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Развитие систем пенсионного обеспечения 
в контексте процесса модернизации 
восточноевропейских империй  
(Россия, Австро-Венгрия, Германия)*

Классическая концепция модернизации включает в качестве одного 
из основных признаков наличие развитой специализированной бю-
рократии1. Формирование института бюрократии (как и института 
регулярных армий) было достаточно длительным процессом. В раз-
ных европейских странах этот процесс занял различное время и имел 
свои специфические особенности. Например, в России образованная 
и более или менее специализированная бюрократия сложилась, счи-
тая от петровских реформ, более чем за полтора столетия2. В Австрии, 
если брать за точку отсчета реформы Марии Терезии, аналогичный 
процесс занял около ста лет3.

Но в целом в большинстве европейских стран развитие бюрократических 
систем шло в одном направлении.

Необходимым условием успешного функционирования бюрократии было 
пенсионное обеспечение государственных служащих, сначала военных, а за-
тем и гражданских. По мере реформирования государственного и социального 
устройства пенсионное обеспечение начинает распространяться сначала на не-
государственную службу (местное самоуправление, негосударственные обра-
зовательные учреждения и т. д.), а затем (при переходе к новейшему времени) 

* Работа выполнена в рамках реализации проекта РНФ № 22-28-00060.
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и на наемный труд. Динамика и степень завершенности этих процессов в раз-
личных странах отражает степень модернизации данных обществ.

Восточноевропейские империи — Россия, Австро-Венгрия, Германия (при 
всех различиях между ними) имеют между собой много общего. Хотя единая 
Германская империя была создана лишь в 1871 г., имперское пенсионное за-
конодательство воспроизводило прусское, так что рассмотрение прусской пен-
сионной системы в едином контексте с общегерманской представляется вполне 
обоснованным.

Это страны догоняющей модернизации, инструментом которой на первых 
порах было полицейское («регулярное») государство. Они имели развитую 
бюрократию, единые системы государственной службы (в том числе системы 
гражданских чинов), прошли долгий путь от более или менее просвещенного 
абсолютизма к конституционной, точнее сказать, дуалистической монархии.

В исторической литературе сравнительное рассмотрение эволюции пенси-
онных систем трех империй отсутствует.

В юридических исследованиях, посвященных вопросам социального обес-
печения, в ряде случаев присутствуют ссылки на исторический опыт формиро-
вания пенсионных систем в различных странах4.

Из историко-правовых исследований, посвященных истории пенсион-
ного обеспечения в России, лишь в диссертации Д. А. Квасова приводятся 
данные по истории систем пенсионного обеспечения в основных западно-
европейских странах, но в основном с целью доказательства наибольшей 
(по сравнению с другими странами) полноты пенсионного законодательства 
Российской империи5.

Среди исторических исследований необходимо выделить работу И. В. Ло-
ховой, посвященную социальной политике Германии и Австрии в последней 
трети ХIХ — начале ХХ в. Она содержит ценный материал по истории социаль-
ного страхования (в том числе пенсий по старости и инвалидности) рабочих 
и служащих в этих странах6.

Таким образом, тема настоящего исследования принадлежит к числу почти 
неизученных.

Сам термин «пенсия» (pension) впервые появляется во Франции еще 
в ХV в., но вплоть до ХVIII в. он означал регулярное денежное вознаграждение 
иностранных государственных деятелей (по сути дела форму подкупа) или за-
служенных сановников и придворных (в порядке монаршей милости).

Но пенсионное обеспечение (в современном понимании) возникает гораздо 
позже. В связи с появлением регулярных армий возникает необходимость та-
кого стимула для военнослужащих, как обеспечение их в случае инвалидности 
и в старости. Эту функцию начинают выполнять благотворительные учрежде-
ния. В ХVII в. во Франции, Англии и других странах появляются такие специ-
альные государственные учреждения, как дома инвалидов. В России Петр I пы-
тался перенять этот образец, но по тогдашним российским условиям призрение 
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потерявших трудоспособность и не имеющих средств военных было возложено 
на монастыри. При Елизавете Петровне устройство богаделен и инвалидных 
домов было переложено на государство (с уплатой стоимости содержания от-
ставных из монастырских доходов)7.

