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Великая Отечественная война, затронула судьбы многих людей, семей, 

став для всех сложнейшим и тяжелейшим испытанием. В этот период выде-
лились основные, наиболее важные социальные проблемы: организация 
помощи семьям фронтовиков, больным и раненым; трудоустройство инва-
лидов; помощь детям-сиротам, одиноким матерям и т. д. 

Несмотря на все существовавшие трудности военного времени, государ-
ство оказывало материальную и натуральную помощь семьям военнослужа-
щих, зачастую предоставляя им определенные льготы (по налогам, квартир-
ной оплате, плате за обучение детей в школах и др.). Так, в июне 1941 года 
был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О порядке назначения 
и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего началь-
ствующего состава в военное время», в котором регламентировался порядок 
выплаты пособий. В 1942 году советским правительством были ассигнованы 
значительные средства на пособия семьям военнослужащих [1, с. 54]. 

Наряду с денежной помощью, семьям военнослужащих оказывалась 
большая поддержка в обзаведении земельными участками под индивиду-
альные огороды, скотом, продовольствием и одеждой. Кроме этого, они 
получали помощь в виде льгот по налогам, квартирной плате, плате за обу-
чение детей в школах, техникумах и вузах. Наиболее нуждающимся семьям 
выделялись дополнительные средства на приобретение угля, семян, обуви, 
мануфактуры, одежды для детей. 

В тяжелых условиях войны была разработана и осуществлялась специ-
альная правительственная программа спасения детей, и прежде всего, вос-
питанников детских домов, особое внимание уделялось инвалидам и пенси-
онерам. 

К концу 1942 года из прифронтовой полосы и опасных районов были 
вывезены в безопасные зоны страны воспитанники 976 детских домов. Сот-
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ни тысяч ребят были эвакуированы в первые месяцы войны только из 
Москвы и Ленинграда. 

В годы Великой Отечественной воины по инициативе тружеников тыла 
и воинов армии зародилось движение за создание фонда помощи детям, 
куда добровольно отчисляли средства из заработков. За счет финансирова-
ния из этого фонда в годы войны были построены для ребят здравницы в 
Горьковской, Свердловской, Кировской и других областях, созданы десятки 
детских домов, открыты столовые, спортплощадки, мастерские по ремонту 
детской обуви и одежды [1, с. 54]. 

В школах городов и рабочих поселков были введены завтраки, которые 
получали в годы войны миллионы школьников. Для детей, особо нуждав-
шихся в усиленном и диетическом питании, были организованы специаль-
ные столовые, в которых ребят кормили дважды в день. 

В военное время налоговые льготы получили инвалиды и пенсионеры. 
В 1944 году были увеличены льготы для матерей и беременных женщин. На 
предприятиях с массовым применением женского труда предусматривалась 
обязательная организация детских яслей, садов, комнат для кормления 
грудных детей и комнат личной гигиены женщины. 

Была проявлена забота и о воинах-инвалидах, созданы условия для их 
трудоустройства. В апреле 1944 года была принята Инструкция Народного 
Комиссариата социального обеспечения РСФСР «О порядке трудового 
устройства инвалидов Отечественной войны». Инвалиды осваивали на спе-
циальных курсах новые профессии. В стране работали артели и ремонтные 
мастерские, были открыты дома и интернаты для инвалидов Отечественной 
войны. 

В послевоенные годы был взят курс на восстановление народного хозяй-
ства, переориентацию его на нужды мирного времени, дальнейшее развитие 
получила система социального обеспечения: возросли расходы государства 
на выплаты пенсий, для женщин-матерей вводился частично оплачиваемый 
отпуск по уходу за ребенком, повсеместно развернулось строительство до-
мов для престарелых, открывались интернатные учреждения [1, с. 275]. 

После смерти Сталина в 1953 году были внесены изменения в проводимую 
политику и выдвинута цель создания социально ориентированного государства. 
Однако реальная жизнь во многом оставалась такой же тяжелой, а укоренивша-
яся политика сталинского режима – социально ущербной. 

Постепенно в стране сложилась развитая система социальной помощи 
нуждающимся, охватившая достаточно широкие слои населения. Особенно-
стью ее являлось то, что власть стремилась всю деятельность по социально-
му обеспечению замкнуть исключительно на государство, свернув, к сожа-
лению, работу благотворительных организаций. 

Программные установки на неуклонное повышение народного благосо-
стояния создавали необходимые условия для развития системы социального 
обеспечения. Право граждан на материальное обеспечение в старости, в 
случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также 
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потери кормильца было закреплено в Конституции. В частности, равные 
права женщины и мужчины обеспечивались созданием условий, позволяю-
щих женщинам сочетать труд с материнством, материальной поддержкой 
материнства и детства, включая предоставление оплачиваемых отпусков и 
других льгот беременным женщинам и матерям. Среди форм проявления 
заботы государства о семье предусматривалось создание широкой сети дет-
ских учреждений, выплата пособия по случаю рождения ребенка, предо-
ставление пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов по-
собий и помощи семье. Право граждан на охрану здоровья обеспечивала 
сеть учреждений для лечения и укрепления здоровья. 

Наряду с выплатой пенсий и пособий существовало немало других видов 
социальной защиты. Среди них: профессионально-техническое обучение и 
переобучение инвалидов, их трудоустройство, предоставление им бесплат-
ной протезно-ортопедической помощи и специальных транспортных 
средств, содержание престарелых и инвалидов в домах-интернатах, их 
санаторно-курортное лечение и т. д. 

Социальное обеспечение рассматривалось как проводимая государством 
система социально-экономических мероприятий по обслуживанию граждан 
в старости и при нетрудоспособности, обеспечению материнства и детства, 
профилактике и восстановлению трудоспособности. 

Ведущая роль в осуществлении социального обеспечения принадлежала 
органам государственного управления, хотя некоторые весьма важные виды 
обеспечения, например пособия по временной нетрудоспособности, факти-
чески предоставлялись общественными организациями самостоятельно. 
Развитие и рост масштабов социального обеспечения в нашей стране посте-
пенно превращали эту деятельность в особую, так называемую внутреннюю 
функцию государства, которая в той или иной мере осуществлялась всеми 
его органами.  

Наряду с данной системой существовали государственная система здра-
воохранения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и 
коммунального хозяйства. Они были призваны удовлетворять личные по-
требности граждан, обслуживать советских людей. Так, в стране практиче-
ски в административном порядке сложилась патерналистская государствен-
ная система социального обеспечения, финансируемая, главным образом, из 
госбюджета. В результате советское государство установило свой контроль 
над экономикой, политикой и социальной сферой.   
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