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ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕСТЬЯНСКИХ КОМИТЕТОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ВЗАИМОПОМОЩИ (КОВ) В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 

На современном этапе, в условиях переходной экономики, вопросы социального обеспечения, социальной 
защиты приобретают особую остроту и сложность. Осуществление радикальных экономических реформ 
немыслимо без глубоких социальных преобразований, требующих взвешенного подхода и анализа. Надежды 
“архиреформаторов” на то, что без какого-либо законодательного и административного воздействия свободный 
рынок все сам отрегулирует, оказались напрасными. Экономика Украины доведена была до хаоса и развала. 
Подводя итоги экономических преобразований за 1991 – 1993 гг., Л.Д. Кучма подчеркнул: “...То, что 
произошло с экономикой Украины, не имеет исторических аналогов”. i  Гораздо труднее оценить степень 
негативных социальных последствий этих “преобразований”. Несвоевременная выплата заработной платы, 
пенсий, стипендий, официальная, скрытая безработица и многие другие социальные “язвы” стали реалиями 
нашего времени. Властные государственные структуры, а порой и местные органы социальной защиты, 
вследствие отсутствия научной программы реформирования всего комплекса социальной сферы, иногда 
принимают недостаточно экономически обоснованные решения и меры, которые в конечном итоге имеют 
временный эффект в снятии социальной напряженности. 

Более того, проблемы, которые стояли перед страной во время катастрофического спада производства и 
уровня жизни, могут быть малосущественны по сравнению с проблемами, которые возникнут в период 
подъема. Начнется массовое отмирание нежизнеспособных предприятий на фоне невероятного взлета 
сравнительно небольшого числа предприятий и фирм, использующих новейшие быстроокупаемые технологии. 
В этих условиях безработица может достичь немыслимых размеров. Начнется длительный период техногенных 
катастроф – как следствие того, что за последние 10 – 15 лет не обновлялись и практически не ремонтировались 
ни технологическое оборудование, ни машины и механизмы. 

Научный анализ острейших социальных противоречий, сложившихся в обществе на рубеже ХХ столетия, 
разработка конкретной научной программы реализации, выделение блока социальных проблем как 
приоритетного направления в деятельности правительства, c тесной увязкой с финансово-экономическими 
возможностями, нормативно-правовой базой, позволит снизить их уровень и остроту, более быстрыми темпами 
и с минимальными потерями осуществить радикальные экономические преобразования. 
Социально-экономические реформы могут достичь успеха лишь тогда, когда они проводятся в интересах всего 
народа, в интересах конкретного человека как высшей социальной ценности общества. 

Разработка и успешная реализация научной программы реформирования социальной сферы на переходный 
период, а также осуществление общенациональной пенсионной реформы как конечной цели во многом будут 
зависеть от степени изученности отечественного исторического опыта. В этой связи изучение истории 
деятельности органов социального обеспечения периода НЭПа имеет теоретическое и практическое значение и 
связано, прежде всего, с тем обстоятельством, что в 20-е годы (т.е. в период НЭПа) шел процесс формирования 
плановой экономики и рыночных отношений. А это, в свою очередь, позволит в той или иной мере 
теоретически переосмыслить опыт решения вопросов социального обеспечения и практически использовать его 
на современном этапе. 

Безусловно, НЭП нельзя рассматривать как научную парадигму, способную обезопасить общество на все 
случаи жизни. Известно, что реальная НЭПовская хозяйственная система породила три серьезных 
экономических кризиса, являлась многоукладной, была противоречивой и далеко не устойчивой. Определенная 
идеализация НЭПа должна уступить место более глубокому и всестороннему изучению его позитивных и 
негативных тенденций. 

Переход к новой экономической политике в нашей стране неизбежно вызывал перестройку всего 
хозяйственного механизма, всей экономической политики государства не только в области промышленности и 
сельского хозяйства, но и в области социально-правовых отношений, в том числе и в области социального 
обеспечения. В целях улучшения социального обеспечения рабочих, крестьян, семей красноармейцев в период 
НЭПа необходима была совершенно новая организация крестьянства. Декрет СНК РСФСР 14 мая 1921 г. “Об 
улучшении постановки дела социального обеспечения рабочих, крестьян и семей красноармейцев” ii  был 
положен в основу строительства таких новых общественных организаций, – Крестьянских комитетов 
общественной взаимопомощи (ККОВ), позже, с принятием в 1924 г. нового положения – Крестьянских обществ 
взаимопомощи (КОВ) – сокращенно “кресткомы”.  