Содержание увечных и престарелых военнослужащих и их семейств было 
актом государственной благотворительности и распространялось лишь на лиц, 
не имевших собственных средств к существованию. Это было в то время обще-
европейской нормой.

В частности, в Пруссии в 1789 г. был (со значительным отставанием от дру-
гих европейских государств) открыт Инвалидный дом. Вскоре (в 1792 г.) была 
учреждена Королевская Прусская офицерская вдовья касса, в которую каждый 
офицер делал ежегодные взносы. При этом при учреждении кассе был пожало-
ван капитал 350 тыс. талеров, а далее выдавались ежегодные субсидии (10 тыс. 
талеров) из доходов государственной лотереи. После прекращения пособия 
в 1824 г. касса стала убыточной, так что в 1831 г. пособие было возобновлено, 
но уже в половинном размере8.

Но пенсии прусским офицерам за службу и по случаю ран и увечий еще дол-
го не были законодательно установлены.

В Австрии с начала ХVIII в. существовали учреждения для призрения воен-
ных инвалидов и их вдов и сирот. К концу ХVIII в. было законодательно при-
знано право на пенсию по причине ран, увечий и преклонного возраста за всеми 
офицерами9.

В России в 1764 г. указом Екатерины II для неимущих офицеров было уста-
новлено инвалидное содержание (пенсия) в размере от 33 до 120 руб. в год 
(в зависимости от чина)10. Этим же указом устанавливалось содержание и для 
их вдов и сирот. Лишь при Александре I в 1803 г. для генералов и офицеров 
было установлено награждение за беспорочную службу, независимо от их ма-
териальной обеспеченности, за 20 лет — инвалидным содержанием, за 30 лет — 
половинным по чину жалованьем, а за 40 — полным жалованьем по чину11. 
В 1807 г. для офицеров, уволенных по причине ран и увечий, были установле-
ны пожизненные пенсии в размере полного оклада жалованья, а для нижних 
чинов учреждались инвалидные дома12.

Наиболее последовательно формирование пенсионного обеспечения осу-
ществлялось во Франции. Право на пенсию было установлено в зависимости 
от служебного стажа (30 лет). 3 августа 1790 г. был принят закон о военных пен-
сиях, а 22 августа 1790 г. — закон, устанавливавший пенсии для гражданских чи-
новников, причем был провозглашен принцип, что пенсия — не милость, а долг 
государства. Право на пенсию зависело от служебного стажа (30 лет)13. Француз-
ское законодательство о пенсиях гражданским чиновникам менялось в 1806, 1831 
и 1858 гг. Если закон 1790 г. не предполагал отчислений из жалованья, то в даль-
нейшем такие отчисления были введены. Законодательство о военных пенсиях 
менялось еще чаще — в 1793, 1799, 1803, 1822 гг. и, наконец, в 1831 г. и т. д.14
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Справедливости ради отметим, что в России Екатериной II еще в 1764 г. 
было установлено не зависящее от материального положения право граждан-
ских чиновников на пенсию за 35-летнюю службу в размере ½ оклада жало-
ванья15. Это было существенным шагом вперед по сравнению с пенсионными 
системами европейских государств. Отсутствие «ценза бедности» для граж-
данских чиновников объяснялось просто. Если офицеры были (за редким ис-
ключением) дворяне и имели поместья (хотя бы и самые небольшие), то боль-
шинство гражданских чиновников — вчерашних подьячих, переименованных 
в результате петровских реформ в классные чины по Табели о рангах, даже 
если они получали дворянство по чину, имениями владели редко.

Влияние французского пенсионного законодательства сказалось в Европе 
далеко не сразу и не всегда очевидно. Но Пенсионный устав Баварского коро-
левства 1805 г., в основе которого лежал принцип служебного стажа, явно но-
сил следы французского влияния. Этот устав внимательно изучался в России 
при разработке Пенсионного устава 1827 г.16

Введение и кодификация пенсионного законодательства в России, Пруссии 
Австрии, пришедшиеся на 1820-е гг., были обусловлены необходимостью упо-
рядочения военной и гражданской службы.

