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Нет в мире города, который столько жизней 
отдал для победы. Его история -  история 
всей Отечественной войны: если мы вошли в Берлин, 
то это и потому, что немцы не вошли в Ленинград.

И. Эренбург

ПРЕДИСЛОВИЕ

О Ленинграде в годы Великой Отечественной войны, главным образом о бло
каде, написаны сотни и сотни книг, брошюр, статей, диссертаций, опубликовано 
немало документов, воспоминаний, дневников. Каждая из публикаций добавляет 
еще один штрих в создание объективной истории жизни города в эпоху военного 
лихолетья. Жизнь эту ленинградцы делили на блокадную и послеблокадную. Но 
блокада тоже распадалась на две части: зиму 1941-1942 года, когда все спрессо
валось в два слова: голод и холод, когда многих охватило чувство апатии, когда, по 
образному выражению одной ленинградки, наступило “наводнение смерти” , и ос
тальные месяцы, когда было уже легче. Блокада стало самым трагическим перио
дом в истории города. От голода и болезней умерли до 750 тыс. ленинградцев. 
Впрочем, эти данные приблизительны, в литературе приводятся и иные: от 640 
тыс. до 1,5 млн. человек.

И в блокаде, и в обороне Ленинграда в целом трагическое переплелось с ге
роическим. Неувядаемой славой покрыли себя защитники города —  бойцы-фрон
товики. Более 1 млн. из них получили ордена и медали СССР, а свыше 600 —  зва
ние Героев Советского Союза. С полным правом к защитникам Ленинграда можно 
отнести и всех его жителей. Более двух лет они жили фактически на передовой, на 
линии фронта и погибали, как бойцы, от вражеских бомб и снарядов. Наверное, 
нет больше в истории примера, когда боевую медаль получали сотни тысяч мир
ных граждан. А среди 1,5 млн. человек, награжденных медалью “За оборону Ле
нинграда” , горожан было не меньше, если не больше, чем солдат и офицеров.

Вся страна защищала Ленинград, и Ленинград защищал страну, неся огром
ные потери. Но их число могло быть меньшим, если бы не ошибки и просчеты, до
пущенные высшими и местными органами власти и военным командованием.

Жизнь военного Ленинграда, как и всей страны, нельзя описать только двумя 
красками: белой и черной. За 1418 дней войны, за почти 900 блокадных дней слу
чалось все: и героизм, и трусость, и мужество, и предательство. Одни верили в 
победу, другие ждали поражения. Горожане не только горевали и плакали, но смея
лись и шутили. Создавались семьи, а смерть соседствовала с рождением. Кусок 
хлеба для одних становился мерилом жизни, для других—  мерилом богатства. “У 
каждого была своя блокада” , —  утверждал переживший ее ленинградец. “У каж
дого была своя война” , —  добавим мы.

В этой книге почти 400 фотографий, большей частью неизвестных читателям. 
Но надо помнить о “постановочном” характере подавляющего большинства этих 
снимков. Такое было время: фотографии (и публицистика, и газеты, и радио) того 
времени под влиянием цензуры приукрашивали действительность, не передава
ли полностью того трагизма, который переживали ленинградцы. Не случайно мы 
дополняем их документами и отрывками из воспоминаний и дневников —  более 
откровенными и более реалистичными.

Мы надеемся, что фотографии в сочетании с документами и историческими 
очерками помогут читателю представить все многообразие жизни Ленинграда в 
годы Великой Отечественной войны.



«ВОИНА КАТИЛАСЬ К ЛЕНИНГРАДУ»

Линия фронта к 10 июля 1941 г.



18 декабря 1940 года А. Гитлер утвердил «План Барбаросса« —  план напа
дения на СССР. Он предусматривал нанесение основных ударов по трем стра
тегическим направлениям: Ленинградскому, Московскому, Киевскому и про
ведение молниеносной —  в течение полутора-двух месяцев —  войны.

22 июня 1941 года, на рассвете воскресного дня, германские войска вторг
лись в пределы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война.

На Ленинград наступала группа армий «Север» под командованием гене
рал-фельдмаршала В. фон Лееба. Вместе с частью сил армий «Центр» вся груп
пировка, нацеленная на город, состояла из 42 дивизий, в которых числилось 
около 725 тысяч солдат. Союзники гитлеровцев —  финны —  силами Карель
ской армии и двух армейских корпусов должны были наносить удар восточнее 
и западнее Ладожского озера, чтобы соединиться с немцами в районе Ленин
града и на р. Свирь. Немецким и финским войскам противостояли армии Се
веро-Западного (под командованием сначала генерала Ф.И. Кузнецова, потом 
генерала П.П. Собенникова) и Северного (командующий генерал М.М. Попов) 
фронтов, образованных в начале войны.

Гитлеровское командование с самого начала учитывало огромное экономи
ческое и стратегическое значение города на Неве, предполагало использовать 
его как плацдарм для нанесения удара в тыл советским войскам, прикрывав
шим Москву. Не последнюю роль в планах немцев играли и идеологические 
расчеты. При посещении штаба группы армий «Север» в июле 1941 года Гитлер

командиру батареи лейтенанту Давыдову Артиллеристы Н-ской части Ленинградского
открыть огонь по скоплениям противника. военного округа занимают огневые позиции.
25 сентября 1941 г. Фото И. Анцеловича 23 июля 1941 г. Фото М. Редькина
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«Война катилась к Ленинграду

подчеркнул, что с захватом Ленинграда для русских «будет утрачен один из сим 
волов революции... и что дух славянского народа в результате тяжелого воз
действия боев будет серьезно подорван, а с падением Ленинграда может на
ступить полная катастрофа».

Войска Северо-Западного фронта, несмотря на героизм советских воинов, 
не смогли остановить врага в приграничной полосе. Немецкие войска 1 июля 
овладели Ригой, 9 июля —  Псковом и вторглись в пределы Ленинградской об
ласти. С этого времени началась битва за Ленинград, самое продолжительное 
сражение Великой Отечественной войны, одна из самых героических и траги
ческих страниц истории Второй мировой войны.

Несколько лучше было положение на правом фланге советско-германского 
фронта. Перешедшие в наступление 29 июня -  1 июля на рубеже от Баренцева 
моря до Финского залива финские и немецкие войска больших успехов добиться 
не смогли. К 6 июля им удалось лишь на отдельных участках вклиниться в совет
скую оборону на 25-30 км.

Для руководства военными действиями армии и флота в Москве была соз
дана Ставка Главного командования (позже —  Ставка Верховного главнокоман
дования) во главе с И.В. Сталиным. Главнокомандующим вооруженными сила
ми Северо-Западного направления был назначен маршал Советского Союза 
К.Е. Ворошилов. Ему подчинялись как войска Северного и Северо-Западного 
фронтов, так и Балтийский и Северный флоты.

В начале войны Ленинград находился еще относительно далеко от театра во
енных действий и подвергался только воздушным налетам. Небо над городом 
защищали войска противовоздушной обороны и авиация. Уже в ночь на 23 июня 
зенитная батарея, расположенная в районе ст. Песочная, сбила первый немец
кий бомбардировщик «Ю-88». 28 июня в ленинградском небе младшие лейте
нанты П.Т. Харитонов и С.И. Здоровцев, израсходовав боеприпасы, пошли на та
ран и сбили по вражескому самолету. Им,атакже младшему лейтенанту М.П. Жу
кову, таранившему немецкий самолет над Псковским озером, первым в Великой 
Отечественной войне было присвоено звание Героя Советского Союза.

10 июля фашистские войска возобновили продвижение на Лугу и Новгород. 
Одни подразделения Красной армии оказывали упорное сопротивление, дру
гие, как указывалось в приказе главнокомандующего Северо-Западным направ
лением, «часто оставляют свои позиции, даже не 
вступая в решительное сражение, чем еще боль
ше поощряют обнаглевшего врага».Тем не менее 
немцам не удалось прорваться к Ленинграду через 
Лугу, и они повернули на Кингисепп. Так как в этом 
направлении советских войск почти не было, гит
леровцы быстро продвигались вперед и к 14 июля 
вышли к р. Луга, захватив на ее правом берегу 
плацдарм у с. Ивановское и с. Большой Сабек. В 
разгоревшихся здесь боях исключительную стой
кость и храбрость проявили курсанты Ленинград
ского пехотного училища им. С.М. Кирова и бойцы 
2-й дивизии народного ополчения. На Лужском 
оборонительном рубеже немцы были задержаны 
почти на месяц.

Одновременно с боями под Лугой и Кингисеп
пом ожесточенные бои развернулись на левом 
фланге Лужского оборонительного рубежа. Здесь 
западнее Шимска непосредственную угрозу Нов
городу создавало наступление немецкого 56-го 
моторизованного корпуса под командованием ге
нерала Э. Манштейна. Чтобы ее снять, советские _ „

Z „ Бойцы Н-скои части перед началом
войска с 14 по 18 июля нанесли контрудар в рай- ночной операции. Июль 1941 г
оне г. Сольцы. «Нельзя сказать, чтобы положение Фото в. Тарасевича
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Ленинград в годы Великой Отечественной войны

Экипаж танка старшего сержанта Шумского перед боем. 
13 сентября 1941 г. Ленфронт. Фотограф неизвестен.

корпуса в этот момент было весьма завид
ным», —  вспоминал М анш тейн уже после 
войны.

Упорное сопротивление красноармейских 
частей на Лужском оборонительном рубеже и 
контрудар под Сольцами вынудили немецкое 
командование прекратить наступление на Ле
нинград основных сил группы армий «Север». 
В конце июля были остановлены и финские вой

ска, перешедшие в наступление 10 июля на Онежско-Ладожском перешейке. Им 
удалось выйти к северо-западному побережью Ладоги, но выполнить свою глав
ную задачу —  окружить и уничтожить основные силы советских войск севернее 
Ладожского озера и достичь р. Свирь —  они не смогли.

Важную роль в срыве немецких планов по овладению Ленинградом с ходу 
сыграли части 8-й армии, действовавшие на территории Эстонии, а также вой
ска, сковавшие силы группы армий «Центр» в районе Смоленска и тем самым 
не позволившие противнику перебросить на ленинградское направление 3-ю 
танковую группу.

Передышка оказалась кратковременной. 21 июля Гитлер, прибывший в штаб 
группы армий «Север», дал указание «возможно скорее овладеть Ленинградом 
и очистить от противника Финский залив, чтобы парализовать русский флот». 
При этом он потребовал «как можно скорее перерезать железнодорожную ли
нию Москва -  Ленинград, чтобы 
не допустить переброски рус
ских войск на другие участки 
фронта и к Москве». Через де
вять дней поступил приказ Гит
лера о нанесении главного уда
ра «между озером Ильмень и 
Нарвой с целью окружить Л е
нинград и установить связь с 
финской армией».

В августе бои под Ленингра
дом развернулись почти одно
временно на всех направлени
ях. 31 июля в наступление на Ка
рельском перешейке перешли

финские войска. Оборонявшая- Подразделение идет в противогазах. 26 августа 1941 г. 
ся здесь 23-я армия не могла фото в. тарасевича

Пулеметчик-зенитчик красноармеец 
В. Тетерев ведет наблюдение за воздухом. 
23 июня 1941 г. Фото М. Трахмана
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«Война катилась к Ленинграду:

Артиллерийское подразделение старшего лейтенанта Цветова 
направляется на новые позиции. 8 сентября 1941 г.
Фото А. Секретарева

Отделение младшего сержанта 
К. Алискерова (на переднем плане), 
выдвигается на передовые позиции.
7 августа 1941 г. Фото А. Секретарева

сдержать превосходящие силы противника и 
понесла большие потери в людях и вооружении.
Более 38 тысяч советских воинов оказались 
прижатыми к побережьям Ладоги и Финского 
залива и были вывезены в Ленинград на кораб
лях Ладожской военной флотилии и Балтийско
го флота. Но на рубеже Карельского укреплен
ного района, проходившего по линии государ
ственной границы 1939 года, наступление фин
нов 1 сентября было остановлено.

На свирско-петрозаводском направлении в результате тяжелых двухмесяч
ных боев финнам удалось сломить сопротивление 7-й армии генерала К.А. Ме
рецкова, выйти к 10 сентября к р. Свирь, а 2 октября захватить Петрозаводск. 
Дальше финны не продвинулись, и фронт на этом участке, как и на Карельском 
перешейке, стабилизировался вплоть до лета 1944 года.

8 августа с захваченных на правом берегу р. Луги плацдармов перешли в 
наступление немецкие войска. Имея на этом участке пятнадцатикратное пре
восходство в танках, более чем полуторное в артиллерии и полное господство 
в воздухе, гитлеровские части 13 августа захватили ст. Молосковицы, перере
зав железную дорогу Кингисепп-Ленинград, а через три дня был сдан и Кинги
сепп. Начались бои на переднем рубеже Красногвардейского укрепленного 
района, который с ходу немцам преодолеть не удалось. Решающую роль в обо

роне сыграла 1 -я танковая ди
визия под командованием ге
нерала В.И. Баранова. Подвиг, 
не имевший себе равных в ис
тории, совершила 19 августа в 
сражении под Войсковицами 
рота капитана З.Г. Колобанова. 
Действуя из засад, она уничто
жила 43 танка противника; из 
них 22 танка подж ег экипаж  
танка командира роты.

10 августа немецкие войска 
двинулись вперед на лужском и 
н о в го р о д ско -ч уд о в ско м  на 
правлениях. Стойкая оборона 
советских войск не дала воз
м ож ности врагу пробиться к

Форсирование водной преграды отделением ефрейтора 
Т. Ермошко. Август 1941 г. Фото Э.Хаикина
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Ленинград в годы Великой Отечественной войны

Танкисты на рекогносцировке. Июнь 1941 г. 
Фото М. Редькина

Бойцы Куц и Мекерчан из взвода лейтенанта 
В.М. Зурмана после окончания ночной вахты 
укрывают чехлом прожектор.
27 сентября 1941 г.
Фото Б. Васютинского

Медсестра 45-й гвардейской дивизии перевязывает раненого 
на поле боя. 1941 г., Ленфронт. Фото Л. Бернштейна

Ленинграду через Лугу. Но на левом флан
ге Лужской оборонительной полосы фаши
сты уже 12 августа оказались в районе Шим- 
ска. По указанию Ставки Северо-Западный 
фронт нанес контрудар под Старой Руссой. 
Пришлось немцам срочно перебрасывать 
сюда дополнительные силы, благодаря ко
торым советские войска были отброшены 
на р. Ловать. Правда, и противнику при
шлось нелегко. Как свидетельствуют исто
рики 126-й пехотной дивизии, «немецкая 
армия сражалась на пределе человеческих 
возможностей».

Отражение контрудара советских войск 
позволило фашистам продолжать наступле
ние. 19 августа пал Новгород, на следующий 
день —  Чудово. Был перерезан главный ход 
Октябрьской железной дороги, связывав
шей Ленинград с Москвой. В боях под Нов
городом особое упорство проявили воины 
28-й танковой дивизии под командованием 
полковника И.Д. Черняховского. Бессмерт
ный подвиг совершил политрук одной из ее 
рот А.М. Панкратов. При штурме Кириллов
ского монастыря он впервые в Великой Оте
чественной войне закрыл своим телом ам
бразуру пулеметной точки противника и дал 
возможность роте продвинуться вперед.

Для улучшения управления войсками 
23 августа Ставка Верховного главнокоман
дования разделила Северный фронт на Ка
рельский и Ленинградский под командова
нием, соответственно, генералов В.А. Ф ро
лова и М.М. Попова. Чтобы избавиться от 
параллелизма в руководстве обороной Ле
нинграда, были ликвидированы два из трех 
военных органов, существовавших в горо
де. Эти нужные меры были проведены  
слишком поздно.
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Война катилась к Ленинграду

Бойцы у орудия. Сентябрь 1941 г. Фото В. Тарасевича

28 августа заверш илась трехнедельная 
оборона Таллина, главной базы Балтийского 
флота, сковавшая силы пяти германских ди
визий и облегчившая борьбу на подступах к 
Ленинграду. В этот день около 200 кораблей, 
транспортов и вспомогательных судов, при
няв на борт гарнизон, взяли курс на Крон
штадт и Ленинград. Это был героический и, 
одновременно, трагический переход. Опас
ность исходила от вражеской артиллерии, ус
тановленной на отдельных участках побере
жья, торпедных катеров, авиации и мин про
тивника. Кораблям и судам пришлось идти за 
тралами, без предварительного траления 
фарватера. Наша истребительная авиация, 
перебазировавш аяся в район Ленинграда, 
была не в состоянии прикрыть флот на участ
ке Таллин -  о. Гогланд. Все это привело к то
му, что 15 военных кораблей, 31 транспорт и 
вспомогательное судно, более десяти тысяч 
человек погибли на переходе.

Между тем ситуация под Ленинградом про
должала ухудшаться. 28 августа немцы заняли 
пос. Тосно, находившийся всего в 50 км от се
верной столицы. В это время в Ленинграде уже 
работали уполномоченные Государственного 
комитета обороны В.М. Молотов, Г.М. Мален
ков, И.Г. Кузнецов, А.Н. Косыгин, П.Ф. Жигарев, 
которые вместе с ленинградским командовани
ем решали вопросы «обороны Ленинграда и 
эвакуации предприятий и населения». Именно 
Молотову и Маленкову 29 августа пришла те
леграмма от Сталина, который, получив сооб
щение о сдаче Тосно, раздраженно и встрево
женно писал: «Если так будет продолжаться, бо
юсь, что Ленинград будет сдан идиотски глупо, 
а все ленинградские дивизии рискуют попасть 
в плен». И дальше он засыпал их вопросами: 
«Что делают Попов и Ворошилов? Они даже не

Стрелковые отделения в наступлении. 
Август 1941 г. Фотограф неизвестен

Саперы минируют одну из дорог 
на подступах к Ленинграду.
9 сентября 1941 г. Фото Б. Уткина
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сообщают о мерах, какие они думают предпринять против такой опасности. Они 
заняты исканием новых рубежей отступления, в этом они видят свою задачу. От
куда у них такая бездна пассивности и чисто деревенской покорности судьбе? 
Что за люди —  ничего не пойму. В Ленинграде имеется теперь много танков КВ, 
много авиации, эресы. Почему такие важные технические средства не действуют 
на участке Любань -  Тосно? Что может сделать против немецких танков какой-то 
пехотный полк, выставленный командованием против немцев без этих техниче
ских средств? Почему богатая ленинградская техника не используется на этом 
решающем участке? Не кажется ли тебе, что кто-то нарочно открывает немцам 
дорогу на этом решающем участке? Что за человек Попов? Чем, собственно, за
нят Ворошилов и в чем выражается его помощь Ленинграду?».

Ленинградские руководители думали в это время об обороне уже в самом 
городе, а не на подступах к нему. Свидетельством тому постановление Воен
ного совета обороны Ленинграда о формировании батальонов народного опол
чения «для непосредственной обороны города», принятое еще 25 августа, и 
решения Военного совета от 27 августа, в частности, об организации форти
фикационных работ в Ленинграде и привлечении к ним населения.

29 августа немецкие войска вышли к Колпино и здесь были остановлены 
частями 55-й армии и взявшими в руки оружие рабочими Ижорского завода. 
Занятую гитлеровцами на следующий день станцию Мга удалось отбить, но 
2 сентября станция во второй раз оказалась в руках фашистов. Последняя же
лезная дорога, связывавшая Ленинград со страной, была перерезана.

Военный совет Ленинградского фронта 3 сентября принимает постановле
ние о строительстве оборонительной полосы уже на территории города. Перед
ний край обороны шел по линии: «Финский залив, поселок № 3, ст. Предпорто- 
вая, по Окружной железной дороге, село Рыбацкое, Уткина заводь, Сосновка, 
коммуна Кудрово, Заневка, ст. Ржевская, Новая, Ручьи, пригород Удельная, Ко- 
ломяги, Новая Деревня, Старая Деревня, Финский залив». Вся внутренняя зона 
разбивалась на шесть секторов, в которых необходимо было создать противо
танковые районы, опорные пункты и полевые позиции, а также стрелковые око
пы «полного профиля с хорошо развернутой системой ходов сообщения». Для 
этой работы каждый городской район выделял по 5 тысяч человек.

В начале сентября был утвержден и план «Д», предусматривающий вывод из 
строя 5810 важнейших промышленных объектов города. Среди них были 
270 предприятий, 160 электростанций и подстанций, 40 строящихся судов... 
Но речь шла не об одновременном взрыве, а об уничтожении только тех объек
тов, которые оказывались под угрозой непосредственного захвата. Предпола
галось уничтожение кораблей Балтийского флота, торговых, промысловых и спе
циальных судов, разрушения ленинградского железнодорожного узла, мостов.

Немецкое командование не сомневалось в скором захвате города. Еще 
5 сентября Гитлер заявил, что «отныне район Ленинграда будет второстепен
ным театром военных действий», а на следующий день он подписал директиву 
о подготовке генерального наступления на Москву, в которой командованию 
группы армий «Север» предписывалось окружить в районе города на Неве со 
ветские войска и не позднее 15 сентября передать группе армий «Центр» часть 
своих войск и авиационных соединений. Гитлеровцы собирались устроить бан
кет в ресторане гостиницы «Астория», назначили коменданта города и даже 
отпечатали специальные пропуска на автомашины для въезда в Ленинград.

8 сентября немцы захватили город Шлиссельбург, не сумев, правда, занять 
Шлиссельбургскую крепость. Не удалось фашистам в ночь на 9 сентября фор
сировать Неву и соединиться с финнами, стоявшими на Карельском перешей
ке. Эта попытка была сорвана советскими войсками, развернутыми на правом 
берегу Невы, и кораблями Балтийского флота, стоявшими у Ивановских порогов.

Тем не менее, с потерей Шлиссельбурга Ленинград оказался блокирован
ным с суши. С Большой землей он мог сообщаться только по воздуху или через 
Ладожское озеро. Началась самая героическая и самая трагическая страница 
истории Петербурга-Петрограда-Ленинграда —  872-дневная блокада города.



ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ОБОРОНЕ
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Линия фронта к 1 октября 1941 г.



Для многих ленинградцев памятным стал полдень 22 июня. В это время из 
уличных репродукторов и квартирных радиоприемников они услышали сообще
ние Советского правительства о начале войны. Воскресный отдых был прерван, 
сотни людей устремились с дач, из парков и пригородов домой. Многие отпра
вились на заводы и фабрики, в свои учреждения, где состоялись митинги. В ма
газинах и сберкассах образовались огромные очереди. На улицах у репродук
торов виднелись группки горожан, жадно ловящих новые вести.

Паники не было. Более того, многие не верили, что враг может подступить 
близко к Ленинграду. Отчасти, это объяснялось результатами окончившейся 
чуть более года назад советско-финляндской войны. Боевые действия, как то
гда говорили, «финской кампании^ проходили всего в нескольких десятках ки
лометров от города. В Ленинграде была введена светомаскировка, но ни бом
бардировок финской авиации, ни артобстрелов не последовало. Война —  кро
ме затемнения —  ощущалась в частичной мобилизации горожан в армию, в 
увеличении числа войсковых подразделений, шедших через город на фронт. 
Были развернуты дополнительные госпитали, куда привозили тяжелораненых; 
войной объясняли перебои с топливом и электроэнергией, очереди за многи
ми продуктами и промышленными товарами. Впрочем, очереди были и до той 
войны, и после нее.

П.С. Попков
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А. А. Жданов и А.А. Кузнецов (слева направо) 
на трибуне на пл. Урицкого. 7 ноября 1940 г. 
Ленинград



Город готовится к обороне

Рабочие Гэсударственного 
оптико-механического завода имени ОГПУ 
слушают радио. 22 июня 1941 г.,
Ленинград. Фото Б. Уткина

А. В. Шмитоев провожает на фронт 
своего внука С.Ф. Варнашова.
12 сентября 1941 г., Ленинград. 
Фото А. Михайлова

И теперь многие рассчитывали на скорое и победоносное окончание вой
ны. Правда, из-за недостатка информации по городу уже в первые дни стали 
гулять разные сообщения: о затоплении кораблей и о сдаче Ханко, о наличии у 
немцев «круглых танков», от которых отскакивают снаряды. Усиленно —  не без 
влияния германской агентуры —  муссировались слухи о том, что немцы «куль
турная нация» и доброжелательно настроена к населению захваченных терри
торий. Однако ожидаемого эффекта немцам добиться не удалось.

На второй день войны в Ленинграде было объявлено военное положение. 
Государственную власть в городе представлял Военный совет Северного фрон
та, а с конца лета —  Военный совет Ленинградского фронта, членами которого 
были руководители ленинградской партийной организации А.А. Жданов и
А.А. Кузнецов. Кроме партийных комитетов непосредственной жизнью города 
занимались работники советских 
органов, в том числе члены И с
полкома Л енинградского  го р о д 
ского  Совета, возглавлявш егося 
П.С. Попковым.

С 23 июня началась мобилиза
ция военнообязанны х 1 9 0 5 - 
1918 годов рождения. Вместе с ни
ми в военкоматы шли добровольцы.
За первые два дня на мобилизаци
онные пункты явились около 100 
тысяч ленинградцев. Часть добро
вольцев была отправлена обратно, 
но многие вошли в состав армии на
родного ополчения. Идея их орга
низации возникла в партийном ап
парате города. Всего из ополчен
цев в течение нескольких месяцев
было сф ормировано 10 дивизий, _ _„ Бойцы, отправляющиесяма фронт, в вагоне поезда.
14 а р ти л л е р и и с к о -п у л е м е тн ы х  зо июня 1941 г. Ленинград. Фото Б. Уткина

17



Ленинград в годы Великой Отечественной войны

Бойцы всевобуча Куйбышевского района 
возвращаются со строевых занятий.
23 октября 1941 г., Ленинград.
Фото В. Федосеева

Лейтенант 3-й гвардейской дивизии 
народного ополчения, бывшая студентка 
института физической культуры 
им. П.Ф. Лесгафта М.В. Лысенко — 
впереди своего взвода. 3 августа 1941 г., 
Ленинград. Фото В. Федосеева

Бойцы рабочего батальона всевобуча Куйбышевского района 
на занятиях по изучению миномета.
25 октября 1941 г., Ленинград. Фото Г. Чертова

батальонов и 7 истребительных полков, которые дали 
фронту более 135 тысяч бойцов-доброволыдев. К сожа
лению, слишком многие из них сложили свои головы в 
первых же боях. Искреннего порыва для победы оказа
лось недостаточно. Подавляющее большинство ополчен
цев не имело никакого военного опыта. Правда, летом 
1941 года в городских садах, парках и на площадях их обу
чали владению оружием или метанию деревянных гра
нат по макетам танков. Но типичной оставалась ситуа
ция, описанная в воспоминаниях одного из ленинград
ских добровольцев: «Сосед толкает меня и говорит: 
“Знаешь, я, брат, не знаю, как и стрелять-то. Покажи” . 
Я беру обойму, открываю затвор и показываю, как по
слать патроны в магазинную коробку. Затем объясняю 
всю нехитрую механику стрельбы < ...>  Сосед удовлетво
рен, но спрашивает, как бросать гранату < ...>  Тут и я не
силен». Многим ополченцам не хватало оружия. Город
ские военные власти просто оказались не готовы в ко
роткий срок обеспечить вооружением подразделения, 
которых не существовало ни в каких предвоенных рас
четах. Из военнообязанных и добровольцев формиро
вались партизанские отряды, истребительные и рабо
чие батальоны. Всего за три с небольшим месяца Ле
нинград дал фронту 431 тысячу человек.

С середины июля все мужчины в возрасте от 17 до 
55 лет подлежали обязательному военному обучению. 
Оно организовывалось на предприятиях и в учреждени
ях и по месту жительства.