Крестьянские комитеты общественной взаимопомощи были созданы и осуществляли деятельность во всех 
союзных и автономных республиках. При сохранении основной своей функции – социального обеспечения 
беднейшего крестьянства, семей красноармейцев, инвалидов, вдов и сирот, на кресткомы по мере их 
дальнейшего развития и укрепления возлагались более сложные хозяйственные и культурные задачи. 
Кресткомы в доколхозный период являлись самыми массовыми общественными организациями на селе, были 
проводниками и активными участниками всего комплекса мероприятий, проводимого государством в аграрном 
секторе. М.И. Калинин писал: “ККОВ это не комитеты бедноты, а это есть комитеты, которые стремятся 
охватить крестьянство в целом” iii. “...Кооперация и комсомол – всего этого еще мало, они не охватывают 
деревни в целом, эти организации захватили деревню на 40%, – продолжал М. И. Калинин, – а нам надо 
захватить деревню на 90, и даже на 95 %. И кроме кресткомов нет у нас организаций, которые могли бы за эту 
задачу взяться. ...ККОВ по существу являются решающей организацией деревни” iv.  



 

В связи с осуществлением насильственной коллективизации сельского хозяйства в начале 30-х годов, 
кресткомы были реорганизованы в кассы общественной взаимопомощи колхозов. Таким образом, крестьянские 
общества взаимопомощи, прежде всего как органы социального обеспечения беднейшего крестьянства, 
занимают большой исторический период в нашей истории (1921 – 1932 гг.) 

В 20-х и начале 30-х годов появляются статьи и брошюры, освещающие различные стороны деятельности 
кресткомов. Авторами статей и брошюр являются, в основном, работники центрального и местных органов 
социального обеспечения. Ввиду определенной разноплановости и научной ценности, а также в связи с 
ограниченным объемом статьи, изданную “кресткомовскую” литературу следует условно разделить на 
несколько групп. 

Первая группа включает брошюры Н.А. Милютина v , работавшего заместителем народного комиссара 
социального обеспечения РСФСР, стоявшего у истоков строительства кресткомов, страстного пропагандиста 
идей взаимопомощи. Подводит некоторый итог деятельности кресткомов за 1921 – 1927 гг. брошюра vi , 
выпущенная НКСО РСФСР. Определенную научную ценность имеет брошюра А. Лаврова vii  и работа 
Е.А. Лысикова viii , возглавлявшего в начале 30-х годов ЦК КОВ. В этих брошюрах авторы затрагивают 
некоторые теоретические аспекты, касающиеся причин создания кресткомов в связи с переходом к НЭПу. Но 
эти и другие теоретические вопросы только поставлены авторами и не нашли достаточно глубокого освещения. 
В указанных брошюрах раскрывается деятельность кресткомов на фоне сложных социально-экономических 
процессов, происходивших в аграрном секторе. К сожалению, эти работы освещают деятельность КОВ в 
основном на материалах Московской губернии. 

Взаимоотношения кресткомов с советскими хозяйственными и общественными организациями позволяет 
рассмотреть “кресткомовская” литература, входящая во вторую группу ix . Новая экономическая политика, 
вызвавшая перестройку хозяйственного механизма, дала толчок к расширению прав хозяйствовавшим 
субъектам различных форм собственности, более того, упорядочение отношений с различными организациями 
и ведомствами требовала повседневная хозяйственно-производственная и культурно-просветительская 
деятельность кресткомов. Многогранная деятельность КОВ выдвигала задачи регулирования отношений с 
сельскими и районными Советами, при которых они находились. Изучение взаимоотношений позволяет, 
во-первых, выяснить права хозяйствовавших субъектов, а во-вторых, дает возможность осветить обязанности 
(или возможности) исследуемых нами общественных организаций. Особый интерес вызывает литература, 
посвященная исследованию некоторых аспектов налоговой политики и льгот, предоставленных государством 
кресткомам. Несомненный интерес в этой связи представляют работы: А. Емельянова x , Б.А. Бобылева xi , 
В.В. Мокееваxii, С. Шаинаxiii, М.К. Арбузоваxiv, А.Я. Подольскогоxv. 

Литература, условно входящая в эту группу, позволяет более определенно ответить на вопрос о роли и 
вкладе крестьянских обществ взаимопомощи в переустройство доколхозного села. 

К третьей группе относится литература xvi , основной задачей которой является 
агитационно-пропагандистская цель общественной взаимопомощи, освещается передовой опыт, раскрываются 
различные вопросы организационного строительства кресткомов, вскрываются ошибки, допущенные в их 
работе, предлагаются конкретные меры, направленные на исправление недостатков. 

