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МРНТИ 10.67.33

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1946-1953)

Мухамбетгалиева Алима Кенжегалиевна1* 

1Западно-Казахстанский медицинский университет им. Марата Оспанова, 
Казахстан, Актобе

*Автор-корреспондент
Е-mail: k.alima.82@mail.ru 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы пенсионного обеспечения населения 
Актюбинской области в послевоенные годы. Автор статьи опирается на базу данных источников, 
хранящихся в Государственном архиве Актюбинской области (ГААО), в фондах Актюбинского 
областного отдела социального обеспечения и областного комитета КП Казахстана. Архивные 
материалы позволяют уточнить “сталинскую” стратегию решения задачсоциальной защиты советских 
граждан в условиях послевоенной разрухи и восстановления народного хозяйства. В работе 
выявлены особенности пенсионного обеспечения послевоенного населения, охарактеризованы ее 
механизмы с точки зрения эффективности в решении социальных проблем общества. 

В статье делается  вывод о том, что в  рассматриваемый период пенсии населения были 
мизерными, а для большинства людей она являлась единственным средством выживания. 
Существенные улучшения в системе пенсионного обеспечения произошлитолько после принятия 
Закона о государственных пенсиях в 1956 г. 

Ключевые слова: Актюбинская область, послевоенные годы, пенсионное обеспечение, 
пенсионеры, социальная защита.
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CОҒЫСТАН КЕЙІНГІ ЖЫЛДАРДАҒЫ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫН 
ЗЕЙНЕТАҚЫМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ (1946-1953 ЖЖ.)

Мухамбетгалиева Алима Кенжегалиевна1* 
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Түйіндеме. Мақалада соғыстан кейінгі жылдардағы Ақтөбе облысының тұрғындарын 
зейнетақымен қамтамасыз ету мәселелері қарастырылған. Мақала авторы Ақтөбе облысының 
мемлекеттік мұрағатында (АОММ), Ақтөбе облыстық әлеуметтік қамсыздандыру басқармасы мен 
Қазақстан Компартиясы облыстық комитетінің қорында сақталған дереккөздердің мәліметтер 
базасына сүйенеді. Мұрағаттық материалдар соғыстан кейінгі халық шаруашылығын қалпына 
келтіру жағдайында кеңес азаматтарын әлеуметтік қорғау мәселелерін шешудің «сталиндік» 
стратегиясын түсіндіруге мүмкіндік береді. Мақалада соғыстан кейінгі халықты зейнетақымен 
қамтамасыз ету ерекшеліктері ашылады, оның механизмдері мен қоғамның әлеуметтік мәселелерін 
шешуде тиімділік тұрғысынан сипатталады. Автор қарастырылып отырған кезеңде халықтың 
зейнетақысы аз болды және адамдардың көпшілігі үшін зейнетақы өмір сүрудің жалғыз құралы 
болды деген қорытындыға келеді. Зейнетақы жүйесіндегі елеулі жақсартулар тек 1956 жылы 
мемлекеттік зейнетақы туралы заң қабылданғаннан кейін байқала басталды.

Кілт сөздер: Ақтөбе облысы, соғыстан кейінгі жылдар, зейнетақымен қамтамасыз ету, 
зейнеткерлер, әлеуметтік қорғау.
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Abstract. The article deals with the issues of pension provision of the population of Aktobe region in 
the postwar years. The author of the article relies on the database of sources stored in the State Archive of 
Aktobe region (SAAR), in the fonds of the Aktobe region department of social security and the region 
committee of the Communist Party of Kazakhstan. The archival materials allow specifying Stalin's strategy 
of solving problems of social protection of Soviet citizens in the conditions of post-war devastation and 
restoration of national economy. The paper reveals the peculiarities of pension provision of post-war 
population and characterizes its mechanisms in terms of efficiency in solving social problems of the society. 

The article concludes that in the period under review the pensions of the population were miserable, 
and for most people it was the only means of survival. Significant improvements in the system of 
pensions occurred only after the adoption of the Law on State Pensions in 1956. 

Key words: Aktobe region, post-war years, pension provision, pensioners, social protection.

Введение. Один из этапов жизни человека – старость, когда человек по объективным причинам 
не имеет возможности обеспечивать своё достойное существование или эта возможность 
существенно ограничена. Поэтому одна из задач государства – создание эффективного механизма, 
позволяющего этой категории населения реализовать своё Конституционное право на достойную 
старость (Барбасова, 2009: 108). Качество жизни пожилых людей в современном обществе 
определяется не только состоянием их здоровья, но и уровнем их благосостояния, которое 
обеспечивается, прежде всего, размером получаемых пенсий (Додонов, 2018: 49). 

