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В статье происходит обращение к теме истории кооперации в советскую эпоху на примере Полоцкого округа в период 
1924-1929 годов, когда отчетливо выразилась прямая зависимость эффективности сельскохозяйственного производства и сте-

пени удовлетворения нужд крестьянства от уровня самостоятельности членов кооперативных товариществ и союзов. Ко-

оперативное движение в белорусской деревне после тяжелых для него лет гражданской войны и тисков «военного комму-
низма» развивалось и способствовало оживлению всей экономической жизни в стране. Первичные кооперативы объединяли 

самостоятельные крестьянские хозяйства, прежде всего, по линии снабжения и сбыта, кредитования, а также производ-
ства. В то же время шел процесс специализации кооперативов по различным отраслям народного хозяйства (мелиоратив-

ные, кредитные, производственные, животноводческие, молочные, пчеловодческие и др.), то есть формировались специальные 
виды сельскохозяйственной кооперации крестьянства. 
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Введение НЭПа (1921 – 1927 гг.) в Беларуси и решение «крестьянского вопроса» было одной из главных задач 

успешного экономического развития, так как даже к началу 1928 г. большинство населения БССР все еще оставалось сель-
ским. Параллельно укреплению единоличного крестьянского хозяйства ставилась задача развития различных форм сельско-

хозяйственной кооперации. 
К основным принципам кооперирования относились добровольность вступления крестьян в кооперативы, их мате-

риальная заинтересованность в развитии общественного производства, повышение производительности труда и т.п. Добро-
вольность кооперирования давала возможность создавать объединения любого типа и на протяжении 20-х гг. происходил 

рост всех форм кооперации. Сельхозартели и товарищества строились на основе обобществления пахотной земли, рабочего 
и пользовательского скота, сельскохозяйственного инвентаря, хозяйственных построек. Вступившие вносили денежный 

паевой взнос. Члены артели или товарищества могли иметь в личном пользовании приусадебные участки, простейшие сель-
скохозяйственные орудия труда, домашний скот. Распределение совместно произведенной продукции производилось с уче-

том внесенных паевых взносов. 

В качестве основной цели сельскохозяйственные артели и товарищества ставили организовать крупное хозяйство 
взамен мелких единоличных хозяйств, применять способы рационального ведения хозяйства, поднимать производитель-

ность сельского хозяйства до максимума при наименьшей затрате сил и средств, заботиться об улучшении материального 
благосостояния своих членов и поднимать уровень их духовного развития. 

Кроме основных видов кооперации – сельскохозяйственных производственных кооперативов и артелей, кредитных и пе-
реселенческих товариществ – в Полоцком округе (с марта 1924 г. Полоцк вошел в состав БССР и стал центром Полоцкого 

уезда Витебской губернии, а в августе 1924 г. – центром Полоцкого округа) существовали и специальные виды сельскохозяй-
ственной кооперации: мелиоративные, машинные, пчеловодные, контрольные, садоводческие, семеноводческие, льноводческие, 

животноводческие товарищества, садово-огородные, рыболовные, мельничные, молочные, маслодельные, сыроваренные артели  
и т.п. Картофелетерочных, крахмальных и паточных, винокуренных, кожевенных, смолокуренных, скипидарных, валяль-

ных, овчинношубочных, деревообрабатывающих заводов по состоянию на 1 августа 1924 г. в Полоцком округе не было. Но 
планировалась организация маслобойных, маслодельных, по переработке фруктов, рыболовных артелей, шерсточесалок, 

кирпичных заводов и прокатных пунктов [1, с. 67]. 
Согласно резолюции V съезда (Х конференции) КП(б)Б от 15 – 20 октября 1921 г. мелиоративные товарищества со-

здавались с целью увеличения земельного фонда за счет заброшенных и заболоченных земель, лугов, пустошей и т.п. [2, с. 62]. 
Мелиоративные кооперативные товарищества, зарегистрированные Окрземуправлением были добровольными объединениями. 

Они могли состоять и не состоять членами Сельсоюза. Но ставилась задача непременно втянуть все мелиоративные товарище-
ства в Союз [3, с. 5]. 

