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В статье говорится об участии вологодских кооперативных союзов в развитии кинодела в Вологодской гу-

бернии и Северном крае. На основе архивных материалов раскрывается роль кооператоров в культурной мо-
дернизации вологодской деревни путем кинофикации.  
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В настоящее время значительно взрос интерес 

ученых к истории отечественного кинематографа  
ХХ века [2; 11; 13]. В центре внимания оказались 
проблемы становления и развития советской киноин-
дустрии [1; 18], деятельность кинематографических 
организаций в 1920-е гг. [19], развитие кинодела в 
различных регионах, в том числе и на Европейском 
Севере [10], влияние кино на социокультурный облик 
крестьянства [17], специфика деревенского кино [5] и 
кинорепертуара для сельской местности [9; 25]. 

К истории кинематографа как многогранного по-
нятия относятся сюжеты, связанные с деятельностью 
общественных организаций, в том числе и коопера-
тивных, занимавшихся устройством киносеансов и 
внесших вклад в кинофикацию отдельных регионов. 
Можно назвать публикации, посвященные изучению 
роли кино в культурно-просветительной работе ко-
оперативных организаций на Европейском Севере в 
дореволюционный период и первые годы советской 
власти [8].  

В данной статье идет речь о киноработе вологод-
ских кооперативных обществ и союзов в 1920-е гг. 
Цель публикации состоит в том, чтобы показать вклад 
кооперативных организаций в кинофикацию сельской 
местности Вологодской губернии и Северного края.  
В качестве источников привлекаются документы из 
Вологодского областного архива новейшей политиче-
ской истории и Государственного архива Вологод-
ской области. В Вологодском областном архиве но-
вейшей политической истории (ВОАНПИ) в фондах 
Вологодского губернского комитета РКП(б) (ф. 1853) 
и Северо-Двинского губернского комитета ВКП(б)  
(ф. 2) просмотрены дела, в которых оказались сведе-
ния об участии кооперации в кинообслуживании ле-
созаготовителей и рабочих лесосплава. В Государ-
ственном архиве Вологодской области (ГАВО) 
найдены материалы о киноработе Вологодского гу-
бернского союза кооперативов «Северосоюз» (ф. 140), 
Вологодского окружного союза потребительских об-
ществ «Северосоюз» (ф. 413). Наряду с архивными 
материалами изучены кооперативные и кинематогра-
фические журналы 1920-х гг. 

В 1920-е гг. в РСФСР действовало несколько ки-
нематографических организаций «Госкино», «Про-

леткино», «Совкино», «Кино-Москва», «Кино-Север», 
«Севзапкино», «Межрабпом-Русь», «Межрабпом-
фильм». Прокатные конторы «Госкино», «Совкино» и 
«Пролеткино» обеспечивали прокат фильмов в горо-
дах. Сельская местность, как правило, оставалась вне 
сферы обслуживания кинопрокатными организация-
ми. В 1926 г. создано товарищество по кинофикации 
деревни «Сельское кино» («Селькино»). Основные 
проблемы в кинофикации деревни сводились к по-
купке передвижных и стационарных киноаппаратов, 
подбору фильмов и формированию деревенского ре-
пертуара. Товарищество «Селькино» не выполнило 
поставленных перед ним задач, прежде всего, по 
изысканию средств для приобретения кинооборудо-
вания, поэтому с 1928 г. работу по кинофикации де-
ревни государство возложило на потребкооперацию.  

В конце 1920-х гг. произошло прикрепление рай-
онных и областных союзов потребкооперации к опре-

деленному отделению или агентству Совкино . Ак-« »

ционерное общество «Советское кино» имело свои 
агентства и отделения на Европейском Севере. К Се-
верному отделению «Совкино» (Вологда) относились 
союзы, расположенные на территории Архангельской, 
Вологодской, Ярославской, Костромский и Иваново-
Вознесенской губерний, в том числе Вологодский 
союз и Архангельский губернский союз. Вятское 
агентство обслуживало союзы, расположенные на 
территории Вятского и Северо-Восточного районов, в 
том числе Вятский, Северо-Двинский, Котласский, 
Верхне-Вохомский, Югский районные союзы потре-
бительской кооперации [12, с. 28].  

