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ВВЕДЕНИЕ

Подвиг ленинградцев в годы Великой Отечественной войны отражен в многочислен-
ных публикациях как архивных документов1, так и дневников и воспоминаний очевидцев
событий тех дней2. Документальные издания последних лет значительно расширили круг
источников по изучению блокады, прежде всего по проблемам управления осажденным го-
родом, способам мобилизация населения на отпор врагу3. Немало документов размещено
в Интернете, в частности на сайте Архивного комитета Санкт-Петербурга4. Значительно рас-
ширился круг визуальных источников: увидели свет авторские альбомы работ блокадных
фотографов, большие тематические издания5.

Историография блокады, многочисленная и многообразная, насчитывает сотни книг, на-
ряду с обобщающими работами6, издаются интересные статьи по истории важнейших сфер
жизни города, отдельных учреждений, организаций7, большое внимание уделяется изучению
психологии горожан, их поведению в осажденном Ленинграде, отражению феномена в исто-
рической памяти8.

Следует отметить, что сами по себе документы, которыми пользовались граждане Со-
ветского Союза в повседневной жизни, сравнительно редко становились объектом изучения

1 См.: Ленинград в Великой Отечественной войне Советского Союза: Сборник документов и материалов в двух томах.
Л., 1944, 1947; 900 героических дней: Сборник документов и материалов о героической борьбе трудящихся Ленинграда
в 1941–1945гг. М.; Л., 1966; Ленинград в осаде: Сборник документов о героической обороне Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны. 1941-1944. СПб., 1995; Ломагин Н. А. Неизвестная блокада: Документы. Приложения. Кн. 2. СПб.,
2002; Страна — Ленинграду 1941–1945: Сборник документов. СПб.; Кишинев, 2002; Блокада Ленинграда в рассекреченных
документах архивов. М., 2004; Ковальчук В. М., Чистиков А. Н. Ленинград в годы Великой Отечественной войны: Очерки,
Документы. Фотографии. СПб., 2005; План «Д». СПб., 2005; Ленинград и ленинградцы в годы блокады (исторические очерки,
документы военных лет, дневники и воспоминания ленинградцев). СПб., 2012; От войны кмиру: Ленинград 1944-1945. Сбор-
ник документов. СПб., 2013; Ленинград в кольце блокады. Гриф секретности снят. СПб., 2014; Ломагин Н. А. В тисках голода.
Блокада Ленинграда в документах германских спецслужб и НКВД и письмах ленинградцев. СПб., 2014, и др.
2 Рогова Н. Б. Блокада Ленинграда. Библиография (по фондам РНБ) // Жизнь и быт блокированного Ленинграда: сборник
научных статей. СПб., 2010. С. 306–328.— Наиболее подробно дневники и воспоминания представлены в книге: Пян-
кевич В. Л. Люди жили слухами: неформальное коммуникативное пространство блокадного Ленинграда. СПб., 2014;
Яров С. В. Блокадная этика: Представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 гг. СПб., 2011.
3 Стенограммы заседаний исполкома Ленинградского городского Совета: Записи обсуждений, замечаний к проектам,
решения. Ноябрь 1941 — декабрь 1942г. Сборник документов. СПб., 2017; Январь — декабря 1942г. СПб., 2018; Блокада
в решениях руководящих партийных органов Ленинграда 1941–1944 гг. Часть 1: июнь 1941 г.— март 1942 г. СПб., 2019; Осада
Ленинграда. Сборник документов. М., 2019.
4 См. виртуальные проекты «Эвакуация», «От войны к миру», «Ленинград — победе» и др. на сайте spbarchives.ru.
5 Неизвестная блокада. Ленинград 1941-1944. СПб.; 2002; Кудояров Борис. Лица блокады: каталог выставки. М., 2006; Ленин-
град и ленинградцы в годы Великой Отечественной войны. СПб., 2019, и др.
6 Особо необходимо отметить работу: Соболев Г. Л. Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Кн. 1–3. СПб., 2013–2017.
7 См., например: Война и блокада. Сборник памяти В. М. Ковальчука. СПб., 2016; Битва за Ленинград. СПб., 2019.
8 Яров С. В. Повседневность блокады. М., 2013; Воронина Т. Помнить по-нашему: соцреалистический историзм и блокада.

М., 2018.
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историков. Наибольшее внимание привлек только советский паспорт, которому посвящена
специальная монография9. В рамках проекта «Российская государственность» проводилась
работа по сбору сведений о документах советского периода, и был подготовлен словарь-спра -
вочник10, который, к сожалению, не смог охватить все многообразие документирования, осо-
бенно в годы войны. Историей карточек на промышленные и продовольственные товары
занимались как коллекционеры11, так и профессиональные историки12. Денежные знаки, на-
градные документы, почтовые карточки13 традиционно изучались коллекционерами.

Однако полагать, что в истории блокады нет «белых пятен», было бы преждевременно.
Достаточно спросить: «Сколько стоили 125 граммов блокадного хлеба? Сколько копеек дол-
жен был заплатить ленинградец за блокадный паек?». Ответы на эти, казалось, простейшие
вопросы не найти ни в опубликованных документах, ни в многочисленных исследованиях,
ни, что странно, в дневниках и воспоминаниях. Известный востоковед А. Н. Болдырев в сво-
ем пронзительном дневнике скрупулезно фиксировал, где и когда ему удавалось добыть ка-
кую-либо еду, но о том, сколько стоит «обедик» из дрожжевого супа и желе,— ни слова14.

К таким «простым» темам относятся и материалы данного издания, где архивисты
Санкт-Петербурга попытались показать повседневные документы ленинградцев периода
войны и блокады, а также, по возможности, рассказать об истории их появления, порядке
использования.

Подобная детализация одной из трагических страниц мировой истории позволяет рас-
ширить понимание «быта бренного человека»15, представить его не только в черно-белом
виде сохранившихся фотографий и фильмов, но и в многоцветье продовольственных кар-
точек, обложек пропусков и удостоверений, штампов и чернил. Изучение комплекса повсед-
невных документов, необходимых гражданину, интересно и с точки зрения исследования ме-
ханизма государственной власти — очень многие ее решения сопровождаются появлением
новых форм документов или уточнением старых. Вместе с тем встает вопрос о степени само-
стоятельности отдельных ведомств в учреждении собственных удостоверений, пропусков,
предназначенных только для своих сотрудников.

К сожалению, приказов, распоряжений, инструкций по вопросам делопроизводства
военных и довоенных лет сохранилось мало, поэтому проследить историю возникновения
и функционирования того или иного документа удавалось не всегда. Практически ничего

9 Байбурин А. К. Советский паспорт: история — структура — практики. СПб, 2017.
10 Государственность России: словарь-справочник документов. Виды и разновидности документов советского периода:
1917–1991 годы. М., 2016.

11 Глейзер М. М., Масгутов Р. Г. Продовольственные и промтоварные карточки Петрограда — Ленинграда 1917-1974. СПб.,
2012; Лимитные книжки. СПб., 2016.

12 Гаврилова О. А., Ходяков М. В. Изготовление продовольственных карточек в блокадном Ленинграде 1941–1943гг. //
Новейшая история России. 2016. № 2. С. 44–62.
13 См., например: Когда приходит почта полевая: VI научно-практический семинар по истории почты и филателии. СПб.,
2015.
14 Болдырев А. Н. Осадная запись (Блокадный дневник). СПб., 1998. С. 29.
15 Панченко А. М. Я эмигрировал в Древнюю Русь. СПб., 2008. С. 65.
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не известно о разработчиках, художниках и других авторах новинок даже главных офици-
альных документов (паспортов, например), что можно объяснить обстановкой строгой се-
кретности при их изготовлении.

Отдельные документы дошли до нас в очень небольшом количестве, что объясняется
не только условиями военного времени. Срок «жизни» той или иной «бумаги» определялся
законодательством, практическими нуждами, желанием владельца сохранить память о том
или ином событии. Так, паспорт в связи с изменением положения владельца (ухода в армию,
ареста) или смерти в соответствии с законом изымался, а затем уничтожался. Многочислен-
ные справки, квитанции сохранялись только на период их действия. От карточек, талоны
из которых вырезались, в идеальном случае, при полном получении всех положенных про-
дуктов и промтоваров, должны были оставаться лишь клочки. Лишь отдельные документы
были нужны в течение длительного времени, например свидетельства об актах гражданского
состояния, «похоронки», справки о службе в армии.

Поиск и выявление материалов для настоящего альбома потребовали значительных уси-
лий и времени. Было просмотрено большое количество дел из фондов личного происхожде-
ния, Ленинградской городской эвакуационной комиссии, Санкт-Петербургского городского
суда, учебных заведений и других организаций, хранящихся не только в государственных ар-
хивах Санкт-Петербурга, но и Москвы. В ряде случаев помогали ведомственные музеи и ар-
хивы. Наиболее полный комплект продовольственных карточек, имеющийся в Российской
национальной библиотеке, позволил уточнить особенности оформления этих документов,
время их выпуска.

Всего было выявлено свыше 1000 документов, из них для издания отобрано около 400.
Среди публикуемых материалов — копии основных документов, удостоверяющих личность
ленинградца и охватывающих практически все стороны его жизни и деятельности.

Систематизация выявленных материалов осуществлялась по тематическому принципу,
выделены 11 главных тем, каждому разделу предшествует краткая справка о публикуемых
документах.

Внутри разделов практиковалась разбивка документов по их значимости и хронологии;
при большом количестве материалов вводились подразделы, заголовки которых вынесены
в оглавление. Опубликованы также отдельные документы, позволяющие лучше представить
ситуацию тех дней и деятельность тех или иных учреждений. Каждый документ снабжен
наименованием и поисковыми данными, по возможности, указывались размеры в миллиме-
трах (ширина, обычно документа в развороте, и высота). Для удобства пользования состав-
лен указатель видов публикуемых материалов.

В выявлении документов для альбома принимали участие сотрудники ЦГА СПб.
К. Н. Мерзляков, Н. Ю. Черепенина, ЦГАИПД СПб. О. А. Баландина, ЦГАЛИ СПб. Е. С. Ре-
бриева, ЦГАНТД СПб. Л. М. Терентьева, ЦГАЛС СПб. Е. В. Могутова. В подготовке справок
принимали участие сотрудники ЦГА СПб. К. Н. Мерзляков, к.и.н. В. А. Орав, И. М. Сапронов,
Н. Ю. Черепенина, они же являются авторами предисловия.
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1. ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ ЛЕНИНГРАДЦА
Паспортная система

С 1933 года главным документом ленинградца являлся паспорт. Система паспортного
контроля в Советском Союзе была введена постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 декабря
1932 года16. Она охватывала далеко не все население страны — новые документы не выда-
вались лицам младше 16 лет, военнослужащим, а также значительной части сельских жи-
телей (прежде всего, колхозникам)17. Последние могли получать паспорта, только если они
проживали в стокилометровой зоне вокруг города. На территории, где вводился паспорт,
он становился «единственным документом, удостоверяющим личность владельца»18. Изго-
тавливались паспортные книжки по единому образцу на фабриках государственных знаков
(Гознак), в союзных и автономных республиках (кроме РСФСР) на двух языках. Вся органи-
зационно-практическая работа по внедрению и поддержанию новой системы была возложе-
на на органы милиции, в составе которых создавались специальные подразделения.

За восемь предвоенных лет нормативные документы о паспортах неоднократно дополня-
лись и уточнялись. Наиболее важные изменения произошли в 1935 и 1937 годах, когда были
увеличены сроки действия паспортов с трех до пяти лет, введены одногодичные паспорта для
мужчин призывного возраста19, стали обязательными фотографии20. Неоднократно уточня-
лись инструкции по паспортизации (1932 и 1935гг.), издавались многочисленные ведом-
ственные приказы, циркуляры, указания по различным вопросам. Так, например, в августе
1940 года местные органы НКВД были оповещены о способах распознавания поддельных
паспортов, в декабре того же года был определен порядок уничтожения паспортов осужден-
ных21.

Накопленный опыт был обобщен в новом Положении о паспортах22, утвержденном СНК
СССР 10 сентября 1940 года. Обширная инструкция о порядке применения Положения со-
стояла из 227 пунктов и, казалось, носила всеобъемлющий характер, детально излагая меха-
низм действия системы23.

16 Постановление «Об установлении паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописке паспортов». // СЗ СССР.
1932. № 84. Ст. 516.— Наиболее подробно история советского паспорта изложена в книге: Байбурин А. К. Советский паспорт:
история — структура — практики. СПб., 2017.
17 К 1940 году они выдавались сельским жителям, проживавшим в Московской области, и в установленных зонах:
100 км вокруг Ленинграда, 50 км вокруг других городов, приграничных и так называемых «режимных».
18 Положение о паспортах (утверждено ЦИК и СНК СССР 27 декабря 1932 г.) // СЗ СССР. 1932. № 84. Ст. 516.
19 Постановление ЦИК и СНК СССР от 29 июля 1935 г. // СЗ СССР. 1935. № 41. Ст. 343.
20 Постановление СНК СССР от 23 октября 1937 г. // СЗ СССР. 1937. № 70. Ст. 328.
21 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 233. Т. 1. Л. 501; Д. 231. Т. 1. Л. 234.
22 Постановление СНК СССР от 10 сентября 1941 г. // СП СССР. 1940. № 24. Ст. 591.
23 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 234. Т. 1. Л. 303–326.
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До войны паспортные книжки дважды меняли свой облик — в 1935 и 1938 годах. Образец
1935 года не сильно отличался от своего предшественника 1932 года — основные изменения
касались бланков, где появились новые водяные знаки. Кроме того, на обложке слово «па-
спорт» приводилось на шести (а не семи, как ранее) языках национальных республик и в дру -
гой последовательности.

Паспорт образца 1938 года был разработан с учетом нового элемента — фотокарточки
владельца. Первая и последняя страницы документа наклеивались на обложку, несколько
изменились цвет бланков, написание серии паспорта. Реквизиты на обложке поменялись ме-
стами — изображение герба на обложке переместилось на правую сторону, а названия доку-
мента (на пяти языках) — на левую. Эта форма паспорта действовала до 1953 года, все это
время сохранялись размер и цвет обложки.

По Положению 1940 года паспорта были бессрочными (выдавались орденоносцам, пен-
сионерам, инвалидам и гражданам старше 55 лет) и пятилетними; отметка о сроке действия
делалась на первой странице перед основными графами. К паспортам приравнивались также
временные удостоверения, которые выдавались на три месяца лицам, утратившим паспорта
или приезжавшим из беспаспортных местностей.

При выдаче паспортов с граждан взималось 3 руб., а при выдаче временных удостовере-
ний — 1 руб.

Следует отметить, что с 1940 года у работников ряда отраслей народного хозяйства прак-
тиковалось изъятие паспортов на основании совместных приказов НКВД и профильных
наркоматов (ведомств). Изъятые паспорта хранились в отделах кадров, а взамен выдавались
специальные удостоверения. В 1940–1942 годах соответствующие приказы коснулись таких
учреждений как Государственный банк (инкассация и перевозка ценностей), сберегательные
кассы, предприятия угольной, оборонной промышленности, черной металлургии, железно-
дорожного транспорта.

В Ленинграде вручение паспортов началось 22 января 1933 года. В 1940 году паспорт-
ная служба города состояла из паспортно-регистрационного отдела Управления рабоче-кре-
стьянской милиции г. Ленинграда иобласти, атакже 34 «столов прописки» при городских от-
делениях милиции24. Объем работы был огромен — помимо выдачи или замены документов
ленинградцам, нужно было отслеживать значительное «механическое» движение населения:
в город за 1933–1940 годы приехало свыше 3,4 млн. человек, а выбыло более 3,2 млн.

Во второй половине 1940года началась плановая замена паспортов, выданных в1935году 25,
но завершить её не удалось. Директивой НКВД от 30 ноября 1941 года обмен паспортов «по
истечению сроков их действия» был прекращен, предлагалось делать отметку о продлении26.

24 Ленинград. Адресно-справочная книга. Л., 1940. С. 32, 33. Кроме того соответствующие «столы» были в пригородных
районах (Колпино, Кронштадт, Петродворец, Пушкин).

25 Порядок обмена был определен приказом НКВД № 095 от 4 марта 1940г. В 1941г. паспорт обменяли свыше 18 млн.
советских граждан. (ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 233. Т. 1. Л. 264. Ф. Р-9415. Оп. 3. Д. 1409. Л. 8).
26 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 231. Т. 1. Л. 118.
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В годы войны роль паспортов в жизни ленинградцев резко возросла. Без этого докумен-
та возможность выживания в экстремальных условиях при усилении всех видов контроля
становилась почти невозможной. Работа, проживание, трудовые мобилизации, снабжение,
эвакуация и многое другое напрямую зависели от наличия небольшой книжки в дерматино-
вом переплете.

Поддержание паспортного режима в городе осложнялось большим потоком беженцев
израйонов военных действий. Уже 23июня 1941года Ленгорисполком принял решение обор -
ганизации общежития для жителей острова Ханко, 27 июня была образована специальная
комиссия по размещению и эвакуации семей, прибывающих в город, а в июле в Ленинграде
действовали городской и семь привокзальных эвакопунктов27. Порядок документирования
эвакуированных регламентировался циркуляром НКВД от 17 июля 1941 года28, но он был
рассчитан на граждан, «оказавшихся в тылу», тогда как Ленинград очень скоро стал приф-
ронтовым городом. До начала сентября через город эвакуировались 147 500 беженцев, около
100 тысяч оказались в кольце блокады, из них свыше 52 тыс. разместились во Всеволожском
и Парголовском районах области29. Предполагалось, что все беженцы должны были иметь
если не паспорта, то временные удостоверения, и обязательно, как требовало постановление
СНК СССР от 9 августа 1941 года30, в течение 24 часов прописаны по месту временного про-
живания.

В целях борьбы с фальсификацией советских документов противником, захватившим
на оккупированных территориях большое количество бланков и печатей, Государственный
Комитет Обороны 21 февраля 1942 года принял постановление № 1320 «О перерегистрации
паспортов уграждан, проживающих в режимных местностях, закрытых зонах и пограничной
полосе Союза ССР, инаклейке наних контрольных листков». Планировалось проверить свы-
ше 16,4 млн. паспортов. В марте НКВД утвердил специальную инструкцию о проведении этой
работы, подчеркнув, что действительны только паспортные бланки, изготовленные Гознаком,
что за каждой республикой, областью, краем закрепляется определенная серия документа,
а также указав, что за перерегистрацию владелец паспорта должен заплатить 1 рубль31. В Ле-
нинграде проверку предполагалось начать 15 апреля, но только 3 июля горисполком обязал
органы милиции провести эту работу с 5 по 22 июля 1942 года. Всего был перерегистриро-
ван 662 361 паспорт, при этом 9813 человек не имели его на законных основаниях (больные,
инвалиды, бойцы МПВО, лица, прибывшие по мобилизации из других областей)32. Одно-
временно было выявлено около 10 тыс. нарушителей паспортного режима. В дальнейшем их
количество сократилось — за восемь последующих месяцев (до июня 1943 года) выявлено

27 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 36. Д. 59. Л. 10, 57.
28 Ленинградская милиция в годы войны 1941–1945 гг. СПб., 2010. С. 493.
29 Ленинград в осаде. Сборник документов. Л., 1995. С. 589, 590.
30 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 195. Л. 161.
31 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 231. Т. 1. Л. 75.
32 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 4. Д. 76. Л. 7–8.
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только 313 лиц, не имевших паспортов или прописки33. Но уже в 1944 году, когда началась
массовая реэвакуация и численность населения Ленинграда возросла в 1,7 раза, милиция
выявила свыше 37 тыс. лиц, нарушивших паспортный режим34.

В июле 1942 г. из-за трудностей в снабжении фотоматериалами НКВД разрешил времен-
ные удостоверения выдавать без фотокарточки или с отступлением от правил — фотокар-
точки других размеров, без белого угла35.

В 1943 г. для поддержания паспортного режима органы НКВД привлекли к работе свою
«агентурно-осведомительную сеть» и «доверенных лиц»; также принимались усиленные
меры по защите паспортной книжки — разрабатывались рецептуры специальных чернил
и клея, элементы защиты бумаги, дерматина, новый образец рельефного штампа; специаль-
ная директива требовала заполнять паспорта аккуратно и грамотно36. Кроме того, началась
подготовка материалов к изданию нового Положения о паспортах, был разработан и изго-
товлен пробный образец нового паспорта37. Эта работа продолжалась и в 1944–1945 годах,
однако новое законодательство о паспортах было принято только в 1953 году.

33 Ленинградская милиция в годы войны. С. 497.
34 От войны к миру: Ленинград 1944–1945. Сборник документов. СПб., 2013. С. 123.
35 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 12 Д. 233. Т. 1. Л. 12.
36 ГАРФ. Ф. Р-9415. Оп. 3. Д. 1408. Л. 2, 9, 25.
37 ГАРФ. Ф. Р-9415. Оп. 3. Д. 1408. Л. 26. Д. 1409. Л. 3.
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1.1.1. — 1.1.2. Паспорт образца 1938 года. 170х127.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 923. Л. 121-1-3об., 5.

1.1.1.

1.1.2.

Паспортная система
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1.1.3. Паспорт образца 1938.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 923. Л. 121-1-3об., 5.

1.1.3.

1.2.

1.2. Контрольный листок к паспорту. 1942. 82х115.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 923. Л. 121-7.
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1.3.

1.3. Паспорт (в виде временного удостоверения на три месяца),
выданный бывшему осужденному. 1942. 200х140. ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 387. Л. 68-2.

1.4. Временное удостоверение на 6 месяцев со штампом о прописке на обороте. 1942. 200х140.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 877. Л. 232а.

1.4.
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1.6. Справка бывшего заключенного с отметкой о выдаче пособия. 1941. 150х100.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 387. Л. 68-4-4об.

