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Представлен анализ особенностей проявления 

социальной активности и гражданских позиций в 
современных социально-экономических условиях, 
а также процессов формирования социальной 
активности, гражданских позиций и гражданской 
идентичности населения, адекватных социально-
экономическим, политическим, культурным реа-
лиям современного этапа развития, выявление 
дезорганизующих факторов, ведущих к кон-
фликтным ситуациям, социальной напряженности. 
Выявлено, что важным показателем формирова-
ния гражданских позиций и, соответственно, 
гражданской идентичности выступает уровень со-
циальной активности населения. При этом под со-
циальной активностью в самом общем смысле 
понимается деятельность индивида, направленная 
на решение социальных проблем, стоящих перед 
отдельной личностью, социальной группой или 
обществом в целом. Базовыми характеристиками 
социальной активности являются добровольность, 
инициативность и направленность на высшие соци-
альные и духовные потребности личности в само-
реализации, самопожертвовании, социальном 
служении. Описаны особенности и мотивация во-
влеченности населения в социально значимые ви-
ды деятельности, выявлены уровень их активно-

сти, формы выражения общественных граждан-
ских инициатив.  
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The analysis of the peculiarities of revelation of 

social activity and civil positions in the contemporary 
social-economic conditions is dealt with. The work 
presents the analysis of the processes of the for-
mation of social activity, civil positions and civil iden-
tity of the population, their relevance to social-
economic, political and cultural realities of the con-
temporary stage of development. We revealed the 
factors that destroy the society, lead to conflict situ-
ations and social tension. The level of social activity 
of the population is an important index of forming 
civil positions and civil identity. In common sense, 
social activity is understood as a target activity of an 
individual that is directed to the solution of social 
problems of an individual, social group and society. 
Voluntary character, initiative and orientation to the 
higher social and spiritual needs of a personality in 
self-realization, sacrifice and social service are the 
base characteristics of social activity. The peculiari-
ties and motivation of population involvement in so-
cially considerable activities are described, the level 
of population activity is revealed and the forms of 
the revelation of social civil initiatives are analyzed. 
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Актуальность 
В современной России идет строительство 

новых общественных отношений, в связи с 
чем необходим анализ ценностных транс-
формаций, происходящих в недрах совре-
менной российской культуры. Практика об-
щественно-политической жизни по-новому 
высветила необходимость обеспечения пре-
емственности в развитии теории социальной 
активности, с одной стороны, а с другой — 
потребность в научном анализе всего того, 
что влияет на формирование и развитие 
гражданских позиций населения как социо-
культурного феномена. В условиях модерни-
зации всех сфер общественной жизни и мо-
билизации усилий, направленных на преодо-
ление социально-экономических и политиче-
ских вызовов и угроз, исходящих от мирово-
го сообщества, как никогда актуальными ста-
новятся вопросы о консолидации граждан, их 
конструктивного взаимодействия с органами 
государственной власти и институтами обще-
ственного самоуправления для наиболее эф-
фективного выражения и отстаивания нацио-
нально-государственных интересов России, 
обеспечения национальной и социальной без-
опасности. Особую роль в этих процессах 
занимает конструирование гражданской 
идентичности населения как осознания при-
частности к основанному на социокультурной 
целостности сообществу граждан, ответ-
ственности за судьбу страны и переживае-
мых в связи с этим чувств, имеющих лич-
ностный смысл [1-3].  

Уровень развития гражданского общества 
становится одним из решающих факторов 
политического, экономического, научно-
технического развития страны в целом. Зада-
ча модернизации экономики и общества не 
может быть решена без вовлечения в этот 
процесс как можно большего числа творче-
ских, свободных и активных граждан. 

В Российской Федерации созданы условия 
для развития гражданского общества: соот-
ветствующая нормативная база, многопар-
тийный законодательный орган, независимые 
СМИ, некоммерческие организации, актив-
ное бизнес-сообщество и профсоюзы. Эф-
фективно действует и Общественная палата 
Российской Федерации, накопившая немалый 
опыт по взаимодействию с органами госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния для решения наиболее актуальных вопро-
сов социально-экономического развития ре-
гионов, защиты прав граждан.  

