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Введение карточной системы 
в осажденном Ленинграде летом 1941 г.

Актуальность. Несмотря на то, что о нормированном снабже-
нии населения Ленинграда и существовании многочислен-

ных карточек на продукты питания говорится практически во 
всех исследованиях, посвященных блокаде города, тема до сих 
пор не получила всестороннего освещения в историографии. 

Историографический обзор. Конечно, историки не прошли 
мимо вопросов, связанных с продовольственными трудностями 
населения, распределением продуктов на начальном этапе блока-
ды1, преступлениями, сопровождавшими изготовление и распро-
странение фальшивых продовольственных карточек2. Затрагива-
лась и система продовольственных привилегий, существовавших 
в осажденном, а затем в блокированном городе3. В последние 
годы появились исследовательские работы, в которых намечены 
новые направления для изучения этой перспективной проблема-
тики4. Ведь в стране выпускались десятки видов карточек. Если 
в 1941 г. их было 12, то к 1944 г. – свыше 130. В 1944 г. в Москве 
существовало 149 видов карточек и талонов, а в Ленинграде – 
1715. Их выдачу на территории страны в тот момент обеспечива-
ли 1779 карточных бюро и 8749 сотрудников6.

Постановка проблемы. Вопрос о возврате к карточной сис-
теме, существовавшей в России с перерывами с 1916 г., был 
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поставлен осенью 1939 г. наркомом торговли А. В. Любимо-
вым. В следующем году он еще раз повторил свое предложе-
ние7. Начавшаяся война ускорила переход к нормированному 
распределению продуктов, к чему существовавшая система 
торговли не была готова.

В Наркомате торговли СССР (НКТ) разработали проект 
постановления правительства под грифом «совершенно сек-
ретно», который рано утром 23  июня 1941 г. был направлен 
заместителю председателя Совнаркома. Машинописный текст 
с пометкой красным карандашом «К делу» датирован 1 июля8. 
Проект предполагал введение карточной системы сначала 
в Москве и Ленинграде, а затем в «остальных городах и насе-
ленных пунктах» в июле 1941 г. Сохранившиеся образцы про-
довольственных талонов свидетельствуют о том, что норми-
рованную выдачу продуктов питания Управление заборных 
книжек Мосгорисполкома планировало начать уже 1 июля9.

Не получая конкретных указаний и инструкций от выше-
стоящих органов, нарком торговли инициировал ряд дейс-
твий по подготовке к введению карточек на товары первой 
необходимости. В записке от 27 июня 1941 г. он сообщил 
заместителю председателя СНК СССР Н.  А. Булганину: 
«нормированная торговля хлебопродуктами до 1 июля введе-
на не будет...»10. Вслед за этим, 4 июля, он проинформировал 
Л. П. Берию о том, что СНК СССР пока только рассматри-
вает проект постановления о введении карточной системы, 
предусматривающий снабжение рабочих и служащих пред-
приятий нефтяной промышленности по специальному спис-
ку «вне зависимости от места нахождения предприятий». 
В связи с этим А. В. Любимов отметил «нецелесообразность 
организации специального торга» для обслуживания пред-
приятий Грозненского нефтекомбината11.

12 июля 1941 г. А. В. Любимов проинформировал руководи-
телей наркоматов союзных и автономных республик, а также 
заведующих областными и краевыми торговыми отделами 
о подготовке секретного приказа наркомата12. Отмечая, что 
проект приказа одобрен правительством, он предложил руко-
водителям торговли на местах срочно начать разработку кон-
кретных мер по подготовке к введению карточной системы: 
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составить списки снабжения, определить группы населения 
и нормы выдачи продовольствия на вторую половину 1941 г.13

16 июля 1941 г. бюро Ленинградского горкома ВКП(б) 
(ЛГК), ссылаясь на решение правительства, приняло поста-
новление о введении с 18 июля карточек на «некоторые про-
довольственные и промышленные товары». Выдача карто-
чек населению должна была быть осуществлена «не позднее 
17  июля»14. Очевидно, что процесс, связанный с производс-
твом карточек, был запущен значительно раньше.

Начальником городского управления по учету и выдаче 
продовольственных и промтоварных карточек был назначен 
начальник планово-финансового сектора отдела торговли Лен-
совета И. Г. Стожилов15. 10 августа 1941  г. Ленгорисполком 
утвердил руководителей районных отделений по учету и выдаче 
карточек. Аппарат, призванный обеспечить функционирование 
карточной системы, к тому времени насчитывал 948 человек16.

