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Таблица 2  –  Данные о кооперативных предприятиях европейских стран 

Регион/страна Количество 
кооперативов Сотрудники Работники Производители Потребители Отчетный год 

ЕС (28) 143 226 4 207 744 1 554 687 8 282 829 110 636 190 – 
Албания 117 – – – 48 410 2014 
Беларусь 96 80 000 – – 700 500 2014, 2016 
Молдова 109 5 000 – – 200 000 2012, 2014 
Норвегия 5 592 37 500 – 40 000 2 371 038 2014 
Российская 
Федерация 

67 209 175 000 – 813 000 30 084 997 2005, 2008, 2009, 2014 

Примечание –  Составлено автором по данным источника [3]. 
 
По количеству предприятий и числу занятых в кооперативной сфере Российская Федера-

ция занимает второе место среди исследуемых европейских стран. Несмотря на больший эко-
номический потенциал, Беларусь по сравнению с Албанией и Молдовой имеет меньшее коли-
чество кооперативных предприятий, соответственно 96, 117 и 109 предприятий. Однако по ко-
личеству сотрудников (80 тыс.) и потребителей (700,5 тыс.) Беларусь уступает только 
Российской Федерации. 

Таким образом, правовая база и исследовательский инструментарий Международного 
кооперативного альянса выступает значимой и авторитетной  теоретической и практической 
основой для обеспечения кооперативного образования. Его возможности, инструменты и нара-
ботки позволяют не только формировать знания будущих специалистов в сфере кооперативно-
го движения относительно базовых основ организации кооперативной деятельности, но и вы-
полнять научно-исследовательскую работу относительно развития кооперации как во всем ми-
ре, так и по отдельным регионам. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Официальный сайт Международного кооперативного альянса [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : https://www.ica.coop/en/about-us/international-cooperative-alliance. 
2. Официальный сайт The World Cooperative Monitor [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://monitor.coop/en/. 
3. Cooperatives and employment. Contribution of cooperatives to decent work in the changing 

world of work. Secondglobalreport. 2017 [Electronic resource]. – Mode of access : 
https://www.ica.coop/sites/default/files/publication-files/cooperatives-and-employment-second-global-
report-625518825.pdf. 

 
 

УДК 94(476)”19”                                                                              С. А. Юрис (juris.sergey@rambler.ru), 
канд. ист. наук, доцент 

Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

РАЗВИТИЕ СЕТИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ БЕЛКООПСОЮЗА В 1944–1960-е ГОДЫ 
 
В статье показан процесс восстановления и развития сети учебных заведений потребительской кооперации, 

создания кустарно-промысловой кооперации БССР в период нэпа. Анализируется ряд факторов, влиявших на усло-
вия деятельности промысловых объединений. 

 
The article shows the process of restoration and development of the network of consumer cooperatives educational 

institutions when creating handicraft-industrial cooperatives in the BSSR under the period of NEP. A number of factors af-
fecting the conditions of commercial associations activity are analyzed. 

 
Ключевые слова: потребительская кооперация; торгово-кооперативная школа; техникум; среднее специальное 

образование. 
 
Key words: consumer cooperatives; trade and cooperative school; technical school; secondary special education. 
 
Обеспеченность соответствующими кадрами, их количественный и качественный состав 

имеют для потребительной кооперации особо важное значение, так как большинство ее работ-
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ников непосредственно связаны с обслуживанием населения. А ежедневное общение с десят-
ками, сотнями покупателей предъявляет повышенные требования к работникам, занятым в сис-
теме, требует высокой профессиональной подготовки и культуры. 

Вопрос о подготовке квалифицированных кадров встал после Великой Отечественной 
войны с особой остротой, когда белорусский народ приступил к восстановлению и дальнейше-
му развитию народного хозяйства. Для реализации этого необходимо было пополнить потреби-
тельскую кооперацию знающими дело специалистами. 