В отличие от государственной (российской 
идентичности), формирование которой про-
исходит быстрее и проще за счет возможно-
сти использования политической элитой инсти-
туциональных механизмов (СМИ, образова-
ние и пр.), становление гражданского созна-
ния в России находится на начальном этапе, 

так как требует кардинальной смены цен-
ностных ориентиров, переориентации с па-
терналистской модели взаимоотношений 
между гражданами и властью на модель «ак-
тивного гражданства», требующей от всех 
членов общества проявления таких качеств, 
как ответственность, независимость, гиб-
кость, способность мобилизовать ресурсы 
гражданского общества для решения не 
только индивидуальных, но и общественных 
проблем [4, 5]. 

Цель исследования связана с оценкой со-
временного состояния социальной активно-
сти, гражданских позиций населения Алтай-
ского края в современных социально-
экономических условиях. Представлен анализ 
процессов формирования социальной актив-
ности, гражданских позиций и гражданской 
идентичности населения, адекватных социаль-
но-экономическим, политическим, культур-
ным реалиям современного этапа развития, 
выявление дезорганизующих факторов, ве-
дущих к конфликтным ситуациям, социальной 
напряженности. 

 
Объекты и методы 

В целях разработки научных основ для 
решения упомянутых проблем проведено со-
циологическое исследование особенностей 
проявления патриотизма и гражданственности 
на основе социологического опроса населе-
ния, осуществленного в 2014 г. в Алтайском 
крае. Выборка составила 700 чел. в возрасте 
15-75 лет, среди них 46% мужчин и 54% 
женщин, в возрасте 15-29 лет обследовано 
28,5% респондентов, 30-49 лет — 38,9% и  
50 лет и старше — 32,0% респондентов.  

Основными эмпирическими методами 
сбора и анализа данных являются метод ан-
кетирования, традиционный анализ докумен-
тов, методы математико-статистического 
анализа с использованием программных па-
кетов MS Office 2007 и SPSS 17.0 [6-8]. 

Социально-экономический статус населе-
ния Алтайского края. Поселенческие харак-
теристики выборочной совокупности отража-
ли существующие в генеральной совокупно-
сти пропорции между населением, прожива-
ющим в городской и сельской местности. 
Так, было опрошено 55,8% респондентов, 
проживающих в городах Алтайского края, и 
44,2% — проживающих в сельской местности. 
В том числе было опрошено жителей малых 
сел — 20,4%, средних и крупных сел — 23,6, 
малых городов — 21,9, крупных городов — 
33,9%. Образовательный уровень респонден-
тов: среднее общее образование — 17,1%, 
начальное профессиональное — 12,5, сред-
нее специальное — 33,1, неполное высшее — 
7,5, высшее образование — 29,7%. Макси-
мально достигнутый уровень образования 
существенно различался в возрастных груп-
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пах респондентов. Так, среди 30-49-летних 
наблюдался наибольший процент респонден-
тов, имеющих высшее образование, среди 
50-75-летних превалировали респонденты со 
средним специальным образованием, тогда 
как в группе 15-29-летних была отмечена 
наибольшая доля имеющих среднее образо-
вание. 

Основное занятие респондентов было 
представлено следующими профессиональ-
ными группами: руководители, предпринима-
тели (7,0%), специалисты с законченным 
высшим образованием (16,7%), квалифици-
рованные работники, специалисты со сред-
ним специальным и профессиональным обра-
зованием (21,7%), военнослужащие (1,8%), 
работники сферы обслуживания, ЖКХ и тор-
говли (8,9%), неквалифицированные рабочие, 
занятые физическим трудом (7,0%), студен-
ты и учащиеся (13,0%), пенсионеры (16,7%), 
безработные, незанятые (6,4%), 0,1% — за-
труднились с ответом. Среди других занятий 
(в совокупности 0,7%) респондентами в ходе 
исследования были отмечены находящиеся в 
декретном отпуске, работник системы без-
опасности.  

