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Abstract. Based on a set of archival and published statistical data,
the article shows a significant increase in the number of disabled people during the Great Patriotic
War in the RSFSR and the USSR as a whole. Determining their number causes historians many
of difficulties. It is shown that before the outbreak of the Great Patriotic War, both the USSR and
the Union republics had a significant number of disabled people from the First World War and the
Civil War. During the First World War, people with disabilities received state benefits (pensions)
in accordance with the degree of their disability. The return of the disabled to work was expected as
well.  After  the  October,  the  class  approach  towards  people  with  disabilities  intensified.
Thus, disabled people who received benefits and pensions included only Soviet citizens who had
lost their ability to work. During the period of war communism, the state mainly provided for the
disabled of the Red Army. After the end of the Civil War, war invalids were allocated to a special
category, and the status of disabled citizens, disability groups, and forms of state aid were estab-
lished. In the 1930s, in the context of industrialization and the increasing need of the state for labor,
disabled people who were able to work were considered as an additional source of labor attraction.
During the Great Patriotic War, the largest number of disabled people were among the direct partic-
ipants in the fighting. Medical and labor expert commissions (VTEC) determined disability groups
depending on the injuries.  However,  in the harsh conditions of wartime, the country's  need for
workers increased dramatically. The current situation has significantly tightened the requirements
for disabled groups of the population.  Since June 1942, the disabled of the second group were
employed as logistics and support workers. The invalids of the Great Patriotic War received state
pensions,  were  provided with  housing,  and special  shops  and  canteens  were  created  for  them.
People with the most severe signs of disability, including lonely people, were assigned to homes for
the disabled and boarding schools. Homes for the disabled of the Great Patriotic War were created.
Attention is drawn to cases of embezzlement, abuse of administration, failure to provide medical
care,  and ill-treatment  of  people  with  disabilities  held  in  homes  for  the  disabled  and boarding
schools.  The  specifics  of  state  assistance  to children  with  disabilities  are  demonstrated.
The achievements of the policy towards people with disabilities are assessed and unresolved issues
are noted. 
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Аннотация. В статье на основе комплекса архивных и опуб-
ликованных,  в  том числе  статистических  данных показывается  существенное  повышение
численности инвалидов в годы Великой Отечественной войны в РСФСР и в СССР в целом.
Определение их числа вызывает у историков немало сложностей. Показано, что до начала
Великой  Отечественной  войны и  в  СССР,  и  в  союзных  республиках  было  значительное
число инвалидов Первой мировой и Гражданской войн. В годы Первой мировой войны инва-
лиды в соответствии со степенью утраты ими трудоспособности получали государственные
пособия (пенсии). Предполагалось и возвращение инвалидов к трудовой деятельности. После
Октября в отношении инвалидов усилился классовый подход. Так, к инвалидам, получавшим
пособия и пенсии, относили только советских граждан, потерявших способность к трудовой
деятельности.  В  период  «военного  коммунизма»  обеспечивались  преимущественно  инва-
лиды Красной армии.  После окончания Гражданской войны инвалиды войны выделялись
в особую категорию,  устанавливался  статус  нетрудоспособных граждан,  группы инвалид-
ности, формы государственной помощи. В 1930-е гг. в условиях индустриализации и возрас-
тания потребности государства в рабочей силе инвалиды, способные к труду, рассматрива-
лись  как  дополнительный  источник  привлечения  рабочей  силы.  В  годы  Великой  Отече-
ственной войны самое большое число инвалидов было среди непосредственных участников
боевых действий. Врачебно-трудовые экспертные комиссии (ВТЭК) в зависимости от ране-
ний определяли группы инвалидности. Однако в тяжелых условиях военного времени резко
усилилась потребность страны в рабочих кадрах. Возникшая ситуация заметно ужесточила
требования  к  нетрудоспособным  группам  населения.  С  июня  1942  г.  инвалиды  второй
группы привлекались к труду в качестве тыловых и вспомогательных работников. Инвалиды
Великой Отечественной войны получали государственные пенсии, обеспечивались жильем,
для них создавались  специальные магазины и столовые.  Инвалиды с  наиболее тяжелыми
признаками инвалидности, в том числе одинокие, определялись в дома инвалидов и в интер-
наты. Для инвалидов Великой Отечественной войны были созданы дома инвалидов Великой
Отечественной войны.  Обращается  внимание  на  случаи  хищения,  злоупотребления  адми-
нистрации, неоказание медицинской помощи, жестокое обращение с инвалидами, содержав-
шимися в домах инвалидов и интернатах. Показываются также особенности государственной
помощи  детям-инвалидам.  Оцениваются  успехи  политики  по  отношению  к  инвалидам
и отмечаются нерешенные вопросы.