Вопрос устройства пенсионной системы во многом определяет порядок в стране, степень 
согласия в обществе, устойчивость и динамику экономического и социального развития (Акбулатов, 
2010:203). Но, вместе с тем, на территории нашей страны всегда остро стояла проблема обеспечения 
достойного уровня жизни пенсионеров, тем более что изменения в пенсионной системе относительно 
возраста женщин до 2027 года вызвали самую неоднозначную реакцию со стороны общества. 
В этой связи приобретает большое значение изучение исторического опыта развития пенсионной 
системы в нашей стране. 

Материалы и методы. Источниковой базой данного исследования послужили документы 
из фондов Государственного архива Актюбинской области, которые вводятся в научный оборот 
впервые. Методологическую основу исследования составили комплекс как общенаучных, так и 
специально-научных методов. Особое значение в научном исследовании придается таким методам 
научного познания, как анализ и синтез. Результаты применения анализа позволили создать полное 
и всестороннее представление об изученном явлении. Результаты синтеза помогли выделить 
наиболее существенные особенности пенсионного обеспечения, характерные для региона. Принцип 
историзма позволил выявить изменения в пенсионной системе в конкретно-исторических условиях, 
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динамику численности различных категорий пенсионеров. Использование в совокупности 
указанных методов и принципов позволило всесторонне и объективно оценить изменения в вопросах 
пенсионного обеспечения, охарактеризовать жизненные проблемы пенсионеров труда, инвалидов 
войны, членов семей погибших воинов и других категорий граждан Актюбинской области в 
исследуемый период.

Обсуждение. Проблемы пенсионного обеспечения в СССР после окончания войны, ее 
историко – экономические аспекты рассматривались российскими историками и представляли 
значительный интерес для данного исследования. Формирование советской модели пенсионного 
обеспечения и этапы ее развития рассматриваются в работах Г.М. Ивановой, В.Н. Мамяченкова, 
Д.Ю. Федотова. В частности, в статье В.Н. Мамяченкова охарактеризована деятельность государства 
в области социального обеспечения инвалидов Отечественной войны, семей погибших воинов и 
военнослужащих. История формирования системы пенсионного обеспечения военнослужащих 
раскрывается Н.В. Тютюновым, который акцентирует на том, что в царской России, и в советский 
период в государственной политике изначально отдавался приоритет государственному 
пенсионному обеспечению именно военнослужащих в сравнении с иными категориями 
государственных служащих. Р.С. Акбулатов проводит сравнительный анализ советской и 
постсоветской систем пенсионного обеспечения, что позволило глубже понять исследуемую проблему. 
Большое значение для научного исследования вопросов пенсионного обеспечения имели труды 
Е.Л. Стрельченко, в которых затрагиваются отдельные аспекты социальной адаптации общества 
к мирной жизни после Великой Отечественной войны. По мнению автора, процесс адаптации 
инвалидов – фронтовиков проходил в сложной экономической и политической обстановке, справиться 
самостоятельно, без поддержки всего общества, этой категории населения было невозможно. 
В статье Н.В. Хомяковой проанализированы изменения пенсионного законодательства на Урале в 
1945-1960 –е годы. Автором сделан вывод о том, что через систему пенсионного обеспечения 
государство создавало более благоприятные условия проживания малообеспеченным гражданам, 
подчеркивая, что разница в размерах пенсий отдельных категорий пенсионеров оправдана, отсутствие 
уравнивания пенсионного обеспечения позволило отметить социальную значимость каждого 
с учетом принципа социальной справедливости. Эволюцию социальной политики советского 
государства в послевоенные годы изучает А.А. Гуменюк. Автор считает, что отсутствие 
системности в деятельности Министерства социального обеспечения, единого пенсионного фонда 
в стране делало систему социализма более уязвимой в мирном соревновании перед капитализмом 
(Гуменюк, 2016:154). В своей работе О.В. Ерофеева анализируя исследования в сфере социального 
обеспечения в советский период, рассматривает социальное обеспечение как отдельную отрасль 
права, при этом считает, что разработанные ранее теоретические и нормативные положения 
повлияли и продолжают влиять на современное развитие ныне конституционно закрепленной отрасли 
– право социального обеспечения. 

