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Поощрения являются важным средством воспитания
военнослужащих и укрепления воинской дисциплины.
Каждый командир (начальник) в пределах прав,
предоставленных ему настоящим Уставом, обязан
поощрять подчиненных военнослужащих за разумную
инициативу, усердие, подвиги и отличия по службе.
В том случае, когда командир (начальник) признает,
что предоставленные ему права окажутся
недостаточными, он может ходатайствовать о
поощрении отличившихся военнослужащих властью
старшего начальника.
 За мужество и отвагу, проявленные при исполнении
воинского долга, за отличные показатели в боевой и
политической подготовке, за отличное освоение новой,
сложной боевой техники, за образцовое руководство
войсками и другие выдающиеся заслуги перед Советским
государством и Вооруженными Силами СССР
начальники от командира полка, командира корабля 1
ранга, им равные и выше, командиры отдельных
батальонов (кораблей II ранга), а также командиры
(начальники) отдельных частей, пользующиеся в
соответствии со ст. 12 дисциплинарной властью
командира батальона (корабля III ранга), имеют право
представлять подчиненных им военнослужащих к
награждению орденами и медалями СССР.



К солдатам, матросам, сержантам и старшинам применяются следующие поощрения:
а) объявление благодарности;
б) снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания;
в) разрешение одного увольнения вне очереди из расположения части или с корабля на берег
солдатам, матросам, сержантам и старшинам срочной службы в дни и часы, установленные для
этого командиром части;
г) награждение грамотами, ценными подарками или деньгами;
д) награждение личной фотографической карточкой военнослужащего, снятого при развернутом
Боевом Знамени воинской части;
е) сообщение на родину или по месту прежней работы военнослужащего об образцовом
выполнении им долга службы и о полученных поощрениях;
ж) присвоение воинского звания ефрейтор (старший матрос);
з присвоение сержантам и старшинам сверхсрочной службы очередного воинского звания на одну
ступень выше предусмотренного по занимаемой штатной должности;
и) награждение нагрудным знаком отличника;
к) занесение в Книгу почета части (корабля) фамилий солдат, матросов, сержантов и старшин;
л) предоставление солдатам, матросам, сержантам и старшинам срочной службы (за
исключением курсантов военно - учебных заведений) краткосрочного отпуска - до 10 суток, не
считая времени на проезд к месту отпуска и обратно.

 

Поощрения, применяемые к солдатам,
матросам, сержантам и старшинам

 



К военнослужащим - женщинам, находящимся на
должностях солдат, матросов, сержантов и старшин,

применяются следующие поощрения:
а) объявление благодарности;
б) снятие ранее наложенного дисциплинарного
взыскания;
в) награждение грамотами, ценными подарками
или деньгами;
г) награждение личной фотографической
карточкой военнослужащей - женщины, снятой
при развернутом Боевом Знамени воинской
части;
д) сообщение на родину или по месту прежней
работы военнослужащей - женщины об
образцовом выполнении ею долга службы и о
полученных поощрениях;
е) присвоение воинского звания ефрейтор
(старший матрос);
ж) награждение нагрудным знаком отличника;
з) занесение в Книгу почета части (корабля)
фамилий военнослужащих , добросовестно
выполнявших воинский долг. 



 

К прапорщикам и мичманам применяются следующие
поощрения:

а) объявление благодарности;

б) снятие ранее наложенного дисциплинарного
взыскания;

в) награждение грамотами, ценными подарками или
деньгами;

г) занесение в Книгу почета части (корабля) фамилий
прапорщиков, мичманов.

 

Поощрения, применяемые к прапорщикам и мичманам
 



К офицерам, генералам и адмиралам применяются следующие
поощрения:

а) объявление благодарности;
б) снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания;
в) награждение грамотами, ценными (в том числе именными) подарками
или деньгами;
г) досрочное присвоение офицерам до подполковника, капитана II ранга
включительно очередного воинского звания;
д) награждение именным холодным и огнестрельным оружием.