Ключевые слова: инвалиды, РСФСР, Первая мировая война,
Гражданская  войны,  Великая  Отечественная  война,  числен-
ность,  группы инвалидности,  государственная помощь, дети-
инвалиды.
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В отечественной историографии заметно активизировалось изучение темы инвалидов
Великой Отечественной  войны.  Однако  исследователи  в  основном рассматривали  формы
государственной  помощи  инвалидам,  методы  их  реабилитации1,  показывали  особенности
реабилитации инвалидов в регионах РСФСР2.

Вместе с тем в отечественной историографии вопросам численности инвалидов, групп
инвалидности,  принципов  их  выделения,  причин  инвалидности  уделялось  недостаточное
внимание3. Эти вопросы недостаточно освещались и в зарубежной литературе4. К тому же
определение численности инвалидов Первой мировой, Гражданской, а также Великой Оте-
чественной  войн  является  до  настоящего  времени  дискуссионным5.  В  статье  рассмат-
риваются недостаточно изученные и спорные в историографии вопросы. 

В годы Великой Отечественной войны в РСФСР и в СССР число инвалидов заметно
увеличилось.  Важно иметь в виду, что до начала Великой Отечественной войны в СССР
в целом и в союзных республиках были инвалиды прошедших войн, прежде всего Первой
мировой войны (по терминологии того времени Империалистической). Эта группа инвали-
дов представляла воевавших, получивших увечье на фронте («военные инвалиды»). Опреде-
ление их численности вызывает у историков немало сложностей. В 1920 г. из материалов
картотеки  учета  Главного  военно-санитарного  управления  Военного  министерства
Российской империи (ГВСанУ6) за период войны с августа 1914 г. по декабрь 1916 г. на трех
фронтах Северном, Северо-Западном, Юго-Западном исследователь В.Г. Аврамов определил
число инвалидов − 3 478 322 чел. (офицеров − 57 318, солдат − 3 421 004). По другим данным
их численность заметно меньше. Военный историк Л.Л. Керсновский считал, что инвалиды
Первой мировой войны составляли 900 тыс. (инвалиды по ранению − 600 тыс., по болезни −
300  тыс.).  Близкую  оценку  дал  генерал  Н.Н.  Головин  (эмигрант):  уволено  инвалидов
по службе − 890 тыс. (по ранению − 611 тыс., по болезни − 279 тыс.)7. 

В  годы  Первой  мировой  войны  инвалиды  стали  получать  не  благотворительную,
а государственную помощь. В условиях войны в России была организована работа по обес-
печению  минимальной  помощи  инвалидам  войны.  Им  выплачивались  государственные
пособия (пенсии).  Выплачиваемые пособия соответствовали степени утраты трудоспособ-
ности.  Вместе  с  тем,  предполагалась  возможность возвращения к трудовой деятельности.

1 Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. М., 2000; Суркова И.Ю. Система
социальной защиты участников ВОВ в СССР // Социология. 2010. № 2. С. 4−16;  Золотарева В.Ю. Реабили-
тация инвалидов Великой Отечественной войны в отечественной историографии // Гуманитарный вектор. 2015.
№ 3  (43).  Социальная  история.  С.  57−65;  Зинич  М.С.  Повседневная  жизнь  народа  в  годы Великой  Отече-
ственной войны. М.; СПб., 2019;  Жиромская В.Б. Жизненный потенциал послевоенных поколений: историко-
демографический аспект, 1946−1960. М.; Берлин, 2020.
2 Палецких Н.П. Социальные ресурсы и социальная политика на Урале в период Великой Отечественной войны.
Челябинск, 2007;  Красноженова Е.Е. Социальная политика советского государства в период Великой Отече-
ственной войны 1941−1945 гг. (на материалах Нижнего Поволжья).  Астрахань, 2013;  Ковалев А.С.  Государ-
ственная социальная политика и повседневная жизнь инвалидов Красноярского края в 1941−1945 гг. Красно-
ярск,  2023;  Семенов  М.А.  Комплексная  реабилитация  раненных  на  фронте  воинов  в  госпиталях  Западной
Сибири  в  годы  Великой  Отечественной  войны  //  Исторический  курьер.  2024.  №  6  (38).  С.  66−80.
URL: http://istkurier.ru/data/2024/ISTKURIER-2024-6-05.pdf (дата обращения: 20.01.2025).
3 См.,  например:  Гергиевский  А.С.,  Гаврилов  О.К. Социально-гигиенические  проблемы и  последствия  войн.
М., 1975; Ковалев А.С. Положение инвалидов войны в России: история вопроса, начиная с XVIII и по 20-е годы
XX века // Военно-исторический журнал. 2019. № 11. С. 71−77.
4 Физелер  Б.  «Нищие победители»:  инвалиды Великой Отечественной войны в  Советском Союзе //  Непри-
косновенный запас. 2005. № 2 (40−41). С. 290−297.
5 Гриф секретности снят: потери Вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах:
стат. исследование. М., 1993; Исупов В.А. Демографические катастрофы и кризисы в России в первой половине
XX  века.  Новосибирск,  2000;  Население  России  в  XX  веке:  ист.  очерки.  М.,  2000.  Т.  1:  1900−1939;
Печалова Л.В. «Красная  армия  должна  взять  помощь инвалидным домам  в  свои  руки…»:  государственная
поддержка  и общественная  реабилитация  увечных  войной  защитников  Отечества  //  Военно-исторический
журнал. 2007. № 6. С. 68−69.
6 В 1918 г. вошло в состав Наркомата здравоохранения РСФСР.
7 Население России в XX веке… С. 74, 77.
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Однако  в  годы  Первой  мировой  войны  особый  социальный  статус  инвалидов  войны
законодательно не был закреплен.