Авторы используют в своих брошюрах разнообразный цифровой материал, иллюстрирующий 
разноплановую деятельность крестьянских обществ взаимопомощи в области культурного строительства. 
Анализ литературы этой группы позволяет сделать главный вывод: кресткомы внесли определенный вклад в 
ликвидацию голода и его последствий, различных социальных и стихийных бедствий, безграмотности, 
содействовали дальнейшему росту общественного сознания, способствовали изменению психологии и 
социального облика крестьянства. 

Краткий историографический обзор литературы 20-х – начала 30-х годов, наряду с достоинствами, 
позволяет выявить некоторые общие ее недостатки: узость источниковедческой базы, локальность 
исследований и т.д. Необходимо подчеркнуть, что “кресткомовской” литературе в научных исследованиях 50-х 
и последующих годов уделено незаслуженно мало внимания. В научных трудах отсутствует полный 
историографический анализ кресткомовской литературы, ученые ограничиваются вводом в научный оборот 
работ только двух авторов: Н.А. Милютина, Е.А. Лысикова. Такой подход к данной литературе лишен всяких 
оснований и аргументации. Несмотря на недостатки, присущие “кресткомовской” литературе, она заслуживает 
тщательного изучения, может служить не только источниковедческой, но и историографической базой для 
дальнейших исследований. 

Углубленное изучение истории кресткомов началось, по существу, в 50-х, 60-х гг. Истории деятельности 
КОВ специально посвящены несколько статей и кандидатских диссертаций. С.Г. Скопцов xviii

xxiii

xvii, А.В. Гагарин , 
В.С. Флеров, Л.В. Малыхинxix, Ю.С. Левашовxx, П.А. Алексановxxi, Т.И. Галкинаxxii, Б.К. Мигаль  в статьях и 
кандидатских диссертациях изучают данную тему по отдельным регионам, и хронологические рамки 
исследований ограничиваются 1921 – 1925 гг. Так, например, кандидатская диссертация и статьи С.Г. Скопцова 
посвящены кресткомам Белоруссии, статьи А.В. Гагарина освещают историю деятельности КОВ Сибири, 
В.С. Флеров, Л.В. Малыхин в статье исследуют кресткомы Дальнего Востока, Ю.С. Левашов изучает по данной 
теме Алтайскую губернию, статья Мигаля посвящена истории создания и укрепления кресткомов Украины. 
Авторы в исследованиях используют обильный архивный материал, кресткомовские периодические издания – 
журнал “Крестьянская взаимопомощь” и газету “Взаимопомощь”, опубликованные отчетные материалы 
пленумов ЦК КОВ и материалы всероссийских съездов КОВ. Используя обширную источниковедческую базу, 



 

авторы изучают процесс формирования фондов, которые являются основной производственной и материальной 
базой кресткомов. Не все в полной мере удается авторам, некоторые исследуемые ими вопросы как в 
кандидатских диссертациях, так и в статьях нуждаются в более глубоком изучении. В этой связи не всегда 
выдерживают критики выводы, к которым приходят отдельные авторы. Одновременно с указанными выше 
работами появляются публикации, хронологические рамки которых охватывают полный период истории 
деятельности КОВ (1921 – 1932 гг.). Это статья И.В. Анохина xxiv , написанная на материалах Московской 
губернии, статья О.М. Вартаняна xxv  о кресткомах Армении, статьи и кандидатская диссертация 
Л.Д. Ефановаxxvi посвященые кресткомам Западной Сибири. 