1.6.

1.5. Квитанция о сдаче паспорта при уходе в армию. 1941. 90х100.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 347. Л. 23.

1.5.
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1.6. Проект паспорта образца 1943. 200х145.
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 5. Д. 464. Л. 7.

1.6.1.

1.6.2
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1.7.1.

1.7.2.
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1.7.1. — 1.7.4. Проект паспорта образца 1945 г. 112х148.
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 5. Д. 464. Л. 12.

1.7.3.

1.7.4.
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2. И СМЕРТИ ТАИНСТВО, И ТАИНСТВО РОЖДЕНИЙ

Естественное движение населения

В годы войны учет естественного движения (рождений, смертей, браков, разводов,
перемены фамилий, усыновления) гражданского населения осуществлялся в соответствии
с Инструкцией о порядке записи (регистрации) актов гражданского состояния1, утвержден-
ной НКВД СССР 27 августа 1937 года. Обширный документ (218 статей, 41 приложение) регу-
лировал деятельность органов ЗАГС и устанавливал формы свидетельств, выдаваемых граж-
данам. За год до этого, 27 июля 1936 года, порядок и сроки регистрации рождений и смер-
тей был утвержден ЦИК и СНК СССР2. Единственным свидетельством, которое с 1936 года
оформлялось на бланке из гербовой бумаги, было свидетельство о рождении (согласно по-
становлению СНК СССР от 2 ноября 1935 года3).

При регистрации рождения требовалось представить удостоверение врача или ро-
довспомогательного учреждения (при родах на дому — справку домоуправления или показа-
ния свидетелей) и документы, удостоверяющие личность родителей. В медицинских учреж-
дениях действовала специальная инструкция по ведению истории родов (болезней) по еди-
ной форме, утвержденной наркоматом здравоохранения СССР4. Свидетельство о смерти
выдавалось при наличии медицинского заключения врачей, заявления (письменного или
устного) родственников либо соседей, справки милиции о сдаче паспорта.

При регистрации рождений и смертей отделы ЗАГС выдавали гражданам также специ-
альные свидетельства для учреждений социального страхования с целью получения посо-
бий.

Выдача пособий на погребение регулировалась инструкцией секретариата ВЦСПС
от 3 ноября 1933 года и осуществлялась профсоюзными комитетами предприятий и учреж-
дений, где работал умерший. Для оформления пособия требовалось не только свидетель-
ство загса, но и документ, удостоверяющий степень родства и факт нахождения умершего
на иждивении заявителя, справка о возрасте умершего. Обычно такие справки выдавались
домоуправлением по домовым книгам. Размеры пособия зависели от стажа работы умерше-
го — 40 руб., если стаж превышал 10 лет, 20 руб.— менее 10 лет5.

Уже в первые месяцы войны объем работы районных отделов ЗАГС Ленинграда зна-
чительно увеличился, прежде всего, из-за растущей смертности населения. В конце ноября
оформление документов стало задерживаться — в день обращения свидетельства о смер-
ти выдавались только частным лицам, а в больницах приходилось ждать несколько дней.

1 Инструкция о порядке записи (регистрации) актов гражданского состояния. М., 1937.
2 СЗ СССР. 1936. № 44. Ст. 369.
3 СЗ СССР. 1935. № 58. Ст. 477.
4 Сборник инструктивных материалов для работы родильных домов и отделений. Минск, 1938.
5 Краткий справочник по социальному страхованию. М., 1945. С. 91–92.
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По распоряжению Ленгорисполкома от 10 декабря 1941года взагсы были направлены допол -
нительные работники (по 2 человека в каждый), а в десяти крупнейших больницах созданы
своего рода выездные отделения загсов, где оформлялись свидетельства о смерти. Справ-
ки о смерти на дому составлялись участковыми милиционерами и работниками жилищных
контор6. 25 декабря 1941 года Ленгорисполком разрешил «как временную меру» захоронение
умерших по спискам, составляемым лечебными учреждениями, с последующим оформлени-
ем в загсах. Этим же решением в каждом районе города были организованы районные морги,
куда свозились тела тех, кто умер дома или на улице. При необходимости морги выдавали
родственникам умерших справки о приеме трупов7. Вывоз трупов из моргов на кладбища
производился по спискам, которые впоследствии передавались в загсы. При отсутствии до-
кументов в списках отмечалось «неизвестный», на них также в загсах составлялись свиде-
тельства о смерти.

По правилам при регистрации рождений и смертей полагалось представлять в загс ме-
дицинские документы, но в сложившихся условиях выполнить это требование было невоз-
можно. Как свидетельствует отчет Городского отдела актов гражданского состояния за май
1942 года, врачебные свидетельства о смерти составлялись в моргах на основе «актов и про-
токолов осмотра» умерших8. Сам диагноз «дистрофия» был принят Ленгорздравотделом
7 декабря 1941 года, а в общесоюзную номенклатуру причин смерти внесен только в июле
1942 года9. По некоторым воспоминаниям, было довольно широко распространено укрыва-
тельство смертей, поскольку управхозы и милиционеры требовали сдачи продовольствен-
ных карточек покойных10.

Многие горожане в годы войны получили «похоронки» — извещения военкоматов или
воинских частей о гибели военнослужащих, более 237 тыс. ленинградцев не вернулись домой
с фронта11. Порядок оформления этих документов определялся приказами наркомата оборо-
ны, наставлениями по учету личного состава Красной армии. Последнее за период войны на-
ставление, утвержденное 14 февраля 1944 года., предусматривало четыре формы извещения:
на убитого в бою, пропавшего без вести, умершего от ран и от болезни.

6 Образец акта участкового милиционера приведен в книге: Болдырев А. Н. Осадная запись. СПб., 1999. С. 43–44.
7 Справки морга о приеме трупов имеются на экспозиции в Музее вооруженных сил РФ (г. Москва).
8 ЦГА СПб. Ф. 4904. Оп. 1. Д. 3. Л. 26об.
9 Жизнь и смерть в блокированном Ленинграде. СПб., 2001. С. 50–51.
10 Иванов В. А. Особенности реализации чрезвычайных мер по поддержанию в блокированном Ленинграде режима
военного времени // Государство, право и война. 60-летие Великой Победы. СПб., 2005. С. 475.
11 Книга памяти г. Ленинграда. Т. 18. СПб., 1997. Данные на 1 декабря 1997 г.
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2.1.1. Свидетельство о рождении. 1942. 205х220.
Из личных документов А.А. Бородина.

2.1.1.

Естественное движение населения
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2.1.2. Свидетельство о рождении. 1945. 160х105.
Из музея школы № 274.

2.1.2.

2.2.

2.2. Справка больницы о рождении младенца. 1941. 170х100.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 358. Л. 90-2.
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2.3. Свидетельства о смерти. 1942. 140х150.
Архив ГУП «Горэлектротранс». ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 947. Л. 70-13.

2.3.2.

2.3.1.
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2.4.1. — 2.4.2. Свидетельство о смерти с отметкой о захоронении. 1942.
Из личной коллекции Т.В. Смирновой.

2.4.1.

2.4.2.
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2.6. Справка трамвайного парка им. Коняшина о смерти кондуктора во время артобстрела. 1943.
Из архива ГУП «Горэлектротранс»

2.5.

2.6.

2.5. Свидетельство о смерти для предоставления в страховую кассу. 1942. 115х110.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 545. Л. 189-16.
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2.8. Извещение о гибели военнослужащего. 1944. 150х140.
Из личной коллекции М.И. Мягких.

2.7.

2.8.

2.7. Извещение о гибели красноармейца. 1943. 205х145.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 358. Л. 88-3
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2.9.1.

2.9.1. — 2.9.2. Удостоверение об опеке. 1941. 140х195.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 330. Л. 140г.

2.9.2.
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2.10. Ведомость Ленинградского городского отдела записей актов гражданского состояния о количе-
стве актов о рождении, смерти, браке и разводе за 1942–1943 гг. ЦГА СПб. Ф. 4904. Оп. 1. Д. 7. Л. 3.
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3. ГОРОД — ФРОНТ
Мобилизация, пропускной режим

Военная служба в Советском Союзе по закону от 1 сентября 1939 года о всеобщей воин -
ской обязанности состояла из действительной службы (её несли военнослужащие) и службы
в запасе (несли военнообязанные). Призывниками считались 17–18-летние юноши, встав-
шие на воинский учет. Призыв в армию проводился с 15 сентября по 15 октября, постановка
на учет — в начале года. Согласно постановлению СНК СССР от 26 января 1939 года, вся во-
енно-учетная работа была передана от военкоматов в органы милиции, которые в 1940 году
организовали переучет военнообязанных с заменой военных билетов новыми1.

Незадолго до войны, 30 мая 1941 года, в Ленинграде был определен порядок рассылки
мобилизационных телеграмм — в список адресатов вошли около двухсот учреждений и ор-
ганизаций. Виюне были установлены сроки доставки телеграмм— 15 минут вдневное время
и 1 час с 9 вечера до 9 утра, для отдаленных районов время увеличивалось дополутора часов 2.

Открытая мобилизация военнообязанных 1905–1918 годов рождения была объявлена
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года, вечером того же дня
соответствующая телеграмма поступила в Ленинград. Военнообязанные 1895–1904 и при-
зывники 1922–1923 годов рождения ушли на фронт по решению Государственного Комитета
Обороны от 10 августа 1941 года. В дальнейшем основные вопросы призыва в армию тех или
иных контингентов населения решались именно Государственным Комитетом Обороны.

Летом 1941 года параллельно с официальной мобилизацией через военные комиссариа-
ты шла мобилизация, которую объявляли партийные организации отдельных предприятий,
учреждений иучебных заведений. В ходе этой мобилизации формировались дивизии Ленин-
градской армии народного ополчения, партизанские отряды, истребительные батальоны,
рабочие отряды, нелегальная партийная организация, отбирались медсестры и санитарные
дружинницы для работы в госпиталях и воинских частях.

К середине декабря 1941 года в Ленинграде было мобилизовано свыше 407 тыс. человек,
в первом полугодии 1942 года в армию ушли свыше 30 тыс., не считая тех, кто стал бойцами
МПВО3.

Основным документом военнослужащих, заменявшим паспорт4, был военный билет,
введенный постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 января 1933 года. Он являлся бессроч-
ным, удостоверял личность рядового и младшего начальствующего состава и выдавался во-
енкоматами. Офицеры и генералы, состоящие на действительной службе, имели удостовере-
ния личности и получали военный билет только после выхода в отставку. Приказом наркома
1 ГАРФ. Ф. Р-9415. Оп. 3. Д. 1409. Л. 2.
2 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 36. Д. 48. Л. 160–163.
3 ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 12. Д. 13. Л. 62; Ленинград в осаде. Сборник документов. СПб., 1995. С. 98.
4 При мобилизации паспорта призывников сдавались в военкоматы, а затем уничтожались, циркуляр об этом НКВД
издал уже 29 июня 1941 г. (ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 231.Т. 1. Л. 131).



29

ГОРОД — ФРОНТ

обороны от 20 апреля 1941 года в армии была введена красноармейская (краснофлотская)
книжка, которая выдавалась непосредственно в воинских частях рядовым и младшему ко-
мандному составу. Однако в действующей армии на фронте, она была введена только осенью
1941 года, когда 7 октября вышел соответствующий приказ наркома обороны5.

Тем, кто был мобилизован не военкоматами, выдавались различные удостоверения, что
осложняло получение льгот как самим мобилизованным, так и их семьям. Например, в ав-
густе 1941 года общество Красного Креста и Красного Полумесяца сообщило в Совнарком,
что «дружинницы, находящиеся на фронте, прикреплены только оперативно к воинским ча-
стям, они не получают зарплаты, питания»6. Права семей бойцов истребительных батальо-
нов на пенсии и пособия, установленные для военнослужащих, были подтверждены только
в апреле 1942 года7.

Весной 1942 года деятельность добровольных формирований в Ленинграде активи-
зировалась: развернулось всеобщее военное обучение, возобновилось комплектование во-
оруженных рабочих отрядов (с октября 1942 года батальонов). В условиях артобстрелов
и бомбежек большое внимание уделялось первичному звену противовоздушной обороны —
группам самозащиты. Они возникли при домохозяйствах еще до войны, а 2 июля 1941 года
Положение о группах было утверждено Главным управлением МПВО НКВД СССР. В июле
1942 года к группам было приписано все трудоспособное население города, введены специ-
альные повестки.

Мобилизационная система предусматривала и отсрочки от призыва в армию. Уже
23 июня 1941 года при СНК СССР была создана соответствующая комиссия, впоследствии
разработаны специальные таблицы по бронированию. Среди первых «бронь» получили же-
лезнодорожники — их специальность была одной из самых востребованных в годы войны.
На основании постановления ГКО от 3 января 1942 года, совместного приказа НКВД, НКПС
и НКО от 16 апреля 1942 года железнодорожники были переведены на положение «состо-
ящих в рядах Красной армии». Им (кроме начальствующего состава и призывников 1922–
1924 годов рождения) выдавались удостоверения военного железнодорожника, а паспорта
и военные билеты отбирались8.

Работа по учету военнообязанных и призыву их на военную службу продолжалась в те -
чение всей войны. Последний призыв юношей 1927 года рождения был объявлен распоряже-
нием ГКО 25 октября 1944 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года на территории Ле-
нинграда и Ленинградской области было введено военное положение, предусматривающее
право властей на запрет свободного движения населения. Первые ограничения по въезду
в Ленинград датированы 27 июня 1941 года, когда начальник Ленинградского гарнизона из-
дал приказ «Об обеспечении общественного порядка и государственной безопасности в г. Ле-
нинграде», по которому запрещался въезд лицам, не прописанным в городе, и вводились
5 Государственность России: словарь-справочник. М., 2016. С. 116, 273.— В 1936 г. форма военного билета была несколько
изменена.
6 РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 26. Д. 1532. Л. 60.
7 ЦГА СПб. Ф. 1853. Оп. 8. Д. 11. Л. 87–88.
8 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 231. Т. 1. Л. 60, 60об.
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пропуска для жителей пригородных районов, работавших на ленинградских предприяти-
ях9. 29 июня право на въезд получили ленинградцы — дачники и колхозники, приезжающие
на рынки города. Но вскоре, когда в Ленинград стали прибывать беженцы из Прибалтики,
с Карельского перешейка, эти меры оказались недостаточными. По приказу №316 по Ок-
тябрьской железной дороге от 8 сентября 1941 года для покупки билетов на поезда требова-
лось предъявить хотя бы один из следующих документов: а) разрешение, выданное исполко-
мами райсоветов Волховского, Каннельярвского, Раутовского и Койвистовского и сельсове-
тов остальных районов области; б) разрешение, выданное районными отделениями милиции
Ленинграда; в) пропуск на въезд в Ленинград, выдаваемый директором и руководителями
сотрудникам, работавшим в Ленинграде, но проживающим в пригородах (действовали такие
справки 10 дней), комиссиями по трудовой повинности (повестки, справки стандартного об-
разца, выдаваемые комиссиями)10.

11 ноября 1941 года был издан приказ войскам охраны войскового тыла Ленинградско-
го фронта «О порядке въезда и выезда из г.Ленинграда», по которому все ранее выданные
пропуска заменялись новыми, стандартной формы. Кроме того вводились разовые разреше-
ния11.

В связи с развитием массового огородничества начальник войск НКВД по охране тыла
Ленинградского фронта 9 мая 1942 года издал приказ о выдаче отделениями милиции пропу-
сков и разовых разрешений ленинградцам, выезжающим за город для работы на своих ого-
родах12.

После прорыва блокады в январе 1943 года потребность в кадрах на предприятиях
и в учреждениях города резко возросла, многие руководители пытались решить проблему
за счет ввоза работников издругих регионов. Уже 12февраля 1943года Ленгорисполком при -
нял решение «О въезде и выезде из города Ленинграда», в котором категорически запреща-
лось прописывать и принимать наработу лиц, прибывших вЛенинград без его разрешения 13.

Пропуска на свободный проход по улицам Ленинграда в комендантский час или во вре -
мя бомбежек (артобстрелов) выдавались комендантом города. В сентябре 1942 года был вве-
ден новый порядок выдачи — установлена номенклатура (16 групп) работников на их по-
лучение. Рабочим, инженерно-техническим работникам такие пропуска выдавались «лишь
в особо необходимых случаях»14.

Ограничения, установленные в связи с вражескими обстрелами города, были отмене-
ны 29 января 1944 года, с 23 мая 1945 года разрешено свободное движение по Ленинграду
транспорта и пешеходов в ночное время, а Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 21 сентября 1945 года было отменено военное положение15.

9 БЛГСДТ. 1941. № 26. С. 7–8.
10 ЦГА СПб. Ф. 2275. Оп. 10. Д. 5. Л. 41.
11 БЛГСДТ. 1941. № 41/42. С. 17–19.— Этот приказ Ленгорисполком подтвердил в январе 1942 г. (там же. 1942. № 1/2. С. 9).
12 БЛСДТ. 1942. № 11. С. 10.
13 БЛСДТ. 1943. № 3/4. С. 6.
14 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 17. Д. 657. Л. 7, 8.
15 Сборник указов, постановлений и распоряжений. 1945. Л., 1946. С. 9, 17, 18.
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3.1.1. — 3.1.3. Военный билет. 1940–1941. 100х150. ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 629. Л. 61-1-3.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Документы военнообязанных и военнослужащих
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3.2. Военный билет офицера запаса образца 1943 года.
Из коллекции музея школы № 18.

3.2.

3.3.1. — 3.3.2. Приписные свидетельства. 1939–1941. 150х105.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 347 Л. 23а. Д. 375. Л. 74-2, 3.

3.3.1.

3.3.2
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3.5.

3.5. Предписание о явке для отправки в РККА. 1941. 140х160.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1426. Л. 65.

3.4. Повестка о явке в военкомат. 1942. 135х95.
ЦГА СПб. Ф. 330. Оп. 1. Д. 142. Л. 35–35об.

3.4.1.

3.4.2.
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3.6.1. — 3.6.3 Красноармейские книжки. 1940 — 1946. 150х100, 160х110.
ЦГА СПб. Ф. 9263. Оп. 1. Д. 17. Л. 45-2,3; из коллекции Н.Ю. Черепениной.

3.6.2.3.6.1.

3.6.3.
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3.8. Удостоверение личности начальствующего состава РККА. 1941. 150х50.
Из личной коллекции Н.Ю. Черепениной.

3.7.

3.7. Краснофлотская книжка. 1940–1946. 150х100.
Из личной коллекции семьи А.А. Шевчука.

3.8.2.

3.8.1.



36

ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В ГОДЫ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ 1941–1945 гг.

3.9. Удостоверение начальствующего состава Красной Армии. [1943]. 160х50.
РГАСПИ. Ф. 77. Оп. 2. Д. 16. Л. 12–13.

3.9.3.

3.9 .2.

3.9 .1.
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3.10. Удостоверение сотрудника НКВД. 1943. 85х50.
Из коллекции музея школы № 18 Центрального района.

3.10.1.

3.10.2.

3.11.

3.11. Временное удостоверение бойца МПВО. 1942. 155х107.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 942. Л. 1.
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3.12. Мобилизационное предписание о призыве в группу самозащиты. 1942. 180х120.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 928. Л. 102-36.

3.12.1.

3.12.2.
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3.13. Удостоверение бойца истребительного батальона. 1941. 224х147
ЦГАИПД СПб. Ф. 8671. Оп. 12. Д. 5. Л. 41.

3.13.

3.15. Справка Городского военкомата о пребывании в народном ополчении. 1941. 150х80.
Ф. 8134. Оп. 3. Д. 322. Л. 97-5.

3.14.

3.14. Удостоверение участника народного ополчения. 1941. 125х18.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 356. Л. 37а.

3.15.

Документы участников добровольных и специальных формирований
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3.17. Удостоверение военного железнодорожника. 1943. 176х60.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 994. Л. 22-17, 18.

3.16.

3.16. Справка о зачислении в отряд рабочего батальона. 1943. 95х65.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 979. Л. 128-12.

3.17.
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3.18. — 3.20. Документы об отсрочке от призыва. 1941–1943.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 603. Л. 195-30 (120х200). Д. 622. Л. 35а-14 (125х190). Д. 946. Л. 106-34 (110х120).

3.19.

3.20.2.3.20.1.

3.18.

Отсрочки от призыва, медицинские документы
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3.21. Свидетельство об освобождении от воинской обязанности. 1941. 160х105.
Ф. 8134. Оп. 3. Д. 618. Л. 221-1, 2.

3.21.1.

3.21.2.
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3.22.1. — 3.22.2. Лечебная книжка военнослужащего. 1943. 150х100.
Из личной коллекции семьи А.А. Шевчука.

3.22.1.

3.22.2.



44

ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В ГОДЫ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ 1941–1945 гг.

3.24. Предписание о явке всеобщего военного обучения. 1941. 150х120.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 319. Л. 39. Д. 629. Л. 61-20.

3.23.

3.23. Справка о признании годным к военной службе. 1941. 183 х130.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 319. Л. 39в.

3.24.

Всеобщее воинское обучение
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3.26. Пропуск на въезд в Ленинград. 1941. 125х95.
ЦГАИПД СПб. Ф. 8671. Оп. 1. Д. 5а. Л. 4.

3.25.

3.25. Справка о прохождении всеобщего военного обучения. 1941. 150х120.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 629. Л. 61-20.

3.26.

Пропуска для проезда и прохода в город и по городу
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3.27. — 3.28. Пропуска в Ленинград. 1941–1942. 125х90. 130х85.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 637. Л. 112а-6. Д. 886. Л. 41-10.

3.27.

3.28.
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3.29. Пропуска для начальствующего и офицерского состава гарнизона на право передвижения по городу.
1943–1944. 60х50. РГАСПИ. Ф. 77. Оп. 2. Д. 6. Л. 18. Из коллекции музея школы № 18.