Законодательное  закрепление данного статуса  осуществлялось  длительный период −
с начала  Первой  мировой  войны  и  продолжалось  после  окончания  Гражданской.  В  этот
период в стране произошли радикальные политические и социальные изменения.  Все это
отразилось  на  особенностях  законодательного  оформления  статуса  инвалида.  Однако
в законодательном  закреплении  статуса  инвалида  войны  усиливался  классовый  подход.
В первые годы советской  власти  к  инвалидам  стали  относить  только  советских  граждан,
потерявших способность к трудовой деятельности8. 

В положении «О социальном обеспечении трудящихся», принятом Советом Народных
Комиссаров  31  октября  1918  г.,  отмечалось,  что  социальная  помощь  оказывалась  лицам
в случаях  «временной  утраты  средств  к  существованию,  вследствие  нетрудоспособности,
независимо  от  причины,  ее  вызвавшей  (общие  заболевания,  увечья  и  т.п.);  постоянной
утраты  (всех  или  части)  средств  к  существованию,  вследствие  нетрудоспособности,
вызванной увечьем, болезнью, старостью и т.п.»9. Важно отметить, что инвалиды войны не
выделялись в отдельную группу. Социальная помощь им оказывалась, как и всем другим
нетрудоспособным лицам.

Важно отметить, что в конкретных исторических условиях «обеспечению подлежали
все без  исключения лица,  источниками существования которых является  только труд без
эксплуатации  чужого»10.  Таким  образом,  инвалиды  войн  не  выделялись  в  специальную
категорию.

Нуждавшиеся  нетрудоспособные  трудящиеся  обеспечивались  пособиями  (временная
утрата  трудоспособности)  и  пенсиями  (полная  или  частичная  постоянная  утрата  трудо-
способности) «независимо от причин, вызвавших утрату трудоспособности (болезнь, увечье,
старость, профессиональное заболевание и т.п.)»11.

В положении также отмечалось, что в случае постоянной утраты пенсионерами трудо-
способности «местным Подотделам Социального обеспечения и Охраны Труда предоставля-
ется,  взамен  выдачи  денежных  пенсий,  помещать  пенсионеров  в  инвалидные  дома…,
снабжать их некоторыми видами довольствия, понижая соответственно размер пенсий»12.

В период «военного коммунизма» (1918−1921 гг.) в большинстве случаев обеспечива-
лись инвалиды Красной армии (по наличию заслуг в борьбе с контрреволюцией).

В условиях завершения Гражданской войны инвалиды войны были выделены в специ-
альную группу. Об этом выделении свидетельствовал Декрет «О социальном обеспечении
инвалидов», принятый Совнаркомом РСФСР 8 декабря 1921 г. В декрете отмечалось,  что
«военнослужащие  старой  и  Красной  Армии,  лишившиеся  трудоспособности  вследствие
увечья  или  заболевания,  полученных  на  войне  или  во  время  нахождения  их  на  военной
службе»13 пользуются правом на социальное обеспечение при инвалидности. 

В  декрете  также  выделялись  шесть  групп  инвалидности:  «1)  инвалиды,  не  только
не способные  к  труду  для  заработка,  но  нуждающиеся  еще  в  посторонней  помощи  для
удовлетворения обычных жизненных потребностей; 2) инвалиды, не способные ни к какому
труду, дающему заработок, но не нуждающиеся в постоянном уходе; 3) инвалиды, не только
вынужденные отказаться от своей обычной профессии, но и вообще не способные ни к какой
регулярной профессиональной работе и могущие добывать средства к существованию лишь
случайной, временной и при томлегкой работой;  4) лица, вынужденные перейти к другой
профессии более низкой квалификации; 5) лица, вынужденные отказаться от своей обычной
профессии и перейти к другой профессии такой же квалификации, если они нуждаются для
такого  перехода  в  услугах  Народного  Комиссариата  Социального  Обеспечения;
8 Ковалев А.С. Положение инвалидов войны в России… С. 72.
9 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917−1918 гг. (далее − СУ). М., 1942. № 906. Ст. 1.
10 СУ. № 906. Ст. 2.
11 Там же. Ст. 11, 15.
12 Там же. Ст. 35.
13 СУ за 1921 г. М., 1944. Ст. 672.
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6) лица, могущие продолжать прежнюю профессиональную деятельность, но с пониженной
производительностью»14. 