С первых дней войны стал меняться облик города. 
На улицах все больше встречалось людей в военной 
форме. Бросались в глаза сумки с противогазами, пе
реброшенные через плечо как у военных, так и у граж
данских. Все участковые команды местной противовоз
душной обороны были приведены в боевую готовность. 
По воспоминаниям начальника МПВО города Е.С. Лагут- 
кина, «на площадях, в скверах, на пустырях можно было 
наблюдать яркие вспышки огня, дым, оживленные раз
говоры. Это командиры противопож арной службы и
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Бойцы всевобуча, кладовщик конторы Ленхлебторга 
Н.С. Пендикяйнен (слева) и слесарь завода «Металлопродукт»
М. М. Мамин бросают противотанковые бутылки.
22 октября 1941 г., Ленинград. Фото Н. Черникова

частей МПВО обучали население приемам ту
шения зажигательных бомб». Повсеместно на
чали создаваться новые группы самозащиты в 
домохозяйствах. Привычными становились фи
гуры жильцов у подъездов и ворот: члены ко
манд МПВО несли круглосуточное дежурство.
В садах, на площадях появились орудия зенит
ных батарей. Многие подвальные помещения спешно переоборудовались под 
добавочные бомбоубежища, а в парках и скверах десятки тысяч горожан еже
дневно рыли траншеи и щели для укрытия от вражеских бомб. Витрины мага
зинов закладывались мешками с песком, закрывались деревянными щитами. 
Обшитый таким образом по всем аркам своих галерей Гостиный Двор, стал 
похож, по словам военного корреспондента П.Н. Лукницкого, на древнюю 
крепость.

Ограждая город от пожаров, ленинградцы сносили сотни сараев и деревян
ных заборов, очищали старые и создавали новые пожарные водоемы. В каж
дом доме для борьбы с пожарами на чердаках, очищенных от хлама, устанав
ливались ящики с песком и бочки с водой. Деревянные чердачные перекрытия 
покрывались специальным огнезащитным составом, изготовленным из супер
фосфата. «Сначала нам эта работа даже показалась занимательной, но потом 
мы очень устали от нее, —  дели
лась позднее впечатлениями со
трудница Публичной библиотеки 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. —
Краска разъедала лицо и руки, 
часто, несмотря на защитные оч
ки, попадала в глаза; руки, не при
выкшие держать тяжелую кисть, 
ломило невыносимо». Когда на
леты вражеской авиации на город 
усилились, на всех крышах и чер
даках были образованы круглосу
точные посты для тушения зажи
гательных бомб.

Поздней осенью опустели по
стаменты на Аничковом мосту.
Знаменитые «кони Клодта» бы
ли спрятаны  под деревья на

На переправе через Неву. 
Октябрь 1941 г., Ленфронт. 
Фото В. Тарасевича

Снятие скульптурных групп П.К. Клодта «Укрощение коня» 
с постаментов на Аничковом мосту. 5 ноября 1941 г., 
Ленинград. Фото Г. Чертова
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Проверка документов у пассажиров легковой машины, 
направляющейся в Ленинград. Август 1941 г., 
Ленинградская обл. Фото Г. Чертова

Эвакуация особо ценных фондов Гэсударственной 
Публичной библиотеки им. М. £  Салтыкова-Щедрина. 
6 июля 1941 г., Ленинград. Фото Б. Уткина

территории Дворца пионеров, а весной 1942 года закопаны здесь же в саду. 
Мраморные скульптуры Летнего сада опустили в траншеи, засыпали песком и 
землей, а поверх засеяли семена травы. Мешками с песком и деревянными 
щитами были защищены «Медный всадник», памятник В.И. Ленину у Финлянд
ского вокзала, С.М. Кирову на проспекте Стачек... Не укрытыми в течение всей 
войны оставались лишь памятники великим полководцам А.В. Суворову, 
М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю де Толли. Неузнаваемыми с воздуха стали госу
дарственные электростанции, нефтебазы, многие мосты. Маскировочная сеть 
(осенью —  с нашитыми искусственными желтыми листьями, зимой —  белая) 
закрывала Смольный, сливая здание с окружающим пейзажем. Уже позже, осе
нью-зимой 1941-1942 годов альпинисты-верхолазы замаскировали позоло
ченные купола и шпили, надев чехлы на купол и шпиль Адмиралтейства, шпиль 
Инженерного замка, выкрасив шаровой краской купол Исаакиевского собора 
и шпиль и Ангела Петропавловки... На оконных стеклах в квартирах и учрежде
ниях появились перекрещивающиеся белые или синие бумажные полоски. Счи
талось, увы, безосновательно, что они сохранят стекла при бомбардировках и 
обстрелах.

Работа предприятий и учреждений, все мероприятия заканчивались не позд
нее 22 часов 45 минут. Ночные улицы были пустынны: на передвижение транс
порта и пешеходов в эти часы требовались специальные пропуска. В ночном 
небе висели сотни аэростатов заграждения.

В городе была организована система комендатур, которые задерживали вся
кого, кто пытался въехать в Ленинград или выехать из него без пропуска. Уве
личилось количество милицейских постов, появились пешие и конные патру
ли. Частыми стали массовые дневные и ночные проверки и облавы. Еще в пер
вые месяцы войны город был очищен, по выражению заместителя начальника 
Управления милиции Ленинграда И.А. Аверкиева, «от всех ненужных, вредных, 
паразитических элементов». И позднее власть старалась пресекать всякие пре
ступные действия, боролась с вражескими лазутчиками и диверсантами.

С 26 июня жители перестали выключать в квартирах репродукторы. Вече
ром диктор сообщил, что по радио будут объявляться сигналы воздушной тре
воги. Когда же прекращались передачи по городской сети, начинал работать 
метроном, мерное тиканье которого означало, что радиоточка находится в ис
правном состоянии. Замолкли паровозные, пароходные и заводские гудки. От
ныне их можно было подавать лишь в случае воздушной тревоги.

На военный лад перестраивались предприятия. Завод им. К. Маркса вме
сто текстильных машин перешел на изготовление 82-мм минометов, завод им. 
2-й пятилетки, производивший ранее бумагоделательные машины, освоил вы
пуск снарядов и сухопутных мин. Невский завод им. В.И. Ленина приступил к

20



Город готовится к обороне

серийному производству деталей для авиабомб. Пятнадцать городских пред
приятий были задействованы в выпуске снарядов для реактивных установок —- 
знаменитых «Катюш». По призыву горкома комсомола школьники собрали бо
лее миллиона пустых бутылок. Их использовали на заводах и в мастерских при 
некоторых вузах для выпуска бутылок с горючей смесью. За шесть месяцев 
войны промышленность города изготовила для фронта 318 самолетов, 713 тан
ков, 2406 полковых пушек, 1375 тысяч корпусов мин и много другой военной 
продукции. Но значительная часть заводского оборудования и рабочих была 
отправлена из Ленинграда в глубокий тыл. Кировский завод разместился в Че
лябинске, Сталепрокатный и проволочно-канатный —  в степи под М агнитогор
ском. Только до 8 октября 1941 года из города было вывезено оборудование 
86 фабрик и заводов. Эвакуация «важнейших промышленных ценностей», ква
лифицированных рабочих, инженеров и служащих проходила в соответствии с 
постановлением Военного совета Северного фронта, принятым уже на седь
мой день войны.

Этим же постановлением в тыл должно было отправиться «население, в пер
вую очередь молодежь, годная для военной службы, ответственные и партийные 
работники». Уезжали многие учреждения, театры, музеи, научно-исследова
тельские институты. Утром 1 июля на восток ушел первый эшелон с экспоната
ми из Эрмитажа. По свидетельству начальника трамвайно-троллейбусного 
управления Ленинграда М.Х. Сороки, часть ящиков с экспонатами из Эрмита
жа на Московский вокзал была вывезена на грузовых трамваях. Вскоре нача
лась эвакуация ценностей и других музеев. «Исключительную сложность пред
ставляла упаковка таких картин-гигантов, как “ Медный змий” Бруни, “ Послед
ний день Помпеи” Брюллова, “ Государственный Совет” Репина, “Степан Разин” , 
“ Покорение Сибири Ермаком” , “ Переход Суворова через Альпы” Сурикова и 
ряд других больших полотен. Только для того, чтобы снять их со стен, требова
лись десятки людей. Затем нужно было вынуть эти картины из рам, освобо
дить от подрамников и, наконец, накатать полотна на валы так, чтобы не толь
ко не повредить их красочного слоя, но и обеспечить полную сохранность, да
же при условии длительного хранения». С такими же трудностями, о которых 
повествует сотрудник Русского музея П.К. Балтун, сталкивались и другие му
зейные работники.

С 27 июня началась эвакуация детей. За первые десять дней было вывезено 
свыше 200 тысяч детей, большей частью в Ленинградскую область. Но гитле
ровские войска вскоре оказались в пределах области. Детей пришлось воз
вращать в Ленинград или направлять в другие районы страны, часто под бом
бардировками. Вслед за детьми из города стали вывозить беженцев, женщин 
с детьми до 14 лет, пенсионеров, больных, инвалидов. Многие не хотели ехать: 
надежда на то, что город не сдадут врагу, была сильной. К тому же пугали

обоз с эвакуируемыми. 2 сентября 1941 г., 
Ленинград. Фото В. Федосеева

Беженцы из прифронтовых районов.
2 сентября 1941 г., Ленинград. Фото В. Федосеева
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трудности дороги и неизвестность будущей жизни в тылу. До 27 августа из го
рода было вывезено свыше 636 тысяч человек, включая жителей области и бе
женцев из Прибалтики. Однако население Ленинграда к 8 сентября составля
ло около 2,5 млн. человек.

Война и увеличившееся за счет беженцев население города повлияли, хотя 
поначалу не столь резко, на продовольственную ситуацию. По решению Сов
наркома СССР в Ленинграде, как и в некоторых других городах, с 18 июля была 
введена карточная система. Рабочие получали 800 г хлеба в день, служащие —  
600 г, иждивенцы и дети —  по 400 г. Примерно в такой же пропорции распреде
лялись между ними и иные продукты: крупа, мясо, жиры, сахар, кондитерские 
изделия. Кроме того, многие виды товаров пока еще свободно продавались по 
твердым государственным ценам, а некоторые нормированные продукты —  по 
повышенным, так называемым коммерческим. Без карточек, но также по ком
мерческим ценам предлагались обеды в столовых и ресторанах. При наличии 
денег можно было даже сделать некоторые запасы, чем небольшая часть насе
ления и воспользовалась. Правда, после того, как 22 июня денег в сберкассах 
не хватило и их пришлось завозить из банка, было принято решение выдавать с 
вкладов не более 200 рублей в месяц. Но вскоре для некоторых категорий 
граждан эту сумму увеличили в пять раз. Торговля без карточек выручала и бе
женцев, которым местная власть не разрешала прописку в городе до сентября.

Свой город ленинградцы начали защищать еще на дальних подступах к не
му. Военное руководство страны не предполагало нападение вероятного про
тивника на Ленинград с юго-запада, поэтому на этом направлении не было ни
каких укреплений. Когда опасность стала очевидной, был срочно разработан 
план строительства трех оборонительных рубежей. Основной рубеж проходил 
по р. Луге до оз. Ильмень, второй —  по линии Петергоф -  Красногвардейск 
(Гатчина) -  Колпино, третий —  по линии Автово -  окружная железная дорога -  
ст. Предпортовая -  Средняя Рогатка -  с. Рыбацкое. Наиболее сложным оказа
лось возведение Лужской полосы обороны, протянувшейся более чем на 250 км 
от Финского залива до оз. Ильмень и состоявшей из двух оборонительных ру
бежей и отсечной позиции.

Руководство строительством взяли на себя поначалу комиссии по трудовой 
повинности, потом —  комиссия по оборонительным работам. Из города строи
телей доставляли на автобусах, автомашинах, поездах. Разделившись на сотни, 
горожане превращались в землекопов, плотников, разнорабочих... Для многих 
из них физический труд был непривычным делом. Писатель В. Некрасов (Вол- 
женин) 8 августа 1941 года сообщал сыну: «Вчера поздно вечером вернулся с 
воскресника (т. е. с оборонных работ. —  В.К., А.Ч.) < ...>  Сейчас еле пишу, т. к. с 
непривычки здорово намотал себе руку лопатой. Пришлось отрывать очень тя
желую глину. Работали с 9 ч. до 19 ч. с перерывом каждый час на 10 м.; кроме 
того, с полчаса ушло на обед. Рыли противотанковые рвы».
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К.Е. Ворошилов Г. К. Жуков

К физическим трудностям зачастую прибавлялась опасность погибнуть от 
руки врага. Немецкие летчики не ограничивались разбрасыванием листовок с 
призывами отказаться от сопротивления или стихами вроде таких: «Прости, 
товарищ Сталин, что сдали город Таллин, чечевицу доедим —  город Ленина 
сдадим». Пулеметные очереди вражеских самолетов унесли немало жизней 
строителей. Порой укрепления возводились прямо в зоне боевых действий: 
«Фронт находился от нас в 4 км. Бои шли беспрерывно. Место нашей работы 
часто находилось под огнем. Первое время, когда то тут, то там разрывались 
снаряды и со свистом проносились мины, а кругом падали жертвы, многих эта 
обстановка потрясала. Но все же люди держались и сохраняли присутствие 
духа. Как только мы заканчивали какую-нибудь точку, военное командование 
сразу их принимало и красноармейцы начинали устанавливать вооружение».

Поначалу почти всех строителей направляли на Лужский рубеж. Но с два
дцатых чисел июля по решению Военного совета Северного фронта ленинград
цы переместились на Красносельский, Красногвардейский, Петергофский и 
Колпинский участки обороны.

Каждый день на возведение оборонительных рубежей, общая протяженность 
которых в итоге составила почти 900 км, выходили в среднем свыше 133 тысяч 
человек. А всего за два летних месяца в этих работах участвовали около полу
миллиона горожан. Созданные ими укрепления также помогли сорвать планы 
гитлеровского командования с ходу захватить Ленинград.

Установив блокаду Ленинграда, немцы не отказались от штурма города. Не имея 
сил для наступления по всему фронту, они решили нанести удар на узком участке: 
от Ропши до Колпино. Первоначально им сопутствовал успех. 11 сентября совет
ские войска оставили Дудергоф, 12 сентября —  Красное Село. Критическая 
ситуация повлияла и на настроения ленинградцев, среди которых, по сводкам 
НКВД и военной цензуры, усилились растерянность и недовольство властью.

В этот момент по приказу И.В. Сталина в Ленинград прибывает генерал 
Г.К. Жуков, сменивший маршала К.Е. Ворошилова, который командовал Ленин
градским фронтом с конца августа. «Вашей задачей является не допустить вра
га в Ленинград, чего бы это вам ни стоило». Такое напутствие получил генерал 
от Верховного главнокомандующего. Жуков взялся за восстановление нарушен
ного управления войсками и сконцентрировал усилия на наиболее опасных на
правлениях. Часть зенитных орудий ПВО города была переброшена на фронт, а 
42-ю армию, оборонявшую рубеж Пулковские высоты —  Урицк, пополнили под
разделениями, снятыми с Карельского перешейка. Тем не менее, немцам уда
лось 16-17 сентября прорваться к Финскому заливу между Стрельной и Уриц
ком, отрезав части 8-й армии, что привело к образованию  П рим орского 
(Ораниембаумского) плацдарма. Тогда же фашисты захватили Слуцк (Павловск) 
и вклинились в центр г. Пушкин. 17-го же числа Военный Совет фронта издал 
приказ о немедленном расстреле всех командиров, политработников и бойцов
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за оставление оборонительного 
рубежа без письменного приказа 
Военного совета фронта и армии. 
Через несколько дней команди
рам и комиссарам фронта и Бал
тийского флота был зачитан при
каз Сталина об открытии огня по 
всем лицам, приближающимся к 
линии фронта. «Согласно слухам, 
подлые немцы, наступающие на 
Л ени нград , посы лаю т перед 
своими войсками стариков, жен
щин и детей из оккупированных 
областей в качестве делегатов к 
большевикам с просьбой сдать 
Л ени нград  и заклю чить мир 
< ...> , —  говорилось в докумен
те. —  Уничтожайте немцев и их 
посланцев, поскольку они одно и 
то же, что и немцы».

Жесткие и жестокие меры вкупе с массовым героизмом советских воинов 
позволили остановить фашистов. 25 сентября штаб группы армий «Север» со
общил Гпавному командованию сухопутных войск, что с оставшимися в его рас
поряжении силами он не в состоянии продолжать наступление на Ленинград. 
Впервые в истории Второй мировой войны немцы были вынуждены от страте
гического наступления перейти к позиционной обороне.

Положение блокированного Ленинграда было очень тяжелым. Если на се
вере фронт в отдельных местах приближался к городу на 4 0 -45  км, то на юге 
передний край находился всего в нескольких километрах от городской черты. 
Кировский завод отделяли от линии фронта лишь шесть километров.

Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением советских войск и не имея 
сил для активной наступательной борьбы, гитлеровцы изменили тактику в от
ношении Ленинграда. Директива военно-морского штаба «О будущности го
рода Петербурга», принятая 29 сентября 1941 года, гласила: «Предположено 
тесно блокировать город и путем обстрела из артиллерии всех калибров и 
беспрерывной бомбежки с воздуха сровнять его с землей. Если вследствие 
создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они бу
дут отвергнуты, так как проблемы сохранения населения и его пропитание не

могут и не должны разрешаться 
нами. С нашей стороны в этой 
войне, которая ведется не на 
жизнь, а на смерть, нет заинте
ресованности в сохранении хотя 
бы части населения этого боль
шого города».

Со своей стороны командова
ние Красной Армии не рассчиты
вало на сохранение блокадного 
положения города, считая сло
живш уюся ситуацию  явлением 
временным. Примечательно, что 
12 сентября советский дипломат 
С.А. Лозовский, выступая перед 
иностранны м и ж урналистам и, 
отрицал факт блокады Ленингра
да, заявив, что немцы выдают же
лаемое за действительное.

Снайперский пулеметный зенитный расчет Н-ской части 
(слева направо): краснофлотцы А. Ф.Шахмаматьев,
А. К. Осадчий и И. Ф. Шульта. 7 июля 1941 г., КБФ.
Фото Н. Янова

V  • .4*
. m4L. а . .

Командир пулеметного взвода ополченец Д.П. Бельграй 
бросает учебную гранату. 16 июля 1941 г.,
Ленинград. Фото А. Михайлова
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Зенитчики-краснофлотцы (дальномерщики) 
наблюдают за воздухом. 10 октября 1941 г., 
КБФ. Фото Н. Янова

Снайпер ведет огонь по фашистам из окна дома. 
10 октября 1941 г. Фото Б. Уткина

В конце сентября 1941 года 54-я армия и соединения Ленинградского фрон
та предприняли попытку прорвать кольцо блокады. Цели достичь не удалось, 
однако в ходе боев был захвачен небольшой плацдарм на левом берегу Невы в 
районе Московской Дубровки. «Невский пятачок» —  такое название получил 
этот клочок земли —  наши части удерживали до конца апреля 1942 года.

А в городе шла работа по созданию мощной системы укреплений. Южные 
районы были разделены натри сектора, через которые проходили четыре обо
ронительные позиции: от Кировского завода к Неве; по Обводному каналу; по 
р. Фонтанке; по Неве. В 110 узлах обороны в Ленинграде было оборудовано 
более четырех тысяч артиллерийских и пулеметных дотов, свыше 25 км барри
кад, около 12 тысяч стрелковых ячеек...

В октябре-ноябре 1941 года в Ленинграде была образована нелегальная пар
тийная организация. Ее 260 членам ставилась задача организации и руково
дства «народным мщением немецким оккупантам на основе широко развер
нутой и действенной политической работы в тылу врага». Еще раньше, к авгу
сту, органы НКВД создали четыре подпольные резидентуры, в которые входи
ли 90 человек.

Планы деблокады города, тем не менее, с повестки дня тоже не снимались. 
Очередную попытку решено было предпринять в октябре: встречными удара
ми 54-й армии из-за осадного кольца и блокированных 55-й армии и Невской 
оперативной группы уничтожить шлиссельбургско-синявинскую группировку

Строительство баррикады на Тракторной улице. 
24 сентября 1941 г., Ленинград.
Фото А. Михайлова, В. Федосеева

Новые части направляются к огневым рубежам.
7декабря 1941 г., Ленфронт. Фото В. Тарасевича
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Морской десант отряда капитана В. М. Гэанина 
высаживается на полуостров Ханко.
Октябрь 1941 г., КБФ. Фото [Межуева]

Подготовка к переправе через Неву. 
Октябрь 1941 г.
Фотограф неизвестен

противника. Но немецкое командование 16 октября начало наступление на тих
винском направлении. Ситуация была настолько опасной, что в Москве уже ду
мали о спасении не столько Ленинграда, сколько войск Ленинградского фрон
та. Членам Военного совета этого фронта 23 октября пришло указание Стали
на прорвать вражеское кольцо: «Сосредоточьте дивизий восемь или десять и 
прорвитесь на восток. Это необходимо и на тот случай, если Ленинград будет 
удержан, и на случай сдачи Ленинграда. Для нас армия важней». Но сил для 
этого не хватило. Более того, 8 ноября немцы захватили Тихвин, перерезав по
следнюю железную дорогу, по которой к Ладожскому озеру шли грузы для Ле
нинграда. В середине ноября советские войска остановили немцев, перешли 
в контрнаступление и 9 декабря освободили Тихвин. К концу года немцев уда
лось отбросить за р. Волхов, на рубеж, с которого они начинали наступление, 
но прорвать блокаду не удалось. Стабилизация положения досталась совет
ским войскам дорогой ценой: только убитыми насчитывалось 40 667 человек.

Третья попытка была предпринята в январе 1942 года. Она составляла часть об
щего наступления Красной Армии, которое Ставка запланировала для развития ус
пеха, достигнутого в контрнаступлениях под Москвой, Ростовом и Тихвином.

Наступление, переросшее впоследствии в Любанскую наступательную опе
рацию, началось 7 января. Вторая ударная армия Волховского фронта под 
командованием генерала Н.К. Клыкова и части 54-й армии Ленинградского фрон
та, двигавшиеся навстречу друг другу, приблизились к Любани, поставив немец
кую 18-ю армию в трудное положение, но не сумев ее окружить и уничтожить.

Артиллеристы орудийного расчета командира 
М. Демидова ведут огонь прямой наводкой 
под пулеметным обстрелом врага. 10 октября 1941 г. 
Фото Б. Уткина

Моряки-артиллеристы орудийного расчета сержанта 
Родькина ведут огонь по противнику. Ноябрь 1941 г., 
КБФ. Фото Б. Васютинского
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Стрелковые подразделения выдвигаются на позиции. 
Ноябрь 1941 г., Ленфронт.
Фото С. Нордштейна

Бойцы подразделения Худько направляются в разведку. 
Декабрь 1941 г., Ленфронт.
Фото Г. Коновалова

Дальнейшие бои на Любанском плацдарме кончились окружением 2-й ударной 
армии. Ее командующий (с апреля 1942 года) генерал А.А. Власов сдался в плен 
немцам и впоследствии стал во главе Российской освободительной армии, соз
данной под немецким контролем. В ходе операции, продолжавшейся до лета 
1942 года, советские войска потеряли убитыми 95 тысяч человек.

Немецкое командование не оставляло намерения захватить Ленинград. 
С этой целью летом 1942 года гитлеровцы начали подготовку к операции «Фой- 
ерцаубер» («Волшебный огонь»), а позж е—  «Нордпихт» («Северное сияние»). 
Но крупных сил для наступления не было, они требовались для боев на юге 
СССР. К тому же, в августе началась очередная операция по прорыву блокады 
Ленинграда. Встречными ударами войска Ленинградского и Волховского фрон
тов должны были разгромить мгинско-синявинскую группировку противника, 
почему операция и получила название Синявинской. Ожесточенные бои про
должались до начала октября. И хотя волховчане вышли на подступы к Синяви- 
ну, немцам, перебросившим сюда дополнительные силы, удалось задержать 
наступление советских войск. Чтобы избежать 
потерь, Ставка Верховного главнокомандова
ния приказала прекратить бои и отвести вой
ска на исходные позиции. Но захваченный 
бойцами Ленинградского фронта небольшой 
плацдарм в районе Арбузово —  Московская 
Дубровка остался в их руках.

Автоматчики из подразделения лейтенанта Толстева форсируют 
водный рубеж. 9 октября 1942 г., Ленфронт. Фото Г. Коновалова

Подразделение младшего лейтенанта 
Н. Елгина построено для разъяснения 
боевой задачи. 8 августа 1942 г., 
Ленфронт. Фото Б. Уткина
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Технологи гидротурбинного цеха Ленинградского 
металлического завода А. 14. Цурбан (слева) 
и 14.3. Команов пишут заявления о приеме 
их добровольцами в ряды РККА. 23 июня 1941 г., 
Ленинград. Фото Г. Чертова

Выступление бригадира завода автоматной 
штамповки Ф. М. Сидоровой.
2 июля 1941 г., Ленинград.
Фото Р. Мазелева

Рабочие и служащие завода автоматной штамповки во время митинга. 
2 июля 1941 г., Ленинград. Фото Р. Мазелева
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Вооруженные рабочие на улице Стачек. 24 сентября 1941 г., Ленинград. Фото А. Михайлова, В. Федосеева

Прощание бойца народного ополчения М.Э. Кисина со своим сыном. Июль 1941 г., 
Ленинград. Фото Б. Уткина
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Строкою документа

Из передачи «Последние известия» 
по Ленинградскому радио

22 июня 1941 г. [*] час. 30 мин.

У микрофона работница Надя Беспалова, уча
стница боев с белофиннами, награжденная ме
далью «За боевые заслуги».

Дорогие фронтовые подруги! Дорогие товари
щи, женщины великого города Ленина! Настал 
час, когда мы с вами должны показать, на какие 
подвиги способны советские патриотки. Фаши
сты навязали нам войну. Выживший из ума Гит
лер, очевидно, думает, что он имеет дело с Бель
гией или Грецией, или с какой-нибудь другой сла
бой страной. Но он ошибается, этот господин, и 
наш народ сумеет ему это доказать.

Советское правительство уже приказало на
шим войскам отбить разбойничье нападение, из
гнать германские войска с территории нашей Ро
дины. И вместе со всем народом, вместе с наши
ми доблестными воинами пойдем на фронт гро
мить врага и мы, советские девушки, боевые дру
жинницы, медицинские сестры.

Я, товарищи, уже подала заявление с прось
бой послать меня в действующую Красную Ар
мию. Мои подруги по заводу —  Варламова, Зуе
ва, Горячева —  заявили, что едут вместе со мной. 
Ате, кто останется здесь, должны в эти дни рабо
тать, как никогда, должны вкладывать в свой труд 
всю силу любви к родине.

Больше дисциплинированности и организо
ванности, дорогие товарищи женщины! Провожая 
братьев и мужей на фронт, не плачьте. Не должно 
быть слез на наших глазах, потому что мы с вами 
боремся за правое дело и победа будет за нами!

Да здравствует наша великая Родина! Да 
здравствуют наши славные красные воины!

(900 героических дней)
*Час в документе не обозначен.

Слово очевидцам

Война застигла меня в ЦПКиО, куда я с моей 
школьной подругой поехала на прогулку. Не успели 
мы дойти до главной аллеи парка, как услышали 
страшное слово: «Война!». Люди столпились у ре
продуктора, слушали молча, с напряженным внима
нием и суровыми лицами. Парк быстро опустел. На 
трамвае мы доехали до Невского проспекта. Мама 
встревожено ожидала возвращения моей старшей 
сестры, которая с мужем и маленькой дочкой отды
хала на даче в Курорте. Я отправилась в магазин за 
продуктами, но полки в продовольственных мага
зинчиках поблизости от дома были уже пусты.

На улицах было многолюдно. Быстро верну
лись дачники. В первые дни войны люди с озабо
ченным видом сновали по городу в надежде ку
пить хоть какую-нибудь провизию. У дверей боль
ших магазинов выстраивались длинные очереди. 
Помню, что очередь в соловьевский магазин на

Ленинградцы на проспекте 25 Октября слушают сообщение Советского информбюро. 
27 июня 1941 г., Ленинград. Фото Г. Чертова
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Студенты исторического факультета Ленинградского университета с доцентом Х.И. Муратовым, 
идущим добровольцем на фронт. 23 июня 1941 г., Ленинград. Фото Э. Хаикина '

Участник советско-финляндской войны Е. Труков —  доброволец Н-ского полка народного ополчения. 
5 июля 1941 г., Ленинград. Фото Р. Мазелева
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углу Невского и Владимирского проспектов я за
нимала у кинотеатра «Титан». Никакой паники или 
суматохи в городе не было. Уверенность в побе
де была непоколебимой. От эвакуации родные от
казались. Отец сказал, что пережил здесь рево
люцию и никуда из Ленинграда не поедет. Мы ду
мали, что война будет недолгой и Ленинград не 
сдадут! Никто не представлял, какие тяжелые ис
пытания выпадут на нашу долю.

