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В статье приводятся сведения о коллекции лотерейных билетов Самарского областного историко-
краеведческого муузея им. П.В. Алабина, насчитывающей 144 предмета. 
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Коллекция лотерейных билетов СОИКМ им. П.В.Алабина относится к фонду «Нумизматика». 
Так было решено давно, так как, хотя и с большой натяжкой, билеты различных розыгрышей можно 
отнести к ценным бумагам. По ним можно было получить ценности, но лишь по жребию, лотерее.  
Всего бумажных знаков в этом фонде 1273, лотерейных билетов из них – 144.

История возникновения лотерей насчитывает не одно тысячелетие. Известно, что две с лишним 
тысячи лет назад в Древнем Китае проводились игры, похожие на лотереи. При этом денежные средства, 
вырученные государством посредством их, шли на оборонные нужды, в частности, на строительство 
Великой Китайской стены. Даже в Библии имеются ссылки на распределение имущества согласно 
жребию. В Древнем Риме императоры Нерон и Август проводили лотереи во время сатурналий и 
прочих праздников. На кону в основном были рабы и другое имущество. Также устраивали бесплатные 
лотереи для плебеев. «Бумажки счастья» - так их называли – выпускались во время праздников.

Практически сразу было замечено, что краеугольным камнем любого розыгрыша является Его 
Величество Случай, что делало игру особенно непредсказуемой и увлекательной. 

С XV века лотереи начинают набирать популярность в Европе. Первое письменное упоминание о 
проведении лотереи – розыгрыш, организованный вдовой известного фламандского художника Яна 
Ван Эйка в Брюгге в 1466 г. Купить билеты имели возможность все желающие. Средства, полученные 
от этого тиража, были направлены на благотворительные цели. В 1520 г. французский король Франциск 
с учетом тяжелого положения государственной казны подписал указ об организации лотерей. В пяти 
крупных городах страны устанавливались лотерейные колеса, из которых граждане вытягивали билеты.

В Англии лотереи организовывались государством с 1559 г., с первого года правления королевы 
Елизаветы I. В тот период страна испытывала финансовые затруднения. Было выпущено около 40 
тысяч билетов, а выигравшие получали различные призы. Полученный доход пошел на восстановление 
морских портов, а также на общественные нужды. На государственном уровне лотереи в Великобритании 
проводились до 1825 г., когда властям пришлось от них отказаться под давлением оппозиции. Нужно 
сказать, что за время их проведения на лотерейные средства были построены Британский музей, 
Лондонский акведук, несколько мостов и другие важные объекты.

Первый тираж испанской национальной лотереи был разыгран при короле Карле в 1763 г. Эта 
лотерея – ее название можно перевести как «примитивная» - проводится и по сей день. В 1863 г., после 
объединения страны, в Италии началась история первой национальной лотереи Lotto. Она в течение 
долгого времени проводилась каждую неделю.

На протяжении американской истории с помощью лотерей финансировались различные социальные 
и военные задачи. Вместе с тем, из-за недостаточного контроля со стороны государства, лотереи, 
которые находились  в частных руках, перестали устраивать население в виду многочисленных фактов 
мошенничества. В итоге федеральные власти США к 1900 г. полностью запретили проведение лотерей.

  В России, как и многие новшества, лотереи появились во времена  Петра I. Организатором первой 
«русской забавы» стал обрусевший немец Яков Гассенус, часовых дел мастер из Москвы. Его розы-
грыш проводился следующим образом: желающий уплачивал деньги, двое детей извлекали лотерей-
ные билеты из ящика, а Яков разворачивал и зачитывал то, что было на них написано. Если выпадал 
приз, то он тут же вручался счастливчику. Нужно сказать, первые лотереи в России были убыточными, 
поэтому распространения не получили. 

Государственную лотерею впервые учредила Екатерина II. Она издала указ о лотерее, средства 
от проведения которой предназначались для раненых военнослужащих. Билеты были дорогие, и 
участвовать в лотерее могли только обеспеченные люди.  Впоследствии в России лотереи проводились в 
основном разнообразными благотворительными организациями. При Александре II были даже созданы 
законы о лотерее, касавшиеся частных лотерей. Но были и государственные тиражи. Известны два таких 
розыгрыша – 1892 г. для помощи от неурожая и 1914 г. в поддержку пострадавших от войны. После 
революции 1917 года в ходе борьбы с азартными играми под запрет попали все лотереи. Однако голод 
1921 года «вернул к жизни» эти розыгрыши. Было решено провести лотерею в помощь пострадавшим от 
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голода. Комиссия Помощи Голодающим 
в 1922 г. провела лотерею, для которой 
выпустила 3 миллиона выигрышных 
билетов стоимостью 500 тысяч рублей 
каждый по ценам 1921 года, а по ценам 
1922 года – 50 рублей (КП – 4159, КП 
– 4436). На билетах было написано: 
главный приз – 30 миллиардов рублей! 

