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В литературе, посвященной истории Великой Отечественной войны, 
большое место уделяется бессмертному подвигу Ленинграда Не прихо
дится говорить о значении для его обороны ресурсов страны и помощи 
всего советского народа. Но в условиях враж еского окружения, до край
ности ограничивавшего подвоз военных и граж данских грузов извне, 
резко повысилась роль экономики самого города в обеспечении нужд 
осажденной армии. Понятно поэтому появление значительного числа 
историко-экономических работ, посвященных блокаде Л ен и н гр ад а2. Но 
пока нет трудов обобщ аю щ его характера  на эту тему. М еж ду тем н а
капливающийся материал открывает путь для изучения единственного в 
истории опыта организации плановой экономики крупного социалистиче
ского города в совершенно исключительных условиях. Н асто ящ ая  ст а 
тья, разумеется, не исчерпывает проблемы. Автор ставит своей задачей 
оценить экономическую обстановку обороны города, выяснить некоторые 
особенности и черты его экономики в период осады и обусловленные 
ими формы и методы организации хозяйства, а такж е  силы и ресурсы, 
благодаря которым осажденный Ленинград смог выстоять и победить.

«Л енинград — носитель революционных традиций русского рабоче
го класса, колыбель Великой Октябрьской социалистической революции, 
второй после М осквы политический, экономический и административ
ный центр страны, важный узел дорог, крупнейший торговый, а вместе с 
Кронш тадтом и военный порт на Балтийском море — являлся одним из 
главных стратегических объектов немецко-фашистского наступления»3. 
Р в а в ш а я с я  к городу северная группировка войск противника через две 
недели после начала войны вступила в пределы Ленинградской области. 
В эти грозные дни Ленинград превратился в огромный военный лагерь. 
Вместе с войсками и моряками Балтийского флота на борьбу с ф аш и ст
скими агрессорами поднялось все его население. Сотни тысяч ленинград
цев ушли добровольцами в армию, народное ополчение и партизанские 
отряды. Д о 500 тысяч человек вышли на строительство аэродромов и 
укреплений. А те, кто остался в городе, сосредоточили свои силы на про-

1 А. В- К а р а с е в .  Ленинградцы в годы блокады. 1941 — 1943. М. 1959; Ф. И. С и 
р о т а .  Ленинград — город-герой. Л . 1960; В. П. С в и р и д о в ,  В.  И.  Я к у т о в и ч, 
В.  Е.  В а с и л е н к о .  Битва за  Ленинград. 1941— 1944. Л . 1962; И. П. Б а р б а ш и н, 
А. И. К у з н е ц о в, В. П. М о р о з о в, А. Д . X а р и т о н о в, Б. Н. Я к о в л е в .  Битва
за Ленинград (1941 — 1944 гг.). М. 1964; С. П. К н я з е в ,  М.  П.  С т р е ш и н с к и й ,
И.  М.  Ф р а н т и т е  в, П.  Р. Ш е в е р д а л к и н ,  Ю. Н. Я б л о ч к и н. На защ ите Н ев
ской твердыни. Л . 1965, и др.

2 Н. Д. Х у д я к о в а .  Н а защ ите ленинградцев. Л . 1958; е е  ж е . Вся страна
с Ленинградом (1941 — 1943). Л . 1960; Д. В. П а в л о в .  Ленинград в блокаде (1941).
М. 1961; Н. А. М а н а к о в .  В кольце блокады (хозяйство и быт осажденного Ленин
град а). Л . 1961; А. В. К о л ь ц о в .  Ученые Ленинграда в годы блокады (1941 — 1943). 
М.-Л. 1962, и др.

3 «И стория Великой Отечественной войны Советского Сою за. 1941— 1945». Т. 2. 
М. 1961, стр. 79.
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изводстве боевой техники, оружия и боеприпасов, строительстве госпи
талей и убежищ, укреплении местной противовоздушной обороны. Б л а 
годаря кипучей организаторской деятельности Ленинградской партий
ной организации с каждым днем нарастали и объединялись силы фрон
та и тыла 4.

С юга Ленинград не был прикрыт укреплениями. Потребовалось 
срочно создать оборонительные рубежи на южных подступах. Сотни ты
сяч ленинградцев самоотверженно взялись за  дело. З а  две-три недели, 
несмотря на напряженные дни мобилизации в армию, военную пере
стройку хозяйства и эвакуацию населения, они построили здесь Луж- 
скую оборонительную полосу протяженностью в 250 километров и про
вели большие работы по укреплению ближних подступов к городу. Л е 
нинградские заводы  круглосуточно работали, изготовляя для полосы 
укреплений сборные железобетонные и броневые доты, бронеколпаки, 
танковые башни, надолбы и металлические ежи 5.

В последней декаде августа и в течение сентября ожесточенные кро
вопролитные бои за  Ленинград велись на всем протяжении от Финского 
зали ва  до Л адож ск ого  озера. В эти критические дни защитники города, 
опираясь на поддержку всей страны, проявили величайшую стойкость 
и мужество. В р а г  не смог захвати ть  город. Потерпев поражение в по
пытке штурмом овладеть Ленинградом, гитлеровцы приняли решение 
стереть его с лица земли. В одном из документов оперативного отдела 
немецкого генерального ш таба  «О  блокаде Ленинграда», датированном 
21 сентября 1941 г., читаем: «б) Сначала мы блокируем Ленинград (гер
метически) и разру ш аем  город, если возможно, артиллерией и авиаци
ей... в) Когда террор и голод сделают в городе свое дело, откроем от
дельные ворота и выпустим безоружных людей... г) Остатки «гарнизона 
крепости» останутся там  на зиму. Весной мы проникнем в город... выве
зем' все, что осталось живое, в глубь России или возьмем в плен, сров
няем Ленинград с землей и передадим район севернее Невы Финлян
дии» 6.

Осада И блокада Ленинграда — явление небывалое. Впервые в исто
рии войн окружению и осадным действиям подвергся столь большой 
город и индустриальный центр. Население Ленинграда в январе 1939 г. 
достигало 30 1 5  тыс. чел о век 7 (с пригородами —- 3 191 тыс. человек). По 
числу жителей Ленинград находился в первом десятке крупнейших го
родов мира и заним ал  второе после Москвы место среди городов С С С Р . 
Перед войной Ленинград производил свыше 10% промышленной про
дукции страны 8.

Большой по численности населения и экономической мощи город 
имеет, как правило, и большие потенциальные возможности для сам о
обороны. В связи с повышением роли экономического ф актора в войне 
возросло и значение в обороне граж данского населения, которое рань
ше в осадных войнах не играло существенной роли. Что касается  Л е 
нинграда, то его оборона в годы Отечественной войны без участия мир
ных жителей была бы попросту немыслима. Сосредоточение в городе 
большого квалифицированного отряда стары х питерских рабочих, з а 
каленных в революционных боях, в сочетании с молодым поколением, 
выросшим в годы Советской власти, обеспечивало крепкий и организо
ванный тыл вблизи фронта, пополнение войск решительными бойцами, 
упорными в достижении своих целей. Однако на пути использования

4 Там же, стр. 80, 86.
5 Там же, стр. 85; Ф. И. С и р о т а .  У каз. соч., стр. 33, 43.
6 «И стория Великой Отечественной войны. Советского Сою за. 1941— 1945». Т. 2, 

стр. 91.
7 «Л енинград и Ленинградская область в цифрах». Статистический сборник. 

Л . 1961, стр. 32.
8 «Л енинград». Энциклопедический справочник. М .-Л. 1957, стр. 147.
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этих возможностей встретились большие препятствия. В полной мере 
обнаруж илась зависимость индустриального Ленинграда от каж доднев
ного подвоза большого количества сырья, топлива и продовольствия. 
Выяснилось, что для обороны в условиях вынужденной изолированно
сти от страны важ ны  не все промышленные и трудовые ресурсы города, 
а их наиболее военно-мобильная и работоспособная часть. Поэтому 
возникла необходимость коренной ломки сложившейся экономической 
структуры, приспособления ее к .ограниченным местным возможностям 
и зап асам , перебазирования части предприятий в глубь страны и осво
бождения фронтового города от всего, что затрудняло его оборону. Все 
это осложнило обстановку в Ленинграде с самого начала блокады.