Кинофикация сельской местности осуществлялась 
путем продажи в кредит кооперативным союзам, ор-
ганам народного образования и учреждениям полит-
просвета передвижных портативных кинопроекторов 
«ГОЗ» с динамо-приводами, выпускаемых Государ-
ственным оптическим заводом в Ленинграде. Ком-
плект портативного киноаппарата «ГОЗ» состоял из 
проектора, динамо-привода, алюминиевого экрана, 
набора инструментов и упаковочного сундука.  

Для деревенского проката устанавливался льгот-
ный тариф как для игровых картин, так и кинохрони-
ки и научно-популярных фильмов. Кооперативные 
союзы вносили плату за прокат кинолент в губерн-
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ские политпросветы или отделения «Совкино» и 
обеспечивали доставку кинопередвижки и проезд ки-
номеханика. На местах работники сельпо (сельских 
потребительских обществ) занимались организацией 
киносеансов, оповещением населения, расклейкой 
афиш, продажей билетов. Кооператоры заранее 
подыскивали помещение для проведения киносеанса 
в школе, избе-читальне или крестьянском доме.  

В Вологодской губернии кинофикация деревни 
силами кооперации развернулась с приобретением в 
1925 г. Вологодским губернским союзом кооперати-
вов («Северосоюзом») кинопередвижки. В 1925/26 г. 
на местах удалось организовать 37 киносеансов с 
фильмами на общеполитические темы. На всех сеан-
сах присутствовало 3240 мужчин, 2738 женщин, 1242 
подростка, всего 7220 человек. Из-за отсутствия нуж-
ного количества киноаппаратов для обслуживания 
всей периферии некоторые члены правления «Севе-
росоюза» считали, что кинофикацию деревни необхо-
димо «проводить через Вологодский губернский по-
литико-просветительный комитет», который утвер-
ждал календарный план культурно-массовой работы 
потребительской кооперации и мог предоставить ки-
нопередвижки и ленты [6, д. 321, л. 42]. Так, в сосед-
ней Северо-Двинской губернии кинообслуживанием 
сельской местности занимались 18 передвижек губ-
политпросвета. Кроме того, три киноаппарата име-
лось в распоряжении Северо-Двинского губсоюза 
кооперативов, но они не работали из-за дороговизны 
проката и «за неимением хорошего репертуара» [22,  
с. 22].  

Некоторые сельские потребительские общества 
самостоятельно обращались в Вологодский губполит-
просвет с заявками на устройство киносеансов.  
В 1924 г. в Шуйской волости Вологодского уезда 
культурно-просветительный кружок «Победный луч», 
созданный при Новосельском обществе потребителей, 
пригласил передвижку из Вологды и в помещении 
сельской избы-читальни устроил два киносеанса. 
Алекинское общество потребителей Бирюковской 
волости Тотемского уезда смогло один раз провести 
киносеанс в кооперативной избе-читальне, открытой в 
сентябре 1924 г. Для демонстрации кино также из 
Вологды приглашен киномеханик вместе с киноаппа-
ратом [7, д. 47, л. 29].  

В просветительных целях в связи с нехваткой, а 
то и полным отсутствием стационарных киноустано-
вок и кинопередвижек широко использовался диапро-
ектор «волшебный фонарь». В 1925/26 г. правление 
«Северосоюза» приобрело «волшебный фонарь» и 
диапозитивы по 30 темам по естествознанию, геогра-
фии, литературе. Для проведения бесед по истории 
революционного движения приобретены диапозитивы 
«Жизнь В.И. Ленина», «Парижская Коммуна», «Со-
бытия 9 января 1905 г.», «От 9 января до 17 октября 
1905 г.», «Декабрьское восстание 1905 г.», «Февраль-
ская революция», «Октябрьская революция» [6, л. 42, 
43].  