В современной отечественной историографии советский опыт пенсионного обеспечения в 
послевоенный период изучен недостаточно, а имеющиеся работы носят, в основном фрагментарный 
характер. В рамках изучаемого Актюбинского региона, вопрос обеспечения населения пенсиями 
после окончания Великой Отечественной войны ранее не являлись предметом специального 
научного исследования, что и определяет  актуальность исследуемой темы. Поэтому, в данной работе 
мы ставим цель проанализировать особенности пенсионного обеспечения различных категорий 
населения Актюбинской области в 1946-1953 гг.

Результаты. Пенсионное обеспечение являлось неотъемлемой частью социальной защиты 
населения в виде материального обеспечения граждан по установленному законом возрасту, 
инвалидности, а также по случаю потери кормильца. В.Н. Мамяченков считает, что пенсии, 
утвержденные с первых лет Советской власти, существовали лишь формально (Мамяченков, 
2014:422). С 1928 г. для рабочих отдельных отраслей промышленности были введены пенсии 
по старости, которые затем были распространены на всех рабочих, а к 1937 г. – на служащих. За 
период войны в стране увеличились пенсии и пособия воинов, ставших инвалидами в результате 
ранений, полученных на фронте, а также семей погибших воинов, кроме того предусматривалось 
обеспечение семей военнослужащих государственными пособиями. Таким образом, в послевоенные 
годы в СССР продолжала действовать система пенсионного обеспечения, сформированная еще в 
довоенный период. 

Возвращение к мирной жизни после окончания Великой Отечественной войны стало сложным 
процессом для всего населения Советского Союза. Перед государством стояли важнейшие 
социальные задачи, от решения которых зависели жизненные условия различных социальных 
групп. Социальная политика СССР в послевоенные годы была направлена на оказание материальной 
помощи наиболее уязвимым категориям советского общества. Поэтому социальное обеспечение 
в тот период предусматривало увеличение государственных расходов для выплаты пенсии 
инвалидам войны, гражданам по возрасту, семьям потерявших кормильца, пособий многодетным 
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матерям. Если в 1940 г. расходы на социальное обеспечение составляли 1,8% от всех расходов 
государственного бюджета СССР, то в 1950 г. она возросла до 5,3% (Иванова, 2013:129). 
Данный факт свидетельствовал об увеличении числа лиц, нуждавшихся в материальной помощи 
государства. Период послевоенного восстановления страны заставили государство пересмотреть 
свое отношение к социальным проблемам, обострившимся в 1941 – начале 1950-х гг. до передела. 
В усилении государственной заботы нуждались не только малоимущие граждане страны, но и 
нетрудоспособные, прежде всего, престарелые и инвалиды. Прирост инвалидов с 1941 г. по1956 г. 
в целом по стране составил 7,2 млн. чел. (Гуменюк, 2016:153-154). Исследователь Иванова Г.М. 
отмечает, что денежные доходы пенсионеров по старости и инвалидности были мизерными, они не 
спасали от нужды и лишений и часто служили для пенсионеров источником обид и недовольства. 
К тому же, существовавшее пенсионное законодательство не включало в сферу социального 
обеспечения сотни тысяч нетрудоспособных граждан различных категорий, которые остро 
нуждались в материальной поддержке государства (Иванова, 2013:129). 

Советская система пенсионного обеспечения до середины 1950-х годов была дифференцированной 
и слабо ориентированной на реальный прожиточный минимум, поэтому для некоторых категорий 
граждан носила вообще символический характер. Но, для послевоенного общества пенсия порой 
являлась единственным средством выживания. Минимальная пенсия по старости составляла 50 руб. 
в месяц, а ее максимальная сумма не должна была превышать 300 руб. в месяц (Зубкова, 2013:297).

В Актюбинской области в конце 1945 г., состоящих на учете было 11376 пенсионеров (в это 
число вошли пенсионеры труда, за выслугу лет, инвалиды войны, семьи погибших воинов и 
потерявших кормильцев, персональные пенсионеры и прочие), из них инвалидов Великой 
Отечественной войны составляло 5072 человек. Сумма пенсий инвалидов войны, выделенная из 
союзного бюджета в 1945 г. составляла 7866,1 тыс. рублей, в 1946 г. 5144 инвалидам войны было 
выплачено 9327,2 тыс. руб., соответственно увеличилось численность инвалидов, равно как возросла 
сумма пенсионных выплат на 1461,1 тыс. рублей, т.е. в 1,1 раз. Исходя из данных, можно определить, 
что среднемесячная пенсия инвалидов Отечественной войны в 1945 г. составила 129 рублей, 
в 1946 г. – 151 рублей. Насколько скудными были эти средства, становится понятно при сравнении 
их с ценами на продукты и одежду. Например, летом 1947 г. литр молока стоил 10 рублей, килограмм 
мяса 120, а пуд ржи  850 руб. (Ненужные герои, 2016:3)