Устанавливались  формы  обеспечения  инвалидов:  трудовые,  хозяйственные,  пенси-
онные, жилищные. Установление данных форм было обусловлено наличием или отсутствием
у инвалидов доходного хозяйства или промысла15.

Таким  образом,  в  принятом  декрете  были  определены  статус  нетрудоспособных
граждан, группы инвалидности, формы помощи. 

Однако исследователи отмечали, что, несмотря на официально выделенные и принятые
шесть групп инвалидности, в реалиях не только в 1920-х, но и в 1930-х гг. существовало
неофициальное,  заметно  упрощенное  деление  на  инвалидов  труда  и  инвалидов  войны.
Наиболее привилегированными были инвалиды труда, затем − инвалиды войны, далее − все
остальные группы инвалидов. Это деление отражало усиление классового подхода,  в том
числе к инвалидам.

Вместе с тем государственное социальное обеспечение инвалидов войны было связано
с  некоторыми особенностями.  В  первую очередь  обеспечивались  инвалиды  Гражданской
войны. Далее обеспечение имели инвалиды Красной армии, которые в период прохождения
действительной  военной  службы  получили  увечье.  Только  потом  выделялись  инвалиды
Первой мировой войны. Вместе с тем эта группа инвалидов получала государственное соци-
альное обеспечение в полном объеме, имела пенсии16.

Важно отметить, что с целью устройства инвалидов на посильную работу, обеспе -
чивавшую им существование, пенсии выплачивались ограниченно.

В годы Гражданской войны учет инвалидов представлял немалые сложности. В первой
половине 1920-х гг. данная ситуация сохранялась. В 1926 г. в рамках Всесоюзной переписи
населения  1926  г.  впервые  осуществилось  численное  определение  инвалидов.  Однако
к категории инвалидов были отнесены лишь инвалиды, находящиеся в инвалидных домах
и интернатах,  −  30 тыс.  чел.,  в  том числе 10 тыс.  мужчин и 20 тыс.  женщин в РСФСР
и соответственно  38  тыс.  инвалидов,  в  том  числе  14  тыс.  мужчин  и  24  тыс.  женщин
в СССР17.  Инвалидных домов было еще очень  мало,  в  них  содержалось  незначительное
число инвалидов. Остальные группы инвалидов вошли в такие категории, как пенсионеры,
иждивенцы частных лиц, члены артелей, кустари и пр. Кроме того, далеко не все инвалиды
были обеспечены средствами к существованию, занимались нищенством и были отнесены
в период  переписи  к  так  называемым  деклассированным  группам.  Впоследствии  НКСО,
опираясь  на  материалы  переписи  1926  г.,  определило  в  РСФСР  численность  инвалидов
в 643,7  тыс.  чел.  Однако  это  число  отражало  учтенных  инвалидов,  получавших  государ-
ственное  социальное  обеспечение,  и  не  учитывало  данные  об  инвалидах  Белой  армии18.
Впоследствии исследователи неоднократно обращались к расчетам числа инвалидов по пере-
писям 1923 и 1926 гг. Но, учитывая фактически еще только начавшееся официальное оформ-
ление государственными органами инвалидности и все еще очень слабое обеспечение инва-
лидов и их семей, в основном давали оценки численности всех категорий социально необес-
печенного  населения,  зафиксированного  в  переписных  материалах  −  оценки  достигают
от 0,6 до 2,8 млн чел. только по РСФСР19. 

Из данных Всесоюзной переписи населения 1926 г. видно, что в городах РСФСР было
327,0 тыс. пенсионеров. Данное число составляло 4,0 % городского населения20. 

В 1930-е гг. в СССР учет инвалидов оставался сложным. Всесоюзная перепись насе-
ления 1937 г. в СССР зафиксировала численность инвалидов в инвалидных домах, состав-
лявшая 81,4  тыс.  (36,2  тыс.  мужчин и 45,1  тыс.  женщин).  Часть  инвалидов  была  учтена

14 СУ за 1921 г. Ст. 672.
15 Там же.
16 Ковалев А.С. Положение инвалидов войны в России… С. 73.
17 Всесоюзная перепись населения 1926 года. М., 1930. Т. 26. С. 162; Т. 34. С. 172.
18 Ковалев А.С. Положение инвалидов войны в России… С. 72−73.
19 Там же. С. 73; Печалова Л.В. «Красная армия должна взять помощь инвалидным домам в свои руки…»… С. 69.
20 Всесоюзная перепись населения 1926 года… Т. 26. С. 160.
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в составе  пенсионеров.  Пенсионеров  всего  было  1  051,4  тыс.  чел.  (456,0  тыс.  мужчин
и 595,4 тыс. женщин). По социальному признаку среди пенсионеров были (в тыс.): рабочие −
688,5,  служащие  −  265,0,  колхозники  −  55,9,  единоличники  −  21,5,  кустари  −  4,3,  люди
свободных  профессий  −  0,7.  Инвалиды  также  попадали  в  категорию  «деклассированные
элементы».  Численность  деклассированных  элементов  составляла  3,3  тыс.  чел.  (2,5  тыс.
мужчин и 0,8 тыс. женщин)21. Однако в данных переписи населения 1937 г., как и в 1926 г.,
число инвалидов в составе пенсионеров и деклассированных элементов не выделено.

