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Введение 

Степень и формы социальной поддержки пре-

старелых, инвалидов, детей-сирот – это важные по-

казатели гуманизма и жизнеспособности общества.  

В СССР ко второй половине 1930-х гг. сформирова-

лись две параллельные модели социальной защиты: 

для рабочих и служащих и для колхозного крестьян-

ства. Общим системным элементом этих моделей 

были кассы взаимопомощи. При отделах социально-

го обеспечения (собесах) создавались городские  

и районные кассы взаимопомощи пенсионеров  

и инвалидов, на предприятиях – профсоюзные кассы 

взаимопомощи, в малых трудовых коллективах по-

являлись неуставные «черные» кассы. В деревне 

действовали КОВК. В нормативно-правовых актах 

1930-х гг. и в архивных источниках эта аббревиатура 

расшифровывается по-разному. В нашей статье при-

нято название «кассы общественной взаимопомощи 

колхозников» и поставлена задача выяснить их место 

и роль в системе социальной защиты сельского насе-

ления Урала накануне и в годы войны. 

Обзор литературы 

Появление КОВК вызвало интерес исследовате-

лей, в том числе зарубежных. Сидней и Беатрис Вебб 

в 1936 г. назвали этот феномен «…“системой эконо-

мической взаимопомощи” колхозников, простой 

формой помощи неспособным к труду, но получаю-

щим право на долю коллективного продукта» [1,  

p. 327, 341]. По проблеме социальной защиты кол-

хозников, которая активно обсуждалась в 1930-е гг.,  

в период с 1940 г. и вплоть до 1980-х гг. специаль-

ных исследований не создавалось [2, с. 1–12]. Прио-

ритет возвращения к исследованию проблемы при-

надлежит В. С. Григорьеву, который проанализиро-

вал трансформацию КОВ в ККОВ: крестьянских 

обществ взаимопомощи мелких индивидуальных 

товаропроизводителей в колхозные кассы обще-

ственной взаимопомощи [3]. О КОВК в связи с об-

щей характеристикой советской системы социальной 

поддержки сельчан упоминали Т. М. Димони [4],  

Т. В. Еферина [5]. Работу КОВК военного времени 

рассматривали в контексте социального обеспечения 

крестьянства юга России В. А. Бондарев [6, с. 58–86], 

европейского севера России – Л. В. Изюмова [7].  

В трудах по проблемам социальной политики 

1930–1940-х гг., в том числе и на Урале, о наличии 

КОВК лишь сообщалось [8, с.62–73; 9, с. 64–67; 

10, с. 247, 253; 11, с. 47]. Зарубежные исследовате-

ли трактуют советскую социальную политику 

1930-х гг. преимущественно негативно. Так, Моше  
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В статье освещена малоизученная форма социальной защиты колхозников накануне и в годы Ве-

ликой Отечественной войны – кассы общественной взаимопомощи колхозников. На материалах Боль-

шого Урала (Башкирской АССР, Удмуртской АССР, Курганской, Молотовской, Свердловской, Челя-

бинской, Чкаловской областей) исследована партийно-государственная политика и деятельность вла-

стей по сохранению и развитию системы касс, изучены векторы динамики их сети. Определены про-

блемы, возникавшие в ходе функционирования касс общественной взаимопомощи колхозников, свя-

занные, в первую очередь, с формированием их материально-финансовой базы и адаптацией в услови-

ях военного времени. Выявлено своеобразие двух этапов (предвоенного и военного) в развитии касс 

общественной взаимопомощи колхозников как института социальной защиты колхозников, возникше-

го в русле советской социальной политики в коллективизированной деревне по инициативе «снизу».  

В результате исследования сделаны выводы о том, что социальная помощь, социальное обеспечение  

и социальное обслуживание стали тремя основными направлениями в деятельности касс общественной 

взаимопомощи колхозников, что, несмотря на неблагоприятные условия существования в годы войны, 

этот социальный институт не был разрушен и продолжал выполнять свои функции. 

