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КООПЕРАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ В КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

А н н о т а ц и я .   Важной стороной жизни российского общества в годы Первой мировой войны 
стала деятельность кооперативных организаций. Начиная с хозяйственной стороны и заканчивая 
культурно-просветительской, кооперативы проделали огромную работу при переходе страны на во-
енные рельсы. Время показало важность деятельности подобных организаций в условиях кризиса, 
вызванного внешними факторами. Кооперативы помогали населению в борьбе с дороговизной про-
довольствия, изготовлении товаров для действующей армии и предметов потребления местного 
населения, делая их доступными для простого обывателя. Целью исследования является анализ 
деятельности кредитной, потребительской и производственной кооперации в Костромской губернии 
в годы Первой мировой войны. Выявлены основные направления работы кооперативных организа-
ций в губернии, а также трудности, с которыми им приходилось сталкиваться. Это помогает понять, 
как именно кооперативы содействовали фронту и мирному населению в сложный для страны период. 
Данная тема не была объектом специального исследования в историографии, что определяет научную 
новизну статьи. Были использованы проблемно-хронологический и историко-системный методы, 
которые позволяют увидеть генезис состояния и развития кооперации в годы Первой мировой войны.
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тельской деятельности кооперативных органи-
заций, показали динамику их роста, взаимоот-
ношения с властью и земскими учреждениями, 
трудности, с которыми приходилось сталки-
ваться в процессе деятельности. Особое разви-
тие тема получила в научных статьях последних 
десятилетий. Исследователи стали чаще исполь-
зовать местный материал. Так, на сегодняшний 
день заложены основы по изучению кооперации 
в годы войны в Поволжье [2], [3], Сибири [1], 
[10], Дагестане [4], Псковской губернии [6], [7] 
и др. Примечательно, что А. В. Лубков исполь-
зовал сведения о кооперации Центрального про-
мышленного района России, включая Костром-
скую губернию. Однако он не рассматривал 
кооперативные организации в полном объеме. 

ВВЕДЕНИЕ
Тема развития кооперативного движения в до-

революционной России стала активно исследо-
ваться в начале XX века видными теоретика-
ми кооперации. Среди них, в частности, можно 
отметить В. Ф. Тотомианца1, А. В. Чаянова [13], 
М. И. Туган-Барановского [11] и М. Л. Хейси-
на2. Дореволюционная историография подни-
мала различные вопросы становления и разви-
тия российской кооперации, но по понятным 
причинам так и не охватила период Первой ми-
ровой войны. Данный пробел стал восполнять-
ся лишь в 1990-е годы. Особое внимание сто-
ит обратить на монографии А. В. Лубкова [8] 
и А. П. Корелина [5]. Авторы рассмотрели многие 
стороны хозяйственной и культурно-просвети-
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Деятельность кооперативов в российской 
провинции отражена в разнообразных источ-
никах. Историю кооперации в военный период 
в пределах Костромской губернии позволяют 
проследить как периодическая печать, так и мате-
риалы, издаваемые кооперативами и земствами. 
В частности, среди них стоит выделить «Изве-
стия Костромского губернского земства», журнал 
«Костромской кооператор», газеты «Поволжский 
вестник», «Костромские губернские ведомости», 
а также протоколы, отчеты и доклады Союза коо-
перативов Кинешемского района. Эти источники 
составили основу для данной статьи.

* * *
1 августа 1914 года Россия вступила в Пер-

вую мировую войну, которая закончилась для нее 
в марте 1918 года. За годы войны российское 
общество смогло проявить себя с разных сто-
рон, начиная с деятельности общественных ор-
ганизаций и заканчивая филантропическими 
усилиями частных лиц. На первых порах в рос-
сийском обществе имел место патриотический 
подъем как в центре, так и на местах. «Известия 
Костромского губернского земства» отмечали, 
что война вызвала «небывалый подъем русского 
национального самосознания»3. 