3.29.1.

3.29.2.

3.29.3.
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3.30. — 3.33. Пропуска на право прохода и проезда в комендантский час. 1941–1943. ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3.
Д. 337. Л. 112а-5. Д. 914. Л. 372-1. Из коллекции музея школы № 18. ЦГАЛИ СПб. Ф. 414. Оп. 2. Д. 775. Л. 2.

3.30.

3.33.

3.31.

3.32.1. 3.32.2.
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3.34.1. — 3.34.2. Пропуск для проезда по военно-автомобильным дорогам. 1944. 190х130.
РГАСПИ. Ф. 77. Оп. 2. Д. 18. Л. 19, 20.

3.34.1.

3.34.2.
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3.35.1.

3.35.2.

3.35.1. — 3.35.2. Пропуск для проезда по военно-автомобильным дорогам. 1944. 190х130.
РГАСПИ. Ф. 77. Оп. 2. Д. 18. Л. 19, 20.
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3.36. — 3.37. Пропуска МПВО для прохода и проезда после сигнала «Воздушная тревога». 1941–1943.
ЦГА СПб. Ф. 4886. Оп. 1. Д. 1. Л. 4. (185х140). Ф. 8134. Оп. 3. Д. 914. Л. 372-2 (80х65).

3.37.1.

3.36.

3.37.2.
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3.38.

3.39.

3.38. — 3.39. Пропуска МПВО для прохода по сигналу «Воздушная тревога». 1942. 100х65.
Из музея Кировского завода и школы № 18.
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3.40. 3.41.

3.42.1. 3.42.2.

3.43.

3.40. — 3.43. Пропуска для прохода на отдельные объекты. 1941–1942.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Д. 330. Л. 140б, Д. 637. Л. 338-1. Д. 946. Л. 35. Из музея колледжа им. А. Н. Сенявина.
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3.44.2.

3.44.1.

3.44. Пропуск для прохода в военный городок. 1943. 164х59.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 936. Л. 106-1,2.

3.45.2.

3.45.1.

3.45. Разрешительное удостоверение на посещение кораблей и частей Балтийского флота. 1945. 76х57.
ЦГАЛИ СПб. Ф. 126. Оп. 3. Д. 882. Л. 68–69.
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3.46.

3.46. Список лиц, имеющих право на получение пропусков для прохода в ночное время. Сентябрь. 1942.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 17. Д. 657. Л. 9.
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3.47.1. 3.47.2.

3.47. Пропуск для проезда в пригороды для работы на огородах. 1942. 130х85.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 636. Л. 16.

3.48. Билет огородника. 1943. 190х65.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 942. Л. 70-1, 2.

3.48.1.

3.48.2.

Пропуска для огородников
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3.49.

3.49. Разрешение на покупку билета для проезда к огородам. 1943. 122х100.
Из личной коллекции Е.Д. Твердюковой.

3.50.

3.50. Командировочное удостоверение. 1942. 180х135.
ЦГА СПб. Ф. 330. Оп. 2. Л. 82. Л. 279.

Командировочные удостоверения
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3.52. Пропуск митрополиту Ленинградскому Алексию (Симанскому). 1943. 205х200.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 33. Д. 76. Л. 8.

3.51.

3.51. Разрешение на покупку железнодорожного билета для выезда в командировку. 1942. 125х110.
ЦГА СПб. Ф. 330. Оп. 1. Д. 142. Л. 111.

3.52.
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Труд, трудовая повинность и досуг ленинградцев

По Всесоюзной переписи 1939 года трудящиеся составляли большую часть населения
Ленинграда. Основным документом, удостоверяющим факт работы ленинградцев, с 15 ян-
варя 1939 года была трудовая книжка, введенная постановлением СНК СССР от 20 декабря
1938 года «в целях упорядочивания учета рабочих и служащих»1. Она должна была заво-
диться всеми государственными и кооперативными учреждениями на всех граждан, рабо-
тающих свыше пяти дней, и стоила 50 копеек. В отличие от паспорта, где был предусмотрен
штамп о работе, трудовая книжка содержала подробные сведения о должности работника,
его перемещениях по службе, поощрениях, причинах увольнения. Прием на работу без тру-
довых книжек запрещался. Хранились книжки у администрации предприятий, учреждений
и владельцу выдавались только после увольнения. Ежеквартально должны были составлять-
ся отчеты о выдаче трудовых книжек и вкладышей к ним2. Регулярно проводились провер-
ки учета, хранения и использования этих документов. Одна из них, проведенная в конце
1943 года в системе Ленгорисполкома, выявила немало недостатков и нарушений, накопив-
шихся за годы блокады3.

В большинстве предприятий, учреждений Ленинграда действовала пропускная систе-
ма, проход в служебные помещения был возможен только по удостоверениям. Утверждение
форм пропусков носило ведомственный характер и, как правило, не оформлялось приказами
и распоряжениями.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года «О военном по-
ложении» в стране вводилась трудовая повинность, которая распространялась как на не-
работающее, так и работающее население. В Ленинграде первое решение по этому вопросу
было принято 26 июня и впоследствии дважды (11 июля и 9 августа) повторялось и уточ-
нялось. Решением Ленгорисполкома от 13 июля 1941 года была образована Городская ко-
миссия по трудовой повинности. Планировалось, что будет организован учет работы и что
домохозяйки, студенты и другие неработающие лица, направленные на строительство обо-
ронительных сооружений, будут получать зарплату (6–8 руб. в день при бесплатном пита-
нии) через райисполкомы4; за рабочими и служащими сохранялась зарплата по месту рабо-
ты, их было запрещено увольнять. В конце июля Комиссия по строительству укрепленной
полосы вокруг Ленинграда постановила «выдать всем гражданам, привлеченным к трудовой

1 СП СССР. 1938. № 44. Ст. 329.
2 БЛГСДТ. 1941. № 18. С.11.
3 БЛГСДТ. 1944. № 1. С. 3, 4.
4 ЦГА СПб. Ф. 9164. Оп. 4. Д. 3. Л. 5.
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повинности, специальные удостоверения», где должны были отмечаться время работы, по-
лучение инструментов. Через два дня Комиссия снова вернулась к этому вопросу, предло-
жив выдавать справки определенного образца5. Выдача удостоверений и справок была воз-
ложена на райисполкомы. С 1 ноября 1941 года по решению Ленгорисполкома от 20 октября
была введена книжка для учета выполнения работ в порядке трудовой повинности, и тог-
да же утверждены правила выдачи, заполнения и хранения книжки6. 28 февраля 1942 года
Ленгорисполком подтвердил обязательность этих книжек, в июле того же года появились
специальные повестки. В октябре 1942 года Ленгорисполком обновил порядок привлечения
граждан к трудовой повинности, приняв соответствующее решение7.

В 1943 году слова «трудовая повинность» исчезли из открытых решений Ленгориспол-
кома, хотя практика мобилизации для выполнения многих работ сохранялась. В 1944 году
трудовая повинность трансформировалась в практику привлечения горожан к восстанов-
лению городского хозяйства. Порядок участия населения в восстановительных работах был
установлен совместным постановлением Ленгорисполкома и бюро горкома ВКП(б) 30 мая
1944 года и дополнен решением Ленгорисполкома от 12 июня 1944 года8. Для учета выпол-
ненных работ вводились личные книжки участников восстановления городского хозяйства,
кроме того, на отдельных предприятиях появились собственные удостоверения.

В условиях жестких мер по укреплению трудовой дисциплины основным оправдатель-
ным документом отсутствия на рабочем месте был больничный лист (бюллетень, как его
часто называли), введенный постановлением СНК СССР от 14 августа 1937 года. В соответ-
ствии с постановлением секретариата ВЦСПС от 30 мая 1941 года он был также единствен-
ным документом, по которому выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности,
тогда же была утверждена новая форма бюллетеня. Больничный лист выдавался врачами ле-
чебных и санитарных учреждений наркомата здравоохранения СССР (платные клиники в их
число не входили) и санитарным управлением НКПС. Право на выдачу больничных листков
другими учреждениями должно быть обязательно подтверждено приказом НКЗ СССР. Врач
мог выдавать больничный лист только на три дня, в общей сложности не более чем на 10
дней. Продление сверх 10 дней было возможно только с разрешения главного врача или вра-
чебно-консультативной комиссии. В зависимости от стажа члены профсоюза имели право
на получение от 50 до 100% заработка, не членам профсоюза больничный лист оплачивался
в половинном размере.

К трудовой деятельности в годы войны были привлечены практически все ленинград-
цы — посильную помощь оказывали и дети, направляемые на полевые работы, и домохозяй-
ки, и пожилые пенсионеры.

5 Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. С. 45, 49.
6 БЛГСДТ. 1941. № 39/40. С. 4–6.
7 БЛГСДТ. 1942. № 20. С. 7.
8 Сборник указов, постановлений, решений, распоряжений и приказов военного времени. 1944. Л., 1945. С. 17–27.
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Свободного времени у большинства населения было мало — рабочий день мог длить-
ся до 12 часов в сутки — уже 26 июня 1941 года вышел Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР, разрешивший обязательные сверхурочные. Много времени занимали хозяй-
ственно-бытовые проблемы. Сокращался и круг учреждений, занимавшихся организацией
досуга — в эвакуацию уехали практически все театры, из-за отсутствия электричества за-
крывались кинотеатры, гибли от голода работники библиотек, домов культуры, музеев9. Все
основные показатели деятельности учреждений культуры (театров, музеев, киноустановок,
библиотек, клубов) показывают глубокий спад, который не удалось преодолеть к 1945 году10.

9 Яров С. В. Повседневная жизнь блокадного Ленинграда. М., 2013. С. 256–265.
10 ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 8. Д. 738. Л. 144, 145.
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4.1.1.

4.1.1. — 4.1.2. Трудовые книжка образца 1938 года. 206х145.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 946. Л. 106-1; из архива ГУП «Горэлектротранс».

4.1.2.

Труд, трудовая повинность и досуг ленинградцев
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4.2. Удостоверение композитора М.Г. Фрадкина о занятии творческим трудом. 1941. 203х134.
ЦГАЛИ СПб. Ф. 164. Оп. 1. Д. 76. Л. 18.

4.2.

4.1.3. Трудовая книжка образца 1938 года.
Из архива ГУП «Горэлектротранс».

4.1.3
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4.3.1.

4.3.1. — 4.4.2. Служебные пропуска. 1941–1944 гг. ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 543. Л. 958а, б. (184х65).
Ф. 2834. Оп. 1. Д. 488. Л. 43а–44. (160х60).

4.3.2.

4.4.1.

4.4.2.

Служебные пропуска
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4.5.1.

4.5. — 4.7. Служебные пропуска. 1941–1944 гг. ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 637. Л. 388-12, 13 (186х65).
Ф. 3344. Оп. 1. Д. 2. Л. 9, 10. (198х75). Из коллекции Н.Ю. Черепениной. (194х65).

4.5.2.

4.6.

4.7.
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4.8.1.

4.8. Служебный пропуск инженера Троллейбусной службы. 1941. 140х55.
ЦГА СПб. Ф. 8975. Оп. 1. Д. 775. Л. 160-1, 2.

4.8.2.

4.9. Разовые пропуска на фабрику мебели им. Воскова. 1942.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 990. Л. 58 (90х60), 44-4 (30х34).

4.9.1.

4.9.2.

4.9 .3.
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ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

4.12.

4.12. Служебный пропуск на выставку «Оборона Ленинграда». 1943. 98х70.
ЦГА СПб. Ф. 8975. Оп. 1. Д. 773. Л. 18-55.

4.10.1.

4.10. — 4.11. Вкладыши в служебные пропуска. 1942. 92х58, 100х70.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 603. Л. 195-27 об. Д. 947. Л. 70-3.

4.10.2.

4.11.
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4.13. Справка о мобилизации в порядке трудовой повинности. 1941. 140х110.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 358. Л. 88-4.

4.13.1.

4.13.2.

Трудовая повинность и восстановительные работы
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4.14.1.

4.14.2.

4.14. Повестка о мобилизации в порядке трудовой повинности. 1941–1942. 135х125.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 611. Л. 1в-4.
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4.15.1.

4.15.2.

4.15. Повестка о мобилизации в порядке трудовой повинности. 1942. 140х200.
ЦГА СПб. Ф. 8832. Оп. 1. Д. 16. Л. 154.
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4.16. Книжка для учета выполнения работ в порядке трудовой повинности. 1942–1943. 172х120.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 892. Л. 41-1, 2, 4, 5.

4.16.2.

4.16.1-2.
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4.18.2.

4.18. Личная карточка участника восстановительных работ завода им. А.А. Жданова. 1944. 230х100.
РНБ. Л. 3-340/6-14.

4.17. Справка об освобождении от трудовой повинности. 1941. 130х107.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 598. Л. 28.

4.17.

4.18.1.
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4.19. Личная книжка участника восстановления городского хозяйства. 1944–1945. 156х115.
ЦГАЛИ СПб. Ф. 86. Оп. 1. Д. 156. Л. 11–13, 16.

4.19.2.

4.19.1.
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4.19.4.

4.19. Личная книжка участника восстановления городского хозяйства. 1944–1945.
ЦГАЛИ СПб. Ф. 86. Оп. 1. Д. 156. Л. 11–13, 16.

4.19.3.
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4.20. — 4.21. Наряд (направление) Городского и районного бюро по учету и распределению рабочей силы. 1943.
145х210. ЦГА СПб. Ф. 327. Оп. 1. Д. 7. Л. 84, 133.

4.20.

4.21.
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4.22.3.

4.22. Личные санитарные книжки. 1941. 150х95.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 422. Л. 13. Д. 611-14-1в.

4.22.2.4.22.1.
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4.23. — 4.24. Листки нетрудоспособности. 1942–1943. 140х155.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 902. Л. 44. Д. 866. Л. 41.

4.23.

4.24.1

4.24.2.

Освобождение от работы
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4.26.1. — 4.26.2. Пригласительный билет Политуправления Ленинградского военного округа. 1941. 125х74.
ЦГАЛИ СПб. Ф. 483. Оп. 1. Д. 44. Л. 2-3.

4.25.2.

4.25. Пригласительный билет детского сектора Дворца культуры им. С.М. Кирова. 25 июня 1941 года.
48х60. ЦГАЛИ СПб. Ф. 274. Оп. 5. Д. 6. Л. 12.

4.26.2.

4.25.1.

4.26.1.

В свободное от работы время
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4.27.1. — 4.27.3. Пригласительный билет на открытие выставки работ ленинградских художников. 1942.
120х130. ЦГАЛИ СПб. Ф. 126. Оп. 3. Д. 895. Л. 1-2.

4.27.1.

4.27.2.

4.27.3.
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4.28. Пригласительный билет на 2-й литературно-музыкальный вечер. 1942. 119х89.
ЦГАЛИ СПб. Ф. 205. Оп. 1. Д. 90. Л. 3, 3 об.

4.28.1.

2.5. Свидетельство о смерти для предоставление в страховую кассу.
1942. ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 545. Л. 189-16.

4.28.2.
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ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

4.30. Пригласительный билет на вечер в Доме ученых им. М. Горького. 1943. 132х92.
Из коллекции Е.Д. Твердюковой.

4.29.

4.29. Билеты в кинотеатр. 1943. 120х70.
РНБ. Л3 340/6 24/1-10.

4.30.
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4.32. Экскурсионный абонемент. 1944. 120х70.
РНБ. Л. 3 40/6 24/1-10.

4.31.1.

4.32.

4.31.2.

4.31.1. — 4.31.2. Пригласительный билет на вечер участников обороны Ленинграда. 1943. 204х89.
ЦГАЛИ СПб. Ф. 209. Оп. 1. Д. 59. Л. 10.
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ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

4.33.1.

4.33.1. — 4.33.2. Пригласительный билет на 2-ю традиционную велогонку «Ленинградское кольцо» на приз
газеты «Смена». 1944. 135х69. ЦГАЛИ СПб. Ф. 209. Оп. 1. Д. 59. Л. 34–34а.

4.33.2

4.34. Пригласительный билет в Государственный Эрмитаж на открытие выставки. 1944. 107х65.
ЦГАЛИ СПб. Ф. 118. Оп. 1. Д. 347. Л. 7.

4.34.
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4.35. Программа театрализованного концерта «Морская душа». 1944. 126х205.
ЦГАЛИ СПб. Ф. 126. Оп. 3. Д. 895. Л. 11–12.

4.35.

4.36. — 4.37. Пригласительные детского сектора
Дворца культуры им. С.М. Кирова. 1944–1945. 105х45, 106х69.

ЦГАЛИ СПб. Ф. 274. Оп. 5. Д. 22. Л. 1–2 об.

4.37.

4.36.
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ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

4.38. Библиотечный формуляр. 1942. 150х135.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 390. Л. 11.

4.38.2.

4.38.1.
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4.40. Квитанция на ремонт часов. 1941. 87х150.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 598. Л. 28б-3.

4.40.

4.39.
4.39. Квитанция подписки на газету «Ленинградская правда». 1942. 120х95.

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 17. Д. 601. Л. 15.
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ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

4.41. Квитанции на ремонт сапог. 1943. 115х120.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 612. Л. 174-4.

4.41.2.

4.41.1.
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Эвакуация и реэвакуация населения

Эвакуация в условиях войны и блокады стала важнейшим способом спасения населе-
ния Ленинграда. С перерывами она продолжалась более двух лет, с июня 1941 года до октя-
бря 1943 года: первое решение о вывозе детей было принято 29 июня 1941 года, последнее —
об эвакуации душевнобольных 9 октября 1943 года1. Всего город покинули свыше 1,7 млн.
человек, в том числе 1448 тыс. ленинградцев.

Непосредственно вопросами организации вывоза населения занималась Ленинград-
ская городская эвакуационная комиссия, образованная постановлением бюро горкома
ВКП(б) от27июня 1941года 2. Нормативные документы, касающиеся организации идокумен-
тирования массового выезда граждан, были приняты СНК СССР и Советом эвакуации при
нем в конце июня — июле 1941 года. Основные контингенты и очередность эвакуации были
определены постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 27 июня 1941 года. Постановлением
СНК СССР от 5 июля «О порядке эвакуации населения в военное время» ответственность
за организацию выезда людей возлагалась на местные органы власти; также предусматрива-
лись меры по учету эвакуированных. 7 июля 1941 года постановлением Совета по эвакуации
при СНК СССР были утверждены формы учета, в частности, предполагалось составление
личных карточек по месту прибытия, в том числе на детей, эвакуированных без родителей3.

Особенно остро стоял вопрос о финансировании эвакуационных мероприятий, кото-
рое возлагалось на местные бюджеты. Так, например, уже в первые две недели войны на вы-
воз детей школьного и дошкольного возраста было затрачено свыше 10 млн. рублей4. Пред-
полагалось, что содержание эвакуированных детей на 60% будет оплачиваться бюджетными
средствами, а на 40% родителями.

Упорно настаивал на плате за проезд наркомат путей сообщения. В августе 1941 года
НКПС подготовил специальную инструкцию о порядке расчетов за эвакуационные пере-
возки пассажиров, багажа и грузов, где было указано, что плата за перевозки определяется
по действующим тарифам. Платить через Государственный банк должны были предприятия,
учреждения, которые вывозили своих сотрудников. А если люди эвакуировались по распо-
ряжению местного Совета, то им нужно было покупать пассажирские билеты. Следует отме-
тить, что на железной дороге накануне войны действовало 17 форм проездных документов,
а у самих железнодорожников бесплатный проезд оформлялся 19 документами5. В зависи-
мости от способа изготовления билеты были картонными или бумажными. Предложение

1 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1420. Л. 185. Д. 1500. Л. 65.
2 Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. СПб., 2019. С. 106.
3 ЦГА СПб. Ф. 7179. Оп. 53. Д. 31. Л. 7.
4 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 36. Д. 43. Л. 49.
5 Условия перевозки пассажиров, багажа и товаро-багажа по железным дорогам СССР и тарифы. М., 1944; Краткие
действующие правила по выдаче бесплатных проездных документов железнодорожникам и членам их семей. М., 1944.
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НКПС о пассажирских билетах для эвакуированных, судя по сохранившимся документам,
осуществлено не было.

Вывоз населения из прифронтовых районов по требованию военного командования
должен был оформляться специальными актами, которые содержали сведения о дате, стан-
ции отправления, станции назначения, количестве пассажиров (взрослых и детей до 5 лет
и от 5 до 10 лет). Акты, подписанные уполномоченным по эвакуации (комендантом) и на-
чальником эшелона, следовало передавать в НКПС, а после проверки в наркомат финансов
для оплаты6.

Постановлением СНК СССР от 9 августа 1941 года ленинградцам было разрешено про-
писываться во всех регионах, кроме пограничной зоны7.

Первоначально при эвакуации не требовались какие-либо специальные документы,
достаточно было паспорта, но уже в середине августа положение изменилось. Решение Лен-
горисполкома от 10 августа 1941 года предлагало при выдаче эвакоудостоверений и посадоч-
ных талонов ставить в паспорт (рядом с отметкой о прописке) штамп об эвакуации, а так-
же требовать справку о сдаче карточек; чуть позже к ней добавилась справка об отсутствии
у отъезжающего инфекционных заболеваний8. В марте 1942 года, когда развернулась массо-
вая эвакуация и город ежедневно покидали до 8 тысяч человек, власти резко усложнили по-
рядок выдачи эвакуационных удостоверений. Теперь их можно было получить только после
предъявления следующих документов: справки формы № 7 о сдаче продкарточек, справки
с места работы за подписью руководителя или его заместителя, что препятствий к эвакуации
не имеется, о сдаче инструмента и всех материальных ценностей, об отсутствии со сторо-
ны предприятия претензий. А неработающие должны были принести справку управдома,
удостоверяющую, что эвакуируемый действительно не работает. Правда, эти требования
не распространялись на тех, кто эвакуировался с предприятиями и учреждениями9. По ре-
шению Ленгорисполкома от 25 мая 1942 года перечень необходимых документов пополнился
справками управдома об уплате квартплаты, снятии приписки к группе самозащиты, рай-
здравотдела об отсутствии заболеваний по месту жительства. Таким образом, и предприя-
тие, и домоуправление должны были удостоверить районную эвакуационную комиссию, что
они не имеют никаких претензий к эвакуируемому гражданину10.

