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Центр информации и коммуникации 
Центросоюза начинает федеральный 
просветительский проект «Живая история 
кооперации», посвящённый 190-летию 
потребкооперации России.
В коротких видеоинтервью, которые 
можно посмотреть на сайте Центросоюза, 
руководители регионов, общественные 
деятели, учёные, яркие представители 
коопдвижения расскажут о своём понимании 
кооперации, о её героях, о том, как они видят 
будущее кооперации в России и что для него 
делают. «Российская кооперация» начинает 
публикацию полных печатных версий этих бесед 
разговором с Александром Ткачом, заслуженным 
деятелем науки Российской Федерации, 
доктором экономических наук, профессором 
кафедры экономики и управления Российского 
университета  кооперации.

– Александр Васильевич, с позиций вашего опыта 
и знаний, что такое кооперация для России?

– Кооперация – это объединение людей для реше-
ния общих вопросов, чтобы использовать усилия кол-
лективного труда.

– В следующем году российской кооперации ис-
полняется 190 лет. Как вы считаете, кто из извест-
ных деятелей внёс значительный вклад в развитие 
отечественного кооперативного движения? Как всё 
начиналось?

– Первые кооператоры – это офицеры-декабри-
сты, которые в сложных условиях в Сибири, чтобы 
выжить, создали первые кооперативы в 1831 году. За-
тем были другие патриоты кооперативного движения, 
которые изучали опыт кооперации Англии, Франции, 
Германии и потом переносили этот опыт на россий-
скую почву. Среди этих людей были офицеры, как 
более грамотная прослойка населения. Потом были 
приняты правительственные решения по уставу ко-
операции: кооперация в России всегда была под при-
смотром государства. И принятые эти уставы были 
важны. Надо было обязательно при создании коопе-
ратива ими руководствоваться. Государство регулиро-
вало кооперативное движение через ту же регистра-
цию в Министерстве внутренних дел.

– На новом этапе истории развития России, когда 
мы начали строить новые экономические отноше-
ния, из современных деятелей могли бы вы назвать 
тех, кто способствовал сохранению кооперативных 
ценностей?

– Я бы хотел сказать, что кооперативному движению 
был придан новый импульс академиком Александром 
Александровичем Никоновым. Сейчас его коллектив 
возглавляет Александр Васильевич Петриков. Хотел бы 
назвать Владимира Алексеевича Баутина, бывшего рек-
тора Тимирязевской сельскохозяйственной академии, 
среди тех, кто для этого очень много сделал.

– И наш ключевой вопрос: что нужно сделать, что-
бы кооперация в России развивалась более активно?

– Я считаю, что прежде всего при создании коопе-
ратива нужно иметь общий интерес. Где не может быть 
единства интересов, там не может быть единства це-
лей, не говоря уже о единстве действий. Поэтому, если 
члены кооператива имеют какие-то общие интересы, 
они создают кооператив, расписывают условия и на-
чинают работать. И в этом случае кооператив будет 
иметь свою перспективу, будет развиваться. Но если 
интересов не будет, то они разбегутся в разные сторо-
ны. Поэтому нужно единство интересов.

– Учитывая тенденции в мировом кооперативном 
движении, какие виды кооперации в ближайшие де-
сятилетия активно будут развиваться?

– Я думаю так: кооперация может быть в промыш-
ленности, в какой-либо другой отрасли, может быть 
в сельском хозяйстве, торговле, может быть в нау-
ке и в образовании. Поэтому, если возьмём, скажем, 
сельское хозяйство, то тут должна быть определённая 
специализация в зависимости, например, от природ-
но-экономических зон. В одной зоне хорошо выра-
щивается лён, в другой – овощно-бахчевые культуры, 
в третьей – зерновые. С учётом специализации и будет 
разделение труда, разная продукция. И обмен может 
быть. Это уже кооперация. В итоге один регион сотруд-
ничает с другим регионом по конечному результату.

190 ЛЕТ КООПЕРАЦИИ РОССИИ

ЧИТАЯ СТАРУЮ 
ТЕТРАДЬ 
СТОЛЕТНЕГО 
КООПЕРАТОРА...
OO ЕЛЕНА САЛТЫКОВА,
соб. корр., Челябинская область

Среди экспонатов музея 
Челябинского облпотребсоюза 
сотрудники облпотребсоюза 
обратили внимание на скромную 
брошюру под названием «Тетради 
моего деда». Рукописные тетради 
с воспоминаниями Павла 
Андреевича Андрианова ещё при 
его жизни решили использовать 
для издания брошюры внуки 
ветерана потребительской 
кооперации.

