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Аннотация. В статье рассказывается о новой книге Алексея Владимировича Лубкова, в которой 

освещаются проблемы становления кооперативного движения в России – темы, являющейся предме-

том длительной и кропотливой авторской работы. Обращается внимание на то, что А. В. Лубков видит в 

кооперативной практике модернизационные процессы, развивавшиеся под влиянием национальных,  

в том числе и региональных, особенностей. Тема рассматривается на примере Центрального промыш-

ленного района – родины кооперативного движения в России. В частности, изучаются такие формы 

кооперации, как кредитная, потребительская, сельскохозяйственная; раскрывается вопрос об органи-

зации кооперативных союзов. В монографии характеризуется роль государства в развитии коопера-

тивных учреждений, глубоко исследуется проблема о взаимоотношениях кооперации с земством, пред-

метом отдельного рассмотрения стала идеология кооперативизма. По мнению автора, идея кооперации 

нашла глубокий отклик в душе народа, так как она сохраняла традиционные основания жизни россиян, 

связанные с общинным, артельным, мирским, свободным трудом, самоуправлением и христианским 

единением. Кооперация несла в себе не только производственную составляющую, но и выполняла 

культурно-просветительскую миссию. В результате А. В. Лубков делает вывод о выработке в начале  

XX века механизма хозяйствования, который в наибольшей степени соответствовал национальным ос-

новам развития России. 
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Новая книга Алексея Владимировича Лубкова [1] характеризует отечественный опыт 

кооперативного движения как модель обновления России в 1907–1914 годы – в период, когда 

страна, с одной стороны, пройдя через потрясения Первой русской революции, кардинально 

изменилась, а с другой – стояла на пороге глобального конфликта – Первой мировой войны. 

Нацеленность автора на системное изучение темы проявляется в построении ее содер-

жания: сначала в книге рассматриваются институциональные основы отечественного коопе-

ративного движения, затем его общественно-политические и социокультурные контексты, 

ценности и смыслы русской кооперации и в конце характеризуется ее теоретическое насле-

дие в разрезе «активности отцов и творцов русской кооперации».  

То, что тема кооперативной модернизации России является предметом длительной и 

кропотливой авторской работы, видно с первых страниц – и из вступительной статьи, и из 

отдельного предисловия, и из глубокого историографического обзора проблемы. 

А. В. Лубков с благодарностью пишет о научной школе и традициях, сложившихся на 

историческом факультете Московского педагогического государственного университета с ее 

замечательными представителями А. Г. Кузьминым, Э. М. Щагиным, В. Г. Тюкавкиным, кото-

рые были учителями автора и оказали большое влияние на процесс подготовки книги. 

Автору этих строк приходилось присутствовать на защитах диссертаций в МПГУ, и мы 

не понаслышке знаем, насколько глубоко, многогранно и щепетильно рассматривались исто-

рические исследования учеными этого вуза, что давало многим не только путевку в научную 

жизнь, но и меняло концептуальные подходы к осмыслению исторического процесса как в 

целом, так и в аспектах различных проблем. 

А. В. Лубков четко определяет исходные позиции своего исследования, которые сложи-

лись на основе историографического прочтения темы. Он видит в кооперативном движении 
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часть модернизации России, делая при этом акцент на его развитии «под влиянием нацио-

нальных, в том числе региональных, особенностей» [1, с. 31]. Соответственно, и сама модер-

низация не трактуется автором как всеобъемлющая «вестернизация» страны. «Кооператив-

ное движение, – подчеркивает Лубков, – рельефно и явно демонстрировало всю сложность, 

неоднозначность и многомерность пространства модернизационного процесса в России на 

протяжении всего имперского периода ее истории» [1, с. 31]. 
Учитывая огромные территориальные пространства страны с разным уровнем разви-

тия и многонациональный, со своими традициями состав населения, автор вполне обосно-

ванно останавливается на характеристике Центрального промышленного района, ставшего 

родиной кооперативного движения в России. В книге поясняется, что последнее зародилось в 
Ветлужском уезде Костромской губернии в 1865 году, затем оно нашло распространение по 

всей стране, и здесь – в центральных губерниях страны – уровень развития кооперации «был 

одним из самых высоких» [1, с. 32]. В центре авторского внимания оказались Владимирская, 
Калужская, Костромская, Московская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярослав-

ская губернии. 

