрел 
в личную собственность склады, обслужил свыше 

160 кооперативов, а также увеличил свой паевой ка-
питал вдвое (на 1 января 1916 г. до 6643 руб. 48 
коп.) [21, с. 17].  

Интересно, что были случаи, когда кооператив-
ный союз критиковал деятельность земских учре-

ждений. На заседании 3 июня 1916 г. была озвучена 
мысль, согласно которой земство «идет против поста-
новления продовольственного совещания» и не удо-
влетворяет «всех запросов и потребностей населе-
ния». По мнению кооператоров, оно «должно пойти 
рука об руку с самим населением», передав Цен-
тральному сельскохозяйственному обществу право 
распределения товаров и продуктов среди членов об-
щества [22, л. 47-47 об.]. В этом права общества были 
ограничены.  

Центральное сельскохозяйственное общество не 
только решало торгово-экономические вопросы, но и 

осуществляло культурно-просветительскую деятель-
ность, цель которой состояла в распространении ко-
оперативных идей среди населения. В обществе дей-
ствовала культурно-просветительская комиссия. 
Только в июле–августе 1915 г. были приняты следу-
ющие постановления: 1) привлекать в кооператив-
ную работу интеллигенцию и учащихся в высших 
учебных заведениях; 2) привлекать специалистов 
для чтений лекций по различным вопросам;  
3) начать непосредственную работу к открытию биб-
лиотек-читален, музыкально-драматических круж-
ков; 4) приобрести и «устроить» кинематограф [22, 

л. 19, 21, 24]. Позднее кооперативы были уведом-
лены в том, что секретариат общества берет на себя 
задачи по выписке для кооперативных организаций 
газет и журналов, по покупке книг для библиотек-
читален, а также оказывает помощь в организации 
лекций, дает советы по введению счетоводства и при-
нимает участие в составлении проектов устройства 
народных домов [19, с. 9].  

В 1916 г. кооператоры поставили перед собой 
цель организовать Костромской народный универси-
тет, который должен был стать «центром духовной и 
экономической мощи губернии». Было даже решено 

отправить в Москву А.И. Зимина и Н.И. Воробьева, 
в задачи которых, помимо прочего, входило решение 
вопросов, «связанных с практическим осуществле-
нием идеи о Народном Университете в Костроме» 
[22, л. 60]. Идея открытия народного университета 
не была реализована. Однако общество от нее не от-
казалось даже в марте 1918 г. На очередном собра-
нии кооператоры вновь поставили задачу организа-
ции этого учебного заведения [23, с. 29].  

Перемены в деятельности Центрального сельско-
хозяйственного общества внесли революционные по-
трясения 1917 г., в событиях которых активное уча-

стие приняли и члены общества [4, с. 21-22]. Инте-
ресно, что в союзе работали адепты социалистиче-
ских идей. Среди них, в частности, были вышеупо-
мянутые А.И. Зимин (эсер), С.М. Лотошников (эсер) 
и Н.И. Воробьев (меньшевик). Стоит выделить и де-
ятельность большевика С.С. Данилова. Кострома 
стала для него местом очередной ссылки летом  
1916 г. Здесь он и устроился работником в Централь-
ное сельскохозяйственное общество [24, с. 66]. В ар-
хивных документах за осень 1916 г. С.С. Данилов 
числится его секретарем [11, л. 57 об.].  

Союз продолжил свою привычную деятельность с 

небольшими изменениями. Так, в мае 1917 г. стало 
известно, что журнал «Костромской кооператор» 
прекращает свое существование. Вместо него «изда-
ется газета “Воля народа”» [25, л. 17], принадлежав-
шая местным эсерам. Кроме того, общество попало 
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под строгий контроль Костромского губернского ко-
миссара. Ему приходилось запрашивать разрешения 
на командировки своих членов в другие города [26, 

л. 12], а также отчитываться, кому именно отпуска-
ется тот или иной товар [26, л. 32].  

Центральное сельскохозяйственное общество про-
существовало шесть «операционных» лет. По дан-
ным Н.И. Воробьева, за шесть лет деятельности об-
щество смогло увеличить «свои обороты в 776 раз», 
а «капиталы в 1525 раз» [5, с. 2]. В 1919 г. коопера-
тивный союз был преобразован в Костромской союз 
потребительских обществ.  

Выводы 
Исходя из всего вышесказанного, можно утвер-

ждать, что образование кооперативных союзов в рос-

сийской провинции в предвоенные и военные годы 
было продиктовано необходимостью кооперативов 
расширить объемы своей деятельности. За 1913–

1918 гг., особенно в годы Первой мировой войны, 
Центральное сельскохозяйственное общество пока-
зало реальные успехи в закупочно-сбытовой и куль-

турно-просветительской деятельности. Объединение 
кооперативов вокруг общества способствовало рез-
кому росту денежных оборотов и капиталов. Не-
смотря на то, что часть задуманного так и не удалось 
реализовать, например, устройство собственной ко-
оперативной мельницы и организацию народного 
университета в г. Костроме, общество проделало 
огромную работу в военный период по решению во-
просов продовольственного снабжения и борьбы с до-
роговизной в Костромской губернии.  
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