Первые военные месяцы стали тяжелым испы-
танием для многих общественных организаций, 
включая кооперативы. Кооперативная система 
испытала кризис. Начало войны вызвало обще-
ственный ажиотаж, повлиявший на кооперативы, 
была парализована деятельность ряда «вполне, 
казалось бы, дееспособных товариществ, об-
ществ и артелей» [5: 287]. Ситуацию усугубила 
и всеобщая мобилизация, которая создала самый 
«критический» момент в народно-хозяйствен-
ной жизни страны. С одной стороны, мобили-
зация рекрутирует многие профессиональные 
кадры кооперативных организаций. С другой – 
нарушает «правильное товарное обращение» 
вследствие загруженности путей сообщения пе-
ревозками войск, военных снарядов и припасов 
для фронта4. Ситуация стабилизировалась только 
к концу 1914 – началу 1915 года.

В российской провинции земские и коопера-
тивные учреждения, понимая всю серьезность 
войны для экономики страны, за короткий про-
межуток времени смогли сформулировать за-
дачи своей дальнейшей деятельности. В октябре 
1914 года на страницах журнала «Костромской 
кооператор» – периодического издания Костром-
ского центрального сельскохозяйственного об-
щества – появилась статья «Объединяйтесь!». 
В статье отмечалось, что «потребуется много 
усилий и труда, чтобы привести в порядок го-

сударственный механизм». Авторы призывали 
народ объединяться в кооперативы, создавать 
«как можно больше» кредитных товариществ 
и потребительских лавок с целью успешной борь-
бы с «дороговизной жизни»5. 

За годы войны в губернии наметилась тенден-
ция к росту кооперативных организаций. Если 
на 1 сентября 1914 года насчитывалось 525 ко-
оперативов6, то в начале 1916 года их было уже 
6417. Первые места занимали кредитная и потре-
бительская кооперация, что отражало потреб-
ность мелких производителей в финансовой вза-
имопомощи и стремлении приобрести товары 
по доступным ценам, ограждая себя от спекуля-
ции частных торговцев. Кооперативное движение 
накануне и в годы войны примечательно тем, 
что появилась потребность в образовании гу-
бернских, уездных и районных союзов [9: 101]. 
В частности, в годы войны в Костромской губер-
нии действовали: Костромское центральное сель-
скохозяйственное общество, Шунгенский союз 
кооперативов, Союз кооперативов Кинешемско-
го района, Костромской союз кредитных и ссу-
до-сберегательных товариществ, Буйское рай-
онное товарищество кооперативов. В союзы 
входили не только кооперативы Костромской гу-
бернии. Так, Кинешемский союз распространил 
свое влияние и на некоторые уезды Владимир-
ской губернии (Шуйский, Юрьевский и Ковров-
ский уезды)8.

Кооперативы, как правило, состояли из кре-
стьян. Однако из-за большого процента негра-
мотности среди крестьянства в деле организа-
ции кооперации существенную роль оказывали 
представители интеллигенции. Неслучайно «Ко-
стромской кооператор» обратился к интеллиген-
ции с призывом о помощи в разъяснении народу 
«громадного значения, которое имеет объеди-
нение». По словам кооператоров, именно рус-
ская интеллигенция всегда «была чувствительна 
ко всем переживаниям своего народа»9. Встре-
чались ситуации, когда основателями, председа-
телями и счетоводами кооперативных организа-
ций были и священники10. В то же время Союз 
кооперативов Кинешемского района отмечал 
в сельских обществах большой недостаток ра-
ботников, особенно счетоводов11.