По результатам самооценки населением 
Алтайского края своего материального по-
ложения в настоящее время к бедным и 
очень бедным себя отнесли 7,3% (в т.ч. к 
последним лишь 1,2%). Средне оценили свое 
материальное положение 69,2% населения 
региона; 21,7% отметили, что живут доста-
точно обеспеченно, причем очень хорошо, 
богато живут всего лишь 1,3% респондентов; 
0,4% выбрали свой вариант ответа (были ука-
заны неопределенные варианты ответа типа 
«нам хватает», а также «деньги дают родите-
ли»).  

Результаты и обсуждения 
Важным показателем развитости граждан-

ского общества выступает уровень социаль-
ной активности населения. При этом под со-
циальной активностью в самом общем смыс-
ле понимается целенаправленная деятель-
ность индивида, направленная на решение 
социальных проблем, стоящих перед отдель-
ной личностью, социальной группой или об-
ществом в целом. Базовыми характеристи-
ками социальной активности являются добро-
вольность, инициативность и направленность 
на высшие социальные и духовные потребно-
сти личности в самореализации, самопожерт-
вовании, социальном служении.  

Для оценки социальной активности населе-
ния Алтайского края разработаны вопросы, 
позволившие охарактеризовать особенности и 
мотивацию вовлеченности населения в соци-
ально значимые виды деятельности, оценить 
уровень их активности, формы выражения 
общественных гражданских инициатив. В про-
веденном исследовании мы анализировали 

формы социальной активности, касающиеся 
участия респондентов в социально значимой 
деятельности, и определяли уровень активно-
сти населения в общественно значимой рабо-
те, под которым понимался процент населе-
ния, активно вовлеченного в социально зна-
чимую деятельность, от общего числа ре-
спондентов.  

Современная жизнь ставит перед рядовы-
ми участниками общественного процесса за-
дачи, которые требуют активного включения 
в социальные отношения, во взаимодействие 
с людьми и социальными институтами в эко-
номической, политической и духовной сфе-
рах. Гражданская и общественная инициати-
ва, стремление к самостоятельному участию 
в жизни общества и государства, к удовле-
творению и реализации различных социаль-
ных потребностей и интересов ведут к воз-
никновению лидерства, добровольчества и 
других форм социальной активности. Далее 
будут рассмотрены показатели, ориентиру-
ющие на выявление и описание совокупности 
форм деятельности, сознательно направлен-
ной на решение задач, стоящих перед обще-
ством, группой, к которой принадлежит ин-
дивид.  

Одним из показателей социальной актив-
ности является вовлеченность населения в ра-
боту некоммерческих организаций. Сотруд-
никами некоммерческих организаций являют-
ся лишь 3,7% респондентов, активными чле-
нами организаций данного типа — 1,8, рядо-
выми членами организаций — 4,9%. В целом 
в работе некоммерческого сектора в раз-
личной степени оказались занятыми около 
14% опрошенного населения. Чуть менее 2% 
участников опроса ответили, что оказывают 
НКО материальную помощь. 

Активность участия в работе некоммерче-
ских организаций в определенной мере 
определяется возрастом опрошенных. 

Наиболее высоки показатели участия в де-
ятельности некоммерческих организаций в 
выборках 20-29-летних и 30-39-летних жите-
лей Алтайского края (в сумме по всем фор-
мам участия — 20 и 19% соответственно). 
Наименее активной в рассматриваемом от-
ношении является группа 40-49-летних жите-
лей региона. Молодежь предпочитает актив-
ную организаторскую, исполнительскую дея-
тельность, лица среднего возраста — наибо-
лее компетентные в профессиональном 
плане — становятся штатными сотрудниками 
НКО, а представители старших поколений 
оказывают некоммерческим организациям 
финансовую поддержку. Наименее социаль-
но активны молодежь в возрасте 15-19 лет и 
представители старшего поколения.  