(Из воспоминаний Н. К. Булгаковой)

К вечеру (22 июня. —  В.К., А. Ч.) вновь собрались 
еще более значительные толпы у уличных репро
дукторов и жадно ловили каждое слово «Последних 
известий». Ночь для всех обитателей огромных ле
нинградских домов прошла тревожно, потому что 
никто не был уверен, что над Ленинградом не поя
вятся вражеские самолеты. И уже с раннего утра на
чалось лихорадочное строительство добавочных 
бомбоубежищ. На стенах домовых контор повисли 
первые списки команд МПВО. У ворот появились 
первые дежурные из жильцов —  непривычные к 
этой роли старики, инвалиды и женщины в модных 
пальто, сидящие на складных стульях, нарочно для 
этого принесенных из дому <...>

Ясно ощутилась в эти дни тяга к Ленинграду, и 
никогда еще город не казался таким переполнен
ным до краев. Люди жадно ловили каждую 
новость, но новостей поступало мало, и это да
вало почву для разнообразных слухов, в которых, 
кстати сказать, не так уж много было оттенков 
беспокойства или безотчетной тревоги, до того 
казалось невероятным, что Ленинграду может 
грозить непосредственная опасность. Скорее да
же наблюдалось обратное —  какое-то благоду
шие, с чем пришлось потом бороться и газетам, 
и радио, призывая к осмотрительности.

(Вс. Рождественский. Город мужества)

Из информации секретарю 
Кировского РК ВКП(б) В. С. Ефремову 

о настроении населения района

26 июня 1941 г.

<...> На Кировском заводе во всех цехах ра
бочие увеличили производительность труда.

Бригада орденоносца Н. Емельянова на стане 
«ДУО» прокатывает металла 10 тонн при задании 
в сутки 7,5 тонн. В механическом цехе № 3 фре
зеровщики тт. Смирнов, Таран, Насенкин пере
шли на работу на 2 станках каждый.

На многих участках значительно сократился 
цикл сборки и увеличился выпуск машин.

Крановщица т. Перова, узнав о начале военных 
действий, прервала свой отпуск, вернулась в цех.

Стахановец турбинного цехат. Курбатов, имея 
бюллетень, пришел в цех и попросил, чтобы его 
допустили до работы. <...>

Более 900 человек мужчин и женщин подали 
заявления с просьбой зачислить их в боевые дру-

Будущие моряки перед отправлением в часть 
на мобилизационном пункте Дзержинского района. 
26 июня 1941 г., Ленинград. Фото В. Тарасевича

жины. Многие из этих товарищей просят отпра
вить их добровольцами на фронт.

В цеховые партийные и комсомольские орга
низации поступают многочисленные заявления от 
рабочих с просьбой принять их в ряды партии и 
комсомола.

За 3 дня (23-25 июня) подано 110 заявлений о 
вступлении в ряды ВКП(б) <...>

На 26 июня в Кировский райвоенкомат подано 
около 1000 заявлений от мужчин и женщин, же
лающих идти добровольцами на фронт. Завтра 
при военкомате начнет работать комиссия по рас
смотрению заявлений добровольцев, после этого 
они будут отправляться в действующую Красную 
Армию.

Сегодня к 18 часам вечера райздравотдел по 
указанию военного отдела РК ВКП(б) развернул 
военный госпиталь по Балтийской ул., в 21 -й шко
ле. Полностью укомплектован штат медицинских 
работников из врачей района, обслуживающий 
персонал (медицинские сестры, няни) укомплек
тован из добровольцев-женщин и актива РОКК 
района. Госпиталь имеет хирургический кабинет 
с необходимыми медицинскими инструментами, 
а также достаточное количество медикаментов.

Койки и постельные принадлежности и необ
ходимое количество белья для больных уже заве
зены в госпиталь.
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Работа на мобилизационных пунктах района 
проходит четко и организованно. Чувствуется 
строгая дисциплина, запасные, призванные в ар
мию, полны решимости выполнить свой долг пе
ред родиной <...>

Для запасных организуются концерты, демон
стрируются кинофильмы. Ежедневно выпускают
ся на всех пунктах боевые листки, в которые пи
шут призванные по мобилизации, их жены, отцы 
и матери <...>

Необходимо отметить, что работа по отрытию 
щелей в районе проходит медленно.

На 25 июня при задании в 43 500 п/м было сде
лано всего лишь 9245 п/м. Причиной этого явля
ется плохая организация работ и отсутствие твер
дого руководства работниками, на которых воз
ложены эти работы.

На многих заводах и фабриках, среди жителей 
Кировского района можно слышать разные раз
говоры, в связи с военными действиями.

Наиболее характерны следующие:
На заводе № 379 работница Горбачевская в бе

седе в цеху с работницей Николаевой заявила: 
«Мой муж находится на сборе ПВХО на Болдыре- 
вом пер., там плохо кормят, спят в тесноте, име
ются случаи вшивости».

Из цеха № 12-16 Кировского завода член 
ВКП(б) Бородин заявил: «На днях в Морском кана
ле наши моряки потопили собственный корабль».

Приемщик ОТК т. Мартынов (цех СЦ-1) в част
ной беседе с работающими в цехе рассуждал при
мерно так: «Вот кормили Гитлера хлебом,атеперь 
он идет на нас».

Никелировщик артели «Прогресс» Н. Н. Бессонов 
и его жена Анна Ивановна 
со своим младшим сыном Иваном, 
зачисленным добровольцем. 3 июля 1941 г., 
Ленинград. Фото В. Федосеева

У витрины магазина «Гастроном» № 1 на проспекте 25 Октября около «Окон ТАСС». 
27 июня 1941 г., Ленинград. Фото И. Анцеловича
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Подвалы Дома ученых на набережной 9 Января, заложенные мешками с песком. 
2 7 июня 1941 г., Ленинград. Фото Г. Чертова

Подъем аэростата заграждения на Чернышевой площади. 
11 июля 1941 г., Ленинград. Фото Б. Васютинского
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Подготовка одной из школ Кировского района под лазарет: вынос парт. 
27 июня 1941 г., Ленинград. Фото И. Анцеловича

Засыпка стен подвала книгохранилища Гэсударственной Публичной библиотеки 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. 27 июня 1941 г., Ленинград. Фото Г. Чертова
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Из ПТБ-700 передают, что 23.VI. утром сотруд
ница Батманова Е. П. сообщила собравшимся, 
что она якобы слышала о том, что «Ханко взят 
немцами».

Стоящие рядом с ней коммунисты дали ей рез
кий отпор, а собравшимся товарищам разъяснили, 
что такой разговор вреден и распространяется 
враждебными элементами.

24.VI. директор столовой при новокузнечном 
цехе т. Соловьев задержал обед на 1 час 20 мин. 
Это произошло потому, что в столовую из-за 
транспорта не был своевременно доставлен хлеб. 
Среди собравшихся был такой разговор: «Только 
второй день войны, а хлеба уже нет. Если будем 
воевать год, то придется умереть с голоду». <...>

Инструктор по информации 
Кировского РК ВКП(б) Шубин 

(Ленинград в осаде)

Слово очевидцам

3-го [июля] (12-й день войны) в 6 час. 30 мин. 
утра передавали речь тов. Сталина, полную му
жества и достоинства: «Товарищи, граждане, бра
тья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам 
обращаюсь я, друзья мои...». Эти первые слова 
речи были произнесены с очень большими пау
зами. Чувствовалось волнение. Слышно было, как 
льется в стакан вода. К сожалению, передача из 
Москвы звучала невнятно. Днем ее повторили 
несколько раз громко и отчетливо, но уже голо

сом диктора (утром же у микрофона был сам 
Сталин).

(Э.Голлербах. Из дневника 1941 года)

В самые первые дни, когда только вот враг стал 
подходить к городу, была дана команда: «Срочно 
рыть так называемые щели —  траншеи для укры
тия мирного населения». <...> Пришли военные, са
перы и разбили фронт работы. Показали направ
ление этих самых щелей, как их рыть объяснили. Да
ли лопаты, топоры. И все население близлежащих 
домов... Уж я не знаю как —  по повесткам или как, 
или добровольно, в общем народу было очень мно
го, высыпали в этот парк (им. Ленина. —  В.К., А.Ч.), 
и началась работа. <...> Вырыли эти щели в земле. 
Потом укрепили стенки досками, полы настлали, по
том сделали перекрытия, засыпали землей и на ка
ждом повороте этой щели сделали входы. <...> Уже 
зимой они послужили, так сказать, могилами для 
погибших. Потому что когда люди стали умирать от 
голода, было уже сил мало. <...> Причем хорони
ли, конечно, без всяких гробов, просто завернутые 
в одеяла или простыни. Такие куклы... мумии. А по
том стали постепенно, так как дров-то не было —  
значит, надо чем-то топить, а люди помнили, что пе
рекрытие сделано... Накат из бревен. И вот откопа
ют с одной стороны бревно, вытащат его, значит, 
земля туда внутрь обрушивается. И постепенно так 
все это самое разобрали перекрытие, и все земля 
засыпала. Кто там лежал, так... И я не думаю, чтобы 
потом кто-то их раскапывал.

(Из интервью с В. Г. Григорьевым)
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Памятник В. И. Ленину у Финляндского вокзала, укрытый от обстрелов. 
1941 г., Ленинград. Фото Д. Трахтенберга

Бомбежки участились. Директор школы со
брал нас: «Не все ценности вывезли. Придется за
капывать, укрывать некоторые памятники. Мы бу
дем работать с Медным Всадником».

Она так и сказала «работать». А мы перед па
мятником преклонялись —  летящий, вздыблен
ный конь! Яростный, как и сам сражающийся го
род. По первоначальному плану Медный Всадник 
должны были опустить на дно Невы. Но припом
нилось старинное пророчество: пока неколебим 
Медный Всадник—  город непобедим. Может 
быть, и прислушались к завету, идущему из глу
бин истории. Наш класс заваливал пьедестал 
землей, а скульптуру заключили в двойной дере
вянный каркас и полую часть наполнили мешка
ми с песком. Мы трудились усердно, лишь при на
лете покидая памятник и затаиваясь в отрытых 
траншеях. И снова, едва удалялись самолеты, 
спешили, перемазанные землей и глиной, к 
памятнику.

(О. Шестинский. Гэлоса из блокады)

Надо было создавать иллюзию городского 
квартала (на территории нефтебазы «Ручьи». —
В.К., А.Ч.). Вдоль линии цистерн устанавливали 
металлические стойки, применявшиеся в мирное 
время для лесов при ремонте фасадов. Три цис
терны объединяли в один объем, чтобы придать 
«домам» правдоподобные габариты. Каркас

обшивали листовым железом. На «стенах» рисо
вали окна и двери, а крыши красили в зеленый 
цвет. Между «домами» проложили улицы, дорож
ки посыпали песком. Много хлопот доставляло 
озеленение. Деревья вяли, по мере увядания их 
надо было заменять. Для того, чтобы «квартал» не 
выглядел покинутым, по «улицам» в определен
ные часы ходили люди. Почти ежедневно прихо
дилось красить рельсы, чтобы они не блестели на 
солнце.

Еженощно приходили составы с нефтью, по
полняя запасы горючего —  нефтебаза действо
вала бесперебойно всю войну.

(Из воспоминаний Г.Е. Александрова)

На открытом грузовике нас везли по городу, 
а мы орали во весь голос задорные песни. Для 
«Хроники» надо было отснять кадры «Девушки 
уходят на фронт». Перед мостом на Кировские 
острова путь нам преградил шлагбаум. Вышед
ший из стоявшей рядом будки красноармеец 
проверил у сопровождавших нас в пикапе ки
ношников документы. На нас только взглянул с 
пренебрежительной улыбочкой и поднял поло
сатую рейку.

В городе война еще не чувствовалась, но в пар
ке она уже обосновалась. Он весь был изрыт тран
шеями. В кустах прятались зенитки.

(Л.Л. Ильина. В дни войны и блокады)
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Автофургон с киноустановкой, выпущенный на заводе «Кинап». 
19 июля 1941 г., Ленинград. Фото Р. Мазелева

Бригада ленинградских писателей (справа налево): Ю.П. Герман, И.М. Зельцер, А.П. Штейн — 
за созданием сценариев для короткометражных фильмов «Один из многих».
26 июня 1941 г., Ленинград. Фото Р. Мазелева
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Выступление рабочего завода «Большевик» Г.П. Кузина после получения боевой винтовки. 
9 июля 1941 г., Ленинград. Фото А. Михайлова

Молодые рабочие Н-ского завода, вступившие в ряды 
народного ополчения, в строю. 23 августа 1941 г., 
Ленинград. Фото М. Мицкевича

Политдонесение 1 -й ДНО в штаб ЛАНО 
о нехватке и плохом качестве вооружения

9 июля 1941 г.

В связи с тем, что из полков начали поступать 
сигналы о неудовлетворительном и плохом качест
ве вооружения, о чем сообщал отдел политпропа- 
ганды дивизии донесением № 2, и проверив более 
углубленно положение с вооружением, доношу:

Дивизия по нормальному штату должна полу
чить 8404 винтовки. Получено же 8120. Учитывая, 
что отдельные полки, как например, 1-й стрелко
вый полк, по личному штату выше, к тому же ор
ганизован ряд новых подразделений, как то: сан- 
батальон, —  общая нехватка винтовок выражает
ся в 1000 шт. К тому же качество существующих 
на вооружении винтовок частью оказывается не
годным для боя, особенно драгунские.

Ящики с надписью «3-я категория" из складов 
прямо были переброшены в полки. Пехотные вин
товки имеются выпуска 1917-1924 гг. и «Амери
кен». Прилагаемый акт от 9 июля 1941 г. характе
ризует состояние отдельных партий винтовок. 
В целой группе вооружения дивизия недоснабже- 
на. Так, по наганам потребность 1633, получено 
же 600. Пистолетов-пулеметов положено 1100, не 
получено ни одного.

Пулеметов «ДП» должно быть 375, получено 
только 160, при этом только 60 являются годны
ми, а остальные без мушки и сошек.
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Рабочие Н-ского завода за обучением штыковому бою. 8 августа 1941 г., Ленинград. Фото В. Федосеева

Станковых пулеметов положено 61, фактиче
ски же получено 58, при этом некоторые требуют 
ремонта. Пулеметов «Максим» с оптическим при
целом полагается 180, на самом деле ни одного 
не получено.

Комплект зенитных пулеметов —  положено 
18 шт., однако ни одного не получено.

Тяжелых пулеметов на универсальном стан
ке положено 9 шт., но ни одного не получено. 
Запчастей ЗИП не дано, как то: весов, безме
нов и др.

Минометы 82-мм —  получено 8 шт. вместо 54, 
при этом 2 миномета оказались без прицела. 
120-мм минометов должно по штату быть 12, по
лучено же 4 шт., но к ним ни вьюков, ни повозок. 
Если же возить конной тягой, то нет амуниции.

В отношении оптики —  из положенных к полу
чению 465 биноклей получено лишь 250. Буссо
лями удовлетворены только на 50 %. Отсутству
ет 28 наименований разных приборов и оптики.

Артполк укомплектован разными калибрами, 
что создает затруднения в боепитании. Нет про
тивотанковых гранат.

Получено 300 ракет, но пистолетов к ним нет.
Такое состояние снабжения вызывает недо

вольство отдельной части бойцов.
В 1-м полку 6-й роты бойцы, беседуя с полит

составом, заявляли: «Мы получили оружие, но 
стволы не только болтаются, а есть трещины. Мы 
хотим драться, но надо знать, чем бить врага. Не 
может быть, чтобы такое оружие давали из-за не
достатка».

Выводы:
В целях выявления полной картины качества 

оружия по полкам и подразделениям созданы ко
миссии, работа которых должна быть закончена 
10 июля. Требуется срочное изъятие негодного 
оружия и замена его годным, что породит боль
шую уверенность в свои силы у бойцов.

В этих же целях необходимо додать гранаты 
и другие виды вооружения и устранить неком
плектность.

Начальник ОПП Первой стрелковой дивизии 
полковой комиссар П. Иванов * 

(Ленинград в осаде)

* Рядом с подписью комиссара сделана приписка: 
«Из донесения следует, что т. Иванов пошел на поводу».

Слово очевидцу

Все мужчины по вечерам проходили военное 
обучение. Помню, как на Польском кладбище мы 
бросали связки гранат и зажигательные бутылки 
в макет танка, построенный модельщиками, как 
упорно осваивали приемы штыкового боя. Вин
товки у нас были учебные —  с дырочками, про
сверленными в казенной части. На стрельбище в 
Яблоновке приходилось долго ждать очереди, 
чтобы выстрелить, потому что на всю команду у 
нас было только три боевые винтовки канадского 
образца, каким-то чудом сохранившиеся еще со 
времен гражданской войны.

(Г.А. Кулагин. Дневник и память)
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Вооруженные рабочие Кировского завода после учений. 25 сентября 1941 г., 
Ленинград. Фото А. Михайлова, В. Федосеева
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Бойцы всевобуча, рабочие Н-ского завода, 
пулеметчики, каменщик В. Передрей (справа) 
и бетонщик А. Левенков на занятиях.
8 августа 1914 г., Ленинград. Фото Б. Уткина

Боец всевобуча, моторист Н-ского завода 
И.А. Ожерельев (на переднем плане) в учебном бою. 
Октябрь 1941 г., г. Кронштадт.
Фото Б. Васютинского

Бойцы военизированного женского отряда
на прифронтовой железной дороге за осмотром
личного оружия. 8 декабря 1941 г.,
место съемки не установлено. Фотограф неизвестен

Группа комсомольцев Кировского завода, бойцов 
рабочего отряда. 25 сентября 1941 г., Ленинград. 
Фото А. Михайлова, В. Федосеева
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Слово очевидцам

В конце июля нас собрали во дворе школы, рас
пределили по классам, поставили в ряды, и мы 
строем двинулись на проспект Стачек к трамвай
ной остановке. Родители —  за нами. Помню, в ру
ках у меня был старый портфель и какая-то книжка.

На Московском вокзале все лихорадочно про
щались, кого-то из девочек силком заталкивали 
в вагон, крик, плач, ругань—  все в порядке ве
щей. У многих родителей, очевидно, было такое 
чувство, что они прощаются с детьми навсегда... 
В общем-то, так и произошло.

Не помню, как мы оказались в поселке Кость- 
ково Новгородской области (точнее Новгородско
го округа Ленинградской области. —  В.К., А.Ч.).

Говорили, будто бы перед нашим поездом 
сбросили немецкий десант, и нам пришлось ос
тановиться в этом поселке. Но мне кажется, нас 
просто не хотели далеко увозить в надежде, что 
война скоро кончится.

(Н. Ивановский. Мое детдомовское племя)

Нередко после работы в отделе мне хотелось 
побродить по Итальянским залам.

Теперь в них было пусто, тихо и темно. На по
лу огнетушители и ящики с песком. Все двери от
крыты настежь. Только оставленные на стенах ра
мы висят на своих постоянных местах, и золото 
их поблескивает в тусклом свете прикрытых

Эвакуация детей из Ленинграда. 29 июня 1941 г., 
Ленинград. Фото В. Тарасевича

Один из залов Гэсударственного Эрмитажа после эвакуации экспонатов. 
1941 г., Ленинград. Фото Д. Трахтенберга
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фанерою окон. Они не забыты здесь случайно: по 
возвращении картин рамы оденут их снова в 
праздничный музейный наряд.

Гулко отдаются шаги, когда входишь в сосед
нюю галерею Кановы или идешь вдоль площадки 
лестницы к залу Ван-Дейка.<...>

Часто прохожу мимо опустевших щитов в зале 
Рембрандта. Сумерки начинают обволакивать 
зал. Нет здесь больше «Данаи», нет дрожащих рук 
старика, склоненного к блудному сыну...

В иные дни через лоджии Рафаэля прохожу во 
фламандские залы. Голые стены увеличивают и 
без того громадную величину залов.

(Дни блокады: Из воспоминаний... М.И. Щербачевой)

Докладная записка директора 
Ижорского завода наркому 

судостроительной промышленности

6 сентября 1941 г.

Настоящим считаем необходимым поставить 
Вас в известность об имевших место событиях с 
25 августа по 5 сентября 1941 г. в районе г. Кол- 
пино и на Ижорском заводе и, как следствие этих 
событий, о состоянии завода в настоящее время 
и о принятых нами решениях.

С 25 по 29 августа авиация противника прояв
ляла особенно активные действия в районе при
городов, расположенных по Октябрьской дороге 
(Поповка, Саблино, Тосно и др.), вследствие чего 
часть рабочих, живущих в указанных пригородах, 
была лишена возможности регулярно прибывать 
на место работы.

29 августа части германской армии перерезали 
железную дорогу в районе Поповки-Тосно и движе
ние поездов за ст. Колпино было прекращено. В ночь 
с 29 на 30 августа части германской армии подошли 
к селению Ям-Ижора, расположенному в 5 км от 
г. Колпино, и вступили в бой с нашими частями.

30 августа в 7 час. 30 мин. утра противник на
чал обстрел Ижорского завода и г. Колпино шрап
нельными бризантными снарядами от 3 до 6 дюй
мов, выпустив в течение дня с небольшими ин
тервалами до 800-1000 снарядов.

В результате обстрела убито...* и ранено * чел. 
Обстрелу подвергались цеха: сталепрокатный, 
листопрокатный, мартен № 2, корпусный, меха
нический цех № 2 и район здания заводоуправ
ления с модельным цехом. В перечисленных це
хах выбиты стекла, местами пострадали перекры
тия и электропровода. Наиболее существенными 
повреждениями является выход из строя кранов, 
особенно в сталепрокатном цехе.

Ввиду угрожающего положения для жизни лю
дей по заводу в 8 час. 30 мин. утра было отдано 
распоряжение об укрытии людей. Печи мартенов
ского, сталепрокатного и трубного цехов были ос
тановлены.

Обстрел Ижорского завода противником во
зобновлен 31 августа и ведется систематически

ежедневно, хотя и с меньшей интенсивностью. 
3 сентября с 11 до 12 час. утра выпущено по за
воду до 50 снарядов по мартену № 2, трубному 
цеху № 1, кузнечному цеху и нефтехранилищам. 
В результате обстрела тяжело ранены и умерли 
начальник мартена № 2 А.И. Шмаков и начальник 
цеха водоснабжения И.М. Астрахан.

Напряженное положение и нахождение заво
да непосредственно во фронтовой полосе под 
обстрелом продолжается и в настоящее время.

1 сентября неприятельская авиация в составе 
6 бомбардировщиков сбросила до 10 фугасных 
бомб на северо-западный район ст. Колпино.

Из состава рабочих завода организованы один 
истребительный батальон и один батальон на
родного ополчения.

В период с 15 июля и до 29 августа заводом 
выделено до 3000 чел. рабочих и служащих для 
рытья противотанковых рвов в укрепленном рай
оне Слуцка-Колпино.

Строительные рабочие управления капиталь
ного строительства использованы для работ на 
укрепрайоне по установке огневых точек и защит
но-маскировочных устройств.

С 1 и по 25 августа, согласно Вашему приказу от 
1 августа за № 228, с заводом эвакуирован трубо
прокатный стан N° 1, оборудование теплоэлектро
станции, прессового цеха № 120 (кроме колонн 
пресса Деви), электросталелитейного цеха N9 121 
и неустановленное в цехах станочное оборудование.

* Пропуск в копии

(900 героических дней)

Справка городской комиссии 
по сбору средств в фонд обороны 

председателю горисполкома П. С. Попкову
о результатах работы за 25 дней августа

6 сентября 1941 г.

Трудящиеся города Ленина, воодушевленные 
стремлением победы над зарвавшимся врагом —  
немецким фашизмом, непрерывным потоком 
продолжают вносить в фонд обороны страны 
свои сбережения и ценности. Только за 25 дней 
августа поступило в банк —  9 339 000 руб.

Тысячи патриотов внесли в фонд обороны 
страны ценные вещи.

Тов. Чистякова Александра Федоровна —  ра
ботница завода «Большевик» сдала в отделение 
Госбанка золотые и серебряные часы.

Гр. Домбровский В. В. (ВО, 8-я линия, дом 
№ 23, кв. 3) сдал золотую брошь с 35 бриллиан
тами разной величины.

Гр. Гегелло (жена архитектора Гегелло) сдала 
39 золотых и серебряных предметов: ложки, но
жи, вилки, портсигар, золотые кольца и др.

Гр. Егорова Н. Н. —  16 серебряных предметов 
весом 1 кг.

Профессор Слепян А.Б. внес золотую медаль 
высокой пробы весом 26,4 г.
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25 августа поступило в фонд обороны страны: 
золота в монете и ломе —  6 кг 444 г; серебра —  
272 726,25 г, платины —  89,27 г; американских 
долларов —  263.

Не менее ценным вкладом для обороны стра
ны является черный и цветной металл.

Патриоты нашего города охотно сдают имею
щиеся у них металлические изделия и лом.

В комиссию по руководству сбором средств 
в фонд обороны страны при домохозяйстве 
№ 119 Фрунзенского района пришла старушка 
и принесла большой медный самовар. Обраща
ясь к комиссии, она сказала: «Бери, батюшка, са
мовар. Лейте из него пули и бейте хорошенько 
фашистов».

По городу Ленинграду собрано 21 тыс. тонн 
черного металла и 909 тонн 252 кг цветного ме
талла —  только по домоуправлениям 13 районов.

Облигаций государственных займов поступи
ло —  на 21 736 тыс. руб.

Председатель Гуродской комиссии 

по руководству сбором средств 
в фонд обороны страны 

Федорова 

(Ленинград в осаде)

Домохозяйки передают собранные ими теплые вещи 
для бойцов. 22 сентября 1941 г.,
Ленинград. Фото Г. Чертова

Активистки дома № 40 по улице Марата за шитьем теплого белья для фронтовиков. 
10 октября 1941 г., Ленинград. Фото Э. Хитрина
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Слово очевидцу

Подобно сотням тысяч ленинградцев, многие 
студенты и преподаватели института (физиче
ской культуры им. Лесгафта. —  В.К., А.Ч.) стали 
«окопниками». Вооружившись лопатами, кирка
ми, топорами и пилами, мы строили оборонитель
ные укрепления вокруг родного города. На кума
човых лозунгах, натянутых между деревьями, 
можно было прочитать такие призывы:

«Товарищи! Лом и лопата —  ваше фронтовое 
оружие. Берегите его! Оно поможет нам добыть 
нашу победу!»

«Ленинградец! Роя противотанковый ров, ты 
роешь могилу фашистам!»

И мы рыли изо всех сил, днем и ночью, в зной 
и под проливным дождем. На десятки километ
ров вытягивались глубокие противотанковые 
рвы, на некогда мирных полях появлялись изви
листые траншеи и ходы сообщения, а рядом с ни
ми искусно замаскированные блиндажи и дзо
ты, огневые позиции для артиллеристов, зем
лянки. Тут же мы вбивали колья и натягивали ко
лючую проволоку.

(Ф. Шувалов. Лесгафтовцы)

Из отчета об участии коллектива завода 
им. Л.Е. Егорова в строительстве 

оборонительных сооружений 
за период с июля 1941 г.

[Не ранее сентября 1942 г.]

Не успели отзвучать шаги рабочего батальона 
ополченцев завода, ушедших на защиту города 
Ленина, как за ним вышел второй отряд трудово
го ополчения —  это рабочие завода им. Л.Е. Его
рова шли для создания укрепительных рубежей 
на дальних подступах к городу.

Сотни рабочих завода в течение июля-авгу- 
ста-сентября-октября 1941 г. произвели земля
ных работ 638160 куб. м. Под дождем, часто по ко
лено в воде, при налете воздушных пиратов соз
давали с любовью и большевистским энтузиаз
мом рвы, окопы, дзоты и т. п.