Ключевые слова: социальная политика, социальная защита, отделы социального обеспечения, 
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Левин говорил о ней как о «статусной револю-

ции», усилившей социальное и идеологическое 

расслоение советского общества и закрывшей,  

в частности, колхозникам доступ к социальной 

защите [12, p. 184–186]. Социальная ситуация  

в коллективизированной деревне 1930-х гг. чаще 

всего оценивается со знаком «минус». Ш. Фицпат-

рик считает, что в деревне «…царил дух неудер-

жимой злобы», а «…взаимная поддержка и соли-

дарность среди крестьян встречались редко» [13,  

с. 261]. Андреа Грациози интерпретирует совет-

скую политику в деревне в парадигме войны вла-

сти против крестьянства и полагает эту войну 

«…самостоятельным источником регресса» [14,  

с. 91]. В этих трудах наличие КОВК не артикули-

руется. Присутствие среди учреждений социаль-

ного обеспечения «комитетов общественной взаи-

мопомощи колхозов» признает Б. Мэдисон, но она 

называет их помощь «…жалкой и неспособной 

повлиять на низкий уровень жизни» колхозников 

[15, с. 70, 71].  

В уральской историографии аграрной истории 

периода Великой Отечественной войны в моно-

графиях Г. Е. Корнилова [16, 17], В. П. Мотревича 

[18, 19], Р. Р. Хисамутдиновой [20] имеются сюже-

ты об оказании помощи разным категориям сель-

ского населения, но деятельность КОВК не рас-

крывается. Попыткой акцентировать внимание  

на данной теме стала небольшая статья, опублико-

ванная в 2021 г. [21]. В целом степень научной 

разработки вопросов социальной защиты колхоз-

ников, в том числе через КОВК, накануне и в годы 

войны надо признать недостаточной. 

Методы исследования 

Теоретическим ориентиром для работы стала 

гипотеза о советской цивилизации как обществе мо-

билизационного типа, переживавшем в 1930–1940-е 

гг. глубокие и противоречивые процессы модерниза-

ции. Модернизирующая сельский социум советская 

социальная политика с ее культом труда, матрицами 

коллективизма и добровольчества одним из резуль-

татов имела систему социальной защиты колхозного 

населения, главным институтом которой стали кассы 

общественной взаимопомощи колхозников. В пре-

ломлении к изучаемой теме применены подходы: 

институциональный, структурно-функциональный, 

факторный. На этой основе были изучены норматив-

но-директивные, делопроизводственные, учетно-

статистические документы, выявленные в 17 фондах 

10 уральских архивов (ГАКО, ГАОПДКО, ГАСО, 

НА РБ, ОГАОО, ОГАЧО, ПермГАСПИ, ЦГА УР, 

ЦДНИ УР, ЦДООСО). 

Результаты и дискуссия 

Система КОВК как институт внутриколхоз-

ной социальной защиты сложилась на протяжении 

1930-х гг. Кассы являлись добровольными само-

стоятельными общественными организациями 

колхозников и колхозниц для помощи нетрудо-

способным членам артели, сиротам и нуждаю-

щимся детям колхозников, управлялись общим 

собранием и правлением сельскохозяйственной 

артели, контролировались сельсоветом и райсобе-

сом. Зарегистрировав в райисполкоме свой устав, 

они приобретали права юридического лица (с пе-

чатью, счетом в банке, членскими книжками 

участников, где отмечались уплата взносов, полу-

чение пособия или ссуды, погашение задолженно-

сти, общественная работе в кассе и т. д.) [22,  

л. 170]. В процессе становления система КОВК 

пережила существенную трансформацию, часть ее 

функций (курирование школ и медпунктов) пере-

шла колхозам. Принципиально то, что работа касс 

(пособия и ссуды в денежной или натуральной 

форме, трудоустройство инвалидов, помощь им  

в повышении квалификации, организация «трудо-

вой помощи» и социального обслуживания пре-

старелых) объективно способствовала укреплению 

трудовой дисциплины, росту производительности 

труда и в итоге организационно-хозяйственному 

укреплению колхозов как новой производственной 

структуры. Материально-финансовые фонды КОВК 

формировались из нескольких источников. Сель-

советы передавали кассам бесхозное и вымороч-

ное имущество. Для выплаты государственных 

пособий и пенсий колхозникам, имевшим на то 

право, на счета касс райсобесы перечисляли ас-

сигнования из местных бюджетов. Колхозы имели 

право ежегодных дотаций кассам в объеме не бо-

лее 2 % своих денежных и натуральных фондов  

и (для денежных отчислений) не более общей 

суммы поступивших членских взносов, которые 

вместе со вступительными взносами служили ос-

новным источником для КОВК. И те, и другие 

зависели от положения дел в колхозе. Размеры 

взносов устанавливались общими собраниями кас-

сы, однако желательные суммы диктовались 

Наркомсобесом РСФСР.  