С первых дней войны активную помощь вла-
сти в снабжении материалами и продовольстви-
ем армии и общества стали оказывать земские 
учреждения. Уже осенью 1914 года наблюда-
лось стремление земств и кооперативов действо-
вать сообща. Так, земство Костромской губернии, 
затрагивая вопрос обеспечения действующей 
армии всем необходимым (оружие, одежда, про-
довольствие), отмечало, что во всей этой работе 
следует опираться только на производственные 
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кооперативы в силу того, что им «чужды го-
лые мотивы наживы» и в их деятельности «ис-
ключен личный интерес»12. Губернское земство 
обратилось к производственным кооперативам 
с предложением принять на себя заготовку об-
уви и теплой одежды для действующей армии. 
Этим и объясняется рост производственной ко-
операции в военный период. В частности, зака-
зы на кожаную обувь были переданы сапожным 
артелям. Активно включились в работу Ветлуж-
ская сапожная артель (100 пар ежемесячно), Ма-
карьевская сапожная артель (250 пар), Верши-
нинская сапожная артель (250 пар)13. В феврале 
1915 года «Известия Костромского губернского 
земства» сообщали, что для производства кожа-
ной обу ви были образованы шесть временных то-
вариществ в Макарьевском, Костромском и Не-
рехтском уездах14. Интересно, что поставщиками 
обуви и одежды выступали не только производ-
ственные кооперативы. Например, поставки ва-
ляных сапог и полушубков были выполнены кре-
дитными товариществами, которые взяли на себя 
посреднические операции по сбыту товаров15. 

В феврале 1915 года, когда обострился вопрос 
с дороговизной хлеба, вызванный спекуляцией 
хлеботорговцев, кооперативные союзы всерьез 
задумались об устройстве собственных мельниц. 
Губернская касса мелкого кредита иницииро-
вала созыв 24 февраля совещания представите-
лей крупных кооперативных союзов губернии, 
потребительских обществ земских служащих 
и потребительских обществ при Кашинской и Зо-
товской фабриках. Совещание признало жела-
тельной постройку двух мельниц – в Костром-
ском и Кинешемском уездах. Однако возник спор 
по поводу того, где именно будет располагать-
ся мельница в Костромском уезде – г. Костроме 
или с. Шунге16. Вместе с тем кооперативам было 
сложно собрать средства для постройки соб-
ственных мельниц. 22 января 1916 года губерн-
ская земская управа решила выдать Костром-
скому центральному сельскохозяйственному 
обществу ссуду на постройку мельницы в разме-
ре 50 тыс. руб.17, а Кинешемский союз в 1916 году 
арендовал мельницу18. 

Кооперативные организации были ограни-
чены в собственных средствах. С этой пробле-
мой кооперации помогало справляться земство, 
выдавая обществам, товариществам и артелям 
ссуды. Земство было заинтересовано в расши-
рении сельского хозяйства губернии в годы вой-
ны и шло кооперативам навстречу. Так, учиты-
вая рост маслодельных и сыроваренных артелей 
в 1915 году, губернская земская касса мелкого 
кредита решила организовать агрономическое 
совещание с представителями кооперативов. 
На нем планировалось обсудить положение мас-

лодельной и сыроваренной кооперации в Ко-
стромской губернии, формы содействия ей со 
стороны земства, организацию сбыта товаров, 
улучшение техники производства, а также дру-
гие вопросы организации молочных артелей19. 

Были и случаи личной неприязни земских де-
ятелей к кооператорам, что затрудняло совмест-
ную работу. В феврале 1915 года пошел слух 
о том, что кооператор А. И. Зимин, один из круп-
ных деятелей Костромского центрального сель-
скохозяйственного общества, по каким-то при-
чинам не устраивает земских деятелей. Они, «как 
это выяснилось на годичном собрании шунген-
ского союза кооперативов, желают его отстра-
нить от дел». В то же время один из «влиятель-
ных деревенских кооператоров» сказал, что если 
А. И. Зимин будет трудиться в кооперативах, 
то «земство никогда не пойдет нам навстречу»20. 
Однако это факт никак не повлиял на дальней-
шую деятельность А. И. Зимина. 

Несмотря на помощь со стороны земских уч-
реждений, кооператоры отмечали факты, когда 
им по той или иной причине в помощи было от-
казано. В частности, когда в Шунгенской волости 
Костромского уезда заработали первые овощесу-
шилки, в местной печати появилась информация 
о том, что они были построены исключительно 
на средства кооперативов. Земство «не только 
отказало в материальной поддержке, но даже 
вообще признало эти новые предприятия в об-
ласти производительной кооперации в волости 
нежизнеспособными»21.

