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При изучении кооперации исследователи в первую очередь обращали вни-

мание на производственную деятельность кооператоров, но последние в нашей 

стране, как и в других странах, занимались самыми различными видами дея-

тельности, в том числе и бытовым обслуживанием населения. Уже в 1930-х гг. 

в Чувашии появились артели по пошиву одежды, ремонту музыкальных изде-

лий, обуви, кооперативные фотографии и фотоателье. Однако в годы Великой 

Отечественной войны эти направления работы кооператоров были значительно 

сокращены, так как в первую очередь обращалось внимание и кооперации на 

производство военной продукции. В послевоенные годы кооператоры вновь 

возвращаются к организации бытового обслуживания населения. Этим аспек-

там работы кооперации и будем посвящена предложенная статья. 

В 1946 г. предприятия кооперативной промышленности Чувашии объеди-

нялись в Чувашпромсоюз, Швейпромсоюз, Древпромсоюз, Тарпромсоюз, а 

также кооперативное объединение инвалидов – Коопинсоюз. В 1950 г. был об-

разован Чувашпромсовет, который объединил Швейсоюз и Чувашпромсоюз. В 
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1953 г. Древпромсоюз и Тарпромсоюз также вошли в состав Чувашпромсовета 

[4]. В 1953 г. была ликвидирована самостоятельная кооперация инвалидов. Все 

артели Чувашкоопинсоюза в зависимости от профиля были переданы соответ-

ствующим промысловым союзам. Большая их часть вошла в состав Чу-

вашпромсоюза. Таким образом, в 1953 г. вся система промысловой кооперации 

Чувашии была объединена в рамках Чувашпромсовета. Именно на него была 

возложена обязанность по оказанию бытового обслуживания населения. В 

1953 г. из 47 артелей промкооперации 43 – уже занимались бытовым обслужи-

ванием. Всего в артелях системы работало 152 мастерских бытового обслужи-

вания, которые оказывали услуги по ремонту обуви, одежды, металлоизделий и 

шорных изделий, мебели, музыкальных инструментов, индивидуальному по-

шиву одежды. Также предоставлялись услуги парикмахерских, фотографии, 

химчистки и крашения одежды. Следует отметить, что количество мастерских 

выросло по сравнению с 1952 г. на 11% [1, лл. 15–16]. 

Развитие всех элементов советской экономики в условиях плановой систе-

мы ведения хозяйства полностью определялось решениями партии и государ-

ства. В начале 1950-х гг. изменяется отношение власти к промысловой коопе-

рации. Начало этому положила книга И.В. Сталина «Экономические проблемы 

социализма в СССР», в которой говорилось, что кооперативная собственность 

не является последовательно социалистической, и что она должна быть возвы-

шена до уровня общенародной собственности. Июльский 1955 г. пленум ЦК 

КПСС высказался за передачу в госпромышленность всех артелей, утративших 

кустарный характер [6, с. 96]. 14 апреля 1956 г. выходит постановление ЦК 

КПСС и СМ СССР о передаче таких артелей в госпромышленность. Этим же 

постановлением обращалось внимание на необходимость улучшения бытового 

обслуживания населения, имея в виду при этом организацию механизирован-

ных предприятий по ремонту одежды, обуви, мебели, металлоизделий и дру-

гих предметов домашнего и хозяйственного обихода с широкой сетью пунктов 

для приема заказов населения, улучшение качества и снижение стоимости ре-

монта [8]. Основным поставщиком оказания бытовых услуг и после этого по-
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становления в Чувашии оставалась система промысловой кооперации. Так, в 

1957 г. из 217 предприятий бытового обслуживания 187 – находились в веде-

ние Чувашпромсовета и только 17 – Министерства местной промышленности 

[1, л. 282]. Однако справляться с плановыми заданиями кооперации республи-

ки далеко не всегда удавалось, нарекания вызывали и доступность, качество, 

оказываемых услуг. В 1957 г. план удалось выполнить только на 85,9%. 

Наиболее низкие показатели выполнения плана были по ремонту одежды и 

обуви, а также прочему ремонту, но кооператоры справились с заданиями по 

ремонту металлоизделий и индивидуальному пошиву одежды [2, л. 17]. 

Ограничивало количество принимаемых в работу заказов недостаточное 

снабжение сырьём и материалами. Освоению новых видов услуг мешал несо-

вершенный механизм ценообразования. В первые послевоенные годы вообще 

отсутствовали какие-либо нормативы, расценки на осуществляемые услуги, ар-

тели устанавливали самостоятельно по согласованию с местными Советами. 

По городам, рабочим поселкам, районным центрам, а также в сельской 

местности ремонтно-починочные мастерские были размещены неравномерно. 

Так, например, в 1958 г. из 29 районов и городов республики имелось только по 

одной мастерской по ремонту и индпошиву одежды – в 6 районах, по ремонту 

обуви – в 11 районах. Совершенно не имелось мастерских по ремонту металло-

изделий – в 15 районах, по ремонту мебели – в 24 районах, химчистке и краше-

нию – в 22 районах, по ремонту трикотажных изделий – в 25 районах республи-

ки [2, л. 227]. Людям приходилось выезжать за десятки километров или обра-

щаться к частникам. 

