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В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Статья  рассматривает  изменения,  коснувшиеся  советское  пенсионное  страхование  в  годы  Великой
Отечественной войны. Среди мер, направленных на жизнедеятельность страны в чрезвычайных условиях
воны, автор выделяет социальные изменения, коснувшиеся, в том числе, пенсионного страхования.
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В период Великой Отечественной войны социальная защита и пенсионное обеспече-

ние населения СССР не прекращались, не смотря на то, что финансовые возможности го-

сударства были крайне ограничены. И все же государство находило возможности издавать

документы о пенсионном обеспечении военнослужащих, членов семей погибших и про-

павших без вести. Воин Советской Армии должен быть уверен, что его родные не оста-

нутся без внимания властей в случае его гибели. Опыт ведения боевых действий в ходе

Великой Отечественной войны показал необходимость использование не только мораль-

ного, но и материального стимулирования бойцов. При этом следует различать денежное

довольствие и пенсионное обеспечение по источникам, формам и методам финансирова-

ния, однако их тесно связывает то обстоятельство, что в них выражается забота прави-

тельства. На четвертый день после начала войны вышел Указ Президиума Верховного Со-

вета СССР от 26 июня 1941 г. «О назначении пособий семьям военнослужащих»  [4].

Пенсионное обеспечение военнослужащих, как и денежное довольствие, развива-

лось и совершенствовалось в процессе строительства Вооруженных Сил страны вместе

с ростом общественного производства и национального дохода. Принятое постановле-

ние правительства о пенсиях и пособиях лицам высшего, старшего и среднего началь -

ствующего состава, лицам младшего начальствующего состава сверхсрочной службы,

специалистам рядового состава сверхсрочной службы и их семьям, обеспечивало по -

вышение  материального  благосостояния  военнослужащих  и  их  семей  и  сыграло

большую роль в дальнейшем развитии пенсионного законодательства.

28 июня 1944 г. Государственный Комитет Обороны принял постановление о матери-

ально-бытовом обеспечении генералов, адмиралов и старшего офицерского состава Во-

оруженных Сил, имевших срок выслуги 25 и более лет, зачисленных в запас или уволен-
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ных в отставку по болезни и по возрасту. Этим категориям военнослужащих были уста-

новлены повышенные пенсии, которые исчислялись из штатного оклада содержания по

последней должности с учетом процентной надбавки за выслугу лет. Кроме того, этим во-

еннослужащим при увольнении из кадров выдавалось единовременное пособие.

Большое значение имело постановление правительства о единовременных пособиях

женам генералов и старших офицеров, умерших, погибших в боях и пропавших на фронте

без вести, и о предоставлении ряда льгот семьям этих лиц.

Основанием для назначения пенсии родственникам погибшего на фронтах войны яв-

лялось свидетельство (похоронка), где на стандартном бланке указывалось: «…является

документом о назначении пенсии». 

Назначение пенсии проводилось комиссией по назначению пенсий семьям военнослу-

жащих и семьям инвалидов войны. Инвалидам войны полагалась пенсия в размере:

1 группы – 100% от заработной платы 

2 группы – 75% от заработной платы

3 группы – 50% от заработной платы

Семьям погибших на фронте, пропавшим без вести и умерших вследствие ранения

инвалидов выплачивалась пенсия по случаю потери кормильца от 60 до 35% от зарплаты,

в зависимости от количества иждивенцев [2].

Пенсии в годы войны выплачивались районными отделами социального обеспечения.

Порядок исчисления пенсии напрямую зависел от денежного довольствия по службе в Со-

ветской Армии, путем вычитания его из размера имеющегося заработка. Однако в случа-

ях, если продолжает работать, или имеет дополнительный доход, пенсионеру сохранялось

не менее 50% его оклада. Пенсионерам, получающим пенсию по 1 и 2 группе инвалидно-

сти, или за 30 и более лет военной выслуги, пенсия выплачивается полностью, и не огра-

ничивалась размером его заработка. Пенсионерам, получающим пенсию по 3 группе инва-

лидности, или пенсию за выслугу менее, чем за 30 лет службы, при наличии заработка,

пенсия уменьшалась с таким расчетом, чтобы пенсия и заработок, взятые вместе, не пре-

вышали бы последнего штатно-должностного денежного довольствия во время службы в

Советской Армии, из которого исчислена пенсия [1].