Полностью отрезанный от всех районов страны, Ленинград лишил
ся как главных продовольственных, топливных и сырьевых баз, р ас
положенных в глубоком тылу, так  и местных (внутриобластных) источ
ников снабжения и должен был в течение значительного времени пола
гаться на собственные ресурсы. «Внутриблокадное» пространство (око
ло 3 600 кв. км) 9 лишь несколько облегчало положение осажденной 
армии и населения. Пригородные леса и земли, небольшие залеж и  торф а 
на блокированной территории интенсивно использовались для сн абж е
ния города топливом и овощами. Но эти скудные по своим разм ерам  и 
весьма ограниченные по составу природные ресурсы лишь в малой сте
пени восполняли нужды фронта и города.

К ак  стало ясно уже с начала блокады, наибольшую опасность для 
нужд обороны, промышленности и жизни города представляло не от
сутствие сырья, а недостаток топлива, электроэнергии и продовольствия. 
В мирное время Ленинград, не имевший местной топливной базы , е ж е 
дневно расходовал до 36 ж елезнодорожных составов топлива, главным 
образом  привозного 10. К началу войны он не располагал  большими з а 
пасами топлива и с первых дней блокады ок азал ся  перед перспективой 
полного прекращения его поступления. В последние предвоенные годы 
улучшилось электроснабжение города. Но уже в первые месяцы войны 
Волховская  электростанция ок азал ась  в зоне военных действий, осталь
ные загородные электростанции были захвачены врагом, а городские 
резко снизили подачу тока. О бщ ая  вы работка электроэнергии в системе 
Ленэнерго упала в сентябре по сравнению с июнем 1941 г. до 39% и - 
Снабжение Ленинграда продовольствием перед войной проходило т а к 
ж е бесперебойно. Но запасы  его в городе были относительно невелики: 
муки — на 52 дня, крупы — на 89, мяса — на 38, м асла  животного — на 
47 и растительного — на 29 д н е й 12. Д о начала блокады в Ленинград 
было завезено  из тыловых районов страны и вывезено из Прибалтики 
66,9 тыс. т зерна, 15,4 тыс. т муки, 3 тыс. т крупы, получено от забоя  
скота в пригородах и в области  10,3 тыс. т мяса 13. Из-за  прекращения 
связей со страной до начала сезонного за во за  картофеля и овощей го
род остался почти полностью без этих ценных п р о д у к то в14. Более сущ е
ственно пополнить запасы  продовольствия не удалось. В то ж е время 
прибытие в город в первые месяцы войны воинских формирований и 
многих тысяч эвакуированных из районов Ленинградской области, П ри
балтики и Карелии вы звало  большой дополнительный расход продо
вольствия. Его можно было сократить за  счет ускоренного вывоза н а
селения из Ленинграда. Но из-за транспортных затруднений и медли
тельности местных органов в развертывании массовой эвакуации до на-

9 Н.  А.  М а к а к о в .  Указ. соч., стр. 31.
10 Ленинградский партийный архив (Л П А ), ф. 25, оп. 2, ед. хр. 4886, л. 141.
11 Н. А. М а и а к о в. У каз. соч., стр. 122.
12 Н. Д . Х у д я к о в а .  Вся страна с Ленинградом, стр. 53.
13 Там  же, стр. 53—54.
14 Государственный архив Октябрьской революции и социалистического строи

тельства Ленинградской области (ГА О РСС Л О ), ф. 2076, оп. 2, ед. хр. 363, л. 8.

2. «Вопросы истории» № 5.
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ступления блокады было вывезено лишь 636 тыс. человек, намного мень
ше, чем предполагалось по п л а н у 15. В результате к началу блокады (на 
12 сентября 1941 г.) в городе осталось запасов : зерна, муки и с у х а р е й —* 
на 35 дней, крупы и м а к а р о н — на 30, мяса и мясопродуктов — на 33, 
жиров — на 45, са х ар а  и кондитерских изделий — на 60 д н е й 16. П р ек р а
щение железнодорожной связи Ленинграда с «Больш ой землей» и вы
ход противника на левый берег Невы сорвали и накопление запасов  
топлива. Путем жесточайшей экономии удалось сохранить в городе к 
1 сентября 642 тыс. т угля и 370 тыс. куб. м дров. Н а этих за п а с ах  м о ж 
но было продержаться до ноября — декабря. З ап ас  бензина и м азута  
не обеспечивал и месячной потребности 17.

Заверш и в  блокирование Ленинграда с суши, противник тем не ме
нее ок азался  не в состоянии полностью замкнуть кольцо окружения. 
К северо-востоку от Ленинграда оставался  не занятый врагом участок 
шириной до 30 км. Отсюда можно было по Л адоге  переправиться на 
восточный берег озера , а затем  выйти к железнодорожным магистралям 
страны. По этому пути осажденные рассчитывали получить военную и 
материальную помощь страны. Однако узкая  водная полоса озера, остав
ш аяся  в распоряжении наших войск, была блокирована финской военной 
флотилией с севера и немецкими войсками с юга. К этому добавлялось 
отсутствие озерного флота, оборудованных портов, причалов, отстойных 
бухт 18, а так ж е  суровая природа и «кап ри зы » Ладоги.

П олная блокада на суше продолж алась  свыше 16 месяцев, с 8 сен
тября 1941 г. по 18 января 1943 г., когда усилиями войск Ленинградско
го и Волховского фронтов блокада была частично прорвана и восста
новлена, хотя и весьма ограниченная, сухопутная связь со страной. П ол
ностью Ленинград был освобожден от осады лишь 27 января 1944 года. 
Таким образом , общ ая  продолжительность блокады составила около 
29 месяцев, продолжительность обороны Ленинграда с начала боев на 
ближних подступах — около 900 дней из 1 417 дней Отечественной войны.

В этой одной из самых упорных в истории осадных битв подвергся 
суровому испытанию сам советский строй, социалистическая плановая 
экономика, моральные качества советских людей. Н аправляю щ ей силой 
в обороне Ленинграда, в деятельности местных советских, военных и х о 
зяйственных органов являлась Коммунистическая партия. Военный со
вет фронта, городской комитет К П С С , исполком городского Совета де
путатов трудящихся, являясь органическими звеньями единой системы, 
осуществляли строгую централизацию руководства обороной и хозяй
ственной жизнью г о р о д а 19. Единое руководство предприятиями города, 
независимо от их ведомственного подчинения, позволило объединить 
военные и граж данские ресурсы в единый фонд снабжения, слить пред
приятия в целостный хозяйственный организм, все части которого дей
ствовали быстро и согласованно в соответствии с задач ам и  об о ро н ы 20. 
Ц ентрализация обеспечивалась такж е  тем, что видные партийные рабо т
ники Ленинграда не только осуществляли политическое руководство, но 
и возглавляли определенные участки деятельности в тылу и на фронте. 
С екретарь областного и городского комитетов партии А. А. ЯСщнов, 
секретарь областного комитета Т. Ф. Ш тыков, секретари городского ко
митета А. А. Кузнецов и Я. Ф. Капустин, председатель облисполкома 
Н. В. Соловьев вошли в состав Военного совета Ленинградского фронта.

15 Там же, ф. 330, on. 1, ед. хр. 5, л. 1.
16 Д . В. П а в л о в .  У каз. соч., стр. 61.
17 ГА О РСС ЛО , ф. 7384, оп. 17, ед. хр. 325, лл. 186— 187.
18 Там же, ф. 7179, оп. 21, ед. хр. 3, л. 13.
19 «Л енинград в Великой Отечественной войне Советского С ою за». Сборник доку

ментов и материалов. Т. II. Л . 1947, стр. 429.
20 Л П А , ф. 24, оп. 2, ед. хр. 5305, лл. 215—216; ф. 25, оп. 2, ед. хр. 4886, 

лл. 233—234.
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Экономика Ленинграда в годы блокады 19

Р яд других партийных и советских деятелей являлись членами военных 
советов армий и флота.

В своеобразны х условиях фронтового города понадобилось изме
нить характер  деятельности партийных и советских органов. Горком 
В К П (б )  принял на себя функции оперативного хозяйственно-техниче
ского руководства и контроля за  работой промышленности, транспорта 
и других отраслей хозяйства, которые ранее осуществлялись по ведом
ственной линии из центра. В связи с новыми функциями в горкоме были 
созданы производственные отделы по отраслям хозяйства и усилен р а 
бочий аппарат. Перед исполкомом Ленгорсовета так ж е  встали новые 
задачи. Н аряду с обеспечением функционирования городского хозяйства 
и учреждений культурно-бытового обслуживания населения ему прихо
дилось теперь заниматься  и вопросами военной и трудовой мобилиза
ции, организации гражданской обороны и ликвидации последствий в р а 
жеских бомбардировок, эвакуации населения и предприятий, борьбы с 
голодом и нехваткой топлива, чрезвычайных противоэпидемических и 
санитарных мероприятий и т. д.