В военно - учебных заведениях кроме поощрений, перечисленных в ст. 31,
применяется также занесение на Доску почета фамилий слушателей и
курсантов, окончивших с золотой медалью (отлично) курс обучения.
 

Поощрения, применяемые к офицерам, генералам
и адмиралам



Нагрудные знаки Советских Вооруженных Сил появились одновременно с вооружёнными
силами. Было несколько причин для выпуска нагрудных знаков Вооруженных Сил: признание
заслуг; узость государственной наградной системы; большой опыт наградной системы в
старой русской армии. Благодаря существенным причинам в Стране Советов, а именно в
Вооружённых Силах, была принята наградная система поощрения. Кроме того, деление
командного состава по различным воинским специальностям тоже стало фактором
появления системы нагрудных знаков в Советское время.

Наградные знаки и армейские значки стали являться оплотом моральных стимулов для
поощрения. Знаки делятся на группы:

1.«За отличие в боевых действиях" и «За отличие в боевом мастерстве", то есть за
конкретные действия; 

2.Ко 2 группе относятся знаки памятные, они делятся на три группы: "за участие в боевых
кампаниях", "за участие в учениях, походах" и "юбилейные"

3.К 3 группе относятся квалификационные, делятся на физические достижения и
достижения в специальности.

Кроме того, к нагрудным знакам Вооруженных Сил относятся также знаки за успешное
окончание военных заведений.

Армейские значки Советских
Вооруженных Сил



Значок Гвардия тяжёлый металл,
эмаль, винт



Знак Воин-спортсмен 1 разряд



Знак Воин-спортсмен 2 разряд



Значок Слава Вооружённым Силам
СССР



Отличник ВВС. Булавка



Отличник Советской Армии



2 класс солдатский СССР



3 класс солдатский СССР



Советская система денежного
вознаграждения за военные успехи



Деньги от Сталина.

Одной из малоизвестных страниц Великой Отечественной войны является
тема материального поощрения советских воинов. Существует

устойчивый миф, что русский (советский) солдат всегда воевал за идею, в
отличие от западных, американских вояк. Однако в реальности при Иосифе
Сталине была создана весьма сложная и эффективная система денежного
вознаграждения военных за боевые успехи. Уничтожение боевой техники

противника, ввоз и ремонт своей – всё имело свою цену.

В Красной Армии система материального поощрения за боевые успехи была
введена уже с лета 1941 года. Этот процесс начался с Военно-Воздушных
сил. Видимо, это было связано с тем, что битва в воздухе в начале войны
складывалась особенно тяжело. Успехи советской авиации оплачивались
огромной ценой. Ясно, что советское руководство вряд ли рассчитывало

таким образом переломить ход войны в воздухе, но и пренебрегать
фактором материального стимулирования не стали. К тому же летчики и

в довоенный период были народными любимцами, гордостью Советского
Союза. Кроме того, трудно переоценить положительное психологическое
воздействие налетов советской авиации на вражескую территорию, когда

Красная Армия отступала. Вслед за летчиками денежными наградами
стали поощрять и сухопутные войска – пехотинцев, артиллеристов и

танкистов. Но если в авиации платили в различных видах деятельности,
включая работу наземного техперсонала, то в сухопутных войсках

оплачивали факт уничтожения вражеской техники.