В год столетия Павла Андреевича, 
в 2013 году, с его воспоминаниями зна-
комились многие сотрудники облпо-
требсоюза и тепло отзывались о прочи-
танном. На страницах «РК» также было 
опубликовано интервью со столетним 

юбиляром, где он с благодарностью 
говорил о внуках, издавших «Тетради 
моего деда». Это крохотное издание, 
предназначавшееся потомкам, вызвало 
интерес у работников потребительской 
кооперации тем, что живым языком 
рассказывает о становлении коопе-
рации на селе в советский период, об 
участии в Великой Отечественной вой-
не и о восстановлении хозяйства в по-
слевоенные годы. Информация ценна 
и интересна тем, что через судьбу одного 
человека, трудовую биографию, вклю-
чающую в себя историю юного комсо-
мольца Павла Андрианова, которому 
сначала был доверен сельский коопе-
ративный участок с магазином в родной 
деревне, а затем сельпо и другие, уже 
более значительные посты в системе 
потребительской кооперации Челябин-
ской области, автор повествует о том, 
как жилось и работалось в то далёкое 
время кооператорам Южного Урала.

Последним местом работы Павла 
Андрианова был Челябинский облпо-
требсоюз, где он завершил трудовую 
деятельность, будучи уже заместителем 
председателя совета. Много интересного 
он рассказывает о длительных команди-
ровках в отдалённые районы, о трудовых 

буднях тружеников потребительских об-
ществ.

«Тетради моего деда» читаются на од-
ном дыхании и вполне могут послужить 
хорошим источником информации об 
истории развития кооперации для сту-
дентов кооперативных учебных заведе-
ний, да и сегодняшних работников потре-
бительской кооперации тоже.

ЗАЙТИ В МУЗЕЙ 
ЧЕРЕЗ СМАРТФОН
У Музея истории 
потребительской кооперации 
появилась своя страничка на 
платформе мультимедийных 
аудиогидов – www.izi.travel.ru.

Площадка представляет собой сво-
его рода навигатор, который позволяет 
дополнительно к месторасположению 
объекта получить ещё и краткую ин-
формацию о находящихся рядом с ним 
исторических объектах в городе, доне-
сти истории о них до слушателя (тури-
ста или просто прогуливающегося по 

городу) через аудиоэкскурсии. Програм-
мой может воспользоваться любой же-
лающий как с ПК, так и со смартфона, 
предварительно скачав приложение. 
Желающий узнать об исторических до-
стопримечательностях, находящихся 
рядом с ним, прямо со своего смартфо-
на может прослушать короткий рассказ 
о заинтересовавшем его объекте.

О Музее истории потребительской 
кооперации и его экспозиции на izi.
travel можно узнать, послушав записан-
ные короткие аудиоэкскурсии, посмо-
трев видео о музее, фотографии из его 
экспозиции.

Среди основных тем аудиоэкскурсий 
по музею – понятие «потребительская 
кооперация», зарождение кооператив-
ного движения в Англии, Междуна-
родный кооперативный альянс, ста-
новление потребкооперации в России, 
система кооперативного образования, 
потребительская кооперация в Вели-
кой Отечественной войне, социальная 
база потребительской кооперации, 
история потребкооперации СССР в пла-
кате, коллекция упаковки.

Соб. инф.

АЛЕКСАНДР ТКАЧ: 

«КООПЕРАЦИЯ 
ВОЗМОЖНА ВЕЗДЕ, ГДЕ ЕСТЬ 
ОБЩИЙ ИНТЕРЕС»

Александр Василь-
евич Ткач родился 
19 ноября 1938 года 
в селе Троицком 
Павлодарской обла-
сти Казахской ССР. 
Трудовую деятель-
ность начал трак-
тористом. Окончил 
Омский сельхозин-
ститут по специаль-

ности «экономика и организация сель-
ского хозяйства». С 1985 года доктор 
экономических наук.
Разработал конструктивные пред-
ложения по развитию кооперации 
в регионах Сибири и Урала, предло-
жил механизм внутрихозяйственных 
отношений в крупных хозяйствах, 
производственных и научно-произ-
водственных системах. Его разработки 
по развитию кооперации приняты 
к внедрению в сельском хозяйстве.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА


