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УКРАИНЫ И АЗЕРБАЙДЖАНА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
         
Аннотация. Отображён комплекс мероприятий, имевших место в системе государственного регули-

рования кооперативного сектора экономики Российской империи, в состав которой входили территории 
современного Азербайджана и Украины. Установлены особенности госрегулирования названного секто-
ра. В виде схемы реконструирована структура государственного регулирования кредитных коопера-
тивов, сформировавшаяся в начале ХХ века. 
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AZERBAIJAN IN THE RUSSIAN EMPIRE  
 

Abstract. Displayed a set of activities that took place in the system of government regulation of the coope-
rative sector of the economy of the Russian Empire, which included the territories of modern Azerbaijan and 
Ukraine. The peculiarities of government regulation of the mentioned sector were identified. In a scheme mode a 
structure of government regulation of credit cooperatives that emerged at the beginning of the twentieth century 
was reconstructed. 
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1. Постановка проблемы 
В условиях современного мирового экономи-

ческого кризиса возрастает роль кооперативного 
сектора независимо от уровня развития националь-
ной экономики отдельно взятой страны. Важность 
идеи кооперативной взаимопомощи населения была 
отмечена Генеральной Ассамблеей ООН, которая 
провозгласила 2012 год Международным годом 
кооперативов. Он прошел под девизом: “Коопе-
ративные предприятия строят лучший мир” и стал 
хорошей возможностью широкого распространения 
информации о преимуществах кооперативного сек-
тора.  

При этом следует отметить, что именно этот 
социально ориентированный сектор экономики имеет 
особое значение для развития государств постсо-
ветского пространства. Названное обстоятельство 
определяет актуальность изучения учеными-эконо-
мистами особенностей и тенденций развития миро-
вого кооперативного движения, что способствует 
успешному поиску наиболее оптимальных на дан-
ный момент видов и форм кооперативных органи-
заций. С их помощью, несмотря на ограниченность 
имеющихся средств, реально успешно решить 
первоочередные экономические задачи. 

 
2. Анализ последних исследований и 

публикаций 
Анализ существующих публикаций, связанных 

с исследованиями различных аспектов кооператив-
ного движения, показал, что среди многочисленных 
публикаций ученых из независимых государств, 

возникших после распада СССР, существует незна-
чительное количество работ, непосредственно пос-
вященных государственному регулированию коопе-
ративного сектора экономики. Среди них научные 
труды А. В. Гаркуши, В. В. Гончаренко, А. М. Кур-
лаева, В. В. Лантуха, И. В. Лантуха, А. А. Пантелеймо-
ненко, Е. А. Тыкиной и др. [2, 3, 7, 8, 20]. При этом 
следует отметить, что большинство их них раскры-
вают лишь основные аспекты госрегулирования 
кредитной кооперации (т.е. кредитно-кооператив-
ного сектора). Вместе с тем, отсутствуют комплекс-
ные публикации, посвященные государственному 
регулированию кооперативного сектора в целом. 
Именно это обстоятельство и обусловило выбор 
темы данной публикации. 

 
3. Постановка задачи 

Целью статьи является характеристика комп-
лекса мер по регулированию кооперативного секто-
ра экономики Российской империи, в состав ко-
торой входили современные территории Азербайд-
жана и Украины. Основой методического инстру-
ментария данного исследования стали методы ис-
торического анализа и синтеза, применяемые для 
наиболее эффективной реализации поставленной 
цели. 

 
4. Изложение основного материала 

исследования. 
Будучи неотъемлемой частью национальной 

экономики, кооперативный сектор, как и остальные 
ее составляющие, традиционно развивается под 
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регулятивным воздействием государства. При этом 
следует отметить, что государственное регулирова-
ние этого важного сектора на территории незави-
симых государств, ранее входивших в состав 
Российской империи, а позднее Советского Союза, 
прошло несколько характерных этапов своего раз-
вития. Говоря о периодизации становления и разви-
тия госрегулирования кооперативного сектора, 
можно выделить: досоветский (1860-е гг. – 1919 г.), 
советский (1919-1991 гг.) и период становления 
государственной независимости (с 1991 р.). 