Первоначально централизованного персонального учета эвакуированных граждан
не существовало. В начале 1942 года СНК СССР принял решение о проведении поименно-
го учета всех эвакуированных, который предполагалось закончить в марте11. В НКВД было
организовано Центральное справочное бюро (оно находилось в Бугуруслане Чкаловской
области) и 10 марта утверждена специальная инструкция о регистрации всех эвакуирован-
ных граждан. С этой целью в бюро создавалась справочная картотека «на основе поимен-
ного карточного учета эвакуируемого населения, проводимого местными органами НКВД

6 РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 26. Д. 1532. Л. 8–13.
7 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 183. Л. 118.
8 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1423. Л. 422. Д. 1424. Л. 33.
9 БЛГСДТ. 1942. № 5/6. С. 9.
10 БЛГСДТ. 1942. № 11. С. 7.
11 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 316. Л. 1, 17, 22–24.
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впорядке единовременной перерегистрации эвакуированных поместу их расселения». Пред-
полагалось, что в дальнейшем картотека будет пополняться учетными карточками, которые
должны были составлять на всех прибывших паспортные столы и милиция той местности,
куда приезжали эвакуированные граждане из прифронтовой полосы, в том числе ленинград-
цы. Перерегистрация эвакуированных и составление на них карточек намечали провести
с 25 марта по 25 апреля 1942 года силами милиции. Заполнение карточек проводилось, как
правило, путем подворного обхода всех домов. Она составлялась на всех лиц старше 16 лет,
сведения о детях до 16 лет заносились в карточку родителей. При отсутствии данных о ро-
дителях следовало подробно записать приметы ребенка. Заполненные карточки направля-
лись в Центральное бюро12. К концу июля 1942 года учет эвакуированного населения был
закончен, и с 1 августа справки о местожительстве эвакуированных могло выдавать только
Центральное справочное бюро.

В Ленинграде первоначально (по решению Ленгорисполкома от 19 августа 1941 года)
общегородское учетно-справочное бюро предполагалось создать при Городском статистиче-
ском управлении. Районным эвакуационным комиссиям следовало передать в бюро все име-
ющиеся списки с начала войны. В это же бюро должны были поступить и сведения от упол-
номоченных Ленгорисполкома, направляемых втеместности, куда вывозили ленинградцев 13.

Весной 1942 года власти города вновь вернулись к проблеме учета. Решение Ленгори-
сполкома от 14 марта 1942 года 14 подтвердило, что текущий учет ведут районные эвакокомис-
сии. Одновременно в адресном бюро паспортного отдела Управления милиции Ленинграда
создавалась центральная картотека по учету эвакуированного населения, куда предписыва-
лось сдать все материалы.

Массовая эвакуация ленинградцев была прекращена с 1 ноября 1942 года. Впредь она
разрешалась «в исключительных случаях», в частности допускался выезд детских учреж-
дений, инвалидов Отечественной войны, престарелых и хронических больных. Решения
об этом принимали Городская эвакуационная комиссия и Ленгорисполком, в 1943 году ис-
полкомом было принято всего 4 решения об эвакуации воспитанников детских домов, детей,
направляемых в спецшколы, и душевнобольных.

Решением Ленгорисполкома от 4 декабря 1943 года Ленинградская городская эвакоко-
миссия была ликвидирована15.

Возвращение ленинградцев в родной город началось в 1943 году. Испытывая острый
кадровый голод, предприятия и учреждения обращались в Ленгорисполком с просьбами
разрешить въезд в город необходимых специалистов. Для мобилизации трудовых резервов
решением горисполкома и бюро горкома ВКП(б) от 21 февраля 1943 года были образованы
городское и районные бюро по учету и распределению рабочей силы16, без разрешения (на-
рядов) которых было запрещено с октября месяца принимать на работу17. В марте 1943 года

12 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 183. Л. 49–50.
13 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 36. Д. 44. Л. 189.
14 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1441. Л. 73.
15 БЛГСДТ. 1943. № 21/22. С. 16. ЦГА СПб. Ф.7384. Оп. 18. Д. 1504. Л. 240.
16 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 36. Д. 86. Л. 101–107.
17 Совместное решение Ленгорисполкома и бюро горкома (ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 36. Д. 87. Л. 287).
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была создана «тройка»18, которая занималась вопросами выдачи разрешений на въезд в Ле-
нинград. Для возвращения в город требовалось предъявить справку не только об эвакуации,
но главное — о наличии жилой площади. При этом, если собственная площадь по каким-ли-
бо причинам не сохранилась, необходимо было согласие родственников, знакомых о готов-
ности прописать эвакуированных у себя. Общая численность населения города продолжала
уменьшаться, в 1943 году она в среднем составляла 546 тыс. человек — наименьшая циф-
ра военного периода19. После постановления ГКО от 29 марта 1944 года «О первоочередных
мероприятиях по восстановлению промышленности и городского хозяйства Ленинграда
в 1944 году» реэвакуация резко возросла. К 1 июля в органы власти поступило свыше 128
тысяч заявлений бывших горожан. В течение 1944 года, несмотря на ограничения со сторо-
ны властей, в среднем ежесуточно прибывало 1156 человек, в 1945 году это число возросло
до 1747 человек. Как отмечали статистики, «прибытие в Ленинград в основном шло за счет
возвращения из РККА и реэвакуации населения»20. В 1945 году в городе уже проживали
927 тысяч человек, на предвоенный уровень численности населения (свыше 3 млн. человек)
Ленинград вышел только в 1958 году21.

18 В ее состав вошли председатель ЛенгорисполкомаП. С. Попков, секретарь горкома ВКП(б) Я. Ф. Капустин, начальник
УНКВД Ленобласти П. Н. Кубаткин. (ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 36. Д. 86. Л. 154).
19 Санкт-Петербург 1703–2003: Статистический сборник. Вып. 2. СПб., 2003. С. 17.
20 От войны к миру: Ленинград 1944-1945. Сборник документов. СПб., 2013. С. 309, 310.
21 Санкт-Петербург 1703–2003: Юбилейный статистический сборник. СПб., 2003. С. 17.
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5.2. Посадочный талон. 1941. 100х95.
ЦГА СПб. Ф. 330. Оп. 2. Д. 19. Л. 17.

5.1. Удостоверение об эвакуации. 1941. 140х115.
ЦГА СПб. Ф. 330. Оп. 1. Д. 19. Л. 16.

5.2.

5.1.

Эвакуация
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об эвакуации В.В. Мавродина. ЦГА СПб. Ф. 330. Оп. 2. Д. 81. Л. 66–68.

5.3.3.

5.3.1. 5.3.2.
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ЦГА СПб. Ф. 330. Оп. 1. Д. 365. Л. 217, 218.
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Система нормированного снабжения

Решения о введении нормированного снабжения были приняты властями Советского
Союза и Ленинграда 16–17 июля 1941 года1, с 18 июля основные товары стали продаваться
в городе по карточкам. Реорганизация сопровождалась созданием новых учреждений — при
Ленгорисполкоме2 приступило к работе Управление по учету и выдаче продовольственных
и промтоварных карточек, которому подчинялись 19 районных отделений и 61 участковое
бюро. Формирование аппарата из 948 человек закончилось к середине августа3.

В течение войны карточная система Ленинграда сильно разрослась и усложнилась:
в 1944 году, согласно отчету карточного бюро РСФСР, в городе действовал 171 вид карто-
чек и талонов4. Все они являлись документами строгой отчетности, с января 1943 года был
установлен бухгалтерский учет карточек, в отделах торговли созданы специальные кон-
трольно-учетные бюро5. А решением Ленгорисполкома от 12 марта 1945 года вводился метод
инкассации приема отрезных купонов и талонов из магазинов и столовых, то есть доставки
их в запломбированных мешках6. Работа с карточками жестко регламентировалась. Так как
приоритетное значение имело продовольственное снабжение, наибольшее внимание уделя-
лось карточкам на получение продуктов.

Основными нормативными документами, регулирующими новый порядок снабжения,
были утверждаемые Ленгорисполкомом «Правила выдачи продовольственных и промтовар-
ных карточек», а также многочисленные инструкции, наиболее важными из которых явля-
лись «Инструкции о разбивке контингентов населения по группам в зависимости от установ -
ленных норм снабжения». Загоды войны Ленгорисполком утвердил четыре редакции правил
(26 июля, 22 августа 1941 года, 21 июня 1942 года, 7 мая 1943 года) и пять (если не считать по -
правок и дополнений) инструкций о разбивке контингентов населения на группы (26 июля,
22 августа, 27 октября, 26 ноября 1941 года, 7 мая 1943 года)7.

Нормативная база развивалась в сторону детализации всей процедуры учета и выдачи
карточек, от общих положений к частностям. Если первая редакция правил состояла из 19

1 Постановление СНК СССР и решение Ленгорисполкома от 17 июля, приказ Наркомата торговли СССР № 275
и постановление бюро ЛГК ВКП(б) от 16 июля 1941 года.
2 С августа 1943 года Управление перешло в ведение Городского отдела торговли (Сборник приказов и прейскурантов
Наркомата торговли СССР. 1943. № 25. С. 2–4).

3 10 августа 1941 года Ленгорисполком утвердил руководителей районных отделений (ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1423. Л.
362-410. Д.1422. Л. 156–167).
4 РГАЭ. Ф. 7971. Оп. 5. Д. 226. Л. 3.
5 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1444. Л. 385. Д. 1467. Л. 76.
6 ЦГА СПб. Ф. 8132. Оп. 1. Д. 22.
7 БЛГСДТ. 1941. № 28/29, 32/33, 37/39, 43/44; 1942. № 13; 1943. № 11/12.
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пунктов, то последняя была в 2 раза больше (38 пунктов). Если в инструкции 1941 года да-
валась лишь общая характеристика рабочих («рабочие всех отраслей народного хозяйства»)
и тех должностей, которые имели право на рабочие карточки (35 пунктов), то инструкция
1943 года подробно излагала, в каких отраслях и на каких предприятиях должны трудиться
рабочие, а приравненные к ним перечислялись в 74 пунктах. Помимо этого к последней ин-
струкции были приложены четыре больших перечня должностей сотрудников железной до-
роги, милиции, МПВО, пожарной охраны, имеющих право на получение рабочих карточек.

Определенные категории населения карточки не получали; к ним, по правилам
1943 года, относились лица, находящиеся на полном иждивении государства (воспитанники
детских домов, домов ребенка, инвалиды, престарелые, находящиеся в лечебных и социаль-
ных заведениях), а также лица, связанные с сельским хозяйством, и члены колхозов8.

Продовольственная карточка представляла собой сложный документ, реквизиты ко-
торого неоднократно менялись. Карточки отличались друг от друга и по содержанию (виду
продуктов, группе снабжения, местам отоваривания), и по внешнему облику (цветом, рек-
визитами, размерами, шрифтом, количеством талонов). Первые образцы новых документов
были разработаны Наркоматом торговли СССР инаправлены вЛенинград 12июля 1941года 9.
Приказом наркомата № 240 от 14 августа 1942 года был ужесточен порядок печатания карто-
чек, утверждены их формы10.

В Ленинграде карточки печатались в типографии им. Володарского под строгим кон-
тролем Городского управления по учету и выдаче продовольственных и промышленных кар-
точек. Формы ленинградских карточек из-за условий блокады несколько отличались от об-
щесоюзных11. Постановлением ГКО от 22 января 1943 года «Об усилении борьбы с расхище-
нием и разбазариванием продовольственных и промышленных товаров» в типографиях, вы-
деленных для печатания карточек, был введен специальный режим, детально прописанный
в особом Положении, утвержденном НКВД 2 марта12.

Карточка выдавалась не бесплатно — по приказу Наркомата торговли от 16 июля
1941 года каждая из них стоила 10 коп. В ленинградских документах плата за карточки впер-
вые упоминается в Правилах от 21 июня 1942 года — 10 копеек, а с 1 ноября стоимость ка-
ждой карточки возросла до 25 копеек (в том числе для доноров, рабочих горячих цехов)13. Та-
ким образом, за комплект из трех карточек ленинградец платил 75 копеек, столько же стоил
комплект карточек для столовых.

Продовольственные карточки состояли из двух основных частей — центрального бло-
ка и отрезных талонов. В центральной части обязательно вписывалась фамилия, инициалы

8 Эти категории неоднократно менялись, так, в 1942г. карточки не получали учащиеся ремесленных, железнодорожных
училищ, школ ФЗО, в 1944 г.— работники некоторых управлений оборонного строительства и т.д.

9 Подробнее см.: Гаврилова О. А., Ходяков М. В. Изготовление продовольственных карточек в блокадном Ленинграде 1941–
1943 гг. // Новейшая история России. 2016. № 2. С. 62.
10 Сборник важнейших приказов и инструкций по карточной системе и нормированному снабжению. М., 1943. С. 5
11 РГАЭ. Ф. 432. Оп. 2. Д. 56. Л. 166–167.
12 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 228. Л. 150–151.
13 БЛГСДТ. 1942. № 13. С. 11. № 21/22. С. 18.
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владельца, а с 1942 года его домашний адрес. В декабре 1941 года (по решению Ленгориспол-
кома от 27 ноября) на карточках (кроме хлебных) появилось место для штампа о прикре-
плении к определенному магазину (столовой), позднее — изображение прикрепительного
талона. Следует отметить, что в Ленинграде указания Наркомата торговли СССР о печата-
нии на карточках норм выдачи продуктов выполнялись только в июле — октябре 1941 года,
а в дальнейшем от них отказались. В 1942 году карточки (поначалу только хлебные для рабо-
чих) стали изготавливаться тремя блоками — по декадам. Число отрезных талонов зависело
от норм и периодов выдачи, наибольшее количество их (190 штук, каждый на покупку 5 г
масла) отмечено в декабре 1941 года. На талонах хлебных карточек указывался день месяца
и норма (вес порции) в граммах, на других — порядковый номер выдачи товара и также нор-
ма выдаваемых продуктов.

Хотя нормирование охватило шесть условных групп продуктов (хлеб, хлебобулочные
изделия и мука; крупа и макаронные изделия; сахар и кондитерские изделия; мясо и мясо-
продукты; масло животное и растительное, маргарин; рыба и рыбопродукты14), печатались
только три вида карточек. В течение всей войны существовала отдельная карточка «Хлеб»,
а остальные продукты объединялись по две-три группы в одну карточку, причем комбина-
ция их менялась. Например, в июле 1942 года была единая карточка на сахар и кондитерские
изделия, масло животное и растительное, а в январе 1943 года сахар был объединен с крупой
и макаронными изделиями. Однако в Ленинграде в ноябре 1941 — феврале 1942 г. действова-
ли 4 вида карточек: на хлеб и три комбинации на мясо, сахар, масло, крупу. Рыба и рыбопро-
дукты исчезли из ленинградских карточек с декабря 1941 года и вновь были включены в ас-
сортимент в лишь 1943 году. С начала 1942 года количество наименований продуктов возрас -
тает: донорам полагались яйца, беременным — молоко, в столовых масло заменяется терми-
ном «жиры». Дальнейшее расширение ассортимента приводит к появлению новых карточек.
Так специальная карточка Н-2 на июнь 1943 года предназначалась для покупки семи видов
продовольствия — соли, крупы, муки, сала, сахара, овощей, чая. Свободная (не по специаль-
ным показаниям) продажа пшеничного хлеба в 1944 году сопровождалась появлением шести
видов карточек15.

В зависимости от того, какой группе населения карточки выдавались16, они делились
на рабочие, для служащих, иждивенческие и детские. Обозначения категорий литерами (Р, С,
И, Д) появились только в августе 1941 года на хлебных карточках у неработающих контин-
гентов (Д, И), с сентября — на всех карточках, с февраля 1942 года обозначения стали печа-
таться на отрезных талонах. Рабочие карточки, в свою очередь, подразделялись на несколько
категорий. В 1942 году появились специальные карточки для отдельных групп — доноров,
рабочих горячих цехов (январь), командированных (март), беременных (июль), работников
14 Деление носило условный характер, с самого начала практиковалась замена одного вида товара на другой. Выпускались
специальные справочники и расчетные таблицы, например, в 1943 году предлагалось 27 заменителей мяса, причем норма вы-
дачи кровяной колбасы в два раза превышала норму мяса, а взамен 500 г хлеба могли выдать 250 г баранок или 375 г жареных
пирожков (Расчетная таблица замены нормируемых продуктов при продаже их населению. М.,1943).
15 ЦГА СПб. Ф. 873. Оп. 1. Д. 92. Л. 27.
16 Деление населения на 4 группы в зависимости отнорм снабжения было установлено правительством СССР и действовало
в течение всей войны.
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транспорта (май). В последующие годы «специализация» усилилась, стали печататься кар-
точки для школьников учащихся ремесленных училищ, больных (лечебные, диетического,
усиленного питания) и т.д.

До весны 1942 года все карточки носили универсальный характер, их владельцы мог-
ли купить продукты в магазине или получить еду в столовой, или сдать их для котлового
довольствия. Исключением стала разменная карточка для столовой, выпущенная в феврале
1942 года. На ее отрезных талонах были напечатаны более мелкие нормы продуктов, чем
были на отрезных купонах обычной карточки17. В массовом масштабе карточки для столо-
вых (их нельзя было отоварить в магазинах) стали печататься по решению Ленгорисполко-
ма от 15 мая 1942 года18. Как промежуточный вариант между «магазинными» и «столовы-
ми» карточками осенью 1942 года появились карточки обеденные и на выдачу сухого пайка.
Весной 1943 года по распоряжению заведующего городским отделом торговли от 22 апреля,
утвержденного правилами от 7 мая, были выпущены карточки для котлового довольствия
(К-1, К-2).

Помимо отрезных талонов (купонов) существовали также талоны для разовых выдач
продовольствия. Первые из них появились одновременно с карточками в июле 1941 года
и предназначались рабочим, служащим, военнослужащим, их иждивенцам, выбывающим
из Ленинграда19. Они выдавались обычно на один — пять дней в соответствии с июльскими
нормами. В сентябре нормы выдачи хлеба по таким талонам сократились, например, вме-
сто положенных 500 г выдавалось 400, вместо 400-300, а талоны на 800 г были объявлены
недействительными20. С 16 сентября выдача разовых талонов на хлеб прекратилась21. В ноя-
бре 1941 года были выпущены особые разменные талоны, как добавление к продкарточкам,
не имевшим мелких отрезных купонов; тогда же существовали разовые талоны на покупку
пива22. В конце года, когда возобновилась эвакуация, вновь появились рассчитанные на не-
сколько дней талоны, в том числе Городской эвакуационной комиссии. В марте 1942 года
были введены специальные талоны для поездных бригад, с 1 мая утверждены формы разо-
вых талонов для разъездных работников транспорта, с конца года появились «стахановские»
талоны для передовиков производства. По мере улучшения продовольственного снабжения
города система талонов усложнилась: печатались талоны не только на выдачу определенных
продуктов (соль, водка, чай, соевое молоко)23, но и на завтраки, обеды, ужины.

Цветовая гамма узорчатой бумаги, на которой печатались карточки и талоны, отлича-
лась разнообразием, наиболее распространенными были зеленый, голубой, розовый цвета

17 Возможно, разменные карточки для столовых появились раньше (см.: Гаврилова О. А., Ходяков М. В. Изготовление
продовольственных карточек. С. 58), но их экземпляры не обнаружены.
18 БЛГСДТ. 1942. № 9/10. С. 3, 4.— Ранее, 20апреля, такоеже решение приняла Продовольственная комиссия (ЦГАИПД СПб.
Ф. 4000. Оп. 20. Д. 22. Л. 2).
19 БЛГСДТ. 1941. № 32/33. С. 7.
20 ЛОГАВ. Ф. Р-3957. Оп. 1. Д. 1. Л. 3, 4.
21 ЦГА СПб. Ф. 7082. Оп. 1. Д. 20. Л. 187.
22 ЦГА СПб. Ф. 7082. Оп. 1. Д. 21. Л. 27.
23 См.: Отчет продовольственной комиссии при Военном совете Ленфронта с 22 июня 1941 г. по 1 апреля 1943 г. Публика-
ция А. В. Зотовой // Клио. 2013. № 3 (75). С. 16.
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различных оттенков, но встречались и ярко– красные, и фиолетовые. Только разменные та-
лоны в ноябре 1941 года были напечатаны на белой бумаге. В месячном комплекте карточки
различных категорий (рабочих, служащих, иждивенцев, детей) имели разные цвета, но все
карточки одной категории были одноцветными. В ряде случаев цвет использовался для ука-
зания на отличия в нормах — так, в апреле 1945 года в хлебных карточках для руководящих
работников шрифт на талонах был ярко красный24.

Карточки на промышленные товары (промтовары) в годы войны не имели столь боль-
шого значения, как продовольственные. Они выдавались на полгода, были значительно
проще по оформлению, имели меньше отрезных талонов (купонов, как их называли). Виды
и количество товаров (в основном предметы одежды, обувь, ткани, постельное белье), ко-
торые можно было приобрести по карточкам, устанавливались приказами Наркомата тор-
говли СССР. Так, в приказе наркомата от 16 июля 1941 года №275 перечислялись 29 видов
промтоваров: за 1 купон можно было купить детские чулки или кусок мыла, дороже всего
стоило пальто — до 80 купонов 25. С ноября 1942 года в «целях преимущественного снабжения
рабочих»26 вводились ордера (с вырезом купонов из карточек или без выреза), которые выда-
вались руководителями предприятий. До апреля 1943 года было выдано свыше 180 тысяч ор-
деров. Так называемая «встречная» торговля (продажа промтоваров за сданное вторсырье —
резины, бумаги, «реставрированного» готового платья) также сопровождалась разработкой
новых талонов27. По решению Ленгорисполкома от 21 сентября 1944 года вводились разовые
талоны на мебель (за исключением табуреток)28.

