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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 
Великая Отечественная война, став тяжелым испытанием для народа, актуализировав 

социальные проблемы, потребовала социальной помощи и поддержки населения в условиях 
военного времени. Несмотря на то, что социальная работа в 40-е гг. на профессиональном 
уровне не осуществлялась, система социального обеспечения как форма выражения 
социальной политики государства, ориентированная на материальное обеспечение 
определенных социальных групп за счет бюджетных ассигнований, не только 
поддерживалась, но и получали развитие новые направления. 

В процессе исследования нами выделены следующие направления социального 
обеспечения в годы Великой Отечественной войны: социальное обеспечение 
военнослужащих и членов их семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, инвалидов и пенсионеров. 

• Социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей 
В нормативных документах военных лет закрепляется порядок назначения пенсий и 

пособий военнослужащим, определяется порядок назначения пенсий и пособий семьям 
военнослужащих, учреждены льготы для семей погибших и без вести пропавших 
фронтовиков [1]. Так, по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26.06. 1941 г., 
семьи военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава, призванных в 
Красную Армию, Военно-Морской Флот, пограничные и внутренние войска НКВД по 
мобилизации, за исключением семей сверхсрочнослужащих, получают в военное время 
пособия [8]. Если в семье нет трудоспособных, пособие выплачивается ежемесячно в 
следующих размерах: при наличии одного нетрудоспособного – 100 рублей; двух 
нетрудоспособных – 150 рублей; трех и более нетрудоспособных – 200 рублей в месяц в 
городе и 50 % этой суммы в сельских местностях; если в семье имеется три и более 
нетрудоспособных при одном трудоспособном, пособие выдается в размере 150 рублей в 
месяц в городе и 50 % этой суммы в сельских местностях; если в семье имеется двое детей, 
не достигших 16-летнего возраста, при одном трудоспособном, пособие выдается в размере 
100 рублей в месяц в городе и 50 % этой суммы в сельских местностях. При разрешении 
вопроса о назначении пособия семье военнослужащего считаются нетрудоспособными 
состоявшие на его иждивении: дети моложе 16 лет, а учащиеся моложе 18 лет; братья и 
сестры моложе 16 лет, а учащиеся моложе 18 лет, если они не имеют трудоспособных 
родителей; отец старше 60 лет и мать старше 55 лет; жена и родители – инвалиды первой и 
второй групп независимо от возраста. 

• Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

В военные годы в СССР реализуется специальная правительственная программа 
спасения детей: детские учреждения перебрасываются в тыл, открываются новые детские 
дома и интернаты для детей, потерявших родителей. Мероприятия по устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей, и предупреждению детской безнадзорности 
закрепляются Постановлением СНК ССР от 23.01.1942 г. №75 [3]. Они предусматривают: 
выявление всех безнадзорных детей и размещение их до 15 лет включительно до двух недель 
в приемниках-распределителях; для детей до 3 лет – немедленное направление через 
местные органы здравоохранения в детские учреждения или на патронирование; для детей 
до 14 лет – возвращение родителям или направление их через органы народного образования 
в детские учреждения, передача на патронирование; для детей старше 14 лет – устройство в 
приемники-распределители НКВД СССР и на работу в промышленность или сельское 
хозяйство. Государство поддерживает добровольное патронирование детей в семьях 
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рабочих, служащих и колхозников, лицам, принявшим на воспитание (патронат) детей, 
выплачивается ежемесячное пособие в размере 50 руб. на одного ребенка. При определении 
детей на патронат или направлении на работу они обеспечиваются одеждой на сумму до 200 
рублей на 1 человека. Для оказания помощи родителям и родственникам в отыскании детей 
создается центральный справочный адресный детский стол. По Постановлению СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) 21.08.1943 г. предусматривается создание 9 суворовских военных училищ, типа 
старых кадетских корпусов, по 500 человек в каждом, всего 4500 человек со сроком 
обучения 7 лет, с закрытым пансионом для воспитанников; 23 специальных ремесленных 
училища по 400 человек в каждом, всего 9200 человек со сроком обучения 4 года; из них для 
мальчиков – 12 училищ и для девочек – 11; специальных детских домов с общим 
количеством воспитанников 16300 человек и дома ребенка на 1750 детей; 29 детских 
приемников-распределителей на 2 тысячи человек [4]. К концу 1945 г. только для детей 
погибших фронтовиков было открыто 120 детских домов, в них воспитывались 17тыс. детей 
[2]. 