Уже в ходе войны ЦК ВКП(б) и СНК СССР разработали систему мер по обеспечению 
кадрами хозяйственного аппарата на освобожденной от оккупантов территории. Главным ис-
точником обеспечения предприятий потребкооперации кадрами, имеющими высшую и сред-
нюю специальную подготовку, было привлечение специалистов, вернувшихся из советского 
тыла, партизанских отрядов и бригад, а также демобилизованных из рядов Советской Армии. 
Большую подготовительную работу по учету работников потребкооперации республики, эва-
куированных в восточные районы СССР, провела оперативная группа Белкоопсоюза, созданная 
в апреле 1942 г. в Москве. Ею было подобрано 127 человек для комплектования штатов Белко-
опсоюза и облпотребсоюзов [1, д. 2, л. 105]. Также были приняты меры по подготовке новых 
кадров. Уже в 1942–1943 гг. при Новосибирском, Чкаловском и Тамбовском облпотребсоюзах 
были подготовлены 63 бухгалтера и 16 завторгов райпотребсоюзов [1, д. 2, л. 69]. 

Кроме того, значительную помощь Белкоопсоюзу в подготовке кадров оказало правление 
Центросоюза, предоставив возможность обучения в кооперативных вузах СССР, а также по-
стоянно направляя в систему потребительской кооперации Беларуси специалистов средней 
и высшей квалификации из других регионов. Только в 1946 г. Центросоюз прислал на работу 
в республику 85 специалистов с высшим и средним специальным образованием.  

Большинство кооперативных обществ ощущали острую нехватку работников. В 1945 г. 
занятых в потребительской кооперации республике было в 3 раза меньше, чем в 1940 г. [1, 
д. 158, л. 52]. Более 75% человек впервые пришли в кооперацию, не имея опыта торгово-
заготовительной работы [1, д. 158, л. 56]. Аппарат райпотребсоюзов был укомплектован на 
77%. В основном оставались вакантными должности специалистов, их нехватка сдерживала и 
восстановление сети сельских потребительских обществ. Так, на 1 января 1946 г. было восста-
новлено только 941 сельпо, что составляло 77 % от их довоенного количества [1, д. 158, л. 7]. 

Основная нагрузка в подготовке квалифицированных кадров лежала на средних специ-
альных учебных заведениях системы Белкоопсоюза. До Великой Отечественной войны функ-
ционировали два торгово-кооперативных техникума – Витебский и Гродненский. Витебский 
техникум так и не был восстановлен, а Гродненский возобновил свою деятельность с 1944 г. 
В 1946 г. кооптехникум окончила первая группа бухгалтеров в количестве 25 человек [2, д. 73, 
л. 215]. Всего за годы своего существования (1944–1953 гг.) техникум подготовил 568 человек. 
Это были, в основном, специалисты районного и областного звена: бухгалтеры, плановики, то-
вароведы. С целью увеличения количества и улучшения качества подготовки специалистов 
Белкоопсоюзом было принято решение о строительстве новых зданий для техникума в г. Гоме-
ле, и с 1953 г. Гродненский кооптехникум был переведен в г. Гомель. 

Бухгалтеров, плановиков, заготовителей и товароведов менее высокой квалификации го-
товили одногодичные торгово-кооперативные школы, которые существовали в г. Бресте (с 1945 
по 1954 г.), г. Гродно (с 1945 по 1948 г. и с 1952 г.), г.п. Молчади (с 1945 по 1952 г.), г. Речице 
(с 1945 по 1951 г.), г. Гомеле с 1951 г. и г. Полоцке с 1954 г. Как правило, в республике одно-
временно работали 3–4 такие школы. Перемены мест их расположения были вызваны несколь-
кими причинами. Одна из них заключалась в том, что не во всех городах, где они находились, 
удавалось создать необходимую материально-техническую базу. Значительные перемещения в 
расположении школ произошли в середине 1950-х гг., что было вызвано изменениями в адми-
нистративном устройстве республики. В связи с уменьшением количества областей освободи-
лись административные здания. В помещениях бывших облпотребсоюзов были размещены Ба-
рановичская двухгодичная и Полоцкая одногодичная школы. Если в первые послевоенные годы 
торгово-кооперативные школы имелись в основном в западных областях республики (3 из 4), 
что было вызвано острой нехваткой кадров в них, то к середине 1950-х гг. положение с кадрами 
между регионами выравнялось, и школы были размещены более рационально. Эти школы на-
ходились в ведении того облпотребсоюза, на территории которого они размещались. В 1954 г. 
открылась Барановичская двухгодичная школа, носившая статус республиканской [1, д. 241, 
л. 101]. Она служила для повышения квалификации руководящих кадров кооперативных об-
ществ всей республики. Контингент учащихся торгово-кооперативных школ непрерывно воз-
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растал. Если за 1946–1950 гг. их окончило 2 818 чел., то за 1951– 1950 гг. – 3 187 чел. [2, д. 73, 
л. 215–217]. 