Местные власти обвиняли Чувашпромсовет в том, что он не принимал до-

статочных мер к улучшению работы подведомственных ему предприятий [7], 

но при этом кооператоры далеко не всегда находили поддержку у партийных и 

государственных органов власти. В 1958 г. Роспромсовет обязал Чувашпромсо-

вет открыть ателье индивидуального пошива одежды и комбинат бытового об-

служивания в Чебоксарах. Председатель Правления Чувашпромсовета Н. Лам-

ков неоднократно ставил вопрос перед исполкомом Чебоксарского горсовета и 
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Советом Министров Чувашской АССР об открытии на первом этаже строяще-

гося административного здания Чувашпромсовета ателье бытового обслужива-

ния. Мастерские бытовой артели «Культура» в городе Чебоксарах размещались 

в неприспособленных и тесных помещениях, которые не могли удовлетворить 

культурные запросы населения. С ростом населения в городе Чебоксары резко 

возрос спрос на индивидуальный пошив одежды и ремонтно-починочные рабо-

ты. Мастерские артели «Культура» по 2–3 месяца шили одежду, вследствие че-

го возникало много жалоб со стороны населения. Казалось бы, исполком город-

ского совета тоже должен был быть заинтересован в улучшении бытового об-

служивания, но нижний этаж горисполком решил использовать под магазин 

«Детский мир» [3]. 

Следует все же признать, что кооператорами была проведена большая ра-

бота, в 1958 г. появились 23 новые мастерские: 12 – по ремонту обуви, 3 – по 

ремонту одежды, 5 – по ремонту часов, 1 – по ремонту музыкальных инстру-

ментов, 1 – по ремонту трикотажных изделий, 1 – химчистка, которая также за-

нималась крашением одежды. Было завершено строительство 2-х (из 4-х наме-

ченных) комбинатов бытового обслуживания: в Ядринской артели «ΧΧ съезд 

КПСС» и в Шемуршинской артели «Искра». К 1 января 1959 г. предполагалось 

закончить строительство комбинатов в Батыревской артели «Гвардия» и Мар-

посадской артели «Социализм» [2, л. 278]. Расширение сети предприятий быто-

вого обслуживания позволило изменить ситуацию с выполнением плановых за-

даний, которые в 1958 г. по многим показателям даже были перевыполнены. 

План по ремонту мебели удалось выполнить на 140%, по ремонту обуви – на 

110%, в целом план по бытовому обслуживанию населения по Чувашпромсове-

ту был выполнен на 109% [2, л. 278]. 

Но в сфере бытового обслуживания сохранялись серьезные проблемы, о 

чем свидетельствовали отчеты районных и городских инспекторов Центрально-

го Статистического Управления СССР. Например, в Аликовском районе быто-

вым обслуживанием населения занималась артель «Трудовик». Она имела 

только 2 мастерские: по ремонту обуви и одежды, которые нужды населения 
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полностью не удовлетворяли. Систематически не выдерживались сроки выпол-

нения работ, имелись жалобы на плохое качество ремонта и пошива одежды. 

Причиной такого положения было плохое снабжение сырьем и материалами: не 

было ситца, шерстяных тканей. Местные власти не интересовались потребно-

стями кооператоров, вместо пользующихся спросом материалов артели был по-

ставлен бобрик, который так и лежал на складе с 1957 г. ввиду отсутствия на 

него спроса населения. В Вурнарском районе не было мастерских по ремонту 

музыкальных инструментов и радиоприемников. Занимающиеся бытовым об-

служиванием артели «Большевик» и «Скороход» были недостаточно оборудо-

ваны и не механизированы, все работы выполнялись вручную, артели испыты-

вали нехватку в запасных частях для ремонта часов. 

Несмотря на отсутствие помещений, артели с большим трудом получали 

ссуды из Фонда дополнительных капиталовложений и банков для строитель-

ства мастерских, ателье и павильонов бытового обслуживания. Неохотно 

предоставлялись помещения в аренду местными органами власти, МТС и сов-

хозами. В Ибресинской артели «За коммунизм» не было ни примерочных, ни 

зеркал. План по ремонту одежды за 10 месяцев 1958 г. артель выполнила только 

на 58%, по ремонту обуви – на 54%. В артели не хватало квалифицированных 

мастеров, поэтому не выдерживались сроки выполнения заказов, а качество 

было низким. В Красноармейском районе с населением боле 29 тыс. человек 

был один павильон артели «Красное знамя», где имелись швейный и сапожный 

цеха, что не могло удовлетворить потребности всего района. Кроме того, как и 

в остальных артелях, в «Красном знамени» не хватало квалифицированных ма-

стеров, и имели место перебои со снабжением сырьем и материалами. 

Жители села Моргауши вынуждены были делать заказы в Чебоксарах и в 

Ядрине. Артель «Мотор» начала строить в Моргаушах павильон бытового об-

служивания, но строительство было приостановлено из-за отсутствия стройма-

териалов. Подобные проблемы были в Сундырском, Урмарском, Цивильском, 

Батыревском, Шемуршинском, Янтиковском районах и в г. Канаше [2, лл. 279–

284]. 
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Дальнейшее расширение бытового обслуживания населения кооперацией, 

преодоление трудностей и проблем было прекращено Постановлением ЦК 

КПСС и СМ СССР от 20 июля 1960 г. Этим постановлением предписывалось к 

20 августа 1960 г. передать все артели в госпромышленность [6, с. 100]. В при-

нятии государственных решений, определивших судьбу промысловой коопера-

ции, основную роль сыграли идеологические причины, так как кооперативная 

собственность на средства производства считалась менее прогрессивной, чем 

государственная. Сам процесс ликвидации отрасли был проведен непродуман-

но и поспешно, без учета немалых возможностей кооперативного движения. В 

Чувашии в 1963 г. было организовано самостоятельное Управление бытового 

обслуживания. Количество предприятий отрасли, объемы и виды их услуг ста-

ли постепенно увеличиваться, но качественный рост имел место лишь со вто-

рой половины 1960-х гг. [5]. 
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