В исследовании рассматриваются такие формы кооперации, как кредитная, потреби-

тельская, сельскохозяйственная; раскрывается вопрос об организации кооперативных сою-
зов. А. В. Лубков объясняет причины роста крестьянских кооперативных товариществ и, по-

мимо нового аграрного курса, особо выделяет влияние революции 1905–1907 гг., которая 

«высвободила огромную энергию, годами копившуюся в народе», и это была энергия творче-

ская и инициативная [1, с. 36].  
Численные показатели развития кооперации неразрывно были связаны с ее внутрен-

ними изменениями, которые не остались вне поля зрения автора монографии. На новом этапе 

организация кредитных товариществ, например, стала и инициативой «снизу», то есть самого 
крестьянства. При этом росло и представительство крестьян в органах управления товари-

ществ.  

В свою очередь, среди инициаторов создания потребительских кооперативов были ра-

бочие, хотя «далеко не всегда»; часто эту роль брали на себя предприниматели или заводская 
администрация [1, с. 60]. Массовое же рабочее движение 1905–1907 годов вело к распростра-

нению независимых потребительских кооперативов. В Центральном промышленном районе 

к таковым относились Рождественское общество потребителей (Тверь), кооператив «Едине-

ние – сила» (Иваново-Вознесенск), общество «Солидарность» (Москва). 
Исследуемый период был связан и с ростом сельскохозяйственной кооперации, отли-

чавшейся выделением средств на культурно-просветительские и благотворительные цели; и 

с организацией кооперативных союзов, которые А. В. Лубков справедливо характеризует как 
«качественный показатель общего положения дел в кооперации» [1, с. 95–104]. 

В книге характеризуется роль государства в развитии кооперативных учреждений, и, по 

мнению автора, «всемерный рост кооперации» происходил в том числе и благодаря проводи-

мому правительственному курсу. Ценной считаем мысль о том, что кооперация способствова-
ла «смягчению напряженности и умиротворению крестьян» и «объективно могла быть аль-

тернативой революционным потрясениям» [1, с. 107]. 

А. В. Лубков глубоко рассмотрел вопрос и о взаимоотношениях кооперации с земством, 

определяя их как «горизонтально-сетевое взаимодействие». Подчеркивая огромную роль 
земства в становлении российской кооперации, автор особо отмечает, что последняя не толь-

ко была хозяйственным организмом, но и заявила о себе как о широком социальном движе-

нии «со своей идеологией и принципами демократии, равноправия, резко противоположны-
ми сословности земств и государства» [1, с. 126–127]. 

Идеология кооперативизма стала предметом отдельного рассмотрения в монографии. 

Автор акцентирует внимание на том, что кооперативные идеи проникали в Россию с 1830–

1840-х годов в различных западноевропейских вариантах, с утопически-социалистической 
направленностью, и они включались в программы революционных демократов и народников.  

Вместе с тем нельзя не учитывать, о чем справедливо указывается в монографии, что 

теория и идеология русской кооперации «весьма многопланова и неоднозначна» [1, с. 128]. 

Разработками кооперативизма занимались и либералы, и народники, и марксисты, и после-
дователи русского социализма… Внушителен список теоретиков разных направлений –  

М. И. Туган-Барановский, Д. И. Шаховской, С. Н. Прокопович, С. Л. Маслов, К. А. Пажитнов,  

В. П. Ногин, И. И. Скворцов-Степанов и другие. 
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Несмотря на несхожесть, в их взглядах и теориях формируется и целостность коопера-

тивной теории, в основе которой «лежит социально преобразующий идеал» [1, с. 128], и «до-

стижение этого идеала, – по наблюдениям автора, – предполагало эволюционный путь разви-

тия общества, создающий условия для объединения и сотрудничества людей» [1, с. 136].  

А. В. Лубков полагает, что идея кооперации нашла глубокий отклик в душе народа, так 

как она сохраняла традиционные основания жизни россиян, связанные с общинным, артель-

ным, мирским, свободным трудом, самоуправлением, христианским единением в противовес 

индивидуализму и капитализму. Кроме того, кооперация не только несла в себе производ-

ственную составляющую, но и выполняла культурно-просветительскую миссию, «преображая 

весь жизненный уклад русского народа» [1, с. 150].  

Характеризуя отдельно, в разрезе персонального подхода труды ученых и деятелей ко-

операции, автор монографии выделяет такие их особенности, как фундаментальность, отве-

дение большого внимания обобщению исторического пути, пройденного кооперацией и 

взгляды на нее как «на более совершенную и перспективную форму экономической и соци-

альной организации общества, воплощающую исторически сложившиеся в обществе и куль-

туре социальные, этические и духовные идеалы» [1, с. 152]. 