Больш ое значение имела перестройка планирования. С октября 
1941 г. рассмотрение и утверждение производственных планов предпри
ятий союзно-республиканского подчинения, а такж е  учет и распределе
ние оборудования, материалов и топлива Советское правительство по
ручило Уполномоченному Госплана С С С Р  по Ленинграду. Эти планы 
подлежали согласованию с командованием фронта и директорами пред
приятий и после утверждения сообщались в пятидневный срок С овнар
кому С С С Р 21. Планы городского хозяйства р азрабаты вал и сь  Город
ской плановой комиссией на основе планов предприятий местного под
чинения и утверж дались исполкомом Ленгорсовета. Организационно 
перестройка планирования, однако, не была заверш ена. В сложившейся 
обстановке ощ ущ ал ась  необходимость и со зд ав а л ас ь  возмож ность цент
рализации руководства на основе единого хозяйственного плана. Это 
позволяло улучшить планирование и более полно использовать преиму
щества плановой системы. Практически многие неувязки меж ду плана
ми союзно-республиканского и местного хозяйства устранялись при 
рассмотрении их в горкоме партии, но далеко не во всех случаях.

В постоянно меняющейся обстановке города-фронта основой руко
водства стали краткосрочные планы: для промышленности — к в а р тал ь 
ные и месячные по каж дому предприятию и всей номенклатуре изде
лий, для городского хозяйства — месячные — с н ач ала  блокады и к в а р 
т а л ь н ы е — с 1942 г о д а 22. Основным содержанием планов стало форми
рование экономики, приспособленной к фронтовым и блокадным усло
виям и полностью подчиненной обороне военного города.

Осадное положение и блокада во многом изменили обычный ход 
экономического развития Ленинграда, внесли существенные поправки 
в очередность потребностей и хозяйственные пропорции. Реш аю щ ее зн а 
чение приобрели производство средств обороны и мобилизация ресур
сов на помощь фронту. Однобокое развитие хозяйства, резкий недоста
ток жизненных средств, ограниченные возможности применения совре
менной техники породили большие диспропорции и экономические 
трудности. Под воздействием этих условий сложились принципы и ме
тоды плановой практики. Планирование направлялось на максимальное 
обеспечение фронта и создание, по словам А. А. Ж данова, «мало-маль- 
ских» условий работы блокадного т ы л а 23, на обслуживание фронта и 
города строго лимитируемым числом предприятий и рабочих. Исходя из 
. 2 сзний для ведущих отраслей производства, проектировались разви- 
тде смежных производств и отраслевая  структура городской экономики.

21 Ц ГА Н Х  С С С Р, ф. 4372, оп. 43, ед. хр. 49, лл. 62, 64.
22 ГАО PC С Л О ,ф . 7384, оп. 18, ед. хр. 1489, л. 75.
23 Л П А , ф. 25, оп. 2, ед. хр. 4886, л. 6.
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20 Н. А. Манаков Л

Борьба за  экономию выдвинулась со временем на первое место не 
только как непременное условие правильного хозяйствования, но и как 
непреложный закон существования города и победы над врагом. Без 
жесточайшей экономии и сбережения средств за  счет урезки текущих 
потребностей невозможно было ни поддерживать производство, ни на
копить 3— 4-месячные запасы  продовольствия, топлива и создать а в а 
рийные резервы материалов, повыш авш ие устойчивость и маневренность 
экономики24. Действительность продиктовала такие меры экономии, ко
торые были бы неприемлемыми, если подходить к ним с обычными мер
ка-ми. Они нередко проводились любой ценой, не обеспечивали повыше,- 
ния производительности труда и денежной экономии, но сберегали те 
конкретные виды материалов и жизненных средств, без которых не мо
гли сущ ествовать фронт и город.

Б локада  ослабляла и подрывала экономические силы Ленинграда. 
Но трудностям противопоставлялась ненависть к врагу, ярость сопро
тивления, морально-политическое превосходство советских людей, об ъ 
единенных социальной однородностью, общностью интересов и целей. 
Тем самым со зд авал ась  возмож ность посредством морально-политиче
ского ф актора активно воздействовать на живучесть и ж изнедеятель
ность хозяйства, на весь ход и исход борьбы. С учетом такого перепле
тения и взаимодействия различных факторов партийные и советские ор
ганы мобилизовали трудящихся на выполнение военно-хозяйственных 
планов. К аж ды й ленинградец должен был воспитать в себе выдержку, 
укрепить мужество, личными качествами — инициативой, расчетливо
стью, бережливостью — возместить нехватку ресурсов, превратить мо
рально-политический фактор в материальную силу. На сессии В ерхов
ного Совета  С С С Р  18 июня 1942 г. А. А. Ж дан ов  говорил: «Ч ем больше 
были трудности, которые возникали перед нами, тем выше были требо
вания, которые предъявляли каж дому рабочему, инженеру, хозяйствен
нику,. советскому работнику. Ленинградцы должны были найти в себе 
силы и умение для того, чтобы справляться с самыми непредвиденными 
и необычными трудностями и новыми задач ам и , которые встали в ходе 
б о р ь б ы » 25. Этими условиями и требованиями определялись методы р а 
боты партийных, советских и хозяйственных органов; характерными 
чертами стали стро ж ай ш ая  дисциплина, высокая организованность, 
оперативность, маневренность в исполнении постановлений и при
казов.

Настойчиво осуществляли военную централизацию и опирались на 
административные методы управления органы руководства обороной. 
В то же время они постоянно заботились о развитии самодеятельности 
и активности предприятий и всех трудящихся, используя различные ме
ры, чтобы привести в действие все внутренние силы города. К этим 
мерам относились:, всемерная поддержка и распространение прогрессив
ных начинаний и рационализаторских предложений трудящихся, повы
шение роли райкомов и райисполкомов и усиление их связи с населени
ем, регулярное проведение собраний на предприятиях, активов и плену
мов райкомов, сессий районных Советов депутатов тр у д я щ и х ся 26. 
Огромную роль в мобилизации и объединении усилий трудящихся сы гра
ло социалистическое соревнование. Оно охватило все отрасли хозяйства, 
все предприятия, и культурно-бытовые учреждения, явилось основным 
фактором роста производства и стремительного подъема экономики го
рода после тяжелой зимы 1941 — 1942 года. Такому р азм аху  соревнова
ния немало содействовало правильное сочетание личных и общ ествен
ных интересов, моральных и материальных форм поощрения.

24 Там же, лл. 6—8.
■ Ъ «П равд а», 19.VI.1942,
26 С. А в в а к у м о в .  Большевики — организаторы обороны Ленинграда. Л . 1943, 

стр. 222.
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Экономика Ленинграда в годы блокады 21

Блокада  в ы звал а  к жизни специфические формы стимулирования 
труда. В условиях строгого нормирования продуктов и отсутствия кол
хозно-рыночной торговли денежная оплата  не обеспечивала распределе
ния по количеству и качеству труда. Поэтому наряду с ней в дополне
ние к карточной системе приходилось использовать различные формы 
натурального поощрения, в том числе стимулирование участников про
изводства долей вы рабаты ваем ой  ими продукции. П равд а ,  эти формы 
поощрения не получили широкого распространения, но они эффективно 
применялись для решения важнейших военно-хозяйственных задач. Так, 
при досрочном выполнении заданий по сооружению укреплений строите
лям предоставлялось право на получение дополнительных выходных 
д н ей 27. Введение с весны 1942 г. на лесозаготовках  норм снабжения 
хлебом, дифференцированных в зависимости от выработки, служило 
одним из основных источников большого повышения производительно
сти труда и роста заготовок д р о в 28. С этого ж е времени была введена 
денежно-натуральная оплата рабочих пригородных совхозов, позднее 
распространенная и на подсобные хозяйства предприятий. О плата 10% 
основного зар аб о тк а  и выплата премий в размере  до 50% сверхплано
вого урож ая , полученного рабочим на закрепленном за  ним участке, 
производилась натурой — овощами и корнеплодами29. Благодаря этому, 
несмотря на тяж елое время блокады, были значительно превышены до
военная урожайность и уровень производства овощей в среднем на од
ного рабочего пригородных с о в х о зо в 30.