При этом следует отметить, что ретроспектив-
ный анализ особенностей государственного регули-
рования кооперативного сектора экономики стран 
постсоветского пространства логично проводить в 
соответствии с указанными хронологическими рам-
ками. Такой подход дает наиболее широкое предс-
тавление не только о так называемых конкретно 
исторических периодах, он позволяет понять исто-
ки современных проблем названного сектора эко-
номики в непосредственной связи с той или иной 
степенью воздействия со стороны государства. Так-
же следует отметить, что каждый из этих периодов 
привнес свою лепту в современное состояние коопе-
ративных организаций бывших республик Советс-
кого Союза, в том числе Азербайджана и Украины. 

Но прежде чем приступить к анализу так назы-
ваемого досоветского периода в становлении госу-
дарственного регулирования кооперативного сек-
тора экономики двух вышеупомянутых стран, сле-
дует вспомнить о нескольких важных обстоятельст-
вах. Во-первых, территории Азербайджана и 
Украины до 1917 г. входили в состав Российской 
империи, что свидетельствует об общности истори-
ческих обстоятельств формирования кооператив-
ного сектора и его регулирования государством. 
Во-вторых, для госрегулирования названного пе-
риода характерны классические подходы, исполь-
зование наиболее эффективных из которых позво-
лит достичь в современных экономических усло-
виях высокого уровня развития кооперативного 
сектора. И, в-третьих, следует отметить, что пот-
ребность в регулировании кооперативного сектора 
со стороны государства в названный период обу-
славливалась не только количеством действующих 
кооперативов определенного вида (основными были 
кредитные, потребительские и сельскохозяйствен-
ные), а и спецификой их деятельности.  

В связи с этим следует отметить, что если в 60-
80 гг. ХІХ в. госрегулирование кооперативного 
сектора не имело системного характера, то с начала 
ХХ века наибольшее внимание государство стало 
уделять регулированию и контролю деятельности 
кредитных кооперативов – кредитных и ссудо-
сберегательных товариществ. Его целью, прежде 
всего, было недопущение непрофессиональной дея-
тельности и злоупотреблений со стороны органов 
управления кооперативов при предоставлении чле-
нам необходимых финансовых услуг. Кроме того, в 
рамках мероприятий по реализации закона “Об 
учреждениях мелкого кредита” (1895 г.) прави-
тельство выделяло значительные на то время сумы 
денежных средств (до 1,5 тыс. руб. на одно кредит-

ное товарищество), которые направлялись на фор-
мирование основного капитала новосозданного коопе-
ратива. И что вполне закономерно, государство 
стремилось установить надлежащий контроль за 
использованием бюджетных средств. Тем более, 
что негативный опыт земской финансовой помощи 
ссудо-сберегательным товариществам в 70-х гг. 
ХІХ в. убедительно свидетельствовал о необходи-
мости регуляторного воздействия государства на 
кооперативы, начиная с первых шагов их деятель-
ности. Анализируя такой опыт, украинский иссле-
дователь кооперативного движения А. А. Панте-
леймоненко указывает: “…отдельные товарищества 
образовывались только для получения от земства 
«легких денег», которые использовали нерацио-
нально” [16, c. 150]. 

Стремление государства к “финансовому по-
рядку” и развитию кредитно-кооперативного секто-
ра в 1890-е годы проявлялось в важных шагах на 
пути к формированию системы его регулирования. 
Началом этого процесса стало учреждение так 
называемого ІХ Отдела Инспекции Государствен-
ного Банка Российской империи, который возгла-
вил А. А. Беретти – сторонник и активный пропа-
гандист кооперативной идеи [1, c. 112]. Перед этим 
отделом Министерство финансов и Государствен-
ный Банк поставили задачу сформировать про-
фессиональный штат сотрудников, прежде всего, 
так называемых областных инспекторов кредитных 
товариществ [16, c. 151-152]. Последние, получив 
широкие полномочия, у себя на местах (в отделе-
ниях и конторах Госбанка) осуществляли консуль-
тирование, проводили ревизии кредитных товари-
ществ, контролировали кооперативы на предмет 
соблюдения устава, а в случае необходимости со-
зывали внеочередные собрания и отстраняли от 
работы выборных должностных лиц товариществ 
(по сути могли выполнять функции временной 
администрации) [6; 16, c. 151-152]. 