В советской армии контроль за сбитыми самолетами врага был жестче, чем у немцев. У немцев для подтверждения
победы хватало слов ведомого и фотоконтроля (попадание в самолет ещё не означало его уничтожения). Падение
самолета противника, особенно к концу войны, их не интересовало. В СССР же с каждым годом контроль только
ужесточался. Со второй половины 1943 года сбитый стал зачисляться только при подтверждении падения наземными
постами, фотоконтролем, агентурными и другими источниками.
Очередные коррективы были внесены 30 сентября 1943 года в «Положении о наградах и премиях для личного состава…»,
его подписал командующий ВВС Красной Армии маршал авиации Новиков. Члены экипажа за каждый сбитый
бомбардировщик, разведчик или транспортник получали 1,5 тыс. рублей, за каждый самолет других типов – 1 тыс. рублей.
Предусматривалась оплата и за пораженные паровозы противника. За каждый уничтоженный паровоз или крушение
поезда летчику и штурману полагалось по 750 рублей, другим членам экипажа – по 500 рублей.
Самыми высокооплачиваемыми были морские цели: летчику и штурману за потопление миноносца или подлодки
противника полагалось – 10 тыс. рублей, остальным членам экипажа – по 2,5 тыс. рублей; за потопление транспорта – 3
тыс. летчику и штурману, по 1 тыс. другим членам экипажа; за сторожевой корабль или тральщик – 2 тыс. и 500 рублей;
баржи, буксира и вооруженный шхуны – 1 тыс. и 300 рублей.
Помимо денежного вознаграждения летчиков на фронте, такая же практика существовала и для летчиков-
испытателей. Кроме того, летчики-испытатели получали и зарплату. 19 апреля 1943 года маршал Новиков утвердил
«Положение о летчиках-испытателях…». Летчик-испытатель 1-го разряда в звании подполковника, полковника получал
денежное содержание в 2,2 тыс. рублей в месяц. Летчик-испытатель 2-го разряда в звании подполковника, майора – 1,8
тыс. рублей в месяц. Летчик-испытатель 3-го разряда в звании майор, капитан – 1,6 тыс. рублей в месяц. Летчик-
испытатель 4-го разряда в звании капитан, старший лейтенант – 1,4 тыс. рублей.
Летчиков-испытателей премировали за особо опасные задания, причём весьма щедро. Испытатель В. Мацкевич писал,
что за риск при испытаниях летчику полагалась премия в 100 тыс. рублей, инженеру – 60 тыс. рублей, технику – 30 тыс.
рублей (Мацкевич В. В. Солдат империи. М., 2006). Эти деньги полагались семьям погибших испытателей. Летчики-
испытатели и их семьи были одни из самых обеспеченных категорий населения СССР в те годы. Однако за высокий уровень
доходов они платили своими жизнями. Тот же Мацкевич рассказал, как во время одно их испытательных полетов он
сильно повредил ногу. Его освободили от полетов, а его место занял ведущий инженер Осипов. Из этого полета
испытатели не вернулись.

Авиация



1 июля 1942 года вышел приказ № 0528. Согласно нему за каждый подбитый танк противника
командиру орудия и наводчику полагалось 500 рублей, остальным членам орудийного расчёта – по
200 рублей. Одновременно начальствующий состав истребительно-противотанковых
артиллерийских частей стал получать полуторный оклад, а младший начальствующий и
рядовой состав – двойной. 24 июня 1943 года появился «Приказ о поощрении бойцов и командиров
за боевую работу по уничтожению танков противника» № 0387. За каждый подбитый или
подожженный танк противника наводчик противотанкового ружья получал вознаграждение в
500 рублей, номер ПТР – 250 рублей; командир, механик-водитель, командир орудия танка – по 500
рублей, остальные члены экипажа – по 200 рублей. Устанавливалась денежная премия в 1 тыс.
рублей каждому солдату или командиру за лично подбитый или подожженный танк врага при
помощи индивидуальных средств борьбы (гранаты и бутылки с горючей смесью). При групповом
уничтожении танка противника размер премии увеличивался до 1,5 тыс. рублей, её выплачивали
равными долями всем участникам группы.
Осенью 1942 года советское руководство обратило внимание на подготовку водителей танков. 18
ноября 1942 года появился приказ № 372, он устанавливал для водителей танков классы
вождения. В приказе отмечалось, что успешные действия танков зависят в первую очередь от
мастерства их водителей. Были установлены следующие квалификационные категории: мастер
вождения танков (он получал ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 150
рублей); водитель танка 1-го класса (дополнительно 80 рублей); водитель танка 2-го класса (50
рублей); водитель танка 3-го класса.