Направления/виды социально значимой 
деятельности в структуре активности респон-
дентов, занимающихся ею, следующие. 
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На первом месте по количеству выборов 
стоит такой вид социально значимой деятель-
ности, как здоровье и пропаганда здорового 
образа жизни — 30,2% выборов. На втором 
месте — помощь людям, находящимся в 
сложной жизненной ситуации, — 26,2%. Тре-
тью позицию занимает такой вид социально 
значимой деятельности, как воспитание и об-
разование (общественные школы, приюты, 
детские больницы и т.п.) — 19,8% выборов. 
Благотворительность занимает четвертое ме-
сто в рейтинге видов социально значимой де-
ятельности респондентов — 17,8%. Пятая по-
зиция с небольшим отрывом принадлежит 
такому виду социально значимой деятельно-
сти, как организация молодежного досуга, 
отдыха, организация культурно-массовых 
мероприятий — 17,3% выборов.  

С небольшим отрывом, на шестом месте, 
стоит защита окружающей среды — 16,8% 
выборов респондентов, на седьмом — ин-
формационно-просветительская деятельность 
— 16,3% выборов.  

Менее 5% выборов отведено респонден-
тами такому виду социально значимой дея-
тельности, как защита национально-
культурных интересов и этнокультурное раз-
витие (4,5%).  

Несколько отличаются виды социально 
значимой деятельности в структуре активно-
сти городских и сельских жителей Алтайского 
края, хотя различия статистически не значимы 
(значимость различий — χ2, р≥0,05). Так, у 
горожан, занимающихся социально значимой 
деятельностью, на первом месте по количе-
ству выборов стоят здоровье и пропаганда 
здорового образа жизни — 31,7% выборов. 
Вторую позицию занимает помощь людям, 
находящимся в сложной жизненной ситуации, 
— 29,3%. На третьем месте такое направле-
ние социально значимой деятельности, как 
благотворительность — 24,4% выборов го-
родских респондентов. Защита окружающей 
среды и организация молодежного досуга, 
отдыха, культурно-массовых мероприятий 
поделили четвертое место в рейтинге видов 
социально значимой деятельности респонден-
тов-горожан — 16,3%. Пятую позицию заняли 
воспитание и образование (общественные 
школы, приюты, детские больницы и т.п.) — 
14,6% выборов. На шестом месте стоит ин-
формационно-просветительская деятельность 
— 13,8% выборов респондентов. На седьмом 
месте — правовая защита (10,6% выборов). 
Менее 3% выборов отведено городскими 
респондентами такому виду социально зна-
чимой деятельности, как защита национально-
культурных интересов и этнокультурное раз-
витие — 2,4%.  

Рейтинг направлений социально значимой 
деятельности в структуре социальной актив-
ности сельских респондентов, занимающихся 

ею, выглядит следующим образом: первое 
место, как и в общей выборке, занимают 
здоровье и пропаганда здорового образа 
жизни — 27,8% выборов. Однако эту пози-
цию также заняли воспитание и образование 
(общественные школы, приюты, детские 
больницы и т.п.) — 27,8%. Вторую позицию, 
как и в городской подвыборке, занимает по-
мощь людям, находящимся в сложной жиз-
ненной ситуации, — 21,5%. На третьем месте 
— информационно-просветительская деятель-
ность (20,3% выборов). Правовая защита и 
организация молодежного досуга, отдыха, 
культурно-массовых мероприятий поднялись 
на четвертое место в рейтинге видов соци-
ально значимой деятельности респондентов-
селян — 19,0%. Пятую позицию занимает за-
щита окружающей среды — 17,7% выборов. 
С большим отрывом на шестом месте рав-
номерно расположились благотворительность 
и защита национально-культурных интересов 
и этнокультурное развитие — по 7,6% выбо-
ров респондентов. Соответственно, можно 
заключить, что опрошенные сельские жители 
в 3 раза чаще занимаются деятельностью по 
защите национально-культурных интересов и 
этнокультурному развитию.  