С самого начала враж еского окружения защитники города должны 
были превратить Ленинград в неприступную крепость. В выполнении 
этой главной задачи, поставленной ГК О  перед командованием фронта, 
вместе с войсками активно участвовали все ленинградцы. В ранний пе
риод блокады в городе действовало 123 рабочих вооруженных отряда, 
15 специальных отрядов по борьбе с диверсантами и комсомольский полк 
по охране революционного порядка. 107 тыс. жителей были обучены во
енному делу в первые месяцы войны, с сентября проходили военное обу
чение еще около 27 тыс. человек. На строительстве оборонительных ру
бежей, многие участки которых находились в зоне обстрела, работало, 
несмотря на холодную, дождливую осень и сокращенный продовольст
венный паек, до 137 тыс. ленинградц ев31. Именно в это время было з а 
кончено в основном создание системы круговой обороны от передовых 
позиций до центра города, которая стала  непреодолимой преградой для 
врага. В первые месяцы блокады, когда фаш истская авиация и артил
лерия наиболее интенсивно бомбардировали город, кадровые формиро
вания М П В О  вместе с сотнями тысяч ленинградцев мужественно лик
видировали многочисленные очаги поражения и пож аров и одновремен
но строили бомбоубеж ищ а и противопожарные водоемы.

После прекращения железнодорожного сообщения со страной м а 
териально-техническое обеспечение осажденных войск стало полностью 
зависеть от промышленности города. Н адо было быстро закончить ее 
перестройку на военный лад и мобилизовать все возможности, чтобы 
дать фронту важнейшие виды оборонной продукции. Однако условия 
для работы фабрик и заводов  значительно усложнились в связи с ухуд
шением снабжения электроэнергией и топливом, эвакуацией многих 
предприятий и изменением состава рабочих. Многие заводы и фабрики 
пострадали от обстрелов и воздушных налетов и вынуждены были отвле-

27 ГА О РСС J10 ,  ф. 8832, on. 1, ед. хр. I, лл. 7Э—80.
28 Л П А , ф. 25, оп. 2, ед. хр. 4453, л. 6.
28 Там же, ед. хр. 4513, л. 17.
30 Н. А. М а н а к о в .  Совхозы  города Ленина. Ж урнал «Совхозное производ

ство», 1943, №  Ю—.11, стр.. 13, 15.
31 ГА О РСС Л О , ф. 8832, on. 1, ед. хр. 4, л. 68.
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22 Н. А. Манаков

кать силы на ликвидацию аварий. Кировскому и ряду других заводов, 
находившихся у самой линии фронта, пришлось организовать свои фи
лиалы в относительно более спокойных районах города. Д ля  обеспече
ния бесперебойного выпуска военной продукции были созданы пред
приятия-дублеры32. Поскольку прекратились традиционные производст
венные связи промышленности города с предприятиями других районов 
страны, в ходе военной перестройки было организовано внутригород
ское кооперирование с переводом предприятий на выпуск узкой номен
клатуры продукции, узлов и деталей. Эта слож ная работа  была ускоре
на благодаря оперативному руководству со стороны горкома партии, 
который включил в кооперирование все предприятия, определил роль 
каж дого из них в изготовлении продукции с учетом имеющегося у к а ж 
дого предприятия оборудования и состава  рабочих. Во втором полугодии 
1941 г. детали автом атов  выпускались на 7 предприятиях, пулеметов и 
минометов — на 15, танков — на 40 33. Полковую пушку изготовляли сов
местно 60 заводов, включая один сборочный, в производстве реактив
ных установок участвовало 40 предприятий. Н а н ачалах  специализации 
и кооперирования в городе производилось все необходимое для артил
лерийских снарядов, за  исключением в зр ы вч атк и 34. К военному произ
водству наряду с крупными были привлечены и мелкие предприятия, 
мастерские научных учреждений, вузов, школ трудовых резервов. Из 
174 артелей промысловой кооперации в производстве продукции для 
фронта участвовало 147 35.

На помощь фронту пришли научные силы города. Под руковод
ством горкома В К П ( б )  при активном участии ученых работали Техни
ческая комиссия, зан и м авш аяся  вопросами совершенствования техни
ки и технологии производства, и Комиссия по реализации оборонных 
предложений трудящихся, рассм отревш ая  в первые месяцы войны и 
блокады 847 изобретений36. Вузы, научно-исследовательские учрежде
ния и их лаборатории р азр аб аты вал и  по заданию  Военного совета фрон
та и горкома партии оборонную тематику, конструировали специальные 
приборы для военных целей, проводили испытания металлов, бетона и 
других материалов. Вместе с тем они помогали заво д ам  в освоении про
изводства новых сплавов, материалов и заменителей.

Трудовой энтузиазм ленинградцев, подчинение ими всей своей дея
тельности нуждам фронта, слаж енная работа  и взаимопомощ ь заводов, 
переключение научных сил на выполнение оборонных заданий — все это 
обусловило быстрый рост военного производства. Выпуск военной про
дукции города повысился во втором полугодии 1941 г. до 60% 37• По 
сравнению с первым полугодием 1941 г. выпуск боеприпасов увеличился 
в 10 раз. Д о конца 1941 г. на фронт было направлено 713 танков, 
480 бронемашин, 58 бронепоездов, 125 боевых судов, тысячи пушек и 
минометов, миллионы снарядов, мин и патронов. Несмотря на в о зр а с т а в 
шие трудности в городе, фронт получал от ленинградских предприятий 
почти все, что требовалось для борьбы с врагом 38. Более того, в дни 
великой битвы под Москвой из Ленинграда было отправлено на сам оле
тах  Западном у фронту большое количество вооружения, боеприпасов и 
другой военной продукции39.

32 Л П А , ф. 25, оп. 2, ед. хр. 4886, лл. 152— 153; ед. хр. 4887, л, 71.
33 Я. Ф. К а п у с т и н .  Война — суровая проверка для каж дого большевика. 

Л . 1942, стр. 7—8.
34 Л П А , оп. 2, ед. хр. 4887, лл. 72—74.
35 ГА О РСС ЛО , ф. 2076, оп. 2, ед. хр. 397, л. 82.
36 А. В. К о л ь ц о в .  У каз. соч., стр. 26—27.
37 Л. В о л о д а р с к и й .  Восстановление и развитие промышленности Ленингра

да. «П лановое хозяйство», 1945, №  5, стр. 64.
38 «И стория Великой Отечественной войны Советского Сою за. 1941— 1945». Т. 2, 

стр. 216; «Л енинградская правда», 28.1.1964.
39 А. В. К а р а с е в .  Указ. соч., стр. 133— 134.
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Экономика Ленинграда в годы блокады 23

В осажденном Ленинграде, где фронт и тыл слились в единое це
лое, заводы  не только изготовляли военную продукцию, но и доставляли 
ее на передний край, монтировали орудия непосредственно на огневых 
точках и кораблях. Большую помощь они оказы вали фронту ремонтом 
боевой техники. В цехах заво дов  Кировского, Металлического, «Б о л ь 
шевик» и других рабочие совместно с экипаж ами боевых машин и р ас
четами ремонтировали орудия, танки. Заводы  создавали передвижные 
мастерские, занимавш иеся восстановлением военной техники во фрон
товых условиях. Нередко рабочим, заняты м ремонтом на передовой, при
ходилось принимать участие в б о я х 40.

Но в тот момент, когда военная перестройка хозяйства уж е при
б ли ж алась  к завершению, новые, неизмеримо большие трудности в ста
ли на пути ленинградцев. В преддверии первой военной зимы к интен
сивным бомбардировкам  прибавилось резкое ухудшение экономическо
го положения вследствие постепенного истощения зап асов  продовольст
вия и топлива. По заданию  ГК О  для переброски в Ленинград грузов 
из района Волхова  в спешном порядке на побережье Л адоги были со
оружены причалы, и с середины сентября начались водные перевозки. 
Д о конца навигации 19 4 1 г .  в ш тормовую погоду, под огнем противни
ка, ценой больших усилий по Л адоге  были доставлены военные грузы, 
горючее и 2 5 228  т продовольствия, которое обеспечило потребности го
рода на 20 дней. По окончании навигации 5 182 т продовольствия было 
доставлено самолетами, снятыми с других ф р о н тов41. Н адеж ды  на уве
личение поступления грузов, которые связы вались с готовившимися опе
рациями по деблокаде города, не оправдались из-за фашистского на
ступления в направлении Тихвина, начатого 16 октября с целью полного 
окружения Ленинграда. Военный совет фронта, горком партии и испол
ком Ленгорсовета в эти дни мобилизовали последние внутренние ресур
сы, изыскивали всевозможны е заменители продовольствия и топлива и 
сокращением расходования стремились растянуть их на больший срок. 
Со 2 сентября по 20 ноября пришлось пять раз снижать нормы сн абж е
ния и уменьшить суточный хлебный паек до 250 г рабочим и И ТР, 125 г— 
служ ащ им, иждивенцам и детям, 500 г — войскам на переднем крае и 
300 г — в тыловых частях и го сп и талях42. Но и при этих голодных нор
мах к началу декабря запасы  продовольствия были на исходе: о с тав а
лось на 13,2 дня муки, на 3,2 дня крупы, на 3,3 дня мяса и мясопродук
тов, на 7,3 дня жиров, на 17 дней сах ар а  и кондитерских изделий43. 
Почти полностью были исчерпаны зап асы  топлива. Силы людей быстро 
истощались. Распадались многочисленные звенья слаженного хозяйст
венного организма города. В декабре более чем 2-миллионное население 
Ленинграда лишилось электроосвещения, центрального отопления, всех 
видов услуг пассажирского транспорта, почти всех видов коммунально
го обслуживания. В конце января 1942 г. из-за нехватки электроэнергии 
нарушилось водоснабжение, в городе осталось лишь 85 жилы х зданий, 
получавших воду от водопроводных станций, 2 не полностью действую
щие бани (из 65), полностью прекратилась работа прачечных и очистка 
города 44. М орозы достигали иногда 40°. Смертность от голода и холода, 
впервые заметно увеличившаяся в ноябре, в последующие зимние меся
цы вплоть до м арта  все более н арастала  и приняла характер  народного 
бедствия. Число умерших от голода и связанных с ним болезней в бло-

