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После победного завершения Великой Отечественной войны в советскую 

Украину возвратилось множество инвалидов-фронтовиков. В разоренной 

нацистами республике им пришлось в суровых условиях искать свое место в 

мирной жизни. Важное значения для инвалидов Отечественной войны в эти 

годы имела система социального обеспечения. Советское руководсто и в годы 

войны, и в послевоенное время пыталось усовершенствовать политику 
государственной опеки над искалеченными защитниками Родины. Большое 

внимание партия и правительство уделяли их материально-бытовому 

обслуживанию. Следует отметить, что до войны это направление социального 

обеспечения почти не функционировало. Появление большого количества 

инвалидов войны вынуждало советское руководство искать разные способы и 

источники улучшения материально-бытовых условий демобилизованных. 
Русская православна церковь, используя свое новое положение в обществе, 

активно пыталась подставить свое плечо для помощи нуждающимся инвалидам 

войны. 
Этот вопрос частично поднимался в работах украинских, российских и 

немецких исследователей (Лисенко О.Е. Підсумки Другої світової війни // 
Український історичний журнал. 2005. №6. С.134 – 142; Зубкова Е.Ю. 

Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945 – 1953. М.: 

РОССПЭН. 2000. 229 с.; Феселер Б. «Нищие победители»: инвалиды Великой 

Отечественной войны в Советском Союзе // Неприкосновенный запас. 2005. №2. 

С.21 – 33). Историки раскрыли сущность социального обеспечения инвалидов 

Отечественной войны, показали его структуру и эффективность. Практически все 

исследователи согласны с тем, что помощь государства искалеченным 

защитникам Родины была недостаточной. Участие же Русской православной 

церкви в организации помощи инвалидам  Отечественной войны в их трудах 

освещается скудно. Частично это объясняется недостатком исторических 

источников. Используя немногочисленные документы из украинских архивов, 

мы попытаемся показать вклад православных священнослужителей в важное и 

чрезвычайно необходимое дело помощи инвалидам-фронтовикам.  
Чтобы можно было оценить значение помощи церкви, необходимо вкратце 

изложить состояние государственной и общественной опеки над инвалидами 

войны в послевоенный период. Особое место среди учреждений, 
осуществлявших социальное обеспечение инвалидов войны в военное время и в 



первые послевоенные годы, занимали врачебно-трудовые экспертные комиссии 

(ВТЭКи). Именно ВТЭКи определяли групповую структуру контингента 

инвалидов Отечественной войны, тем самым влияя на трудоустройство 

фронтовиков и на объем финансирования социального обеспечения.  
До середины сентября 1946 года в УССР наблюдался процесс увеличения 

количества инвалидов-фронтовиков. Но после проведения экстренного заседания 

Политбюро ЦК КП(б)У по вопросу деятельности Министерства социального 

обеспечения и утверждения отдельного постановления от 16 сентября 1946 года 

начинается процесс сокращения количества инвалидов войны, пребывающих на 

учете в местных отделах социального обеспечения (собесах). Главная причина 

сокращения – снятие с инвалидности во ВТЭКах. В 1946 г. в УССР разразился 
социально-экономический кризис и возникла угроза дефицита бюджета 

социального обеспечения республики. Состоянием на 16 сентября 1946 года 
количество инвалидов войны в УССР достигло 628 тис. человек (Центральный 

государственный архив общественных объединений Украины (далее ЦГАООУ). 

Ф.1. Оп.23. Д.5181. Л.104; Там же. Д.1841. Л.126). Под давленим партийно-
правительственного руководства республики на протяжении 1946 – 48 гг. ВТЭКи 

лишили статуса «инвалид Отечественной войны» 171361 фронтовика 
(Центральный государственный архив высших органов власти и управления 

Украины (далее ЦГАВОУ). Ф.348. Оп.3. Д.4. Л.2; ЦГАООУ. Ф.1. Оп.23. Д.35474. 

Л.5-6). Это означало, что государство сняло с себя ответственность за помощь 

инвалидам войны. 
Оставшимся на учете государство платило пенсии. Пенсионирование 

должно было бы стать важным фактором поддержания доходов инвалидов 

войны. Однако, небольшие суммы пенсий инвалидов войны рядового и 

сержантского состава (67-300 руб.), инфляция, карточная система и дефицит 

существенным образом девальвировали этот вид социального обеспечения. Так, 

инвалид Отечественной войны І группы за свою месячную пенсию на рынке мог 

купить два литра растительного масла или два килограмма сала (ЦГАВОУ. 