• Социальное обеспечение инвалидов и пенсионеров 
По Постановлению СНК СССР от 28.07.1941 г. на период военного времени 

сохраняются пенсии за пенсионерами, вернувшимися на производство независимо от их 
размера и заработка [5]. Постановление СНК СССР от 28.08.1942 г. №1444 предусматривает 
обязательное направление неработающих инвалидов III группы, получающих пенсии по 
государственному социальному страхованию – мужчин в возрасте до 55 лет и женщин в 
возрасте до 45 лет, на работу по месту жительства в предприятия и учреждения с учетом 
соответствующих заключений врачебно-трудовых экспертных комиссий, за исключением 
женщин, имеющих грудных детей, и детей в возрасте до 8 лет, в случае отсутствия других 
членов семьи, обеспечивающих уход за ними. При этом выплата пенсий без учета размера их 
заработка сохраняется, но лицам, не приступившим к работе, выплата пенсий с 1 декабря 
1942 г. прекращается [6]. Важным направлением социального обеспечения периода 
Отечественной войны и послевоенных лет становится социальная реабилитация раненых, 
возвращение к производственной деятельности инвалидов, создание домов инвалидов и 
интернатов. В целях улучшения государственного обеспечения инвалидов Отечественной 
войны, а также подготовки их к возможной по состоянию здоровья трудовой деятельности 
СНК РСФСР [7]: постановляет реорганизовать дома инвалидов Отечественной войны и 
устанавливает трудовые интернаты общего типа, интернаты больничного типа для 
инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе, инвалидов-психохроников и инвалидов, 
больных туберкулезом; обязывает исполкомы всех уровней обеспечить учреждения 
инвентарем, медицинским оборудованием и принять меры к превращению интернатов в 
образцовые культурно-трудовые учреждения, укомплектовать штаты интернатов в первую 
очередь из числа инвалидов Отечественной войны, организовать в трудовых интернатах 
учебно-производственные (многоотраслевые) мастерские для обучения инвалидов, в целях 
создания собственной продовольственной базы организовать при интернатах овощные и 
животноводческие подсобные хозяйства, предусмотреть в сметах на содержание инвалидов 
Отечественной войны в интернатах на 1943 год ассигнования по питанию из расчета 6 руб. 
72 коп. на человека в день в интернатах общего типа и 7 руб. 44 коп. в день на питание в 
интернатах для больных туберкулезом. 

Наряду с государственным обеспечением огромную роль в развитии мер социальной 
помощи и поддержки в годы Великой Отечественной войны выполняют также 
общественные организации, в фонд обороны многими гражданами страны добровольно 
передаются денежные средства, вещи, продукты. Высокий моральный дух советских людей, 
патриотизм сплотили общество ради победы. 
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«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» – ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ  

К ЖИЗНИ В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ 
Актуальность гражданского воспитания детей, воспитывающихся в интернатных 

учреждениях, в настоящее время никем не оспаривается. Отличительной чертой 
современного образования являются характерные изменения в его направленности, целях, 
содержании. Все больше образование становится направленным на самостоятельность, 
конкурентоспособность, мобильность и творческую инициативу обучаемых. Государство 
определило основные направления образования, среди которых немаловажную роль 
занимает гражданское воспитание. 

Основой данной программы стала Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. Концепция формулирует социальный заказ 
современной общеобразовательной школе как определённую систему общих педагогических 
требований, соответствие которым обеспечит эффективное участие образования в решении 
важнейших общенациональных задач. Важность гражданского воспитания отражена в 
законодательных актах различного уровня:  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. Данный документ является методологической основой разработки и реализации 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993г.). 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

- Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

- Закон Алтайского края от 03.12.2004 г. № 54-ЗС «Об образовании в Алтайском 
крае». 