С оживлением кредитно-кооперативного дви-
жения, уже в начале ХХ века, государственное 
регулирование кредитной кооперации получило 
новый импульс развития. Согласно новой редакции 
“Положения об учреждениях мелкого кредита”, 
утвержденного 7 июня 1904 г., вместо “IХ Отдела 
Инспекции” был создан “Комитет по делам мелко-
го кредита” с филиалами в губерниях (губернскими 
комитетами). По состоянию на 1 января 1907 года в 
64 отделениях Государственного Банка работало 82 
инспектора, а в аналогичный период 1909 года – 
163 [23, с. 35-37].   

Также в 1904 г. было образовано “Управление 
по делам мелкого кредита”. Оно имело статус са-
мостоятельного департамента Министерства фи-
нансов. Это Управление стало специальным прави-
тельственным органом по регулированию кредит-
ных кооперативов. Оно осуществляло кредитова-
ние кредитно-кооперативных организаций и на 
этом основании осуществляло надзор за их деятель-
ностью [13, с. 284].  
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Рассмотрев организационную структуру госу-
дарственного регулирования кредитных коопера-
тивов, следует определить основные направления 
его регуляторного воздействия. Можно в основном 
согласиться с позицией молодого украинского 
исследователя А. В. Гаркуши (с некоторыми наши-
ми уточнениями), который выделяет среди них сле-
дующие: 

- формирование специальной нормативно-пр-
авовой базы; 

- согласование уставов ссудо-сберегательных и 
кредитных товариществ; 

- формирование политики финансовой под-
держки кредитных кооперативов; 

- поэтапное оформление режима льготного на-
логообложения; 

- контроль за соблюдением устава и соответст-
вующей нормативно-правовой базы; 

- консультирование и профессиональное сопро-
вождение деятельности руководства кредитных 
кооперативов; 

- внедрение элементов саморегулирования в 
систему кредитной кооперации [2]. 

Говоря о формировании специальной норма-
тивно-правовой базы кредитных кооперативов, сле-
дует вспомнить несколько важных документов (см. 
табл. 1).  

Что касается согласования и утверждения уста-
вов ссудо-сберегательных и кредитных товари-
ществ, следует отметить, что на протяжении 1870-
1917 гг. четко прослеживается процесс либерали-
зации этой функции государства. На основе прове-
денного анализа можно построить логическую цепь 
этапов, связанных с принятием указанных в табли-
це 1 нормативно-правовых документов. Эти этапы 
отражены на рисунке 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура государственного регулирования кредитных кооперативов через систему 
государственного банка Российской империи в конце XIX – начале ХХ века 

Доработано автором на основе: [2]. 
          

 
 

 

 
 

 
   

 
 

 

  

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК 
(с 1904 г. Управление по делам мелкого кредита – на правах департамента) 

 

        

ІХ Отдел Инспекции (1906-1904 гг.) 
(с 1904 г. – Управление (Комитет) по делам мелкого кредита)  

64 губернских отделов (комитетов) по делам мелкого кредита 
при конторах, а также постоянных и временных отделениях Госбанка 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  

 -       ссудо-сберегательные товарищества 

-       кредитные товарищества 
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Таблица 1
Основные нормативно-правовые документы относительно регулирования деятельности кредитных кооперативов, 

принятые за период 1870-1917 гг. 
 

Название 
нормативно-

правового акта 

Год при-
нятия Примечание 

1 2 3 
Устав ссудо-
сберегательного 
товарищества  

1870 Цель товариществ состояла в обеспечении оборотным капиталом лиц, “занимающихся 
земледелием и промыслами”. Член товарищества должен был внести не менее одного 
пая, размер которого – не менее 50 рублей. При этом он мог пользоваться кредитом, не 
превышающим полуторного размера своего пая. Паевой взнос можно было вносить 
частями. Кроме паевых взносов, товарищество имело право принимать срочные 
вклады, которые обеспечивались круговой ответственностью его членов. 

Нормальный (типо-
вой) устав ссудо-
сберегательного 
товарищества 

1872 Размер паевого взноса – 50 рублей. Ссуда предоставлялась только члену кооператива и 
только при условии внесения пая полностью.  Паевой взнос при этом должен был 
внесен полностью в течение трех месяцев. 

Положение об 
учреждениях 
мелкого кредита 
 

1895 Наряду с ссудо-сберегательными товариществами предусматривалось учреждение кре-
дитных. Четко регламентировало круг ссудно-заемных операций и механизмы их 
осуществления, а также финансовую поддержку со стороны государства новообразо-
ванных кредитных товариществ. 