Ф.348. Оп.3. Д.230. Л.9).  Да и эти мизерные пенсии выплачивались далеко не 

всем фронтовикам. 
Экономя на пенсиях, советское руководство определило трудоустройство 

фронтовиков главным видом социального обеспечения. Трудоустройство также в 

значительной степени снимало с государства обязательства относительно 

жизненного уровня инвалидов-фронтовиков и их семей. Следует отметить, что 

трудоустройство инвалидов защищает их в условиях, когда существует рынок 

труда. Советская же экономика наоборот, всегда испытывала дефицит рабочей 

силы. Нужно также помнить и о жестоком рабочем законодательстве в СССР. 

Собесы в послевоенный период даже вели социалистическое  соревнование, кто 

больше трудоустроит инвалидов Отечественной войны. Если инвалид 

отказывался работать на предприятии, которое ему определил собес, то с него 

снимали пенсию. Административно-принудительные, в сущности, методы 

трудоустройства инвалидов-фронтовиков часто приводили к тому, что 

трудоустройство теряло характер социальной защиты. Другие формы 

социального обеспечения инвалидов-фронтовиков, такие как протезирование, 



обучение и переквалификация, медицинская реабилитация были полностью 

подчинены нуждам трудоустройства. 
Условия жизни инвалидов войны в стране усугублялись значительным 

разорением материальной базы. Так, известно, что нацисты уничтожили в СССР 

более 6 млн. сооружений. (Евстафьев Г. Всенародное соревнование за досрочное 

выполнение послевоенной пятилетки. М. : Государственное издательство 

политической литературы. 1949. С. 29). Для послевоенной Украины проблема 

жилья стояла особенно остро. Почти 10 млн. жителей республики осталось без 

крыши над головой. (История Украинской ССР. Т.8. Советская Украина в период 

укрепления социализма и коммунизма (1945-70-е годы. К.: Научная мысль, 1976. 

С.100). Советское правительство выделило на кредитование индивидуального 

строительства в потерпевших от войны районах более 35 млрд. руб. 

(Володарский Л. Возрождение районов СССР, пострадавших от немецкой 

оккупации. М.: Госпланиздат, 1946. С. 35.) 
Разоренная войной советская Украина приняла сотни тысяч инвалидов-

жертв войны. Население изнемогало не только от недостатка жилья. Не хватало 
одежды, обуви, продуктов питания. Большие потери понесла система 

здравоохранения. В этих условиях довелось жить и работать инвалидам-
фронтовикам. Им помогали не только местные органы власти, но и 
предприятия, колхозы, совхозы, рядовые граждане, молодежь и церковь. 
Большую помощь искалеченным военным предоставило общество путем 

создания благотворительных фондов. Особую роль сыграла благотворительная 

помощь союзников. «Американские» и «канадские» подарки в годы войны 

значительно снимали остроту бытовых проблем. Поддержку инвалидам-
фронтовикам предоставляли кассы взаимопомощи инвалидов, кассы 

взаимопомощи колхозов.  
Материально-бытовое обслуживание инвалидов Отечественной войны в 

послевоенный период включало: помощь в решении жилищной проблемы, 

предоставление одноразовых денежных выплат, талонов на приобретение 

необходимых товаров или получение бесплатных услуг, выдача 

благотворительной иностранной помощи. Инвалидам-фронтовикам  выделяли 

«американские» и «канадские» подарки, предоставляли помощь продуктами 

питания, одеждой и обувью из фондов, созданных за счет благотворительных 

взносов граждан, организовывали в городах специализированные магазины для 

инвалидов войны, мастерские для пошива и ремонта одежды и обуви, 

специализированные столовые или закрепленные за инвалидами места в 

учреждениях общественного питания. 
Поскольку система социального обеспечения инвалидов войны оказалась 

неподготовленною к выполнению своих задач в послевоенные годы, особое 

значение приобретает вклад Русской православной церкви. Согласно с 

установленными правилами, церковь не имела право предоставлять 

благотворительную помощь непосредственно тем, кто в ней нуждался. Для 

этого были созданы фонды помощи семьям погибших и инвалидам 

Отечественной войны. Иногда епархиальные управления, пытаясь сократить 

путь своей помощи для нуждающихся, предоставляли ее местным отделениям 



социального и государственного обеспечения. Нам известно, что только 

Волынско-Ровенское епархиальное управление направило на специальный счет 

областного отдела социального обеспечения за период 1945 г. и первого 

полугодия 1946 г. 199291 руб. За январь-декабрь 1946 г. епархиальное 

управление перевело на специальные счета: волынского облсобеса 169708 руб., 
волынского областного отдела государственного обеспечения – 60000 руб., 

Луцкого горсобеса – 87283 руб., Луцкого городского отдела государственного 
обеспечения – 68878 руб., Владимир-Волынского горсобеса – 5000 руб. и т.д. 