Для гражданской службы (системы которой в восточноевропейских импе-
риях отличались сходством) важным условием стабильности была уверенность 
чиновников в своем обеспечении в старости, так как, по выражению гр. Д. Н. Ки-
селева, «распространение этого убеждения между сословием чиновников, чрез 
которых обращается вся машина государственного управления, необходимо 
и в нравственном отношении, дабы устранить для чиновников необходимость 
помышлять об обеспечении своей старости средствами предосудительными»17. 
Пенсионные уставы были призваны в той или иной степени эту уверенность 
обеспечить.

Для военной службы все более актуальной становилась необходимость 
обес печения в старости и в случае инвалидности офицеров, живущих одним 
жалованьем, а также их вдов и сирот.

Пенсионное законодательство должно было стать завершением формирова-
ния государственной имперской машины.

Все пенсионные уставы России, Пруссии и Австрии базировались на прин-
ципе выплаты в качестве пенсии определенной доли оклада содержания в за-
висимости от служебного стажа. При этом в России и Австрии предусматрива-
лась возможность получения за максимальный стаж полной пенсии в размере 
оклада, в Пруссии — лишь определенной части, приближавшейся к полному 
окладу.

В 1820 г. в Австрии был принят закон, по которому офицеры за 10 лет служ-
бы должны были получать пенсию в размере ⅓ полного оклада, за 25 лет — ½, 
за 40 лет — ⅔, а за службу более 40 лет — пенсию в размере оклада. Полные 
оклады рассчитывались исходя из жалованья по чину18. С 1855 г. для полной 
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пенсии стаж службы был определен в 40 лет (для генералов — 50 лет). Осо-
бая табель устанавливала сложную систему надбавок за каждые 5 лет службы. 
Эти пенсии оказались недостаточными, поэтому в 1875 г. был принят новый 
закон, по которому за 10 лет службы полагалась пенсия в размере ⅓ жалованья, 
за 15 — ⅜, за каждый год сверх этого срока следовала надбавка в размере 2,5 % 
оклада, причем за 40 лет службы полагался полный оклад. Другие виды доволь-
ствия в расчет не принимались19.

Получившие раны и увечья имели право на особую прибавку к выслуженной 
ими пенсии. Вдовы убитых имели право на пенсии независимо от срока службы 
их мужей. Вдовам и сиротам умерших офицеров полагались пособия. Пособия 
на воспитание были положены сиротам убитых на войне и круглым сиротам20.

Вслед за законодательством о военных пенсиях следовало законодательство 
о пенсиях гражданских чиновников. В 1866 г. пенсии для них были установлены 
в размере ⅓ оклада жалования за служебный стаж от 10 до 15 лет, за службу от 15 
до 20 лет — в размере ⅜ оклада, от 20 до 25 лет — 4/8, от 25 до 30 — ⅝, от 30 до 35 — 
6/8, от 35 до 40 — ⅞, а за службу более 40 лет — в размере полного оклада21.

Кроме того, в Австрии существовали пенсии, назначавшиеся лично импера-
тором22.

В 1825 г. был принят закон о пенсиях офицерам в Пруссии. По этому закону 
право на пенсию начиналось с 15 лет службы, а за больший стаж была уста-
новлена сложная система надбавок. В 1871 г. был принят общеимперский пен-
сионный устав, в соответствии с которым при выходе в отставку после 10 лет 
службы (по медицинским показаниям и при достижении 60-летнего возраста) 
устанавливалась пенсия в размере ¼ содержания, а за каждый год сверх этого 
срока прибавка в размере 1/80. За 50 лет службы назначалась пенсия в размере 
¾ содержания, что составляло максимум возможной офицерской пенсии. Со-
держание было повышено в 1872 и в 1879 гг. за счет включения в пенсионный 
расчет квартирных денег23.

Обеспечение вдов и сирот осуществлялось из Вдовьей кассы, в которую от-
числялся определенный процент из жалованья офицеров24.