В постановлении ЛГК от 16 июля 1941 г. отмечалось, что 
райкомы партии и исполкомы районных Советов должны были 
довести до сведения горожан порядок получения и пользования 
продовольственными и промтоварными каточками. Посколь-
ку глубина грядущего продовольственного кризиса руководи-
телям города в тот момент времени до конца не осознавалась, 
исполкому Ленгорсовета поручалось «установить количество 
магазинов для торговли продовольственными товарами без кар-
точек по повышенным ценам»17. Постановление правительства 
«Об организации коммерческой торговли в Москве, Ленин-
граде, отдельных городах и пригородных районах Московской 
и Ленинградской областей», утвержденное Политбюро ЦК 
ВКП(б) 18 июля 1941 г., а также приложение к нему предусмат-
ривали осуществление коммерческой торговли в  50–70  мага-
зинах Ленинграда, в  7–14  магазинах городов Ленинградской 
области и  в  6–12  магазинах пригородных районов Ленинград-
ской области18. Правда, учитывая продовольственную ситуацию 
в Ленинграде, В.  М.  Молотов, Г. М. Маленков, А. Н. Косыгин 
и А. А. Жданов уже 29 августа направили в адрес И. В. Сталина, 
А. И. Микояна и Л. М. Кагановича докладную записку, в кото-
рой предлагали «в  целях экономии продуктов» прекратить 
коммерческую торговлю продуктами питания в Ленинграде 
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и  установить с 1  сентября месячные нормы на выдачу некоторых 
продуктов для рабочих, служащих, иждивенцев и детей19. Нача-
лось свертывание коммерческой торговли, включая предприятия 
общественного питания, торговавшие по повышенным ценам.

5 августа 1941 г. председатель Ленгорисполкома П. С. Поп-
ков телеграммой информировал А. И. Микояна, что Ленин-
граду выделено на август 35  300 т муки, что не покрывало 
потребление по карточкам, общественному питанию, а также 
«закрытым учреждениям» и просил установить норму Ленин-
граду на август, составлявшую 40 000 т муки20.

Руководители центральных органов власти предпринима-
ли определенные усилия для обеспечения Ленинграда про-
довольствием. Так, А.  В.  Любимов направил в СНК СССР 
Н. А. Вознесенскому заключение по проекту постановления 
правительства, предусматривавшему создание переходящих 
запасов продовольственных товаров в Ленинграде. Постанов-
лением, датированным 20 августа 1941 г., в целях бесперебой-
ного снабжения населения города предписывалось к 1 октяб-
ря создать полуторамесячные запасы продовольствия21.

Новый порядок обеспечения населения продовольствием 
регулировали правила выдачи карточек. Их, как и инструкции 
по разбивке населения на группы в зависимости от устанавли-
ваемых норм снабжения, утверждал Ленгорисполком. За годы 
войны были выпущены четыре редакции правил выдачи карто-
чек (две из них в 1941 г. – 26 июля и 22 августа) и пять инструк-
ций о разбивке населения на группы (четыре из них в 1941 г. – 
26 июля, 22 августа, 27 октября, 26 ноября)22. В соответствии 
с правилами выдачи карточек, утвержденными 26 июля 1941 г., 
их выдачу осуществляли предприятия, учреждения, учебные 
заведения, воинские части и учреждения, а также домохозяйс-
тва23. Правила выдачи карточек и инструкции к ним на протя-
жении блокады неоднократно претерпевали изменения.

Карточки за июль 1941 г. не имели указания ни на одну 
из четырех установленных групп населения (рабочие, слу-
жащие, иждивенцы и дети). В августе на хлебных карточках 
иждивенцев и детей появилось указание соответствующих 
категорий (И, Д.). С сентября 1941 г. обозначение категорий 
литерами присутствовало на всех карточках (Р  – рабочая, 
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С –  служащая, И – иждивенческая, Д – детская)24. С февраля 
1942 г. обозначения стали печатать и на отрезных талонах. Вне-
шний вид продовольственных карточек часто менялся. Это 
обстоятельство было обусловлено желанием властей умень-
шить количество фальшивых карточек, которые «всплывали» 
в магазинах и столовых на протяжении всей блокады.

Нормы выдачи продуктов в Ленинграде печатались на кар-
точках с июля по октябрь 1941 г. Позже, в связи с катастро-
фическим снижением запасов продовольствия, эта мера не 
практиковалась. Летом 1941 г. нередкими были случаи, когда 
ленинградцы, поддаваясь призывам официальной пропаган-
ды сохранять спокойствие и не создавать запасов, далеко не 
всегда выкупали продукты по карточкам25.

