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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  
ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ В КРАСНОЯРСКОМ 

КРАЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
Статья посвящена проблемам организации реабилитации 

инвалидов войны в Красноярском крае в годы Великой Отечественной 
войны.  
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Введение. Одним из тяжелейших последствий Великой 

Отечественной войны являлась инвалидность, поэтому политика 
Советского государства была направлена прежде всего на организацию 
специализированного лечения и социальную реабилитацию инвалидов 
войны. Особое внимание уделялось дальнейшему благополучию 
защитников Отечества, получивших увечья различной степени.  

Цель работы. Осветить процесс организации работы по 
реабилитации инвалидов войны в Красноярском крае в 1941–1945 гг. 

Основные задачи: показать, как проходили лечение и 
реабилитация инвалидов войны, как проводилось обучение новым 
профессиям, как организовывалась культурно-массовая работа и т.д. 

Ряд правительственных актов предусматривал самые 
разнообразные формы оказания помощи тем, кто пострадал при защите 
Отечества. Наиболее значимыми являлись постановления СНК СССР от 
6 ноября 1941 года «О мероприятиях по трудовому устройству и 
обучению инвалидов Отечественной войны» [1, с. 321–322], 
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Постановление СНК СССР от 6 мая 1942 года «О трудовом устройстве 
инвалидов Отечественной войны» [1, с. 326]. 

Восстановление здоровья инвалидов Отечественной войны 
возлагалось на специализированные учреждения (дома инвалидов, 
интернаты), где был предусмотрен курс длительной реабилитации после 
тяжелых ранений. На территории Красноярского края действовали 11 
интернатов (в 1943 году – их максимальное количество за весь период 
войны) разной направленности (туберкулезный, психохронический, 
общего типа), в которых проживали и проходили курс реабилитации 
инвалиды войны [2]. В первый период войны, с 1941 по 1942 год, мест в 
специнтернатах для инвалидов не хватало, о чем свидетельствует 
решение правительства края от 6 июля 1942 года, в котором говорится о 
необходимости открытия в крае 950 дополнительных мест для бойцов-
инвалидов Отечественной войны и еще 800 мест, открытых в 1941 году, 
должны быть дооборудованы [3].  

Ситуация с обеспечением мест нуждающихся в спецучреждениях 
начинает меняться к 1943 году. Согласно данным Краевой плановой 
комиссии, в Красноярском крае на 1943 год было предусмотрено 1652 
койки, но фактическая заполняемость была очень низкой. В 
Минусинском интернате №2 (для ампутантов и с общими 
заболеваниями) из 100 мест было занято 13, в Красноярском интернате 
№2 (для психохроников) из 85 – занято 55, в Иланском интернате (для 
больных с открытой формой туберкулеза) из 70 – занято 30, Козульском 
интернате (для ампутантов с осколками и общими заболеваниями) из 50 
– занято 28 [4].  

Данная статистика объясняется тем, что с 1943 года поступления 
раненых в госпитали края значительно сократились, была даже свернута 
работа некоторых из них. Прежде всего, это связано с коренным 
переломом в ходе войны, с июля 1942 года по август 1943 года, большая 
часть госпиталей разворачивались в этот период в западных регионах 
страны.  

Наличие свободных мест в спецучреждениях объясняется и тем, что 
большинство инвалидов, проходивших лечение и реабилитацию  
в госпиталях и интернатах края, по окончании восстановительного курса 
возвращались домой. К концу войны количество интернатов для 
инвалидов Отечественной войны в Красноярском крае сокращается  
до 6 [5]. 

Особым направлением работы с подопечными домов инвалидов 
была их социальная реабилитация. Прежде всего, данное направление 
заключалось в обучении инвалидов новым профессиям, вовлечении в 
трудовой процесс и их дальнейшем трудоустройстве. В Постановлении 
Совнаркома СССР от 6 мая 1942 года «О трудоустройстве инвалидов 
Отечественной войны» указывалось на необходимость организации 
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массового обучения новым специальностям тех лиц, которые не могли 
трудиться на прежнем месте.  

По данным 1942 года, в госпиталях края осваивали новые 
профессии 664 человека [6]. В 1943 году было обучено новым 
специальностям 5 816 человек [7]. В Красноярском, Минусинском, 
Иланском, Березовском, Енисейском спецдомах инвалиды 
Отечественной войны обучались профессиям агрономов, фельдшеров, 
механиков, бригадиров, полеводов, животноводов и т.д. [8]. 