С 16 апреля 1946 г. большое число пенсионеров получали надбавку к пенсиям на основе закона 
о повышении пенсии. Сумма всех расходов в 1946 г. составило – 3224 тыс. руб., в том числе на 
выплату пенсии было израсходовано – 3112,8 тыс. руб., т. е 96%. Пенсионерам труда Актюбинской 
области, контингент которых составлял 2195 человек, выделено на выплату пенсии 2927 тыс. 
рублей, что в среднем равнялась 111 рублей в месяц. Уже 1 января 1947 г. пенсионеров труда 
увеличилось на 91 чел. и составила – 2286, в том числе инвалидов 1 группы – 52, 2 группы – 719, 3 
группы – 80 чел.; пенсионеров по старости и по выслуге лет – 229, семей умерших – 1206 (ГААО, 
203:13). Контингент семей погибших воинов в конце 1945 г., получавших пенсию составил 4109 чел., 
им было выплачено 5167 тыс. рублей (ГААО, 200:21), что в среднем в месяц составляла 104 рубля.

Изучив справки по распределению пенсионных выплат Актюбинского областного социального 
обеспечения, определили средний размер пенсии. В 1946 г. в Актюбинской области всего проживало 
15744 пенсионеров, из них, не работавших пенсионеров состояло 7550 чел., из которых пенсии до 
50 рублей и 50 рублей получали 362 чел., до 100 рублей – 2465 чел., от 101 – 150 рублей – 1942 
чел., от 151-200 руб. – 1218 чел., 201-300 руб. – 981 чел., от 301 – 500 руб. – 582 человек. Из 
приведенных данных можно констатировать тот факт, что большинство пенсионеров области 
получали до 100 руб., и чуть меньше пенсионеров от 100 до 200 рублей. Это доказывает, что в 
рассматриваемый период советские пенсионеры получали низкую пенсию. 

Немного больше получали военные инвалиды. Размер пенсии зависел от боевых заслуг 
военнослужащего. При исчислении пенсий семьям погибших и умерших военнослужащих, 
награжденных орденами Союза ССР, к окладу содержания прибавлялись денежные выдачи за ордена. 
Это положение было отменено лишь с 1 января 1948 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 сентября 1947 г. «О льготах и преимуществах, предоставляемых награжденным 
орденами и медалями СССР» (Абузярова, 2008:218). Назначение пенсий производилось генералам 
– непосредственно Финансовым управлением (позднее – Центральным финансовым управлением) 
Министерства обороны СССР, остальным военнослужащим из числа офицеров и сверхсрочников, 
а также семьям генералов, адмиралов, офицеров и сверхсрочников – областными, краевыми, 
республиканскими военными комиссариатами (Тютюнов, 2012:96). Так, инвалиды Отечественной 
войны первой и второй группы, т.е. люди, полностью утратившие трудоспособность или 
сохранившие ее лишь частично, могли рассчитывать на максимальный размер пенсии в 560 руб. 
(для рядового, сержантского и старшинского состава). Так, в Актюбинской области пенсию до 
500 руб. получали всего 582 пенсионера. Для сравнения Зубкова Е.Ю. отмечает, что в 1951 
г. на содержание одного человека в инвалидном доме государство выделяло 438 руб. в месяц 
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(Зубкова, 2013:297). В Актюбинском инвалидном доме в 1950 г. на государственном обеспечении 
состояло всего 95 инвалидов и престарелых. В огородных и полевых работах подсобного хозяйства 
инвалидного дома, который являлась большим подспорьем в обеспечении продовольствии,  
принимали участие 25 человек (ГААО, 334:16). Материалы архивных дел свидетельствуют о фактах 
злоупотреблений по службе, присвоении денежных средств, продаже продуктов и бесплатного 
обмундирования инвалидного дома, «тогда как инвалиды инвалидного дома ходили раздетые и 
босые» (ГААО, 334:21). Несмотря на то, что о жизни инвалидов – фронтовиков после войны 
сохранилось мало свидетельств, не сложно догадаться, что материально-бытовые условия 
проживания инвалидов и пожилых были крайне трудными.  