Кооператоры гордились тем, что могут дей-
ствовать и собственными силами. Это проявля-
лось при организации помощи пострадавшим 
от войны. Так, одно из обществ Кинешемского 
уезда ассигновало на это дело «единодушно» 
200 руб., а общество потребителей при Большой 
Костромской льняной мануфактуре (г. Кострома) 
и Николо-Шангское кредитное товарищество 
(Ветлужский уезд) обустроили 20 коек в лечеб-
ных заведениях для раненых солдат, расходы 
по оборудованию которых исчислялись обычно 
от 50 до 150 руб. за одну койку22. Деятельность 
самих кооперативов вызывала у земств немало 
вопросов. В частности, они критиковали те орга-
низации, которые распределяли продукты толь-
ко между своими членами, тем самым закрыв 
к ним доступ для «посторонних», то есть людей, 
которые по тем или иным причинам не вступили 
в общества23. Особое внимание привлекла дея-
тельность Ветлужского общества потребителей. 
«Известия Костромского губернского земства» 
отмечали, что этому обществу чужды идеи коо-
перации: оно «все время идет в ногу с местными 
купцами в деле повышения цен на товары, а слу-
чается – и нередко! – что обгоняет их»24. 
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Другой проблемой в деятельности кооперации 
стала строгая регламентация со стороны властей. 
Кооперативы имели право действовать только 
в тех населенных пунктах, которые были ука-
заны в учредительном уставе. Если возникала 
необходимость расширить границы района своей 
деятельности, кооператив должен был получить 
специальное разрешение. Так, «Костромские гу-
бернские ведомости» информировали читателей, 
что Мирохановскому кредитному товариществу 
(Чухломской уезд) было разрешено присоединить 
к району кооператива селения Кусенево и Аноф-
рево Алешковской волости25. Примечательно, 
что жесткая регламентация мешала не только 
кооперативам, но и земствам. Газета «Поволж-
ский вестник» 4 января 1917 года сообщает ин-
тересный случай, произошедший на Юрьевецком 
уездном земском собрании. При обсуждении во-
проса о передаче школьной библиотеки коопе-
ративам у членов земства возникли сомнения. 
Они полагали, что это вряд ли возможно сделать 
«без разрешения министерства», а один из ру-
ководителей земства В. А. Плеханов «убеждал 
собрание отнестись осторожнее к изменению 
принципов деятельности земств в библиотечном 
деле». В итоге земское собрание признало пере-
дачу школьных библиотек кооперативам неже-
лательной и решило ограничиться выдачей мест-
ным кооперативам пособий по 100 руб.26

Кооперативные организации в годы войны 
проявили себя и в культурно-просветительской 
деятельности. Наибольшую популярность при-
обрела идея обустройства собственных народ-
ных домов. Они привлекали кооператоров сво-
ей многофункциональностью. Так, в народном 
доме можно было проводить общие собрания 
кооперативов, народные чтения, беседы, лекции, 
устраивать спектакли, литературные и музы-
кальные вечера, поместить библиотеку-читальню 
и чайную, а также правления разных кооперати-
вов. Однако стоимость такого здания обходилась 
в 3–5 тыс. руб., что было слишком затратным 
для многих кооперативов. Поэтому приходилось 
обращаться за помощью к другим учреждени-
ям. Известны ходатайства кооперативов о ссудах 
на постройку народных домов в губернскую кас-
су мелкого кредита27.