Согласно сведениям Красноярского краевого отдела социального 
обеспечения, в 1943 году, по окончании обучения, по краю было 
вовлечено в промышленность и сельское хозяйство инвалидов войны и 
труда до 19 000 человек, но для края данный показатель невысок. 
Например, в Иланском районном отделе социального обеспечения из 
140 человек, состоящих на учете инвалидов Отечественной войны II 
группы, не обучался ни один. В Канском районе из 149 обучались  
3 человека, в Даурском – из 225 человек обучались только 2 [9].  

Столь невысокие показатели объяснимы тем, что военнослужащие в 
процессе лечения и восстановления после ранений выбывали из 
учреждений и возвращались в свои регионы. Так, в 1942 году в 
спецучреждениях края на обучение было принято 1379 человек, 
окончили обучение 812 человек. В 1943 году, с начала года, на обучение 
принято 5 816 человек, из них выбыли на родину 294, окончили 
обучение 4 602 человека [9]. 

Особое внимание уделялось материально-бытовому обслуживанию 
инвалидов. По Красноярскому краю, в районных центрах, открывались 
специализированные магазины и выделялись специальные полки с 
промтоварами, предназначенными для инвалидов Отечественной 
войны, но товаров не всегда хватало, также нередки были случаи 
раздачи товаров другим лицам. Например, заведующий Емельяновским 
райсобесом докладывает, что в апреле месяце 1943 года ими от 
райпотреботдела было получено сообщение о том, что для инвалидов 
Отечественной войны выделено 15 костюмов; райсобес сразу же раздал 
ордера на получение костюмов, но когда инвалиды приехали за ними за 
30–40 км, то в райпотребсоюзе костюмов уже не оказалось, и люди 
вынуждены были возвращаться домой не получив ничего [10]. 

Помощь инвалидам в материально-бытовом обслуживании в ряде 
районов края оказывали кассы общественной взаимопомощи 
колхозников, которых насчитывалось 1155 [11]. Кроме того, 
правительство представило инвалидам войны различные льготы: 
работающим сохранялась пенсия независимо от размера зарплаты, их в 
первую очередь старались обеспечить жилплощадью. 

Положительно на социализации инвалидов сказывались 
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мероприятия, проводимые шефскими организациями. Например, в 
городе Канске Красноярского края инвалиды получили возможность 
обучаться в артели «Прогресс». По итогам завершения курсов инвалид 
II группы Н.С. Толстиков получил профессиональную квалификацию 
сапожника, которой не имел до войны, и затем активно включился в 
трудовой процесс, вновь став полноценной частью социума [12]. 

Инвалиды, проживающие в спецучреждениях, при желании могли 
использовать остаток своей трудовой способности, что также 
положительно сказывалось на материальном благосостоянии 
обеспечиваемых. В домах инвалидов, вне зависимости от типа дома и 
количества людей, проживающих в нем, организовывались трудовые 
процессы. 

В первую очередь – это работа в сельских подсобных хозяйствах, 
исключительно для производства продуктов, необходимых для самого 
дома (огородничество, садоводство, животноводство и т.д.). И в качестве 
альтернативы – работа в несложных производствах, требующих 
применения легкого труда: корзиноплетение, вязание, вышивание и т.д. 
[13]. 

Особое внимание уделялось организации культурно-массовой 
работы. Об этом свидетельствует требование о необходимости наличия в 
штате каждого интерната специального сотрудника, ответственного за 
культурно-просветительскую работу. Из 11 учреждений края 
культработники имелись только в 7,5 [14]. 

Культурно-массовая работа была направлена на информирование о 
происходящих событиях, что позволяло инвалидам ощущать себя 
полноправными членами общества, не выбывшими из него, а 
находящимися в курсе всех его процессов. Прежде всего, выписывались 
центральные, краевые и местные газеты, самые разные журналы, 
развертывались передвижные библиотеки. 

Культработники оформляли для постояльцев домов инвалидов 
красные уголки, проводили доклады, лекции, беседы, как на 
политические темы, так и медицинские. Ежедневно организовывали 
всеобщее слушание по радио сводок информбюро и чтение газет [15]. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что организация 
работы по реабилитации инвалидов в годы Великой Отечественной 
войны являлась одним из наиболее значимых направлений работы 
социальных учреждений Красноярского края. 

Страшные последствия войны, все более проявлявшиеся с каждым 
ее годом, требовали от руководства страны и от органов власти на местах 
пристального внимания к людям, которые должны были стать частью 
трудового ресурса, используемого для восстановления страны. Отсюда 
вытекали и основные задачи, стоявшие перед правительством и 
местными органами власти, – максимально восстановить здоровье 
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инвалидов Великой Отечественной войны, вернуть им статус 
полноправных членов общества, способных трудиться и приносить 
пользу по мере возможности.  
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