В целях поощрения развития работ по мелиорации и огнестойкому строительству Совнарком РСФСР признал целе-
сообразным освободить от уплаты промыслового сбора (патентного и уравнительного), подоходного налога, гербового сбо-

ра, а также от местных налогов и сборов все организации и предприятия, как выполняющие задание основных правитель-

ственных мелиоративных органов, так и обслуживающих нужды кооперативного населения. К такого рода организациям 
были отнесены мелиоративные и огнестойкие товарищества, губернские и областные мелиоративно-строительные бюро  

[3, с. 8]. Мелиоративное товарищество для объединения своих действий и наилучшего разрешения вопросов снабжения,  
а также технических и производственных проблем, имели право вступить в организации сельскохозяйственной производ-

ственной кооперации. Могли устраивать подсобные предприятия сельскохозяйственного назначения (Постановление СНК 
БССР «Об утверждении Положения о мелиоративных товариществах») [3, с. 22].  

Мелиоративные товарищества имели преимущества перед другими организациями на получение ссуд на мелиора-
цию из средств Наркомзема по сельскохозяйственному кредиту. Члены товарищества пользовались правами трудовых зем-

лепользователей. На производство мелиоративных работ кредиты отпускались только коллективным организациям: мелио-
ративным товариществам; сельскохозяйственным коллективам (коммунам, артелям и т.п.); сельскохозяйственным произ-

водственным первичным кооперативам; земельным обществам и группам землепользователей (отдельные дворы, не связан-
ные между собою никакими договорами и объединенные единственно с целью проведения данной мелиоративной работы). 

В качестве мелиоративных товариществ могли выступать как отдельные дворы и лица, так и сельскохозяйственные объеди-
нения, колхозы, совхозы, кооперативные организации и прочие юридические лица, земли которых входили в состав площа-

дей, подлежащих мелиорации. 
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Мелиоративные работы заключались в следующем: поверхностное улучшение лугов и бросовых земель (корчевка, 

планировка); осушка лугов, бросовых земель; осушка земель под разные сельскохозяйственные культуры; работы по водо-

снабжению сельскохозяйственного назначения (колодцы, пруды, запруды); ремонт существующих простейших осушитель-

ных систем; осушение, орошение, обводнение, поддержание в порядке мелиоративных сооружений и систем для производ-

ства культурно-технических работ; работы по расчистке, раскорчевке леса и кустарника, посадке защитных и накопляющих 

влагу насаждений; регулирование водостоков, укрепление речных берегов, оврагов, песков [3, с. 12]. 

Владельцы или арендаторы (учреждения, кооперативные и общественные организации и частные лица), в непосред-

ственном использовании которых находились существующие при плотинах гидравлические установки на реках, каналах и 

протоках, независимо от того, что они обслуживали (мельницу, плотину для механической подачи воды), обязаны были уста-

навливать у плотин, по указанию окрзо, контрольные столбы, указывающие наивысший уровень воды, допускаемый у плотины 

без ущерба для вышележащих земельных угодий (Постановление СНК БССР «О мерах предупреждения подтопов») [3, с. 17]. 

Для культпросвещения крестьян по мелиоративной работе читались лекции по осушке и культуре болот [3, с. 42]. 

Полоцкий окрзо по мелиорации рекомендовал обращаться к периодической печати: «культуртехнику Радкевичу: через ка-

кой-либо печатный орган каждое товарищество в состоянии будет делиться с остальными результатами своих работ и жела-

тельными изменениями и дополнениями. Таким органом будет издаваемый Наркомземом журнал «Плуг»» [3, с. 47]. 

По состоянию на 1 ноября 1924 г. в Полоцком округе отмечено одно мелиоративное товарищество: Черкасовское, зареги-

стрированное 17.10.1924 г. в д. Черкассы Махировского сельсовета около озера Звонное и реки Звонки, число членов – 20 [4, с. 4]. 

К 1 декабря 1924 г. было зарегистрировано еще 3 мелиоративных товарищества: 5.11.1924 – «Гирчинское» в д. Гирчино, оз. Безде-

довичи; 11.11.1924 – «Труд» в д. Купняны; 15.11.1924 – «Липниковское», д. Литвиново [4, с. 8]. Всего число членов в этих четырех 

товариществах – 55, общая площадь земли – 18 десятин [4, с. 9]. Отдельно по товариществам по состоянию на 1 декабря 1924 г.: 

Гирчинское – 12 членов, 18 десятин, 16 руб.; «Труд» – 43 члена, 47 руб. 30 коп. капитала [4, с. 11]. К 01.01.1925 г. зарегистрирова-

лось еще одно мелиоративное товарищество – 30.12.1924 г. «Земледел», д. Пожоги, 15 членов [4, с. 19об.]. 