Одновременно завод переключился на новые 
виды продукции, необходимые для защиты 
города, и, когда сотни тысяч ленинградцев 
вышли на рубежи, вслед за ними приходили ма
шины, привозившие лопаты, топоры, ломы. Это 
был вклад в оборону оставшихся у станков ра
бочих завода. Только за этот период заводом бы
ло сделано и отправлено на оборонные рубежи 
(в штуках):

V  Щ ЬЖ  - « I
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Установка противотанковых железобетонных препятствий на Московском шоссе у Средней Рогатки. 
1941 г., Ленинград. Фото В. Федосеева
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Лопат и черенков —  11000 
Топоров и черенков —  3100 
Ломов —  1450 

Кухонь —  8
Противотанковых ежей —  1750 
Матрацев —  500 

Подушек —  500 
Топчанов с козлами —  500

Но изготовленные противотанковые ежи нуж
но было проверить и испытать их качество. На 
площади завода стали производиться опыты. 
Мощный паровозный кран поднимал полутора
тонную «бабу» на высоту 6 м и сбрасывал на под
ставленный «еж». Раздавался удар, и высоко в 
воздух летели куски рельс и швеллеров, разби
ваемые копром. («Еж») не выдерживал, летел, но 
сварка не подводила стахановцев завода.

Все же проверяющего испытание секретаря 
райкома ВКП(б) т. Бадаева это не удовлетвори
ло, и он предложил испытать качество танками. 
И вот на установленные в два ряда «ежи» пошел 
танк, раздался скрежет металла о металл, и танк 
резко замедлил ход, встав на дыбы грузно, всей 
своей 40-тонной тяжестью, вдавливая и ломая ме
талл, перешел через остатки «ежей». Казалось, что 
испытание не выдержало, но присутствовавшие 
здесь военные эксперты, довольные, заявили, что

Ленинградцы на оборонной стройке. Июль 1941 г., 
Ленинградская обл. Фото В. Тарасевича

Представитель штаба фронта бригадный комиссар А. Д. Окороков и другие за осмотром укреплений 
оборонительного рубежа под Ленинградом. Июль 1941 г. Фото В. Тарасевича
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та минута задержки танка вполне достаточна для 
советских артиллеристов, чтобы навеки остано
вить дальнейшее продвижение любого брониро
ванного немецкого зверя.

Враг подходил к стенам Ленинграда. Все ча
ще и чаще рвались на окраинах города враже
ские снаряды, слышны были перестрелка пуле
метов и сухой треск автоматов. Все чаще объяв
лялись воздушные тревоги и хищные стервятни
ки сбрасывали свои бомбы на кажущийся за
снувшим город.

Но город не спал, готовился к «теплой» встре
че непрошеных гостей. Заводы вышли на строи
тельство баррикад, окопов, дзотов, закрывая ок
раины города сплошной стальной стеной.

Заводу был поручен ответственный участок 
обороны —  часть Международного проспекта и 
прилегающие к нему улицы.

Рабочий отряд завода распределился по сек
торам обороны и вместе со всем коллективом за
вода начал возводить оборонительную линию и 
создавать огневые точки.

За период октябрь-ноябрь 1941 г. заводом 
произведено:

Земляных работ —  3800 м3

Установлено противотанковых 
заграждений —  1950 пог. м 

Устроено баррикад —  3 шт.

Изготовлено и вывезено на укрепленные участки: 

противотанковых «ежей» —  680 

Создано огневых точек — 15 

Затрачено металла и металлоконструкций —  272 

Затрачено человеко-дней на работы —  7250

Начальники укрепленных секторов работники 
завода тт. Звонков, Афанасьев, Павлов, соревну
ясь между собой на лучшую оборонительную ли
нию, добились того, что тройка признала работу 
хорошей.

Закончив работу по секторам, завод перешел 
к созданию оборонительной линии на территории 
завода. И вновь закипела работа. Каждый цех, ка
ждое здание превращалось в дот. Весь завод 
своими амбразурами, замурованными окнами 
стал больше походить на крепость. Но работа на 
заводе не прекращалась ни на одну минуту. Гото
вясь к обороне, он продолжал давать фронту все 
больше продукции. И свет, пробиваясь сквозь ще
ли амбразур, освещал склоненные на рабочих 
местах головы патриотов страны, изготовляю
щих разные «ворошиловские гостинцы» для фри
цев: зарядные передки пушек, походные кухни 
для Красной Армии и другие изделия, так необ
ходимые для обороны города. Токари, слесари, 
литейщики приобрели новые специальности и за 
короткий срок выложили 135 000 т кирпичной 
кладки. Израсходовано 230 куб. м дерева, ме
талла 1 5 5 т —  все для создания дзотов и огне
вых точек.

Земляных работ произведено в объеме 
1250 м3, создано огневых точек 16, из коих 2 же
лезобетонных дота и ряд огневых точек для це
лых стрелковых подразделений.

Затрачено человеко-дней на работы —  1925.
К каждой огневой точке было прикреплено 

подразделение рабочего отряда завода. Каждый 
боец отряда точно знал свою амбразуру или но
мер орудийного расчета.

(900 героических дней)
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В день, когда немцы замкнули кольцо блокады, они во второй раз после 6 сен
тября подвергли город массированному налету. На Ленинград упало более 
6000 зажигательных и 48 фугасных бомб, от которых возникло 183 пожара. Са
мый большой из них, бушевавший пять часов, охватил деревянные строения Ба
даевских складов. И для многих ленинградцев этот пожар на долгие годы стал 
не только своеобразным символом начала блокады, но и прелюдией к трагиче
ской зиме 1941-1942 года. До сего дня сохранилось стойкое убеждение, что ес
ли бы эти склады уцелели, не было бы столь страшного голода. На самом деле 
уничтоженных 5000 тонн сахара, 286 тонн растительного масла, 45,5 тонны го
роха и десятков тонн других продуктов не хватило бы даже для скромного пита
ния миллионов горожан в течение нескольких месяцев. Хотя, естественно, оно 
сохранило бы не одну сотню, а то и тысячу человеческих жизней.

С этого момента авиационные налеты повторялись почти каждую ночь. Не
мецкую бомбардировочную авиацию Ленинград встречал сотнями поднятых аэ
ростатов заграждения, артиллерийским и пулеметным огнем, действиями ис
требительной авиации. В ночь на 5 ноября 1941 года младший лейтенант А.Т. Се
вастьянов совершил воздушный таран, в результате которого сбил вражеский 
бомбардировщик. Но без жертв и разрушений обходиться не удавалось. Более 
400 человек было убито и ранено в результате бомбардировки и пожара в воен
ном госпитале на Советском (ныне Суворовском) проспекте. Сгорел популяр
ный среди горожан аттракцион «Американские горы» в саду Госнардома. Погиб
ли уникальные растения в Ботаническом саду: бомба разрушила оранжереи.

Пожары в городе, возникшие в результате налета немецких самолетов на Ленинград. 
8 сентября 1941 г., Ленинград. Фотограф неизвестен
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«...Мы в огненном кольце»

Дом №30 на проспекте 25 Октября, 
разрушенный артиллерийским обстрелом. 
1941 г., Ленинград. Фото А. Рахмиловича

Сбитый А. Т. Севастьяновым
фашистский бомбардировщик в Таврическом саду. 
Ноябрь 1941 г., Ленинград. Фото Г. Чертова

«Ленинградцы возненавидели луну, освещающую путь врагу для бомбежки 
города, —  записывал в ноябре 1941 года в дневнике один из жителей. —  
В данное время прекрасной погодой считается, когда в городе тьма “хоть в глаз 
ткни” , когда темные низкие тучи, туман или идет дождь или снег, т.е. когда не
летная погода и враг не решается лететь вслепую». Правда, с января и до ап
реля 1942 года налеты прекратились, зато артиллерийские обстрелы города с 
каждым месяцем усиливались.

Первые вражеские снаряды из 240-мм дальнобойных орудий, расположен
ных в районе станции Тосно, разорвались в Ленинграде 4 сентября 1941 го 
да. Отныне обстрелы, которые вела тяжелая немецкая артиллерия, располо
женная в районе Красного Села, Пушкина, Стрельны и даже Урицка, почти не 
прекращались. 29 марта 1942 года фашисты обстреляли станцию Ржевка, где 
в это время находился эшелон с боеприпасами. От взрывов в радиусе не
скольких километров вылетели стекла. Люди откатывали вагоны, деревянная 
обшивка которых уже горела, самоотверженно боролись с пожаром, продол
жавшимся 10 часов.

Немецкие артиллеристы уничтожали не только промышленные объекты го 
рода, но и его жителей и с этой целью намеренно били по жилым кварталам. 
Бывали дни, когда население было вынуждено сидеть в бомбоубежищах почти 
целые сутки. За декабрь 1941 -  март 1942 года на улицы города упали 
20817 снарядов, которыми были убиты 519 и ранены 1447 человек.

Еще в октябре 1941 года по радиотрансляционной сети впервые прозвуча
ло оповещение об обстреле. Оно было адресовано жителям Октябрьского рай
она. Позже по радио стали предупреждать население и других городских



Ленинград в годы Великой Отечественной войны

Эвакуация населения из Кировского района 
после артиллерийского обстрела.
18 сентября 1941 г., Ленинград. Фото В. Федосеева

Перегон скота из занятых немцами районов 
по Новосивковской улице Кировского района. 
14 сентября 1941 г., Ленинград.
Фото [В. Федосеева]

районов. Правда, если об опасности бомбардировки удавалось сообщать за
ранее, то с обстрелами дело обстояло иначе: голос диктора раздавался, когда 
снаряды уже падали на городские улицы.

С наступлением осени 1941 года больше внимания начали уделять свето
маскировке. Окна изнутри закрывали синими и черными шторами, а по затем
ненным улицам двигались трамваи, освещаемые лампами синего света, и 
машины с узкими щелями на фарах. Чтобы избежать столкновения в сумерках, 
горожане покупали люминофоры —  фосфоресцирующие кружки небольшого 
размера, которые прикреплялись к одежде на уровне груди.

По решению Военного совета Ленинградского фронта еще в сентябре насе
ление из южных городских и пригородных районов было переселено в северную 
часть города и пригороды. Туда же перевели действующие предприятия. Контр
батарейную борьбу с немецкими орудиями вела артиллерия Ленинградского 
фронта и Балтийского флота. Но из-за нехватки боеприпасов и по другим при
чинам осенью и зимой 1941-1942 года она носила в основном оборонительный 
характер и не была достаточно эффективной. Лишь с марта советские артилле
ристы приступили к плановому уничтожению стабильных батарей противника.

От бомб и снарядов гибли сотни людей, но основные потери зимой вызвал 
голод. После того как в конце августа был проведен учет продовольственных 
товаров, в городе со 2 сентября снизили хлебные нормы. Недолгое время про
должалась торговля и без карточек. Как записал в дневнике один из ленин
градцев, можно было купить только вино, настоящий кофе («в елисеевском 
“ Гастрономе”») и продукты, подобные развесному хмелю. Но вскоре исчезли и 
они, а выдача продовольствия, главным образом хлеба, по карточкам неуклонно 
сокращалсь. 19 ноября 1941 года Военный совет Ленинградского фронта по
становил в очередной раз снизить нормы отпуска хлеба: со следующего дня 
рабочим и инженерно-техническим работникам стали выдавать 250 г, служа
щим, детям и иждивенцам —  125 г. Но были зимой дни, когда и эту норму полу
чить удавалось не всем, а других продуктов почти не продавали. Люди занима
ли очередь в магазин с ночи. Утром привозили всего несколько килограммов 
продуктов —  на первых 20-30  счастливчиков.

Блокадный хлеб был мало похож на настоящий: в него добавляли отруби, 
жмыхи, обойную пыль и даже целлюлозу... Примеси к муке достигали 40 %. 
В лексиконе ленинградцев появились новые продовольственные названия: ду
ранда (остатки семян масличных растений после выжимания из них масла), 
хряпа (капустные верхние листья в кочане), соевые шроты (дробленые выжим
ки, ранее шедшие на корм скоту).

В пищу употребляли гофманские капли и столярный клей, лепешки из обой
ного клея и порошка от клопов. Ели ворон, воробьев, голубей, кошек и собак.
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«...Мы в огненном кольце

Актриса театра оперы и балета им. С.М. Кирова надолго запомнила случайную 
встречу с продавцами на площади Мира в начале 1942 года: «У одного вижу 
добрый десяток намордников. Зачем они? В городе голод и нет собак! Все же 
осторожно спрашиваю: “Что это такое?” —  “Собачьи намордники” , —  отвечает 
продавец спокойно. У меня же мысль: “Свихнулся, ненормальный” . Я быстро 
отхожу, боясь, что в припадке безумия он бросится за мной вдогонку... В теат
ре получаю компетентную консультацию. Намордники и ремни съедобны. Из 
них делают что-то похожее на студень». Для поджарки пищи использовали не 
только тюлений жир, но и олифу и масляные краски.

На почве голода развилось своеобразное блокадное воровство. «Мальчиш
ки, особенно страдавшие от голода (подросткам нужно больше пищи), —  вспо
минал переживший блокаду академик Д. С. Лихачев, —  бросались на хлеб и сра
зу начинали его есть. Они не пытались убежать: только бы съесть побольше, 
пока не отняли. Они заранее поднимали воротники, ожидая побоев, ложились 
на хлеб и ели, ели, ели».

В конце 1941 года в Ленинграде появилось трупоедство и людоедство. У 
трупов отрезали мягкие части и употребляли их в пищу. Людоеды убивали не 
только незнакомых, их жертвами становились и родственники, и свои дети. За 
октябрь 1941 -  декабрь 1942 годов за эти преступления в городе было осужде
но 1533 человека. Каннибалов, как правило, приговаривали к расстрелу, 
трупоедов —  к разным срокам лишения свободы.

Ш ироко известным стало выражение «алиментарная дистрофия» —  общее 
заболевание организма, вызванное голодным истощением. «Менялся облик, 
лицо, человек был вроде движущегося трупа, а известно, что труп —  это зре
лище тяжелое, —  рассказывал блокадник Е.С. Ляпин. —  Эти желтые лица очень 
страшны, причем заметно остановившийся взгляд. Это не то, что когда болит 
рука или нога и человек очень сильно мучается. Тут весь организм расстраи
вался, часто имелись нарушения психических процессов. Желтое лицо, оста
новившийся взгляд, заметно терялся голос, нельзя было по голосу судить —  
мужчина это или женщина, дребезжащий голос, существо, потерявшее воз
раст, пол». В первую очередь от голода умирали мужчины, женщин спасала ж и
ровая прокладка. Но весной 1942 года, уже после того, как самые страшные 
месяцы прошли, начали умирать и женщины. В феврале к дистрофии добавил
ся голодный понос.

Прожить на одни «сто двадцать пять блокадных грамм» было невозможно. 
Вы ручало д о п о л н и те л ь но е  питание . «Кто ел больш е —  вы ж ил, кто ел 
меньше —  умер». Такую жестокую и простую «формулу жизни и смерти в бло
кадную зиму» вывел один из ленинградцев. Доставали дополнительную еду 
разными путями: покупали, обменивали на носильные вещи, драгоценности

и антиквариат, получали в обмен на у с 
луги, за сданную кровь, в виде передач 
с фронта и с Большой земли. Для под
держки населения в городе открывались 
столовые. Кроме обедов здесь в обяза
тельном порядке каждому посетителю 
выдавался настой из сосновой хвои. Со
держащ ийся в нем витамин С помогал 
избежать цинги или хотя бы ослабить те 
чение  это й  б о л е зни . В н еко то ры х  
столовых —  на заводах, в Смольном, Д о
ме ученых, Доме писателей —  питание 
отпускалось на льготных условиях. С на
чала 1942 года стали создаваться ста
ционары: городской в гостинице «Асто- 
рия» (для партийных, советских и хозяй-

Доставка мясопродуктов в магазины. 6 марта 1942 г„ СТВвННЫХ руководителей, СТаханОВЦвВ,
Ленинград. Фотограф неизвестен деятелей науки И культуры), районны е и
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Профессора Политехнического института 
(слева направо) А. Добрускин, А. Сабанев, 
доцент Е. Уговец и профессор В. Татарчук 
в стационаре, открывшемся при клубе ученых в Лесном. 
Март 1942 г., Ленинград. Фото Г. Коновалова

заводские. Кроме улучшенного пита
ния ленинградцы  получали здесь и 
медицинскую помощь. Домохозяйст
ва открывали обогревательные пунк
ты, где можно было купить кипяток, 
литр которого стоил три копейки.

На особом положении находились 
директора предприятий, их замести
тели и главны е инж енеры , видные 
деятели науки и культуры, дополни
тельно к продовольственным карточ
кам получавш ие обеды, обеденные 
карточки и сухие пайки. А руководящие 
партийны е, советские, ком сом оль
ские, профсоюзные работники имели, 
кроме того, и ужин. Особое литерное 
питание полагалось ком андованию  
фронта и флота, высокопоставленным 
командированным, семьям генералов, 
адмиралов и Героев Советского Сою
за. Историк М.Б. Рабинович приводит в своих воспоминаниях рассказ финки 
К. Нуортева о том, что перед заброской в финский тыл, она «некоторое время 
провела —  самое трудное время —  в Ленинграде. Жила она в так называемом 
“ Большом доме” , где было светло, тепло и сытно».

Неофициальную прибавку имели многие из стоявших «у пирога». «На аме
риканских весах удобнее обвешивать, чем на двухчашных», —  рассказывала в 
блокадные дни продавщица своей знакомой, а в ответ на возмущение добави
ла: «Все так делают». «Одна из студенток ходила к знакомой кассирше из мага
зина. По рассказу студентки, у кассирши в доме было все в коврах, хрустале, а 
сама она —  вся в золоте». Подобных свидетельств о «мелких хищниках нарпи- 
та и торговой сети» сохранилось немало.

После первой прибавки 25 декабря 1941 года нового увеличения пайка ждать 
пришлось почти месяц: до 24 января. С этого дня хлеба стали выдавать на 5 0 - 
100 г больше, с 11 февраля —  еще на столько же. Рабочие и ИТР отныне полу
чали 500 г хлеба, служащие —  400 г, дети и иждивенцы —  по 300 г. Ненамного, 
но возросла выдача и других продуктов, хотя в целом положение с продоволь
ствием оставалось катастрофичным.

Зимой, которая оказалась на редкость суровой, к нехватке еды добавилось 
отсутствие тепла. По признанию одного из ленинградцев, голод и холод —  вот

Стахановки ленинградки Аня Виноградова 
и Тоня Седакова на лесозаготовках.
23 марта 1942 г., Ленинградская обл.
Фото А. Николаева

Остановившийся троллейбус на проспекте 25 Октября. 
1942 г., Ленинград. Фото Д. Трахтенберга
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психологическое ощущение блокады. Еще осе 
нью тысячи горожан были мобилизованы на ле
созаготовки и на добычу торфа в окрестностях 
Ленинграда. На топливо пошли деревянные д о 
ма, заборы, пивные ларьки, трибуны стадиона им. 
В.И. Ленина... Но его явно не хватало, и жители 
искали любые способы разжиться поленом или 
обломком доски. Резко сократилась выработка 
электроэнергии. С 17 ноября город погрузился во 
тьму, электричество подавалось лишь в неко
торые городские и общественные учреждения. 
Вскоре отключили центральное отопление жилых 
зданий. Правда, таковых было немного, большин
ство ленинградцев жили еще с печным отопле
нием. 20 декабря на заснеженных улицах и пло
щадях застыли троллейбусы, а 3 января 1942 го 
да окончательно остановился трамвай. На линии 
остались 52 вагона. Блокадник И.И. Жилинский 
так описывал свои впечатления о Ленинграде 
этой поры: «Что же творится в городе? Начиная 
от Строганова моста по трамв[айным] линиям 
стоят мертвецы-трамваи —  замороженные и за
веянные снегом . Часто попадаю тся стоящ ие 
автомашины —  замороженные, трактора. Улицы 
и тротуары под снегом. Идти тяжело —  все тро
пинки. Парикмахерские не работают —  нет света 
и дров. Не работают часовые мастерские и т. д. 
Только торговля поддерживается».

Во многих домах перестал работать водопровод, и воду приходилось брать из 
Невы, других рек и каналов, вытапливать ее из снега или... покупать: ведро воды 
стоило 5 руб. и дороже. «Я ходила с двумя кувшинчиками. А так как надо было 
спуститься к Неве, а это наледь была такая, вот, все равно, когда мы спускались, 
кто-то всегда прорубал ступеньки. И как ни странно, в те страшные дни находи
лись люди, которые ступеньки прорубали», —  рассказывала одна из петербурже
нок интервьюеру 60 лет спустя. С января 1942 года по решению горкома партии в 
домохозяйствах начали устанавливать общественные водоразборы. Полтора ме
сяца не работали бани. Вышла из строя канализация. В туалеты превратились за
брошенные здания, черные лестницы. Жильцы выбрасывали и выливали нечис
тоты в сливные ямы, а то и прямо из окон, от чего стены домов и дворы приобре
тали весьма неприглядный вид.

По признанию работника Метал
лического завода Г.А. Кулагина, бло
када сместила понятия и ценности 
вещей. Теперь уже жители центра 
завидовали обитателям окраин, ко
торые жили в деревянных домиках 
с печным отоплением, колодцем во 
дворе и подполом, в котором хра
нились довоенные запасы. Ж иль
цам подвалов не надо было бежать 
ночами в бомбоубежище. И все ле
нинградцы мечтали о трамвае, ра
боту которого до войны не ругал 
лишь самый ленивый.

О траж ением блокадного  быта 
стали уличные объявления, кото
рых невозможно было увидеть до

Меняю на продуМтЬп
I, Золоты е запом ни.
2 .0  т р ы  н а  ю&ку (m tM H oo un 4 * си *р с*м )  
b./ilyofCuMue. ботинки: oftenтЬн. Мкб  

яакиро&анпЬ/е. / f k i  
к- Чайник, т и н а  сатоЬ ара -кип з ти п а  
5- ф о т о  -  а п п а р а т
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Объявление об обмене вещей на продукты.
6 февраля 1942 г., Ленинград. Фото В. Федосеева

Ленинградка несет домой воду. 
Зима 1941-1942 гг., Ленинград. 
Фото В. Федосеева
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войны: «Меняю на хлеб пол-литра крепко
го портвейна», «Куплю дрова. Могу рассчи
таться изготовлением искусственных зу
бов», «Меняю на дрова тес, годный для гро
ба», «Доставляю воду с соблюдением пра
вил гигиены за умеренную плату хлебом 
или табаком», «Всем гражданам! Отвожу их
них покойников на саночках до кладбища и 
другие бытовые перевозки...».

Спасаясь от холода, ленинградцы при
нялись устанавливать в комнатах печки- 
времянки, изготовленные на предприяти
ях или собственноручно. Некоторым горо
жанам старшего и среднего поколений эти 
железные печки, называемые в обиходе 
«буржуйками», были памятны еще с Граж
данской войны. Для освещения использо
вались коптилки и лучины. Неосторожное 
обращение с огнем привело к массовому 
распространению пожаров. Ситуация ус
ложнялась еще тем, что для пожарных ма
шин не хватало бензина, вода в водопро
воде замерзла, а сами пожарные были ос
лаблены физически. И многие здания горе
ли и тлели по несколько дней.

Блокадная зима 1941-1942 года —  это 
время, когда голод сильно потеснил все ос
тальные чувства. М.Б. Рабинович, служив
ший на Ленинградском фронте, побывав в городе в те дни, занес в свою запис
ную книжку: « ...еда —  общая тема разговоров. Утро ею начинается, день ею 
кончается. Отец странный — тоже психоз: есть, есть, есть... (хотя сдержан и не 
потерял человеческого облика, как часто бывает). Племянница —  дети —  тоже 
просят еды, тогда даже, когда, по-видимому, не очень хотят...». Главным обра
зом о еде —  строчки блокадных дневников той поры. Голод толкал к самопо
жертвованию: родители отдавали часть своего и без того скудного пайка де
тям и умирали. Дети делились едой с родителями. Но голод и провоцировал 
на преступления: кражи, убийства, людоедство. Не раз случалось, что матери 
сознательно выбирали между двумя детьми и спасали одного за счет другого.

У многих голод рождал чувст
во озлобления. «На улицах не от
вечают. Не помогают», —  записы
вал тот же автор. И его слова пе
рекликаются с воспоминанием 
блокадницы : «М ужчина хотел 
пройти без очереди, его оттолк
нули, он упал на спину, ударился 
головой и, на глазах очереди, 
ум ер. О чередь была голодна, 
ожесточена, и этот эпизод не вы
звал сожаления ни у кого». Впро
чем, история другой ленинградки 
о том, что ее мать от смерти спас
ли соседи, давшие «кусок хлеба 
(по блокадным меркам большой!) 
со спичечный коробок и 1/2 ку
сочка сахара “ пиленого” », отно
сится тоже к этому времени и не

Объявление о продаже гробов. 6 февраля 1942 г., 
Ленинград. Фото В. Федосеева

I

Пожар в жилом доме на площади Нахимсона. 
11 марта 1942 г., Ленинград. Фото Г. Чертова
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менее правдива. По впечатлению Д.А. Гранина, выслушавшего и записавшего 
вместе с А. Адамовичем не один десяток откровенных свидетельств о блока
де, даже в те страшные месяцы «большинство людей не расчеловечилось».

Недовольство тем не менее существовало, в том числе и властью. Именно в 
эти месяцы наблюдается, согласно данным военной цензуры и агентуры НКВД, 
больше всего «негативных настроений и проявлений». В январе 1942 года в 
ящике для писем в одном из домов на Васильевском острове была обнаруже
на написанная от руки листовка. «Выходите все на голодную демонстрацию на 
площадь Урицкого (ныне Дворцовая. —  В.К., А.Ч.) 22 января 1942 г. к 10 ч. утра, 
откуда пойдем просить наши войска прекратить безумное сопротивление». 
Управление НКВД в это же время рапортовало о раскрытии контрреволюцион
ной группы «Народная партия», аресте националистических эстонской и фин
ской групп, антисоветской группы «бывших людей»...

Выжить помогал не только дополнительный паек. «Я бы наверняка не дожи
ла до конца блокады, если б не работала, —  утверждала альпинистка О.А. Ф ир
сова, одна из тех, кто маскировал золоченые шпили и купола Ленинградских 
храмов и исторических зданий. —  Если бы сама себя не мобилизовывала и еже
дневно не ходила бы на Неву черпать воду для питья, вырубать маленьким д о 
машним топориком бревна из траншей-укрытий в парке Ленина, чтобы исто
пить печь». И еще важно было держаться сообща. В тех школах, которые дей
ствовали в течение зимы 1941-1942 года, учителя видели свою задачу не только 
в том, чтобы обучать ребят, но и «держать их в коллективе, отвлекать от беско
нечных разговоров о еде, помочь сохранить им жизни...». Заботились о боль
ных и ослабевших жителях бойцы комсомольских бытовых отрядов, первый из 
которых возник в Приморском районе в феврале 1942 года. Его возглавила мас
тер фабрики «Красное знамя» П. Догадаева. Бок о бок с ними трудились дру
жинницы общества Красного Креста, спасая детей и взрослых.

Уцелеть удавалось, к сожалению, далеко не всем. Умирали дома, в больни
цах, на работе, на улицах. Только за неделю, с 6 по 13 декабря 1941 года на 
ленинградских улицах скоропостижно скончался 841 прохожий. Смертность 
приняла катастрофический характер. По сведениям статистического управле
ния Ленинграда, в январе 1942 года умерли 101 583 человека, в феврале —  
107477, в марте —  98966, в апреле —  79769 человек. Каждый час умирали в 
среднем от 110 до 160 горожан.

Психологическое состояние ленинградцев, в котором они находились в эти 
страшные месяцы, изменило их отношение к смерти близких и знакомых лю 
дей. Оно лишено эмоциональной окраски. «У людей умирают родные —  му
жья, матери, сестры, больные дети, —  занес в дневник И.И. Ж илинский 30 ян

варя 1942 года. —  Никто не проронит 
слезы, как будто идет все нормально». 
Более то го , не раз человек своей  
смертью спасал от нее близких. О по
койнике не сообщали до конца меся
ца, и его  карточка давала скудную  
прибавку оставш им ся в живых. По 
этой  при чине  оф иц иал ьной  датой  
см ерти ста но ви л ось  первое число 
следующего месяца.