40 «Ленинград в Великой Отечественной войне Советского С ою за». Сборник доку
ментов и материалов. Т. 1. Л. 1944, стр. 29; И. В а ж  е н ц е в. Во главе героического 
коллектива. Л . 1959, стр. 158— 159.

41 «И стория Великой Отечественной войны Советского Сою за. 1941— 1945». Т. 2, 
стр. 217, 553; Д. В. П а в л о в .  У каз. соч., стр. 180.

42 Д . В. П а в л о в .  У каз. соч., стр. 132.
43 Н. Д . Х у д я к о в а .  Вся страна с Ленинградом, стр. 54.
44 ГА О РС С  ЛО , ф. 2076, оп. 2, ед. хр. 839, лл. 1, 4, 5.
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24 Н. А. Манаков

кадный период из-за отсутствия в тех ,тя ж ел ы х  условиях точного-учета 
не может быть установлено полностью. По расчетам некоторых авто 
ров 43, число ленинградцев, погибших по вине фашистских извергов, 
значительно превы шает цифру, приводившуюся на Нюрнбергском про
цессе,— 632 253 человека 46.

Блокадная зима ослабила людей физически. Но она не подорвала 
стойкости духа ленинградцев. Они не поддались отчаянию. К олоссаль
ные человеческие жертвы, смерть родных и близких, тяжелые испыта
ния пробуждали еще большую ненависть к врагу. В катастрофической 
обстановке этого периода ленинградцы проявили невиданные чудеса тру
дового героизма и самопожертвования. П ревозм огая  голод и холод, они 
шли по занесенным сугробами улицам, преодолевая нередко путь в 
5— 10 километров, на заводы  и фабрики и, обессиленные напряженным 
трудом и недоеданием, ночевали у станков, чтобы с утра вновь при
няться за  дело. Когда нару ш алась  подача электроэнергии, работали при 
свете коптилок, использовали ножной привод, вручную приводили в дви
жение станки. Но как ни велик был патриотизм ленинградцев, все же 
в первую блокадную зиму промышленность города была не в состоянии 
ок азы вать  помощь фронту в полной мере. Ч асть  промышленных пред
приятий пришлось временно законсервировать. Д ействовавш ие заводы 
переключились на ремонт кораблей, танков, артиллерии, минометов и 
стрелкового оружия.

П оражение фашистских армий под Тихвином и Волховом, разгром 
их под Москвой в конце 1941 г. сорвали гитлеровский план полного окру
жения Ленинграда, вернули городу некоторые временно утраченные 
коммуникации и укрепили уверенность ленинградцев в окончательной 
победе. В то время как наши войска в ожесточенных сражениях отста
ивали железнодорожные пути к Ленинграду, тыловые части армии, го
рож ане и колхозники области в лесной чащ е и болотах под огнем про
тивника прокладывали временные пути для доставки грузов из глубо
кого тыла к Ладоге. Изменения обстановки на фронте нередко вы н уж да
ли их бросать только что построенные автомобильные дороги и строить 
новые, чтобы не сорвать поступление продовольствия в Ленинград. Еще 
труднее было организовать перевозки по зимней Ладоге. По расчетам 
гитлеровцев, ледостав  на озере, независимо от исхода боев за  сухопут
ные коммуникации, должен был замкнуть кольцо блокады. Противник 
считал, что советское командование не смож ет обеспечить снабжение 
Ленинграда в суровых зимних условиях по льду озера, самого большого 
в Европе и неравномерно замерзаю щ его . Но, как признал позднее ф а 
шистский генерал Типпельскирх, «русские... доказали, что они д аж е  без 
железнодорожного сообщения могут сн абж ать  отрезанный г о р о д » 47. По 
тонкому и неокрепшему льду 18 ноября 1941 г. первые разведчики про
ложили трассу. По ледяной дороге начались перевозки хлеба конными 
обозами, а 22 ноября открылось движение автоколонн 48. Воздушные на
леты и обстрелы, р азру ш авш и е  ледовый покров, сильные морозы и ме
тели, неполадки организационного периода затрудняли работу шоферов 
и дорожников. Объем перевозок увеличивался, но план еще не выпол
нялся. 5 января 1942 г. горком В К П (б )  обратился к работникам ледо
вой трассы с призывом — напрячь все силы для спасения жизни ленин
градцев. Из Ленинграда на трассу были посланы 700 коммунистов, р а 
бочие авторемонтных заводов  и дополнительно 60 автомашин. Среди во
дителей, машин развернулось соревнование «многорейсовиков». В первой

45 О ж ертвах населения Ленинграда в годы блокады см. «Вопросы истории», 1965, 
№  12, стр. 191 — 194.

46 «Нюрнбергский процесс». Сборник материалов. Т. 1. М. 1954, стр. 594.
47 К. Т и п п е л ь с к и р х .  История второй мировой войны. М. 1956, стр. 240.
48 «И стория Великой Отечественной войны Советского Сою за. 1941— 1945». Т. 2, 

стр. азо.
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Экономика Ленинграда в годы блокады '25

.половине февраля вступила в эксплуатацию построенная по заданию 
ГКО  ж елезная дорога Войбокало — Л авр ово  — Коса (восточное побе
режье Л ад оги ),  позволивш ая ускорить продвижение г р у зо в 49. По леген
дарной «Д ороге  жизни» непрерывным нараставш им  потоком в Ленин
град потекли военные, продовольственные и топливные грузы — неоце
нимая помощь советского народа.

Меры, которые приняли Коммунистическая партия и Советское п р а
вительство по обеспечению города продовольствием и топливом, пре
дотвратили надвигавш уюся на Ленинград смертельную опасность. 
С 25 декабря 1941 по 11 ф евраля 1942 г. нормы снабжения населения 
хлебом были увеличены трижды и доведены до 500 г — рабочим и ИТР, 
400 г — служ ащ им  и 300 г — иждивенцам и детям. Хлебный паек в вой
сках первой линии был повышен до 800 г, в тыловых частях — до 600. 
Д о прекращения работы ледовой дороги (21 апреля 1942 г.) были н а
коплены запасы  продовольствия, обеспечившие фронт и город до начала 
летней навигации на Ладоге, завезено 25 тыс. т угля, эвакуировано свы 
ше 554 тыс. жителей и раненых воинов, много промышленного обору
дования 50.

В первую блокадную зиму — самый тяжелый для Ленинграда пе
р и о д — партийные, советские и комсомольские организации, опираясь на 
возраставш ую  помощь страны, направляли свое внимание на облегчение 
бытовых условий населения. Горком В К П (б )  и исполком Ленгорсовета 
в решении от 26 января 1942 г. «О неотложных мероприятиях по быто
вому обслуживанию трудящихся города» обязали жилищно-коммуналь
ные органы и руководителей предприятий ввести в эксплуатацию необ
ходимый минимум коммунальных и бытовых учреждений и с помощью 
населения навести порядок и чистоту на улицах, во дворах, в квартирах 
и о б щ е ж и ти я х 51. Все, кто не утратил работоспособности, участвовали 
в этом деле. С помощью отрядов М П В О , предприятий и учреждений 
ленинградцы в течение ф евраля  и первой половины м арта  навели эле
ментарный порядок во многих заселенных домах; была возобновлена 
работа 25 коммунальных бань и 5 прачечных; кроме того, оборудовано 
в жилых зданиях 72 бани, 259 прачечных, 617 кипятильников, 2 014 во- 
доразборов 52; много бытовых мастерских на ф абри ках  и заво дах . К ом 
сомольские бытовые отряды, дружинницы Красного Креста, бойцы 
М П В О , медицинский персонал своим уходом за  больными, доставкой им 
на дом продуктов, обедов, дров, заработной платы и дружеским словом 
помогли многим десяткам тысяч ленинградц ев53. Особое внимание уде
лялось детям. По решению исполкома Ленгорсовета в январе и ф ев
рале была расширена сеть «домов м алю ток», детских домов, садов и 
яслей. Все детские сады и ясли были переведены на круглосуточный 
график 54.