Сухопутные войска



Точных данных о том, кто именно провел самый «денежный» в годы Великой Отечественной войны бой, нет. Но это

может быть летчик-торпедоносец, Герой Советского Союза Михаил Владимирович Борисов. 4 мая 1945 года

авиация Балтфлота атаковала линкор «Шлезиен» и группу вражеских кораблей. В ходе боя были потоплены

линкор, вспомогательный крейсер «Орион», два эскадренных миноносца, два тральщика, сторожевой корабль и

шесть транспортов. По словам Борисова, за торпедирование линкора он получил 10 тыс. рублей. Это самая большая

сумма, полученная за одну боевую операцию, которая известная в настоящее время. А самая большая сумма,

которую накопили на сберкнижке во время войны, сообщена в воспоминаниях штурмана У-2 Николая Федоровича

Головченко. По его словам, оклад был 950 рублей, к нему прибавляли за каждый вылет, ночные и т. д. Выходило

свыше 3 тыс. в месяц. К концу войны скопилось около 50 тысяч. После войны это была хороша помощь родным,

которые жили на грани голода.

Поощрение изобретателей. Денежные премии получали не только фронтовики, но и изобретатели, конструкторы. В

частности в марте 1943 года изобретатели П. М. Горюнов, В. Е. Воронков и М. М. Горюнов за новый образец 7,62 мм

станкового пулемета, который по своим эксплуатационным и производственным характеристикам значительно

превосходил аналогичный пулемет Максима, получили премию по 5 тыс. рублей каждый. Таким образом, премия

изобретателя-оружейника была равна сумме, которую получали летчики Герои Советского Союза.

Самый «денежный» бой



Для того чтобы понять значение премий необходимо знать сколько же получали в месяц генералы, офицеры и
солдаты. 27 сентября 1947 года вышел приказ № 0374, который устанавливал повышенный оклад содержания
по категории «Старший красноармеец». Наводчикам орудий и минометов выплачивали 15 рублей в месяц,
первым номерам ПТР и пулеметов – 12 руб. 50 коп., бойцам вооруженных пистолетом-пулеметом (автоматом) в
стрелковых и кавполках - 12 руб. 50 коп. Затем для поощрения снайперов было установлено платить
снайперам-ефрейторам по 25 рублей в месяц, младшим сержантам на первом и втором году службы – 30
рублей, на третьем году – 100 рублей, сержантам -35 и 200 рублей соответственно (Кустов В. М. Цена победы в
рублях. М., 2010). 
Минимальное денежное содержание получали штрафники – 8 руб. 50 коп. Штрафники, назначенные на
должности младшего командного состава, получали содержание согласно занимаемым должностям. Помимо
провинившегося «переменного состава» в штрафных соединениях служили и те, кто принадлежал к
«постоянному составу» - командиры и специалисты, они не являлись виновными в каких-либо преступлениях и
поощрялись. Так их сроки выслуги в званиях, по сравнению с командным, политическим составом обычных
строевых частей сокращались наполовину. Кроме того, каждый месяц службы в постоянном составе штрафного
батальона засчитывался при начислении пенсии за шесть месяцев. С марта 1943 года были установлены такие
должностные оклады для генералитета: комфронта – 4 тыс. рублей, член Военного совета фронта – 3,5 тыс.
рублей, первый заместитель комфронта – 3,4 тыс. рублей, заместитель командующего по тылу – 3,2 тыс.
рублей, начштаба фронта – 3,2 тыс. рублей, командарм – 3,2 тыс. рублей, член Военсовета армии – 2,8 тыс.
рублей, заместитель командующего армией – 2,6 тыс. рублей, начштаба армии – 2,6 тыс. рублей, командующий
воздушной армией – 3,4 тыс. рублей, начштаба воздушной армии – 2,7 тыс. рублей.
В 1941 году всему высшему, старшему, среднему и младшему начальствующему составу в гвардейских частях
был установлен полуторный оклад, рядовому составу – двойной. Начальствующий состав ВДВ получал
средний оклад между зарплатами начсостава Военно-воздушных сил и сухопутных войск. Младший начсостав
и рядовой состав воздушно-десантных войск получали курсантский паек и зарплату на 25% больше, чем в
стрелковых частях. В 1942 году начсостав истребительно-противотанковых частей и подразделений стал
получать полуторный оклад, а младший начсостав и рядовой состав – двойной.