Установить общее число всех пенсионеров, в том числе инвалидов Великой Отечественной 
войны в Актюбинской области за исследуемый период достаточно сложно. Имеющиеся данные в 
архивных документах разняться. Во-первых, их количество ежемесячно изменялась из-за снятия 
инвалидности, трудоустройства, смерти вследствие ранений и увечий, полученных на фронте. 
Во-вторых, на льготы, предоставляемые инвалидам Великой Отечественной войны, не все имели 
право, поскольку многие утратили документы из-за военных событий, и к тому же процесс 
установления прав на социальное обеспечение занимал достаточно длительное время. Однако, с 
помощью всестороннего анализа имеющихся в наличии архивных материалов, удалось показать 
общее количество различных категории пенсионеров, состоявших на учете в период с 1946-1949 гг.  

Таблица 1. Контингент пенсионеров Актюбинской области, получавших пенсии и пособии в 
послевоенные годы (ГАОО, 199:57об.; 210:2, 26; 204:6-8; 215:10; 337:9)

Категории пенсионеров Годы
1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953

Пенсионеры труда и семьи, 
потерявшие кормильцев

2195 2286 2184 2283 4018 4235 5614 6075

Инвалиды Отечественной войны 5144 5078 4482 3839 4203 4034 4033 4068
Семьи погибших воинов, пропавших 
без вести

4022 4022 11574 10706 11695 11776 11940 11890

Семьи военнослужащих, получавших 
пособие

4867 6051 3406 251 142 130 139 130

Инвалиды империалистической и 
гражданской  войны

6 6 6 14 32 28 28 21

Персональные пенсионеры местного 
значения

41 15 37 12 17 19 26 31

Прочие, оставшиеся беспризорные 20 62 67 12 14 14 7 3
Всего 16295 17520 21756 17117 20121 20236 21787 22218

Данные таблицы дают основание сделать вывод, что контингент пенсионеров в период с 1946 по 
1953 годы вырос. Так, если в Актюбинской области в 1946 году проживало 16295 пенсионеров, то 
в 1953 году пенсионному обеспечению подлежало уже 22218 человек, т. е. количество получателей 
пенсий за рассматриваемый период увеличилось в 1,3 раза. Но в то же время произошло 
уменьшение пенсионеров из числа инвалидов Отечественной войны в 1,2 раза: если в 1946 г. 
инвалидов войны, получавших пенсию в органах социального обеспечения, составляло 5144 человек, 
то в 1953 г. – 4068. Существенное увеличение произошло в количестве семей погибших воинов, 
нуждавшихся в материальной помощи, в исследуемый период их контингент увеличился с 4022 до 
11890.  

Надо заметить, что в ежемесячных отчетах областного собеса численность пенсионеров 
постоянно менялась. Резкое уменьшение контингента получателей пособия объясняется
демобилизацией воинов из РККА. Например, по Актюбинской области контингент семей 
военнослужащих, получавших пособие от государства к концу 1945 г.  составила 12427 человек, 
а 1946 г. по архивным данным числилось 4867 семей. Сокращение численности произошло, главным 
образом за счет их трудоустройства и передачи выплаты по месту работы. Семьи военнослужащих 
получающие пенсии за погибших, пропавших воинов, и умерших инвалидов увеличились за счет 
новых назначений, так как извещения о гибели их воинов были вручены Военкоматами только в 
течение 1948 года (ГААО, 215:9). Военнослужащие – инвалиды Отечественной войны уменьшились 
за счет инвалидов третьей группы, которым в соответствии с Постановлением Совета Министров 
СССР № 3772 – как связанные с сельским хозяйством и одновременно работающим в качестве 
рабочих служащих выплата пенсии была приостановлена. 
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Советские органы власти проводили большую работу по поддержке семей погибших воинов и 
объявленных пропавшими без вести в ходе боевых действий. 

В итоговой ведомости инвентаризации лицевых счетов на 1 января 1948 г. семей погибших, 
пропавших без вести воинов и семей, умерших составило 7888 человек, размер их среднемесячной 
пенсии – 121 рублей (ГААО, 208:14). Среднемесячное пособие членов семей военнослужащих 
в разрезе районов Актюбинской области составила 120 рублей (ГААО, 208:15). Инвалидов 
гражданской и империалистической войны в Актюбинской области проживало 37 человек, 
среднемесячная пенсия этой категории равнялась 103 руб. 50 коп.  (ГААО, 208:16), а семей умерших 
инвалидов империалистической войны было 5 (ГААО, 204:8). В 1949 г. пенсионеров труда, 
получающих пенсии, в органах соцобеспечения включая семьи умерших кормильцев, составило 
2283 человек. Сумма назначенных им месячных пенсий составила 368727 руб., что равнялась 161 руб. 
50 коп. Как видно, сумма среднемесячной пенсии пенсионеров труда с 1946 г. возросла на 50 рублей. 