Сохранившаяся областная статистика указы-

вает на резкое сокращение сети и работы КОВК  

в 1937 г. Упадок аграрной отрасли на рубеже 

1930–1940-х гг. и осложнение международной об-

становки повысили значимость КОВК как инсти-

тута социальной защиты. Выплата через КОВК 

государственных пособий и пенсий военнослужа-

щим и их семьям получила импульсы в связи  

с принятием Указа ПВС СССР от 10 октября  

1939 г. и постановления СНК СССР от 16 июля 

1940 г. [23, с. 147–151].  

Текущие задачи, меры по расширению сети  

и активизации работы КОВК формулировались  

в решениях партийных и советских органов. Про-

водились инструктивные совещания сотрудников 

собесов, краткосрочные курсы-семинары предсе-

дателей касс. Популяризировался опыт передови-

ков. В Челябинской области в 1939 г. были орга-

низованы выступления по радио лучших предсе-

дателей КОВК, в областной и районных газетах 

помещена 21 корреспонденция о работе касс [24,  
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л. 12]. Новым явлением для предвоенной деревни 

стало признание трудовых достижений женщин  

и избрание их руководителями КОВК. Одна из них – 

Т. Ерофеева; она, вступив в колхоз лишь в 1935 г.,  

к марту 1939 г. завоевала уважение сельчан и была 

избрана председателем кассы [25, л. 267]. 

Требование создавать КОВК в каждом колхо-

зе, судя по статотчетам собесов, выполнялось 

успешно. К примеру, через шесть месяцев после 

принятия СНК БАССР 23 июня 1940 г. решения  

о КОВК они были созданы в 84 % сельхозартелей. 

В Чкаловской области в 1940 г. кассы обществен-

ной взаимопомощи колхозников были созданы  

в 87,2 % сельхозартелей [26, л. 98; 27, л. 8; 28, л. 4; 

29, л. 167]. Можно предположить, что в предвоен-

ной уральской деревне КОВК становились самой 

массовой общественной организацией.  

С началом войны тенденция организационно-

го укрепления системы КОВК приостановилась. 

Между тем в круг нуждавшихся в социальной 

поддержке вошло практически все население кол-

хозов: поскольку на колхозное крестьянство  

не распространялось бронирование от призыва  

в вооруженные силы, в первые же дни военной мо-

билизации выросла категория семей военнослужа-

щих. 26 июня 1941 г. вышел Указ ПВС СССР  

«О порядке назначения и выплаты пособий семьям 

военнослужащих рядового и младшего началь-

ствующего состава в военное время» [30, с. 5–6].  

Условия назначения государственных посо-

бий и организация их выплаты в ходе войны меня-

лись, но в начале войны выдача пособий семьям 

мобилизованных какое-то время по-прежнему по-

ручалась КОВК. Выявилось много недостатков  

и финансовых нарушений, требовалась оператив-

ная настройка механизма социальной поддержки 

сельчан в новых условиях. Бюро Чишминского РК 

ВКП(б) БАССР 11 июля 1941 г. отметило, что  

с начала войны бытовые условия семей красноар-

мейцев проверялись только в трех колхозах и что 

КОВК им не помогают. Райком обязал местных 

руководителей организовать помощь семьям в том 

числе и из колхозных касс взаимопомощи, от рай-

собеса потребовали вызывать председателей касс  

с отчетом. Чкаловский обком ВКП(б) в январе 

1942 г. при рассмотрении вопроса «О непорядках  

в деле назначения и выплаты государственного 

пособия семьям мобилизованных в Красную Ар-

мию» обязал райкомы обсудить на заседаниях бю-

ро поступление и расходование денежных и нату-

ральных средств КОВК [31, л. 12; 32, л. 61].  