Машинные товарищества являлись средством сделать машины более доступными мелким крестьянским хозяйствам 

[5, с. 60]. В большинстве случаев машинные товарищества объединяли более зажиточные слои деревни, но кредитовались в 

основном из бедняцкого фонда. Это объясняется отсутствием у бедняцких хозяйств материальных средств при вступлении 

пайщиком в специальные виды сельскохозяйственной кооперации. Если с помощью фонда кооперирования удавалось втя-

нуть бедняцкие хозяйства в кредитную и сбытовую кооперацию, то специальные виды сельскохозяйственной кооперации в 

большинстве случаев были предоставлены самим себе. Довольно значительный размер паевого взноса (около 10 руб.) со-

вершенно закрывал возможность вступления бедняка в такого вида кооперацию [5, с. 66]. 

Пчеловодство Беларуси могло развиваться лишь при условии кооперативного объединения пчеловодов. То, что яв-

лялось недоступным и непосильным для отдельного небольшого пчеловодческого хозяйства – переход от примитивных 

форм пчеловодства к культурным, рациональным приемам и способам, обзаведение рамочными ульями, приобретение пче-

ловодных принадлежностей, знаний по пчеловодству, вопросы кредита, сбыта продуктов пчеловодства – было возможно 

приобрести кооперативному товариществу [6, с. 13]. Кооперированных пчеловодных хозяйств по Полоцкому округу за 

1925 г. не зафиксировано, а пчеловодческих индивидуальных хозяйств – 2.794 [6, с. 41]. Это обстоятельство поставило вла-

сти перед проблемой кооперирования в данной области хозяйствования. 

Мастерская по изготовлению рамочных ульев должна была быть организована на паях всеми пчеловодческими товарище-

ствами Беларуси в г. Минске. Указывалось, что ни одно пчеловодческое товарищество, организуя мастерскую самостоятельно, не 

будет гарантировано достаточной нагрузкой мастерской твердыми заказами от остальных товариществ [7, с. 20].  

Пчеловодческие кооперативные объединения, товарищества, артели и частные собственники пасек, входящих в пче-

ловодческие объединения, имели право получать делянки земли под пасеки и для посева медоносных растений в государ-

ственных лесах и на землях запасного фонда [7, с. 22]. Размер участков земли для постановки пасек определялся следую-

щий: 1) для пасек до 20 семей – не менее ½ десятины; 2) до 50 семей – не менее 1 десятины; 3) до 10 семей – не менее 2 де-

сятин. Участки сдавались по договору на 5 лет [7, с. 26]. Границы отведенных под пасеки участков отмечались ясными 

знаками: столбами, ямами, затесами на деревьях. Если пчеловод хотел обнести свой участок рвом или забором, то  

в этом ему не должны были препятствовать. Расстояние между пасеками должно было быть не менее 3 км [7, с. 27]. 

В границах отведенного под пасеку участка пчеловодческому товариществу или пчеловоду разрешалось строить охранные 

помещения для проживания, а также хозяйственные постройки: повети, омшаники, каморы для хранения ульев, пчеловод-

ческих принадлежностей, продуктов пчеловодства [7, с. 28].  

Наиболее целесообразным видом первичных пчеловодческих объединений были признаны пчеловодческие артели, 

как чисто производственные организации. В качестве же массовой организации по снабжению пчеловодства и сбыту его 

продуктов организовывались районные пчеловодные товарищества. 

Снабжение пчеловодных объединений, их пайщиков и других пчеловодов всеми предметами пчеловодного хозяй-

ства проводилось только через пчеловодческие товарищества. Кредитно-сельскохозяйственные и сельскохозяйственные 

товарищества не имели права вести снабжение пчеловодов-единоличников предметами пчеловодного хозяйства [7, с. 55].  

В Полоцком округе действовало и несколько молочных и маслодельных предприятий. Так, Подерская молочная артель 

была создана в районе Освейской латышской колонии. Организована она была для «совместной наилучшей и усовершенствован-

ной переработки молочных продуктов на артельных заводах, организации совместного наиболее выгодного сбыта молока и пере-

работанных молочных продуктов». Артель имела право открывать маслодельные, сыроваренные и сметанные заводы, устраивать 

подвалы, ледники, склады и помещения для хранения продуктов [8, с. 10 – 10об.]. А в январе 1925 г. был намечен новый пункт для 

открытия маслодельного завода в Освейской латышской колонии «Подеры» [9, с. 46]. 