В том же 1825 г. в Пруссии был издан закон о пенсиях гражданским чинов-
никам. По нему за службу от 15 до 20 лет полагалась пенсия в размере ¼ оклада 
жалования, а за каждые 5 лет сверх этого срока назначалась надбавка в разме-
ре 1/16. Высшим пределом был 50-летний стаж службы, за который назначалась 
пенсия в размере 10/16 содержания25. В 1872 г. на основе прусского пенсионно-
го законодательства был принят общеимперский закон. По этому закону при 
увольнении по выслуге 10 лет назначалась пенсия в размере 15/60 содержания, 
а за каждый год сверх этого срока она увеличивалась на 1/60 содержания. Макси-
мальная пенсия составляла 45/60 (т. е. ¾) жалованья26.

В России в 1816 г. Александр I повелел разработать общее положение о пен-
сиях как по военной, так и по гражданской службе. Но разработка этого поло-
жения затянулась до 1827 г., когда был принят Пенсионный устав27.
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Этот устав предусматривал право на пенсию для офицеров и генералов 
за 20–30 лет службы в размере ⅓ жалованья, за 30–35 — ⅔ и за службу более 
35 лет в размере полного жалованья. Для выходивших в отставку по причине 
ран и увечий и расстроенного на службе здоровья предусматривались сокра-
щенные сроки выслуги.

Для гражданских чиновников были установлены аналогичные сроки выслуги28.
Указом 6 ноября 1852 г. вместо трех сроков выслуги было установлено два: 

25 лет для половинной пенсии и 35 лет для полной29.
При разработке Пенсионного устава было признано (в отличие от соответ-

ствующего германского и австрийского законодательства) нецелесообразным 
«обнадеживанием больших пенсионов» держать в службе более 40 лет людей 
«дряхлых и обветшалых в образе мыслей»30.

Главным недостатком российской пенсионной системы сравнительно с пен-
сионным законодательством других европейских государств было то, что устав 
1827 г. предусматривал пенсии гражданских чиновникам исходя не из разме-
ров получаемого ими на службе жалованья, а по девяти пенсионным разрядам. 
Если первоначально размеры пенсий по этим разрядам более или менее соот-
ветствовали усредненным окладам жалованья по соответствующим должностям, 
то в дальнейшем, по мере увеличения жалованья чиновников, эти размеры стали 
намного отставать от реальных окладов. А Пенсионный устав при этом не менял-
ся вплоть до 1917 г. У офицеров такое отставание размеров пенсий от служебно-
го содержания также имело место, так как при назначении пенсий учитывались 
лишь оклады по чину и должности, а рост содержания военнослужащих проис-
ходил главным образом за счет столовых, квартирных и других выплат и над-
бавок. В результате «коэффициент замещения» пенсий военных и гражданских 
служащих уменьшался, а размеры пенсий становись все более недостаточными31.

И в России, и в Пруссии, и в Австрии пенсионные расходы ложились тяж-
ким бременем на государственный бюджет. В 1867 г., по подсчетам учрежденной 
Александром II Комиссии для пересмотра правил о служебных преимуществах 
и пенсионного устава, расходы на выплату пенсий и пособий составляли в Прус-
сии 5,44 %, в Австрии — 2,42 %, а в России 3,94 % от общей суммы государственных 
доходов32. Отчисления от жалованья офицеров и чиновников для выплаты пенсий 
вдовам и сиротам (например, во Вдовью кассу в Пруссии) не решали проблемы.

В то же время все попытки заменить систему выплаты пенсий из государ-
ственного бюджета эмеритурой (своего рода накопительной системой) не име-
ли успеха. В лучшем случае пенсии из эмеритальных касс могли дополнять го-
сударственные пенсии (как это имело место в Российской империи). При этом 
создание эмеритальных касс требовало значительных вложений государствен-
ных средств для образования первоначального капитала.