Примерный (типо-
вой) устав ссудо-
сберегательного 
товарищества  

1896  

Примерный (типо-
вой) устав кредит-
ного товарищества  

1896 

Кроме финансовых услуг, сельскохозяйственные товарищества получили возможность 
осуществлять товарные операции (закупку орудий производства и других товаров, 
необходимых в хозяйственной деятельности членов, а также сбыт “продуктов труда”, 
ими произведенных). Эти уставы также предусматривали покупку кредитными 
кооперативами объектов недвижимости, необходимых для осуществления их уставной 
деятельности. 

Положения об 
учреждениях мел-
кого кредита (новая 
редакция)  

1904  Значительно облегчило регистрацию кредитных кооперативов. Эта функция от 
Министерства финансов переходила к местным губернским комитетам по делам 
мелкого кредита. Земским учреждениям предоставлялось право открытия таких 
кооперативов явочным порядком на основании типовых уставов. 

Примерный (типо-
вой) устав ссудо-
сберегательного 
товарищества (но-
вая редакция) 
Примерный (типо-
вой) устав кредит-
ного товарищества 
(новая редакция)  

 
 
 

1905  
. 

Предусматривалось внесение более конкретных данных о кооперативе. При необхо-
димости, кроме территориального признака (радиуса действия), устанавливалось огра-
ничение относительно профессиональной или социальной принадлежности потен-
циальных членов. Выписаны условия кредитования юридических лиц (артелей и това-
риществ).  

Примерный устав 
ссудо-сберегатель-
ного товарищества 
(новая редакция) 
Примерный устав 
кредитного товари-
щества (новая ре-
дакция) 

 
 
 

1911 

Определен уровень компетенции правления относительно распоряжения средствами 
кредитного кооператива. Внесены существенные изменения в нормативы формиро-
вания резервного и специальных капиталов. 

О кооперативных 
товариществах и их 
союзах  

1917 Центральное место отведено кредитной кооперации. Определены четкая структура 
уставов кооперативов, особенности ответственности членов, структура капитала. 
Выписаны функции и компетенция союзов кооперативов. Предусматривалось саморе-
гулирование системы кооперативных организаций. 

 
Составлена автором на основе: [4; 12; 17; 19, с. 68]. 



 

 236 

 
При этом следует отметить, что с 1905 г. ус-

тавы местных кредитных кооперативов регистри-
ровались на уровне губернатора – Губернским ко-
митетом по делам мелкого кредита. А что касается 
союзов кредитных и ссудо-сберегательных товари-
ществ, то в данном случае в роли госрегистратора, 
как и до этого, выступал министр финансов. Так, 
например, устав Бердянского союза ссудо-сберега-
тельных и кредитных товариществ был утвержден в 
1901 г. тогдашним министром финансов С. Ю. Витте 
[21].  

Главным направлением функции государства 
по формированию политики финансовой поддерж-
ки кредитных кооперативов в ранний период ста-
новления рыночных отношений (конец ХІХ – на-
чало ХХ века) была “программа” стартовой под-
держки кредитных товариществ на этапе станов-
ления. Так, согласно уже упомянутому нами “Поло-
жению об учреждениях мелкого кредита” (1895 г.), 
местными отделениями Госбанка новообразованно-
му кооперативу на протяжении первых лет его 
деятельности выделялась льготная ссуда в суме до 
1,5 тыс. руб. (5-7 % годовых) на усиление основ-
ного капитала. Кроме того, политика государствен-
ной финансовой поддержки успешных кредитных 
кооперативов предусматривала выделение на тех 
же условиях дополнительных денежных средств 
[14, с. 156-160; 17, с. 2-3].  

Не последнюю роль в государственном регули-
ровании кредитных кооперативов названного пе-
риода играла и политика поэтапного внедрения ре-
жима их льготного налогообложения. Так, первым 
шагом на этом пути стало принятие иницииро-
ванного министром финансов С. Витте Положения 
“О государственном промысловом налоге”, утверж-

денного 8 июня 1898 года. Благодаря его принятию 
была кардинально изменена система налогообложе-
ния кредитных кооперативов Российской империи 
[17, с. 5]. Согласно этому важному документу при 
установлении налога принималась во внимание 
сумма финансового результата, полученного коопе-
ративом по результатам истекшего года. При этом 
небольшие ссудо-сберегательные и кредитные то-
варищества с основным или паевым капиталом, ко-
торый не превышал 10 тыс. руб., полностью осво-
бождались об государственного промыслового на-
лога [17, с. 3-4]. Такая благоприятная налоговая по-
литика государства, характерная для начала ХХ в., 
стимулировала интенсивное развитие кредитной 
кооперации [15, с. 196].  