О рганизованно велась борьба с последствиями голода, за  восстанов
ление здоровья и работоспособности больных дистрофией. Через стацио
нары на предприятиях, специальные столовые лечебного питания со 
строгим режимом питания по повышенным нормам в первом полугодии 
1942 г. прошло около 324 тыс. человек55. Большинство из них вскоре вер
нулось на производство. Наиболее истощенные были помещены 
в больницы.

49 Там же, стр. 333—334.
50 Н. Д . Х у д я к о в а .  Вся страна с Ленинградом, стр. 113; А. В. К а р а с е в .  

Указ. соч., стр. 200—201, 213.
51 ГА О РСС Л О, ф. 8832, on. 1, ед. хр. 42, л. 7.
52 Там же, ф. 2076, оп. 2, ед. хр. 399, л. 9; ед. хр. 839, л. 4.
53 Л П А , ф. 25, оп. 2, ед. хр. 4432, л. 20; «Л енинградская правда», 29.X .1943.
34 ГА О РС С  Л О , ф. 7384, оп. 18, ед. хр. 1436, лл. 43— 44; ед. хр. 1437, лл. 202, 213,

366; ед. хр. 1438, лл. 63, 121— 122; ед. хр. 1440, лл. 6.5—66,
55 Л П А , ф. 25, ед. хр. 4532, лл. 3—4; ед. хр. 4887, л. 127.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



26 Н. А. Манаков

С приближением весны город о к азался  перед угрозой эпидемий как 
неизбежного следствия неустроенного быта. Опасность, не менее гроз
ная, чем только что пережитый голод, поставила руководителей оборо
ны перед необходимостью объявить поголовную мобилизацию жителей 
и дать «генеральное сраж ение» за  чистоту в квартирах, во дворах  и на 
у л и ц а х 56. С 27 м арта  по 15 апреля ежедневно на очистке города р або
тало от 142 до 318 тыс. рабочих, служ ащ их, студентов, домашних хо
зяек, а вместе с ними стариков, детей и тех, кто был освобожден от 
трудовой повинности57. Было очищено более 12 тыс. дворов и вывезено 
около миллиона тонн льда, снега и мусора. Эта победа, завоеванная 
массовым трудовым героизмом, предотвратила эпидемии и по своему 
значению была равноценна крупной победе на ф р о н те58. По приведен
ным в порядок улицам с 15 апреля пошли трамваи  по пяти марш рутам , 
связавш и м  меж ду собой все районы города.

С весны 1942 г. Ленинград вступил в полосу быстрого возрождения 
хозяйства и нормализации жизни, насколько это позволяли блокада и 
фронтовые условия. Уж е в м арте  ряд промышленных предприятий 
возобновил р а б о т у 59. В апреле вступило в строй 50, в мае — 57, в июне — 
75 заводов, производивших военную продукцию 60. Темпы роста произ
водства из месяца в месяц повышались. С июня по сентябрь был 
возобновлен выпуск почти всех тех изделий для фронта, которые изго
товлялись во второй половине 1941 года. В сентябре предприятия вы
пускали уже около 100 различных видов военной продукции. Д о конца 
года было вновь освоено свыше 50 видов оружия и боеприпасов. В те
чение года было отремонтировано 227 боевых кораблей, 360 катеров, 
163 орудия и много другого вооружения, построено для Л адож ской  воен
ной флотилии 100 тендеров, несколько паромов и разборны х металли
ческих б а р ж 61.

З а  лето 1942 г. изменились условия для работы промышленности. 
Улучшилось снабжение топливом и электроэнергией, и крупные заводы 
вернулись к механизированному производству. Постепенно в о зр о ж д а 
л ась  высокая техническая культура, присущая ленинградской промы ш 
ленности, повы ш алась квалификация новых рабочих, составлявш их 
основную часть заводских коллективов. Предприятия организовали 
обучение и повышение квалификации рабочих в круж ках  техминимума, 
в стахановских школах, технических круж ках, ввели периодические про
верки технических знаний р або ч и х 62. В борьбе за  рост производства на 
предприятиях получило широкое распространение соревнование комсо
мольско-молодежных бригад за  увеличение помощи фронту; ширилось 
соревнование меж ду рабочими, принимавшими обязательства  выпускать 
больше вооружения и боеприпасов, и фронтовиками, обязавш имися луч
ше овладевать  боевой техникой. С мая, включившись во Всесоюзное со
циалистическое соревнование за  всенародную помощь фронту, заводы 
и фабрики города добились значительных успехов в росте производи
тельности труда и обеспечили выполнение и перевыполнение планов 
п р о и зво д ства63. Летом были закончены большие и трудоемкие (вслед
ствие глубокого промерзания грунта) работы по восстановлению водо
проводных и канализационных сетей. Большинство заселенных домов

56 «Собрание указов, постановлений, решений, распоряжений и приказов военного 
времени. 1941— 1942 гг.». J1. 1942, стр. 167— 168.

57 ГА О РС С  ЛО , ф. 8832, on. 1, ед. хр. 43, лл. 21— 29.
58 «Собрание указов, постановлений, решений, распоряжений и приказов военного 

времени. 1941— 1942 гг.», стр. 169.
59 «Л енинград в Великой Отечественной войне Советского С ою за». Сборник доку

ментов и материалов. Т. 1, стр. 230—231.
60 Л П А , ф. 25, оп. 2, ед. хр. 4889, лл. 17— 19, 46.
61 «Героический Ленинград. 1917—-1942 гг.». Л . 1943, стр. 141, 210.
62 Л П А , ф. 25, оп. 2, ед. хр. 4586, л. 49.
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стало получать очищенную воду. Бесперебойно работали трамвай, бани, 
прачечные, ремонтно-бытовая сеть. Условия жизни и быта заметно 
ул у ч ш ал и сь64.

Блокада  не могла не нарушить деятельности культурных учрежде
ний. Но д аж е  зимой 1941 — 1942 г. не прекращ али работы 39 школ, 
1-й и 2-й Медицинский, а так ж е  Педиатрический институты, Театр му
зыкальной комедии. С весны возобновились занятия во всех школах, 
открылся Д ворец пионеров, летом дошкольники и младш ие школьники 
выехали на дачи в пригороды, а старшеклассники — в с о в х о зы 65. 
В апреле возобновила концерты филармония. О ж ивилась работа  кино
театров: в течение года их посетило 6 млн. зр и тел ей 66. Люди творческого 
труда своими произведениями укрепляли стойкость ленинградцев и их 
веру в победу над фаш измом. Художники, вдохновляемые боевыми 
и трудовыми подвигами защитников города, создавали картины и 
скульптуры, выпускали агитплакаты, демонстрировавшиеся на вы став
ках в Москве и в Ленинграде.

Улучшению экономического положения и укреплению обороны Л е 
нинграда способствовало дальнейшее упрочение транспортных связей 
со страной. Заблаговременное сооружение дополнительных пристаней на 
Л адоге  и пополнение флота позволили рано начать и лучше организо
вать водные перевозки. Н есмотря на попытку гитлеровцев воспрепят
ствовать судоходству по озеру, в навигацию 1942 г. было перевезено 
более 1 млн. т грузов и около 1 млн. человек, из них 250 тыс. для по
полнения войск фронта 67. В город было доставлено около 780 тыс. т 
г р у зо в 68, в 2,2 р аза  больше, чем по ледовой трассе в минувшую зиму. 
По дну Ладоги был проложен нефтепровод, бесперебойно снабж авш ий 
с 18 июня фронт и город нефтепродуктами, а так ж е  электрокабель, 
позволивший с сентября передавать в Ленинград энергию частично 
восстановленной Волховской ГЭ С  69.