Характерно, что к началу ХХ в. из всех европейских государств «эмериталь-
ные начала» практиковались лишь в Швеции и Бельгии, причем в Швеции для 
семейств и отчасти для самих служащих, а в Бельгии только для семейств33.
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Пенсионные системы в восточноевропейских монархиях отчасти дополня-
лись государственными и частными благотворительными организациями: Ко-
митет призрения заслуженных гражданских чиновников34, Александровский 
комитет о раненых, Скобелевский комитет, Алексеевский главный комитет35 
в России, Общество попечения о больных и раненых воинах в Германии, Ав-
стрийское патриотическое общество в Австрии36 и др.

Так в восточноевропейских империях сложилась система пенсионного обе-
спечения государственных служащих, военных и гражданских, необходимая 
для более или менее успешного функционирования государственной машины.

При этом необходимо отметить, что системы пенсионного обеспечения го-
сударственных служащих (военных и гражданских) в большинстве европей-
ских стран развивались примерно по одному и тому же пути и имели между 
собой много общего. В этом смысле восточноевропейские империи ненамного 
отличались от конституционных монархий и республик Западной Европы.

Эти системы предусматривали выплату пенсий государственным служа-
щим из казны (при минимальном участии будущих пенсионеров), зависимость 
размеров пенсии от служебного стажа и размеров получаемого на службе жа-
лованья, льготы для утративших на службе трудоспособность, обеспечение 
(в разных странах в различной степени) вдов и сирот.

Системы пенсионного обеспечения в европейских странах (в том числе 
в России, Германии и Австрии) распространялись лишь на офицерский корпус 
и гражданское чиновничество.

Постепенно пенсионным обеспечением были охвачены служащие органов 
местного самоуправления, преподаватели учебных заведений и другие катего-
рии служащих.

Для пореформенной России характерно создание эмеритальных (пенсион-
ных касс) для служащих земских учреждений, не включенных в систему госу-
дарственной службы, а также пенсионные кассы народных учителей и учитель-
ниц. Эти кассы расширяли круг лиц, охваченных пенсионным обеспечением. 
Но для их создания требовалось выделение средств из казны или земства. 
Например, Пенсионная касса народных учителей и учительниц, созданная 
в 1900 г., была подчинена Министерству народного просвещения и содержа-
лась за счет отчислений из казны, доходов с капиталов и имуществ, принадле-
жащих казне, вычетов из жалованья участников кассы, а также добровольных 
пожертвований37.

Аналогичные процессы происходили в Германии и Австрии.
Логика процесса завершения модернизации европейских государств требо-

вала распространения социальных гарантий на наемных работников — рабочих 
и служащих. Решение социальных вопросов стало необходимым условием ста-
бильности и дальнейшего прогресса развитых стран.

Здесь первопроходцем оказалась Германия, сравнительно недавно вошед-
шая в круг передовых европейских стран.
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Социальные реформы 1880-х гг. в Германской империи заслуженно связы-
ваются с именем канцлера О. фон Бисмарка.

По его инициативе 15 июня 1883 г. принимается закон о медицинском стра-
ховании рабочих и служащих, а в 1884 г. закон о страховании от несчастных 
случаев. В первый в дальнейшем (в 1892, 1900 и 1908 гг.), а во второй — в 1900 г. 
были внесены изменения, расширявшие сферу их действия38.

И наконец, в 1889 г. был принят закон о пенсиях для рабочих и служащих, 
позволявший лицам, вносившим выплаты в пенсионный фонд не менее 30 лет 
и достигшим семидесятилетнего возраста, получать пенсию по старости, а по-
терявшим трудоспособность и вносившим страховые платежи не менее 5 лет — 
пенсию по инвалидности39.

В Австро-Венгрии под влиянием германского опыта также были приняты 
аналогичные законы. Закон 1883 г. стимулировал деятельность страховых касс 
на промышленных предприятиях. В 1887 г. император утвердил закон об обя-
зательном страховании рабочих на случай производственных травм. Но закон 
о пенсиях по старости, несмотря на активное обсуждение в парламенте, так 
и не был принят, хотя пенсионные кассы, создаваемые по частной инициативе, 
в Австрии существовали40.

В России соответствующее социальное законодательство появляется лишь 
в 1912 г. Это были законы «Об утверждении присутствий по делам страхования 
рабочих», «Об учреждении Совета по делам страхования рабочих», «Об обе-
спечении рабочих на случай болезни», «О страховании рабочих от несчастных 
случаев»41. До введения для рабочих пенсий по старости дело так и не дошло.