Таким образом, в 1920-е гг. число инвалидов, зафиксированное разными источни-
ками,  было  великим.  Инвалидам,  в  том  числе  войны,  оказывалась  государственная
помощь  в  материальном  обеспечении.  Вместе  с  тем  государство  стремилось  трудо -
устроить инвалидов, предоставить им возможность для самообеспечения. 

В 1930-е гг. в условиях индустриализации и возрастания потребности государства
в  рабочей  силе  отношение  к  инвалидам  изменилось.  Инвалиды,  способные  к  труду,
рассматривались как дополнительный источник привлечения рабочей силы.  Речь шла
уже не о самообеспечении инвалида, а о внесении инвалидом вклада в меру его возмож -
ностей  в  трудовой  потенциал  страны и  о  создании  специальных условий  для  труда
инвалидов. 16 марта 1931 г.  было принято постановление об утверждении положения
о Совете по трудовому устройству инвалидов при Наркомсобесе  РСФСР 22.  18 августа
1931 г. СНК РСФСР принял постановление «О трудовом устройстве инвалидов» 23. 

В 1930-е гг. проводилась реорганизация органов, ранее занимавшихся врачебной
экспертизой инвалидов (Врачебно-контрольная комиссия).  В 1931 г.  эти органы были
преобразованы  во  врачебно-трудовые  экспертные  комиссии  (ВТЭК).  Новый  орган
устанавливал  причину  и  группу  инвалидности.  В  то  же  время  определял  характер
работ, доступных инвалиду. Инвалиды, особенно войны, признанные годными к труду,
направлялись  на  производство  и  в  учреждения.  Для  этого  проводилось  обучение
и переобучение инвалидов.  Они направлялись  на  работу в  специализированные инва-
лидные  артели  и  промкооперацию.  Прежде  всего  государство  занималось  трудо -
устройством  инвалидов  Гражданской  войны.  С  целью поощрения  инвалидов  к  труду
допускалось получение ими и пенсии, и зарплаты 24. 

В начале 1930-х гг.  изменилась  классификация групп инвалидности:  выделялись
три  основные  группы  нетрудоспособного  населения.  В  1932  г.  на  основании  новой
классификации  к  первой  группе  инвалидов  были  причислены  инвалиды  с  полной
нетрудоспособностью,  требовавшие  обеспечение  постоянного  ухода.  Вторая  группа
также  состояла  из  нетрудоспособных  инвалидов,  вместе  с  тем  они  не  нуждались
в постоянном  уходе.  Третья  группа  включала  только  частично  потерявших  трудо-
способность  лиц,  способных  выполнять  работу  низкой  квалификации.  Однако  инва-
лиды этой группы могли  трудиться  в  облегченных условиях.  Важно также  отметить,
что эта работа инвалидов была низкооплачиваемой 25. 

Таким образом, в условиях индустриализации инвалидов стимулировали к трудо-
вой деятельности. Проводимая социальная политика способствовала тому, что принад -
лежность инвалидов к определенной категории постепенно утрачивала свое значение,
нетрудоспособные группы населения  рассматривались  в  качестве  трудовых ресурсов.
В годы  Великой  Отечественной  войны  сохранялась  ориентация  инвалидов  на  трудовую
деятельность.

В условиях Великой Отечественной войны многие солдаты и офицеры Красной армии
и других военизированных структур становились инвалидами. Об этом свидетельствует тот
факт, что 30,0 % раненых после завершения курса лечения в госпиталях получали инвалид-
ность26. 
21 Всесоюзная перепись населения 1937 года: общие итоги: сб. док-тов и мат-лов. М., 2007. С. 124−125.
22 СУ. 1931. № 15. Ст. 165.
23 Там же. № 49. Ст. 365.
24  Ковалев А.С. Положение инвалидов войны в России… С. 77.
25 Трудовое устройство инвалидов: пособие для инспекторов отделов социального обеспечения. М., 1952. С. 56.
26 Исупов В.А. Демографические катастрофы и кризисы в России… С. 167.
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В  наиболее  опасных  условиях  находились  непосредственные  участники  боевых
действий.  Многие  из  них  лишились  конечностей,  зрения  и  слуха,  получили  тяжелейшие
ранения позвоночника, грудной, брюшной и челюстно-лицевой областей, контузии, страдали
от незаживающих ран, заболеваний внутренних органов, суставов, нервно-психических забо-
леваний  и  т.д.27 Широко  распространенными  причинами  инвалидности  военнослужащих
были различные заболевания суставов (анкилозы, контрактуры с несросшимися переломами
нижних  и  верхних  конечностей)  −  24,0 %,  ампутация  нижних  и  верхних  конечностей  −
18,0 %, параличи и парезы рук и ног − 17,0 %28. 