Важное место в госрегулировании кредитных 
кооперативов отводилось контролю за соблюде-
нием устава и соответствующей нормативно-право-
вой базы, а также консультированию и профессио-
нальному сопровождению деятельности руководс-
тва названных кооперативов. Все перечисленные 
функции в основном возлагались на упомянутых 
выше губернских инспекторов по делам мелкого 
кредита. В то же время названные госчиновники, 
как правило, в хорошем смысле этого слова кури-
ровали ссудо-сберегательные и кредитные товари-
щества, часто выходя за рамки официально опреде-
ленных им служебных обязанностей [23, с. 36].   

И, наконец, следует обратить внимание на пос-
тепенный отход государства от полного сосредо-
точения регуляторных функций и внедрение эле-
ментов саморегулирования через формирующуюся 
систему кредитной кооперации. Так, например, 
ревизоры Киевского союза учреждений мелкого 
кредита (“Союзбанка”) в 1911 году, с переходом на 
новый устав, получили разрешение выполнять 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Этапы “либерализации” функции государства относительно утверждения устава кредитного 
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функции инструкторов кредитных кооперативов [9, 
с. 88]. Окончательно право на осуществление са-
морегулирования “в отдельных аспектах деятельно-
сти” ссудо-сберегательных и кредитных товари-
ществ, как указывалось выше, было закреплено 
Положением Временного Правительства “О коопе-
ративных товариществах и их союзах” в 1917 году. 
Следует отметить, что право предоставлялось не 
только этому виду кооперативов. Элементы само-
регулирования распространялись и на организации 
потребительской и сельскохозяйственной коопера-
ции. 

Государственное регулирование сельскохозяйст-
венной кооперации (сельскохозяйственных обществ и 
товариществ) с 1860-х годов до 1905 года было в 
ведении Министерства государственных имуществ 
(а непосредственно осуществлялось Департамен-
том земледелия и сельской промышленности) [22, 
с. 92, 103-104]. В период с 1905 по 1915 гг. госрегу-
лирование этого вида кооперации было в компе-
тенции Главного управления землеустройства и 
земледелия, а с 1915 г. – Министерства земледелия 
[10].  

Переходя к общей характеристике государст-
венного регулирования сельскохозяйственных об-
ществ и товариществ (сельскохозяйственных коопе-
ративов того времени), заметим, что оно не носило 
такого системного и разновекторного характера, 
как в случае с кредитной кооперацией. Основными 
функциями такого регулирования можно считать: 
формирование нормативно-правовой базы, регист-
рацию, а также информационную поддержку. 

При этом характеристику госрегулирования 
сельскохозяйственных кооперативов в досоветский 
период следует начать с того, что они функцио-
нировали при отсутствии соответствующего зако-
на. Деятельность таких кооперативов осуществля-
лась на основании “собственных” или “нормаль-
ных” (типовых) уставов. Первые уставы были напи-
саны в 60-е годы ХІХ века инициаторами основания 
сельскохозяйственных обществ (обществ сельского 
хозяйства). Так, например, “основной документ” 
Полтавского сельскохозяйственного общества под-
готовил представитель известного украинского арис-
тократического рода – С. В. Кочубей. В 1865 г. этот 
устав был утвержден царем [14, с. 38].  

Позднее, в начале ХХ века, большинство 
сельскохозяйственных обществ регистрировалось 
на основе “нормального” (типового) устава 1898 
года (новая редакция – 1911 г.), утвержденного 
Министерством земледелия и государственных 
имуществ [14, с. 40]. В него были включены от-
дельные положения устава французских земельных 
синдикатов, своеобразных представительных ассо-
циаций сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей. Устав позволял осуществлять кооперативную 
снабженческо-сбытовую деятельность, предостав-
лял значительное пространство для реализации 
местной хозяйственной инициативы и самодеятель-
ности. Кроме того, он защищал членов сельскохо-
зяйственного общества от чиновничьего произвола 
[14, с. 40].  