В сложнейшую проблему преврати
лось захоронение погибших. «Сейчас 
умереть гораздо легче, чем похоро
нить», —  записал в своем блокадном 
дневнике 13 декабря 1941 года ученый- 
востоковед А.Н. Болдырев. В начале 
зимы родственники еще сами отвози
ли умерших на Волковское, Татарское, 
Больш еохтинское, Сераф имовское,

Ленинградки везут труп, завернутый в простыню, 
к месту захоронения. Май 1942 г., Ленинград, 
Фото В. Тарасевича
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Еврейское, Киновеевское, Бого
словское кладбища и на специаль
но отведенные земельные участ
ки. Везли на подводах, тележках, 
санках, двухколесных тачках, в ко
лясках, даже на спаренных лыжах. 
Поначалу покойников хоронили в 
гробах или самодельных ящиках, 
потом начали зашивать в просты
ни и одеяла. А с декабря с захоро
нением умерших не справлялись 
не только родственники и сослу
живцы, но и трест «Похоронное де
ло». С середины февраля 1942 го
да хоронили в основном на Писка- 
ревском кладбище. Здесь в от
дельные дни скапливалось до 2 0 - 
25 тысяч незахороненных трупов. 

Штабеля их высотою до 2 м тянулись на 180-200 м. Немало покойников лежало 
и при подъезде к кладбищу. В детской памяти жительницы Гражданки отложи
лось, что «тропинки прокладывали между трупов —  мы их почти не боялись, 
перешагивали —  и все».

Чтобы исправить положение, начальник государственной санитарной ин
спекции Ленинграда М.Я. Никитин предложил сжигать трупы на кострах. До ко
стров дело не дошло, но с февраля 1942 года для этой цели начали использо
вать термические печи Ижорского завода, а с марта —  и тоннельные печи 1 -го 
кирпичного завода. Всего с 7 марта по 1 декабря 1942 года там было кремиро
вано 117300 трупов.

Из-за недостатка электроэнергии, нехватки топлива и воды зимой 1941- 
1942 года около 270 заводов и фабрик прекратили работу. («В этом году не надо 
дачи —  впервые за два столетия воздух в огромном городе по-деревенски свеж 
и чист», —  записал в начале июня 1942 года ленинградский житель в своем днев
нике.) Но небольшое количество заводов и фабрик продолжали действовать, вы
полняя заказы фронта. Множество операций приходилось делать вручную, кус
тарным способом или на станках с ножным приводом. Использовали также энер
гию блок-электростанций, сооружаемых при помощи паровых и газогенератор
ных двигателей, дизелей, автомобиль
ных моторов. Рабочие большей частью 
жили прямо в цехах или в общежитиях 
при заводах, так как пешие походы до
мой отнимали слишком много сил. В 
невероятно трудных условиях с 15 де
кабря 1941 года по 14 марта 1942 года 
ленинградская промышленность дала 
фронту один танк «КВ», 88 полковых пу
шек, сотни минометов и тысячи писто
летов-пулеметов системы Дегтярева.
Рабочие отремонтировали 53 танка и 18 
самолетов, изготавливали боеприпасы 
и взрыватели, шили теплое обмундиро
вание, шапки-ушанки, тачали сапоги.

Несмотря на блокаду, продолжали 
свою работу научные учреждения и ву
зы. 21 ноября 1941 года члены Ученого 
совета Ленинградского государствен
ного университета, среди прочих во
просов, утвердили в ученых степенях

Преподаватель физики Н.А. Петров
объясняет десятиклассникам устройство амперметра.
9 декабря 1941 г., Ленинград.
Фото А. Рослика

Приемщик-контролер Балтийского завода 
Л. И. Дмитриева за приемкой авиабомб.
19 ноября 1941 г., Ленинград. Фото А. Михайлова
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кандидатов и докторов, защитив
ших диссертации в блокадном го
роде. В начале декабря в Ленин
градском пединституте прошли 
выпускные экзамены,а через пол
месяца во Всероссийской Акаде
мии художеств открылась выстав
ка дипломных работ выпускников 
факультетов живописи, скульпту
ры и архитектуры. Писатели и по
эты, композиторы и художники, 
артисты  и ж урналисты  своими 
произведениям и и вы ступле
ниями поддерживали боевой дух 
жителей и воинов, защищавших 
город.

Всю зиму не прекращали ра
ботать 39 городских школ. В ию 
не 1942 года 532 ученика («зимовщики» —  как называли их в одной из школ) 
окончили десятый класс, 70 из них получили аттестат отличника.

Критическое положение, сложившееся под Ленинградом в конце августа 
1941 года, заставило Государственный комитет обороны 30 августа принять 
специальное постановление об организации водных перевозок по Ладожско
му озеру и Неве. Прошло всего несколько дней, и Ладога на долгие месяцы 
стала единственной ниточкой, соединявшей город с Большой землей.

За короткую и не совсем подготовленную осеннюю навигацию моряки и реч
ники доставили в осажденный город около 60 тысяч тонн грузов, из них 45 ты 
сяч тонн продовольствия. В октябре по дну Ш лиссельбургской губы был про
ложен морской бронированный кабель. Ленинград получил надежную телефон
ную и телеграфную связь с Москвой и другими городами страны. Несколько 
тысяч тонн грузов для населения и армии забросили в город летчики граждан
ского воздушного флота. Но все это были крохи.

И с наступлением ледостава по льду Ладожского озера была проложена Во
енно-автомобильная дорога № 101 (позднее Военно-автомобильная дорога Ле
нинградского фронта), более известная как Дорога жизни. 20 ноября 1941 года 
по ней прошел конно-санный обоз, через два дня —  первая колонна автомоби

лей. Поначалу протяженность трассы 
равнялась 308 км, и машины находи
лись в пути по 10-20 суток. После ос
вобождения Тихвина маршрут движе
ния немного сократился. А перевод баз 
снабжения в Войбаколо и Жихарево в 
начале января 1942 года еще заметно 
уменьшил пробег автомобилей. В нача
ле марта была построена железнодо
рожная ветка к восточному берегу Ла
доги. Отныне автомобильная дорога 
почти полностью проходила по льду 
озера, и шоферы успевали делать по 
два-три и более рейсов в день.

Трассу обслуживали сотни регули
ровщиков, на ней располагались пунк
ты забора воды и техпомощи, заправоч
ные станции, питательные и обогрева
тельные пункты. Дорогу охраняли бой
цы стрелкового полка, зенитчики и лет
чики истребительной авиации.

Делегация трудящихся Таджикистана в гостях 
у краснофлотцев Балтики. В центре — 
орденоносец Мамлакат Нахангова.
Август 1942 г., Ленинград. Фото В. Тарасевича

Обоз с зерном направляется к судам, доставляющим 
продовольствие в Ленинград. 4 декабря 1941 г., 
Ленинградская обл., Ладожское озеро.
Фото В. Тарасевича, В. Федосеева
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За время действия (до 24 апреля 
1942 года) по Дороге жизни было д ос
тавлено 361109 тонн грузов, из них 
262419 тонн продовольствия. Это по
зволило в течение зимы трижды под
нять хлебные нормы и создать некото
рый запас продуктов. В Ленинград вез
ли фураж, боеприпасы, уголь. В осаж
денный город шла помощь из многих 
краев и областей Советского Союза.
Сюда приезжали десятки делегаций.
Первой —  в феврале —  прибыли пред
ставители Приморского края. Делега
ция К арело-Ф инской ССР привезла 
рыбу, мясо, 100 живых оленей, кирги
зы —  мясо, масло, сушеные фрукты...
Всего до начала лета в Ленинграде по
бывали 17 делегаций с подарками.

В конце марта 1942 года свыше 3 тысяч пудов хлеба, круп, мяса и других про
дуктов в город доставили партизаны. Более 200 подвод провели они из Ленин
градского партизанского края через линию фронта. Присутствовавшая на од
ной из встреч с этой делегацией учительница К.В. Ползикова-Рубец записала в 
дневнике: «Говорит нач[альник] партизанского отряда С. Он уже 9 месяцев пар
тизанит. Района не называет. Их успехи растут. Сейчас их “владения” 9000 кв. ки
лом етров] с лишним. Там восстановлены колхозы (вместо немецких общест
венных хозяйств), школы, больницы. “ Работаем в школах по программам 41 го
да, т. к. других Наркомпрос не прислал” , говорит под общий хохот зала».

По Дороге жизни из города в первую очередь эвакуировали людей: с 22 ян
варя по 15 апреля —  более полумиллиона человек. До Ладожского озера их 
доставляли по железной дороге, в вагонах пригородных поездов. Затем начи
нался опасный путь по льду. В основном эвакуируемые преодолевали его на 
автомашинах, но 169 тысяч человек были вывезены на автобусах специальной 
экспедиции, сформированной в Москве и работавшей на Дороге жизни с ян
варя по начало апреля. На третьем, последнем, этапе ленинградцы перевози
лись в глубь страны вновь по железной дороге. Иногда этот путь растягивался 
на недели.

Весну 42-го  горожане ждали с нетерпением: хотелось избавиться от посто
янного чувства холода, и с надеждой на улучшение продовольственного снаб
жения. Не покидала вера и в избавление от блокады. Но существовала еще

одна опасность, готовая разо
рваться как бомба замедленного 
действия именно с наступлением 
тепла. Неубранные трупы, нечис
тоты и грязь на улицах и во дво
рах вкупе с общим дистрофиче
ским состоянием горожан могли 
стать источником эпидемий как 
среди  мирны х ж ителей, так и 
бойцов Ленинградского фронта. 
Больные сыпным тифом уже бы
ли зарегистрированы медиками.

Первые воскресники по очист
ке города не дали ожидаемого ре
зультата, и исполком Ленсовета 
принял решение о мобилизации с

Вывоз снега с проспекта 25 Октября на грузовых 27 маРта всехтрудоспособных го-
трамваях. 13 апреля 1942 г., Ленинград. Фото Н. Янова рожан на эту работу. К 15 апреля

Работники Кировского завода приветствуют 
делегацию партизан и колхозников.
30 марта 1942 г., Ленинград. Фото Р. Мазелева
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было очищено свыше 3 млн. кв. м улиц 
и площадей и более 12 тысяч дворов. 
При этом было собрано и захоронено 
около 13 тысяч трупов.

Работники город ского  хозяйства 
взялись за ремонт водопровода и ка
нализации. Открывались бани и парик
махерские в городе, на заводах и фаб
риках. Правда, в парикмахерских мож
но было лишь постричься. «Завивка не 
производится из-за отсутствия элек
троэнергии и керосина», —  сообщало 
в середине марта Управление комму
нального  обслуж ивания Л е н го р и с - 
полкому.

Для борьбы  с ци н гой  в апреле 
1942 года было решено выдавать на
стой из хвои во всех больницах, госпи

талях, столовых и продавать хвою в аптеках. А с появлением первой зелени 
горожане принялись за сбор дикорастущих трав. Незнание некоторых из них 
приводило к отравлениям, и пришлось срочно выпускать брошюры, рассказы
вающие о съедобных и несъедобных растениях и о рецептах приготовления 
из них блюд.

Вместо стационаров в городе начали открываться столовые усиленного или 
лечебного питания. Калорийность пищи, выдаваемой здесь, была почти в два 
раза выше калорийности блокадного пайка. Но плохая организация привела к 
большим очередям, а значит и более благоприятным условиям для обвешива
ния посетителей. С мая 1942 года была введена система рационного питания. 
Можно было, сдав карточки в столовую, получать три раза в день горячую пи
щу, либо в помещении столовой, либо на дом. Тем самым можно было равно
мерно распределить скудный паек. К тому же сверх нормы полагались блюда 
из белковых дрожжей соевое молоко, кефир, а с лета —  овощи и картофель. 
Обещанное, в отличие от зимних месяцев, выдавали полностью. Многие горо
жане в первую очередь искали в «Ленинградской правде» и слушали по радио 
информацию о продаже продуктов по карточкам, подписанную заведующим 
торговым отделом Исполкома Ленсовета И.А. Андреенко. «Лучшая музыка та, 
которая написана композитором Андреенко», —  шутили они.

Вспомнив петроградский опыт времен Гражданской войны, Ленгориспол- 
ком принял решение о развитии индивидуального огородничества. Земли от
водились преимущественно в го
роде, и вскоре Ленинград приоб
рел непривычный вид. Площади, 
знаменитые сады и парки, скве
ры и пустыри зазеленели листь
ями картофеля и овощей. Пред
приятия получали землю в Пар- 
головском и Всеволожском рай
онах для создания подсобны х 
хозяйств.

Символом весны и, в опреде
ленном смысле, возрождения го
рода стал трамвай. 15 апреля бы
ло восстановлено движение по пя
ти маршрутам. «Мы бежали, мы 
тоже были слабы, но мы бежали на 
наших непрочных, распухших но
гах за этим вагоном, —  делилась

Выход первого трамвая из парка им. Коняшина 
после возобновления движения пассажирского трамвая. 
15 апреля 1942 г., Ленинград. Фото Г. Коновалова

Овощные посадки на газонах сада Зимнего дворца. 
1942 г., Ленинград. Фото А. Бродского
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Зенитная батарея на Марсовом поле.
8 ноября 1942 г., Ленинград. Фото Б. Лосина

Строительство пулеметных бойниц на улице 3 Июля. 
25 июля 1942 г., Ленинград.
Фото Г. Чертова

своими впечатлениями о том па
мятном дне писательница Вера 
Кетлинская на встрече с транспорт
никами. —  Я помню, как кричали: 
“ Позвони ещ е !” Такой радостью  
был этот трамвайный вагон».

З нам енательно, что с весны 
1942 года начались и рем онтно
восстановительные работы.Конеч
но, это был не большой, а так назы
ваемый «заплаточный» ремонт. Но 
архитекторы уже начали трудиться 
над проектам и восстановл ения 
разрушенных зданий.

Между тем положение города 
оставалось сложным. С начала ап
реля немцы возобновили над Л е
нинградом  полеты б ом б ард иро
вочной авиации. В течение месяца 
они несколько раз специально бом
били корабли Балтийского флота, 
стоявшие на Неве. Потеряв 90 ма
шин, авиация противника смогла 
нанести повреж дения лиш ь н е 
скольким кораблям: линкору «Ок
тябрьская революция», крейсеру 
«Киров» и двум эсминцам. Но жертв 
оказалось немало.

Не прекращались и артиллерий
ские обстрелы. Правда, порой горо
жане игнорировали опасность и уже 
не бежали в укрытие всякий раз, ко
гда начинались бомбардировки и 
обстрелы. Как писал один из бло
кадников, весной 1942 года, соску
чившись по теплу, люди предпочи
тали пройти по солнечной стороне 
проспекта 25 Октября (Невского), 
хотя эта сторона была более опас
ной. Пришлось начальнику МПВО 
Ленинграда издавать в мае суровый 
приказ. Во время тревог и обстре
лов от горожан требовалось укры
ваться в убежищах и щелях, а не хо
дить по улицам или прятаться под 
арками, у ворот и подъездов. Нару
шителей на первый раз ждал штраф 
в 25 рублей, на второй —  штраф в 
3000 рублей или лишение свободы 
сроком до полугода. И все же жертв 
было не избежать, так как бомбы и 
снаряды настигали людей всюду. С 
ноября 1942 года по март 1943 го
да фашисты обрушили на город бо
лее 9000 снарядов и бомб, от ко
торы х были убиты 383 и ранены 
1518 человек.
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О ставалась реальной о п а с 
ность нового штурма Ленингра
да. Поэтому горисполком объя
вил в конце мая мобилизацию го
рожан на завершение оборони
тельных работ. Десятки тысяч че
ловек возводили рубежи в приго
родных дачных местах, на окраи
не и даже в самом городе. «В не
которых местах, в самом городе, 
устраиваются пулеметные гнез
да в окнах домов перед открыты
ми пространствами улиц и пло
щадей». Таким видел Ленинград 
его житель летом 1942 года. Для 
ведения боев на городских ули
цах были созданы 232 рабочих 
отряда общей численностью 19 
ты сяч человек. У креплял ись, 
главным образом  ж енщ инам и, 
части МПВО, потерявшие нема
ло бойцов из-за голода и холода, обстрелов и в результате мобилизации в 
Красную Армию. К марту 1942 года численность формирований МПВО со 
ставляла всего 5000 человек; к началу августа она возросла до 116 с полови
ной тысяч.

Весной 1942 года из ближайших пригородов были принудительно выселе
ны финны и немцы. Депортация намечалась еще осенью 1941 года, но стреми
тельное наступление немцев не позволило ее провести. Поэтому 20 марта 
1942 года Военный совет Ленинградского фронта принял повторное постанов
ление о насильственной эвакуации.

Заметно пустел и Ленинград. Постановлением Военного совета фронта от 
18 мая 1942 года намечалось эвакуировать из Ленинграда 300 тысяч человек, 
главным образом женщин с двумя и более детьми, инвалидов Отечественной
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войны, детдомовцев и некоторых других. Трудоспособных рабочих и служащих 
не отпускали, даже если они и стремились уехать. Сначала планировалось еже
суточно отправлять по 5000 человек, во второй декаде июля эта цифра увели
чилась вдвое. В отличие от выселения финнов и немцев эта эвакуация, хотя и 
была обязательной, не имела национальной подоплеки, подразумевавшей по
тенциальное пособничество врагу.

Подготовка к летней навигации началась задолго до ледохода. Были по
строены 45 деревянных и металлических барж, более сотни самоходных тен
деров и мотоботов, а на берегах Ш лиссельбургской губы —  громадные порты 
с многочисленными складами. Перевозки по Ладожскому озеру начались в кон
це мая и шли по двум трассам: 29-километровой малой (Кобона-Осиновец) и 
150-километровой большой (Новая Ладога-Осиновец). До начала ледостава 
удалось вывезти из осажденного города около 444 тысяч человек, среди кото
рых жители составляли 390 тысяч. Из Ленинграда вывозилось оборудование 
заводов и фабрик, в город шло продовольствие, топливо, пополнение для Ле
нинградского фронта и Балтийского флота. Понимая важность Ладожской трас
сы, немцы неоднократно совершали дневные и ночные налеты, перебросили 
на озеро катера-тральщики, десантные суда и итальянские торпедные катера. 
Но сорвать перевозки им все же не удалось.

Учитывая опыт первой блокадной зимы, городские власти запасали не только 
продовольствие, но и топливо. Уже весной на заготовку дров в пригородные 
районы были посланы тысячи ленинградцев. Тяжело было ослабевшим горо
жанам пилить и рубить деревья, трудной оказывалась и доставка бревен. Воз
никла идея пустить на дрова деревья ленинградских парков и садов. Но про
шло предложение главного архитектора города Н.В. Баранова: разобрать на 
дрова деревянные дома, которых немало было раскидано по городским ок
раинам. Этого топлива могло хватить на скромное отопление квартир и учреж
денческих помещений, но не для работы заводов и фабрик. Чтобы город полу
чал топливо без перебоев, строители уложили в течение нескольких недель

мая-июня 1942 года между восточ
ным и западным берегами Ш л и с
сельбургской губы 30-килом етро
вый трубопровод, в основном по 
дну Ладожского озера. Летом же че
рез озеро был протянут электриче
ский кабель, и в сентябре в Ленин
град стала вновь поступать электро
энергия Волховской ГЭС.

Это оживило работу промышлен
ности. Из-за голода и холода число 
рабочих резко сократилось. На про
изводство пришли женщины-домо
хозяйки, осваивая специальности, 
которые считались традиционно 
мужскими. К концу года женщины 
составляли почти 80 процентов ра
бочих ленинградской промышлен
ности. Подростков, вопреки бытую
щему мнению, было намного мень
ше: лишь два процента, а вместе с 
16-17-летними —  немногим более 
семи процентов.

Отсутствие квалификации ска
зывалось на темпах работ, которые, 
тем не менее, с течением времени 
возрастали. А к осени ситуация еще 
более улучшилась. Более чем на

Ученики 9 класса 211-й школы Куйбышевского района 
за заготовкой дров для отопления своей школы.
11 декабря 1942 г., Ленинград.
Фотограф неизвестен
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семи десятках предприятий выпуска
лись автоматы и пулеметы, пушки и 
танки, снаряды и мины —  всего около 
100 видов боевой продукции. Победа 
ковалась не только оружием. Октябрь
ский план 4-й Ленинградской парфю
мерной фабрики включал выпуск 25- 
000 флаконов духов, 20 000 коробок 
пудры, производство губной помады, 
крема и зубного порошка.

Иным было и настроение горожан. 
27 декабря 1942 года инструктор парт
кома Кировского завода Л.П. Галько 
записал в дневнике: «Попробовал бег
ло сравнить обстановку сегодняшнего 
дня с обстановкой 27 декабря 1941 го
да. Тогда на улицах везде везли на са
ночках завернутых в тряпье покойни
ков. Народ еле ходил, падали от исто
щения, не работали водопроводы, не 
было освещения. Сегодня положение 

совершенно иное. Утром я ушел в город после завтрака и чувствовал себя сы
тым. У Нарвских ворот сел на трамвай (в прошлом году ходил с завода пеш
ком). В трамвае народ оживленно беседует, чувствуется, что не голодны. В сто
ловых сейчас обеды хорошие, с мясными и молочными блюдами. С 15 декабря 
в ряде районов в жилых домах появился электросвет...». Сравнение с другими 
источниками дает повод упрекнуть автора в излишнем оптимизме, но тенден
цию он подметил верно.

В это время ленинградцы получали меньше хлеба, чем москвичи и жители 
других городов. Норма выдачи сахара, крупы, жиров превышала московскую. 
Блокадный рацион пополняли овощи, снятые с огородов. Но последствия пер
вой блокадной зимы еще долго давали о себе знать: «Легче стало с продукта
ми, а не поправляюсь, хотя болеть вроде и не болею. Хожу страшно худая, в 
чем только душа держится. Два раза падала на территории завода, полно
стью теряя сознание». Зимой 1942-1943 года снова появились дистроф ики, 
хотя уже не в таком количестве, как раньше. Смертность, оставаясь высокой 
для мирного времени, снизилась 
по ср авн е ни ю  с зим ним и  м е 
сяцам и 1 9 4 1 -1 9 4 2  года  в н е 
сколько раз.

Л ю бопы тно, что само слово 
«дистрофик» уже летом-осенью 
1942 года приобрело ряд значе
ний, отличных от первоначально
го: «Медленно идущий трамвай 
сравнивают уже не с черепахой, 
а с дистроф иком . Все слабое, 
имеющ ее небольшие размеры, 
именуется дистрофичным. Папи
росы уменьшенного размера, из
готовляемые в последнее время, 
назы ваю т д и стр оф и ка м и . Н е
сколько лет тому назад, чтобы 
оскорбить человека, его называ
ли колхозником, теперь появи
лось  новое  б ранное  слово  —  
дистрофик».

Жильцы дома Ns 8 по Манежному переулку 
за ремонтом крыши флигеля (справа налево): 
управдом [Андреева], Р. А. Кулешова и К. С. Зенкевич. 
16 сентября 1942 г., Ленинград. Фото Г. Чертова

Работницы треста столовых Петроградского района 
за разборкой крыши дома, предназначенного на снос. 
3 сентября 1942 г., Ленинград. Фотограф неизвестен
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Всех жильцов каменных домов к зиме постарались переселить с верхних эта
жей. Чтобы понапрасну не тратить тепло и обеспечить подачу воды, исполком 
Ленсовета и горком партии разрешили сделать жилыми только первые три эта
жа в многоэтажных зданиях. Работали водоразборы, и не надо было добывать 
воду из проруби. Там, где канализация не действовала, жители сливали нечис
тоты в канализационные люки. К новому году электрический свет появился уже 
в 3000 домах. Правда, семье разрешалось пользоваться лишь 40-ваттной лам
почкой с 19 часов до полуночи. Включать в сеть какие-либо электроприборы 
запрещалось. И все-таки это было так непохоже на первую блокадную зиму, 
которая стала историей, страшной и незабываемой.

Перемены коснулись и культурной жизни ленинградцев. Вот лишь несколь
ко событий мая 1942 года: в городе открылось 137 школ; на стадионе «Дина
мо» состоялся футбольный матч; возобновил работу читальный зал Публичной 
библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина; открылись Зоологический сад и Дво
рец пионеров.

9 августа в Филармонии оркестр радиокомитета под управлением К.И. Эли- 
асберга исполнил Седьмую симфонию Д.Д. Шостаковича —  симфонию, почти 
полностью написанную композитором в осажденном Ленинграде. Когда отзву
чали последние аккорды, на сцену поднялась девочка лет двенадцати и вручила 
дирижеру букет цветов. В этот день дальнобойная артиллерия била по враже
ским батареям, не позволяя им вести обстрел центра города.

Осенью в школах начались занятия, не прерывавшиеся и зимой. В Первом и 
Втором м едицинских и П едиатрическом институтах студенты заполнили

Артисты театра Музыкальной комедии Королькевич 
(гримируется) и заслуженный артист республики 
Е. Михайлов перед началом спектакля.
Март 1942 г., Ленинград. Фото Р. Мазелева

Продажа билетов в Ленинградскую 
государственную филармонию на проспекте 
25 Октября. Июнь 1942 г., Ленинград.
Фото В. Тарасевича, М. Трахмана
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аудитории, остальные вузы либо находились в эвакуации, либо были закон
сервированы. По-прежнему многолюдно было на спектаклях Ленинградского 
театра музыкальной комедии. 18 октября 1942 года открылся новый Городской 
театр, который долго называли «Блокадным». В 21 кинотеатре шли как дово
енные, так и вышедшие во время войны кинофильмы. Преобладали, естест
венно, ленты военно-патриотической тематики: «Секретарь райкома», «Два 
бойца», «Котовский», «Александр Пархоменко»...

А в это время уже полным ходом велась подготовка к прорыву. О ней не ве
дали не только простые горожане, но даже и высокопоставленные чиновники. 
«Хотя я тогда был заместителем председателя Ленгорисполкома, работал и 
жил в Смольном, в близком соседстве со штабом Ленинградского фронта, —  
вспоминал И.А. Манаков, —  я ничего об операции “ Искра” не знал». Впрочем, 
полностью сохранить тайну в городе, стоящем фактически на линии фронта, 
было невозможно. «...Сам ритм жизни Смольного, характер тех заданий, кото
рые получали партийные и советские работники, —  продолжал Манаков, —  под
сказывали, что в борьбе за Ленинград назревают важные события. Военный 
совет фронта и городской комитет партии настойчиво требовали дальнейше
го увеличения производства боевой техники, вооружения и боеприпасов. При
водились в действие буквально все резервы, выявлялись новые возможности 
для выполнения фронтовых заказов». Вероятно, и другим горожанам броса
лись в глаза признаки скорых перемен, тем более, что общая обстановка на 
советско-германском фронте заметно отличалась от той, которая была и в 1941, 
и летом 1942 годов.

В читальном зале Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (на переднем плане): 
медсестра Н-ского морского госпиталя Д. Тулина и военврач III ранга К. Смирнов.
19 ноября 1942 г., Ленинград. Фото С. Нордштейна
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Корабли Краснознаменного Балтийского флота на Неве. 10 октября 1941 г., Ленинград. Фото Н. Янова

Старший милиционер-регулировщик уличного движения А. Федорова на посту на проспекте 25 Октября. 
Декабрь 1941 г., Ленинград. Фото Г. Чертова
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Панно «Клянусь тебе, Родина!» на проспекте 25 Октября. 1941— 1944 гг., Ленинград. Фото В. Федосеева

Взвод бойцов Комсомольского полка противопожарной обороны на здании библиотеки Академии Наук. 
Октябрь 1942 г., Ленинград. Фото Б. Лосина, Г. Чертова
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Строкою документа

Часть 1. «КАКАЯ ДЛИННАЯ ЗИМА» 

«И БОМБЫ СВИСТЯТ НАД НЕВОЮ»

Слово очевидцам

8 сентября] бомбардировка стала еще силь
нее. Ряд бомб сброшен в 7 час. вечера. В 12 час. 
началось новое нападение. Пришлось (впервые 
за время войны) покинуть квартиру, настолько в 
ней стало жутко. М. пошла на свой пост в домо
управление, Саша —  в бомбоубежище, а я попал 
в группу каких-то жильцов, укрывшихся на ниж
ней площадке лестницы. В полном мраке и тес
ноте стояли, прижавшись друг к другу, испуган
ные, растерявшиеся люди. Некоторые проявили 
крайнюю озлобленность, завязали перебранку по 
ничтожным поводам. Ежеминутно стреляли зе
нитные орудия, где-то очень близко. Потом по
слышался гул самолетов, и одна за другой поле
тели, со свистом рассекая воздух, фугасные бом
бы. Земля и стены дома дрожали так, что каза
лось, будто бомбы падают именно в наш двор, ес
ли не в самое здание. Женщины переругивались, 
охали, плакали. Жалобно пищал грудной ребенок.