В системе советского пенсионного обеспечения пенсии за выслугу лет в основном получали 
учителя, врачи, а также некоторые другие педагогические и медицинские работники. В СССР пенсии 
впервые за выслугу лет стали выплачиваться с 1925 г. Данные пенсии назначались независимо от 
возраста и состояния трудоспособности за длительный стаж работы по специальности (25 - 30 лет) 
в размере 40% ставки (оклада) и выплачивались полностью как работающим, так и неработающим 
пенсионерам (Иванова Г.М.:130). В Актюбинской области за выслугу лет в 1949 -1950 гг. получали 
пенсию 111 человек. Среди миллионов советских получателей пенсий была группа особо 
заслуженных людей, так называемых персональных пенсионеров, количество которых по 
Актюбинской области в 1953 г. составляло 26 человек. Впервые эту категорию выделили еще в 1923 
году. Традиционно правом на получение персональной пенсии наделялись выдающиеся ученые, 
заслуженные партийные работники, а также носители почетных званий и наград: Герои Советского 
Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы (трех степеней). 

Для многих Вторая мировая война означала инвалидность и, следовательно, крайнюю нищету. 
Наряду с выражением негодования и сострадания к героям войны, которые восхвалялись в 
пропаганде даже тогда, когда они часто были доведены до нищеты, появился стереотип 
“профессионального” нищего, который ведя паразитический образ жизни, отказывается внести 
свой вклад в строительство “светлого будущего” добросовестным трудом (Zakharova, 2013: 306). 
В списке категории пенсионеров их обозначали как «прочие» пенсионеры, к ним относились 
одинокие, беспризорные и бездомные. В Актюбинской области в 1948 году таких граждан числилось 
67 чел., которые получали пенсионной выплаты всего 67 руб. 20 коп. в месяц (ГААО, 208:17). 
Одиноким инвалидам войны, помещенным в дома инвалидов и интернаты, пенсия выплачивалась 
в размере 25 % от назначенной суммы (Стрельченко, 2012: 117).

В условиях наступившего трудного мира государство стремилось в короткий срок восстановить 
и преумножить экономическую мощь страны. Успехи послевоенной советской модернизации были 
впечатлительными: за 1946 - 1950 годы было “...восстановлено, построено и пущено в эксплуатацию 
свыше 6 000 промышленных предприятий, не считая мелких государственных, кооперативных 
и колхозных предприятий...” (Lazareva, 2020:5). Безусловно, подъем в народном хозяйстве 
сопровождался острой нехваткой рабочих сил. Дефицит рабочих рук решался за счет пенсионеров 
труда и инвалидов войны, которые помогали поднимать материальное благосостояние страны. 
Инвалиды 1-й и 2-й групп получали пенсию полностью, независимо от дополнительного заработка. 
Инвалидам 3-й группы вместе с пенсионным удостоверением вручалось направление на работу. 
В случае уклонения от работы они снимались с пенсионного обеспечения. Так, например, в 1947 г., 
из общего числа пенсионеров, занятых трудом составило – 4978 чел. (ГААО, 204:4-5), пенсионеров 
труда на учете, получавших пенсию по месту работы составляло 345 человек (ГААО, 203:13). 
В 1949 г. в отрасли народного хозяйства области работали 3404 инвалидов войны, из них в 
промышленности – 314, в кооперации инвалидов – 41, в промышленной кооперации – 26, в сельском 
хозяйства – 1579, в том числе в колхозах – 1158, в учреждениях и прочих организациях – 1444, а 
также 1090 пенсионеров труда (ГААО, 215:13). В 1949 г. всего в различных отраслях народного 
хозяйства в Актюбинской области работало 4494 пенсионеров. С 1 октября 1948 г. по Актюбинской 
области пенсионеров, получавших пенсии по месту работы составило 1289 человек (ГААО,215:11), 
а среднемесячная пенсия этих граждан составляла 124,9 рублей (ГААО, 208:12). В 1949 г. 
категории пенсионеров труда получающих пенсии по месту работы – 1065, из них пенсионеров 
по старости – 196, пенсионеров за выслугу лет – 111 человек, инвалидов от общих заболеваний, 
профзаболевания и трудового увечья – 758 чел.  Назначенная сумма им месячных пенсий – 163280 
рублей (ГААО, 215:10). 