Д ля восполнения продовольственных ресурсов в Ленинграде еще 
в первые месяцы блокады было начато и в 1942 г. широко развернулось 
изготовление пищевых заменителей и хвойного н а с т о я 70. Пищевой про
мышленностью и предприятиями общественного питания было вы рабо
тано (большей частью в 1942 г.) около 80 тыс. т заменителей молока и 
молочных продуктов из сои, 3,5 тыс. т белковых дрож ж ей из древесных 
опилок. Около 27 тыс. т жмыхов, рисовой лузги и других примесей было 
использовано на выпечку хлеба. Весной и летом 1942 г. пищевыми и 
торговыми организациями с участием школьников было заготовлено и 
переработано свыше 6 тыс. т крапивы, щ авеля, одуванчика, лебеды 
и других дикорастущих растений и ягод, не считая того, что было со бр а
но населением 7|. Многое было сделано для организации овощ еводства. 
Все пригородные земли, городские парки, сады, скверы, пустыри и сво
бодные участки во дворах , склоны каналов были использованы для вы 
ращивания картофеля и овощей. В дополнение к пригородным совхозам  
к весне 1942 г. было организовано 633 подсобных хозяйства предприя
тий; на коллективных и индивидуальных огородах рабо тало  276 тыс. ого
родников. Осенью удалось собрать до 77 тыс. т картоф еля и овощей 
(включая капустный лист и ботву корнеплодов, которые так ж е  исполь-

64 ГА О РСС ЛО , ф. 7384, оп. 18, ед. хр. 1461, л. 1.
65 Там же, ед. хр. 1443, л. 110; ед. хр. 1460, л. 103; ед. хр. 1461, л. 208; ед. хр. 1468, 

л. 156.
66 Там же, ф. 2076, он. 2, ед. хр. 1605, л. 9.
67 «И стория Великой Отечественной войны Советского С ою за. 1941— 1945». Т. 2, 

стр. 473.
68 И. П. Б а р б а ш и н  и др. Указ. соч., стр. 218.
69 «И стория Великой Отечественной войны Советского С ою за. 1941— 1945». Т. 2,

стр. 473.
70 Л П А , ф. 25, оп. 2, ед. хр. 4602, лл. 7—8; оп. 15, ед. хр. 144, л. 119.
71 Там же. ед. хр. 4887, лл. 127, 130— 131.
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зовались в пищу). Это в известной мере обеспечило потребности г р а ж 
данского населения в овощ ах  до следующ его уро ж ая  72.

Значительно увеличились добыча торф а внутри блокадного кольца 
и заготовки дров в пригородной лесоохранной зоне. Летом здесь рабо
тало  свыше 19 тыс. ленинградцев, главным образом  ж ен щ и н 73. Суточ
ная отгрузка торф а возросла с 99 вагонов в апреле до 224 вагонов в сен
тябре, вывоз дров — с 54 тыс. кубометров в  первом квартале  до 258 тыс. 
кубометров в третьем 74. Но топлива, включая и то, что завози лось через 
Л адогу , не хватало , чтобы обеспечить текущие потребности и создать 
запасы  на зиму. Чтобы и збеж ать  повторения топливной катастрофы, 
горком партии и исполком Ленгорсовета вынуждены были прибегнуть 
к такой мере, как массовая  разборка  на дрова деревянного жилого 
фонда, который представлял к тому ж е в условиях бомбардировок по
стоянную угрозу п о ж а р о в 75. С 1 сентября по 25 декабря организованно, 
трудом сотен тысяч ленинградцев была снесена основная часть деревян
ных зданий города и заготовлено свыше 1 млн. кубометров д р о в 76. Во 
вторую блокадную зиму Ленинград вступил с достаточными запасам и  
продовольствия и топлива.

В последние месяцы 1942 г. под руководством Военного совета 
фронта были заверш ены  основные мероприятия по превращению Ленин
град а  в военную крепость. В число их входила и эвакуация неспособ
ного к защ и те  города населения. В общей сложности из Ленинграда 
было вывезено 1 743 тыс. человек, из них в блокадное время — свыше 
1 100 т ы с я ч 77. Постоянное внимание и помощь Коммунистической п ар 
тии и Советского правительства в организации эвакуации, забо та  п ар 
тийных и советских органов, находившихся в тылу, об эвакуированных 
явились одним из ярких проявлений высоких чувств солидарности со
ветского народа с борющимся Ленинградом. В 1943 г. была заверш ена 
и эвакуация предприятий. Из города было вывезено свыше 70 тыс. м а 
шин, станков и агрегатов, или 65— 70% всего парка об о ру д ован и я78, 
из 333 предприятий союзно-республиканского подчинения эвакуировано 
133, в том числе 92 оборонных з а в о д а 79. Это позволило не только со
хранить значительную часть основных производственных фондов Ленин
града, но и поставить их на служ бу военному производству.

Завершением мероприятий по превращению Ленинграда в военный 
город была создана одна из важнейших предпосылок перехода от обо
роны к наступательным боям на Ленинградском фронте. Частичный 
прорыв блокады в январе 1943 г. стал началом завер ш аю щ его  этапа 
борьбы за  Ленинград. Значительно улучшилось военное и экономиче
ское положение города. Инициатива в военных операциях перешла к со
ветским войскам. Город получил прямую сухопутную связь со страной
по вновь построенной в полосе прорыва железнодорожной ветке. Эти
благоприятные условия дали новый толчок росту промышленного про
изводства. Н а ранее действовавш их и расконсервированных дополни
тельно 85 крупных предприятиях выпуск продукции в 1943 г. увеличил
ся на 84% . По отношению к первому кварталу  он составил во втором 
квартале  113,5, в третьем — 130 и в четвертом — 151 % 80. Теперь про
мышленность смогла не только более полно обеспечивать Ленинград
ский фронт, но и начать военные поставки другим фронтам. Кроме того, 
крупнейшие заводы  — Кировский, «Э лектросила», Металлический, Нев-

72 ГА О РСС Л О, ф. 7384, оп. 13, ед. хр. 125, л. 32.
73 Там  же, ф. 8832, on. 1, ед. хр. 4, лл. 68—69.
74 Т ам 'ж е , ф. 2076, оп. 2, ед. хр. 453, л. 211.
75 Л П А , ф. 25, оп. 2, ед. хр. 4542, лл. 2, 29—32.
76 ГА О РСС ЛО , ф. 2076, оп. 2, ед. хр. 435, л. 6.
77 Л П А , ф. 25, оп. 2, ед. хр. 4886, л. 229.
78 «Ленинград и Ленинградская область». Статистический сборник, стр. 56.
79 А. В. К а р а с е в .  Указ. соч., стр. 257.
80 Л П А , ф. '25, :оп. 2, ёд. хр. 4886, л. 91.
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пкий маш иностроительный1 и десятки других, приступив по заданию 
ГК О  к восстановлению своих цехов еще в условиях блокады, возобно
вили производство мирной продукции и поставку стране турбин, гене
раторов, машин и других изделий для освобожденных районов с т р а н ы 51. 
При остром недостатке рабочих кадров быстрое развитие промышлен
ности обеспечивалось перераспределением около 10 тыс. рабочих из го
родского х о зя й с т в а 82. Но главное значение имел рост производительно
сти труда, которая за  год повысилась на 60% 83, что было достигнуто 
за  счет дальнейшего расширения механизации производства, а так ж е  
благодаря широко развернувш емуся обучению и повышению квалифи
кации рабочих и соревнованию по профессиям — за  звание лучшего м а 
стера, токаря, сварщ ика и т. д. С к азал ось  такж е  дальнейшее улучшение 
жизни и быта.

Р азделяя  с ленинградцами радость их первой военной победы, тру
дящиеся всех советских республик вместе с поздравлениями слали им 
подарки, оказы вали помощь продовольствием, топливом и строительны
ми материалами. Нормы выдачи хлеба в ф еврале были увеличены р або
чим оборонных предприятий и горячих цехов до 700 граммов, остальным 
рабочим — до 600, служ ащ им  — до 500, иждивенцам и детям — до 
400 84. Продовольственный паек стал таким же, как и в других крупней
ших промышленных центрах страны, а по ж ирам и сахару  — на 
400 граммов б о л ь ш е 85. Д альнейш ее развитие получило овощеводство. 
Посевные площади под картофелем и овош ами увеличились на 29% . 
Число огородников возросло с 276 до 443 тысяч. Собранный урож ай к а р 
тофеля и овощей полностью обеспечил потребности населения. В рацио
не столовых, услугами которых к этому времени пользовалось свыше 
80% жителей, норма снабжения картофелем и овощ ами увеличилась 
в сутки на человека с 250— 300 до 400 граммов, а в столовых предприя
тий, заготовивш их овощи на весь год,— до 600 г р а м м о в 86.