Пенсионерам – мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет, или отнесенным

к 1 и 2 группам инвалидности пенсия выплачивалась полностью, независимо от заработка.

Документом  для  получения  пенсии  военнослужащим-инвалидам  служила  пенсионная

книжка  Народного  комиссариата  обороны СССР.  Пенсионные  дела  формировались  из

обычных газетных страниц, которые сами уже стали в наше время раритетом и представ-

ляют определенную историческую ценность. 

К пенсии полагались надбавки за боевые ордена и медали. 

• За Орден Ленина – 25 руб.

• Орден Красного знамени – 20 руб.

• Орден Отечественной войны – от 20 до 15 руб., в зависимости от степеней,

• Орден Красного знамени – 20 руб. 
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• Орден Славы 3 степеней – от 15 до 5 руб.

• Медаль «За отвагу» – 10 руб. [1].

Кавалеры всех орденов Славы при утрате трудоспособности имели право на увеличе-

ние пенсии на 50%. За участие в боевых действиях 1 год службы засчитывался за 3 и учи -

тывался при назначении пенсии. Льготное пенсионное обеспечение касалось также вое-

вавших  в  штрафбатах  и  заградотрядах.  Каждый  день  службы  в  постоянном  составе

штрафного батальона засчитывался при назначении пенсии 1 день за 6 дней. 

В годы Великой Отечественной войны много внимания было уделено также совершен-

ствованию форм и методов пенсионной работы.  Оформление материала для назначения

пенсии в условиях войны – работа сложная и трудоемкая. Достаточно сказать, что числен-

ность пенсионеров, обеспечиваемых Наркоматом обороны СССР, возросла за годы войны в

18 раз, а государственные расходы на выплату пенсий (с учетом повышения их размеров)

увеличились в 1945 г. по сравнению с 1940 г. в 96 раз. Кроме выплаты пенсий в годы войны

ежегодно выплачивалось семьям погибших военнослужащих 100-120 млн. руб. в виде еди-

новременного пособия. Поэтому в мае 1942 г. вопросы пенсионного обеспечения из Главно-

го управления кадров НКО СССР были переданы в ведение Финансового управления НКО,

а оформление документов на назначение пенсий было возложено на райвоенкоматы [4].

Назначение пенсий семьям военнослужащих производилось областными (краевыми, рес-

публиканскими)  военкоматами на  основании  получаемых  райвоенкоматами  извещений

воинских частей о гибели военнослужащего. Извещения на погибших военнослужащих при

отсутствии адреса семьи пересылались в Финансовое управление НКО СССР. Здесь произво-

дился розыск по картотеке централизованного учета семей военнослужащих, и извещение

направлялось по месту жительства семьи, где ей назначались положенные пенсия и пособие.

Таким путем с 1942 по 1946 г. были назначены пенсии и выданы пособия 54 393 семьям [5].

Не менее важное значение имели вопросы социального обеспечения рядового и младшего на-

чальствующего состава срочной службы, их семей, инвалидов Великой Отечественной вой-

ны. К подготовке мероприятий этого плана, проводившихся по решениям партии и прави-

тельства, как правило, привлекалась финансовая служба Вооруженных Сил, но практическое

проведение их в жизнь возлагалось на Советы депутатов трудящихся и органы социального

обеспечения. Осуществлявшаяся финансовой службой Вооруженных Сил в годы Великой

Отечественной войны пенсионная работа, имела не только финансовое, но и большое полити-

ческое значение. «Вовремя проявленная забота о семьях воинов повышает морально-полити-

ческий уровень бойцов и офицеров и укрепляет мощь Советской Армии», — указывалось в

постановлении ЦК ВКП(б) от 22 января 1943 г. «Об улучшении работы по обеспечению се-

мей военнослужащих». «Забота о семьях военнослужащих является половиной нашей заботы

о Советской Армии», – подчеркивал Центральный Комитет ВКП(б). Этими указаниями пар-

тии неизменно руководствовалась финансовая служба Вооруженных Сил, добиваясь постоян-

ного улучшения своей работы, направленной на обеспечение семей военнослужащих [3].

Таким образом, предоставление  льгот в  послевоенное  время  для участников  Великой

Отечественной войны при назначении пенсий было приоритетным направлением государства.
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