Согласно решению Ленгорисполкома от 26 июля 1941 г., на 
котловое довольствие (без выдачи карточек) переводились вос-
питанники детских домов, учащиеся школ фабрично-заводского 
обучения, ремесленных и железнодорожных училищ Главного 
управления трудовых резервов. Правила выдачи продоволь-
ственных и промтоварных карточек сопровождала специаль-
ная инструкция, из которой следовало, что выдача рабочим, 
служащим, военнослужащим и их иждивенцам, выбывающим 
из Ленинграда, разовых талонов на хлеб полагалась по месту 
работы через предприятия и учреждения. Разовые талоны 
выдавались на пять дней по норме хлебной карточки (рабочие 
и ИТР – 800 г, служащие – 600 г, иждивенцы и дети – по 400 г). 
Предприятия и учреждения, а также участковые бюро при выда-
че разовых талонов должны были ставить на них свою печать26.

Продажа ленинградцам продовольствия по карточкам 
с  июля по декабрь 1941  г. осуществлялась с подекадной раз-
бивкой месячных норм. С июля по октябрь объявление норм 
продажи производилось один раз в месяц с разбивкой месячной 
нормы по декадам. Продажа продуктов населению в этот период 
осуществлялась по карточкам в любой торговой точке27. Однако 
с 1 декабря вводилось обязательное прикрепление ленинград-
цев к конкретным магазинам, что не избавляло их от необходи-
мости выстаивать в длинных очередях за продовольствием.

За получение продовольственной карточки нужно было 
внести определенную сумму. Приказ НКТ от 16 июля 1941 г. 
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и  инструкция, регламентировавшая порядок хранения, веде-
ния учета и отчетности по карточкам, утвержденная постанов-
лением Ленгорисполкома 26 июля 1941 г., определяли стои-
мость каждой карточки в 10 коп.28 С 1 ноября 1942 г. плата за 
выдаваемую карточку в соответствии с решением Ленгорис-
полкома от 22 октября возросла до 25 коп.29 Стоимость продук-
тов, выкупавшихся населением по карточкам, определялась 
постановлениями отдела торговли исполкома Ленгорсовета.

Высокие доходы некоторых категорий населения первона-
чально давали им возможность ощущать голод в меньшей степе-
ни. 26 августа 1941 г. «блокадная муза» О. Ф. Берггольц записала 
в своем дневнике: «В кипении общего бедствия я живу архибла-
гополучно... у меня много денег...»30. Осенью ситуация кардиналь-
но изменилась. 27 ноября она отмечает: «А тут еще деньги стали 
задерживать, гады...»31. 7 декабря 1941 г., размышляя об эвакуа-
ции, поэтесса сетует: «Завтра целый день беготня за деньгами»32.

В осажденном Ленинграде изготовление продовольствен-
ных карточек было возложено на управление издательств 
и  полиграфии исполкома Ленгорсовета33. Наиболее мощной 
из всех оказалась типография имени Володарского, где и осу-
ществлялось их печатание. Первоначально для этого использо-
валась бумага с водяными знакам, произведенная на фабрике 
Гознака34. В конце 1941 г. от нее пришлось отказаться и органи-
зовывать печатание карточек «на безузорной писчей бумаге»35.

Результаты исследования. Спустя 10 лет после окончания 
войны, в декабре 1955 г., в связи с обсуждением планов возмож-
ного введения в стране нормированного распределения продук-
тов министру торговли СССР Д. В. Павлову, который на началь-
ном этапе блокады являлся уполномоченным Государст венного 
комитета обороны по снабжению войск Ленинградского фронта 
и  населения Ленинграда, был представлен секретный доклад. 
В нем анализировалась деятельность НКТ за военные годы и зву-
чало предложение «...более подробно изучить опыт нормирован-
ного снабжения в СССР (в 1918–1921 гг., 1929–35 гг. и в 1941–
47 гг.)»36. По оценке специалистов, НКТ в начале войны оказался 
не готов к введению карточной системы. Действие карточек 
в Москве и Ленинграде,  Московской и  Ленинградской областях 
началось только 17–20 июля 1941 г. Карточки на хлеб во многих 
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городах страны вводились в августе – октябре 1941 г., а карточки 
на промышленные товары – в январе – апреле 1942 г.37