Кооперативные союзы по мере сил занимались 
приобретением киноаппаратов, увеличивая количе-
ство кооперативных киноустановок. В 1926/27 г. в 
Вологодской губернии более или менее регулярно ра-
ботало только 4 кинопередвижки. С 7 ноября 1926 г. по 

10 мая 1927 г. они провели 419 сеансов (42 045 чело-
век). В 1927/28 г. работала уже 21 кинопередвижка, 
ими дано 1751 сеанс (142 392 зрителя). В 1928/29 г. в 
губернии имелось 65 кинопередвижек, регулярно ра-
ботали 57 аппаратов, они за период с 1 ноября 1928 г. 
по 1 мая 1929 г. за 4639 экранодней обслужили  
370 тыс. зрителей [15, 6 мая, с. 6].  

На 15 августа 1930 г. в распоряжении Вологод-
ского окружного союза потребительских обществ 
«Северосоюз» имелось 52 кинопередвижки. По рай-
онным потребительским обществам (райпо) они рас-
пределялись так: Вологодское – 3, Грязовецкое – 9, 
Шуйское – 3, Кокшеньгское – 6, Леденгское – 3, Ха-
ровское – 3, Вожегодское – 2, Свердловско-Сухонское 
– 3, Усть-Кубенское – 2, Кубенское – 5, Чебсарское – 
3, Шевденицкое – 6, Тотемское – 1, Биряковское – 1, 
Уфтюжское – 2 кинопередвижки. Сямженское и За-
борское райпо не имели киноустановок. Из 52 кино-
передвижек работало только 34 аппарата. В 1930 г. в 
Вологодском округе Северного края в системе «Севе-
росоюза» на каждые 20 тыс. зрителей была одна ки-
нопередвижка, по плану 1930/31 г. следовало добить-
ся того, чтобы одна кинопередвижка приходилась на 
5 тыс. зрителей. Наряду с кино в деревню «продвига-
лось» радио. Радиопередвижки имелись в каждом 
районном потребительском обществе (райпо), а ра-
диоузлы – в Грязовецком, Вожегодском, Чебсарском 
и Тотемском райпо [7, д. 201, л. 4].  

В деревенский репертуар кинопередвижки Воло-
годского губсоюза входили фильмы различных жан-
ров: авиационные агитки «Как мужик Пахом в столи-
це в небеса летал на птице» и «Эскадрилья Ленина», 
«Бедняку впрок – кулаку в бок» (страховая агитка), 
историко-революционные фильмы «Октябрьская и 
Февральская революции» и «Красный партизан», 
приключенческая советская лента «Сердца и долла-
ры». В фильме «На боевом посту» (Пролеткино, 1923) 
соединялись постановочные кадры (инсценировка 
убийства В.В. Воровского) с хроникой (похороны 
Воровского) и рисованной анимированной картой.  

Вологодские кооператоры, признавая, что «ме-
щанская мораль им не подходит», тем не менее, вы-
пускали в деревенский прокат старые зарубежные 
киноленты и дореволюционные отечественные филь-
мы, например: «Мстительница» (авантюрная драма), 
«Погибшие миры» (сентиментальная драма), амери-
канские комедии «Школьники» и «Свадьба с препят-
ствиями» (1917), итальянская комическая коротко-
метражка «Дядюшка Полидора» (1916), комедия  
А.А. Ханжонкова «Покушение на губернатора» (1917) 
[4, л. 110]. Надо сказать, что в столице русские доре-
волюционные картины, старые иностранные комедии 
и мелодрамы стали уже редким явлением, а «провин-
ция все еще питалась этой слащавой пошлостью, вос-
питывая свой вкус на салонных сентиментальных 
драмах подобного рода» [22, с. 8]. 

Кино оказалось хорошим средством кооператив-
ной агитации и пропаганды, наилучшим способом 
осуществления задач кооперативного строительства. 
Для проведения разъяснительной работы среди чле-
нов сельских потребительских обществ систематиче-
ски использовались игровые, документальные и аги-
тационные фильмы, мультипликация на кооператив-
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ные темы. К созданию кооперативных фильмов при-
влекались известные режиссеры, в них снимались 
выдающиеся артисты театра и кино. Киноотдел  
Центросоюза составил рекомендательный список ко-
оперативных фильмов для деревенского проката, куда 
вошли картины «Всем на радость», «Трагедия Евлам-
пия Чиркина», «На верном следу», «Шпундик-
кооператор» («Кто – кого?»). Демонстрация немых 
фильмов сопровождалась громким чтением титров и 
объяснением незнакомых для сельских зрителей яв-
лений, возникавших на экране.  