Билет на лотерею, которую устраивал 
Самарский Губисполком на нужды 
голодающего населения Самарской 
губернии, был украшен гирляндами из 
листьев и плодов, виньетками, его цена – 
100 000 рублей деньгами 1921 года (КП – 
4162, КП – 18978/25).  Это свидетельство 
галопирующей инфляции. 

Нужно подчеркнуть, что в те годы 
игроков привлекали всевозможными 
выигрышами, но повышенным спросом 
пользовались вещевые призы. Во 
времена товарного голода деньги особой 
ценности не представляли. Участникам 
предлагались: швейная машинка, примус, 
самовар, пальто, отрез шелка, даже два 
мешка с мукой мелкого помола. В качестве 
главного приза фигурировала путевка на 
южный берег Крыма.

Большой интерес для исследователя 
представляет детальное изучение лотерейных билетов того времени. Вот, например, выигрышный 
билет ценой 25 копеек, выпущенный Комиссией по улучшению жизни детей при ВЦИК (КП – 4160, 
КП – 4425). Этот розыгрыш был проведен в Москве 10 сентября 1925 г. Доход поступал на борьбу с 
детской беспризорностью. Главный выигрыш – 5000 рублей. Билет имеет иллюстрации: слева двое 
беспризорных детей греются у костра, а справа они за работой в школьных мастерских. Билет такой же 
4-ой лотереи  (КП – 4426) ценой 50 копеек имеет подпись наркома Семашко. На билете есть конкретная 
надпись: «Доход поступает на усиление фонда по ликвидации беспризорности».

Интересны также подробные описания выигрышей, которыми привлекали участников лотерей. На 
выигрышном билете вещевой лотереи Деткомиссии при ВЦИК от 1927 года (КП – 4424) написано: 
«Главный выигрыш: золотые настольные часы с бриллиантовым циферблатом весом около 10 фунтов 
червонного золота стоимостью 5000 рублей». На билете 2-ой вещевой лотереи Деткомиссии от 1928 
года есть даже такая надпись: «Главные выигрыши определяются по выбору самого выигравшего». 

Хранится в нашем музее очень редкий нумизматический знак – четверть выигрышного билета 
ценой 2 рубля 50 копеек 1923 года, главный выигрыш которого 200 миллиардов (!) рублей. На обороте 
написано: «Выигрыши будут выплачены наличными денежными знаками в отделениях Госбанка по 
предъявлению билета» (КП – 4437).

В 1926 г. в нашей стране была организована «Первая Всесоюзная авиационная лотерея». На билете, 
хранящемся в музее, можно прочитать популярный лозунг тех лет: «Авиахим опора мирного труда, 
противогаз и воздушный часовой СССР». В центре билета в круге – вид на Северный полюс Земного 
шара, по углам изображены - аэроплан, автомобиль, ледокол и железнодорожный состав с паровозом. 
Впоследствии поле лотерейного билета заполняли такими рисунками – греческий Парфенон, египетские 
пирамиды, статуя Свободы и другие виды Америки, также изображен был крестьянин на тракторе, 
новые сельскохозяйственные орудия труда. 

Было выпущено 2 млн. билетов, тираж состоялся 9 июля 1927 г. Главный выигрыш – три кругосветных 
путешествия. Другие выигрыши представляли собой полеты на самолете - либо над городами, либо 
авиаперелеты, в том числе за границу. При этом все выигрыши можно было поменять на денежный 
эквивалент. Последующие исследования показали, что вероятность выигрыша составляла 0,4 % 
(КП – 4429, КП – 20275/55).