Введение и функционирование карточной системы в годы 
Великой Отечественной войны регламентировалось многочис-
ленными приказами и инструкциями. Но это не был «карточный 
хаос». Система эволюционировала, она отражала те изменения, 
которые происходили в вопросах обеспечения населения продо-
вольствием, а власть на всех этапах существования принципов 
нормированного снабжения контролировала этот процесс.
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Аннотация
В ходе начавшейся Великой Отечественной войны введение карточной 
системы в Советском Союзе было осуществлено с большой задержкой. 
Это произошло спустя почти месяц после начала войны. Выявленные 
в РГАЭ и ЦГА СПб материалы позволяют проследить за ходом важного 
процесса, связанного с принятием решения о введении карточной систе-
мы и деления населения на группы. Проект, а затем постановление пра-
вительства возлагало все работы по изготовлению и выдаче карточек на 
СНК союзных и автономных республик. Содержание городских и район-
ных карточных бюро осуществлялось за счет средств населения, которое 
должно было оплачивать их деятельность, внося деньги за получаемые на 
руки продовольственные карточки. Не осознавая всей глубины грядуще-
го продовольственного кризиса, руководители Ленинграда одновременно 
с  введением карточной системы разрешили функционирование торгов-
ли по повышенным ценам. Некоторые категории населения, имевшие 
высокий доход, использовали эту возможность и в начале войны активно 
пользовались коммерческими магазинами. Однако уже в сентябре 1941 г. 
пришлось отказаться от продажи населению товаров и продуктов по повы-
шенным ценам. Проблемы, связанные с нормированным распределением 
продуктов, сопровождались изготовлением и распространением фальши-
вых продовольственных карточек, выдачей льготных талонов и карточек 
различным категориям трудящихся Ленинграда – первоначально рабочим 
«горячих» цехов, а затем также донорам крови и беременным женщинам. 
Система продовольственных привилегий, существовавших в осажден-
ном городе, имела свои законы. Появившиеся в июле 1941 г. карточки не 
имели указания ни на одну из четырех установленных инструкцией групп 
населения (рабочие, служащие, иждивенцы и дети). В августе на  хлебных 
карточках иждивенцев и детей появилось указание соответствующих 
категорий (И, Д), а с сентября карточки имели все обозначения категорий 
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населения (Р – рабочая, С – служащая, И – иждивенческая, Д – детская). 
Постановление Ленгорисполкома, принятое 26 июля 1941 г., предусмат-
ривало выдачу продовольственных карточек на август. Одновременно 
в нем говорилось о переводе на котловое довольствие (без выдачи карто-
чек) целой группы ленинградцев. К этой категории были отнесены воспи-
танники детских домов, учащиеся школ фабрично-заводского обучения, 
ремесленных и железнодорожных училищ Главного управления трудовых 
резервов. Система нормированного распределения продуктов, существо-
вавшая в ряде городов страны с июля 1941 г., в том числе в Ленинграде, 
развивалась и усложнялась. Она сыграла свою роль в условиях острого 
дефицита продовольствия в годы войны и была отменена в декабре 1947 г.
Ключевые слова: карточная система, распределение продовольствия, 
Ленинград, 1941 год, Великая Отечественная война, исторические 
источники.
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Abstract
During the outbreak of the Great Patriotic War, the introduction of the card 
system in the Soviet Union was carried out with a great delay. This happened 
almost a month after the start of the war. The materials identified in the Russian 
State Archive of Economics and the Central State Archives of St. Petersburg 
allow us to follow the progress of an important process associated with the 
decision to introduce a card system and divide the population into groups. The 
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project, and then a government decree, entrusted all work on the production 
and issuance of cards to the Council of People’s Commissars of the union and 
autonomous republics. The maintenance of city and district card bureaus was 
carried out at the expense of the population, who had to pay for their activities 
by depositing money for food cards received in hand. Not realizing the full depth 
of the coming food crisis, the leaders of Leningrad, simultaneously with the 
introduction of the card system, allowed the functioning of trade at increased 
prices. Some categories of the population with high incomes took advantage of 
this opportunity and actively used commercial stores at the beginning of the 
war. However, already in September 1941 it was necessary to abandon the sale 
of goods and products to the population at increased prices. Problems associated 
with the rationed distribution of products were accompanied by the production 
and distribution of counterfeit food cards, the issuance of preferential coupons 
and cards to various categories of workers in Leningrad – initially to workers 
in “hot” production, and then also to blood donors and pregnant women. The 
system of food privileges that existed in the besieged city had its own laws. The 
cards that appeared in July 1941 did not indicate any of the four population 
groups established by the instructions (workers, employees, dependents and 
children). In August, bread cards for dependents and children appeared with 
indications of the corresponding categories (I, D.), and since September the 
cards had all the designations of categories of the population (P – worker, S – 
employee, I – dependent, D – children). The resolution of the Leningrad City 
Executive Committee, adopted on July 26, 1941, provided for the issuance of 
food cards for the month of August. At the same time, it spoke of transferring 
an entire group of Leningraders to a boiler allowance (without issuing cards). 
This category included pupils of orphanages, students of factory training schools, 
vocational and railway schools of the Main Directorate of Labor Reserves. The 
system of rationed distribution of products, which existed in a number of cities in 
the country since July 1941, including Leningrad, developed and became more 
complex. It played a role in conditions of acute food shortages during the war and 
was canceled in December 1947.
Keywords
Card system, food distribution, Leningrad, 1941, Great Patriotic War, 
historical sources.
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