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Пенсионная система до 
революции



Ежели кому по долговременных трудах 
воинских за чем в поле служить было 
невозможно, то каждый будет снабжен Его 
Царского Величества милостью, и без 
надлежащего призрения никто оставлен не 
будет. Також чтоб все, взирая и будучи в 
надежде на сию Его Царского Величества 
милость, ревнивее к службе поступали"             
                                                                  ( Петр I)

В царской России зачатки пенсионной 
системы появились в годы реформ Петра I. 
А вот детально проработанное пенсионное 
законодательство было принято при 
Николае I. 



«Устав Морского Русского Военного 
Флота» от 13 января 1720 года, 

принятый по приказу Петра I, был 
первым пенсионным законом в истории 

России.



Первая полноценная 
пенсионная система в 
России появилась только 
при Николае I в 1827 
году. Платить пособия 
начали чиновникам и 
военным за 
«беспорочную службу» в 
течение 35 лет.



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИИ ДЛЯ 
ЧИНОВНИКОВ

Основанием для выплаты пенсий 
становился тот факт, что ко 
времени прекращения службы в 
большинстве случаев, чиновнику 
требовался стаж 35 лет без 
увольнений и судебных 
приговоров. После 25 лет службы 
чиновник имел право на 50% 
пенсии. По общему правилу срок 
выслуги для получения пенсии 
был определен 35 лет наступал 
примерно к 60 годам и был выше, 
чем средняя продолжительность 
жизни.



В случае смерти служащего размер 
пенсии определялся в соответствии с 
некоторыми семейными 
обстоятельствами. Учитывалось число 
лиц, оставшихся после смерти 
чиновника, и их права на получение 
пенсии. Так, вдова чиновника, не 
имевшая детей или имевшая детей, 
чей возраст превышал 17 лет, 
получала половину той пенсии, какая 
полагалась ее мужу. 

Размер пенсионного обеспечения зависел от разряда чиновника – всего их было 
девять.

На каждого из малолетних детей прибавлялась еще 1/3 другой 
половины. Пенсия выдавалась матери, а не детям. Малолетние дети 
чиновника получали каждый 1/4 часть пенсии, следовавшей отцу. Если 
в семье было более четырех детей, то все они должны были получать 
поровну, но не более целой пенсии отца.



Лишались права на 
пенсию лица, 
приговоренные судом к 
наказанию, связанному с 
лишением или 
ограничением "прав 
состояния", с 
исключением со службы 
или от должности. После 
прекращения срока 
наказания и со времени 
вторичного выхода на 
службу чиновник вновь 
получал право на пенсию.



Офицерские пенсии

Право на государственную 
пенсию приобреталось 
"беспорочною выслугою 
установленных сроков. Срок 
выслуги был меньшим, чем у 
гражданских чиновников, в 
основном - 25 лет для полной 
пенсии и 20 лет для 
"половинной". 

Пенсии отставным офицерам выплачивались из двух 
источников: из Государственного казначейства и 
инвалидного капитала.



Для морских офицеров, кроме общих пенсий, существовали и 
специальные.

Вдовы и дети умерших офицеров 
получали право на пенсию, если 
офицер:
 а) был убит в сражении или умер 
на службе от ран, либо погиб в 
море; 
б) умер на службе, имея право на 
пенсию; 
в) умер, находясь в отставке, 
независимо от получения пенсии, 
но имея на нее право.



Из нижних чинов правом на пенсию 
пользовались только унтер-офицеры 
и солдаты, служившие сверхсрочно. 
За 20 лет такой службы назначалась 
пенсия в размере 96 руб. в год или 
единовременное пособие в 1000 руб.

Правом получения пенсий из 
инвалидного капитала 
пользовались офицеры, которым 
покровительствовал так 
называемый Александровский 
комитет о раненых. Пенсии 
назначались в зависимости от 
чина, в котором находился офицер 
при получении увечья, и от 
степени тяжести ранения



НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИИ ДЛЯ 
ЧИНОВНИКОВ И ВОЕННЫХ

Эмеритура - специальная пенсия уволенным в 
отставку государственным служащим (в Российском 
государстве до 1917 г.).

Целью этих касс было 
обеспечение своих членов 
дополнительными пенсиями. 
Их денежные средства являлись 
неприкосновенной 
собственностью и могли 
использоваться только на 
пенсии и пособия, а также на 
расходы по осуществлению 
деятельности кассы.



В конце XIX в. лучшей в 
стране считалась 
эмеритальная касса 
Министерства юстиции. Ее 
деятельность началась еще в 
период осуществления 
судебной реформы. В 1866 г. 
Александр II повелел начать 
вычеты из жалования 
судебных чинов для 
создания кассы, но ее 
деятельность началась 
только в 1885 г.

На 1 января 1901 г. ее 
основной капитал превышал 
23 млн руб., ежегодный 
доход от взносов участников 
составлял 780 тыс. руб.



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