Помощь семьям фронтовиков все годы войны 

входила в число ведущих забот КОВК. Довоенный 

принцип преимущественной помощи передовикам 

производства отходил на второй план. По данным 

Молотовского облисполкома в августе 1941 г. 

КОВК оказали материальную помощь 1158 семьям 

военнослужащих. В конце года областная газета 

отмечала хорошую работу КОВК в ряде районов, 

ставила в пример кассу колхоза им. Ленина Чер-

нушинского района, которая дотировала покупку 

детской одежды и учебников, предоставляла воз-

вратные ссуды на приобретение крупного рогатого 

скота, двум семьям организовала подвоз дров, од-

ной – ремонт бани. В Челябинской области в де-

кабре 1941 г. через кассы общественной взаимо-

помощи колхозников получили помощь 4825 се-

мей фронтовиков, им заготавливали и привозили 

дрова, выдавали хлеб [33, с. 321; 34; 35, л. 25].  

Помощь раненым и больным бойцам, отправ-

ленным в колхозы из госпиталей на долечивание, 

стала новой стороной деятельности касс. Отводи-

мая КОВК роль прописывалась четко. В письме 

Молотовского обкома ВКП(б) и облисполкома 

районным властям 18 октября 1941 г. указывалось, 

что расходы на эти нужды следует относить  

за счет средств общественной колхозной кассы 

взаимопомощи [36, л. 42]. 

Среди забот КОВК оказалось бытовое устрой-

ство размещенного в колхозах эвакуированного 

населения, в составе которого было много семей 

фронтовиков. Но для того, чтобы вступить в кассу 

взаимопомощи, прибывшие должны были стать 

членами колхоза. Чаще всего это было невозмож-

но, поскольку приезжие не хотели закреплять свое 

пребывание в уральской деревне и не имели 

средств для внесения пая в фонды колхозов. Тем 

не менее в архивных документах встречается ин-

формация о помощи эвакуированным со стороны 

КОВК. В отчете о работе КОВК в Челябинской 

области за 1941 г. говорилось о том, что из 32,8 

тыс. руб. дотаций, распределенных райсобесами, 

3,8 тыс. руб. было израсходовано на детей из эва-

куированных семей [37, л. 62].  

Прежние уставные направления работы 

КОВК: помощь сиротам, престарелым и нетрудо-

способным колхозникам – в обстановке войны 

приобретали новые смыслы. О том, что именно  

на КОВК возлагалась задача социальной защиты 

осиротевших детей, говорится в постановлении 

СНК БАССР от 20 февраля 1942 г.: «Учитывая, 

что кассы общественной взаимопомощи колхозов 

являются основным источником для содержания 

сирот – детей колхозников, обязать Наркомсобес 

БАССР (т. Мустафину), Наркомзем БАССР  

(т. Ермолаева) и председателей исполкомов рай-

советов укрепить материальную базу существу-

ющих колхозных касс взаимопомощи… Обеспе-

чить патронирование круглых сирот-детей кол-

хозников в семьях колхозников за счет средств 

колхозных касс взаимопомощи» [38, с. 297].  

Выделение средств на содержание детей-сирот 

составляло значительную расходную статью бюд-

жета КОВК. В Чкаловской области за 1942 г. КОВК 

израсходовали на эти цели 94,5 тыс. руб. и на 25 

тыс. руб. произвели натуральные выдачи [39, л. 26]. 

Но в пересчете на одного ребенка это были совсем 

малые суммы, которые к тому же не всегда осваи-
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вались. В 1942 г. в расходах касс общественной 

взаимопомощи колхозников Удмуртии на содер-

жание сирот предусматривалось по 350 руб.  

на человека в год. В 1943 г. фактические расходы 

по этой статье составили 50,888 тыс. руб., что рав-

нялось 40 % от запланированных [40, л. 24, 50; 41, 

л. 71; 42, с. 122].  