В 1944 году по распоряжению СНК от 22 апреля и приказу Наркомата торговли СССР
от 8 мая была введена торговля промтоварами по лимитным книжкам, для чего создали ле-
нинградскую контору «Особторг»29. Тем самым в Ленинграде была введена коммерческая
торговля со скидками, процент которых указывался на лицевой стороне бланка. Выпуска-
лись также лимитные книжки для ресторанов.

Для получения карточек ленинградец должен был иметь ряд других документов. Одним
из них являлась стандартная справка, известная еще с мирных времен, правила ее заполне-
ния были утверждены в 1940 году30. Справка выдавалась управдомом и содержала сведения
о проживании граждан по тому или иному адресу. Получив ее в домохозяйстве, рабочий
или служащий сдавал справку в отдел кадров и получал карточки (детские, иждивенческие)
на всю свою семью.

24 ЦГА СПб. Ф. 873. Оп. 1. Д. 108. Л. 131.
25 Приказ № 275 наркомата торговли СССР. М., 1941. С. 10; Извещение Ленгорисполкома о введении продажи по карточкам
некоторых продовольственных и промышленных товаров // Ленинградская правда. 1941. 17 июля.

26 Отчет продовольственной комиссии // Клио. 2013. № 4 (76). С. 4.— Решение об улучшении снабжения рабочих
промышленных предприятий было принято СНК СССР 18 октября 1942 г.
27 ЦГА СПб. Ф. 8132. Оп. 1. Д. 21. Л. 11-16, 295.
28 Там же.
29 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 36. Д. 1095. Л. 195, 259.
30 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 1. Д. 234. Л. 326 об. Инструкция по применению Положения о паспортах 1940 г.
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Решением Ленгорисполкома от 14 августа 1942 года 31 был введен учетный листок (в виде
вкладыша в паспорт), куда заносились сведения о выдаче карточек. Листок выдавался по ме-
сту получения карточек на три месяца только по предъявлению паспорта или свидетельства
о рождении (детям до 16 лет) под расписку.

С 1 апреля 1943 года появилась индивидуальная стандартная справка, введенная
по решению Ленгорисполкома от 12 марта32. Она выдавалась либо по месту работы, либо
в счетных конторах РЖУ (неработающим гражданам) одновременно с карточками, но на
месяц вперед (например, с карточками на май горожанин получал справку на июнь). Полу-
чив именную справку, ее владелец отправлялся в домохозяйство, где управхоз подтверждал
его прописку подписью и печатью, проверял наличие в паспорте штампа о месте работы,
а также отрезал контрольный талон. Эти талоны оставались в домохозяйствах и хранились
не менее трех месяцев как оправдательный документ. Заверив справку, владелец возвращал
её по месту выдачи под расписку, которую он должен был хранить и сдать обратно при по-
лучении карточек. На этом одиссея получателя прекращалась, а на предприятиях и в счет-
ных конторах только начиналась — на основании справок составлялись списки, которые
вместе со справками и требованием передавались в районные и участковые бюро по выдаче
карточек. Там они проверялись контролерами, которые также отмечали на справках группы
снабжения. И только после проверки необходимое количество карточек передавалось пред-
приятиям и счетным бюро для выдачи горожанам. Индивидуальные стандартные справки
наравне с карточками считались бланками строгой отчетности, в целях защиты от подде-
лок они печатались на специальной бумаге различных цветов. С января 1944 года порядок
выдачи стандартных справок изменился: иждивенцы рабочих и служащих стали получать
их по месту работы кормильцев, а пенсионеры, инвалиды — непосредственно в районных
и участковых бюро по выдаче карточек.

Вместе с нормированным снабжением в жизнь ленинградцев вошли и специальные
пропуска для прохода в определенные магазины и столовые. Наиболее известным из них был
гастроном № 1 (Елисеевский)33.

В годы войны карточки стали одним из главных объектов преступной деятельности.
Уже 3 сентября 1941 года Главное управление милиции НКВД издало приказ о необходимо-
сти обеспечить «своевременное вскрытие и пресечение преступлений, связанных с новым
порядком снабжения». В приказе перечислялись пять форм возможных злоупотреблений:
хищение карточек по месту изготовления, выдача карточек более высокой категории, злоупо-
требления в сфере торговли (продажа без карточек, несоблюдение правил учета и хранения
талонов, образование излишков, спекуляция), продажа карточек и талонов34. В Ленинграде
борьба с преступлениями, связанными с карточной системой, стала важнейшим направле-
нием деятельности органов внутренних дел — до апреля 1943 года в городе было выявлено
свыше 11 тысяч лиц, «незаконно и излишне получавших карточки»35.

31 БЛГСДТ. 1942. № 16. С. 6–7.
32 БЛГСДТ. 1943. № 5/6. С. 8–10; № 24. С. 4.
33 Новая газета. 2014. 14 февр. (электронная версия).
34 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 228. Л. 176–178.
35 Клио. 2020. № 4 (76). С. 17.
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Продовольственные карточки и талоны

6.2.

6.1.

6.1. — 6.2. Продовольственные карточки. Июль 1941.
РНБ. Л3-340 1/1941-2.
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6.3.

6.4.

6.3. Продовольственные карточки. Август 1941.
РНБ. Л3-340 1/1941-5.

6.4. Продовольственные карточки. Август 1941.
РНБ. Л3-340 1/1941-5.
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6.4.0.

6.4.1.

6.4.2.

6.4.0. Блок продовольственных карточек Р (рабочая). Сентябрь 1941. 510х125.
РНБ. Л3-340 1/1941-2.
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6.4.3.

6.4.4.

6.4.1. — 6.4.4. Разрезанный блок продовольственных карточек С (служащие). Сентябрь 1941. 600х75.
РНБ. Л3-340 1/1941-2.
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6.5.

6.6. 6.7.

6.5. Образец продовольственной карточки. Ноябрь 1941. 110х155.
ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 20. Д. 10. Л. 4.

6.6. — 6.7. Разменные талоны на сахар и масло. Ноябрь 1941. 55х55.
РНБ. Л3-340 1/1941-7.
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6.8.

6.8. Продовольственные карточки всех категорий с вырезанными талонами. Ноябрь 1941.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 359. Л. 18.
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ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В ГОДЫ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ 1941–1945 гг.
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ИСПЫТАНИЕ ГОЛОДОМ

6.9.

6.9. Блок продовольственных карточек С (служащие). Ноябрь 1941. 310х160
РНБ. Л3-340 1/1941.
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ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В ГОДЫ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ 1941–1945 гг.

6.10.

6.11.

6.10. — 6.11. Продовольственные карточки И (иждивенческие) с вырезанными талонами.
Декабрь 1941 — январь 1942. ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 330. Л. 150л. Д. 375. Л. 72-2.



123

ИСПЫТАНИЕ ГОЛОДОМ

6.12.1.

6.12.1. Продовольственная карточка Р (рабочая). Февраль 1942.
РНБ. Л3-340 1/1942-1.

6.12.2.

6.12.2. Разменная карточка. Февраль 1942.
РНБ. Л3-340 1/1942-14.
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ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В ГОДЫ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ 1941–1945 гг.

6.13.

6.14.

6.13. Карточка на хлеб Д (детская) с вырезанными талонами. Март 1942.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 433. Л. 33-1.

6.14. Продовольственная карточка Р (рабочая). Март 1943.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 927. Л. 56-1.
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ИСПЫТАНИЕ ГОЛОДОМ

6.15.

6.16.1. 6.16.2.

6.15. Продовольственная карточка Р (рабочая). Ноябрь 1943. 164х113.
ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 20. Д. 87. Л. 3.

6.16. Продовольственные карточки Д (детские). Май 1945.
РНБ. Л3-340 1/1945-4.
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ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В ГОДЫ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ 1941–1945 гг.

6.17.

6.18. 6.19.

6.20.

6.17. Разовые эвакуационные талоны на питание. 1941–1942. 115х45. ЦГА СПб. Ф. 330. Оп. 1. Д. 139. Л. 138.

6.18. Эвакуационные талоны на питание Д (детские). 1941. РНБ. Л3-340 1/1941-7.

6.19. Талоны для столовой. Сентябрь 1941. 58х113. ЦГАИПД СПб. Ф. 116. Л. Оп. 17. Д. 203. Л. 4.

6.20. Талон для столовой. Январь 1942. 45х28. ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 567. Л. 182-2.
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ИСПЫТАНИЕ ГОЛОДОМ

6.22.

6.22.

6.22. Талоны на дополнительное питание. Декабрь 1942.
РНБ. Л3-340 1/1942-18.

6.21. Талоны для столовой. Апрель 1942. 115х75.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 567. Л. 182-37.
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ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В ГОДЫ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ 1941–1945 гг.

6.23. 6.24.

6.24. Талоны для столовой. Февраль 1943.
РНБ. Л3-340 1/1943-75.

6.23. Талоны на дополнительное питание. 1943.
РНБ. Л3-340 1/1943-55.
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ИСПЫТАНИЕ ГОЛОДОМ

6.29.

6.25.

6.28.6.27.6.26.

6.29. Выписка из приказа отдела торговли исполкома Ленгорсовета о нормах продажи некоторых
продовольственных товаров. Октябрь 1941. 230х290. Из личной коллекции М.М. Глейзера.

6.25. Талоны для столовой. 1943.
РНБ. Л3-340 1/1943-67.

6.26. Разовый талон на соль. 1943. РНБ. Л3-340 1/1943-80.
6.27. Талон на водку. Сентябрь 1944. РНБ. Л3-340 1/1944-58.

6.28. Талоны на табак и папиросы. Январь 1945. РНБ. Л3-340 1/1945-41.



130

ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В ГОДЫ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ 1941–1945 гг.

6.30.1.



131

ИСПЫТАНИЕ ГОЛОДОМ

6.30.2.

6.30.1. — 6.30.2. Список жильцов дома на получение продовольственных карточек. Сентябрь 1942.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 911. Л. 134-10, 11.
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ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В ГОДЫ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ 1941–1945 гг.

6.31.

Карточки и пропуска для столовых
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ИСПЫТАНИЕ ГОЛОДОМ

6.31. Карточка для столовой Р (рабочая). Май 1942.
РНБ. Л3-340 1/1942-9.
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ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В ГОДЫ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ 1941–1945 гг.

6.33.

6.32.

6.33. Карточка для столовой И (иждивенческая). Январь 1943. 120х120.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 890. Л. 21-1.
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ИСПЫТАНИЕ ГОЛОДОМ

6.34.

6.32. Карточки для столовой С (служащие). Сентябрь 1942.
РНБ. Л3-340 1/1942-10.

6.34. Карточка для столовой Р (рабочая). Февраль 1943. 190х120.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 896. Л. 44-3.
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ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В ГОДЫ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ 1941–1945 гг.

6.36.

6.35.

6.36. Абонемент (пропуск) в столовую. Октябрь 1943. 121х99
ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 20. Д. 87. Л. 2.

6.35. Абонемент-пропуск в столовую. Май 1945.
РНБ. Л3-340 1/1945-44.
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ИСПЫТАНИЕ ГОЛОДОМ

6.37.

6.37. Пропуск в столовую. 1942. 55х73. ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 586. Л. 46-1.
6.38. Пропуск в столовую. Июль 1942. 148х100. Из коллекции Е.Д. Твердюковой.

6.39. Пропуск в столовую. Апрель 1942. 145х10. ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 584. Л. 163-1.

6.38.

6.39.
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ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В ГОДЫ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ 1941–1945 гг.

6.41.

6.40.1. 6.40.2.

6.40. — 6.41. Пропуска в столовую. 1942, 1943. 84х65, 120х200.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 613. Л. 153-2. Д. 946. Л. 106-27.
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ИСПЫТАНИЕ ГОЛОДОМ

Специальные карточки

6.42.

6.44.6.43.

6.42. Карточки донора. Январь 1942.
РНБ. Л3-340 1/1942-16.

6.43. — 6.44. Карточка рабочего горячего цеха. Январь, февраль 1943.
РНБ. Л3-340 1/1943-18.
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ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В ГОДЫ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ 1941–1945 гг.

6.45.

6.46.

6.45. Карточка для командировочных. 1942.
РНБ. Л3-340 1/1942-6.

6.46. Карточка для беременных. 1942. 90х65.
РНБ. Л3-340 1/1942-17.
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ИСПЫТАНИЕ ГОЛОДОМ

6.47.

6.48.

6.47. — 6.48. Единые транспортные карточки. 1943.
РНБ. Л3-340 1/1943-5.
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ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В ГОДЫ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ 1941–1945 гг.

6.50.

6.49.

6.49. — 6.50. Рейсовые карточки. 1943.
РНБ. Л3-340 1/1943-24.
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ИСПЫТАНИЕ ГОЛОДОМ

6.51.

6.52.

6.51. Карточка на сухой паек для научных работников. 1943. 164х113.
ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 20. Д. 87. Л. 17.

6.52. Карточка на сухой паек. 1945.
РНБ. Л3-340 1/1945-27.
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ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В ГОДЫ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ 1941–1945 гг.

6.53.

6.54.

6.55.

6.53. — 6.54. Карточки котлового довольствия К-1 и Р-У. 1944.
РНБ. Л3-340 1/1944-34/35.

6.55. Карточки на усиленное питание для детей У-Д. 1943.
РНБ. Л3-340 1/1943-15.
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ИСПЫТАНИЕ ГОЛОДОМ

6.58.

6.57.

6.56.

6.58. Контрольные карточки С (служащие). 1944.
РНБ. Л3-340 1/1944-16.

6.57. Лечебная карточка Т-Б. 1944.
РНБ. Л3-340 1/1944-18.

6.56. Карточки на усиленное диетическое питание Д-П. 1943.
РНБ. Л3-340 1/1943-20.
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ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В ГОДЫ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ 1941–1945 гг.

6.59. — 6.60. Карточки на питание эвакуируемого. 1942. 100х125, 90х120.
ЦГА СПб. Ф. 330. Оп. 1. Д. 109. Л. 17/а, в.

6.60.

6.59.
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ИСПЫТАНИЕ ГОЛОДОМ

6.61. — 6.63. Карточки на промышленные товары. 1941–1943. 80х135, 85х165, 75х140.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 330. Л. 150е. Д. 507. Л. 96-13. Д. 911. Л. 136-18

6.61. 6.62

6.63.

Промтоварные карточки и лимитные книжки
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ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В ГОДЫ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ 1941–1945 гг.

6.64. — 6.65. Ордера на получение промышленных товаров. 1943–1944.
РНБ. Л3-340 6-18.

6.64.

6.65.
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ИСПЫТАНИЕ ГОЛОДОМ

6.66. Лимитная книжка для магазина. 1944. 257х95.
Из личной коллекции Р.Г. Масгутова.

6.67. Лимитная книжка для ресторана. 1944. 210х97.
Из личной коллекции Р.Г. Масгутова.

6.66.

6.67.
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ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В ГОДЫ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ 1941–1945 гг.

6.68. Талоны на керосин. 1941.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 328. Л. 74а.

6.68.
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ИСПЫТАНИЕ ГОЛОДОМ

Документы для получения карточек

6.69. Справка о сдаче карточек на получение продовольственных и промтоварных карточек. 1942. 180х145.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 607. Л. 51.

6.70. Стандартная справка о наличии иждивенцев. 1942. 150х105.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 623. Л. 16-9.

6.69.

6.70.



152

ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В ГОДЫ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ 1941–1945 гг.

6.72. Стандартная справка на получение детских карточек. Январь 1944.
РНБ. Л3-340 2-3/1944-4.

6.71. Стандартная справка на получение детских карточек. Май 1943. 123х110.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 934. Л. 30-2.

6.72.

6.71.
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ИСПЫТАНИЕ ГОЛОДОМ

6.73. Расписка в получении стандартной справки. Апрель 1943. 105х28.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 934. Л. 30-1.

6.74. — 6.75. Учетные листки к паспорту на выдачу карточек. 1942. 82-112.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 866. Л. 41-9. Д. 934. Л. 30-1. Из музея Василия Теркина.

6.73.

6.75.6.74.
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ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В ГОДЫ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ 1941–1945 гг.

6.76. Учетный листок к паспорту на выдачу карточек. 1943. 115х80.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 893. Л. 80-2.

6.77. Справка о выдаче продовольствия по болезни. 1942.
РНБ. Л3-340 6-18/2-2.

6.76.

6.77.
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ИСПЫТАНИЕ ГОЛОДОМ

Подделка карточек

6.78. — 6.79. Фотографии типографского оборудования для изготовления поддельных карточек. 1942–1943.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 865. Л. 130-1, 2.

6.78.

6.79.
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ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В ГОДЫ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ 1941–1945 гг.

6.81. Служебная записка 2-го спецотдела УНКВД ЛО начальнику экономической контрразведки
УНКВД ЛО о проверке на подлинность продовольственной карточки. Декабрь 1942.

ЦГАСПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 865. Л. 130-3.

6.78. Поддельные продовольственные талоны. 1942.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 865. Л. 7.

6.81.

6.80.



157

7. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Финансовые документы ленинградцев

В годы войны ленинградцы использовали два вида бумажных денег: билеты Государ-
ственного банка (образца 1937 года) номиналом 1, 3, 5 и 10 червонцев (один червонец равен
десяти рублям) и казначейские билеты (образца 1938 года, печатались на белой уплотненной
бумаге без водяных знаков) номиналом 1, 3, 5рублей. Формально платежным средством оста-
вались также бумажные деньги, выпущенные в 1924–1932 годах (билеты Госбанка) и в 1934–
1937 гг. (казначейские билеты), но фактически они были вытеснены из оборота более позд-
ними купюрами. Разменная монета была представлена 7 видами (1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 копеек),
также могли быть использованы серебряные полтинники (50 копеек) и рубли, выпущенные
в 1920-е годы. Таким образом, диапазон платежных средств горожанина колебался от одной
копейки до ста рублей.

Средняя месячная зарплата рабочих и служащих Ленинграда в 1940 году составляла
470 рублей, за годы войны она возросла на 8,5% и в 1945 году равнялась 510 рублям1. У неко-
торых категорий трудящихся повышение было весьма значительным — в декабре 1942 года
Наркомат финансов СССР сообщил И. В. Сталину, что у части железнодорожников оклады
увеличились почти на 64%2.

Официальные зарплаты различных групп горожан значительно отличались друг
от друга. Так, руководитель Ленинграда, секретарь Ленинградского обкома игоркома ВКП(б)
А. А. Жданов, судя по его партийному билету, получал в первые годы войны 2300 рублей,
председатель Ленгорисполкома П. С. Попков — 1700. В то же время оклад уборщицы состав-
лял 125 рублей, а дворника (после повышения зарплаты летом 1943 года) — 150. В документах
упоминаются и совсем мизерные доходы — от 31 до 40 рублей в месяц3, которые в основном
получали пенсионеры и лица, жившие на пособия.

Пенсионная система СССР была достаточно сложной: в 1943 году существовало более
четырнадцати видов пенсии по государственному социальному страхованию4, каждая из них
обладала своими особенностями и регулировалась отдельными нормативными актами. Наи-
более распространены были пенсии по старости, размеры которых зависели от заработка
и трудового стажа. Они назначались мужчинам с 60 лет при стаже 25 лет, женщинам с 55
лет при стаже 20 лет. Пенсионеры, которые продолжали работать, получали и пенсии, и зар-
платы. Для решения кадрового дефицита 28 июля 1941 года СНК СССР принял специальное
постановление о сохранении пенсий ветеранам, вернувшимся на производство5.

В 1940году вЛенинграде пенсии получали 140,9 тыс. человек (4,8% горожан), в1945году
их численность в абсолютных числах сократилась до 127,3 тыс., что составило 13,7% населе-
ния города6.
1 Санкт-Петербург 1703–2003: Юбилейный статистический сборник. Вып. 3. СПб., 2004. С. 21.
2 РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 27. Д. 229. Л. 1, 2, 10.
3 Бронер Д. Л. Техминимум управляющего домом. М.: Л., 1943. С. 44–46.
4 Караваев В. В. Пенсии по государственному социальному страхованию. М., 1943. С. 3–4.
5 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 195. С. 58, 59.
6 ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 8. Д. 738. Л. 166.
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Основными налогами до мая 1943 года в стране были: подоходный (введен 4 апреля
1940года), военный (введен 29декабря 1941года), нахолостяков, одиноких ибездетных граж -
дан (введен 21 ноября 1941 года). Кроме того, законом от 4 апреля 1940 года был установлен
сбор на нужды жилищного и культурно-бытового строительства с населения, облагаемого
подоходным налогом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1943 года
этот сбор был объединен сподоходным налогом. Все налоги и сборы рассчитывались по про -
грессивной шкале в зависимости от доходов. Шкала (кроме налога на холостяков) состоя-
ла из шести-семи позиций (от 150 до 1001 руб.). Лица, получавшие менее 150 руб. в месяц,
освобождались от подоходного налога, платили 10 руб. военного налога и 5 рублей налога
на холостяков. Общая сумма основных налогов для граждан, не имевших льгот, при средней
зарплате 500 руб., превышала 100 руб. Группа льготников была довольно многочисленна —
от налогов освобождались, прежде всего, военнослужащие действующей армии, их семьи.
В целом, по данным официальной статистики, удержания из зарплаты рабочих и служащих
в 1944 году достигали 40%7.