За годы войны из Красной армии было демобилизовано по ранению, болезни, возрасту
около 3,8 млн чел., из них 2,6 млн − инвалиды,  среди них − 450 тыс. однорукие или одно-
ногие. В  1945  г.  после  завершения  Великой  Отечественной  войны  и  разгрома  Японии
в госпиталях находилось на лечении более 1 млн чел. За все годы войны через различные
лечебные учреждения прошло свыше 30 млн военнослужащих29. 

Среди военнослужащих, получивших инвалидность после 1 января 1938 г., доминиро-
вали инвалиды Великой Отечественной войны. Из данных Народного комиссариата социаль-
ного обеспечения (НКСО) видно, что на 1 января 1943 г. по 35 территориям РСФСР было
учтено 342 933 (94,7 %) инвалида Великой Отечественной войны и 19 295 (5,3 %) прочих
инвалидов из военнослужащих, ставших инвалидами после 1 января 1938 г.30

В годы войны, как и в 1930-е гг.,  инвалидность  устанавливалась врачебно-трудовой
экспертной  комиссией  (ВТЭК)  путем освидетельствования.  Большинство  лиц  из  впервые
освидетельствованных военнослужащих, рабочих и служащих, а также членов семей воен-
нослужащих и прочих лиц, признавалось инвалидами. В РСФСР в целом из числа впервые
освидетельствованных  было  признано  инвалидами  1 877 217  лиц,  или  89,0 %  от  общего
числа освидетельствованных; не признано инвалидами 231 119 лиц, или 11,0 %. 

Из данных статистики видно, что самое большое число инвалидов было среди воен-
нослужащих. В РСФСР из общего числа освидетельствованных было признано инвалидами
877 616 военнослужащих (46,8 %),  686 414 рабочих и служащих (36,6 %,),  313 187 членов
семей военнослужащих и прочих лиц (16,7 %)31.

Врачебно-трудовые экспертные комиссии определяли группы инвалидности. Инвалиды
Великой Отечественной войны в зависимости от ранений подразделялись на три основные
категории. В первую категорию входили инвалиды с множественными резко выраженными
дефектами, полностью нетрудоспособные, нуждавшиеся в постоянном уходе. Вторая группа
состояла  из  инвалидов  с  комбинированными  дефектами:  отсутствие  обеих  верхних  или
нижних конечностей, отсутствие ноги и руки, пальцев обеих рук и т.п. Они также утратили
трудоспособность.  Однако  при  определенных  условиях  (например,  обеспечение  транс-
портом, специальным оборудованием, помогавшим им персоналом, обслуживанием в быту)
эти  инвалиды  могли  работать.  В  третью  группу  входили  инвалиды  с  дефектами  одного
органа:  однорукие,  одноногие,  одноглазые  и  др.  Такие  инвалиды  могли  работать  если
не в своей профессии, то в близкой к прежней или в другой профессии32.

27 Мелехов Д.Е. Врачебно-трудовая экспертиза и трудоустройство инвалидов Отечественной войны с нервно-
психическими заболеваниями: пособия для врачей ВТЭК. М., 1945. С. 33−36, 47, 63−64, 72, 74, 88−89; Георги-
евский А.С., Гаврилов О.К. Социально-гигиенические проблемы и последствия войн… С. 122−123.
28 Советское  здравоохранение.  1944.  № 10−11.  С.  16; Исупов  В.А.  Демографические  катастрофы и  кризисы
в России… С. 167.
29 Исупов В.А. Демографические катастрофы и кризисы в России… С. 167; Гриф секретности снят… С. 139−141;
Россия  и  СССР  в  войнах  XX  века:  потери  вооруженных  сил:  стат.  исследование.  М.,  2001.  С.  246,  248;
Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество… С. 29. Однако в современных условиях появились обобщен-
ные данные доктора социологических наук Н. Михайлова о том, что во время Великой Отечественной войны
было ранено 14 млн, из них 11 млн получали пособия по инвалидности I, II, III групп. А. Котляренко, замести-
тель председателя совета организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»: «Мы знаем,
как дорого обходится равнодушие», привел эти данные в статье «Под защитой государства», опубликованной
в историческом журнале «Суждения» (2020. Вып. 3). Однако приводимые данные не были обоснованы.
30 Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 1562. Оп. 18. Д. 268. Л. 5.
31 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 18. Д. 339. Л. 1 (подсчеты авторов).
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В тяжелых условиях военного времени резко усилилась потребность в рабочих кадрах,
что ужесточило требования к нетрудоспособным группам населения, в том числе демобили-
зованным солдатам и офицерам с серьезными ранениями и контузиями. Следует отметить,
что  инвалиды,  включая  инвалидов  Великой  Отечественной  войны,  с  тяжелейшими  ране-
ниями и контузиями должны были проходить повторные освидетельствования33.