Следует отметить, что с 1890 гг. параллельно с 
сельскохозяйственными обществами начали функ-
ционировать сельскохозяйственные товарищества. 
Они также действовали на основе “нормального” 
(типового) устава, разработанного по образцу уста-
ва Либавского сельскохозяйственного общества. 
Этот устав был принят в 1897 году [5, с. 6]. Но, к 
сожалению, свой устав товарищества должны были 
утверждать на уровне главноуправляющего земле-
устройства и земледелия, а не по согласованию с 
местной властью. А их членами могли быть зем-
левладельцы, способные внести вступительный и 
паевой взнос достаточно крупных размеров. Эти 
обстоятельства делали сельскохозяйственные това-
рищества малодоступными для широких слоев 
сельского населения, несмотря на очень важные 
задачи товарищества – содействие членам в при-
обретении нужных в сельском хозяйстве предметов 
и в сбыте сельскохозяйственной продукции (в том 
числе и в переработанном виде). Высокие взносы 
для участия в сельскохозяйственных товарищест-
вах стали препятствием для широкого развития по-
добного рода кооперативов. Таким образом, глав-
ной ошибкой устава названных товариществ была 
ориентация на крупных сельских хозяев, которые 
зачастую в услугах кооператива не нуждались.  

Новый (второй) “нормальный” устав сельско-
хозяйственных товариществ был издан 18 ноября 
1908 года. Теперь вместо приобретения паев члены 
товарищества должны были ежегодно вносить не-
большие взносы. Такой подход открывал в коопе-
ративы доступ малообеспеченным в денежном 
отношении крестьянам, не способным делать боль-
шие денежные паи. Цели сельскохозяйственных 
товариществ оставались прежними. Но теперь они 
не имели права выдавать ссуды и получать их от 
кредитных учреждений за счет товаровладельцев. 
По новому уставу в отношении сельскохозяйствен-
ных товариществ местной администрации пре-
доставлялось право разрешать и приостанавливать 
их деятельность, если, по мнению властей, нару-
шались уставные нормы или деятельность коопера-
тивов угрожала “государственной безопасности и 
общественной нравственности”. Такая система сох-
ранялась вплоть до 1917 года. Она и являлась се-
рьезным препятствием при выработке общекоопе-
ративного законодательства в Российской империи 
[11, с. 150]. 

При этом следует отметить, что регуляторное 
воздействие на сельскохозяйственные кооперативы 
со стороны государства проявлялось и в техни-
ческой поддержке (методической и консультацион-
ной) их деятельности. Так, например, еще 1888 г. на 
ходатайство членов Полтавского общества сельского 
хозяйства Министерство государственных иму-
ществ командировало в Полтавскую губернию спе-
циалиста маслодела с маслодельной машиной. Этот 
специалист демонстрировал в экономиях крупных 
сельских хозяев преимущества изготовления сли-
вочного масла машинным способом [14, с. 138]. 
Взамен на разного рода мероприятия в рамках госу-
дарственной поддержки сельскохозяйственные коопе-
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ративы должны были предоставлять статистические 
данные и отчеты о результатах своей деятельности.  

Переходя к общей характеристике государст-
венного регулирования потребительских коопера-
тивов (обществ), прежде всего следует отметить, 
что утверждение их уставов изначально находилось 
в ведении министра внутренних дел, так как они 
приравнивались к благотворительным учрежде-
ниям. В дальнейшем “нормальный” устав “потре-
бительных” обществ (утвержден 13 мая 1897 года) 
закрепил за губернатором право утверждения уста-
вов таких обществ, в случае если их устав был 
идентичным типовому. При отступлении от него 
кооператоры должны были обращаться за разре-
шением к министру внутренних дел. После издания 
“нормального” устава потребительские общества 
продолжали считаться благотворительными учреж-
дениями [11, с. 150]. 