Кооперативные союзы сами приобретали копии 
картин или брали их напрокат в агентствах «Совки-
но» и губернских политико-просветительных комите-
тах. В Вологодскую губернию северное агентство 
«Совкино» высылало кооперативные картины, которые 
на периферии получали хорошие отзывы. В 1926 г. в 
низовой сети Вологодского союза кустарно-про- 
мысловых кооперативов, или «Артельсоюза», демон-
стрировались фильмы «Всем на радость», «Трагедия 
Евлампия Чиркина», «На верном следу», «Шпундик-
кооператор» («Кто – кого?»). А правление Северосо-
юза в 1925/26 г. «с кооперативными фильмами работы 
не вело ввиду дороговизны проката». В целях коопе-
ративного просвещения приобретены диапозитивы  
«В единении – сила», «История кооперации», «Ко-
операция в Англии», «Кооперация в Германии», 
«Кредитная кооперация», «Сельскохозяйственная 
кооперация», «Счетоводство» [6, л. 43].  

Визуальные средства кооперативной агитации и 
пропаганды применялись для усиления заготовитель-
ной деятельности и сбыта продукции сельского хозяй-
ства с участием крестьянских кооперативов. В 1924 г. 
Северо-Западный союз потребительской кооперации 
и «Госкино» вели переговоры о выпуске кинофильма 
«Кооперация и лен», где был бы изображен весь процесс 
производства, обработки и реализации льна, а также 
способы расчета с крестьянином-производителем путем 
выдачи ему премии за сданное сырье. Параллельно с 
кооперативным сбытом предполагалось «дать ряд 
картинок, характеризующих работу кулаков и част-
ных скупщиков сырья, наживающихся на крестьянах» 
[24, с. 235].  

Всероссийский Центральный союз льноводов и 
коноплеводов (Льноцентр) и «Совкино» также соби-
рались, сняв все процессы, связанные с развитием 
льноводства, выпустить киноленту. По льноводству 
уже были созданы фильмы «Обработка льна», «Обра-
ботка льняного семени», «Сельская электрификация в 
первичной обработке льна». В льноводческих районах 
демонстрацию фильмов в избах-читальнях устраивали 
сельскохозяйственные товарищества, в Домах кресть-
янина их показывали работники местного отделения 
Льноцентра и Льноправления [14, с. 38]. Данные 
фильмы могли заинтересовать крестьян-льноводов и 
членов Вологодского союза кустарно-промысловых 
кооперативов. «Артельсоюз» к началу рабочего се-
зона заготовлял материал – льняную и катушечную 
кружевную нитку, для чего заключал договор с 
Льноправлением (объединенным правлением льня-
ных фабрик), что гарантировало планомерное по-
ступление сырья на весь сезон для кружевного про-
мысла.  

В работе кооперативных кинопередвижек име-
лись недостатки, прежде всего, «хроническое запаз-
дывание на две недели доставки кинопрограмм». Не-
своевременное поступление кинокартин нарушало 
планы кооператоров по проведению мероприятий по 
кооперативной агитации и пропаганде. Правление 
Вологодского союза потребительских обществ сооб-
щало: «Кинопередвижка работает у нас слабо. Во всех 
волостях Грязовецкого района потерпела убытки. Нет 
опыта работы» [4, л. 109]. Население, отказываясь 
покупать входные билеты, предпочитало посещать 
бесплатные сеансы, которые устраивались по случаю 
праздников или общественно-политических кампа-
ний.  

До конца 1920-х гг. не смогли наладить «беспере-
бойное снабжение деревенских кинопередвижек удо-
влетворительными по содержанию и в техническом 
отношении лентами». Это отбивало у населения инте-
рес к кино и делало передвижки убыточными. Кре-
стьяне единодушно жаловались на «кино-рванину» в 
газету «Красный Север», где приводились выдержки 
из писем с жалобами и требованиями сельского насе-
ления: «Не шлите в деревню рваных лент». Так, из 
Толшемской волости Тотемского уезда сообщали: 
«Картинами толшемскую кинопередвижку снабжает 
Вологодское отделение “Совкино” и берет за две не-
дели проката 63 руб. Сумма для деревни немаленькая. 
По пятачкам ее надо долго выручать. Но это бы не 
беда, если бы киноленты были доброкачественные». 
Однако все полученные до сих пор картины в волости 
были с технической пригодностью не более 50% [15, 
9 января, с. 6].  