Освидетельствованные инвалиды в основном имели вторую и особенно третью группу
инвалидности. Это подтверждено данными экспертизы, проведенной в годы Великой Отечест-
венной  войны.  Фронтовики  в  большинстве  случаев  (85 %)  имели  локальные  поражения
опорно-двигательного аппарата и были ограниченно трудоспособными инвалидами третьей
группы. Первая группа инвалидности была самой малочисленной. Из данных НКСО РСФСР
на 1 января 1943 г. по 35 территориям РФСР инвалиды первой группы инвалидности состав-
ляли  6 127  (1,8 % от  общего  числа  инвалидов  Великой  Отечественной  войны),  второй −
162 634 (47,3 %), третьей − 174 172 (50,8 %)34. 

Инвалиды с наиболее тяжелыми дефектами, а также одинокие попадали в дома инва-
лидов35. Вместе с тем в таких домах инвалиды Великой Отечественной войны были малочис-
ленны. Из данных НКСО видно, что на 1 января 1943 г. в РСФСР (51 территория) в домах
инвалидов находилось 4 319 инвалидов Великой Отечественной войны, что составляло 11,5 %
(от общей численности инвалидов, находившихся в домах инвалидов на 1 января 1943 г.)36.

Однако в домах инвалидов Великой Отечественной войны численно преобладали инва-
лиды Великой Отечественной войны − 3 745 лиц, или 87,7 % (от общего числа инвалидов
в домах инвалидов Великой Отечественной войны); инвалиды труда составляли 704 лица,
или 4,1 %37. 

Тяжелых  инвалидов  I  и  II  групп  инвалидности  направляли  в  интернаты38.  В  таких
интернатах численно преобладали инвалиды Великой Отечественной войны. Так, в интер-
натах инвалиды Великой Отечественной войны I группы инвалидности составляли 81,9 %
(от общего числа инвалидов соответствующей группы в интернатах),  II  группы инвалид-
ности  −  79,1 %.  Заметно  меньше  было  число  инвалидов  труда  −  соответственно  13,9
и 15,3 %, и особенно прочих инвалидов − 4,2 и 5,6 %39.

В  домах  инвалидов,  особенно  в  домах  инвалидов  Великой  Отечественной  войны,
а также в интернатах доминировали мужчины, численность женщин была невысокой.

Ситуация в домах инвалидов была разной, иногда просто тяжелой для содержащихся
в них  инвалидах.  Были и хищения,  и злоупотребления со стороны администрации,  неока-
зание медицинской помощи, жестокое обращение. О некоторых интернатах сложены страш-
ные легенды, особенно о Валааме, где находились инвалиды с очень серьезными увечьями,
как одинокие, так и имеющие семьи. Некоторые там и умерли, другие получили профессию,
которой могли  бы заниматься,  и  вернулись  к  родственникам,  третьи  переехали  в  другие
инвалидные дома. Ситуация в интернате на острове была тяжелой, однако не безысходной. 

Практика  интернатов  для  инвалидов  −  ветеранов  войны  имела  много  недостатков,
но полностью негативной считать ее нельзя.

32 Очередные задачи органов социального обеспечения: материалы Всерос. совещания руководящих работников
соц. обеспечения (май 1945 г.). М., 1945. С. 25.
33 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 18. Д. 340. Л. 4−4 об.
34 Там же. Д. 268. Л. 5.
35 В годы Великой Отечественной войны Народные комиссариаты социального обеспечения (НКСО) занима-
лись организацией работы домов инвалидов и интернатов, а также решали вопросы социального обеспечения
инвалидов
36 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 18. Д. 268. Л. 10 (подсчеты авторов).
37 Там же. Д. 341. Л. 2 (подсчеты авторов).
38 15 декабря 1942 г. было принято постановление СНК РСФСР «Об интернатах для инвалидов Отечественной
войны». Дома инвалидов Отечественной войны реорганизовывались в интернаты для инвалидов Отечественной
войны. Устанавливались типы интернатов: трудовые интернаты общего типа и интернаты больничного типа
для инвалидов, нуждавшихся в постороннем уходе, психохроников, больных туберкулезом. Ставилась задача
создать сеть таких интернатов.
39 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 18. ТД. 342. Л. 38, 40−40 об. (подсчеты авторов).
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Политика  государства  по  отношению  к  инвалидам  не  ограничивалась  инвалидными
домами и интернатами. Предусматривался большой комплекс мер по поддержке инвалидов. 

Инвалиды Великой Отечественной войны получали государственные пенсии, обеспе-
чивались жильем, для них создавались специальные магазины и столовые. Инвалиды самых
тяжелых I и II групп инвалидности освобождались от уплаты налогов. Немало делалось для
создания новых лекарств и протезов40.  Инвалидов войны посылали на курортное лечение.
Все это позволяло вернуть работоспособность многим воинам. 