Реальным достижением в условиях тыловой 

повседневности, к которому причастны КОВК, 

стало расширение сети сезонных дошкольных 

учреждений, дававшее возможность пополнять 

трудовые ресурсы за счет домохозяек. В Башки-

рии, Молотовской и Чкаловской областях летом 

1943 г. яслей и детских площадок было открыто  

на 39,4 % больше, чем в 1940 г. В одной только 

Свердловской области действовало 17520 сельских 

площадок [подсчитано по: 43, л. 31, 32; 44, л. 5; 45, 

л. 34; 46, л. 47]. В отличие от тысяч сезонных сеть 

постоянных учреждений (с небольшой емкостью) 

исчислялась на селе сотнями. В Молотовской об-

ласти в 1943 г. их насчитывалось 271. В Чкалов-

ской области в 1941 г. мест в постоянных колхоз-

ных яслях было 2575, в 1942 г. – 2735. Основная 

часть этих заведений влачила жалкое существова-

ние. Но были и исключения. В докладе 1944 г.  

по Свердловской области сообщалось о яслях  

в колхозе «1 Мая» Красноуфимского района: по-

мещение из 6 комнат, инвентаря достаточно, 

наблюдение участкового врача, питание детей 

полноценное [45, л. 34; 47, л. 31; 48, л. 20].  

КОВК продолжали оказывать помощь нетру-

доспособным колхозникам. На средства касс со-

держались дома престарелых колхозников (ДПК). 

Еще до войны обнаружился тренд на сокращение 

обитателей в них. В 1940 г. в 10 ДПК, работавших 

в районах Челябинской области, имелось 266 кой-

ко-мест, но обеспечиваемых было только 143 че-

ловека. «Недокомплект обслуживаемых» власти 

объясняли тем, что «…в связи с недостатком ра-

бочей силы некоторые колхозы престарелых  

не отпускают в дома, используя их на работе 

сторожами, а некоторые прямо заявляют, что 

дешевле прокормить в колхозе, чем платить  

на содержание в дом… Возможность загрузки 

домов единоличниками-стариками в районах, где 

находятся дома, имеются, но оплачивать их со-

держание никто не хочет, в том числе и облсо-

бес» [24, л. 11; 49, л. 165]. В условиях войны эта 

форма социального обслуживания была свернута 

до предела. В отчетах за 1941 г. сообщалось, что  

в ДПК колхозников стало очень мало, потому что 

все те, кто может двигаться, заняты на колхозных 

работах, а ДПК теперь обслуживают преимуще-

ственно пенсионеров за счет их пенсии. В демо-

графически-кризисном 1942 г. категория преста-

релых и нетрудоспособных колхозников на Урале 

сильно уменьшилась. По данным Г. Е. Корнилова, 

численность этой группы к концу 1941 г. равня-

лась 851,1 тыс. человек, а в 1942 г. – 372, 7 тыс. 

При этом ее доля среди принимавших участие  

в колхозных работах выросла: в 1942 г. она со-

ставляла 13,5 %, в 1943 г. – 15,3 %, в 1944 г. –  

15,9 %. [15, с. 38, 40, 42]. Многие ДПК закрыва-

лись. На всю Чкаловскую область к началу 1945 г. 

остался только один ДПК, содержавшийся за счет 

средств КОВК – в селе Городище Краснохолмско-

го района [29, л. 165]. 

Закрытие ДПК не означало отсутствия заботы 

КОВК о нетрудоспособных колхозниках. На обес-

печение инвалидов, престарелых и временно поте-

рявших трудоспособность КОВК Чкаловской об-

ласти в 1942 г. израсходовали 75 тыс. руб., и на 41 

тыс. руб. было выделено материалов и продуктов. 

Кроме того, на обучение, переобучение и протези-

рование инвалидов было выдано 12 тыс. руб. Рас-

ход КОВК УАССР за 1943 г. по этой статье соста-

вил 74,069 тыс. руб. и на 14,53 тыс. руб. натурой 

[39, л. 26; 41, л. 71, 76].  

При растущей востребованности КОВК усло-

вия их существования ухудшились. Из-за ухода 

колхозников на фронт и в промышленность со-

кращалась численность касс, их участников и ко-

личества взносов. Зачастую эти процессы имели 

обвальный характер и означали фактический рас-

пад довоенной сети КОВК. Вопрос о воссоздании 

КОВК, сборе задолженности по вступительным  

и паевым взносам часто выносился на рассмотре-

ние сессий райсоветов и заседаний бюро райкомов 

партии [27, л. 5; 50, л. 44; 51, л. 4].   