В 1927 г. такая же лотерея называлась «2-я Всесоюзная лотерея Осоавиахима», в 1928 г. была 
3-я лотерея. Так все последующие годы вплоть до 1941 года, когда была проведена 15-я лотерея. 
Исключение составляет 1938 год. Многие склоны считать родоначальниками современных российских 
лотерей именно тиражи лотереи Осоавиахима, будущего ДОСААФ. Уже подчеркивалось, что в этих 

Лотерейный билет в пользу голодающих. 1922 г. 
КП-4159.
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розыгрышах граждане в качестве главного приза 
могли получить билет на кругосветное путешествие 
по маршруту Москва – Берлин – Париж – Нью-Йорк 
– Чикаго – Токио – Владивосток – Москва. Вторым 
по значимости призом был полет на дирижабле над 
Москвой, Ленинградом или Харьковом. В 1937 г. было 
напечатано 80 000 000 билетов. Примечательны призы 
того времени – охотничьи ружья, малокалиберные 
винтовки, противогазы, военизированные детские 
игрушки (КП – 20275/56, КП – 20275/57).

«Приобретая билет лотереи Осоавиахима, вы 
укрепляете оборонную мощь страны!» - так было 
чаще всего написано на лотерейных билетах. 
Конечно, были выигрыши и с идеологическим 
подтекстом. Например, победителю предлагалось 
совершить «путешествие на самолете на крупные 
стройки и заводы СССР сроком на один месяц». 
По желанию можно было поменять такой выигрыш 
на набор сельскохозяйственных инструментов. В 
качестве такой альтернативы выставлялись сеялка 
восьмирядная или сепаратор десятиведерный 
(КП– 4430/1, КП – 4430/2, КП – 4430/3, КП – 4430/4, 
КП – 4430/5, КП – 4430/6, КП – 4430/7, КП – 4430/8, 
КП – 4431, КП – 4432/1, КП – 4432/2, КП – 4433, 
КП–20275/1–49).

Страна была в разрухе. Плохие дороги, отсутствие 
автомобильного транспорта, нехватка тракторов 
и недостаточная моторизация Вооруженных сил – 
это некоторые причины создания добровольного 
«Общества содействия развитию автомобилизма и 
улучшению дорог» (Автодор). Оно было создано 
22 сентября 1927 г. Печатным органом Автодора 
стал журнал «За рулем». Для привлечения денежных 
средств было решено организовать лотереи. Среди 
выигрышей, предлагавшихся участникам, были 
автомобиль или трактор, мотоцикл или пианино, 
подвесной лодочный мотор или автопутешествие, 
велосипед или место в доме отдыха, детский 
педальный автомобиль или охотничье ружье, часы, 
предметы ширпотреба или спорта, денежные 
выигрыши по 50 и 25 рублей (КП – 20275/69, 
КП – 20275/70). В билетах 20-го разряда список 
наименований выигрышей был расширен. Здесь 
были: комбайн, автомобиль «Форд», большое 
количество сельскохозяйственных орудий и техники, 
радиоприемники, одежда, предметы спорта и детские 
игрушки (КП – 20275/71, КП – 20275/72).  

Примерно в те же годы был проведен розыгрыш 
премий подписчикам газеты «Всесоюзная кочегарка». 
На хранящемся в музее лотерейном билете можно 
прочитать, какие призы ожидали победителей этого 
розыгрыша – два любительских радиоприемника, три 
курортных места, пять комплектов полного собрания 
сочинений  В.И. Ленина, 50 экземпляров литературного 
сборника союза пролетарских писателей «Забой», 200 
экземпляров «Спутника Донецкого рабочего» (КП 
– 20275/50).

Представлены в нашем музее также очень 
интересные лотерейные билеты из тех розыгрышей, 
что проводились в 1920-1930-е годы на Украине. Это 

Лотерейный билет в пользу голодающего 
населения Самарской губернии. 1922 г. 

KP-4162

Лотерейный билет Второй всесоюзной 
лотереи ОСОВИАХИМА. 1927 г. KP-20275/56
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билет первой вещевой Всеукраинской лотереи 1925 года (КП – 20275/51), билеты санаторно-курортной 
лотереи Украины (КП – 20275/52, КП – 20275/53, КП – 20275/54), билеты второй студенческой лотереи 
Украины 1927 года (КП – 20275/58, КП – 20275/59). Об этих последних несколько подробнее. Среди 
выигрышей для студентов были тракторы, молотилки, сноповязалки, веялки, дома с усадьбами, мебель, 
одежда и головные уборы, часы и музыкальные инструменты, радиоаппаратура, скот, даже дойные 
коровы! Это не все. Внизу на билете мелким шрифтом было написано: «Кроме того, будут разыграны 
высокохудожественные вещи исторического значения, закупленные у Ленинградского Госфонда: вазы, 
хрусталь, фарфор, картины, бронзовые статуэтки и мебель» (КП – 20275/60).    