В конце 1928 г. в Толшемскую волость в плохом 
состоянии отправлена картина «Леон Кутюрье» 
(1927), снятая режиссером В.П. Касьяновым по моти-
вам «Рассказа о простой вещи» Бориса Лавренева.  
В нем говорится о событиях Гражданской войны на 
Украине, о работе большевистского подполья в не-
большом городке, захваченном отрядами Доброволь-
ческой армии. По заданию Ревкома в городе остался 
под видом француза Леона Кутюрье бывший предсе-
датель губчека Дмитрий Орлов, проживший до рево-
люции шесть лет в эмиграции в Париже и хорошо 
говоривший по-французски. Его подпольная работа 
была нарушена, когда в контрразведку попал прие-
хавший из Юзовки крестьянин Емельчук, которого 
патруль принял за Орлова, бывшего начальника гу-
бернского отдела ВЧК. Однако скоро контрразведка 
схватила и Леона Кутюрье, настоящего Орлова. Во-
енно-полевой суд приговорил его к смертной казни 
через повешение. Внезапное возвращение в город 
Красной Армии спасло подпольщика от смерти [21,  
с. 206]. 

К сожалению, фильм «Леон Кутюрье» не произ-
вел должного впечатления на сельских зрителей, по-
скольку «картина в дороге была подмочена», ее тех-
ническая пригодность составляла всего 40%. В ре-
зультате, как сообщал селькор в газету, «когда ее 
смотришь, то совсем нельзя понять, что происходит 
на экране». Поэтому, «не желая из-за этой рванины 
отучать население от кино, Толшемский волполит-
просветком (волостной политико-просветительный 
комитет) вынужден был ленту “Леон Кутюрье” сдать 
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раньше срока, вследствие чего потерпел убыток около 
40 руб.» [15, 9 января, с. 6].  

Из Вельского уезда Вологодской губернии в газе-
ту «Красный Север» пришла «не менее основательная 
жалоба». Автор письма не только отмечал «большой 
процент технической непригодности присылаемых в 
деревню кинолент», но и обращал внимание на то, что 
«мало учитывается при посылке картин уровень дере-
венского зрителя. Часто идут картины отвлеченного 
характера и малопонятные для крестьянина». Для 
примера он привел картину «Турбина № 3». По мне-
нию селькора, «картина хотя и содержательная, но 
для деревни не подходящая и неинтересная. Деревен-
ский зритель требует картин, изображающих более 
близкую, более знакомую ему жизнь. Большим успе-
хом пользуются в деревне картины из времен Граж-
данской войны, связанной непосредственно с самой 
деревней» (Там же).  

Кинокартина «Турбина № 3» / «Победители но-
чи», «Электро» (1927) посвящена строительству гид-
роэлектростанции, в картине использованы натурные 
съемки Волховской ГЭС им. В. И. Ленина, которая 
возводилась в 1921–1926 гг. по плану ГОЭЛРО. Ре-
жиссер С. Тимошенко, авторы сценария А. Пиотров-
ский и Н. Эрдман положили в основу сюжета роман 
«Цемент» Федора Гладкова, хотя в фильме говорится 
не о восстановлении цементного завода на юге стра-
ны, а о возведении плотины на северной реке. Драма-
тизм ситуации показан на фоне борьбы людей с при-
родной стихией, когда весной ледоход угрожал снести 
плотину строящейся гидроэлектростанции, а строите-
ли плотины героически спасали ее от разрушения. 
Когда строительство гидроэлектростанции приближа-
лось к концу, нависла новая угроза. «Инженер Су-
щинский, находящийся из-за болезни в санатории, 
после длительного изучения макета обнаруживает 
неправильный расчет в турбине № 3. Превозмогая 
болезнь, огромным усилием воли Сущинский застав-
ляет себя немедленно вернуться на строительство. Он 
появляется на стройплощадке за несколько секунд до 
того, как должна быть пущена турбина. Катастрофа 
предотвращена» [21, с. 231]. Однако крестьяне, кото-
рым нравились фильмы из деревенской жизни, весе-
лые комедии, авантюрные кинокартины, проявили 
равнодушие к производственной драме, тем самым 
поставив под сомнение лозунги о смычке города и 
деревни.  