Деятельность контрольных товариществ и цель их создания можно обозначить на примере контрольного товарище-

ства по молочному хозяйству «Старс» Освейского района Полоцкого округа. Данное контрольное товарищество имело це-

лью поднять доходность молочного скотоводства посредством подбора наиболее продуктивных животных; правильного 

определения производительной способности каждой отдельной коровы по количеству ее молока и содержания в нем жира; 

улучшения кормления и содержания скота. Для этого товариществу необходимо было организовать тщательный контроль 

над скотоводством и молочным хозяйством своих членов; производить правильный подбор и браковку племенного молоч-
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ного скота, организовать продажу племенных животных, приобретать и содержать племенных производителей и отпускать 

их в пользование членам товарищества; вводить наиболее правильные приемы кормления, ухода, содержания скота, веде-

ния молочного хозяйства, лечения скота, ветеринарного надзора; организовать снабжение членов сильными кормами и со-

действовать в деле увеличения кормовых запасов; приглашать на службу контроль-ассистентов. Членами товарищества 

могли быть граждане, имеющие не менее 1 коровы [10, с. 5 – 5об.].  

В ноябре 1924 г. была организована Освейская рыболовная артель и Рыболовный отдел при Дворжецком сельскохо-

зяйственном товариществе с целью эксплуатации озер уезда на кооперативных началах и устранения от эксплуатации их 

частными предпринимателями, применяющими наемный труд. Организованные рыболовные артели 21 ноября выступили  

в окружном земотделе на торгах по сдаче озер в аренду, но не смогли конкурировать с экономически сильными частными 

предпринимателями и озера на торгах остались за этими частными лицами [4, с. 193]. 

Необходимо отметить, что некоторые озера были сданы в аренду за недействительную их стоимость, объяснялось 

это отсутствием мощных артелей, которые могли бы явиться конкурентами «хозяйчикам Воробейчикам, Гельштейнам  

и другим». Хорейчик Воробейчик являлся единственным конкурентом на торгах. С целью составить ему конкуренцию со-

трудниками окрзо было создано 3 рыболовные артели, но о их мощности было трудно говорить. Самой мощной артелью 

была Туровлянская, у которой имелись невода и опытные рыболовы. Великосельская же артель, созданная из крестьян, 

«навряд ли оправдает возложенные на нее требования. Невод не выкуплен, благодаря пьянству членов артели и конечно 

этой артели придется быть зависимой от хозяйчиков – Воробейчика и Гельштейна». В то же время, частные арендаторы 

Воробейчики, Гельштейны и Гуткины являлись самыми аккуратными налогоплательщиками [11, с. 10об.]. 

Сельскохозяйственная рыболовецкая артель «Интернационал» 18 ноября 1925 г. арендовала озера Яново-

Черствятского района в количестве 33 штук. Приступила артель к эксплуатации арендованных ею озер 11 марта 1926 г. Лов 

рыбы производился преимущественно наемными рабочими. Из членов артели участие в ловле принимал только Берка Во-

робейчик, остальные же непосредственного участия не принимали. В среднем наемных рабочих присутствовало человек 6-7. 

Оплачивались эти рабочие как поденные. Известен случай, когда артель за неимением средств вынуждена была оставить 

рабочим за труд сапоги, которыми они снабжали рабочих в момент лова. Артель также практиковалась сдавать в аренду 

местным рыбакам невод и получала за это половину выловленной рыбы. Вся рыба сбывалась артелью в г. Полоцке при по-

средстве гражданина местечка Гомель Лейбы Воробейчика совершенно не имеющего отношения к артели [12, с. 26 – 26об.]. 

Испытывал определенные затруднения в своем развитии и Союз Рабземлеса, так как из членов Союза был вовлечен в ко-

операцию малый процент, а разбросанность членов союза по глухим уголкам деревни, мизерная заработная плата придавали осо-

бенно важное значение кооперированию [13, с. 542]. 

С мая 1924 г. в Лепельском районе действовало Волосовичское сельскохозяйственное товарищество «Землероб»  

с числом пайщиков – 75. Но основными его занятием была работа на кожевенном, известковом и мыловаренном заводах, 

организованных при товариществе. Отмечалось, что «наличие благоприятных условий для производства имеется. Известко-

вый завод не требует больших затрат, причем полученный продукт может быть сбыт на месте». Кроме того, товарищество 

было намерено взять в аренду усадьбу, мельницы и организовать смолокуренные заводы [14, с. 20, 30, 40]. 