Многие исследователи отмечают коллекционную ценность билетов вещевой авиационной лотереи 
«Ответ Чемберлену». Это одна из лотерей Осоавиахима, собранные средства шли на строительство 
эскадрильи «Разрыв». В нашем музейном собрании есть образцы таких билетов. Интересно, что на 
них имеются надписи: «Подарок 12-го съезда Советов Луганщины правительству УССР». Среди 
выигрышей в этой лотерее были привычные автомобиль, мотоцикл, велосипед, рояль, ковры, мебель, 
но были еще лошади, коровы, овцы, золотые и серебряные вещи, даже вагон угля и вагон дров (КП – 
20275/62, КП – 29275/63, КП – 20275/64).

Сохраненные для потомков и ждущие своих исследователей лотерейные билеты 1920-1930-х годов 
представляют широкую картину различных розыгрышей того времени. В 1929 г. Наркомфином были 
утверждены условия 1-ой Всесоюзной вещевой крестьянской радио-лотереи. Билеты стоимостью 50 
копеек были красиво оформлены. Большую часть занимала картинка – перспектива зимней сельской 
улицы, справа мужчина и женщина в наушниках, слева радиоаппаратура. Интересный случай – срок 
реализации билетов этой лотереи был продлен, так как первоначально было реализовано чуть более 
25% двухмиллионного тиража. Розыгрыш был проведен в июле 1930 г. в Москве. Возможно, все это 
было из-за того, что правилами было предусмотрено получение только вещевых выигрышей продукции 
Гостреста заводов слабого тока, обмен выигрышей на деньги не допускался. Главным призом (их было 
50 штук) был полный комплект трансляционного узла на 50 точек (КП – 4428).  Нужно подчеркнуть, что 
лотерейные билеты довоенных выпусков очень интересны как иллюстрации тогдашних художественных 
направлений, графических принципов и эстетики того времени.  

По всей стране распространялись билеты ОЗЕТ-лотереи, так как она была Всесоюзной. Сейчас 
мало кто знает, как расшифровывается аббревиатура ОЗЕТ. Это «Общество землеустройства еврейских 
трудящихся». Оно было создано в 1925 г., его полное название – «Всесоюзное общество по земельному 
устройству трудящихся евреев в СССР». Советское государство не могло финансировать эту 
общественную организацию за счет бюджета. Основной капитал его формировался, во-первых, за счет 
помощи зарубежных благотворительных фондов. Вторым источником капитала стали членские взносы. 
Но этого, особенно из-за инфляции, было мало. Было решено проводить лотереи. Первый розыгрыш 
был проведен в Москве в декабре 1929 г. Было выпущено 2 миллиона билетов, 50 копеек, выигрышей 
было 8001 на сумму 150 000 рублей. Надписи на билетах были на арабском, армянском, грузинском, 
белорусском, еврейском, русском и украинском языках.

В фондах нашего музея есть билеты 3-ей и 4-ой лотереи ОЗЕТ, 1931 и 1932 гг. соответственно 
(КП– 20275/65, КП – 20275/66, КП – 20275/73, КП – 20275/74). Лотереи ОЗЕТ в СССР проводились 5 
раз – в 1928, 1929, 1931, 1932 и 1933 годах, но они могли быть в 50-ти сериях!         

Небезынтересны и сами выигрыши: дом-квартира в три комнаты в любом пункте СССР, поездки 

Билет вещевой авиационной лотереи «Ответ Чемберлену». KP-20275/64
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на один месяц в Европу по маршруту, избранному 
выигравшим. Предлагались поездки на 1,5 месяца в 
Биробиджан, на 1,5 месяца в США, на две недели по 
еврейским земледельческим поселкам Крыма, 4 дня 
в Евпатории, 3 дня в Одессе, по земледельческим 
поселкам Криворожско-Херсонского района, включая 
Днепрострой. Можно было заменить выигрыш 
указанной в билете денежной суммой.