Кинематографисты и работники политпросветов 
постепенно начали изучать зрительские интересы и 
запросы деревенской публики, получая корреспон-
денции с мест. Из сообщения Вологодского губпо-
литпросвета можно понять, «что хотели бы видеть 
крестьяне: 1) чтобы было смешно; 2) чтобы было мо-
ре, пароходы, корабли, автомобили, поезда, трамваи, 
аэропланы и начальство (видные работники); 3) чтобы 
было понятно» [23, с. 22].  

По мере того как кино входило «в культурный 
обиход деревни», сельские зрители стали более при-
дирчиво относиться к тематическому подбору кино-
картин. В Северо-Двинской губернии крестьяне и 
кооператоры говорили об имеющихся в прокате кар-
тинах «Сердца и доллары», «Похождение Октябри-
ны», «Чаплин Тарзан», «Как Снукки стал буржуем», 

что «они совершенно не нужны для деревни, населе-
нию они ничего не дают». Фильмы «Теплая кампа-
ния», «Самый юный пионер», «Ванька пионер» – «хо-
роши лишь для ребят, взрослое население их смотрит 
только потому, что это “живые картины”, но просит 
картин посерьезней». По мнению крестьян, «картина 
“Кремль в прошлом и настоящем” для деревни со-
вершенно не нужна. В течение двух часов тянутся 
церкви да палаты. Старухи, смотря на картину, кре-
стятся». Картины «Остап Бандура», «К надземным 
победам», «Красный газ», «Как Пахом, понюхав дым, 
записался в Доброхим», «Потоп», «Старец Василий 
Грязнов», безусловно, «для деревни полезны, но они 
почти все утратили свою техническую годность (не 
более 10–12%)» [23, с. 22].  

Как видим, в сельской местности существовали 
трудности с подбором кинокартин как по идейному 
содержанию, так и по технической сохранности кино-
лент. В городах, где имелось несколько кинотеатров, 
зрители могли посещать киносеансы по своему выбо-
ру. Крестьянам приходилось смотреть фильмы, кото-
рые присылали агентства «Совкино».  

Кооперативные кинопередвижки использовались 
и для организации отдыха крестьян и рабочих, заня-
тых на лесозаготовках. В зимний сезон в 1929/30 г. в 
Вологодском округе Северного края большую работу 
по культурному обслуживанию лесозаготовителей 
провел «Северосоюз». В лесные бараки и избушки 
отправлено 15 кооперативных кинопередвижек, меха-
ники провели 115 сеансов, количество лесорубов, 
«обслуженных кино», составило более 6360 человек 
[7, д. 188, л. 14]. Газета «Красный Север», информи-
руя читателей о ходе лесозаготовок, регулярно сооб-
щала о том, «как коротают досуг лесорубы». В районе 
деревни Долгое в глухом лесу Огибаловской волости 
Кадниковского уезда в центре Сиземского лесоучаст-
ка Сухонских фабрик силами сельрабочкома и слу-
жащих участка впервые устроен киносеанс. Перед 
показом кино прораб сделал доклад о ходе работ.  
24 февраля 1929 г. для лесорубов проведен вечер  
вопросов и ответов, на который для ответов были 
приглашены представители советских и обществен-
ных организаций [15, 14 марта, с. 4].  

Культурно-массовая работа проводилась на лесо-
заготовках в Северо-Двинском округе Северного 
края. Зимой 1929/30 г. в Двинском Березнике Верхне-
тоемского района к лесозаготовителям с докладами 
приезжали представители Тимошинского потреби-
тельского общества и кредитного товарищества. Они 
демонстрировали картины «Бабы рязанские» и «Бро-
неносец Потемкин». Лесорубы «постановками были 
очень довольны, деньги за киносеансы платили лесо-
заготовительные организации». Всего в Северо-
Двинском округе в 1929/30 г. в местах лесозаготовок 
было устроено 157 киносеансов, 116 сеансов устроил 
трест «Северолес», 41 киносеанс проведен учрежде-
ниями губернского политпросвета и союзом потреб-
кооперации [3, л. 44].  