В 1927 г. была предложена идея образования в Полоцком округе поселковой формы товариществ, которая предпола-

гала соприкосновение отдельных хозяйств в своей производственной деятельности с соседними хозяйствами, что создавало 

бы предпосылки к развитию среди членов поселка «сознания единства». 

На первых порах это объединение могло быть преобразовано в форме совместного владения инвентарем, но предпо-

лагалось, что постепенно оно захватит и более глубокую область производственной деятельности. Считалось, что в боль-

шинстве случаев такие товарищества будут иметь свои случные пункты с улучшенными производителями, а также товари-

щеский инвентарь и товарищеские семеноводческие участки. Такое товарищество должно было заставлять своих членов 

изменить технику ведения хозяйства, организуя обязательное зерноочищение, создавать условия к интенсивному примене-

нию минеральных удобрений, к улучшенному содержанию пользовательского скота. 

Предполагалось, что поселковые товарищества должны будут пробуждать творческую инициативу своих членов, так 

как каждое из поселковых товариществ ставит своей целью создание предприятий: одни товарищества мечтают построить 

мельницу, другие – кузницу, третьи – маслобойку, четвертые – маслодельный завод, сукновалку и т.д. 

Из существующих видов сельскохозяйственной кооперации в поселковые товарищества должны были войти кре-

дитные, сельскохозяйственные, мелиоративные, бычьи, молочные, семеноводческие, машинные, кустарно-промысловые, 

пчеловодческие, садоводческие товарищества, контрольные союзы. Поселковое товарищество не претендовало заменить 

собой все виды кооперации, но специальные виды кооперации, радиус деятельности которых совпадал с радиусом деятель-

ности поселкового товарищества, могли быть объединены. Обязательным становился принцип состоять членом только по-

селкового товарищества и совершенно разрывать отношения с теми видами кооперации, которые ведут параллельные по-

селковому товариществу операции. Кроме того, создав поселковые товарищества, хозяйства будут избавлены от необходи-

мости состоять пайщиками бесчисленного количества кооперативных организаций, что позволит более полно втянуть  

в кооперацию бедняцкие хозяйства и обеспечить им руководство и влияние на работу кооперативных объединений. 

Считалось, что поселковое товарищество вместо фикции создаст вполне оформленное и правовое товарищество, так 

как при наличии поселкового товарищества представляется возможным большинство подчинить меньшинству, или, в край-

нем случае, изолировать его в хозяйственной деятельности. Поселковые товарищества в сельском хозяйстве округа создали 

бы стимул к дальнейшему углублению прогресса обобществления в сельском хозяйстве региона [15, с. 61 – 67]. 

Таким образом, система сельскохозяйственной кооперации в Полоцком округе, несмотря на неблагоприятные усло-

вия ее зарождения и дальнейшего развития (бедность, культурная отсталость населения, разруха сельского хозяйства), 

представляла достаточно разветвленную сеть низовых объединений с ориентацией на специализацию труда. Кооперирован-

ная масса крестьянских хозяйств по своему социальному положению была преимущественно середняцко-бедняцкой. Улуч-

шилась и качественная сторона кооперирования из-за усиления хозяйственных связей Белсельсоюза с Полоцким окрсель-

союзом и в свою очередь с низовой сетью, а также из-за снижения торговых и общих налогов. Однако многообразие видов 

кооперации, особенно специальных товариществ, при еще не вполне дифференцированных отраслях сельского хозяйства 

региона, приводило зачастую к неудовлетворительным результатам. 
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SPECIAL TYPES OF AGRICULTURAL COOPERATION  

IN THE POLOTSK DISTRICT OF THE BSSR IN 1924-1929 

 

O. Kordiukevich 

 

The article addresses the topic of the history of cooperation in the Soviet epoch by the example of the Polotsk District in the 

period of 1924-1929, when the direct dependence of the efficiency of agricultural production and the degree of satisfaction of the 

peasantry's needs on the level of independence of members of cooperative partnerships and unions was clearly expressed. The coop-

erative movement in the Belarusian village after the difficult years of the civil war and the grip of "war communism" was developing 

and contributed to the revival of all economic life in the country. The primary cooperatives united independent peasant farms, pri-

marily in the areas of supply and marketing, crediting and production. At the same time there was a process of specialization of co-

operatives in different branches of the national economy (reclamation, credit, production, livestock, dairy, beekeeping, etc.), i.e. 

special types of agricultural cooperation of the peasantry were formed. 

Кeywords: Polotsk District, agricultural cooperation, NEP, agricultural partnership, peasant artel. 
  