В середине войны уральская колхозная дерев-

ня подошла к кризисному состоянию сельхозпро-

изводства, высокой степени обезлюдения и обни-

щания [подробнее см.: 16, с. 64–87; 18, с. 237–286; 

19, с. 153–215]. На 1943 г. пришлись пиковые зна-

чения свертывания сети КОВК. На совещании за-

ведующих райсобесами Башкирии сообщалось  

о том, что КОВК существуют только в 35 % кол-

хозов и работа их неудовлетворительна.  

В Удмуртии лишь 20 райсобесов (из 37) при-

слали в 1943 г. отчетную информацию в Наркомат 

социального обеспечения республики (из которой 

видно, что количество касс за год сократилось  

в этих районах на 50 %.), оставшиеся 17 сообщали 

что КОВК у них либо бездействуют, либо их со-

всем нет. Единицами измерялось число касс  

и по районам Челябинской области: 6 касс на 76 

колхозов в Аргаяшском районе, 1 – на 32 колхоза  

в Верхне-Уральском; в 18 районах КОВК отсут-

ствовали [26, л. 98; 41, л. 69; 52, л. 49].  

Меры по восстановлению КОВК предприни-

мались на протяжении всех военных лет. Но оце-

нивая их итоги, надо делать поправку на «лукавые 

цифры» в отчетах. Большие показатели расшире-

ния системы касс, отраженные в сводках отделов 

социального обеспечения, следует воспринимать 

критически. Так, динамика КОВК по Чкаловской 

области с 1940 г. по 1944 г. показывает устойчивый, 

хотя и крайне медленный, рост: 87,2 %, 87,5 %,  
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94 %, 94,6 %, 95,1 % соответственно. Но состави-

телями документа отмечено, что многие кассы 

«существуют формально» [29, л. 167]. Существен-

ны и расхождения в численности членов КОВК  

и трудоспособных в сельхозартелях.  

По Молотовской области в 1942 г. трудоспо-

собных в 2027 колхозах было учтено 218195, а 

членов КОВК 109254 человека [53, л. 70]. Иной 

вариант соотношения трудоспособных колхозни-

ков и членов КОВК за 1942 г. был представлен в 

отчете Удмуртского Наркомсобеса: 185919 чело-

век – и тех, и других. НКСО РСФСР потребовал 

уточнить эти сведения [40, л. 24, 49]. 

Главной причиной ослабления сети КОВК 

было сужение их материально-финансовой базы. 

Курганский облисполком в мае 1944 г. констати-

ровал, что КОВК созданы только в 772 колхозах  

из 1900, никаких фондов не имеют и бездействуют 

[54, л. 8–9]. Выделение и освоение бюджетных 

средств на соцобеспечение сокращалось. К приме-

ру, местным бюджетом Челябинской области  

на нужды КОВК (совместно со Всесоюзным обще-

ством глухих и Всесоюзным обществом слепых) 

на 1941 г. выделялось в сумме 117 тыс. руб.  

(в 1942 г. они сократились более, чем на 13 %  

и составили 102 тыс. руб., лишь чуть более трети 

этой суммы – 35 тыс. руб., – отводилось непосред-

ственно кассам). Средства, выделенные в области 

на социальное обеспечение, в 1941 г. были освое-

ны лишь на 91,8 %, а в 1943 г. – всего на 66,8 % 

[55, л. 17; 56, л. 108, 119; 57, л. 44].  

Объем членских взносов в КОВК пытались 

директивно увеличивать. Так, НКСО РСФСР  

в 1942 г. давал установку принимать членские 

взносы в размере 12 руб. НКСО Удмуртии это 

требование не выполнил, запланировав вдвое 

меньшую сумму, объясняя это средней величиной 

фактически принятых в большинстве районов раз-

меров взносов (в 4–8 руб.) (несмотря на указания  

о 12 руб.). Нормы, которые диктовались сверху, 

были невыполнимы из-за тотального ухудшения 

материального положения и колхозников, и колхо-

зов. Однако требования поднять размеры взносов 

продолжались. Курганский облисполком весной 

1944 г. рекомендовал установить вступительные 

взносы в КОВК в размере 30 руб., а паевые взносы 

(отчисления от доходов) – 100 руб. в год [40,  

л. 49–50; 54, л. 8].  