Потребкооперация привлекалась к проведению 
культурно-массовой работы весной во время лесо-
сплава, где она занималась организацией красных 
уголков, радио- и кинопередвижек. В политико-
просветительной и культурно-массовой работе на ле-
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сосплаве участвовали комсомольские и партийные 
ячейки, профсоюзы, потребкооперация, учреждения 
народного образования и здравоохранения, избы-
читальни, добровольные общества и другие организа-
ции. В бараках, где жили сплавщики, при помощи 
потребительских обществ создавались красные угол-
ки и клубы – «очаги классового воспитания». С опо-
рой на «лучшую», «передовую часть сплавщиков» 
(батраки, беднота, колхозники), клуб и красный уго-
лок помогали остальным рабочим сплава «осознать 
политику партии, ее генеральную линию» [16, с. 9].  

В Вологодском округе Северного края культурное 
обслуживание рабочих сплава осуществлялось при 
участии сельских потребительских обществ. Весной 
1930 г. на различных работах по сплаву леса было 
занято приблизительно 400 тыс. человек. Коопера-
тивные кинопередвижки работали на лесосплаве на 
реках Кизьма, Кубина, Лежа, Сить, Чивица. Заборское 
общество потребителей Кокшеньгского района об-
служивало рабочих лесосплава на реке Коченьге. Оно 
не только снабжало продуктами питания и промтова-
рами, но и во все пункты сплава отправляло книги и 
газеты, посылало кинопередвижки и громкоговорите-
ли. В районе деятельности Харовского общества по-
требителей кинообслуживание рабочих, занятых на 
лесосплаве, осуществлялось в деревнях Усть-Река, 
Папино, Бабино, Панеповская, Подлесная, Макаров-
ская, Полутиха, Зародиха, Злобиха, Матюшиха, Ле-
щево, Пащучиха, Семеновская, Подошариха, Козлиха, 
Негодяиха, а также в лесных бараках, построенных у 
запаней на лесосплаве [7, д. 188, л. 1, 3, 5]. Потребко-
операция Северо-Двинского округа Северного края 
«отказалась дать кинопередвижки на лесосплав, а са-
ма обслуживала сельскую интеллигенцию», поэтому 
весной 1930 г. в Подосиновском районе Северного 
края для рабочих был устроен всего один киносеанс 
[3, л. 72].  

Дальнейшее участие кооперативных организаций 
в кинофикации деревни прекратилось, так как 12 мая 
1931 г. принято постановление ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР «О потребительской кооперации». Постановле-
ние предусматривало разгрузку системы потреб- 
кооперации от несвойственных ей функций, в частно-
сти передачу культурного обслуживания другим ве-
домствам, но сохраняя соответствующие отчисления  
кооперации на культурное обслуживание своих пай-
щиков. Кооперативная киносеть, стационарные ки-
ноаппараты и деревенские кинопередвижки передава-
лись из Центросоюза в ведение «Союзкино» [20,  
ст. 224].  

Таким образом, кооперативные организации Во-
логодской губернии участвовали в «продвижении 
кино в деревню», т. е. кинофикации сельской местно-
сти. Приобретая на средства пайщиков кинопере-
движки, кооператоры способствовали появлению на 
селе технических новшеств и культурной модерниза-
ции деревни. Наряду с кинообслуживанием сельских 
жителей потребительские общества занимались орга-
низацией культурного отдыха и проведением киносе-
ансов на лесозаготовках и лесосплаве. Социокультур-
ная динамика зрительской аудитории свидетельство-
вала о росте требований к качеству кинолент и 
содержанию картин, изменении культурных предпо-

чтений деревенской публики. С выходом в 1931 г. 
постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О потреби-
тельской кооперации» кино-работа вологодских ко-
оперативов и их участие в кинофикации сельской 
местности были свернуты. Находившаяся на балансе 
союзов потребительских обществ киноаппаратура 
переходила к государственным учреждениям культу-
ры и кинематографии. 
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The article considers the participation of Vologda cooperative organisations in cinema promotion in the Vologda 
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