Практически обязательной для каждого работающего ленинградца стала подписка
на облигации Государственного займа. Поскольку «сравнительно низкий уровень жизни
не позволял основной массе трудящихся покупать сразу за наличные деньги облигации»8,
с 1927 года стали проводить подписку на займы. Ее сущность заключалась в том, что ра-
ботник заявлял о желании приобрести облигации на определенную сумму, и в течение 10
месяцев (обычный срок) бухгалтерия предприятия, где он работал, высчитывала стоимость
облигаций из его заработка. Соответствующая графа была внесена в ведомости на выдачу
зарплаты и в лицевые счета. Даже те рабочие, которые ушли в народное ополчение или в дру -
гие добровольческие формирования, но продолжали числиться на предприятии, включались
в списки на подписку, за ними «закреплялись» определенные номера облигаций9. Единствен-
ным займом, облигации (на 200, 100 и 50 руб.) которого свободно продавались и покупались,
был заем 1938 года10. Доход по займам (4% годовых) выплачивался в виде выигрышей. В годы
войны в обращении находились облигации 12 займов, розыгрыши проходили точно в срок,
выигрыши полностью выплачивались держателям облигаций.

Принудительно-добровольно распространялись билеты денежно-вещевой лотереи
и различных общественных организаций. Билеты I денежно-вещевой лотереи стали прода-
ваться в декабре 1941 года, решение об этом принял Ленгорисполком 5 декабря, размещение
билетов II лотереи производилось с 25 июля по 5 августа 1942 года, она охватила более 271
тыс. человек. Стоили билеты недешево: если в 1941 году за один билет нужно было запла-
тить 10 рублей, то в 1944 году, когда проводился четвертый выпуск, уже 50. Несмотря на это,
денежно-вещевая лотерея пользовалась популярностью, так как в случае выигрыша можно
было получить дефицитные товары. Например, в ходе I лотереи разыгрывались 500 дамских
каракулевых пальто стоимостью 5 тыс. руб. каждое, 3 тысячи ковров стоимостью тысяча ру-
блей, обувь, письменные приборы, золотые и серебряные часы и т.п.11

7 Советская повседневность и массовое сознание. 1939-1945. М., 2003. С. 235.
8 Финансовая система государства в годы Великой Отечественной войны. М., 1996. С. 58.
9 ЦГА СПб. Ф. 1788. Оп. 34. Д. 12. Л. 34.
10 Сахаров А. П. Что надо знать о сберегательных кассах. М., 1946. С. 32, 35, 36.
11 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1430. Л. 29.
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В годы войны любой работающий горожанин становился клиентом сберегательной
кассы, независимо от своего желания. Дело в том, что после прекращения выплаты денеж-
ной компенсации за неиспользованные отпуска (согласно Указу Президиума Верховного
Совета СССР от 9 апреля 1942 года) в сберкассах открывались специальные вклады, на ко-
торые предприятия или организации переводили «отпускные» деньги сотрудников. Новым
вкладчикам посещать сберкассу не требовалось — все оформлялось по месту работы, там же
выдавались специальные сберегательные билеты, выписываемые в сберкассах12. Выплата на-
копленных сумм происходила уже после войны.

В сберкассе можно было открыть другие вклады: до востребования (могли быть имен-
ные и на предъявителя), срочные (не менее 6 месяцев), условные (вкладчик устанавливал
условия их выдачи), выигрышные (вместо начисления процентов вклады участвовали два
раза в год в розыгрышах), текущие трехпроцентные (вкладчик получал не сберкнижку, а че-
ковую или расчетную книжку, где было 25 чеков)13. Минимальная сумма остатка средств
на сберкнижке составляла 5 руб., внести деньги можно было и без сберегательной книжки
(по квитанции), но при получении предъявить книжку (и только) нужно было обязательно.
Через сберкассы выдавались персональные и академические пенсии, пособия союзного и ре-
спубликанского значения, денежные суммы, полагающиеся награжденным. Там же принима-
лись взносы (по индивидуальному страхованию, партийные, комсомольские).

В течение войны цены на нормированные продукты, так называемые «пайковые цены»,
сохраняли стабильность14. В апреле 1942 года выросли розничные цены на водку, соль, мыло,
керосин и некоторые другие товары. Наиболее быстро дорожала водка, за годы войны ее цена
выросла в четыре с лишним раза. Хлеб (ржаной, формовой из обойной муки) стоил 1 руб.
за килограмм, пшеничный 2-го сорта — 1 руб. 70 коп., а 1-го сорта — 2 руб. 80 коп. За один
килограмм сахара нужно было заплатить 5 руб., масла — 25 руб., мяса (говядина) — 12 руб.;
десяток яиц стоил 6,5 руб., а 1 литр молока — 2 руб. 20 коп. Цены же на рынках («базарные
цены»), особенно в разгар голода, превышали государственные в сотни раз15.

Индивидуальные затраты человека в системе общественного питания наиболее нагляд-
но отражены в меню столовых, закусочных и т.п. Так, в меню столовой завода «Большевик»
на 1 июня 1942 года указывалась стоимость обеда из трех блюд: для рабочего — 1 руб. 54 коп.,
для служащего — 1 руб. 45 коп.; порция хлеба (200 граммов) стоила 25 коп.16

Цены на промтовары устанавливались наркоматом торговли, который регулярно рас-
сылал соответствующие приказы и распоряжения, в том числе в Ленинград. Городские вла-
сти принимали решения только о стоимости товаров, производимых местной промышлен-
ностью и кооперацией.

Финансовая система Советского Союза за годы войны сохранила свою стабильность,
однако реальное содержание зарплаты трудящихся значительно упало, к 1945 году оно соста-
вило 40% от уровня 1940 года17.

12 Веллер Л. Денежные сбережения — на дело разгрома врага. М., 1944. С. 21.
13 Там же. С. 9–15.
14 Все цены приводятся по статистическому справочнику Министерства торговли (РГАЭ. Ф. 432. Оп.2. Д. 58).
15 Советская повседневность и массовое сознание. 1939-1945. М., 2003. С. 236, 237, 240.
16 Зотова А. В. Экономика блокады. СПб., 2016. С. 150.
17 Финансовая система государства в годы Великой Отечественной войны. М., 1996. С. 46.



160

ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В ГОДЫ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ 1941–1945 гг.

7.1. — 7.4. Банкноты денежных знаков периода войны. 122х50, 135х70, 145х70, 160х80.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 898. Л. 17б, в, г, д.

7.4.

7.2.

7.3.

7.1.

Денежное обращение, сбережения, пенсии и пособия
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7.6. Пенсионное удостоверение периода войны. 70х100.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 402. Л. 24-4-5.

7.5. Расчетный листок на получение зарплаты. 1942. 220х105.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 618. Л. 218-4.

Пенсии и пособия

7.5.

7.6.1.

7.6.2.



162

ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В ГОДЫ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ 1941–1945 гг.

7.7. Пенсионное удостоверение периода войны. 144х102.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 934. Л. 30-8-9.

7.7.2.

7.7.1.
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7.8. Пенсионное удостоверение периода войны. 205х100.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 650. Л. 347а-4-5.

7.8.2.

7.8.1.
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7.10. Справка о снятии с пенсионного обеспечения. 1941. 140х200.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 545. Л. 189-16.

7.9. Справка пенсионера. 1942. 140х123.
ЦГА СПб. Ф. 6622. Оп. 14. Д. 1420. Л. 1. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 545. Л. 189-19.

7.10.

7.9.
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7.11.1. — 7.11.2. Контрольный лист на получение пенсии. 1941. 200х105.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 390. Л. 24-3, 3об.

7.11.2.

7.11.1.
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7.12. Книжка получателя пособия. 1940–1942. 145х100.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 650. Л. 347а-2, 2об.

7.12.2.

7.12.1.
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7.13. Книжка получателя пособия. 1940–1942.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 990. Л. 143-10.

7.14. Сберегательная книжка периода войны. 93х130.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 946. Л. 145-1, 2.

7.13.2.

7.14.2.

7.13.1.

7.14.1.

Сберкасса и страховка
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7.15. — 7.16. Приходо-расходные ордера. 1941–1942. 100х70.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 587. Л. 70-9, 10.

7.16.

7.15.
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7.17. Страховое удостоверение. 1942. 75х105.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 894. Л. 79-13-14.

7.18. Доверенность на получение страховой суммы. 1942.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 612. Л. 173-8.

7.17.1. 7.17.2.

7.18.
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Облигации и лотереи

7.19. — 7.20. Облигации государственных займов. 185х250, 204х145.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 975. Л. 139а,б.

7.19.

7.20.
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7.22.1. — 7.22.3. Билеты лотереи Осоавиахима. 1941. 73х103, 73х97.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 654. Л. 111-3. Д. 347. Л. 23.

7.21. Квитанция сберкассы на получение ссуды под залог облигаций.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 935. Л. 80-24.

7.21.1.

7.22.1.
7.22.2.

7.22.3.

7.21.2.
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7.23. Билет второй денежно-вещевой лотереи. 1942. 123х83.
ЦГАИПД СПб. Ф. 116. Л. Оп. 176. Д. 2313. Л. 4.

7.24. Квитанции ломбарда. 1943. 137х160.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 994. Л. 244-3.

7.23.

7.24.1. 7.24.2.

Залог и скупка
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7.25. Приемный акт скупочного пункта. 1942. 120х210.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 525. Л. 101э.

7.25.
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Жилищно-коммунальное хозяйство, городской транспорт и связь

Накануне войны жилищный фонд Ленинграда составлял 24 млн. кв. м, в том числе жи-
лая площадь занимала 16,1 млн. кв. м. Подавляющее большинство квартир имели электри-
ческое освещение (99%), водопровод (93%), канализацию (93%). Центральным отоплением
было оборудовано только 17% жилой площади, газифицировано 9%1. По правовому положе-
нию жилищный фонд делился на три вида: государственный (дома местных Советов, пред-
приятий и ведомств), индивидуальный, а также домов кооперативных и общественных орга-
низаций. Использование его регулировалось постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 октя-
бря 1937 года «О сохранении жилого фонда и улучшении жилищного хозяйства в городах»2.
Согласно этому постановлению жилая площадь местных Советов предоставлялась гражда-
нам по распоряжениям районных жилищных управлений с выдачей ордеров. При этом меж-
ду управдомом и жильцом должен был заключаться договор найма, где оговаривались сроки
проживания и обязанности обеих сторон. Однако на практике этот порядок не соблюдал-
ся и письменные договоры найма обычно не заключались3. По решению Ленгорисполкома
от 2 марта 1942 года ордера должны были подписываться председателями райисполкомов,
а 24 ноября 1943 года горисполком потребовал, чтобы жилплощадь предоставлялась только
по решениям райисполкомов. При этом вводились единые формы ордеров, разработанные
городским жилуправлением, а их «самостоятельное изготовление» запрещалось4.

Постановлением ЦИК иСНК СССР от21июля 1936года Ленсовету было предоставлено
право выселять жильцов из домов, предназначенных к сносу. Этим правом воспользовались
городские власти, когда начался массовый разбор деревянных строений на дрова. В1942 году
переселенцам из снесенных домов было предложено выдавать постоянные ордера, а вот эва-
куированным из пригородов или других местностей полагались только временные5.

Большие сложности возникали с жилплощадью у тех, кто выехал из Ленинграда. Если
за военнослужащими она сохранялась безоговорочно (по крайней мере, по закону6), то за
эвакуированными горожанами далеко не всегда. Так, согласно постановлению СНК СССР
от 16 февраля 1942 года, ленинградцы, организованно (совместно с предприятиями) вые-
хавшие из города, теряли свои комнаты и квартиры7. Довольно многочисленные льготные
категории (например, деятели науки, культуры), а также эвакуированные не с учреждениями
в целом площадь сохраняли.
1 ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 8. Д. 738. Л. 149.
2 СЗ СССР. 1937. № 69. С. 314.
3 Хитев В. К. Советское жилищное законодательство. М., 1945. С. 15.
4 БЛГСДТ. 1942. № 5/6. С. 5, 6. 1943. № 22. С. 6,7.
5 БЛГСДТ. 1942. № 5/6. С. 6. Сборник указов
6 Ленгорисполком практически каждый год принимал по данному вопросу соответствующие решения, но злоупотребления
в данной сфере были очень велики. См.: Иванов В. А.,  Иванов Д. В. ЖКХ блокадного Ленинграда (организационные и
правовые аспекты функционирования низовых структур в 1941–1943 гг.) // Война и блокада. СПб., 2016. С. 97–112.
7 БЛГСДТ. 1942. № 5/6. С. 1.
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Нормы поведения квартиросъемщиков определялись Правилами, утвержденными
Ленсоветом 29 марта и 10 августа 1938 года, а затем Ленгорисполкомом 28 ноября 1944 года8.
Они подробнейшим образом регламентировали быт в коммунальных квартирах, причем
основное внимание в этих документах уделялось запретам на то или иное действие. Так,
в 1944 году права жильцов фактически сводились к двум пунктам: они имели равный доступ
к удобствам (кухне, ванной, кладовым и т.п.) и «особый ключ от входной двери в квартиру».
В то время как обязанности жильцов и запреты излагались в 30 параграфах.

Квартирная плата9 в военном Ленинграде определялась правилами 1928 года с после-
дующими изменениями и зависела от ряда факторов: основной ставки (44 коп. за квадрат-
ный метр), расположения дома, благоустройства квартиры, качества помещений, размера
зарплаты съемщика (за каждые 10 руб. сверх 145 руб. дохода нужно было платить дополни-
тельно 3,3 коп.), характера его работы (выделено 4 категории: рабочие, служащие и прирав-
ненные к ним, кустари, лица свободных профессий, служители культа), количества ижди-
венцев. Скидки от 5 до 10% устанавливались за отсутствие удобств, удаленность от центра,
отсутствие окон. Наличие ванны, газа, горячей воды, напротив, увеличивало квартплату от 2
до 10%. Всего было до 16 видов понижающих и повышающих коэффициентов. Предельная
плата составляла 1 руб. 32 коп. за квадратный метр, в тройном размере оплачивались излиш-
ки (т.е. площадь, превышающая норму 9 метров на человека). В 1943 году для неработающих
жен военнослужащих, не имевших «других доходов», была установлена минимальная плата
5,5 копеек за квадратный метр10. Площадь тех, кто ушел в армию или эвакуировался, к «из-
лишкам» не относилась.

Сведения о стоимости коммунальных услуг накануне войны приведены в письме Лен-
горисполкома одному из жильцов ведомственного дома Ленинградского мясокомбината:
за горячую воду — с 1 марта 1941года 2руб. 20 коп. (заисключением детей до 5 лет), за холод -
ную воду — 1 руб. 35 коп. с человека (с 1 мая по 30 коп. за 1 кв. м), за центральное отопление
80 (с 1 мая 60) коп. за 1 кв. м11.

Электричество оплачивалось по тарифу, установленному Ленэнерго в 1930 году с над -
бавкой 25% за последующее подорожание, в соответствии с показаниями счетчика. При от -
сутствии счетчика расчет производился по количеству свечей (мощности), потребляемых
электролампами комнаты, для этого управхоз должен был ежеквартально обходить квар-
тиры и составлять специальные ведомости, которые подписывали съемщики. Существова-
ли подробные инструкции о порядке «раскладки» счетов между жильцами коммунальных
квартир12.

В годы войны стоимость коммунальных услуг возросла. Например, с ноября 1943 года
ежемесячная плата за воду составила 1 руб. 80 коп. за каждого жильца в квартире; в два раза

8 БЛГСДТ. 1944. № 23/24. С. 8–12.
9 Наиболее подробно вопросы формирования квартплаты изложены в книге: БронерД . Л. Техминимум управляющего
домом. М.; Л., 1943.
10 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп.14. Д. 726. Л. 15.
11 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 14. Д. 127. Л. 107.
12 См.: Как вести внутриквартирные расчеты за электроэнергию. Л., 1940. — В издании приводится также
мощность 28 электроприборов, которые могли использоваться (от грелки щипцов для завивки волос — 100 ватт
до чайника трехлитрового — 1200 ватт).
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(с 4 до 8 руб.) подорожала плата за радио; за отопление в домах ряда ведомств в 1945 году
платили 2 руб. 97 коп. за квадратный метр13.

Основным средством отопления с осени 1941 года стали дрова. Система распределения
дров по специальным талонам была отработана еще до войны14. В тех квартирах, где не было
печного отопления или оно не работало, горожане устанавливали «времянки». Из-за высо-
кой пожарной опасности подобных «временных (железных и кирпичных) приборов отопле-
ния» власти поначалу попытались их запретить, но в декабре 1941 года взяли под контроль
их производство, требуя согласовывать установку с противопожарной службой15.

Услуги жилищно-коммунального хозяйства оплачивались жильцами по жировкам
(приказам о плате) в инкассаторских пунктах Ленинградского коммунального банка. Ког-
да зимой 1941/42 года сборы квартплаты резко упали, Ленгорисполком разрешил платить
за жилье непосредственно в домоуправлениях, но от этого вскоре отказались. Взыскание
долгов по квартплате было возложено на домоуправление, которое должно было обратиться
в нотариальную контору, получить «исполнительную надпись» и передать ее в бухгалтерию
по месту работы должника или судебному исполнителю.

Основными видами общественного транспорта в Ленинграде16 накануне войны были
трамвай (42 маршрута), троллейбус (4 маршрута) и автобус (29 маршрутов). Тарифы на про-
езд зависели от километража: на троллейбусе билеты стоили 20, 40, 45 коп., самым дорогим
был проезд от Финляндского вокзала до площади Стачек — 60 коп. Проезд на автобусе стоил
от 15 до 90 коп. А летом, чтобы доехать на автобусе до Центрального парка культуры и отды -
ха на Кировских островах, нужно было заплатить 1 руб. 10 коп. Наиболее доступным видом
транспорта был трамвай: повсем его городским маршрутам проезд стоил 15 коп. Загородные
маршруты были дороже, например, проезд до Стрельны от Стремянной улицы стоил 45 коп.
Работа общественного транспорта начиналась в пять — шесть часов утра и заканчивался
в час — два ночи.

Когда началась война, практически все автобусы были мобилизованы на нужды армии,
эвакуационные перевозки. В ноябре 1941 года из-за нехватки электроэнергии остановились
троллейбусы. По той же причине с 8 декабря 1941 года до 15 апреля 1942 года перестал пере -
возить пассажиров трамвай.

Альтернативным видом транспорта стали ручные тележки, которые до войны исполь-
зовались в основном учреждениями торговли. Тележки полагалось регистрировать в Ав-
тотранспортном управлении Ленгорисполкома, они должны были иметь регистрационные
удостоверения и номерные знаки17. Обязательному учету подлежали также велосипеды.

Война и блокада резко изменили привычные для горожан средства коммуникации.
Из 104,7 тысяч абонентов телефонной сети к весне 1942 года осталось только 46 тысяч. Свы-
ше 37,6 тыс. телефонов в квартирах ленинградцев были отключены уже в сентябре 1941 года
13 БЛГСДТ. 1942. № 21/22. С. 17. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 14. Д. 1382. Л. 27.
14 БЛГСДТ. 1941. № 4. С. 9–10.
15 БЛГСДТ. 1941. № 43/45. С. 11; № 45/46. С.4.
16 Троллейбус, трамвай, автобус, такси. Справочник пассажирского движения ленинградского городского транспорта.
Л.,1939.
17 БЛГСДТ. 1941. № 9/10. С. 15: ЦГА СПб. Ф. 873. Оп. 1. Д. 42. Л. 124.
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по решению Военного совета Ленинградского фронта, свыше 7 тыс. номеров оказались в раз-
рушенных зданиях. Летом 1942 года была сделана попытка изъять телефонные аппараты
у «частных абонентов», но очень скоро от этой затеи отказались18. Телефонная связь остава-
лась важнейшим средством управления городом, именно с помощью телефонограмм власти
получали оперативную информацию по тем или иным вопросам, сообщали о проводимых
мероприятиях ит.д.

Основным источником официальных новостей, а также оповещений о авианалетах
и артобстрелах в городе были радиоточки, которые имелись в большинстве квартир. За поль -
зование радиоточкой взималась плата — 4 руб. в месяц, к 1944 году она увеличилась вдвое.
Радиоприемники (их в городе было свыше 74 тыс.) были изъяты летом 1941 года, только 13
представителей городской власти имели право оставить их у себя19.

В исключительно трудных условиях действовали ленинградский телеграф и предпри-
ятия почтовой связи, объемы их работы резко возросли, прежде всего, за счет воинской пе-
реписки. Почтовое сообщение со страной по железной дороге оборвалось в конце августа
1941 года — последний поезд, в составе которого следовал почтовый вагон с корреспонден-
цией, вышел из Ленинграда 27 августа. С тех пор почта из Ленинграда и в Ленинград достав-
лялась самолетами или, как писали сами связисты, случайными ипопутными автомашинами.
Бывали дни, когда огромный город почты вообще не получал20. Как следствие, увеличилась
нагрузка на другие виды связи — зимой 1941/42 года Ленинградский центральный телеграф
в отдельные дни получал до 40 тысяч телеграмм. В декабре 1941 года СНК СССР даже принял
специальное постановление об ограничении количества слов в телеграммах — для рядовых
граждан устанавливался лимит в 20 слов. В апреле 1942 года телеграфный обмен с Москвой
превысил 130 тысяч телеграмм. Среди почтовых отправлений большой популярностью поль-
зовались открытки, бытовало мнение, что они быстрее доходят до адресата, так как в этом
случае военной цензуре не требовалось тратить время на вскрытие конвертов21.

Городское хозяйство Ленинграда очень сильно пострадало загоды войны, общий ущерб,
причиненный гражданам, общественным организациям, государственным предприятиям
и учреждениям Ленинграда и его пригородов, по подсчетам Чрезвычайной государственной
комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков
и их сообщников, составил 38 354 134 тыс. руб.22.