В начале 70-х гг. Ф.Н. Богдановаxxvii

xxviii
 защитила диссертацию, посвященную кресткомам Казахстана, в статье 

Б.К. Мигаля  освещается деятельность КОВ Украины, в публикации А.Э. Куправы xxix  исследуется 
строительство кресткомов в Абхазии, Раджабов Р.А.30. изучает в статье роль крестьянских обществ 
взаимопомощи в повышении общественной активности азербайджанского крестьянства, статья Р.М. Орехова31 
посвящена истории деятельности кресткомов Дальнего Востока по оказанию помощи деревенской бедноте. В 
работах указанных авторов более обстоятельно исследуется процесс становления и развития кресткомов. 
Исследование истории деятельности кресткомов на протяжении всего периода их существования (1921 – 1932 
гг.) дало ученым возможность показать важнейшие этапы строительства КОВ, раскрыть особенности их 
деятельности в отдельных республиках и регионах. Однако не всегда можно согласиться с утверждениями 
некоторых авторов о роли кресткомов в переустройстве доколхозного села. Так, например, Ф.Н. Богданова в 
кандидатской диссертации приходит к утверждению о незначительной роли кресткомов в хозяйственной и 
культурной жизни в 1921 – 1923 гг. Такое утверждение нельзя признать аргументированным. Большой вклад в 
историографию изучаемой проблемы внес П.А. Алексанов32. Данная монография – первое и пока единственное 
исследование по истории создания и становления социального обеспечения трудящегося крестьянства, 
выполненное на материалах РСФСР. Автор детально освещает основные этапы строительства системы 
социального обеспечения, вскрывает негативные тенденции, имевшие место в данном процессе. Используя 
различные опубликованные источники, архивные материалы, автор рассматривает виды помощи, оказанной 
кресткомами маломощному крестьянству, которые приобретали различные формы: денежную, натуральную, 
трудовую, правовую. Несомненное достоинство монографии – выявление социально-экономических 
предпосылок образования крестьянских комитетов общественной взаимопомощи. Автор показывает, что НЭП 
поставил перед государством сложную задачу организации социального обеспечения в деревне для 
трудящегося крестьянства. И решить эту задачу можно было только при активном участии самих крестьян, 
объединенных в специально созданные для этих целей организации – кресткомы. Много внимания в 
монографии уделено кооперативной деятельности КОВ. Необходимо отметить, что сложный процесс 
первоначального кооперирования беднейшего крестьянства нельзя полностью изучить без анализа 
деятельности кресткомов. Автор детально рассматривает динамику становления кооперации, вскрывает вклад 
КОВ в развитие всех ее форм. К сожалению, монография П.А. Алексанова не лишена определенных 
недостатков, которые были справедливо отмечены в рецензиях33. Одним из существенных недостатков 
является то, что хронологические рамки исследования охватывают 1921 – 1932 гг., однако основное внимание 
автор уделил 1921 – 1925 гг., а рассмотрение периода деятельности кресткомов1926 – 1932 гг., наименее 
изученного, носит характер научного обзора. В данной работе отсутствует анализ особенностей становления и 
развития кресткомов РСФСР, допущены пробелы в историографическом обзоре литературы и т.д. 

Определенный вклад в изучение данной темы внесли также историки партии. Представляют интерес статьи 
и кандидатская диссертация В.П. Алексанова21. Кандидатская диссертация и более 10 статей по теме 
принадлежит Л.Д. Ефанову26. В середине 70-х годов в историко-партийном плане появляется кандидатская 
диссертация Г.А. Искандерова34, освещающая роль партийной организации Дагестана по созданию и развитию 
кресткомов, А.К. Исаков35 исследует проблему в масштабах Татарии, в диссертации Г.А. Полищук36 
исследуются формы и методы партийного руководства кресткомов Дальнего Востока, статья В.А. Пинаева37 
посвящена вопросу партийного руководства кресткомов в Енисейской губернии. В известной мере 
историко-партийная тематика вызывает негативную реакцию некоторых ученых. Безусловно, данные работы 
имеют конъюнктурный подход, заключающийся в идеализации руководящей роли партии. Необходимость 
переосмысления таких работ очевидна и должна носить конструктивный характер, нельзя отрицать 
определенного вклада историков партии в развитие исторической науки, в частности, в изучение истории 
деятельности кресткомов. 

В середине 70-х и начале 80-х гг. А.П. Веселов38 опубликовал статью, посвященную выяснению роли 
кресткомов в укреплении материальной базы кооперации и колхозов РСФСР. Изучение данной проблемы 
позволяет ответить на некоторые дискуссионные вопросы аграрной истории. Располагая денежными и 
натуральными средствами, КОВ использовали их для кооперирования беднейшего крестьянства. В начале 80-х 
гг. в статьях и кандидатской диссертации И.В. Рыбак39 освещена история деятельности кресткомов Украины. 
Однако в публикациях и диссертации не получила должного освещения специфика деятельности кресткомов 
Украины. Крестьянские общества взаимопомощи были созданы на Украине несколько позже и осуществляли 
свою деятельность при комитетах незаможных селян (КНС).  

Научно-исследовательская литература разнообразна по теоретическому уровню, по тематике и глубине 
рассматриваемых вопросов, является несомненным вкладом в изучение истории становления и развития 
социального обеспечения трудящегося крестьянства. Таким образом, в исторической литературе нашла 



 

определенное отражение история деятельности КОВ России, Азербайджана, Абхазии, Белоруссии, Украины, 
Казахстана, Татарии, Армении, Дагестана. К сожалению, КОВ Крыма не нашли даже фрагментарного 
освещения в исторической литературе. 
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