В связи с трудным положением колхозы со-

кращали, а нередко и вовсе прекращали дотации 

КОВК. Так, в 1943 г. КОВК Удмуртии получили 

27,4 % планируемых денежных колхозных отчис-

лений – 82885 руб., натуральные отчисления  

в этом году либо не были произведены, либо  

не нашли отражения в графе «Доходы» сметы, их 

расход исчислялся суммой в 334,25 тыс. руб. [40, 

л. 24; 41, л. 71, 76]. Неясно, можно ли их отнести  

к уставным фондам или это были продукты, кото-

рые выделялись за участие в колхозных воскресни-

ках по оказанию помощи семьям красноармейцев, 

инвалидам войны и детям, в 1943–1944 гг. перечис-

лявшиеся КОВК и составлявшие в структуре дохо-

дов так называемые инициативные фонды.  

Создание и использование фондов КОВК со-

провождалось различными конфликтами. Типич-

ными были срывы отчислений для КОВК со сто-

роны колхозов. Такие случаи, например, массово 

наблюдались в сельхозартелях Миасского района 

Челябинской области в 1944 г. Зачастую фондами 

КОВК распоряжались правления, бывало, что 

правление во главе с председателем колхоза свои-

ми действиями полностью подменяло миссию 

КОВК [58, л. 43; 51, л. 3–4]. 

Уральские материалы свидетельствуют о том, 

что, хотя система КОВК в крае работала с перебоя-

ми, нужда в таких формах социальной поддержки 

ощущалась не только в деревне. Подобные органи-

зации возникали по инициативе инвалидов войны  

и пенсионеров при горсобесах; в районных военных 

комиссариатах при женских советах. В июле 1944 г. 

фронтовики Стерлитамакского района Башкирии 

выступили с инициативой организовывать в каждом 

колхозе, совхозе и МТС кассы общественной по-

мощи инвалидам Великой Отечественной войны, 

семьям фронтовиков и сиротам [38, с. 183].  

С 1943 г. результаты работы касс были введены 

в качестве критерия при подведении итогов социали-

стического соревнования между собесами. Лучшие 

кассы и их руководители поощрялись. Так, весной 

1944 г. Почетную грамоту Президиума Верховного 

Совета Удмуртии получил председатель КОВК кол-

хоза «Двигатель» Воткинского района Ф. Г. Глушков 

[59, л. 11; 41, л. 69]. 

Выводы 

КОВК, находясь в сфере внимания партийных 

и советских органов, институционально и функци-

онально являлись объектом социальной политики 

государства. Содержание их деятельности состав-

ляла социальная защита колхозного населения: 

социальная помощь нуждающимся путем разовых 

мер; социальное обеспечение путем предоставле-

ния социальных выплат (пенсий, пособий, стипен-

дий, льгот) как гарантированных государством, 

так и определяемых ресурсами колхозов; социаль-

ное обслуживание через содержание на средства 

КОВК детских учреждений и ДПК. Несмотря  

на все трудности, нерешенные проблемы, на со-

кращение численности КОВК под давлением ты-

ловой деревенской экстремальности, их сеть  

не была разрушена. При поддержке партийно-

советской власти КОВК оставались массовыми 

общественными организациями, действовавшими 

на основе принципа взаимопомощи.  
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The article highlights a little-studied form of social protection of the eve and during  

the Great Patriotic War – public mutual assistance funds for collective farmers. The party  

and state policy and the activities of the authorities to preserve and develop the system of funds 

were studied and the evolution of their network were studied in materials from the Greater Urals 

(Bashkir ASSR, Udmurt ASSR, Kurgan, Molotov, Chelyabinsk, Chkalov regions). The problems 

that arose in the public mutual assistance funds for collective farmers, primarily related  

to the formation of their material and financial resource base and adaptation in wartime condi-

tions, were identified. The differences between the two stages of development (pre-war and war) 

of the funds as an institution of social protection of collective farmers, which arose in line with 

the Soviet social policy in the collectivized village on the «from the bottom up» initiative, was 

revealed. It was concluded that social assistance, social support, and social services have become 

the three main areas in the activities of public mutual assistance funds for collective farmers,  

and despite the unfavorable conditions during the years of war, this social institution was not de-

stroyed and continued to perform its functions. 
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