18 Ленинград в осаде. СПб., 1995. С. 55; БЛГСДТ. 1943. № 21. С. 4; ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 5790. Л. 9–10.
19 ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 36.
20 Из районов области сообщают… Свободные от оккупации районы Ленинградской области в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945: Сборник документов. СПб., 2006. С. 352, 353.

21 Когда приходит почта полевая... VI научно-практический семинар по истории почт и филателии. СПб., 2015. С. 57, 80.
22 900 героических дней: Сборник документов. М.; Л., 1966. С. 401.
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8.2.

8.1.

Жилище

8.1. Ордер на жилую площадь. 1943. 260х185.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 2. Д. 94. Л. 86-40.

8.2. Чековая книжка районного жилищного управления. 1941. 150х105.
Ф. 8134. Оп. 3. Д. 1005. Л. 34, 35.
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8.3. — 8.4. Квитанции на оплату коммунальных услуг. 1942. 90х120. 1944. 90х260.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 603. Л. 192-10. Ф. 8975. Оп. 1. Д. 773. Л. 18-56, 56об.

8.4.2.

8.3.

8.4.1.
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8.6. Талон на право получения дров. 1943. 88х52.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 994. Л. 244-1.

8.5.1. — 8.5.2. Разрешение на пользование временным прибором отопления. 1942. 205х153.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 946. Л. 4-1, 1об.

8.6.

8.5.2.

8.5.1.
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8.7.— 8.11. Фотографии жилых помещений. 1943, 1945.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 990. Л. 142-1, 3. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 1002. Л. 10, 11. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 1004. Л. 10.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10. 8.11.
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8.12.1.
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8.12.1. — 8.12.2. Решение административной комиссии Московского райисполкома
о лишении свободы управхоза домохозяйства за неисполнение обязанностей. Январь 1942.

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 17. Д. 483. Л. 24, 24об.

8.12.2.
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Городской транспорт

8.13. — 8.14. Проездные билеты работников трамвая. 1941–1942. 154х55.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 355. Л. 74-7-8. Из архива ГУП «Горэлектротранс»

8.13.1.

8.14.1.

8.13.1.

8.14.2.
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8.16.1. — 8.16.2. Месячный билет для проезда на трамвае. 1943. 140х60.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 906. Л. 3, 3об.

8.15. Проездной билет работника трамвая. 1943. 145х55.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 894. Л. 790-2-3.

8.15.1.

8.16.1.

8.15.2.

8.16.2.
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8.17. Разовый билет для проезда на трамвае. Апрель 1942.
Из архива ГУП «Горэлектротранс».

8.18. Пропуск на право проезда ручной тележки. 1941. 125х90.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 612. Л. 173-7.

8.19. Путевой лист на обкатку мотоцикла. 1941. 205х145.
ЦГА СПб. Ф. 8975. Оп. 1. Д. 775. Л. 160-42.

8.17.

8.19.

8.18.
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8.20.1. — 8.20.2. Регистрационное удостоверение на велосипед. 1941. 128х100.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 376. Л. 103-2.

8.20.1.

8.20.2.
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8.21. Телефонограмма председателям районных эвакуационных комиссий. Июнь 1942.
ЦГА СПб. Ф. 330. Оп. 1. Д. 133. Л. 5.

8.21.

Системы связи
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8.22. Кодограмма П.С. Попкову. 1942.
ЦГА СПб. Ф. 330. Оп. 1. Д. 134. Л. 9, 9а.

8.23. Расшифровка кодотелеграммы П.С. Попкову.
ЦГА СПб. Ф. 330. Оп. 1. Д. 134. Л. 9.

8.22.

8.23.
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8.24. Квитанция об оплате телеграммы. 1941. 65х45.
ЦГА СПб. Ф. 330. Оп. 2. Д. 81. Л. 120.

8.25. Телеграмма в Ленинград. 1942.
ЦГА СПб. Ф. 330. Оп. 2. Д. 82. Л. 121.

8.24.

8.25.
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8.26. Воинское письмо. 1944.
Ф. 8134. Оп. 3. Д. 979. Л. 124.

8.26.
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8.26. Почтовая карточка, направленная в Ленинград 29 декабря 1941. 105х150.
Из личной коллекции Н.Ю. Черепениной.

8.26.
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8.27. Открытое письмо. 1944. 140х100.
ЦГА СПб. Ф. 8975. Оп. 1. Д. 773. Л. 106-11.

8.27.

8.28. Открытое письмо из Чехословакии. 9 мая 1945. 140х90.
Из личной коллекции Н.Ю. Черепениной.

8.28.
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9. УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ

Общеобразовательная и высшая школы

Накануне войны учащиеся составляли значительную часть населения Ленинграда.
По данным официальной статистики, в 1940/41 учебном году различными видами обучения
были охвачены 686 тыс. человек, из них 479,1 тыс. школьников1. В конце предвоенного
учебного годавгородедействовали405общеобразовательныхшкол,которыесянваря1941года
получили единую общегородскую нумерацию. Организация учебной работы и внутренний
распорядок в школах определялся постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 3 сентября
1935 года2. Именно в соответствии с этим постановлением выпускник десятилетки получал
аттестат об окончании средней школы. Однако не все положения этого важного документа
были реализованы. Так, ученические билеты, удостоверяющие личность школьника, были
введены в специальных школах, но в общеобразовательных они не получили широкого
распространения. Материальные условия большинства советских людей не позволили также
ввести единую школьную форму. В 1943–1944 годах в жизни школы произошли большие
изменения. Постановлением СНК СССР от 16 июля 1943 года в 72 городах Советского Союза
было введено раздельное обучение мальчиков и девочек3, что резко увеличило численность
школ в Ленинграде. Постановлением СНК РСФСР от 2 августа 1943 года 4 для учащихся с 5-го
класса стал обязательным ученический билет, а постановлением СНК СССР от 21 июня
1944 года был введен аттестат зрелости5. По официальным данным к началу 1945 учебного
года в ленинградских школах обучалось 230,3 тыс. детей.

Ленинград являлся одним из крупнейших центров высшего и среднего специального
образования. В 1940/41 году в городе работали 62 высших учебных заведения, где на дневных
отделениях училось 72,8 тысяч студентов, и 104 техникума, где насчитывалось свыше
30,6 тыс. учащихся. В 1942 году все вузы Ленинграда, за исключением трех медицинских
институтов, выехали из города. Благодаря усилиям преподавательского состава, с 1 ноября
1943 года возобновили (на правах филиалов) учебные занятия девять институтов. В 12 вузах
обучалось всего 4328 студентов, а в 22 техникумах — 3815. При этом основной была вечерняя
форма обучения.

Форма основных студенческих документов была введена постановлением СНК СССР
от 25 октября 1936 года «Об утверждении единой формы студенческого билета, зачетной

1 ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 8. Д. 738. Л. 136.
2 Этим же постановлением предлагалось ввести единую школьную форму и ученический билет.
3 Народное образование в СССР: Сб. документов 1917-1973. М., 1974. С. 177–178.
4 Там же. С. 179.
5 Государственность России: Словарь-справочник. М., 2016. С. 94, 95.
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книжки и инструкции Всесоюзного комитета по делам высшей школы о введении единого
студенческого билета и единой зачетной книжки для студентов высших учебных заведений»6.
При этом зачетки и студенческие билеты разных вузов отличались друг от друга цветом
и оформлением обложек.

С 1934года вСоветском Союзе было введено обязательное распределение специалистов,
окончивших вузы. Постановление ЦИК иСНК СССР от15сентября 1933года «Обулучшении
использования молодых специалистов» устанавливало пятилетний срок работы
на предприятиях и в организациях по указанию наркоматов, в ведении которых находились
вузы. При этом нельзя было использовать выпускников в управленческом аппарате
или не по специальности. Выпускники техникумов могли продолжить обучение в вузах
только после трех лет работы на производстве. За неоднократный отказ от распределения
предусматривалось уголовное наказание. Для оформления распределения позднее были
разработаны специальные документы.

После снятия блокады началась реэвакуация университета и институтов. К осени
1945 года занятия велись в 56 вузах и 73 техникумах, где обучались свыше 75,7 тыс. человек7.

Следует отметить, что на основании постановления СНК СССР от 2 октября 1940 года8

за обучение в старших (8–10) классах школы, в техникумах Ленинграда нужно было платить
200 рублей в год, за учебу в вузах — 400 руб. В условиях блокады Ленгорисполком 6 декабря
1941 года принял решение не взимать плату за учебу в школе за первое полугодие 1941/42

учебного года, во втором полугодии 100 руб. собрать в два приема по 50 руб.9.

6 Государственность России: Словарь-справочник. М., 2016. С. 502.— Этому предшествовало постановление СНК СССР

и ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936 года «О работе высших учебных заведений и о руководстве высшей школы».
7 ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 8. Д. 738. Л. 138.
8 СП СССР. 1940. № 29. Ст. 637.
9 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1430. Л. 59.
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9.2. Справка о возможности посещения школы после болезни. 1942. 158х55.
ЦГА СПБ. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 990. Л. 143-12.

9.1.1. — 9.1.2. Ученический билет учащегося специальной школы Народного комиссариата просвещения
РСФСР. 1941. 158х55. ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 330. Л. 140е, ж.

9.2.

9.1.2.

9.1.1.

Школы и вузы
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9.3. Аттестат об окончании средней школы. Июнь 1941. 288х382.
ЦГА СПб. Ф. 9154. Оп. 3. Д. 480. Л. 5.

9.3.
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9.4. Аттестат об окончании средней школы. Июнь 1943. 288х382.
ЦГА СПб. Ф. 9154. Оп. 3. Д. 480. Л. 5. ЦГАЛИ СПб. Ф. 851. Оп. 1. Д. 77. Л. 12.

9.4.
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9.5.1. — 9.5.3. Четвертная ведомость ученика 9 класса. 1941–1942. 116х142.
ЦГАЛИ СПб. Ф. 851. Оп. 1. Д. 77. Л. 8-9.

9.5.3.

9.5.1. 9.5.2.
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9.6.1. — 9.7.2. Студенческий билет (136х90) и зачетная книжка студента (274х96). 1943.
ЦГА СПб. Ф. 9872. Оп. 11. Д. 3195. Л. 11-12, 17-19.

9.7.2.

9.7.1.

9.6.1. 9.6.2.
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9.8. — 9.10. Зачетные книжки учащихся ленинградских вузов. 1941–1945. 270х85, 150х95.
ЦГА СПб. Ф. 6622. Оп. 14. Д. 1058. Л. 19. Д. 1623. Л. 19. Из коллекции Н.Ю. Черепениной.

9.9.1.

9.9.2.

9.8.

9.10.
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9.12. Обложка диплома. 1940. 110х64.
Из личной коллекции М.И. Мягких.

9.11. Экзаменационный листок. 1943. 198х140.
ЦГА СПб. Ф. 6622. Оп. 14. Д. 1058. Л. 10.

9.11.

9.12.
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9.13. Справка об отсутствии долгов в библиотеке. 1944. 85х64.
ЦГА СПб. Ф. 9872. Оп. 11. Д. 3195. Л. 1.

9.14. Направление на работу после окончания института с бланками извещений о прибытии.
Июль 1941. 380х160. ЦГА СПб. Ф. 9156. Оп. 4. Д. 937. Л. 48.

9.13.

9.14.
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9.15.1. — 9.15.2. Подтверждение прибытия на место работы выпускника вуза. Июль 1941. 100х160.
ЦГА СПб. Ф. 9156. Оп. 4. Д. 937. Л. 44.

9.15.2.9.15.1.
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10. ВЛАСТЬ, ПАРТИЯ ВЛАСТИ
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Советы, ВКП(б), ВЛКСМ, профсоюзы

Конституцией Советского Союза 1936 года было провозглашено, что «вся власть
в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся».
Высшими органами власти в СССР и РСФСР являлись соответствующие Верховные Советы,
а в Ленинграде — Ленинградский городской Совет депутатов трудящихся. Выборы в эти ор-
ганы власти проходили в течение двух лет — 12 декабря 1937 года, 26 июня 1938 года и 24 де-
кабря 1939 года. Окончательная структура советской власти в Ленинграде сформировалась
в январе 1940 года, когда состоялись первые сессии вновь избранных городского и район-
ных Советов. В Верховном Совете СССР I созыва Ленинград представляли 12 депутатов,
но только 9 из них жили и работали в городе, в Верховном Совете РСФСР таковых было 14
из 21. Получила распространение практика избрания одного и того же человека в несколько
Советов, что было особенно характерно для лиц высшего партийно-государственного руко-
водства. Так, А. А. Жданов был депутатом одновременно четырех Советов — СССР, РСФСР,
городского и областного.

Ленинградский городской Совет численностью 1080 депутатов был избран в декабре
1939 года. За время войны депутатский корпус понес большие потери: по состоянию на 1 мая
1945 г. выбыло 635 депутатов или 58,7%. Из общего количества выбывших 213 были призва-
ны в РККА, 248 эвакуированы, 80 человек находились в командировках или перешли на ра-
боту в другие регионы, 61 человек умер или погиб1. Количество депутатов 19 районных Со-
ветов города зависело от численности населения района, так в Володарском райсовете было
218 депутатов, в Московском — 242.

Депутаты работали в Советах всех уровней на общественных началах, получая зар-
плату по месту своей основной работы.

Формы депутатских удостоверений (билетов) утверждались Президиумом Верховно-
го Совета союзной или автономной республики2. Выдача билетов депутатам горсовета была
произведена уже после первой сессии, не ранее 24 января 1940 года3. Позднее удостоверения
получили депутаты райсоветов, образец билета был разослан секретарем Ленгорисполкома
Н.И. Пономаревым только 8 февраля 1940 года4.

1 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 13. Д. 299. Л. 57.
2 Ткаченко В. Г. Эволюция атрибутов власти в государственном управлении Чувашской АССР // Вестник Чебоксарского
филиала Российской академии народного хозяйства. 2017. № 1. С. 49–76.
3 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 17. Д. 18. Л. 2.
4 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 17. Д. 18. Л. 8.
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Депутатский билет не только служил удостоверением личности депутата, но и являлся
пропуском в здание, в котором находился Совет и его аппарат5. Если относительно райсоветов
этот порядок соблюдался, то для посещения Смольного, главной штаб-квартиры ленинград-
ский власти, требовались дополнительные документы. Так, 27 июля 1941 года председатель
Ленгорисполкома П. С. Попков направил коменданту Смольного Н.А. Кинелеву предписание
об оформлении разрешения «на право прохода во второй этаж… по депутатскому мандату…
академику Иоффе А. Ф.»

Подобного рода практика, возможно, связана с правовыми аспектами бытования депу-
татских документов. Вопрос о юридическом статусе депутатского удостоверения долгое время
был открыт и удостоверение фактически было вторично по отношению к депутатскому значку
(выдававшемуся вместе с билетом), ношение которого было обязательно во время сессий Со-
вета и исполнения депутатских полномочий. Удостоверение формально «лишь подтверждало,
что его обладатель был избран по указанному в удостоверении избирательному округу и имел
право на определенные льготы, связанные с проездом на различных видах транспорта»6.

Во время войны режим охраны осуществлялся на основе Положения о системе пропу-
сков в Смольном, которое было утверждено секретариатом Ленинградского обкома и горко-
ма ВКП(б) 15 января 1941 года7. Но основные принципы действовавшей во время войны си-
стемы допуска в Смольный были оформлены постановлением секретариата Ленинградского
обкома ВКП(б) 17 декабря 1934 г. после убийства С.М. Кирова 8. Выдавались постоянные,
временные (т. е. на определенный период) и разовые пропуска. Пропуска на первый и второй
этажи выдавались комендантом здания Смольного по представлению секретарей городского
и областного исполкомов или партийного руководства. Для третьего этажа, где находились
кабинеты А. А. Жданова, других секретарей обкома и горкома партии, пропуска выдавались
отдельно. Особый порядок выдачи пропусков действовал для кабинета А. А. Жданова, куда
имели допуск члены ЦК ВКП(б), обкома, горкома и секретари райкомов партии; прочим ли-
цам пропуска выдавались только с разрешения самого Жданова либо его личного секретаря.
Ранее существовавшая возможность прохода в Смольный по партийному билету была лик-
видирована9. Периодически производилась перерегистрация пропусков10. В случае отъезда
владельца пропуска из города последний сдавался в комендатуру. Охрана осуществлялась
круглосуточными внутренними парными и одиночными милицейскими постами, располо-
женными на входах и выходах из здания, а также особой зоны. Внутренний периметр охра-
нялся силами приданной воинской части11.

5 ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 31. Л. 28.
6 Ткаченко В. Г. Указ. соч. С. 69.
7 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 17. Д. 224. Л. 4. Текст Положения не обнаружен.
8 ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 30. Л. 1.
9 ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 30. Л. 17.
10 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 17. Д. 224. Л. 12, 17, 18.
11 ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 227. Д. 338а. Л. 25.
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Членам выборных партийных органов (ЦК, обкома, горкома) в дополнение к партий-
ным билетам также выдавались специальные удостоверения.

Следует отметить, что в годы войны часть городского партийного и государственного
аппарата на некоторое время изменила место своего расположения. 16 мая 1942 года было
принято постановление секретариатов Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) «О рассре-
доточении аппарата партийных и советских организаций, размещенных в Смольном», по ко-
торому аппарат обкома ВКП(б) и облисполкома перемещался в дом 41 по ул. Восстания, а ап-
парат горкома — частично в дом 59 по наб. реки Мойки. Аппараты областных организаций
находились в доме на ул. Восстания до сентября 1943 года включительно. Также П. С. Попко-
ву было предложено «вывезти из Смольного весь аппарат Ленсовета за исключением испол-
кома и его технического аппарата»12, но полностью перевод аппарата горисполкома из Смоль-
ного в Мариинский дворец состоялся только в 1945 году. Частично некоторые организации
исполкома в 1942 году переехали в дом 26 по проспекту 25 Октября (Невскому)13.

Советы депутатов, являясь конституционными органами власти, в своей деятельности
руководствовались решениями органов Всесоюзной коммунистической партии (большеви-
ков). На протяжении всего периода существования партии, документы коммунистов неод-
нократно менялись, в начале 1936 года состоялся их последний за довоенные годы обмен.
23 ноября 1939 года ЦК ВКП(б) утвердил Инструкцию о порядке учета и выдачи партийных
билетов и кандидатских карточек образца 1936 года14. Партбилеты изготавливались центра-
лизованно и распределялись по организациям, каждый из них имел уникальный, единый для
всей ВКП(б) порядковый номер. В случае порчи или утери одного из учетных документов,
а также перемены фамилии, имени или отчества коммунисту оформлялись новые документы
за другим номером.

Помощником и резервом ВКП(б) являлся Всесоюзный ленинский коммунистический
союз молодежи (ВЛКСМ), членом которого могли быть юноши и девушки в возрасте от 15
до 26 лет, принятые в союз в установленном порядке и признающие программу и устав сою-
за, работающие в одной из его организаций, подчиняющиеся всем постановлениям ВЛКСМ
и уплачивающие членские взносы15. В период войны основным документом члена ВЛКСМ
был комсомольский билет образца 1938 года, численность городской организации сократи-
лась почти в три раза, одновременно резко увеличилась доля комсомольцев 15–17 лет16.

К 1941 году в Ленинграде действовали свыше 75 профессиональных союзов рабочих
и служащих различных отраслей народного хозяйства, их возглавляли центральные, област-
ные, дорожные, бассейновые комитеты. Единого профсоюзного центра в городе не было —
Ленинградский областной совет профсоюзов был ликвидирован в июне 1937 года, и толь-

12 ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 212. Л. 3.
13 ЦГА СПб. Ф. 2076. Оп. 2. Д. 380. Л. 52.
14 Партийное хозяйство: Сборник документов. М., 1941. С. 15, 33, 40, 42, 45, 46, 70.
15 Там же. С. 4.
16 Очерки истории Ленинградской организации ВЛКСМ. Л., 1969. С. 276, 333.



208

ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В ГОДЫ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ 1941–1945 гг.

ко 8 июня 1942 года Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС)
назначил в Ленинград своего уполномоченного для руководства профсоюзной работой.
Единые профсоюзные билеты в СССР были введены постановлением президиума ВЦСПС
от 5 февраля 1936 года «О порядке выдачи, хранения и учета членских профсоюзных биле-
тов», в том же году состоялся их обмен. С этого времени все билеты должны были печататься
типографией ВЦСПС по установленному образцу. Единственной уступкой былой самосто-
ятельности профсоюзов различных отраслей стали разноцветные обложки билетов. 4 марта
1943 года президиум ВЦСПС издал новую инструкцию «Порядок выдачи, хранения и учета
членских профсоюзных билетов и о порядке ведения учета членов профсоюза», вновь указав,
что билеты печатаются по единому образцу исключительно в типографии ВЦСПС17.

Кроме профсоюзов в Ленинграде насчитывалось более 60 общественных организаций
(включая спортивные), наиболее мощные из них — Общество Красного креста, Общество
содействия обороне, авиационному и химическому строительству, медицинские общества —
оказывали большую помощь государственным организациям в обороне города.

17 Сборник постановлений и руководящих материалов по профсоюзной работе. М., 1940. С. 51, 93; Справочник профсоюз-

ного работника. М., 1948. С. 582.
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10.2. Удостоверение депутата Верховного Совета РСФСР I созыва. 1938. 186х65.
РГАСПИ. Ф. 77. Оп. 2. Д. 25. Л. 39, 40.

10.1. Удостоверение депутата Верховного Совета СССР I созыва. 1937. 200х65.
РГАСПИ. Ф. 77. Оп. 2. Д. 25. Л. 36, 37.

10.1.1.

10.2.1.

10.1.2.

10.2.2.

Советы депутатов трудящихся
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10.3. — 10.4. Удостоверения (депутатские билеты) депутатов Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся 1-го созыва. 5 апреля 1940. 160х80. ЦГАЛИ СПб. Ф. 396. Оп. 1. Д. 426. Л. 4.