Имеющееся количество учебных заведений не могло удовлетворить потребность системы 
потребкооперации в специалистах со средним специальным образованием. В 1957 г. в г. Мин-
ске открылся второй в республике кооперативный техникум с количеством учащихся 270 чело-
век на стационаре и 500 человек на заочном отделении. 

Одновременно в конце 1950-х гг. началось преобразование торгово-кооперативных школ 
в торгово-кооперативные техникумы. Это было вызвано тем, что они перестали соответство-
вать требованиям, а квалификация их выпускников оказывалась недостаточной для работы 
в новых условиях. В 1959 г. в системе Белкоопсоюза насчитывалось 6 таких техникумов. 

Совершенствование сети учебных заведений Белкоопсоюза и укрепление их материаль-
но-технической базы, повышение общеобразовательной подготовки поступавших в них, значи-
тельное повышение квалификации педагогических кадров создали условия для подобных каче-
ственных изменений в системе подготовки специалистов. Сеть учебных заведений значительно 
стабилизировалась. Ее структура стала больше соответствовать задачам дальнейшего развития 
потребительских обществ. Была осуществлена специализация техникумов по отдельным облас-
тям деятельности. Минский техникум готовил планово-финансовых работников, Молодечнен-
ский – технологов, Полоцкий и Гродненский – товароведов, Барановичский – технологов для 
общественного питания, хлебопекарного и кондитерского производства. С 1958 г. по 1961 г. 
только дневные отделения техникумов выпустили 1 688 молодых специалистов [2, д. 263, л. 318]. 
Улучшилось материальное положение преподавательского состава и студенчества. В это время 
была создана прочная база для пополнения потребительской кооперации кадрами специалистов 
со средней специальной подготовкой. 

В конце 1950-х гг. с преобразованием торгово-кооперативных школ в техникумы, значи-
тельное развитие получила подготовка кооперативных работников без отрыва от производства. 
Если в 1953 г. заочное отделение Гродненского техникума окончило 16 человек, то к 1961 г. 
техникумы Белкоопсоюза могли принять на первый курс 2–2,5 тыс. человек на заочные отделе-
ния [1, д. 20, л. 122]. В 1958 г. на заочных отделениях занималось 1 540 чел., а в 1961 г. – 6 088 чел., 
что было значительно больше, чем на дневных отделениях [2, д. 212, л. 74]. Это позволило Бел-
коопсоюзу с наименьшими затратами пополнять ряды квалифицированных специалистов. Од-
нако система заочного обучения имела и серьезные недостатки. Главный из них состоял в том, 
что уровень теоретической подготовки специалистов без отрыва от производства во многих 
случаях был ниже, чем в стационарах. Зачастую удлинялись сроки обучения, не удавалось ши-
роко вовлечь в заочное обучение такие категории руководящих работников среднего звена, как 
председатели и завторги райпотребсоюзов, директора райзаготконтор, председатели сельпо. 
Так, в 1961 г. из 71 председателя райпотребсоюзов, не имеющих среднего специального обра-
зования, училось только 18 чел., из 60 завторгов райпотребсоюзов – только 17 чел., из 117 ди-
ректоров райзаготконтор – только 10 чел. [2, д. 212, л. 76]. 