Среди других выигрышей привлекают такие: 
автомобиль с обеспечением горючего в течение 
года, наборы рабочего и кустарного инструмента, 
сельскохозяйственные машины, оборудование для 
сыроварни, заграничная складная лодка «Клеппер», 
заграничные коньки и велосипеды, американские 
бритвы «Жиллет», швейные машины, самовары, 
примусы, американские вечные перья «Паркер» и 
даже книги – собрания сочинений Ленина, Горького, 
Толстого или библиотека еврейских авторов из 40 
книг по выбору выигравшего. Да, в 1929 году выбор 
еще был!  

В 1931 г. состоялась первая Всесоюзная лотерея 
Союза Обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца СССР, общественной организации, цель 
которой была в содействии органам здравоохранения 
в профилактических и санитарно-оздоровительных 
мероприятиях. Наискосок через лотерейный билет 
шла надпись: «Крепите санитарную оборону СССР, 
несите санитарную культуру в массы трудящихся!» 
Билет стоил 50 копеек, а среди призов был кусок 
мыла, примус и даже пай в квартире.

Нужно еще раз подчеркнуть, что вероятность 
выигрыша, особенно крупного, была очень мала. 
По подсчетам специалистов, во Всесоюзной лотерее 
ОСВОДа такая вероятность составляла всего 0,52%.

Условия лотереи Общества содействия развитию 
водного транспорта и охраны жизни людей на 
водных путях СССР были утверждены в 1932 г. Эта 
лотерея, на билетах которой был лозунг «Усилим 
мощь советского флота!» была денежно-вещевой, то 
есть все выигрыши могли быть обменены на деньги. 
Главным призом было морское путешествие. Также 

разыгрывались автомобили, моторные лодки (глиссеры), пианино, мотоциклы, поездки по Волге, 
путевки в дома отдыха и санатории. Цена билета – 1 рубль. Тиражи делились на 5 разрядов по месту 
проведения: 1 – Ленинград, 2 – Москва, 3 – Одесса, 4- Астрахань, 5 – Тифлис. Наш билет по разряду 2, 
то есть розыгрыш тиража был проведен в Москве (КП – 4434).

Популярность лотерей в СССР была велика, розыгрыши проводились даже во время Великой 
Отечественной войны. В 1941 г. государство взяло проведение лотерей в свои руки. 27 ноября 1941 г. 
СНК СССР принял постановление о проведении денежно-вещевой лотереи. Всего за время войны 
Наркомфин СССР провел четыре Всесоюзные лотереи под девизом «Все для фронта, все для разгрома 
врага, все для Победы!» Было выпущено и распространено 140 миллионов билетов. От их реализации 
поступило 12,9 миллиардов рублей доходов.    

С 1946 до 1956 г. лотереи в СССР не проводились. Лотерея 1956 года была посвящена Международному 
фестивалю молодежи и студентов. В послевоенные годы полученные от продажи билетов денежные 
средства стали направлять на культурные, образовательные и спортивные цели. В числе призов 
разыгрывались автомобили, мотоциклы, квартиры, пианино, бытовая техника и даже дачные участки.  

1 ноября 1963 г. в продажу поступили билеты 10-й Всесоюзной художественной лотереи, проведение 
которой взял на себя Союз художников СССР и Министерство культуры СССР «в целях популяризации 
и широкого распространения среди трудящихся произведений советского изобразительного и 
прикладного искусства». В 1963 г. было разыграно 20 тысяч художественных произведений – живопись, 
графика, скульптура и изделия прикладного искусства. Надо отметить, что эта и все последующие 

Билет Всесоюзной авто-мото-вело лотереи 
Автодора. 1934 г. KP-20275/69
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художественные лотереи были исключительно «вещевыми», никакая замена выигрышей деньгами не 
допускалась. В 1966 г. среди призов были еще и комплекты мебели. Всего было проведено 14 лотерей: в 
1963, 1966, 1968, 1971 гг. и далее один раз в два года. Номинал билетов всех этих лотерей был 50 копеек 
(КП – 20275/79).

Несмотря на то, что когда-то лотереи были объявлены у нас «буржуазным пережитком», многие из 
них приносили большой доход государству. За 20 лет существования в СССР доходы от «Спортлото», 
например, составили 500 миллиардов рублей. Эта лотерея сыграла значительную роль в финансировании 
Московской Олимпиады 1980 года. В целях повышения доверия граждан к лотереям практиковалось 
проведение трансляций открытых розыгрышей по Центральному телевидению.    

В целом коллекция лотерейных билетов, изучение которой только начинается, - это очень интересный 
источник по социально-политической и экономической истории нашей страны.     
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