И в Австро-Венгрии, и в России дальнейшему развитию социального зако-
нодательства помешала война.

Последовательность социальных реформ — страхование на случай болезни, 
страхование от несчастных случаев и лишь затем страховые пенсии по старости 
и утрате трудоспособности — имела свою логику. Пенсионное законодатель-
ство большинства европейских стран, распространявшееся на государственных 
служащих, предусматривало выплату пособий и досрочное получение пенсий 
в случае болезни и утраты трудоспособности. А медицинское обслуживание 
военных, а во многих случаях и гражданских чиновников предусматривалось 
условиями их службы. Для рабочих дело обстояло иначе. Поэтому наиболее 
очевидными и первоочередными шагами на пути социального обеспечения ра-
бочих и служащих было именно страхование на случай болезни и несчастных 
случаев.

Переход к системе всеобщего социального страхования в большинстве стран 
ознаменовал переход к новой социально-политической реальности. Но восточ-
ноевропейские империи ко времени распространения этой реальности уже пре-
кратили свое существование.



П
ет

ер
бу

рг
ск

ий
 и

ст
ор

ич
ес

ки
й 

ж
ур

на
л 

№
 2

 (2
02

4)

150 Развитие систем пенсионного обеспечения в контексте процесса модернизации...

1 Миронов Б. Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 1. СПб.: Дмитрий 
Буланин, 2014. С. 38–41.

2 Раскин Д. И. 1) Специализация высшей российской бюрократии ХIХ — начала ХХ в.: 
образование, профессиональный опыт, продвижение по службе // Из глубины времен. 
Вып. 3. СПб., 1994. С. 29–42; 2) Формирование высшей бюрократической элиты в Рос-
сийской империи XIX — начала XX века: образование и профессиональная квалифика-
ция // Научный диалог. 2021. № 4. С. 410–422.
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Д. И. Раскин. Развитие систем пенсионного обеспечения в контексте процесса модернизации 
восточноевропейских империй (Россия, Австро-Венгрия, Германия) // Петербургский 
исторический журнал. 2024. № 2. С. 142–152

Аннотация: Статья посвящена истории зарождения и развития пенсионных систем в трех европей-
ских империях — России, Австрии и Германии. Хотя Германская империя была создана лишь в 1870 г., 
но в основу ее общеимперского законодательства было положено прусское. Поэтому в статье рассматри-
вается история пенсионного законодательства в Пруссии. Показано, что создание систем пенсионного 
обеспечения было частью политики модернизации этих государств. Пенсионное обеспечение государ-
ственных служащих было необходимым условием формирования и стабильного функционирования 
бюрократии. В основу пенсионного законодательства России, Австрии и Пруссии были положены об-
щие принципы: вознаграждение за долговременную службу, зависимость размеров пенсии от служеб-
ного стажа и жалованья, сокращенные сроки выхода на пенсию для утративших на службе трудоспособ-
ность, обеспечение вдов и сирот. Анализируются закономерности перехода от пенсионного обеспечения 
государственных служащих к социальному (в том числе пенсионному) страхованию.

Ключевые слова: Россия, Австрия, Германия, пенсионное обеспечение, модернизация, социальное 
страхование.
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Abstract: The article scrutinizes the history of the origin and development of pension systems in three 
European empires — Russia, Austria and Germany. Although the German Empire was created only in 1870, 
its general imperial legislation was based on Prussian legislation. Therefore, the article examines the history 
of pension legislation in Prussia. The article shows that the creation of pension systems was part of the 
modernization policy of these states. Pension provision for civil servants was a necessary condition for the 
formation and stable functioning of the bureaucracy. The article shows that the pension legislation of Russia, 
Austria and Prussia was based on general principles: remuneration for long-term service, the dependence of 
pension amounts on length of service and salary, shortened retirement periods for those who lost their ability 
to work in the service, provision for widows and orphans. The article analyzes the patterns of transition from 
pension provision for civil servants to social (including pension) insurance.
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