Примечательно, что для обустройства народ-
ных домов свои усилия могли объединять коопе-
ративы разных видов. Так произошло в селе Се-
готь Юрьевецкого уезда. В селе действовали три 
кооператива: кредитное товарищество, сельско-
хозяйственное общество и общество потребите-
лей. Они поддерживали друг друга. В частности, 
потребительское общество субсидировало би-
блиотеку-читальню сельскохозяйственного об-
щества. Кооперативы размещались в малопри-

способленных, взятых в аренду помещениях, 
поэтому на совместном заседании было решено 
общими силами построить народный дом. В нем 
должны были быть: зал для общих собраний всех 
кооперативов, лекций, чтений, спектаклей и пр.; 
библиотека-читальня; телефонный пункт; прав-
ления кооперативов. Члены кооперативов реши-
ли, что постройку народного дома осуществит 
кредитное товарищество, которое берет на свою 
ответственность ссуду в 3 тыс. руб. из губерн-
ской кассы мелкого кредита. Остальные коопера-
тивы обязались взять соответствующие долговые 
обязательства28. Данная ситуация прекрасно де-
монстрирует сущность кооперации, когда взаи-
мопомощь и взаимодействие трех кооперативов, 
не стремившихся к личной выгоде, приносили 
положительные результаты. 

Как показывают источники, кооператорам 
не были чужды и политические вопросы. Одна-
ко до Февральской революции 1917 года это про-
являлось не очень часто. Так, в конце августа 
1915 года Костромское центральное сельскохо-
зяйственное общество при субсидии губерн-
ского земства смогло организовать губернский 
кооперативный съезд. Делегатами была состав-
лена телеграмма на имя председателя Государ-
ственной Думы следующего содержания: «Съезд 
признает, что успешная оборона страны невоз-
можна без немедленной перемены министерства 
и замены его людьми, пользующимися доверием 
народа». Телеграмма была адресована предсе-
дателю Государственной Думы М. В. Родзянко 
и депутату А. Ф. Керенскому29. 7 мая 1916 года 
на собрании Союза кооперативов Кинешем-
ского района В. В. Бармаш, представитель Кот-
ловского общества, прямо говорил, что прави-
тельство оказалось слабым как в организации 
необходимых условий для нужд раненых солдат, 
так и в вопросах просвещения народа. Рассуждая 
о будущем мирном времени, он подчеркнул: 

«Необходимость борьбы за лучшие условия жиз-
ни вызывается еще и тем обстоятельством, что здесь 
на родине мы должны подготовиться к встрече тех, 
кто должен возвратиться, когда окончится война. Тот, 
кто видел смерть перед собой, не сможет быть рабом»30.

Именно поэтому, по его словам, союз дол-
жен смело идти вперед к возрождению «новой, 
свободной России»31. Вместе с тем в печати вско-
ре появилось сообщение, что председатель ре-
визионной комиссии союза Бармаш был выслан 
за пределы Костромской губернии32.

В конце февраля 1917 года кооператоры уже 
не скрывали своих политических убеждений. 
28 февраля, когда в Кострому поступили пер-
вые сведения о революционных выступлени-
ях в Петро граде, в помещении Костромского 
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цент рального сельскохозяйственного общества 
состоялось совещание. На нем, в частности, 
присутствовали эсер А. И. Зимин и будущие 
лидеры меньшевиков (Н. И. Воробьев) и боль-
шевиков (С. С. Данилов). Принятый совещанием 
план действий был далек от деятельности коо-
перативов: во-первых, было решено оповестить 
о революционных событиях население, выпустив 
листок, во-вторых, утром 1 марта отправиться 
на фабрики и провести там агитацию за выбо-
ры представителей в Совет рабочих депутатов 
[12: 13]. Интересно, что позже, в июне 1917 года, 
правлению общества пришлось оправдываться 
перед ревизионной комиссией, почему ее деятель-
ность имеет много «дефектов». Правление за-
явило, что «с апреля месяца оно было отвлечено 
от работ по обществу революцией», но теперь ра-
боты правления «опять вошли в свою колею»33. 