Результаты исследования выявили довольно 
высокий уровень занятости населения Алтай-
ского края социально значимой деятельно-
стью — только одному направлению (пропа-
ганде здоровья и ЗОЖ) отдана треть выбо-
ров респондентов. Согласно результатам ис-
следования, наиболее популярными видами 
социально значимой деятельности населения 
края являются пропаганда здоровья и здоро-
вого образа жизни, помощь людям, находя-
щимся в сложной жизненной ситуации, бла-
готворительность, воспитательная и образо-
вательная деятельность, организации моло-
дежного досуга, отдыха и культурно-
массовых мероприятий. В целом, население 
региона обладает довольно высоким потен-
циалом социальной активности, необходимым 
для успешного развития гражданского обще-
ства, общественных объединений граждан и 
свободных ассоциаций. Выявленные отличия в 
социальной активности населения дифферен-
цируются по видам социально значимой дея-
тельности участвующих в ней индивидов.  

Как уже было отмечено выше, защита 
национально-культурных интересов и этно-
культурное развитие — наименее распро-
страненное направление социально значимой 
деятельности жителей Алтайского края (4,5% 
выборов). При этом опрошенные сельские 
жители в 3 раза чаще занимаются деятельно-
стью по защите национально-культурных ин-
тересов и этнокультурному развитию, чем 
городские. Мужчины занимаются этим видом 
деятельности почти в 2 раза чаще, чем жен-
щины. Среди возрастных групп в этом 
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направлении наиболее активны молодые лю-
ди в возрасте 20-29 лет и представители 
средней возрастной группы 40-49 лет. Также 
хотелось бы отметить, что среди респонден-
тов, занимающихся защитой национально-
культурных интересов и деятельностью по 
этнокультурному развитию, чаще встречают-
ся люди со средним образованием, нерабо-
тающие граждане, население со средним или 
ниже среднего достатком, а также не состо-
ящие в браке и разведенные.  

В разных национально-этнических и рели-
гиозных группах направление «защита нацио-
нально-культурных интересов и этнокультур-
ное развитие» также существенно диффе-
ренцировано. Среди всех респондентов, за-
нимающихся этим направлением социально 
значимой деятельности, более активны укра-
инцы и казаки, а менее активны — русские. 
Другие национальности, представленные в 
исследовании, вообще не занимаются таким 
направлением, как защита национально-
культурных интересов и этнокультурное раз-
витие. Среди представителей религиозных 
групп наиболее активны в этом направлении 
респонденты, затруднившиеся отнести себя к 
какой-либо конфессии, а также православ-
ные. Люди верующие также чаще занимают-
ся защитой национально-культурных интере-
сов и деятельностью по этнокультурному 
развитию.  

Для успешного развития гражданского 
общества, общественных объединений граж-
дан и свободных ассоциаций важным показа-
телем является самостоятельность граждан, 
их инициативность без участия властей объ-
единять свои усилия, предпринимать совмест-
ные действия для решения своих проблем и 
общественно важных задач. О том, что ме-
шает людям это делать, мы спрашивали ре-
спондентов. Так, в 42,1% случаях опрошен-
ные полагали, что основным фактором де-
мотивации совместных действий для решения 
личных проблем и общественно важных за-
дач является то, что большинство людей жи-
вут по принципу «моя хата с краю», их не 
волнуют проблемы других людей. На втором 
месте — мнения респондентов о том, что 
большинство людей не верят в то, что такая 
деятельность может принести весомые ре-
зультаты (34,3% выборов), большинство лю-
дей устали, «замотаны», им не хватает сво-
бодного времени (34,2% выборов). Третью 
позицию занимает такой фактор демотивации 
совместных действий для решения проблем, 
как мнение о том, что большинство людей не 
доверяет другим — 30,3% выборов.  