(Э. Голлербах. Из дневника 1941 года)

Город в те дни (в сентябре 1941 года. —  В.К., 
А.Ч.) еще жил странной двойной жизнью —  каза
лось, он никак не может расстаться с привычными

мирными занятиями. Кино и театры были пере
полнены. Однажды вечером в театре Пассажа, в 
тот момент, когда Отелло душил Дездемону, 
раздался сигнал воздушной тревоги. Зрительный 
зал на секунду притих, а потом дружно расхо
хотался...

(Г.А. Кулагин. Дневник и память)

Противник несколько раз подвергал объект 
(судостроительный завод им. А. Марти. —  В.К., 
А.Ч.) артобстрелам и бомбежке. Особенно тяже
лым был день 27 октября. Во второй половине дня 
начался интенсивный артобстрел. Первый же 
снаряд попал в рабочую комнату конструкторско
го бюро: 10 чел. убито, 39 —  ранено.

Через несколько минут снаряд попал в один из 
цехов: убито 2 чел., ранено —  8. Следующий тре
тий снаряд вырвал из наших рядов еще 16 това
рищей.

В октябре при исполнении боевых обязанностей 
погибли начальник медсанкоманды т. Лаврова и два 
бойца ее команды. Объект стал настоящим фрон
том. Команды ПВО впервые своими глазами уви
дели муки раненых и разорванные тела убитых. Они 
потеряли трех своих боевых товарищей.

(Г.И. Никифоров. Из дневника...)

Ч
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Артиллерийский расчет 152 мм пушки-гаубицы.
27 апреля 1942 г., Ленинград. Фото Г. Коновалова
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Г

Студентки Ленинградского государственного 
университета (слева направо): Н. Замарова,
В. Белоконь (начальник звена) иД. Розенберг, 
погасившие во время фашистского налета 
три зажигательные бомбы. 17 сентября 1941 г., 
Ленинград. Фото Г. Коновалова

Разборка жилых домов
после вражеской бомбардировки.
Октябрь 1941 г., Ленинград.
Фото А. Мицкевича
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Проспект 25 Октября после артобстрела. Октябрь 1941 г., Ленинград. Фото Б. Кудоярова

Здание главного рефрактора Пулковской обсерватории, разрушенное немецкой артиллерией. 
3 декабря 1941 г., Ленинград. Фото Г. Коновалова
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Поврежденный снарядом трамвайный вагон на Кировском проспекте. 
18 декабря 1941 г., Ленинград. Фото А. Мицкевича

Большая пальмовая оранжерея Ботанического сада Академии наук СССР, пострадавшая от взрыва 
фугасной бомбы, сброшенной на территорию сада. 16 ноября 1941 г., Ленинград. Фото В. Федосеева
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Слово очевидцам

Жители города, готовясь к бомбежкам, крест- 
накрест заклеивали полосами из бумаги окна сво
их квартир. Тогда это по незнанию и наивности 
считалось радикальным средством предохране
ния стекол от действия взрывной волны. Позже, 
пережив первые бомбежки, поняли бесполез
ность подобной затеи.

Под окнами моей квартиры в Татарском пере
улке упала двухсотпятидесятикилограммовая 
бомба. Взрывная волна не оставила не только 
стекол, но и рам. Они были выворочены вместе с 
коробкой. Вылетели дверцы буфета и шкафа, по
суда, одежда, белье —  все разлетелось по ком
нате, оказалось на улице. Мой сосед с удивлени
ем обнаружил свой двухспальный матрац на дру
гой стороне улицы.

(Из воспоминаний П.А. Палладина)

Город был окутан мраком и холодом. Очень 
редко проезжали машины с узкими для маскиров
ки щелями на фарах. Еще реже попадались про
хожие. Их определяли по еле светящейся точке —  
«светлячку», который обычно прикреплялся на ле
вой стороне груди. Эти «светлячки» изготовляли 
кустарным способом в виде значков разных форм 
и размеров. Завод художественных красок в но
ябре 1941 года начал выпускать специальную 
краску, светящуюся в темноте. Ею можно было по
крывать любые предметы из дерева, металла, 
стекла, ткани и т. п. Населению она продавалась 
в магазинах Ленжилснаба.

(Ф.К. Ржаксинский. Я —  ленинградец)

Учащиеся 60-й средней школы Вадим Иванов 
и Нина Мошкина во время заклейки стекол 
в здании школы. 24 июня 1941 г., Ленинград. 
Фото Б. Уткина

Мама рассказала, что она уже прошла Кова- 
лево (оно находится несколько в стороне от шос
се), как взметнулся в небо столб огня, затем раз
дался грохот взрыва, она упала в снег, а когда за
кончились взрывы, поднялась и пошла дальше: 
надо было спешить на завод. Впереди, в направ
лении Ржевки, все было в огне. При подходе к 
Ржевке ее остановил патруль —  на Ржевку вход 
был воспрещен. Пропускали только по заводским 
пропускам.

(В.Д. Федоров.

Блокада глазами мальчишки-подростка)

Тринадцатилетний школьник Витя Тихонов 
с затушенной им бомбой. 13 сентября 1941 г., 
Ленинград. Фото Г. Коновалова
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В одном из бомбоубежищ Дзержинского района: Е. С. Михайлова с кошкой Муркой, 
Дима Акромов с собакой Тоби ком. 10 сентября 1941 г., Ленинград.
Фото П. Машковцева
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«СТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ БЛОКАДНЫХ ГРАММ»

Слово очевидцу

Мы с [двоюродным] братом, двенадцатилет
ние мальчишки, ездили на трамвае со своими ма
терями в Старую Деревню и уже с убранных ка
пустных полей набивали свои рюкзаки оставлен
ными зелеными капустными листьями -  «хряпой». 
Над нами часто пролетали немецкие самолеты, 
и мы ложились на землю, боясь, что они начнут 
стрелять или бомбить. К счастью, все обходилось 
благополучно.

«Хряпу» засолили прямо в ванной, так как ею 
уже не пользовались. Потом отец, будучи по де
лам в Ленинграде, принес нам на всю семью ме
шок конины. И взрослые варили щи из зеленой 
капусты с кониной. Наша с братом обязанность 
была -  обгладывать кости. Взрослые отдавали это 
лакомство детям, а щи с кониной мы ели все вме
сте за общим столом. Однажды отец нам с бра
том принес два талона на обед. И мы пешком с 
Малой Посадской шли в нынешний Дом офице
ров, где нас один раз по талонам накормили на
стоящим обедом из трех блюд. Это был наш по
следний праздник.

(Из воспоминаний Ю.В. Жулева)

5.лЗLa
41

Г

1
щ

Житель блокадного города возле булочной 
после получения хлебного пайка.
7 апреля 1942 г., Ленинград.
Фото Г. Коновалова

Витрины магазинов на проспекте Володарского, заложенные мешками с песком. 
25 сентября 1941 г., Ленинград. Фотограф неизвестен
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Спецсообщение Управления НКВД ЛО 
Л.П. Берия и В.Н. Меркулову 

о случаях людоедства в Ленинграде

13 декабря 1941 г.

В связи с продовольственными затруднения
ми в Ленинграде за последнее время имели ме
сто девять случаев людоедства:

1. К. —  1912 года рождения, жена красноар
мейца, задушила свою младшую дочь в возрасте 
полутора лет. Труп употребила на приготовление 
пищи себе и троим своим детям.

2. К. —  ранее находившийся на излечении в 
Психиатрической больнице, 27 ноября убил дво
их своих дочерей в возрасте семи лет и одного 
года. Часть трупа старшей дочери К. съел.

3. 30 ноября, временно безработный В., ранее 
работавший мастером шинного завода, убил про
живавшего совместно с ним рабочего этого за
вода 3., 1923 года рождения. В. показал, что со
вершил убийство в связи с тем, что он голодал и 
намеревался съесть труп 3.

4. 2 декабря рабочий завода им. К. Маркса А. 
и его сын —  Анатолий, 1925 года рождения, сле
сарь того же завода, убили проживающих в их 
квартире двух женщин —  П. и М.У. Некоторые час
ти трупа П. съели.

5.6 декабря в вагоне трамвая обнаружен мешок 
с костями человека и обуглившаяся человеческая го
лова. Экспертизой установлено, что кости варились, 
мягкая часть с них срезана и частью обглодана.

6. 6 декабря бывший водопроводчик тарной 
фабрики Б. убил свою жену. Части ее варил и ел, 
давал есть сыну —  слесарю Кировского завода и

двум племянницам, работницам ф-ки «Проле
тарская Победа», сыну и племянницам говорил, 
что кормит их мясом купленной убитой собаки.

7. 11 декабря Б., 1911 года рождения, норми
ровщик завода им. Свердлова, в отсутствии же
ны, убил топором двоих сыновей в возрасте че
тырех лет и 10 месяцев. Труп младшего сына упот
ребил в пищу.

8. 8 декабря С., 1904 года рождения, инженер 
кораблестроения, последние три месяца безра
ботный, явился в морг Богословского кладбища.
С. заявил, что он, якобы, является жильцом обще
жития рабочих, и произвел опознание пропавшей 
из общежития женщины. Получив труп неизвест
ной женщины, якобы, с целью его захоронения, С. 
доставил его себе на квартиру, разрубил его на 
куски, извлек печень, сердце, сварил их и съел.

9. 12 декабря на заводе «Большевик» в рабо
чем ящике фрезеровщика К. обнаружена завер
нутая в тряпку мужская нога. По указанию самого 
К. за забором завода найдены завернутые в ме
шок еще две человеческие ноги. К. показал, что 
12 декабря он эти три ноги отрубил от не захоро
ненных трупов на Серафимовском кладбище с це
лью употребления в пищу.

Все преступники арестованы, предаются суду 
Военного трибунала. Дело К. Военным трибуна
лом рассмотрено, К. приговорена к ВМН.

П.п. Нач. Управления НКВД ЛО комиссар 
гос. безопасности 3 ранга /Кубаткин/ 
Верно: Нач. Секретариата УНКВД ЛО 

ст. лейтенант гос. безопасности 
/Цыганов/ 

(Н.А.Ломагин. В тисках голода)

77



Ленинград в годы Великой Отечественной войны

2-я кондитерская фабрика. Слева направо: начальник цеха А.Н. Павлов, мастер кондитер С. А. Краснобаев и 
подручная Е.Ф. Захарова за осмотром готовых батонов. 12декабря 1941 г., Ленинград. Фото А. Михайлова

Слово очевидцам

23декабря 1941 г. <...> Сегодня сутра, в 8 час., 
я ушел на рынок к заводу «Светлана» на 2-й Му- 
ринской с попыткой обменять что-либо на хлеб или 
дуранду. Но оказалось, что предложений в 100 раз 
больше, чем покупателей с продуктами. Мне один, 
как будто интеллигентный, человек, но, видимо, 
большой прохвост и ловкач, предложил мясо 
400 гр. Отойдя в сторону, показал. Я отказался, т. к. 
не иначе, что это было мясо кошки или собаки.

(И.И.Жилинский. Блокадный дневник)

Это была обычная ленинградская булочная вре
мен блокады —  с окнами, забранными фанерой, с 
тусклой лампочкой, едва освещавшей пустые пол
ки. Второй тусклый пузырек света висел над кас
сиршей в деревянной будке. На вытертом многи
ми локтями прилавке не было ничего, кроме заслу
женных, старых весов и двух-трех маленьких гирек.

Работали две продавщицы. Одна из них доста
вала из-за прилавка ржавые, прямоугольные кир
пичи хлеба и одним взмахом большого горбатого 
ножа отрезала жалкий ломтик —  сто двадцать пять 
граммов, ежедневную порцию ленинградцев. Дру
гая стригла ножницами крошечные розоватые та
лоны, пересчитывая их красными сведенными от 
холода пальцами. Обе были закутаны в толстые 
платки поверх ватных кацавеек <...>

Булочная была полна народа. Все женщины с 
желтыми, нездорово опухшими лицами. Есть сре
ди них подростки, дети, по-взрослому понурые, 
медлительные в движениях.

(Вс. Рождественский. Город мужества)

И ко мне подошла смерть вплотную, в конце 
декабря, тоже ночью. Просыпаюсь неожиданно, 
как-то вдруг, резко, от ужаса, хотя рядом теплая 
мама. Прислушалась к себе: внутри двигался хо
лод, кровь в сосудах как бы замерзала, ледене
ла. Ноги были уже «мертвые», а «лед» медленно 
двигался выше. Пошевелиться не могу. Изо всех 
сил закричала: «Мама! Мама!». А мама не слышит, 
как я «надрываюсь». И вдруг встрепенулась мама 
(видимо, тоже какой-то внутренний сигнал был), 
наклонилась надо мной, спрашивает, не слышит, 
что я ей «кричу»! На самом деле, я, конечно, ед
ва-едва шевелила губами. Поняла мама, что со 
мной происходит то, что было и с ней.

Начались хлопоты по спасению. Я, видимо, 
впала в забытье или сосредоточилась вся на том, 
как «замерзая, двигается ледяная кровь в сосу
дах, уже леденеет желудок»... Запомнилось, что 
оставленные на страшный случай три «клеточки» 
шоколада отдали мне. Съела я их с кипяточком, 
согрелась (грелки тоже помогли), уснула и... 
спаслась!!!

(Н.К. Богомолова. О днях блокадных)

78
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Ленинградцы у машины, доставившей свежий хлеб. 5 февраля 1942 г., Ленинград. Фото В. Федосеева
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Слово очевидцам

6 января 1942 г. <...> В декабре я получал как 
служащий: хлеб —  250 гр. на день, т.е. 2 кило; 
м я са —  350 гр., м асл а—  0 гр., кондитерских 
изделий — 300гр., крупы — 350гр., спичек — 4 ко
робка, мыла —  полкуска, пива —  полтора литра.

(Из дневника Г. Цима)

Готовили блюда из целлюлозы. Брали эту бу
магу, мочили в воде, при помощи химикатов рас
творяли, в течение 28 часов кипятили с серной ки
слотой (серная кислота способствует растворе
нию). После этого нейтрализовали все это очи
щенной содой, потом все это провертывали на 
мясорубке, получалась тестообразная масса, ко
торая, после того как в нее добавляли или муки, 
или крупы, или яблочного пюре, становилась съе
добной, и мы из нее приготовляли сладкие булоч
ки, котлеты. Супа из этой массы не готовили.

(Из воспоминаний Н.П. Федотова)

Из докладной записки военного прокурора 
города Я. Ф. Капустину и П. С. Попкову 
о злоупотреблениях в использовании 

продовольственных карточек

31 января 1942 г.

22-24 января с.г. Военной прокуратурой г. Ле
нинграда была организована и проведена про
верка в 27 предприятиях и учреждениях, в 29 до
мохозяйствах, в 62 магазинах, в 44 столовых и в 7 
районных и участковых бюро по выдаче продо
вольственных карточек. В исполкомах районных 
Советов был проверен порядок выдачи продо
вольственных карточек взамен утраченных.

В результате проверки установлено, что в не
которых магазинах и столовых после окончания 
регистрации карточек отпуск продуктов произво
дился по карточкам, не прошедшим перерегист
рацию, или по талонам, вырезанным в нарушение 
постановления Военного совета и решения ис
полкома Ленгорсовета не официантками и про
давцами, а самими покупателями <...>

Кроме того, на отдельных предприятиях (завод 
им. Ленина, завод № 174, 5-я ГЭС, комбинат 
им. Тельмана) из-за отсутствия надлежащего уче
та рабочих и служащих при регистрации карточек 
не могла быть произведена сверка с рабочим та
белем. На заводе им. Ленина большое количество 
рабочих не отмечается в табеле со 2-й половины 
декабря 1941 г., и, хотя многие из них не работают 
на заводе по неизвестным причинам, им все же в 
январе были выданы карточки. Из-за отсутствия же 
точного учета состава работающих на этом заво
де у лиц, фактически прекративших работу, про
довольственные карточки не были отобраны.

На некоторых предприятиях и в учреждениях 
установлены факты злоупотреблений с продо
вольственными карточками, в значительной мере

обусловленные отсутствием надлежащего и систе
матического контроля со стороны районных и уча
стковых бюро по учету и выдаче продовольствен
ных карточек. В институте им. Герцена уполномо
ченные Наумова и Яковлева после выдачи им спра
вок по форме N° 7 на сданные в течение месяца кар
точки вырезали из последних талоны и использо
вали их в личных целях. На 5-й ГЭС изъятые у уво
ленных карточки частично не погашались, а справ
ки по форме № 7 оформлялись не надлежащим об
разом, в результате чего при проверке установле
на недосдача талонов по изъятым карточкам.

Существенным недостатком, допущенным при 
регистрации карточек, является установленный 
порядок, при котором представляется возмож
ность под предлогом болезни регистрировать 
карточки по своему выбору, либо по месту рабо
ты, либо по месту жительства. Этот порядок дает 
возможность при наличии незаконно полученных 
карточек регистрировать их не по месту работы, 
а по месту жительства, где обычно при регистра
ции карточек наличие бюллетеня о болезни не 
проверяется. В частности, было установлено, что 
в домохозяйстве № 188 Ленинградского района 
регистрировались карточки не только больных ра
бочих и служащих, но и лиц, якобы не успевших 
зарегистрировать карточки по месту работы.

Проверкой порядка выдачи продовольственных 
карточек взамен утерянных установлено, что, не
смотря на указания Военного совета и исполкома 
Ленгорсовета о том, что взамен утерянных карточ
ки должны выдаваться лишь в исключительных слу
чаях, в ряде районов подобная выдача карточек по- 
прежнему носит массовый характер.

Так, в январе 1942 г. по поданным заявлениям 
о выдаче новых продовольственных карточек в 
Красногвардейском районе было удовлетворено 
480 заявлений, отказано 46, в Октябрьском рай
оне удовлетворено 552, отказано 27, в Свердлов
ском районе удовлетворено 418, отказано 41, в 
Куйбышевском районе удовлетворено 557, отка
зано 57, в Володарском районе удовлетворено 
283, отказано 15 <...>

Необходимо отметить, что при наличии в ря
де районов широкой практики возобновления 
продовольственных карточек отсутствует надле
жащая проверка обоснованности заявлений о 
выдаче новых карточек, что приводит к случаям 
неправильной выдачи карточек взамен якобы 
утерянных <...>

Вместе с тем проверкой установлены факты 
прямой волокиты с рассмотрением заявлений о 
выдаче продовольственных карточек взамен уте
рянных. Так, в Петроградском районе из поступив
ших в январе на день проверки 790 заявлений рас
смотрено лишь 326, причем в числе нерассмот
ренных по состоянию на 22.I.42 г. имелось 110 за
явлений, поступивших с 5 по 10 января. В Куйбы
шевском районе из поступивших до 10.1.42 г. 
1006 заявлений было рассмотрено лишь 590.
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По выявленным в процессе проверки прокура
турой фактам о злоупотреблениях с продовольст
венными карточками возбуждено 10 уголовных дел, 
из которых 5 дел закончены расследованием <...>

Сообщая об изложенном, одновременно про
шу дать необходимые указания отделу торговли 
исполкома Ленгорсовета и исполкомам районных 
Советов об устранении всех отмеченных выше на
рушений, имеющих место как в распределении, 
учете и регистрации продовольственных карто
чек, так и в установленном порядке отпуска про
дуктов в столовых и магазинах.

Военный прокурор Ленинграда 
бригадный военный юрист А. Панфиленко 

(Ленинград в осаде)

Слово очевидцам

Родственники и знакомые отдали нам двух 
собак и кошку, которых уже не могли прокормить. 
И это нас на какое-то время выручило.

Попытки сварить студень из столярного клея 
или каши из горчицы (она долго лежала на пол
ках в ближайшем магазине) кончились неудачей: 
и то и другое оказалось несъедобным даже в то 
страшное время. Покупать же студень на рынке 
мама не рисковала: усиленно говорили, что в не
го идет мясо умерших.

(Из воспоминаний А.М. Родионовой)

В годы войны наша семья жила в доме у Об
водного канала, на берегах которого складиро
вали строительные и хозяйственные материалы. 
И когда наступили трудности с продовольствием, 
то обнаружилось, что в одном из складов лежит 
дуранда. Мама по ночам носила эту дуранду в са
рай, который был у нас под лестницей. Мы ее раз
мачивали и пекли из нее лепешки, которые были 
очень вкусные.

Обводный канал спас нас в страшную зиму 
1942 года не только от голода, но и от холода. Ко
гда все дрова и сараи были сожжены, то мама с 
тетей стали носить по ночам длинные доски, 
оставшиеся от разбомбленной на канале баржи. 
И их тепло согревало нам душу.

(Из воспоминаний Г.И. Илларионовой)

Однажды вечером мама Аня принесла котен
ка, с которым я играл весь вечер, а утром, когда я 
спросил: «Где котенок?» —  мама Аня сказала —  
«Убежал». Много позже мне стало известно, что 
из него тогда сварили суп.

Всю зиму я почти не выходил во двор: не было 
никого из моих сверстников. И вот весна. На ок
нах появились проснувшиеся мухи, которых я ло
вил и, оторвав крылышки и лапки, отправлял в рот. 
Эта нехорошая привычка долго сохранялась.

В сквере подрастала трава, и я набивал ею жи
вот. Наконец, прибавили и продукты по карточкам.

(В. К. Кузнецов. Впереди —  жизнь)

Из отчета о работе стационара 
Ленинградского отделения Литфонда 

за 1942 г.

Стационар для писателей был организован в 
феврале 1942 года в Доме писателя. Организа
ция стационара была крайне необходимой для со
хранения жизни и здоровья писателей, оставших
ся в Ленинграде. Следует признать, что стацио
нар был организован с опозданием, что его орга
низацией следовало бы заняться ранее.

В первую очередь в стационар были помеще
ны люди, у которых врачи определили дистрофию 
II и III степени.

Срок лечения в стационаре был установлен 
две недели. Однако состояние многих больных 
было таково, что по заключению врачей срок ле
чения продлевали. Стационар был вполне удов
летворительно обеспечен врачебным обслужи
ванием и медикаментами. Стационар просуще
ствовал с 10 февраля по 5 апреля 1942 года. Че
рез стационар прошли 59 человек. Из них 
33 мужчины и 26 женщин.

Ряд больных в стационар были доставлены на 
санках, так как эти писатели были в весьма неудов
летворительном физическом состоянии. <...>

Директор ЛО Литфонда 
(Гэлоса из блокады)

Объявления об обмене вещей на продукты 
9 февраля 1942 г., Ленинград. Фото В. Федосеева
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«ИДУТ ПО ЛАДОГЕ МАШИНЫ...»

Слово очевидцу

Грузы шли в Ленинград все возрастающим по
током. Ежедневно по трассе в оба конца двига
лись сотни автомашин, водители делали по не
скольку рейсов в день. Автомашины должны бы
ли разгружаться за пять-шесть минут. Росли шта
беля всевозможных продуктов, иногда мешки и 
ящики перегружались с автомашин прямо в ва
гоны. На погрузку каждого вагона отводилось оп
ределенное время с учетом характера груза и 
расстояния его переноски. За всем этим следи
ли диспетчеры, весовщики. Как правило, к ваго
нам приставлялись широкие сходни, и мы шли по 
ним цепочкой. При необходимости выделялись 
навальщики. Они подавали груз на плечи или ста
вили его так, чтобы было удобно брать. Двухос
ные вагоны загружались довольно быстро, мо
товозы отводили их на запасные пути, где фор
мировались эшелоны. О ходе работ сообщалось 
в «молниях», боевых листках, на досках показа
телей работы. Плакаты призывали: «Ладожец, 
помни: Ленинград ждет боеприпасы и продо
вольствие!».

(В.В. Васильев. Завод на переднем крае)

Выезд на Ладожское озеро и ледовую трассу 
у  деревни Кокорево. 27 февраля 1942 г., 
Ленинградская обл., Ладожское озеро.
Фото В. Федосеева

-ГрИФРОИТ 
лёвяняя— ■
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Машины с эвакуированными ленинградцами на Ладожской трассе. 1942 г., 
Ленинградская обл. Фото Г. Коновалова
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...Мы в огненном кольце»

Подъем мешков с зерном, затонувших в Ладожском озере. 4 декабря 1941 г., 
Ленинградская обл., Ладожское озеро. Фото В. Федосеева

Обоз с зерном на льду Ладожского озера. Декабрь 1941 г., 
Ленинградская обл., Ладожское озеро. Фото В. Тарасевича
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Трупы ленинградцев близ эвакопункта станции Кобона. 12 апреля 1942 г., Ленинградская обл., 
Ладожское озеро. Фото Р. Мазелева

Начальник военно-автомобильной дороги (ВАД) генерал-майор А. М. Шилов (в центре) 
и военный бригадный комиссар И.В. Шикин на Ладожской трассе. 1942 г., 
Ленинградская обл., Ладожское озеро. Фото Р. Мазелева, В. Федосеева
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«...Мы в огненном кольце

Слово очевидцам

Во время блокады я работала проводником 
подвижного состава. Наша бригада сопровожда
ла эвакуированных на самых первых километрах 
по Дороге жизни из блокадного кольца: от Фин
ляндского вокзала, в Ленинграде, до станции Ла
дожское Озеро или Борисова Грива. <...> В наши 
обязанности входила помощь людям при посад
ке в эшелон, во время пути до эвакопункта, при 
высадке, перед дальнейшим следованием через 
Ладожское озеро.

При разгрузке эшелона, спустя всего несколь
ко часов после нахождения в пути, приходилось 
вытаскивать из вагонов умерших. Здесь же, на ко
нечном пункте, их укладывали штабелями, при
крывали брезентом. Частыми были бомбежки и 
обстрелы немецких самолетов. Приходилось раз-, 
гружаться при бомбежке.

Из-за того, что эвакуируемые были чуть живы, 
на преодоление пути уходили почти сутки.

(Е.И. Белова. Первые километры Дороги жизни)

Темной декабрьской ночью, погрузив на стан
ции Борисова Грива эвакуировавшихся ленин
градцев, я отправился в рейс на Большую землю, 
строго придерживаясь проложенной трассы. Мой 
«газик» прошел уже большую часть пути, когда я 
почувствовал, что руки у меня замерзли.

Еще хуже было моим пассажирам в открытом 
грузовике. У меня просто сжималось сердце при 
мысли о них.

Вдруг впереди возникла фигура регулировщи
ка. Он сигналит фонарем, показывая, что нужно 
изменить курс. Я снизил скорость и начал пово
рот, чтобы объехать опасное место. И в этот мо
мент случилась беда: мой автомобиль провалил
ся и на моих глазах ушел под лед. Мне и рядом

сидящ ему пассажиру удалось выскочить из 
кабины, искупавшись по пояс, а остальные пять 
человек оказались в ледяной воде.

Сзади шел «газик» комсомольца Сережи Шан
цева. Остановив машину, Сережа с веревкой в ру
ках бросился к нам на помощь. Одного за другим 
мы вытаскиваем несчастных людей на лед. По
следним извлекли из воды мальчика лет пятна
дцати, который держался руками за плавающую 
льдину. Один его валенок остался в пучине...

Всех спасенных мы посадили на попутные ма
шины и отправили в Кобону, где им оказали ме
дицинскую помощь и накормили. К счастью, лю
ди остались живы, но они потеряли все, что вез
ли с собой.