Проблема уровня жизни продолжала стоять на повестке дня. С помощью денежной реформы 
1947 г. правительство увеличило фискальную нагрузку на население: повысило тарифы на 
городской транспорт и снизило пенсии инвалидам 3-й группы. Вырос сельскохозяйственный налог, 
что вынудило колхозников, которым нужны были деньги для его уплаты, снижать цены на рынке. 
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Для неработающих пенсионеров были определены денежные надбавки, так называемые «хлебные 
надбавки» в размере 60 рублей, которые были установлены в сентябре 1946 г. в связи с повышением в 
2-3 раза цен на продовольствие, распределявшееся по карточкам. 

На протяжении исследуемого периода социальные проблемы большинства пенсионеров, в 
частности и инвалидов войны, оставались не решенными. Многие инвалиды войны нуждались 
в трудоустройстве, бытовом обустройстве и медицинском обслуживании. Кроме того, с 1 января 
1948 г. принято постановление об отмене денежных выплат по орденам и медалям и некоторых 
других льгот, предоставляемых награжденным, в виде бесплатного проезда, льготного порядка 
оплаты жилой площади. 

В 1949 г. вопросы регулирования пенсионной системы перешли от НКСО к профильному 
Министерству социального обеспечения (Пудовкин, 2015:218). Число пенсионеров, состоящих на 
учете органов социального обеспечения, увеличилось. На 1 января 1952 г. количество пенсионеров, 
состоявших на учете Актюбинского областного собеса, увеличилось до 20861 чел., а на 1 января 
1953 г. состояло 21787 чел., как видно возросло на 926 человек. Контингент пенсионеров состояло 
из следующих категории: инвалидов Отечественной войны – 4033 чел., инвалидов труда и 
семей потерявших кормильцев – 5614 чел., инвалидов гражданской войны – 23 чел., инвалидов 
империалистической войны – 6 чел., семей погибших воинов – 12081 чел., персональные 
пенсионеры – 26 чел., прочие пенсионеры – 7 человек. Общая сумма выплаченных пенсий за 1952 год 
составила 27 642783 руб. (ГААО, 252:26).

В течение исследуемого периода в работе местных органов социального обеспечения 
наблюдались грубые нарушения в вопросах своевременной и правильной выплаты пенсии. 
Архивные документы свидетельствуют о халатном отношении заведующих райсобесов и работников 
соцобеспечения при оформлении документации, в решении поступивших жалоб и заявлений. 
К примеру, заведующий Новороссийским райсобесом Искаков через Министерство социального 
обеспечения КазССР 24 февраля 1950 г. получил жалобу от коллектива жен погибших мужей о 
приостановлении им выплаты пенсии по неизвестной причине. Однако, данная жалоба не была 
рассмотрена до 18 апреля 1950 г. Не лучше относились к жалобам и заявлениям инвалидов 
Отечественной войны, семей погибших воинов и семей военнослужащих руководители 
предприятий, учреждений города Актюбинска. Например, заявление, поступившее от инвалида войны 
Еркимбаева о предоставлении ему квартиры, не было разобрано с 7 октября 1948 г. до 29 ноября 
1949 г. (ГААО, 334:36). Так, в 1952 году из поступивших в областной отдел на утверждение 2270 
пенсионных дел, было принято с замечаниями только 672 дела, т.е. всего 30% (ГААО, 252:27). 
Не планомерная работа комиссии в Хобдинском и Джурунском районах в 1952 году привела к 
допущению ошибок при назначении пенсии. Например, по Джурунскому району по 7 пенсионным 
делам допущена переплата 3056 руб., по 9 пенсионным делам недоплата составила 1041 руб. По 
Хобдинскому району по 5 – ти делам была допущена переплата 1009 руб., по 10 делам недоплата 
составила 2983 руб. В Челкарском райсобесе неправильно назначено и выплачено 19000 руб. 
Кроме того, нарушались сроки рассмотрения заявлений по назначению пенсии, вместо разрешения 
вопроса в установленный срок от 3 до 10 дней, рассматривались до одного месяца и больше 
(ГААО, 252:27-28).