Так, М. И. Туган-Барановский (1865–1919) рассматривал кооперацию «как альтерна-

тивный капитализму путь развития, а сами кооперативные объединения как средство борь-

бы с капиталистической эксплуатацией» [1, с. 155], и социалистическую перспективу России 

он связывал «с участием широких народных масс в кооперации» [1, с. 164]. В. Ф. Тотомианц 

(1875–1964) считал кооперацию «выше других социальных течений», так как «она соединяет 

в себе все лучшие стороны христианства, либерализма, социализма, синдикализма и анар-

хизма, не повторяя ошибок этих учений» [1, с. 175]. А. В. Чаянов (1888–1937), разработавший 

концепцию кооперативного преобразования деревни, видел в кооперации «единственную 

надежду на спасение Отечества» [1, с. 224].  

Много важных и полезных идей о развитии и возможностях кооперации, ее националь-

ных корнях, традициях и опыте содержалось в трудах П. А. Кропоткина (1842–1921), С. Н. Бул-

гакова (1871–1944), А. А. Евдокимова (1872–1941), Н. П. Макарова (1887–1890), Н. Д. Кондра-

тьев (1892–1938), и они также не остались без внимания автора, как и факты мирового при-

знания российской экономической мысли и разгрома научной школы кооператоров по делу 

Трудовой крестьянской партии в годы сталинских репрессий. 

Оценивая опыт солидарной экономики, сложившейся в стране после революции 1905–

1907 годов, А. В. Лубков делает вывод о выработке в тот период механизма хозяйствования, 

который в наибольшей степени соответствовал национальным основам развития России с ее 

нравственными канонами православия, с «верой в духовное братство людей и торжество 

справедливости», и кооперация тем самым постепенно вела к смягчению социальных проти-

воречий и вселяла надежду «на успешное продвижение от традиционного общества к граж-

данскому» [1, с. 242–243]. Автор справедливо пишет и о вкладе кооперации в дело мобилиза-

ции хозяйства и в выполнение государственных заданий в годы Первой мировой войны. 

Причины успехов кооперации А. В. Лубков усматривает в общих усилиях государства, 

земства и кооператоров, но в то же время обращает внимание и на всю сложность и неодно-

значность общего процесса мирного реформизма в стране. 

Книга снабжена списком источников и литературы с указанием архивов, с фондами ко-

торых велась работа; содержит иллюстративные материалы, дополняющие текст моногра-

фии интересной информацией.  

В целом видим, что российская историография пополнилась серьезнейшим научным 

трудом, связанным с переломным этапом в истории России и показавшим реалии и возмож-

ности развития страны в условиях модернизации. На наш взгляд, хронологические рамки ра-

боты гораздо шире, обозначенных на обложке книги, но это явно не недостаток исследова-

ния, а его особенность, связанная с желанием автора глубоко и всесторонне изучить постав-

ленную проблему. Монография А. В. Лубкова будет полезна не только для ученых – 

историков, экономистов, философов; студентов, но и в силу своей актуальности – для армии 

современных политиков и управленцев. 
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Abstract. The article describes a new book by Alexey Lubkov, which highlights the problems of the for-

mation of the cooperative movement in Russia – a topic that is the subject of a long and painstaking author's 

work. Attention is drawn to the fact that A. V. Lubkov sees in cooperative practice modernization processes that 

developed under the influence of national, including regional features. The topic is considered on the example of 

the Central industrial district-the birthplace of the cooperative movement in Russia. In particular, we study 

such forms of cooperation as credit, consumer, and agricultural; the question of the organization of cooperative 

unions is revealed. The monograph describes the role of the state in the development of cooperative institu-

tions, deeply examines the problem of the relationship of cooperation with the zemstvo, the subject of a sepa-

rate review was the ideology of cooperativism. According to the author, the idea of cooperation found a deep 

response in the soul of the people, as it preserved the traditional foundations of life of Russians associated with 

community, artel, worldly, free labor, self-government and Christian unity. The cooperation carried not only a 

production component, but also carried out a cultural and educational mission. As a result, A. V. Lubkov con-

cludes that at the beginning of the XX century, the economic mechanism that most closely corresponded to the 

national foundations of Russia's development was developed. 
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