Рубль на передовой



28 апреля 1943 года вышло Постановление Совнаркома № 462 «Об обеспечении семей генералов и лиц старшего начсостава Красной Армии
умерших, погибший и пропавших на фронте без вести». Женам полагались единовременные пособия, если в семье нет нетрудоспособных,
состоявших на иждивении военного, супругам генералов – 50 тыс. рублей, женам старшего командного состава (майоры, подполковники и
полковники) – 10 тыс. рублей. При наличии в семье одного нетрудоспособного 75 и 15 тыс. руб. соответственно; при наличии в семье двух и
более нетрудоспособных – 100 и 20 тысяч рублей. Одновременно за семьями генералов и лиц старшего начсостава умерших, погибших в
боях, или пропавших без вести, закреплялась жилищная площадь, которую они ранее занимали. А если местность была временно
оккупирована противником, семье предоставлялась соответствующая жилищная площадь в том месте, которое она выбрала для места
жительства. Учащиеся дети получали пенсию до окончания образования, независимо от возраста, отличники получали пенсию
независимо от выплаты им стипендий. Генеральские семьи обеспечивались литерным питанием (по высшему разряду) и снабжались
продуктами питания и промышленными товарами наравне с семьями генералов, которые служили в Красной Армии. Жены генералов
включались в число лиц, которые имели право на пенсию, вне зависимости от трудоспособности и возраста. Семьи рядовых и сержантов
Красной армии и флота получали ежемесячное пособие. 26 июня 1941 года вышел Указ Президиума Верховного Совета по поводу пособий
семьям военнослужащих младшего командного состава и рядового состава в военное время. Пособия полагались семьям призванных в
Красную Армию, ВМФ, пограничные и внутренние войска НКВД, кроме семей сверхсрочнослужащих. Если в семье нет трудоспособных,
размер ежемесячного пособия был следующим: при наличии одного нетрудоспособного - 100 рублей; двух нетрудоспособных – 150 рублей;
трех и более – 200 рублей в городе и 100 рублей в сельской местности. При наличии в семье двух детей, не достигших 16-ти лет, при одном
трудоспособном в семье, 100 рублей в городе и 50 рублей в сельской местности. Видимо, считалось, что в сельской местности легче быо
прокормить семью. После завершения Великой Отечественной войны произошла массовая демобилизация. 

Обеспечение семей военнослужащих



Демобилизуемым военным полагалось единовременное денежное
вознаграждение, которое зависело от времени службы. Рядовые всех родов войск
и служб получали годовой оклад за каждый год службы. Рядовые специальных
подразделений, которые получали повышенное содержание во время войны,
получали полугодовой оклад за каждый год службы. Сержанты всех родов войск
и служб – полугодовой оклад в пределах 300 – 900 рублей за каждый год службы.
Комсостав получал за один год службы в период войны – двухмесячный оклад,
два года – трехмесячный оклад, три года – четырехмесячный оклад, четыре года
– пятимесячный оклад.

Кроме того, в районах сильно пострадавших от военных действий, банки были
обязаны выдавать нуждающимся демобилизованным ссуды на восстановление и
сооружение жилых домов в размере 5 – 10 тыс. рублей со сроком погашения
ссуды от 5 до 10 лет. Генералы и старший командный состав, которые
прослужили в Красной Армии 25 и более лет также могли получить ссуду на
проведение индивидуального жилищного и дачного строительства. Генералы
могли получить ссуду в 35 тыс. рублей, а старшие командиры – 20 тыс. рублей.
Срок погашения – 10 лет.



Спасибо за внимание!
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