Большие трудности в получении пенсии испытывали пенсионеры колхозов, особенно когда 
доставка пенсии в отдаленные сельские пункты задерживалась из-за отсутствия транспорта. 
Основной причиной было, то, что органы связи не заключили договор с колхозами и не доставляли 
переводы до пяти месяцев, и незаконно возвращали почтовые переводы с надписью: «такая не 
существует». К примеру, пенсионерка Мальвекова из колхоза «Амангельды» из-за отсутствия 
транспортной связи в течении нескольких месяцев не получала пенсию (ГААО, 334:10). В Ключевом 
районе обнаружены случаи, когда работающие инвалиды труда I и II групп получали пенсию 
от органов социального обеспечения, как неработающие, тогда как по пенсионному положению 
работающие пенсионеры труда всех групп должны были получать пенсию по месту работы из 
средств социального страхования (ГААО, 334:25).Также, в течении 1948 года военкоматами слабо 
проведена работа по розыску всех погибших и пропавших без вести воинов, и вручения их семьям 
извещений о гибели для назначения пенсии, в результате чего отдельные семьи были лишены 
возможности получать положенные им пенсионные выплаты.

Реализация Постановления Коллегии Министерства социального обеспечения Казахской ССР от 
28 июля 1952 года, Постановления № 556 от 13 июня 1952 г. «О выплате пенсии инвалидам труда» 
улучшили состояние выплаты пенсии инвалидам труда – усилен контроль за ростом контингента, 
систематического учета движения этого контингента и изменения размеров переназначенных 
пенсий с обычных норм пенсии на повышенные размеры. На основании чего во второй половине 
1952 г. резко снизилось число жалоб, задолженность по невыплаченной пенсии по области снижена 
с 355 тыс. на 191 тыс. рублей (ГААО, 252:54).

В 1956г. Верховный Совет СССР принял Закон о государственных пенсиях, согласно которому 
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не только расширился круг лиц, которым предоставлялась пенсия, но и в самостоятельную область 
выделилось законодательство о социальном обеспечении (Барбасова, 2009:110). Однако, право 
на социальное обеспечение имели не все трудящиеся, закон 1956 года по-прежнему не касался 
колхозников – право на государственную пенсию по старости не распространялось на крестьян 
вплоть до 1964 г. Только в 1964 г. колхозники получили право на пенсию по старости с такого же 
возраста, как рабочие и служащие (Федотов, 2013: 83). Бурный рост количества пенсионеров с 
середины 50-х гг. связан с законами 1956 и 1964 г., придавшими пенсионному обеспечению в 
СССР системный характер (Иванова, 2013:130). Именно в тот период пенсионная система стала 
комплексной и начала охватывать практически все основные группы населения. Социальными 
программами защиты были охвачены все работники, в том числе работники малых предприятий и 
члены колхозов по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца; назначены пособия 
по болезни и беременности и родам; компенсации, связанные с травмами полученных на работе 
(Historical development of social protection, 2012:3).

Заключение. Таким образом, проанализировав развитие пенсионного обеспечения в Актюбинской 
области в 1946 -1953 гг. можно сделать ряд выводов. 

В послевоенные годы право граждан на получение пенсии по различным основаниям 
регулировалась пенсионным законодательством принятыми еще до войны. После окончания 
Великой Отечественной войны увеличилось количество граждан, нуждавшихся в государственной 
поддержке: малоимущие, нетрудоспособные, престарелые и инвалиды. Особую категорию 
пенсионеров составили инвалиды войны. Государство создало нормативно - правовую базу, 
защищающую интересы инвалидов войны. Размер их пенсии зависел от звания, от ранения, 
полученных во время боевых действий или в годы войны, но вне боевых действий, от места 
проживания и связи с сельским хозяйством, от наличия трудового стажа или его отсутствия. 
В рассматриваемый период произошел прирост численности семей погибших воинов и объявленных 
пропавшими без вести. Стало нормой бездушное отношение к инвалидам со стороны местных 
органов власти, неправильное назначение, незаконное приостановка выплаты, нарушение сроков 
назначения пенсии. Несмотря на то, что в 1950-х годах ситуация в целом улучшилась, она оставалась 
крайне неудовлетворительной. Размер пенсии оставался низким, что привело к обострению 
социальных проблем в обществе. Большинство советских людей вынуждены были постоянно 
испытывать на себе давление повседневности, неудовлетворенность материальных и бытовых 
потребностей. Жизнь после войны оказался не менее сложным, чем во время войны. 
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