(Из воспоминаний М.В. Ляпкало)

Мы остались одни, четверо детей. Мне только 
что, в январе, исполнилось 18 лет. В марте 1942 го
да эвакуировали из Ленинграда детей. И меня то
же отправили с сестрами, которым было 15, 13 и 
10 лет. Выехали мы на поезде 17 марта с Финлянд
ского вокзала. Дали нам на дорогу по 400 граммов 
хлеба. Отъехали немного и остановились на целые 
сутки. Потом нас пересадили на грузовые машины 
и повезли через Ладогу. На станцию Жихарево 
приехали к вечеру. Погрузились в вагон-теплушку. 
Одна девочка сильно ослабла, упала, и ни у кого не 
было сил ее поднять. Моя сестра, которой было 
15 лет, тоже была очень слабой и не могла идти с 
нами даже в столовую. Мы с другой сестрой вели 
ее под руки. В столовой нас накормили: дали пшен
ного густого супа и хлеба. Там же обедали красно
армейцы: у них не было посуды, не в чем было по
есть. Мы одолжили им свою кастрюлю, а они потом 
вернули ее нам, полную каши. Дорогой нас уже кор
мили регулярно. До Рязани ехали 12 суток.

(А.Д. Алексеева. Жмых был роскошью)

Основная линия трассы ----------- Неосновные трассы

Пути доставки грузов в блокированный Ленинград в 1941-1942 гг. Схема
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«ПО ЛЕНИНГРАДУ СМЕРТЬ ИДЕТ»

Слово очевидцу

В ноябре сорок первого года меня перевели 
на работу в госпиталь для гражданских. Его толь
ко что открыли во Дворце пионеров. <...>

Огромные окна Дворца стали нашим прокля
тием. Как только начинался обстрел, сыпались ос
колки стекол на раненых. Окна забили фанерой, 
остались только форточки. Тогда нас стала мучить 
темнота. Темнота и холод. Дом состоял из длин
ной цепи пещер и лабиринтов. Помню, как дежу
рили мы по ночам, три медицинские сестры. 
Электричества не было, мы ходили по палатам с 
лучиной. Удивительный это был вид: длинный 
темный коридор и вдали кружочек света —  идет 
сестра.

В большом Менделеевском зале периодиче
ская система элементов на стене и капители ко
лонн искрились в темноте от инея. Больные от
мораживали себе ноги, лежа в постели. Мы за
крывали их поверх одеял еще матрацами.

(Дневник без слов: 
Из воспоминаний художницы Л.А. Рончевской)

Из сообщения Айнзатцгруппы А
начальнику полиции безопасности и СД 

о настроении населения Ленинграда

24 ноября 1941 г.

В целом настроение населения по существу 
практически не изменилось... Километровые оче
реди за продуктами являются главным источни
ком распространения самых разнообразных слу
хов. Громкая ругань в адрес советских правите
лей является здесь обычным делом, хотя при 
этом, как правило, все обходится без вмешатель
ства со стороны милиции. Отнюдь не являются 
редкостью скандалы и драки. Особое озлобление 
вызывает тот факт, что главные партийные функ
ционеры по-прежнему неограниченно снабжают
ся продуктами из спецмагазинов. В адрес крас
ноармейцев громко звучат иронические замеча
ния и провокационные призывы ктому, что им луч
ше использовать оружие против своего командо
вания, нежели гибнуть на фронте.

Стали известны новые свидетельства того, что 
среди рабочих многих заводов имеет место не
довольство, причем около половины открыто вы
ступают за сдачу города.

Члены коллектива рем онтного поезда на 
Витебском вокзале во время перерыва часто

Сандружинницы Фрунзенского района (слева направо): Е.И. Алексеева, О.К. Сухова и О.И. Пакканен. 
7 октября 1941 г., Ленинград. Фото В. Федосеева
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«...Мы в огненном кольце:

передавали друг другу немецкие листовки и об
суждали их. Когда же один из присутствовавших 
чиновников пригрозил заявить об этом властям, 
его высмеяли и обругали. Вновь и вновь поступа
ют свидетельства о том, что рабочие не хотят до
пустить уничтожения их предприятий.

В целом складывается картина высокой степе
ни нервозности и известного брожения, которые 
находят свое выражение в заявлениях типа «ес
ли власти не могут справиться с трудностями 
обеспечения населения продовольствием, каж
дый сам должен себе помогать и штурмовать 
склады». Сообщают, что в городе сформирова
лись банды из числа дезертиров и всякого сбро
да. Эти банды виновны в совершении различных 
ограблений. В случае задержания их расстрели
вают на месте.

Советская пропаганда с успехом использует тот 
факт, что гражданское население страдает от об
стрелов и, прежде всего, случай, когда во время 
бомбежки школы погибло очень много детей. В се
редине октября началась большая пропагандист
ская кампания под девизом «Ленинград останет
ся русским». В центре города все еще работают 
кинотеатры. На публику оказывают воздействие 
киножурналы, в которых показывается деятель
ность партизан в Норвегии и Югославии, а также 
преступления немецких солдат. Немецких военных 
тоже регулярно показывают в киножурналах, но их

нельзя увидеть на улицах, по поводу чего населе
ние делает иронические замечания.

Велика потребность в немецких листовках и 
пропагандистских материалах. Сброс перепеча
танных продовольственных карточек 25 и 26 ок
тября вызвал большое возбуждение и привел на 
Васильевском острове и в Смольнинском районе 
к «набегу» на продовольственные магазины. Ни
чего не известно об арестах, которые произош
ли по этой причине, однако советские власти на
чали общую перерегистрацию продовольствен
ных карточек.

(Н.А. Ломагин. В тисках голода)

Из сообщения Управления НКВД ЛО 
о настроении ленинградцев

25 ноября 1941 г.

Совершенно секретно

Трудящиеся города выражают готовность 
стойко перенести продовольственные лишения, 
еще больше помогать фронту, чтобы разорвать 
блокаду и обеспечить победу над врагом.

Зав. плановым отделом фабрик «Пластмасс» 
Перфирьев говорит:

«...Можно ожидать, что хлеба выдавать будут 
еще меньше. Но это не должно остановить нас. 
Ленинград должен быть советским, даже если 
придется перейти на 50 грамм хлеба».

Воспитанники детских яслей №237, временно расположенных в бомбоубежище Музея истории религии 
Академии наук СССР, на прогулке. 22 октября 1941 г., Ленинград. Фото В. Федосеева
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Бухгалтер Ленинградской железной дороги 
Андрейчик:

«...Ничего, все переживем. Пусть у меня еще 
хлеба сбавят и дадут его тем работникам, кото
рые заняты на тяжелых ответственных участках 
оборонных заводов».

Студентка Текстильного института Егорова:
«...Это мероприятие командования Ленин

градского фронта правильное. Мы перенесем и 
эту трудность. Были бы разбиты фашисты».

Кузнец завода им. Ленина Дмитриченко:
«...Я согласен перенести любые лишения, 

только бы отогнать от Ленинграда эту нечисть».
Письма, прошедшие через военную цензуру, 

свидетельствуют о готовности населения Ленин
града перенести продовольственные трудности, 
вызванные блокадой города:

«...Хлеба нам сбавили. Положение у нас очень 
тяжелое, но все верно любящие свою Родину, 
спокойно перенесут эти тяжести. Врагу не сда
димся, я пойду бить гадов —  немцев, но живым в 
руки не дамся».

«...Жить очень тяжело, есть совсем нечего. Вот, 
что наделал проклятый немец, но ему скоро при
дется плохо, найдет он могилу под нашим Ленин
градом».

«...Для победы над врагом нужны жертвы и мы 
должны перенести все. Придет еще время, когда 
за все разрушения на нашей земле немцы отве
тят. Мы их заставим все восстановить. Зверь Гит
лер будет уничтожен».

Антисоветские и отсталые элементы, исполь
зуя продовольственные трудности, пытаются се
ять панику среди населения, усиливая поражен
ческую и фашистскую пропаганду.

Зав. кафедрой электротехнического институ
та связи Порецкий:

«...Теперь в Ленинграде наступает голод. Вы
ходом из создавшегося положения с продоволь
ствием является сдача Ленинграда немцам».

Доктор физико-математических наук Помор
ский:

«...Если к Ленинграду армия подпустила нем
цев на расстояние пушечного выстрела тогда, ко
гда она была свежа, вынослива, накормлена, то 
разве она сможет защищать Ленинград и про
рвать окружение сейчас, когда она потрепана и 
полуголодна».

Рабочий ст. Ленинград Октябрьской ж. д. Ми- 
кулин:

«...Если придет к нам немец, то будем сыты, а 
если останется советская власть, то все подох
нем с голоду».

(Н.А. Ломагин. В тисках голода)

Слово очевидцу

16декабря 1941 г. Четырнадцатого и пятнадца
того декабря в магазин ничего не привезли. Се
годня привезли лапшу и мясо. Папа с мамой сто
ят близко, но за мясом много пролезло без оче
реди. Мы ходили на проверки 3 дня, и еще мама

Группа раненых детей в палате Ленинградского Педиатрического института. 
1942 г., Ленинград. Фото Б. Кудоярова

88



«...Мы в огненном кольце»

за ним с 2-х часов ночи простояла до шести, но 
бесполезно. Папа достал номерок в очередь. Ма
ма и Лена сегодня уже четвертый день дома, по
тому что нет тока на заводе. Я сейчас пишу, а са
ма так волнуюсь за папу и маму. Папа так хочет 
достать, чтобы было немного супу. Мама мне свя
зала шерстяные чулки, теперь я постараюсь сто
ять. Мне не трудно встать ночью или простоять 
много времени, но часто все остается бесполез
ным, так как очередь разгоняет милиционер, бе
гают несколько раз. Скрываются в парадных, а 
другой раз образуется несколько очередей и на
до стоять дни и ночи, потому что неизвестно, ко
гда привезут продукты.

(Из дневника Нины Стотик)

Письмо работников треста «Похоронное 
дело» П. С. Попкову с предложением начать 

захоронение в братских могилах

18 декабря 1941 г.

За последнее время увеличилась смертность 
на почве истощения и различных заболеваний.

Население поставлено в затруднительные 
условия при совершении похорон: нет гробов, не 
на чем везти умерших на кладбище и главное —  
даже если в гробу или без гроба покойник до
ставлен на кладбище, там начинается самое 
унизительное, недопустимое. Создалась спе
куляция при захоронении. Могильщики требуют, 
а иногда просто вымогают у родственников,

кроме обычной платы за рытье могил и похорон, 
продукты (1 кг хлеба, крупу, масло и т. д.).

Создается ажиотаж и спекуляция, самая от
вратительная.

Можно было бы организовать это дело иначе.
Нужно создать могилы типа братских могил. 

Вырыть заранее в отведенном для этого месте 
траншею или несколько траншей механическим 
путем (экскаватором), закрыть сверху дощатым 
накатом и по мере нужды вскрывать для захо
ронения.

Это избавило бы всех от унизительных просьб 
перед могильщиками и сократило бы расход ра
бочей силы для рытья могил.

Конечно, необходимо окружить эти места 
некоторым вниманием и, если хотите, почетом. 
Так или иначе, ведь это все жертвы военного 
времени.

Просим Вас поручить кому-либо подумать над 
тем, в каких формах это окончательно решить.

Считаем, что это бытовое дело переросло сей
час в политическое.

Инженер Д. Малышев 
Механик Скачков 

Ленинград, ул. Воинова, 4 
Т. Ж-2-98-81 

Резолюция: «Решкину. Попков» * 
(Ленинград в осаде)

* Решкин Василий Макарович, зам. председателя 
горисполкома, руководил работой по захоронению трупов 
погибших в годы блокады

Завтрак для детей подшефного детского сада в эвакогоспитале №1014. 
1942 г., Ленинград. Фото Н. Шаталова
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Трупы ленинградцев, доставленные родственниками на Большеохтинское кладбище. 
Февраль 1942 г., Ленинград. Фото В. Тарасевича

Слово очевидцам

30 декабря 1941 г. <...>  Радио ничего утеши
тельного не приносит. Все берем города, но на
званий этих городов никто никогда не слышал. 
Видимо, деревни переименованы теперь в горо
да. Появившийся у ленинградцев подъем духа 
что-то очень резко начал падать. Со всех сторон 
слышны пессимистические реплики. Даже ру
гань, что, мол, вводят в заблуждение. Радио бра
нят за то, что занимается болтовней —  пустозвон
ством. Мне же известно из сообщений газет, что 
наши продвинулись к Ленинграду с той стороны 
на линию: Волхов до Войбокало включительно], 
потом под Кириши, под Пудовом. Вот и все.

(И. И. Жилинский. Блокадный дневник)

В Политехнический институт приходилось хо
дить, чтобы получать карточки на хлеб. При этом 
ночевать приходилось в общежитии, так как не 
было сил в один день проделать путь туда и об
ратно. <...>

В тот раз я была среди студентов, которые жи
ли в одной из комнат учебного корпуса. Посреди 
комнаты у них стояла «буржуйка», которую топи
ли мебелью и книгами: надо было как-то спасать 
жизнь.

В комнате «проживало» много студентов: де
вушки и парни. От голода мы были «бесполыми» 
существами. Запомнилась на всю жизнь мне мо
лодая студенческая пара. Жена была в положе
нии, а муж был нежен, заботлив и во всем жерт
вовал собой ради жены.

(Л. В. Васильева. Смерть была обычным делом)

Информационная сводка 
оргинструкторского отдела ГК ВКП(б) 

о детской беспризорности, спекуляциях, 
кражах, перебоях в снабжении хлебом 

и настроении населения 

4 января 1942 г.

В последнее время в городе увеличилось ко
личество детей-сирот. Органы народного образо
вания и общественные организации не проявля
ют должной заботы об этих детях, находящихся в 
очень тяжелом положении.

После смерти гражданки Тимофеевой (пр. Се
ла Смоленского, 61) осталось 4 детей-сирот в 
возрасте 4, 10, 11 и 15 лет. Самый младший четы
рехлетний ребенок 4 дня находился в одной ком
нате с трупом матери. Случайно об этом узнала 
заведующая детсадом, проживающая в этом 
доме, и направила ребенка в детский сад.
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Полагали, что обовшивевший, изголодавшийся 
ребенок не выживет, однако, благодаря тщатель
ному уходу, он стал поправляться.

Трое детей 4-х, 6-ти и 8-летнего возраста (Ней- 
шлотский пер.) после смерти матери (отец в ар
мии) пять дней скитались по городу. В тяжелом 
положении, после смерти родителей, оказались 
малолетние дети Вера, Нина и Анфиса Разины. 
Долгое время они бродили по городу в поисках 
пищи, совершенно не имея денег. 23 декабря ос
колком снаряда убило гражданку Никулину. Ее 
двое малолетних детей остались совершенно од
ни и без продовольственных карточек.

Особенно тяжелое положение оставшихся без 
родителей 14-15-летних подростков. В детские 
дома их не принимают. Дети толпятся около ма
газинов и булочных, вырывают хлеб и продукты 
из рук покупателей. Многие работники органов 
народного образования поднимают вопрос о по
мещении в детские дома ребят этого возраста и 
о прикреплении их к рабочим столовым.

Много жалоб на волокиту имеется в адрес Го
родского отдела народного образования. Работ
ники гороно отказываются, например, оформлять 
путевки в детский дом, если дети, кто бы они ни 
были, не вымыты, не вычищены, не прошли мед
осмотр и не имеют соответствующих документов. 
Возникает вопрос о целесообразности организа
ции специальных приемников непосредственно 
в районах, где бы дети могли пройти все эти про
цедуры.

Воровство и спекуляция приняли за последнее 
время еще более широкие размеры. В Ленинском 
районе в последние дни совершено 6 краж со 
взломом магазинов. Зав. магазинами и работни
ки прилавка не дежурят ночью в торговых пред
приятиях. Директор магазина № 57 (Ленинский 
район) заявил: «Я боюсь ночевать в магазине —  
убьют».

30 декабря в булочную по Гулярной ул., дом 
№ 10, явился неизвестный в военной форме и, 
выждав пока ушел последний покупатель, ско
мандовал: «Смирно —  ни с места!». Наложив в два 
вещевых мешка хлеба, неизвестный ушел, закрыв 
за собой двери булочной на замок. (Это уже не 
первый случай ограбления булочных неизвестны
ми в военной форме в Петроградском районе.)

Отмечены случаи кражи инструментов и час
тей оборудования на некоторых предприятиях. На 
рынках продают слесарные инструменты, метчи
ки, сверла и даже медные части ручек и поршней.

Спекулянты меняют на рынках промтовары на 
хлеб. За 300 г хлеба, например, они получают хо
рошее зимнее пальто. Спекуляцией занимаются 
многие ученики ремесленных училищ. Так, зам
директора ремесленного училища № 3 тов. Кор- 
зинкин заявляет: «У некоторых учеников за по
следнее время появилось много денег, иногда 
больше 1000 рублей. Удалось установить, что 
некоторые из них умудрились торговать “сладкой

землей” . За землей ездят на пепелище одного из 
крупных ленинградских складов, пострадавших 
от бомбежки. В свое время на складе был сахар, 
сахарный песок и различные сладости. После по
жара все это перемешалось с землей и пеплом. 
Вот этой землей и торгуют по цене 10 рублей за 
стакан. На днях у одного ученика было отобрано 
около пуда “сладкой земли”».

В городе происходят большие перебои в тор
говле с хлебом. Во многих булочных и особенно в 
хлебных отделах продуктовых магазинов в ожи
дании подвоза хлеба стоят огромные очереди.

Это возбуждает среди населения всевозмож
ные толки и разговоры. Одни считают, что в го
роде нет достаточного количества муки, другие 
полагают, что затрудняется завоз хлеба в торго
вую сеть из-за недостатка горючего для автома
шин и т. д.

Некоторые говорили: «Прибавить-то прибави
ли, а польза какая, когда теперь его вовсе не ока
зывается...».

Зам. оргинструкторским отделом 

Ленинградского горкома ВКП(б) Антюфеев 
Инструктор Булгаков 
(Ленинград в осаде)

Женщина с салазками. 1942 г. Ленинград. 
Фото Р. Мазелева, В. Федосеева
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Ленинградцы берут воду из разрушенной водопроводной трубы на проспекте 25 Октября. 
1942 г., Ленинград. Фото Д. Трахтенберга

У водозаборной колонки, установленной на углу улицы Дзержинского и Загородного проспекта. 
5 февраля 1942 г., Ленинград. Фото В. Федосеева
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Слово очевидцам

10 января 1942 г. Вот уже больше декады как в 
магазинах, кроме хлеба, нет никаких продуктов. Го
лод. Бани не работают, т.к. вода не поднимается, 
нет напора в трубах и нет топлива. Многие моются 
дома, у кого есть возможность принести и согреть 
воду. Иные уже давно не мылись и ходят закопчен
ные от дымящихся дома печурок-буржуек и раз
ных лампочек-коптилок. У большинства населения 
острый недостаток топлива, в квартирах холод, 
уборные не работают, поэтому нечистоты выбра
сываются из окон в пакетах во дворы или даже пря
мо на улицу, что неоднократно наблюдалось.

(Из дневника Н.П. Горшкова)

12января 1942г. <...> мороз 30°. Дрова —  про
блема. В квартире холодно. Мы —  что на Северг 
ном полюсе папанинцы, но в смысле питания в ты
сячу раз хуже. Мы голодаем и в холоде. Оля гово
рит, что нам в таком случае надо по 2 ордена. В кух
не в ведрах вода покрылась льдом. Между прочим, 
на почте, чтобы написать адрес, надо чернильни
цу разогреть, нахукать туда, а когда чернила 
растают—  пиши. Прибавки хлеба нет и нет. В ма
газине нас уже 2-й раз обвесили на хлебе: первый 
раз меня на 102 грамма, а теперь Олю на 133 гр.

(И. И. Жилинский. Блокадный дневник)

27 января 1942 г. <...> На Фонтанке много 
прорубей, и голодные грязные ослабевшие лю
ди сползают по косому берегу, чтобы набрать во
ды. С водой ползут, часто на коленях, вверх. Па
дают не один раз, ранят себя. Вода проливается 
и сразу же замерзает и создает ледовую дорогу. 
Городская власть предупреждает: «Вода инфи
цирована» и умывает руки: «Мы вас своевремен
но информировали, знайте, что вы делаете». А 
что можно сделать? Негде взять воды. Да долж
ны же все-таки отцы города позаботиться об 
удобном и безопасном спуске! Люди сердятся, 
толкаются на прорубях, часто дерутся, в ярости 
обливают водой. Часто слышишь вопль: «Стой! 
Ведро украдено!».

(Из дневника Г. Цима)

28 января 1942 г. Днем вражеский обстрел го
рода снарядами из дальнобойных. Сегодня в го
роде много пожаров, горят многоэтажные камен
ные дома. Причина пожаров—  печки-времянки 
(буржуйки). Огонь пожирает дом на пр. Володар
ского (б. Литейный пр.), затем наул. Марата (близ 
Невского пр., «Скорая помощь») горит громадный 
дом. Еще в 6 час. утра начался большой пожар на 
Литовской ул., угол Транспортного переулка. Весь 
дом объят пламенем. Пожарные всюду не успе
вают тушить и выбиваются из сил. Главное, не
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хватает воды, и все усилия прилагаются, чтобы 
отстоять соседние здания. Вода из магистрали 
водопровода сама на поверхность не подается. 
Пожарные автонасосы выкачивают (всасывают) 
воду и нагнетают в рукава для подачи к огню. Еще 
сегодня сообщали о большом пожаре около Сен
ной (в Спасском пер.) и во многих других местах. 
Несчастные граждане, не имея надежды спасти

Комсомольский противопожарный взвод 
Василеостровского района на построении.
18 октября 1941 г., Ленинград. Фото Н. Янова

Тушение пожара. (1941— 1944 гг.), Ленинград. 
Фото Д. Трахтенберга

свое жилище, наспех выносят свои вещи на ули
цу, на мороз, где кругом лед и снег. Многие граж
дане, неуспевшие вытащить имущество, бросают 
его из окон, отчего многие вещи ломаются в щеп
ки. Валяются поломанные шкафы, столы, крова
ти, швейные машины и прочее, вплоть до роялей 
и пианино.

(Из дневника Н.П. Горшкова)

30 января 1942 г. <...> Смерть ближнего, род
ного в семье приносит жизнь остающимся. Умер
шего выдерживают в холоде до конца месяца и по
лучают по его карточке хлеб для себя. Так вот и Се
ребряников, так и Усачева держит в прачечной по
койника мужа, так и Сыропатов, так и Федорова. 
Так и по всему городу. Сколько покойников есть, 
но скрываемых! А сколько их ежедневно везут и ве
зут, без гробов, на детских саночках. Какой при
митив! На улице видишь: человек слаб и приседа
ет на крыльце, так дворник просит не садиться и 
идти дальше, зная, что он умрет и надо потом его 
сплавлять в морг. Но если этот хорошо одет, то 
дворники относятся более почтительно и даже 
предлагают присесть на табурет —  ведь потом он 
его и разденет. Сколько по городу умирают на ули
цах, а из морга на кладбище увозят голышами.

(И. И. Жилинский. Блокадный дневник)

В январе я видел на Литейном большой пяти
тонный грузовик. Он быстро шел к мосту, покрях
тывая на снежных ухабах. В кузове выше бортов 
были навалены трупы, похожие на восковые

Ленинградец с «буржуйкой». 17 декабря 1941 г., 
Ленинград. Фото М. Мицкевича
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манекены. Они в самом деле больше похожи на 
плохой театральный реквизит, чем на умерших 
людей: слишком желтыми и высохшими они бы
ли, слишком неестественно были заломлены у них 
руки и запрокинуты головы. Сверху восседали 
трое рабочих. Чтобы хоть как-нибудь укрыться от 
холода, они прижимались к своему грузу, упира
ясь в него локтями и широко раскинув ноги, обу
тые в сапоги.

Никто из прохожих не обращал внимания на 
грузовик —  это было уже в порядке вещей.

(Г.А. Кулагин. Дневник и память)

1 февраля 1942 г. На толкучке у рынка (Куз
нечного) идет обменный торг и спекуляция. 
На хлеб меняют все, что хотите. На деньги купить 
что-либо очень трудно. Например, за папиросы 
(пачка 20 шт.) стоимость в 1 руб. («Звезда» и др.) 
платят до 40 руб. Папиросы «Беломор» —  до 
60 руб. Пачка табаку 100 гр. —  от 300 до 400 гр. 
хлеба. Хлеб на деньги редко, 40 руб. за кусочек 
около 100 гр. Шоколад, плитка 100 гр. —  200 руб. 
Ботинки мужские желтые, новые, размер 38 на 
кожаной подошве модельные —  просят полтора 
кг хлеба. Дорогие безделушки, статуэтки, посу
да идут за бесценок, за кусочки хлеба от 100 
до 200 гр.

На хлеб меняют мыло, спички, свечи, дрова 
мелкими связками и прочие вещи домашнего бы
та. Спички за деньги продаются по 10 руб. за ко
робку. Табак за деньги не продают.

(Из дневника Н.П. Горшкова)

12 февраля 1942 г. Был в парикмахерской. Она 
открылась в 12 час. дня, а через полчаса впуск же
лающих воспользоваться услугами парикмахеров 
был прекращен. Я оказался в очереди 19-м, и по
этому освободился только к 3-м часам дня. Зав. па
рикмахерской сообщила, что в нашем районе вме
сто 60-ти парикмахерских работают только четыре, 
да и то с половинным количеством мастеров.

(Из дневника А. И. Винокурова)

Трупы горожан на пустыре около Волкова кладбища. 
Весна 1942 г., Ленинград. Фото Д. Трахтенберга
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Слово очевидцам

После того, как постепенно были отключены 
все системы коммунального обслуживания, жиль
цы (общежития врачей хирургической клиники 
Первого медицинского института. —  В.К., А.Ч.) 
решили объединиться в самой обширной из ос
вободившихся комнат. Мебель из нее аккуратно 
перенесли в смежное помещение. Каждый смог 
поставить по кровати и ночному столику.

Посреди комнаты, вскладчину (захлеб), купи
ли и установили большую «буржуйку», которую то
пили сообща, кто чем: иногда топливом, иногда 
книгами (у многих были многотомные полные со
брания сочинений). В определенные часы на печ
ке появлялось с десяток консервных баночек и 
кружек: кастрюльки скоро вышли из обихода, как 
не в меру «габаритные». В свои бывшие заинде
велые комнаты бегали, как на улицу, только по не
обходимости. Вероятно, благодаря дружному и 
разумному подходу к ситуации, мы не перемер
ли в одиночку по своим комнатам, а, помогая друг 
другу, сообща пережили первую, самую опасную 
блокадную зиму 1941/42 года.

(Т.П. Томилова. Печальный отблеск былого)

Мальчик, истощенный дистрофией, 
на одной из улиц города. 1 апреля 1942 г., 
Ленинград. Фото Г. Коновалова

10 марта 1942г. <...> Теперь нигде нет играю
щих детей. Нет вообще бегающих. Все, начиная 
от детей и кончая стариками, тихо передвигают
ся. Дети больше говорят о хлебе, о карточках, о 
кооперативе, о том, что сегодня «будут давать». 
Я с ул. Горсткиной захватил куклу и елочные ук
рашения и подарил их Тоне (девочке лет 7) Сыро
патовой. Она была рада, поблагодарила, куда-то 
спрятала и все. Ее день, ее внимание обращены 
изо дня в день на один вопрос, когда будем есть? 
На всех детях отпечаток озабоченности.

(И. И. Жилинский. Блокадный дневник)

Из спецсообщения Управления НКВД ЛО
Л.П. Берия о настроениях ленинградцев

13 марта 1942 г.

Военная цензура продолжает отмечать отри
цательные настроения вокруг продовольственно
го вопроса.

Авторы высказывают опасение, что при огра
ниченном снабжении продовольствием и плохих 
жилищно-бытовых условиях смертность среди 
населения не сократится.

«...Ждем с каждым днем улучшения, но видно 
не дождаться. Город стал хуже деревни. Много на
селения умерло от распространения заразы, от 
голода и холода. Много погибло от поноса. Воду 
брали из каналов, отчего многие и заражались. 
Сейчас распространяется тиф и цинга».