Деятельность кооперативов продолжалась 
и в условиях Октябрьской революции. В сентя-
бре 1917 года земство обратилось к кооперативам 
с призывом о помощи армии и местному населе-
нию. Испытывая острую нужду в продуктах, зем-
ство попросило кооперативы взять в свои руки 
заготовку яиц34. В декабре того же года Ко-
стромское центральное сельскохозяйственное 
общество организовало кружок, цель которого 
состояла в просвещении «преимущественно де-
ревенского» населения посредством чтений, те-
атральных представлений, собеседований и пр.35

Революционные настроения вызывали трудно-
сти у кооперативов. Отсутствие товаров на рынке 
и высокие цены на продукты деревенские жи-
тели зачастую ставили в вину кооперативам. 
Так, в селе Ошма (Ветлужский уезд) от «дикой 
деревенской массы» пострадала лавка потреби-
тельского общества. Прибывшие из армии в от-
пуск местные солдаты, «наслушавшись глупых 
и лживых выкриков о разных кознях буржуа-
зии», стали проводить агитацию против лавки 
с угрозами ее разгрома. Они заявили местному 
населению, что лавка их грабит, а члены обще-
ства часто собираются на совещания лишь за-

тем, чтобы сговориться, как бы дороже продать 
свой товар36. Несмотря на это, кооперативы про-
должили свою привычную деятельность в надеж-
де на преодоление возникших трудностей. Так, 
с 28 по 30 марта 1918 года проходило собрание 
Костромского центрального сельскохозяйствен-
ного общества, куда входили 432 кооператива. 
Признавая «хаос разрушения», собрание поста-
вило перед обществом большие задачи в хозяй-
ственной и культурно-просветительской сфере. 
В частности, решено было открыть кондитер-
ско-конфетную фабрику и маслобойный завод, 
а также организовать народный университет 
в Костроме, а в деревнях – сельские школы гра-
моты для взрослых37. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В годы Первой мировой войны кооператив-

ное движение в Костромской губернии проявило 
себя во многих направлениях, начиная с хозяй-
ственных вопросов и заканчивая культурно-про-
светительской деятельностью, разделив тяжесть 
военного времени со всей страной. Кооператив-
ные организации приняли непосредственное 
участие в оказании помощи армии и мирному 
населению губернии. На всех этапах войны 
они брали на себя задачи по выпуску продуктов 
и товаров первой необходимости, находились 
в постоянном поиске решения проблем дорого-
визны. Кооперативы решали вопросы, связанные 
с обустройством народных домов, организацией 
просветительских мероприятий. Примечательно, 
что кооператоров интересовали и политические 
вопросы, что объясняет их активную политиче-
скую деятельность после февральских событий 
1917 года. Во многом деятельность кооперации 
осуществлялась благодаря плодотворному со-
трудничеству с земскими учреждениями, обла-
давшими необходимыми материальными сред-
ствами. Совместная деятельность кооперативов 
и земств прослеживалась на протяжении всего 
военного времени, облегчая адаптацию к труд-
ностям войны жителям Костромской губернии. 
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COOPERATIVE MOVEMENT IN KOSTROMA PROVINCE 
DURING WORLD WAR I

A b s t r a c t .   Cooperative organizations played a signifi cant role in Russian society during the First World War, en-
compassing various aspects ranging from economic to cultural and educational domains. These cooperatives played 
a crucial role in facilitating the country’s transition into the war era and mitigating the impact of the crisis resulting 
from external factors. By addressing the soaring cost of food and facilitating the production of goods for both the army 
and the local population, cooperatives made these essential resources more accessible to the general public. Hence, this 
study aims to analyze the activities of credit, consumer, and production cooperatives specifi cally within the Kostroma 
Province throughout the First World War. It explores the primary operational avenues pursued by cooperative organi-
zations in the province and illuminates the challenges they encountered. This analysis enables an understanding of the 
cooperatives’ precise contributions to both the frontline and the civilian population during this turbulent period in the 
country’s history. It is crucial to note that this topic has not been extensively researched within historiography, thus 
highlighting the article’s scientifi c novelty. The problem-chronological and historical-system methods were employed 
to examine the genesis of the state and development of cooperation during the First World War.
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