Всего за 1946 год Волынско-Ровенское епархиальное управление перевело в 
фонд помощи социально уязвимым категориям 414866 руб. (ЦГАООУ. Ф.1. 

Оп.23. Д.4935.  Л.7). Эти средства церковь получала от простых верующих. 

Церковь в эти годы не имела никаких других способов получения доходов.  

Таким образом, значительная доля материального обеспечения инвалидов 

Отечественной войны приходилась на простых людей – рабочих, служащих 
колхозников, военных. 

Несмотря на строгость порядков и жестокие наказания, в сфере 

материально-бытового обслуживания инвалидов Отечественной войны в 

Украине на протяжении послевоенного периода было так много недостатков и 

злоупотреблений, что о них вынуждены были говорить даже заведующие 

военными отделами партийных комитетов и руководители структур 

социального обеспечения. Больше всего злоупотреблений было зафиксировано 

при распределении средств и материальных ценностей из благотворительных 

фондов, созданных благодаря сочувствию простых граждан, милосердию 

священнослужителей к проблемам инвалидов и семей погибших на фронте. Не 

удивительно поэтому, что множество жалоб инвалидов-фронтовиков к местным 

органам власти было именно по поводу материальной помощи. Так, в 

Винницкой области на протяжении 1946 года от инвалидов-фронтовиков 

поступило 536 жалоб. Из них 401 жалоба была по поводу материальных 

проблем. (Государственный архив Винницкой области. Ф.П- 2700. Оп.27. Д.75. 

Л.19). 
В 1946 году вспыхнул скандал в Волынской области, в результате которого 

СНК УССР и ЦК КП(б)У приняли отдельное постановление. Проведенное 

расследование установило, что заведующий Волынским областным отделом 

социального обеспечения Володин А. обратился к уполномоченному в делах 

Русской православной церкви по Волынской области Диденко, тоже инвалиду 
Отечественной войны, чтобы тот попросил в епархиальном управлении 

правящего епископа Волынского и Ровенского Николая (Чуфаровского) часть 

денег, которые собирали среди верующих, перечислить на текущий счет 
облсобеса в Госбанке для одноразовой помощи инвалидам Отечественной 

войны (ЦГАООУ. Ф.1. Оп.23. Д.4935.  Л.4). 
Отказать таким ходатаям, естественно, архиерей не смог. Согласно 

распоряжению епископа, на счета волынского облсобеса, волынского 

областного отдела государственного обеспечения, луцкого горсобеса, луцкого 

городского отдела государственного обеспечения и владимир-волынского 

горсобеса в целом было перечислено сотни тысяч рублей. Однако, 



значительная часть этих денег пошла не инвалидам-фронтовикам, а 

ответственным работникам партийного и советского аппарата области. Помощь 

в сумме от 700 руб. до 4,2 тыс. рублей получили: работник обкома КП(б)У  

Марушко С. заведующий военным отделом обкома Дробич, уполномоченный в 

делах Русской православной церкви по Волынской области Диденко и его сын 
– помощник прокурора Гончаров Г., работники облкоопсоюза Лутай А., 

директор типографии Сковородько М., работник кинофикации Зоря В., 
секретарь Овадиевского РК КП(б)У Ветер В. В список «остро нуждающихся» 

попали также работники горисполкома Козак П., Юдин В., Пархоменко М., 
Бондаренко В., Скорына А., Бальбух Ф., заведующий горсоцзабезом  

Кабанченко К. Некоторые ответственные работники получали из 

благотворительных взносов одноразовые выплаты «на свадьбу», «на отпуск» и 

т.п. Инвалидов Отечественной войны, за единственным исключением, среди 

них не было (ЦГАООУ. Ф.1. Оп.23. Д.4935.  Л.8).  
Таким образом, послевоенный дефицит продуктов питания, одежды и 

обуви для инвалидов войны частично покрывался из благотворительных 

фондов, созданных на пожертвования простого населения. Весомую часть 
материального обеспечения инвалидов Отечественной войны взяла на себя 

Русская православная церковь. Однако, благотворительная помощь как простых 

граждан, так и церкви сразу же попадала под контроль местного партийно-
государственного аппарата. Халатность чиновников, разбазаривание и 

воровство ценностей из созданных фондов значительно снизили эффективность 

этого вида социальной помощи фронтовикам. Большая часть материальной 

помощи не доходила к тем инвалидам, которые испытывали в ней острую 

необходимость. Тем не менее, помощь церкви искалеченным защитникам 

Родины заслуживает глубокого уважения.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