При относительно стабилизировавшейся численности населения87 
исполком Ленгорсовета обратил главное внимание на улучшение 
эксплуатации коммунальных и культурно-бытовых учреждений, повыше
ние уровня и качества обслуживания трудящихся. Были проведены 
работы для увеличения напора воды в сетях водоснабжения, и почти все 
жилые дома получили воду не только в нижние, но и в верхние этажи. 
Около половины жилых зданий имели электрический с в е т 88. Нормально 
функционировали трамвай, коммунальные предприятия, кинотеатры. 
С 1 октября возобновили занятия Политехнический, Электротехниче
ский, Технологический институты и ряд других в у з о в 89. Сеть медицин
ских учреждений обеспечивала обслуживание населения, возобновили 
работу пригородные здравницы и дома отдыха. К концу года р о ж д ае
мость в городе превысила см ертно сть90. Был проведен ряд мер поумень-

81 «И стория Великой Отечественной войны Советского Сою за. 1941— 1945». Т. 3. 
М. 1961. стр. 142.

82 ГА О РСС ЛО . ф. 2076, оп. 2, ел. хр 571, л. 81.
83 Л П А , ф. 25, оп. 2, ед. хр. 4886, л. 15.
84 «И стория Великой Отечественной войны Советского Сою за. 1941— 1945». Т. 3. 

стр. 141— 142.
85 ГА О РСС ЛО , ф. 7384, оп. 18, ед. хр. 1486, л. 8
88 Л П А , ф. 25, оп. 2, ед. хр. 4887, л. 128.
87 Численность населения Ленинграда (с пригородами), снабж авш егося по к ар

точкам (без состоящих на котловом довольствии и работавш их на заготовках торфа и 
дров), составляла в июле 1942 г. 1040,5, в январе 1943 г.— 637,4. в июле — 582,2, в ян
варе 1944 г.— 575,9 тыс. человек (Центральный архив Главного управления торговли
Ленгорисполкома, ф. 365, on. 1, д. 11, лл. 2—4).

88 ГА О РСС ЛО, ф. 7384, оп. 18, ед. хр. 1497, лл. 13, 47, 118; ед. хр. 1500, л. 186; 
ед. хр. 1483, лл. 63—64; ед. хр. 1490, л. 325.

69 «И стория Великой Отечественной войны Советского Сою за. 1941 — 1945». Т. 4 
М 1962. стр. 31.

90 Л П А , ф. 24, оп. 2, ед. хр. 6426, л. 141; «Л енинградская п равда», 21.X II .1943.
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шению потерь среди населения от налетов и обстрелов. Население было 
полностью обеспечено бомбоубеж ищ ами и более чем на 70% — газоу бе
жищами.

В период блокады Ленинград получил большую экономическую по
мощь от страны. Д о прорыва блокады сюда было доставлено по Л адоге  
1 415 тыс. т грузов. В 1943 г. по железнодорожной ветке (до 6 м арта  
1944 г.) завезено свыше 4 млн. т (около 226 тыс. вагонов и платформ) 
и по Л адоге  — 515 тыс. т военных и граж данских г р у зо в 91. Одновремен
но резко повысилась роль местных источников снабжения. Так, доля 
децентрализованных (в основном — внутригородских) ресурсов в роз
ничной торговле повысилась с 13,8% в 1941 г. до 32,2% в 1943 году. Ко
личество дров, заготовленных внутри блокадного кольца, в общем по
ступлении возросло с 22% в 1941 г. до 64% в 1943 г о д у 92. Из тыловых 
районов в Ленинград отправлялись главным образом  военные грузы и 
продовольствие, но почти не завози лось сырье, а поступление топлива 
не поспевало за  восстановлением промышленности. М еж ду тем город 
уж е исчерпал многие виды полноценного сырья, экономичные источники 
топлива и вынужден был применять стары е материалы  и низкокаче
ственные заменители, вести трудоемкую, но малопродуктивную добычу 
торф а на мелких участках д аж е  в черте города, приступить к вы кор
чевке пней в пригородных лесах. По все более расш ирявш емуся кругу 
сырья и материалов экономия становилась единственным источником 
снабжения производства. В таких условиях ж есточайш ая экономия пре
в р ащ а л а с ь  не только в главную экономическую проблему, но в острей
шую военную и политическую задачу.

З а  первый год блокады ленинградцы многое сделали в борьбе за 
экономию, но это были разрозненные меры, рожденные стремлением 
безотказно помогать фронту. Постановлением горкома В К П (б )  и ис
полкома Ленгорсовета «О  проведении неотложных мероприятий по эко
номии в народном хозяйстве Л енинграда» от 25 октября 1942 г. борьбе 
за  экономию был придан массовый и планомерный характер . В 1943 г. 
были сокращены нормы расхода сырья, материалов, топлива и электро
энергии. Все  предприятия города вступили в общегородское соревнова
ние за  экономию топлива, электроэнергии и образцовое ведение энерго
хозяйства 93. Только за  время с 15 декабря 1942 г. по 1 октября 1943 г. 
было сэкономлено около 12 млн. квтч электроэнергии, 16 тыс. т услов
ного топлива и заменено местным топливом 22 тыс. т дальнепри
возного 94.

После заверш ения эвакуации населения число жителей Ленинграда 
значительно уменьшилось и ок азалось  ниже того примерного лимита 
(800 тыс. человек), который определялся требованиями прифронтового 
города. Процент рабочих и служ ащ их в составе населения к осени 
1942 г. по сравнению с предвоенным временем повысился с 52 до 82 95. 
Непомерную трудовую ношу несли все слои населения, особенно ж енщи
ны. Их процент среди работавш и х увеличился с 47 в 1940-м до 79 в ок
тябре 1942 и 83 в октябре 1943 г., а в непроизводственных отраслях и 
д а ж е  на погрузке и разгрузке  — до 90 96. Оборона требовала от населе
ния, помимо труда на производстве, участия в многочисленных общ е
ственных работах.

91 И. П.  Б а р б а  ш и н  и др.  У каз. соч., стр. 201, 209—210, 218, 223, 224, 288.
92 Исчислено приближенно по материалам Ленгорплана (ГАОРС.С ЛО , ф. 2076, 

оп. 2, ед. хр. 730, л. 107).
93 Л П А , ф. 25, оп. 2, ед. хр. 4586, лл. 18—20; ед. хр. 4602, лл. 32—33.
94 «Л енинградская правда», 5.1.1944.
95 «Ленинград и Ленинградская область в цифрах». Статистический сборник, 

стр. 32, 127; ГА О РСС Л О, ф. 2076, оп. 2, ед. хр. 578, л. 3.
96 «Л енинград и Ленинградская область в цифрах». Статистический сборник, 

стр. 131; ГА О РС С  ЛО , ф. 4965, on. 1, ед. хр. 5455, л. 1; ед. хр. 5456, л. 15.
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Трудящиеся Ленинграда, испытывая огромный недостаток в кадрах, 
преодолевали все трудности путем мобилизации всех своих сил. Не 
в одиночку, а сообщ а разреш али  они оборонные и хозяйственные з а д а 
чи, от строительства оборонительных рубежей до восстановления горо
да под огнем враж еской авиации и артиллерии. Коллективизм их был 
не только проявлением человеческой общности, упроченной фронтовыми 
и блокадными лишениями, но и выражением их единства, обусловлен
ного природой социализма и народным характером  войны. В коллектив
ном труде без счета времени и устали, в условиях невыносимых невзгод 
наиболее ярко проявился трудовой героизм ленинградцев.

Беспримерная стойкость участников обороны, военная и экономиче
ская помощь, моральная поддержка, которую им ок азы вал  весь совет
ский народ, решили исход борьбы за город Ленина. Руководителем масс 
в этой борьбе явилась Коммунистическая партия. Центральный комитет 
В К П (б )  и ее боевой отряд — Ленинградская партийная организация, 
которые благодаря  проведенной ими организаторской и идеологической 
работе мобилизовали все ресурсы для борьбы с врагом, укрепили волю 
защитников города, воспитали их мужество, вдохновили их на ратный 
и трудовой подвиг. Высокий морально-политический дух, готовность на 
любые ж ертвы во имя Родины, сплоченность и организованность вопло
тились в героизме войск, в трудовой доблести ленинградцев, материали
зовались в невиданной, несокрушимой силе сопротивления. В резу льта
те при меньших материальных возможностях, чем было необходимо, 
осажденный Ленинград выстоял в длительной блокаде, внеся свой вклад 
в победу советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.
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