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1541. Л. 15. Архив ГУП «Горэлектротранс».

10.3.1.

10.3.2.

10.4.1.

10.4.2.
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10.5. Пропуск Московского районного Совета депутатов трудящихся. 1941. 90х60.
ЦГАЛИ СПб. Ф. 420. Оп. 1. Д. 61. Л. 149–150.

10.6.1. Партийный билет образца 1936 года. 75х105. РГАСПИ. Ф. 77. Оп. 2. Д. 17. Л. 1-5.

10.5.1.

10.5.2.

10.6.1.

Партия и комсомол
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10.7. Членский билет Ленинградского городского комитета ВКП(б). 1940. 160х60.
РГАСПИ. Ф. 77. Оп. 2. Д. 12. Л. 11, 12.

10.6.2.

10.7.1.

10.7.2.

10.6.3.

10.6. Партийный билет образца 1936 года. 150х105.
РГАСПИ. Ф. 77. Оп. 2. Д. 17. Л. 1-5.
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10.8. Комсомольский билет образца 1938 года. 150х105.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 939. Л. 54-1, 2.

10.8.2.

10.8.1.
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Профсоюзы и добровольные общества

10.9. Профсоюзный билет. 160х105.
ЦГАЛИ СПб. Ф. 421. Оп. 1. Д. 85. Л. 1,2.

10.9.2.

10.9.1.
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11.10. Профсоюзный билет. 160х105.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Л. 866. Л. 41-3,4.

10.10.2.

10.10.1.



216

ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В ГОДЫ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ 1941–1945 гг.

10.11. — 10.12. Профсоюзный билет. 160х105.
РГАСПИ. Ф. 77. Оп. 2. Д. 21. Л. 1, 2.

10.12.

10.11.
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10.13.2.

10.13.1.

10.13. Членский билет. 1941. 126х93.
ЦГА СПб. Ф. 3344. Оп. 1. Д. 4. Л. 1, 2.
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Награды жителей города

Наградная система Советского Союза накануне войны состояла из наград различного
уровня (общесоюзные, республиканские, ведомственные) и вида (ордена, медали, нагрудные
знаки, почетные звания и грамоты, дипломы, стипендии).

Высшей степени отличия за достижения на гражданском поприще — звания Героя Со-
циалистического Труда (знак отличия медаль «Серп и Молот») — за годы войны были удосто -
ены несколько ленинградцев. Первыми из них были директор Кировского завода И. М. Заль-
цман и главный конструктор того же завода Ж. Я. Котин, им звание было присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1941 года. Указом от 3 ноября 1943 года
был отмечен труд железнодорожников, в том числе работавших в Ленинграде В. М. Елисеева,
И. Г. Зубкова, М. Г. Кардаша, Б. К. Саламбекова, А. Б. Шаповалова1.

За достижения в труде указами Президиума Верховного Совета СССР вручались также
ордена Трудового Красного Знамени, ордена Ленина, «Знак Почета», медали «За трудовую
доблесть», «За трудовое отличие». В годы войны этих наград были удостоены свыше 10 ты-
сяч тружеников Ленинграда. Первый указ о награждении 186 работников Кировского завода
датирован 19 сентября 1941 года, последнее за годы войны вручение наград представителям
завода им. М. И. Калинина состоялось 30 апреля 1945 года2.

Лицам, награжденным довоенными орденами и медалями, полагались значительные
льготы (по налогам, оплате жилья, проезду на транспорте, при оформлении пенсии) и еже-
месячные выплаты от 5 до 50 рублей3. Государственные награды присылались в Ленинград
из Москвы, препроводительные записки к ним подписывал заведующий отделом по учету
и регистрации награжденных при секретариате Президиума Верховного Совета СССР. В за-
писках указывалось количество присылаемых наград, перечислялись сопровождающие до-
кументы (орденские книжки, проездные билеты, книжки денежных купонов, удостоверения
к медалям, денежные купоны, коробочки, бланки анкет для награжденных), которые при не-
вручении наград возвращались в Москву4.

Особое место в наградной системе занимала медаль «За оборону Ленинграда». Явля-
ясь государственной наградой, учрежденной Указом Президиума Верховного Совета СССР
22 декабря 1942 года, она вручалась по решению исполкома Ленгорсовета, на удостоверении

1 ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 7. Д. 178-182. Звание было присвоено также специалистам, работавшим в Ленинграде, но выехавшим
изгорода довойны или вначале войны (например, главный металлург Кировского завода Б. Г. Музруков, академик А. Н. Кры-
лов), железнодорожникам, проживавшим в области.
2 Июнь 1941 — май 1945. О подвиге Ленинграда строками хроники. Л., 1989. С. 679, 691.
3 Плата предусматривалась Общим положением об орденах, утвержденным ЦИК и СНК СССР 7 мая 1936 г., а также указами
об учреждении наград в последующие (довоенные) годы. Плата была отменена с 1 января 1948 г. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 10 сентября 1947 г., а решения об отмене отдельных льгот были приняты местными органами власти
еще до войны.
4 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 67. Д. 1. Л. 10
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к ней были воспроизведены подписи председателя и секретаря горисполкома. Согласно По-
ложению медалью награждались все участники обороны города, как военнослужащие, так
и гражданское население. В конце апреля 1943 года Ленгорисполком разослал в райсоветы
разъяснения по данному вопросу, указав, кто именно может считаться участниками оборо-
ны. Тогда же исполком принял решение о выдаче лицам, эвакуированным из города, справок
по единому образцу, удостоверяющих их участие в обороне города5. В сентябре 1944 года
были установлены сроки работы в городе, необходимые для включения в списки граждан,
представленных к награждению, в ноябре — принято решение о награждении медалью по-
смертно. Денежные выплаты и льготы тем, кто был награжден орденами и медалями (в том
числе «За оборону Ленинграда»), учрежденными в годы войны, не предусматривались.

Первые решения Ленгорисполкома о вручении медалей состоялись 3 июня 1943 года,
когда были утверждены списки в общей сложности на 100 тыс. защитников города. В тот же
день началось вручение наград. Медаль № 1 серии А получил секретарь Ленинградского об-
кома и горкома ВКП(б) А. А. Жданов. К медалям полагались удостоверения, которые (несмо-
тря на то, что их форма была утверждена Президиумом Верховного Совета СССР 1 июня
1943 года) несколько отличались друг от друга. Так, существовали «мужские» и «женские»
варианты, практиковалось размещение удостоверений в специальные обложки с тиснени-
ем и с приложением вкладок, где публиковались тексты стихотворений Бориса Лихарева
или Вадима Шефнера. На передовой удостоверения к медали выдавались в твердой короч-
ке, таким образом у документов было больше шансов сохраниться в тяжелых фронтовых
условиях6.

Всего медалью «За оборону Ленинграда» были награждены 1 млн. 470 тыс. человек,
в том числе свыше 522 тыс. представителей гражданского населения. В 1985–1991 годах ме-
даль была вручена еще 25 268 ленинградцам7.

В 1944 году Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля были учреждены
специальные награды для многодетных матерей: почетное звание «Мать-героиня» (с вруче-
нием одноименного ордена), орденов «Материнская Слава» трех степеней и медали материн-
ства I и II степени. К октябрю 1945 года в Ленинграде были награждены 1803 многодетные
матери, звание «Мать-героиня» имели 14 женщин8.

Наиболее распространенной формой поощрения трудящихся в годы войны были гра-
моты, ценные подарки, премии. В дни войны Ленгорисполкома принял свыше 170 решений
о награждении горожан, отличившихся при тушении пожаров, эвакуации, помощи семьям
военнослужащих, очистке города, подготовке жилого фонда к холодам и т.д. Практически
не было ни одной сферы деятельности, обойденной вниманием городских властей. Первым
решением от 12 сентября 1941 года были отмечены 39 пожарников, защищавших город в дни
массовых бомбардировок, последним — 29 апреля 1945 года — детский врач9.

5 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 17. Д. 693а. Л. 1, 38.
6 Холкин В. Редкие наградные документы к медали «За оборону Ленинграда» // Петербургский коллекционер. 2010 № 5 (61).

С. 54–55.
7 Григорьев В. С. За оборону Ленинграда. История медали. СПб., 1993. С. 75.
8 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 29. Д. 32. Л. 14.
9 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1425. Л. 131-144. Д. 1651. Л. 13.
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11.1. Удостоверение образца 1939 года к медали «За трудовое отличие». 75х145.
ЦГА СПб. Ф. 8134. Оп. 3. Д. 654. Л. 111-7, 8.

11.1.2.

11.1.1.

Наградная система
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11.2. Образец удостоверения о вручении медали «За оборону Ленинграда», утвержденный
Президиумом Верховного Совета СССР. 1943. 150х215. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 36. Д. 92. Л. 22.

11.2.
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11.3. Удостоверение о вручении медали «За оборону Ленинграда» (женский вариант). 1943. 140х220.
Из коллекции М.И. Мягких.

11.3.
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11.4. Удостоверение о вручении медали «За оборону Ленинграда» (мужской вариант). 1943. 140х220.
Из коллекции семьи Л.Г. Разина.

11.4.
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11.5. Удостоверение о вручении медали за оборону Ленинграда военнослужащему. 1943. 140х220.
Из коллекции семьи А.А. Шевчука.

11.5.
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11.6. — 11.7. Грамоты Ленгорисполкома за подготовку жилого фонда к зиме 1942/43 года. 1943. 420х290.
Из коллекций Е.Д. Твердюковой и музея Кировского завода.

11.6.

11.7.
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11.8. Грамота (образец) Ленгорисполкома за работу
при отражении налета авиации противника. 1943. 230х330. РНБ. Л 34-340.

11.8.
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11.10. Грамота Военного Совета Краснознаменного Балтийского флота
за строительство и ремонт кораблей. 1944. 295х250. Из личной коллекции Е.Д. Твердюковой.

11.9. Грамота Ленгорисполкома за работу на радио. 1944. 212х408.
ЦГАЛИ СПб. Ф. 470. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.

11.10.

11.9.
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11.11. Грамота ЦК ВЛКСМ за борьбу с врагом. 1944. 218х282.
ЦГАИПД СПб. Ф. 1909 К. Оп. 1. Д. 204. Л. 1.

11.11.
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11.12. Похвальная грамота ученицы 10 класса 29-й женской школы. 1944. 300х218.
ЦГА СПб. Ф. 9451. Оп. 3. Д. 480. Л. 5.

11.12.
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УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ ПУБЛИКУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ1

Абонемент экскурсионный — 82
Акт обнаружения безнадзорного ребенка — 94

приемный скупочного пункта — 173
Аттестат об окончании школы — 197–198
Банкноты денежных знаков — 160
Билет в кинотеатр — 81

военный — 31–32
комсомольский — 213
лотерейные — 171–172
на поезда — 106–107
на проезд в трамвай — 184–186
огородника — 56
партийный — 211–212
пригласительный — 78–84
профсоюзный — 214–216
студенческий — 200
ученический — 196
члена горкома ВКП(б) — 212
члена МОПР — 217

Ведомость школьная — 199
Вкладыши в служебные пропуска — 67
Грамоты — 225–229
Диплом об окончании вуза — 202
Доверенность на получение страховой суммы — 169
Заявление об эвакуации — 93

о реэвакуации — 103
Извещение о гибели военнослужащих — 25

об отказе в прописке и обязательной эвакуации — 100–101
об эвакуации авиатранспортом — 99

Карточки продовольственные — 114–125
промтоварные — 147
разменная — 123
специальные — 139–146
столовые — 132–135

Квитанция залоговая — 171
ломбарда — 172
на ремонт — 86–87
о сдаче паспорта — 14
об оплате коммунальных услуг (жировки) — 179
об оплате за телеграмму — 190
подписки на газету — 86

Книжка для учета выполнения работ в порядке трудовой повинности — 73–74
зачетная — 200–201

1 Указываются номера страниц альбома.
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красноармейская — 34
краснофлотская — 35
лечебная — 43
лимитная — 149
личная санитарная — 76
получателя пособий — 166–167
сберегательная — 167
трудовая — 62–63
чековая РЖУ — 178

Кодограмма — 189
Лист путевой на обкатку мотоцикла — 186
Листок контрольный к паспорту — 12

контрольный на получение пенсии — 165
нетрудоспособности (больничные) — 77
расчетный на получение зарплаты — 161
учетный на получение карточек — 153–154
экзаменационный — 202

Направление на работу выпускника вуза — 203
Наряд (направление) на работу — 75
Облигации государственных займов — 170
Ордер на жилую площадь — 178

на промтовары — 148
приходо-расходный — 168

Открытка почтовая — 192–193
Паспорт образца 1938 г. — 11–12

образца 1943 г. (проект) — 15
образца 1945 г. (проект) — 16–17

Письмо воинское — 191
открытое — 193

Повестка о явке в военкомат — 33
о мобилизации в порядке трудовой повинности — 69–70

Подтверждение прибытия выпускника вуза на работу — 204
Предписание о явке для отправки в РККА — 33

о призыве в группу самозащиты — 38
о прохождении всеобщего военного обучения — 38
об эвакуации — 95

Программа концерта — 80
Пропуск в столовые — 136–138

для выезда в командировку — 58
для въезда и прохода в Ленинград — 45–47
для проезда в пригороды для работы на огородах — 56
для проезда начальствующему составу — 49–50
для проезда ручной тележке — 186
для прохода на отдельные объекты — 53–54
для прохода по городу при сигнале «Воздушная тревога» — 51–52
для прохода по городу в комендантский час — 48
служебный — 64–67
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Разрешение на покупку железнодорожного билета — 57–58
на пользование временным прибором отопления — 184

Решение административной комиссии о штрафе — 182–183
Свидетельство о рождении — 20–21

о смерти — 22–24
приписное — 32

Справка о возможности посещения школы после болезни — 196
о выдаче продуктов по болезни — 154
о наличии жилой площади — 104
о необходимости и возможности эвакуации — 96
о неполучении карточек — 95
о признании годным к воинской службе — 44
о проживании — 97
о прохождении всеобщего военного обучения — 45
о сдаче карточек — 151
об освобождении от трудовой повинности — 72
об отсутствии долга по квартплате — 97
об отсутствии долгов в библиотеке — 203
пенсионера — 164
стандартная — 151–153

Талон для столовых — 126–129
на получение керосина — 150
на получение отдельных видов продуктов и товаров — 118–129
на право приобретения дров — 180
поддельный — 156
посадочный для эвакуации — 92
разменный на сахар и масло — 118
разовые для эвакуированных — 126

Телеграмма — 190
Телефонограмма — 188
Удостоверение бойца истребительного батальона — 39

бойца МПВО (временное) — 37
бывшего заключенного — 14
военного железнодорожника — 40
временное (паспорт) — 13
депутата Советов — 209–211
к медали «За трудовое отличие» — 220
командировочное — 57–58
личности начальствующего состава — 35–36
о вручении медали «За оборону Ленинграда» — 221–224
о работе — 63
о рождении — 20–21
об опеке — 26
об отсрочке от призыва — 41
пенсионные — 161–163
разрешительное на посещение военных кораблей — 54
регистрационное на велосипед — 187
сотрудника НКВД — 37
страховое — 169
участника народного ополчения — 39
члена рабочего батальона — 40
эвакуационное — 92–94
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СПИСОК АРХИВОВ, БИБЛИОТЕК, КОЛЛЕКЦИЙ И ФОНДОВ,
ДОКУМЕНТЫ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ АЛЬБОМА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ЦГА СПБ)
• Ф. 327 — Ленинградское бюро по учету и распределению рабочей силы исполкома Лен-

горсовета
• Ф. 330 — Ленинградская городская эвакуационная комиссия исполкома Ленгорсовета
• Ф. 873 — Управление торговли продовольственными товарами Главного управления

торговли исполкома Ленгорсовета
• Ф. 1788 — Государственное предприятие «Кировский завод»
• Ф. 1853 — Комитет финансов Санкт-Петербурга
• Ф. 2275 — Федеральное государственное унитарное предприятие «Октябрьская железная

дорога МПС России»
• Ф. 2824 — Ефимов Г.В. (1906–1980 гг.)
• Ф. 3344 — Ефимова К.И. (1905–1984 гг.)
• Ф. 4886 — Штаб местной противовоздушной обороны (МПВО) Ленинграда Управления

внутренних дел Ленинградской области
• Ф. 4904 — Управление записи актов гражданского состояния администрации

Санкт-Петербурга и его предшественник — отделение актов гражданского состояния
паспортного отдела Управления милиции города Ленинграда

• Ф. 6622 — Государственное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»

• Ф. 7082 — Главное управление торговли исполкома Ленгорсовета
• Ф. 7179 — Ленинградский областной Совет народных депутатов
• Ф. 7384 — Санкт-Петербургский городской Совет народных депутатов
• Ф. 8132 — Управление торговли промышленными товарами Главного управления тор-

говли исполкома Ленгорсовета
• Ф. 8134 — Ленинградский городской суд
• Ф. 8832 — Городская комиссия по трудовой повинности при исполкоме Ленгорсовета
• Ф. 8975 — Прокуратура Санкт-Петербурга
• Ф. 9156 — Комитет по здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга
• Ф. 9164 — Финансовый отдел исполкома Ленинградского областного Совета
• Ф. 9451 — Ленинградский государственный медицинский стоматологический институт
• Ф. 9872 — Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ЦГАИПД СПБ)

• Ф. 24 — Ленинградский областной комитет КПСС
• Ф. 25 — Ленинградский городской комитет КПСС
• Ф. 116Л — Ленинградский штаб партизанского движения
• Ф. 1909К — Группа документальных материалов выставок ЦК ВЛКСМ о деятельности

комсомольцев и молодежи Ленинграда и области
• Ф. 4000 — Ленинградский институт историко-политических исследований
• Ф. 8671 — Штаб истребительных батальонов УНКВД Ленинградской области
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ЦГАЛИ СПБ)

• Ф. 86 — Деммени Е.С. (1898–1969)
• Ф. 118 — Коллекция документов по истории Петербурга — Ленинграда, собранная

С.М. Вяземским (1895–1983)
• Ф. 126 — Азаров В.Б. (1913–1990)
• Ф. 164 — Фрадкин М.Г. (1895–1941)
• Ф. 205 — Глух М.А. (1907–1973)
• Ф. 209 — Цветков В.И. (1900–1975)
• Ф. 274 — Дворец культуры им. С.М. Кирова Ленинградского областного Совета профсо-

юзов
• Ф. 396 — Брянцев А.А. (1883–1973)
• Ф. 414 — Слонимский М.Л. (1897–1972)
• Ф. 420 — Прибыловский Г.И. (1905–1969)
• Ф. 421 — Семейный фонд: Воеводин В.П. (1907–1973), Воеводин Е.В. (1928–1981)
• Ф. 470 — Петрова М.Г. (1905–1992)
• Ф. 483 — Лепорская А.А. (1900–1982)
• Ф. 851 — Славнитский Ю.М. (1925–2000)

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ В г. ВЫБОРГЕ (ЛОГАВ)
• Ф. 3957 — Бюро по выдаче продовольственных и промтоварных карточек исполкома

Кронштадтского районного Совета депутатов трудящихся
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГАРФ)

• Ф. Р-5446 — Совет министров СССР
• Ф. Р-9401 — Министерство внутренних дел СССР
• Ф. Р-9415 — Главное управление милиции Министерства внутренних дел СССР

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ (РГАСПИ)

• Ф. 77 — Жданов А.А. (1896–1948)
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ЭКОНОМИКИ (РГАЭ)

• Ф. 432 — Научно-исследовательский институт торговли и общественного питания Мини-
стерства торговли СССР

• Ф. 1562 — Центральное статистическое управление при Совете министров СССР
• Ф. 7733 — Министерство финансов СССР
• Ф. 7971 — Министерство торговли СССР

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
• Л-3/340 — коллекция изданий Великой Отечественной войны

ВЕДОМСТВЕННЫЕ АРХИВЫ И МУЗЕИ
• Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского элек-

тротранспорта (СПб ГУП «Горэлектротранс»). Центральный архив
• Музей Кировского завода
• Школа № 274 Кировского района
• Школа № 18 Центрального района
• Морской технический колледж им. адмирала А.Н. Сенявина

ЛИЧНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ И АРХИВЫ:
А.А.Бородина, М.М. Глейзера , Р.Г. Масгутова, М.И. Мягких, Е.Д. Твердюковой, А.А. Рази-

на, Т.В. Смирновой, Н.Ю. Черепениной, А.А. Шевчука
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

• БЛГСДТ — Бюллетень Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
• ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
• ГК (горком) — городской комитет
• ГКО — Государственный Комитет Обороны
• горисполком — городской исполнительный комитет
• д.и.н. — доктор исторических наук
• ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство
• ЗАГС — запись акта гражданского состояния
• к.и.н. — кандидат исторических наук
• Ленгорисполком — Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депута-

тов трудящихся
• МПВО — местная противовоздушная оборона
• наркомат — народный комиссариат
• НКВД — народный комиссариат внутренних дел
• НКПС — народный комиссариат путей сообщения
• Осоавиахим — Общество содействия обороне, авиационному и химическому

строительству
• райисполком — районный исполнительный комитет
• РЖУ (райжилуправление) — районное жилищное управление
• РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
• РФ — Российская Федерация
• Сануправление — санитарное управление
• СЗ СССР — собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства

СССР
• СНК (совнарком) — Совет народных комиссаров
• СП — собрание постановлений
• собес — отдел социального обеспечения
• ССР — Советская Социалистическая Республика
• СССР — Союз Советских Социалистических Республик
• Ст. — статья
• УНКВД ЛО — Управление Наркомата внутренних дел по г. Ленинграду и Ленобласти
• Управдом — управляющий домом
• управхоз — управляющий хозяйством
• ЦИК — Центральный исполнительный комитет
• ЦК — Центральный комитет
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