На четвертом месте среди всех выборов 
респондентов находится позиция, что боль-
шинство людей не способны объединиться, 
договориться, прийти к общему мнению — 
24,7% выборов. Пятое место — большинство 

людей ленивы, апатичны и безынициативны — 
22,4% выборов. Шестая позиция отведена 
респондентами такому фактору демотивации 
совместных действий для решения личных 
проблем и общественно важных задач, как 
отсутствие веры социально активным людям, 
уверенность в том, что те действуют небес-
корыстно — 21,0% выборов.  

Далее в рейтинге факторов демотивации 
совместных действий для решения проблем 
идет такое мнение, что большинство людей 
не имеют веса, влияния, необходимых для 
практических действий — седьмое место 
(15,4% выборов). Завершает рейтинг факто-
ров восьмая позиция — «большинство людей 
опасаются преследований со стороны вла-
стей» (12,8% выборов).  

Анализ самооценок респондентов соб-
ственной общественной активности показал, 
что только чуть более трети респондентов  
(в сумме 34,1%) могут назвать себя обще-
ственно активным человеком; 43,6%, скорее, 
не могут сказать о себе такого, 12,6% — 
безусловно, не могут. Еще 9,7% респонден-
тов затруднились с ответом.  

Как показали результаты исследования, 
сельские жители считают себя более обще-
ственно активными — в сумме 35,8% против 
32,9% у городских респондентов.  

В дифференцированных по возрасту груп-
пах респондентов самооценка собственной 
общественной активности выглядит следую-
щим образом: могут назвать себя обще-
ственно активным человеком 37,2% (в сум-
ме) молодых людей в возрасте от 15 до 19 
лет, 36,8% молодых людей в возрасте от 20 
до 29 лет, 31,1% представителей возрастной 
группы от 30 до 39 лет, 31,9% представите-
лей возрастной группы от 40 до 49 лет, 
35,0% лиц старшей возрастной группы от 50 
лет и старше. Выявленные различия досто-
верно статистически значимы (χ2, р≤0,05).  

Таким образом, анализ самооценок соб-
ственной общественной активности респон-
дентов показал недостаточно высокую актив-
ность опрошенных — только чуть более трети 
респондентов смогли назвать себя обще-
ственно активным человеком. Чаще это мо-
лодые люди в возрасте от 15 до 29 лет и 
представители старшего возраста от 50 лет и 
выше. Тем не менее на основе самооценок 
респондентов и анализа выявленных ранее 
направлений социально значимой деятельно-
сти в структуре активности респондентов, 
занимающихся ею, можно все же говорить о 
наличии потенциала социальной активности у 
населения Алтайского края.  

Как уже было отмечено выше, базовыми 
характеристиками социальной активности яв-
ляются добровольность, инициативность и 
направленность на высшие социальные и ду-
ховные потребности личности в самореализа-
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ции, самопожертвовании, социальном служе-
нии. В исследовании респондентам задавался 
вопрос о том, приходилось ли им в течение 
последнего года становиться инициатором, 
организовывать какие-то коллективные дей-
ствия, чтобы решить какую-либо свою или 
чужую проблему. Большинство опрошенных 
ответили, что нет. При этом 34,8% респон-
дентов организовывали коллективные дей-
ствия, чтобы решить свою проблему, и еще 
39,4% — чтобы решить чужую проблему.  

Таким образом, анализ инициативности как 
базовой характеристики социальной активно-
сти населения и, соответственно, показателя 
развитости гражданского общества подтвер-
ждает полученные ранее оценки о том, что 
треть респондентов смогли назвать себя об-
щественно активным человеком — примерно 
столько же в течение последнего года орга-
низовывали коллективные действия для реше-
ния каких-либо своих или чужих проблем или 
для реализации каких-либо своих или чужих 
замыслов и инициатив. При этом важно от-
метить, что если в решении проблем люди 
чаще склонны инициировать коллективные 
действия для других, решать чужие пробле-
мы, то в реализации каких-то замыслов и 
инициатив для них больше характерна органи-
зация коллективных действий для себя, для 
осуществления собственных замыслов. 
Наиболее активными и инициативными явля-
ются городские жители и молодые люди в 
возрасте от 15 до 19 лет, что опять же поз-
воляет говорить о наличии потенциала соци-
альной активности у населения Алтайского 
края.  
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АЛТАЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ  
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ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА ВОЗРОЖДЕНИЯ КООПЕРАЦИИ 
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AGRICULTURAL COOPERATION IN THE ALTAI REGION ON THE CUSP  
OF THE 19TH AND 20TH CENTURIES AND ITS SIGNIFICANCE FOR THE CONTEMPORARY  