Принятие этого устава способствовало увеличе-
нию числа разрешенных потребительских обществ, 
утверждаемых губернатором. Так, на 1 января 1902 
года в Российской империи функционировало 654 
потребительских общества. Однако, по утвержде-
нию российского исследователя Т. В. Сильвест-
рова, “нормальный устав в целом не разрешил всех 
проблем регистрации названных обществ, и поэто-
му не может быть признан оптимальным. Кроме 
того, он предполагал конкретные требования без 
учета специфики обществ. В частности, в нем гово-
рилось о том, что запасной капитал хранится в пра-
вительственных кредитных учреждениях в ценных 
бумагах. Его использование для увеличения обо-
ротного капитала было запрещено (ст. 10-11). Обо-
ротный капитал мог образовываться и состоять 
исключительно из вступительных взносов и паев 
членов общества, а также займов (ст. 7-13). На 
практике все эти условия не всегда были выпол-
нимы. При отступлении от нормального устава 
учредители были обязаны представить устав Ми-
нистру внутренних дел” [18, с. 90]. Этот устав 1897 
года действовал практически без изменений до 
принятия в 1917 году общекооперативного закона 
[18, с. 90-93]. 

Следует отметить, что определенные сложнос-
ти были характерны не только при регистрации 
местных потребительских обществ. Довольно 
сложной была и процедура регистрации их союзов. 
Так, например, попытки потребительских обществ 
Екатеринославской губернии в 1909 г. активизи-
ровать свою торговую деятельность путем создания 
губернского союза закончились неудачей. Минис-
терство внутренних дел не удовлетворило хода-
тайство о регистрации устава Союза потребительс-
ких обществ Екатеринославской губернии [14,  
с. 99]. И такие случаи были не одиноки. В связи с 
этим есть основания предположить, что регулятор-
ная функция государства в этом вопросе сводилась 
к строгой централизации системы потребительской 
кооперации Российской империи вокруг Московс-
кого союза потребительских обществ, начавшего 
свою деятельность еще в 1898 году.    

Отдельно следует отметить, что важным вопро-
сом государственного регулирования деятельности 

потребительских кооперативов был вопрос изме-
нения политики налогообложения. Причисление их 
к числу торгово-промышленных предприятий услож-
няло деятельность кооперативов этого вида, обу-
словливало и общий режим налогообложения. Если 
в начале ХХ в. кредитные и ссудо-сберегательные 
товарищества уже имели широкий спектр налого-
вых льгот, то потребительские товарищества долж-
ны были платить и основной, и дополнительный 
промысловый налог (основной налог на прибыль в 
Российской империи), гербовый и другие сборы. 
Решение этого вопроса было одним из основных на 
Первом Всероссийском съезде кооперативов [18, с. 
52, 127-128]. 

 
5. Выводы 

Государственное регулирование кооперативного 
сектора на территории Российской империи в ран-
ний период становления рыночных отношений 
(вторая половина ХІХ – начало ХХ в.) имело ряд 
особенностей. Во-первых, в стране не было обще-
кооперативного закона вплоть до 1917 года. Поэто-
му основными нормативно-правовыми документа-
ми, регулирующими деятельность кооперативов, 
были уставы. Начиная с 60-х гг. ХІХ в. – подго-
товленные инициативными группами самостоя-
тельно, а с конца века появились “нормальные” 
(типовые) уставы, утвержденные в соответствую-
щих государственных учреждениях. Во-вторых, 
система государственной регистрации по отноше-
нию ко всем видам кооперативов на протяжении 
указанного периода прошла длительный и сложный 
путь «либерализации»: от личного утверждения 
уставов царем до согласования их на уровне губер-
натора. Упрощение процедуры регистрации поло-
жительно влияло на развитие кооперативного дви-
жения. В-третьих, степень регуляторного воздейст-
вия на существующие виды кооперативов была 
разной. Наибольшим такое воздействие было на 
кредитные и ссудо-сберегательные товарищества, 
которые сосредотачивали в своих руках денежные 
средства населения и ссуды, полученные у госу-
дарства. Это обстоятельство требовало адекватных 
мер для избежания существующих финансовых 
рисков. Вместе с тем, госрегулирование потреби-
тельских и сельскохозяйственных кооперативов 
было незначительным. Разным был и режим на-
логообложения кооперативов различных видов. На-
логовые льготы имели только кредитные коопера-
тивы (кредитные и ссудо-сберегательные товари-
щества), развитие которых наиболее активно сти-
мулировало государство. Именно такой была спе-
цифика государственного регулирования коопера-
тивного сектора экономики Азербайджана и 
Украины в составе Российской империи. 
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