Однако острые проблемы обеспечения инвалидов сохранялись и в военных, и в после-
военных условиях. В годы войны государственные пенсии инвалидам перечислялись нерегу-
лярно. К тому же отмечались случаи неправильного подсчета пенсий. Важно отметить, что
пенсии  были  дифференцированными.  Ее  размеры  определялись  величиной  заработка,
военным званием, группой инвалидности. 

Ситуацию несколько улучшало выделение единовременных материальных пособий. 
Инвалиды, пришедшие на производство, сталкивались с проблемами переподготовки41.

Однако далеко не все предприятия ее обеспечивали, что вынуждало инвалидов соглашаться
на  подсобные  и  вспомогательные  работы  на  производственных  участках,  работать
сторожами, вахтерами с низкой заработной платой.

В условиях войны было особенно трудно решать вопросы, связанные с пенсионным,
трудовым,  бытовым,  медицинским  и  другим  обеспечением  инвалидов.  Однако,  несмотря
на возникавшие трудности, в 1941−1943 гг. государство решало вопросы обеспечения инва-
лидов  Великой  Отечественной  войны.  Государственное  обеспечение  инвалидов  Отече-
ственной войны в эти годы составило 3 154 млн руб.42 Вместе с тем существовала и негосу-
дарственная  помощь инвалидам,  включая пожертвования населения,  сбор одежды, прове-
дение благотворительных мероприятий.

Особоенно  сложная  ситуация  была  с  детьми-инвалидами.  Они  помещались,
как правило, в больницы-стационары и в санатории. Многие жили в семьях. Но дети-инва-
лиды с тяжелыми увечьями, чаще сироты, находились в домах и интернатах для инвалидов.
Для  таких  детей-инвалидов  организовывались  специальные  инвалидные  дома.  В  РСФСР
по окончании войны было 64 детских инвалидных дома, в них содержалось 4,3 тыс. детей, в
том числе 1,7 тыс. девочек43. 

Остро стояла проблема протезирования. В 1945 г. в протезировании нуждались тысячи
детей. Между тем практики детского протезирования не было, только подросткового и толь-
ко нижних конечностей. С целью разработки протезов и организации детского протезиро-
вания в 1948 г. создается специальное детское клиническое отделение при Ленинградском
институте  протезирования  (ЛНИИП).  Впоследствии  была  организована  детская  клиника
по протезированию.

Детям-инвалидам оказывалась медицинская помощь, им обеспечивались, хотя и не в пол-
ной мере, уход, профессиональное и общеобразовательное обучение. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны повысилась численность инва-
лидов,  в  том  числе  полностью  нетрудоспособных  и  нуждавшихся  в  постоянном  уходе.
Наибольшее  их  число  было  среди  непосредственных  участников  боевых  действий.
Освидетельствованные ВТЭК инвалиды в основном имели вторую и особенно третью группу
40 Материалы  (справки,  постановления,  донесения)  о  выполнении  постановления  Государственного  Комитета
Обороны от 12 октября 1943 г. «Об увеличении производства протезов и улучшении обслуживания инвалидов
Отечественной войны» // Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. А-259. Оп. 5. Д. 1945-1946.
Ч. 1-2.
41 Инструкция Наркомсобеса РСФСР и Санитарного управления Красной Армии от 16 июля 1941 г. «О порядке
трудоустройства и направления на обучение инвалидов Отечественной войны»; Постановление Совнаркома
СССР от 6 мая 1942 г. «О трудовом устройстве инвалидов Отечественной войны»; Постановление Совнаркома
СССР  от  20  января  1943  г.  «О  мерах  по  трудовому  устройству  инвалидов  Отечественной  войны»  и  др.,
см.: Возвращение к трудовой деятельности инвалидов Отечественной войны: сб. постановлений и инструкций.
Л., 1943.
42 Красная звезда. 1943. 7 окт.
43 Жиромская В.Б. Жизненный потенциал послевоенных поколений… С. 121.
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инвалидности.  Усилившаяся  в  условиях  войны,  как  и  в  1930-е  гг.,  потребность  страны
в рабочей силе заметно ужесточила требования, в том числе к инвалидам со сложнейшими
ранениями и контузиями.  Инвалиды Великой Отечественной войны с наиболее тяжелыми
признаками инвалидности и одинокие в основном направлялись в дома инвалидов Великой
Отечественной войны и в интернаты. Получали государственные пенсии, единовременные
финансовые и материальные пособия,  обеспечивались  жильем,  столовыми,  специальными
магазинами. Вместе с тем в домах инвалидов и интернатах фиксировались тяжелые ситу-
ации, серьезные нарушения в обеспечении и обслуживании инвалидов. Особая сложность
в медицинской помощи, уходе, обучении возникала с детьми-инвалидами. 

В годы Великой Отечественной войны государство активно поддерживало инвалидов,
развивало  формы  помощи  инвалидам,  возникшие  в  прошлые  десятилетия,  особенно
в 1920−1930-е гг. Однако, учитывая сложность и масштабность задач помощи и обеспечения
инвалидов, далеко не все вопросы удавалось решить.
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