STAGE OF COOPERATION REVIVAL IN THE REGIONAL AGRICULTURAL INDUSTRY 
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Рассмотрены вопросы функционирования сель-

скохозяйственной кооперации в Сибири и на Ал-
тае, в частности в начале XX столетия. Показаны 
основные формы, виды и масштабы распростра-
нения кооперации среди крестьянских хозяйств 
региона. Отмечены роль кооперации в подъеме 
отрасли сельского хозяйства и ее влияние на уро-
вень жизни крестьян. Акцентировано внимание на 
роли кооперации в инновационном и агрикультур-
ном аспектах ее влияния на сельское хозяйство. 
Анализируется динамика процессов кооператив-
ного строительства в первой четверти XX столе-
тия. В качестве примера позитивного развития 
сельской кооперации на местном уровне приво-
дится опыт Старо-Бардинской территории Бийско-
го уезда Алтая. Показана роль личностей-
энтузиастов кооперации на примере А. Антонова 
и др. Отмечены негативные тенденции свертыва-
ния сельскохозяйственной кооперации с конца  
20-х годов XX в., т.е. с начала коллективизации. 
Проведены параллели кооперации в досоветский 
период ее развития и настоящего времени. Сде-
ланы выводы о позитивном влиянии кооперации на 
развитие отрасли сельского хозяйства. Указано на 
необходимость возрождения кооперации на селе 
в современных условиях, когда в России принята 
Концепция развития кооперации на селе на пери-
од до 2020 г. В условиях принятия ведомственной 
целевой программы развития сельскохозяйствен-
ной кооперации на 2015-2016 гг. и на период до 
2020 г. стоит задача принятия программных ме-
роприятий по развитию сельской кооперации в 
регионах страны. Приведенный опыт работы ко-
оперативов и их союзов на Алтае в предшеству-
ющий период времени убеждает в необходимо-
сти использовать возможности кооперации в 
обеспечении выполнения тех задач, которые по-
ставлены в Государственной целевой программе 

по устойчивому развития села на период  
до 2020 г. 
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The issues of agricultural cooperation activity in 

Siberia and the Altai Region in the early 20th century 
are discussed. The main forms, types and coopera-
tive distribution scale among the farmers of the Re-
gion are shown. The role of cooperation in the rise 
of agricultural sector and its influence on the living 
standard of farmers is pointed out. The role of co-
operation in innovative and agricultural aspects and 
its influence on agriculture is emphasized. The dy-
namics of cooperative construction process in the 
first quarter of the 20th century is analyzed. The ex-
perience of the Staro-Barda territory (Biysk District of 
the Altai Region) is used as an example of positive 
development of agricultural cooperation at the local 
level. The role of individual enthusiasts of coopera-
tion (A. Antonov and others) is shown. The negative 
trends as agricultural cooperation curtailing in the 
late 1920s, i.e. from the beginning of collectivization, 
are described. The comparative analysis in coopera-
tion development in the pre-soviet period till present 
has been carried out. The conclusion on a positive 
influence of cooperation on the development of agri-
culture is made. The need for revival of cooperation 
in rural areas in present conditions has become a 
necessity when Russia adopted the concept of co-
operative development for the period till 2020. The 
target program for the development of agricultural 
cooperation in 2015-2016 and up to 2020 is to 
adopt the programs measures for the development 
of rural cooperation in the regions of the country. 
The experience of cooperatives and their unions in 
the Altai Region in the previous period proves the 
necessity to use the possibilities of cooperation to 
ensure the fulfillment of the tasks set in the state 
target program for sustainable rural development up 
to 2020. 