Значительное развитие заочной системы дало возможность многим практическим работ-
никам получить специальное образование. Но с конца 1950-х гг. эта форма становится основ-
ной, что отрицательно сказалось на качестве подготовки специалистов. Именно на заочных от-
делениях были большой отсев учащихся и более низкая успеваемость. 

Белкоопсоюз уделял достаточно большое внимание деятельности своих учебных заведе-
ний. Если в 1946 г. Брестская торгово-кооперативная школа размещалась в неприспособленных 
помещениях, в ней недоставало технически оснащенных кабинетов и лабораторий, обучение 
велось по устаревшим программам, то в начале 1950-х гг. школа имела здание на 4 классные 
аудитории, общежитие, открылось новое отделение по подготовке торговых работников. 
За 1946–1951 гг. Брестская торгово-кооперативная школа выпустила 986 специалистов [3, д. 47, 
л. 14]. 

В январе 1946 г. Совет Министров БССР и ЦК КП(б)Б приняли постановление, которое 
обязывало кооперативные органы улучшить организацию учебного процесса в существующих 
учебных заведениях, расширить количество учащихся [4, д. 22, л. 69]. 

Педагогические коллективы учебных заведений также уделяли большое внимание вопро-
сам совершенствования учебного процесса. Закрепление теоретических знаний осуществлялось 
в ходе производственной практики, как правило, на лучших заготовительных и производствен-
ных предприятиях потребкоперации, а также в лучших магазинах торговли БССР. Возникаю-
щие проблемы старались решать оперативно. Так, в ходе обсуждения условий прохождения 
производственного обучения учащихся Гродненского кооперативного техникума было признано 
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неудачным проведение практических занятий в Лососнянском сельпо Сопоцкинского района. 
Оно находилось в семи километрах от города, а его сельмаг был слишком мал, чтобы обучать 
передовым формам торговли. Техникум ходатайствовал перед правлением облпотребсоюза о 
выделении на 1952 г. новой базовой организации, близкое расположение которой способство-
вало бы более широкому изучению отдельных тем в производственных условиях [4, д. 25, л. 26]. 

Рассматривая пути улучшения профессиональной подготовки, коллектив Минского коо-
перативного техникума решил развивать новые формы производственной практики. В 1959 г. 
при техникуме был открыт магазин по продаже товаров населению, обслуживаемый учащимися 
техникума, и столовая для населения города, в которой также работали учащиеся [2, д. 72, л. 27]. 

Одним из лучших учебных заведений потребкооперации республики в конце 1950-х гг. 
был Гомельский кооперативный техникум, успеваемость его учащихся достигала 99% [2, д. 49, 
л. 23], что во многом достигалось широким внедрением прогрессивных методов обучения, при-
обретенными умениями применять полученные знания в практической работе. 

Таким образом, процесс послевоенного восстановления сети учебных заведений Белко-
опсоюза завершился к середине 1950-х гг., сформировалась специализация торгово-экономи- 
ческих техникумов. Это позволило обеспечить потребность потребительских обществ в кадрах 
со средним специальным образованием, однако нерешенным в рассматриваемый период оста-
вался вопрос о подготовке в системе Белкоопсоюза кадров с высшим образованием.  
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Учреждения кооперативного образования, как и другие учреждения образования торгово-

экономического профиля, вносят существенный вклад в экономическое и социальное развитие 
общества. Выпускаемые ими специалисты, получив профессиональные знания и компетенции, 
прямо влияют на экономические, социальные и культурные процессы, происходящие в госу-
дарстве. Особый интерес представляет наблюдаемая в последние годы тенденция увеличения 
культурно-развлекательных услуг, предоставляемых торговыми предприятиями населению. 
Тем самым торговые предприятия бросают вызов учреждениям культуры, становятся их конку-
рентами. 

Чтобы получить представление о положении на отечественном рынке культурных услуг 
и происходящих там процессах, необходимо обратиться к  социологическим и статистическим 
данным.  

В 2017 г. Центром европейской трансформации (ЦЕТ) были представлены результаты 
социологического исследования «Социальная база программ трансформаций в Беларуси», 