«...Пришлось испытать сильный голод, получая 
125 граммов хлеба в течение двух месяцев. Вот 
сейчас результат —  не успеваем подбирать мерт
вецов. Смертность жуткая, хоронят в братские мо
гилы и все равно не справиться. Хотя в данный мо
мент мы получаем 500 граммов хлеба. Но это для 
нашего истощенного организма не поддержка, 
нам нужны жиры. Теряю надежду на жизнь».

«...Живу в городе смерти, люди мрут, как от чу
мы. Из нашей группы не осталось в живых ни од
ного парня. Сама я еле жива, жду такой же уча
сти. Очень тяжело сознавать, что не сегодня так 
завтра погибнешь. Сейчас одна мечта набить 
чем-нибудь желудок».

«...Фабрики и заводы стоят, трамваи не ходят, 
учреждения не работают. Нечеловеческая и му
чительная голодная жизнь. От грязи все обовши
вели. Нам кажется, что Ленинград нашими вож
дями брошен на произвол судьбы».

«...Не верь тому, кто говорит, что ленинградцы 
держатся стойко и чувствуют себя хорошо, не
смотря на трудности. На самом деле ленинград
цы падают от голода. Вода у нас дороже золота, 
света и канализации нет. Мужчины и подростки все 
вымерли, остались почти одни женщины. Пока 
блокаду прорывают —  Ленинград пустой будет».

«...Не верь никаким слухам о “санаторном пи
тании” . Мы уже утратили всякие надежды на из
бавление от голода. Кто не был в нашей шкуре, 
тот не может себе представить нашей жизни».
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«.. .Такого кошмара еще не было в истории .Лю
ди грязные и худые бродят по улицам. Умирали 
без боя и много еще умрет —  не вынести».

(Н.А. Ломагин. В тисках голода)

Слово очевидцам

Снова наслушался рассказов о блокадном Ле
нинграде, которые во множестве будут в книге по 
истории блокады города. Вот несколько запом
нившихся.

В районе Московского проспекта, в здании 
бывшей школы расположился штаб какой-то час
ти. <...> Неожиданно в коридоре заметили девоч
ку лет 10-12-ти (в блокаду возраст трудно опре
делялся). Бледная, тихая, медленно бродит, за
глядывая в бывшие классы. Как-то удалось ей 
пройти мимо часового, не очень бдительного. К 
ней подходят, спрашивают:

—  Ты что тут делаешь? Зачем здесь? —  И 
ответ —  спокойный, потрясающий:

—  Мои папа и мама умерли. Я, вероятно, тоже 
скоро умру, и я пришла проститься со школой!..

И еще рассказ-быль.
Похороны. Огромная яма-траншея. Укладыва

ют мертвых поплотнее. Просматривают, куда 
можно еще положить. Кричит помощникам:

—  Эй! Здесь есть еще место, дай-ка три дет
ских...

(М.Б. Рабинович. Воспоминания долгой жизни)

Когда начал таять снег, боялись распростране
ния эпидемии: город ведь был в антисанитарном 
состоянии, много трупов, канализация не рабо
тала. Поэтому всему населению весной стали де
лать уколы против тифа и других болезней.

Я в этом принимала активное участие <...>
Чтобы получить право на 10-дневное усилен

ное питание в столовой, человеку надо было 
пройти курс уколов от тифа. Иногда медики хо
дили делать уколы по домам. Однажды какой-то 
сошедший с ума старик встретил меня с топором 
в руках. К счастью, все обошлось.

(Н.Н. Мельникова. Город не хотел умирать!)

Потом (весной 1942 года. —  В.К., А.Ч.) мы все 
трое (мама, брат и я) заболели брюшным тифом. 
Нас положили в больницу имени Веры Слуцкой, 
на Васильевском острове. <...> Тогда вовремя по
пасть в больницу (говорили —  в стационар)счи
талось большой удачей. Там было чисто, тепло. 
Нам с братом дали чудесные фланелевые пижа
мы, каждый день выдавали масло и сахарный пе
сок. У меня осталось самое теплое чувство ко 
всем больницам, и я никогда не боялась, как мно
гие дети, попасть туда.

(Н.Н. Загрядская. Неизгладимый след)

Первая баня! Ой!.. В первые дни стояли часов 
по восемь —  с десяти утра занимали очередь и к 
вечеру попадали. Я все-таки прорвалась недели 
через две.

Это был такой ужас, когда они все голые и 
падали —  силы не было тазы нести. Господи! Ка
кой кошмар там можно было увидеть! Мыла у мно
гих не было, терлись-терлись некоторые и без 
мыла. И тут же падали. Медленно очередь шла, 
медленно мылись, но горячая вода была...

(Из воспоминаний М.Я. Бабич)

31 марта 1942 г. <...> К марту в аптеках оста
лись только краска для волос, противозачаточные 
средства и пудра. Пудра заполнила все витрины, 
этажерки и полки. Но теперь никто не пудрится и 
не красится.

Мы воочию узнали качества, назначение и 
ценность таких незаметных вещей, как нитка, 
английская булавка, банка с закрывающейся 
крышкой, плоская бутылка, легко умещающаяся 
в кармане, жестяная коробочка или пудреница, 
в которой так удобно держать табак или соль. Мы 
познали ценность зажигалки, кремушка к ней, 
обыкновенной свечи. Инженеры обзавелись ма
ленькими сковородками, которые всегда носи
ли с собой. Многие ходили постоянно обвешан
ные сумками и судками. У пояса дребезжали 
кружки, на пуговке висели какие-нибудь пакети
ки, по карманам были рассованы пробирки с 
перцем, мешочки с крупой.

А противогазы? В конце лета, несмотря на 
строгие приказы, все мы бросили их —  неудобно 
было протискиваться с ними в трамвай.

Зато в январе не было человека без противо
газной сумки. Некоторые умудрялись носит да
же по две. Правда, в этих сумках уже не было рес
пираторных коробок. В них клали хлеб, ложку и 
кружку. В них выносили с завода соевую кашу, 
олифу, бутылочку с керосином или трансформа
торным маслом.

Неузнаваемо изменилась к январю одежда лю
дей. Ненужными стали дорогие костюмы. Почти 
все забыли о существовании галстуков. Женщи
ны надели старые брюки своих мужей. Самыми 
необходимыми предметами туалета стали ватни
ки и валенки. Невероятное хламье извлекли ле
нинградцы из стоящих в коридорах сундуков и 
корзин. Почти все подняли воротники, закутались 
до глаз шарфами, опустили наушники шапок. 
Многие перестали следить за собой: не мылись, 
не стриглись, криво застегивались, косо нахло
бучивали шапки.

А сколько неудобств могла причинить челове
ку оторвавшаяся пуговица? Ведь магазины были 
закрыты, а иголки стали редкостью.

(Г.А.Кулагин. Дневник и память)
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«МЫ ВЫКУЕМ ФРОНТУ ОБНОВЫ»

Слово очевидцам

В октябре нехватка топлива и питания начала 
подтачивать силы коллектива (Ленинградского 
Металлического завода. —  В.К., А.Ч.). Постепен
но падает выпуск продукции, растет число людей, 
не вышедших на работу. Замедляется темп вос
становительных работ. <...> В конце концов го
родская электросеть полностью прекратила снаб
жение завода энергией. У нас осталась только 
своя электростанция, которая жгла доски и гуд
рон и по нескольку раз в день отключала цехи.

Делал свое черное дело голод. В начале нояб
ря на работу являлось еще шесть тысяч человек, 
отсутствовало —  семьсот-восемьсот. Постепен
но число заболевших и ослабевших людей рос
ло. Катастрофа наступила в декабре. Вот скорб
ные цифры, взятые из записей Беседовского:

10 декабря работало 5612 человек, не вышло 
на работу 1449.

20 декабря работало уже только 4610 человек, 
отсутствовало 2333.

29 декабря число работающих и больных поч
ти сравнялось: 3653 и 3350.

(Г.А. Кулагин. Дневник и память)

Громадные заснеженные корпуса цеха (речь 
идет о новочугунолитейном цехе Кировского за
вода. —  В.К., А.Ч.), изрешеченные осколками сна
рядов, снаружи казались мертвыми. И только 
присущий этому цеху запах свежей горелой зем
ли свидетельствовал о том, что жизнь здесь не за
мерла. В центральном корпусе под его стеклян
ным замаскированным куполом двигалась бес
прерывная лента конвейера. Здесь производил
ся весь цикл работ—  от изготовления форм до 
выколотки из них готовой продукции. В пыли и се
дой дымке шла работа. У пневматических формо
вочных станков стояли укутанные кто во что лю
ди. В основном это были женщины. Женщина в 
литейном цехе стала основной фигурой.

(В. В. Васильев. Завод на переднем крае)

FT
В, . •  Г *  —" • ■

Сборка минометов на Балтийском заводе (справа налево): слесари-сборщики Н. Федорова, 
выполняющая дневное задание на 250 %, М. Петров (340% ), Г. Шагин (400%) и И. Сафронов (275%). 
17 августа 1942 г., Ленинград. Фото В. Капустина
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Несмотря на истощение и упадок сил, работ
ники трампарка всю зиму работали. Те, кто выпол
нял работу дворников, ломами и лопатами скалы
вали и убирали лед и снег на Сердобольской ули
це, на подходе к трамвайному парку. После каж
дого удара ломом о глыбу льда мы стояли опира
ясь на лом, чтобы не упасть.

Выполняли мы и другие задания: пилили дро
ва, возили продукты с базы на Нейшлотском пе
реулке в столовую трампарка. На базе кладовщик 
и бухгалтер получали продукты в мешках и бидо
нах. Их грузили в сани. Человек десять женщин 
впрягались в нагруженные сани. Одни надевали 
на плечи веревки и тащили, другие толкали сани 
сзади и с боков. За эту работу нам не полагалось 
никакого дополнительного питания. За это мы 
имели рабочую карточку и зарплату кондуктора.

(П. Сидорова. Девушки города-фронта)

Справка отдела оборонной промышленности 
секретарям ГК ВКП(б) А. А. Кузнецову 

и Я. Ф. Капустину о вручении 
правительственных наград работникам 

ленинградской промышленности 

27 февраля 1942 г.

Всего награжденных Указами Президиума 
Верховного Совета от 12.1.42 г. и 18.1.42 г. 
по Ленинграду —  739 чел.

Вручено правительственных наград 
за 21,23 и 25 февраля с.г. —  384 чел.

Вызвано для вручения на 28.II. с.г. —  93 чел. 

Эвакуировано из Ленинграда, 
призвано в Красную Армию 
и находятся в командировках —  75 чел.

Умерло —  52 чел.

Арестован (с завода «Большевик», 
представленный наркоматом) —  1 чел.

Больные —  66 чел.

Не разысканы или исчезли без вести —  68 чел.

Очередное вручение наград намечено на 28.II 
в 15 часов.

Секретарь Ленинградского горкома ВКП(б) 
по оборонной промышленности Басов 

(Ленинград в осаде)
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«ЗА НЕИМЕНЬЕМ ТОКА НЕТ ТРАМВАЕВ»

Слово очевидцам

8 декабря 1941 г. я получил указание вывести 
оставшийся на линии грузовой трамвайный поезд 
с мукой с помощью паровоза. В наличии был один 
паровозный машинисттов. Кузьмин (он вскоре по
гиб при обстреле). Я повел паровоз, так как знал 
только управление, а Кузьмин работал за помощ
ника и кочегара.

(Из воспоминаний Б. К. Бурмистрова)

Я ходил в Университет: улица Марата, Невский 
проспект, дальше —  через лед.

Дорога эта занимала около трех часов с од
ной остановкой: ею был троллейбус, вмерзший в 
лед на углу Невского и канала Грибоедова.

Я заходил туда, перематывал шарф и отдыхал 
до тех пор, пока не сосчитывал до семидесяти пя
ти, и шел дальше (кто бы знал, как трудно было 
подняться!). Кроме меня в троллейбусе были и 
другие «пассажиры» —  два-три трупа. Вероятно, 
эти люди, как и я, вошли туда отдохнуть и погреть
ся и остались уже навсегда пассажирами этого 
троллейбуса... Они-то и выгоняли меня наружу. 
Я вставал и шел.

(Д. Молдавский. Страницы о зиме 1941/42 года)
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Доставка продовольствия по магазинам на паровозе. 1941-1944 гг., Ленинград. Фото Г. Коновалова
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«И ЛЮДИ СЛУШАЛИ СТИХИ»

Слово очевидцам

Не могу забыть встречу нового, 1942, года в од
ной из комнат Союза художников и наш «богато» 
сервированный стол, покрытый белоснежной ска
тертью. И чего там только не было! Колбасы, ры
ба, икра, салаты... И все это нарисовано на таре
лочках. А в натуре лишь сэкономленный эрзац- 
хлеб, конские котлеты и немного пива.

(Мои герои.
Из воспоминаний художника И.А. Серебряного)

6 января 1942 г. Сегодня была елка! И какая 
шикарная! Я даже не ожидала. Правда, холод был 
такой, что пока мы сидели и смотрели постанов
ку «Овод», ноги совершенно окоченели и пальцев 
совершенно не чувствовалось. После постанов
ки должен был быть обед. Мы почти не смотрели 
пьесы, а каждый думал о предстоящем обеде. Ли
ца у всех одутловатые, под глазами белые, нали
тые водой мешки, глаза голодно поблескивают. 
Ноги стучат друг о друга от холода. Наконец, по
становка окончена. Артисты вероятно сильно за
мерзли. Они играли в летних платьях, а мороз в 
театре —  20°. Занавес опустился, и все хлынули к 
выходу, к столовой. Обед получили не сразу, при
шлось долго ждать на лестнице. Там было еще хо
лоднее от сильного сквозняка. Мы все стояли тес
но прижавшись друг к другу и думали только об 
одном: скорее бы обед. Стояли и мерзли долго.

Наконец двери открылись и нас впустили. Столы 
накрыли белыми скатертями, везде чисто, но хо
лодно. Обед был замечательный: мы получили та
релку супа лапши, 150 гр. пшенной каши ссоусом 
и 50 гр. хлеба и соевое желе 50 гр. Мы забыли все, 
и стужу, и боль в ногах от долгого стояния. Все 
жадно поглощали пищу, усердно облизывая 
тарелки.

(Из дневника В. Петерсон)

В январе 1942 года я сдавал экзамены по ос
новам марксизма-ленинизма, по западной лите
ратуре и по русской литературе начала XIX века. 
И был зачет по французскому языку. <...>

Экзамен по западноевропейской литературе 
принимал один из самых любимых наших про
фессоров, элегантный, блестящий С.С. Мокуль- 
ский. Теперь изможденный, сгорбленный чело
век, замотанный шарфами, в больших валенках, 
сидел перед нами. Но вот начался экзамен, и я 
увидел, как на его лице появилось то, что делало 
его лекции праздником. Он не столько расспра
шивал, сколько рассказывал... В самый разгар 
моего ответа где-то неподалеку грохнул снаряд, 
посыпалась штукатурка. Профессор начал засте
гивать портфель и отошел к окну. Видно было, что 
он хочет испугаться: это очень важно было —  
ощутить себя способным волноваться, бояться, 
вообще испытывать какие-то чувства... И тут я (не 
буду скрывать) достал том Ф. Шиллера и стал

Сотрудник Гэсударственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
В. Н. Миницкая (в центре в очках) за обслуживанием посетителей. 1942 г., Ленинград. Фотограф неизвестен
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лихорадочно искать даты жизни и смерти. Стран
но! По-моему, Стефан Стефанович увидел мои 
манипуляции. Но он ничего мне не сказал. Я да
же думаю, что этот фантастический по нелепости 
школярский поступок (подумайте только —  бло
када, война, голод, смерть, а тут какой-то парень 
«шпаргальничает»!) как-то даже помог ему внут
ренне, укрепил его. Во всяком случае, когда он 
разбивал лед в чернильнице, чтобы поставить мне 
зачет, он улыбался...

(Д. Молдавский. Страницы о зиме 1941/42 года)

Из сочинения 16-летней школьницы 
Любы Терещенковой

В январе и феврале к блокаде добавились еще 
страшные морозы, которые были Гитлеру на ру
ку. Наши занятия продолжались по принципу «во
круг печки». Однако места здесь заранее не рас
пределялись, и если вы хотели получить место по
ближе к печке или под печной трубой, нужно бы
ло приходить в школу пораньше. Место перед 
печной дверкой оставлялось для учителя. Вы уса
живались, и вдруг вас охватывало ощущение не
обычайного блаженства: тепло проникало сквозь 
кожу и доходило до самых костей; вы начинали 
чувствовать слабость и вялость; ни о чем не хоте
лось думать, только дремать и вбирать в себя те
пло. Встать и идти к доске было мукой... У доски 
было так холодно и темно, и рука ваша, стес
ненная тяжелой перчаткой, немела и коченела,

Капитан инженерных войск во время занятий 
в читальном зале Государственной Публичной 
библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Январь 1942 г., Ленинград. Фото Л. Бернштейна

отказываясь подчиняться. Мел то и дело выскаль
зывал из пальцев, строки на доске кривились... К 
началу третьего урока топливо было на исходе... 
Печь остывала, и из трубы шла струя ледяного 
воздуха. Становилось страшно холодно. И вот то
гда-то можно было увидеть, как Вася Пугин с хит
рым выражением лица, крадучись, выходил из 
класса и возвращался с несколькими поленьями 
дров из неприкосновенных запасов Анны Иванов
ны. Несколько минут спустя мы снова слышали чу
десное потрескивание огня в печке... Во время 
перемен никто не вскакивал с места, потому что 
никто не хотел выходить в ледяной коридор.

(А. Верт. Россия в войне 1941-1945)

Слово очевидцу

Февраль [1942 г.]. Хожу только по госпиталям, 
в частях не бываю.

Ходить все труднее —  слабость в коленях, но
ги подгибаются. Хочется лечь и лежать. Гадко. 
Приходится себя пересиливать.

Еще хуже —  трудно стало соображать, сосре
доточиться. Мысль ускользает. Читаешь что-ни
будь к выступлению и чувствуешь —  не доходит. 
Видно, и мозгу питания не хватает.

На днях проводил беседу с врачами в каком- 
то госпитале на Фонтанке. Не мог толково отве
тить на вопрос —  что-то о характере наполеонов
ских войн в соотношении с гитлеровскими.

(А. Гордин. Из блокадных заметок)

Ленинградцы у книжного киоска Лениздата 
на проспекте 25 Октября. 19 октября 1941 г., 
Ленинград. Фото М. Мицкевича
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Слово очевидцу

В начале 1942 года, после эвакуации инсти
тута, уполномоченной по хранению коллекции и 
имущ ества в Л енинграде была назначена 
К.А. Пантелеева. Жизнь сотрудников, оставших
ся в блокированном городе, протекала тяжело. 
Ответственные дежурные вели запись состоя
ния помещений, в которых под замком и сургуч
ной печатью хранилась коллекция. В журнале от
мечали время объявления тревог и их отбоев, 
близкие падения бомб и снарядов. Подготовка 
семян к длительному хранению оказалась весь
ма трудоемкой. Большая часть коллекции хра
нилась в коробках из белой жести. В крышке и в 
стенке были проделаны два круглых отверстия, 
с внутренней стороны покрытые тонкими сеточ
ками. Переселившиеся из соседних домов кры
сы прогрызали сетки и мешочки, поедая семе
на. Чтобы предотвратить это бедствие, грозив
шее уничтожением коллекции, мы стали связы
вать коробки в пачки отверстиями друг к другу. 
Ставили их между стеллажами и плотно закры
вали фанерой или листом железа. Бригада из 
11-12 человек ежедневно снимала со стеллажей 
до 3 -4  тысяч коробок.

В первую очередь была обработана коллекция 
пшеницы, в которой насчитывалось более 20 ты
сяч коробок, затем рожь, овес, ячмень, кукуруза, 
просо, сорго,гречиха, горох и другие.

В последнюю очередь связывали коробки 
овощных, технических и кормовых культур. Семе
на из неразобранных ящиков перекладывали в 
пустые металлические коробки, которых набра
лось до 2,5 тыс. Вся работа проходила в холод
ных полутемных комнатах с разбитыми стеклами.

(Н.Р. Иванов. Главная задача)

Из отчета о деятельности Спасо-Преобра- 
женского собора за годы войны

Июнь 1943 г.

<...> Ниже мы приводим несколько писем, по
ступивших на имя администрации собора от тех 
лиц, кои получили денежную помощь. Вот, напри
мер, письмо певца Галузина Александра от 
З.Х.41 г.: «Прошу Вас —  помогите мне, сколько- 
нибудь. Я нахожусь в ужасном положении. У меня 
нет на зиму ни сапог, ни пальто, ни одежды. Неу
жели я погибну? Мать больна, лекарства купить 
не на что. Прошу Вас —  не дайте погибнуть. По
могите выбраться из ужасной пропасти. Галузин». 
Галузину было дано 250 руб. Впоследствии он 
ушел добровольцем в Красную Армию.

Вот письмо помощника регента соборного хо
ра Лебедева Ивана Васильевича от 28.XII.41 г.: «Я, 
можно сказать, понемногу умираю. Силы мои по
дорвались. Я сейчас лежу. Одни кожа и кости. Си
дим несколько дней на одном хлебе. Конечно, все 
теперь так существуют, но хочется жить. Спасите

Саговниковая оранжерея Ботанического сада, 
разрушенная взрывом фугасной бомбы.
16 ноября 1941 г., Ленинград.
Фото В. Федосеева

жизнь... Со мной вместе голодают жена, дочь и 
девятилетний внук, отец которого на фронте. Нет 
ни продуктов, ни денег. Спасите жизнь. И. Лебе
дев». Лебедеву было дано 300 руб. Но спасти его 
не удалось. Он умер.

Вот письмо настоятеля собора —  протопрес
витера Абакумова от 12.XII.41 г.: «Я захворал. Тем
пература 38,8. Назначен постельный режим. К 
Воскресенью мне не встать. Не можете ли мне от
пустить и прислать бутылку деревянного масла, 
чтобы не сидеть в темноте. Протопресвитер Аба
кумов». Масло было послано. Послано 1000 руб
лей пособия, но протопресвитер Абакумов не 
долго прожил. Через неделю, 19.XII., он умер. Хо
ронили также на церковный счет.

Вот письмо красноармейца Малявичева Васи
лия, бывшего соборного служащего, в ответ на 
присланную ему 14.XII.41 г. посылку в один из гос
питалей Ленинграда, где Малявичев находился на 
излечении (он был ранен в висок и лишился пра
вого глаза): «Примите от меня великое красноар
мейское спасибо. Очень тронут Вашей заботой... 
Спасибо всему административному органу 20-ки. 
Красноармеец Малявичев».
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Убитый слон в Ленинградском зоосаде. 
10 сентября 1941 г., Ленинград.
Фото С. Суханова

Вот письмо певца Большева Петра Ивановича 
от 10.1.42 г.: «Я третий день как слег в постель и 
не могу совершенно встать. Думаю, чувствую, что 
так и кончу свою жизнь на этом. Ни денег, ни ве
щей у меня нет... Положение мое ужасное. Помо
гите. Жить еще хочется... П. Большев». Большеву 
было оказано пособие в 300 рублей. По выздо
ровлении он поступил в Красную Армию в ан
самбль песни и пляски. Работал все время в 
прифронтовой полосе. Получил знак «Отлич
ника». Награжден медалью «За оборону Л е
нинграда».

Вот письмо певца Радеева Евгения от 18.1.42 г.: 
«От всей души и сердца благодарю Вас за при
сланные с Лавровым 150 рублей и кусочек хле
ба... Вы спасли меня от смерти. Самочувствие 
мое стало лучше. На Ваши деньги я купил дров на 
рынке... Радеев». Спасти Радеева не удалось, он 
умер, но до самой кончины верил, что будет здо
ров и послужит еще советскому искусству <...> 

Управляющий Ленинградской епархией 
(обновленческой ориентации) епископ Сергий 

И. о. председателя 20-ки Спасо-Преображенского 
собора в г. Ленинграде А. Шишкин 

(Ленинград в осаде)

Из «Хроники Лензоосада во время 
отечественной войны»

1941 год. 23-29 июня: Проводятся подготови
тельные работы по эвакуации ряда наиболее цен
ных животных.

30/6[-]го. В г. Казань вывезены 58 животных. 
Среди них крокодил, удав, тигры, львы, обезья
ны, попугаи, черные пантеры, ягуар и другие.

8 -9  сентября. В результате бомбардировки с 
воздуха совершенно разрушены здания: Обезь
янника, Слоновника, Театра дрессировки живот
ных и общежитие для рабочих. Погиб на своем по
сту рабочий пож[арной] стор[ожевой] охраны тов. 
Кийск. Ранены пожарники: т.т. Еникеева и Прин- 
цева. Тяжело ранен и умер от раны сын одного из 
рабочих тов. Степной. Из наиболее ценных живот
ных погибли: слон «Бетти», прожив в Зоосаду 30 
лет, 6 пеликанов, 12 лебедей, 3 соболя и ряд дру
гих животных.

С 9/9[-го] Зоосад закрыт для обозрения. Он за
вален трупами животных. Производится работа по 
уборке территории.

Начиная с 3/11 [-]го  Зоосад неоднократно под
вергался артиллерийскому обстрелу. Разрушен 
ряд клеток.

В декабре прекратилась работа водопровода, 
и Зоосад остался без воды. Особенно тяжело это 
отразилось на наиболее ценном животном [- ]  бе
гемоте, который нуждается в ежедневной теплой 
ванне. Кожа бегемота стала трескаться, его жиз
ни угрожала опасность. Чтобы предотвратить 
это —  ежедневно из реки возится вода, которая 
затем греется. Работница т. Дашина Е.И. еже
дневно обтирает его теплой водой и смазывает 
кожу камфорным маслом.

1942 год. В январе, вследствие отсутствия кор
неплодов и сена, начинается падеж копытных жи
вотных. Пали: северные олени, тар, пятнистый 
олень, лось, буйвол. Из ценных хищников пали вы
дра, кретчатая кошка, соболь, чер[но-]серебри- 
стая лисица и другие.

С большими трудностями удается организо
вать выезд за кольцо блокады и привезти неболь
шое количество корнеплодов.

Всего пало:
за ноябрь —  15 животных 
декабрь —  22 
январь —  24 
февраль —  21 

итого —  82

Если до войны Зоосад насчитывал 450 живот
ных, то на 1/3 [1942 года] их осталось лишь 117.

Апрель-май [1942 года]. Начало восстанови
тельных работ по Зоосаду.

Силами работников Зоосада приводится в 
порядок территория Зоосада: посажено 350 
кустов, отремонтированы клетки на части тер
ритории.

(М.А. Антифеева. Теплая ванна для бегемота)
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Выступление К.И. Шульженко перед бойцами. Декабрь 1941 г., Ленфронт. Фото Н. Янова

Научные сотрудники Ленинградского института мозга им. В.М. Бехтерева (слева направо):
В. Майорчик, профессор Л.Л. Васильев и старший научный сотрудник Н. Малышев в лаборатории. 
20 ноября 1941 г., Ленинград. Фото М. Мицкевича
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Народная артистка СССР В.А. Мичурина-Самойлова, депутат Верховного Совета РСФСР М.В. Кропачева, 
киноартистка Т.Ф. Макарова и другие в президиуме митинга женщин в радиокомитете.
27 сентября 1941 г. Ленинград. Фото Р. Мазелева

В зале радиокомитета во время общегородского радиомитинга женщин,
посвященного героической обороне города. 27 сентября 1941 г., Ленинград. Фото Р. Мазелева
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Часть 2. «МЫ ВСЕ -  В РАБОТЕ НЕБЫВАЛОЙ»

«ПОД ОГОРОДЫ ВСЕ -  ГАЗОНЫ, КЛУМБЫ»

Слово очевидцу

4 марта 1942 г. На днях открыты специальные 
столовые, в которых выдаются обеды только на 
дом по продовольственным карточкам с обрез
кой соответствующих купонов на мясо, крупу, 
масло. В заводских столовых обрезка талонных 
купонов производится в половинном размере, 
т. е. вместо примерно отпускаемых 40 гр крупы в 
виде каши —  отрезается купон на 20 гр крупы.

(Из дневника Н.П. Горшкова)

Из спецсообщения Управления НКВД ЛО 
Л.П. Берия о смертности населения 

и случаях людоедства

3 мая 1942 г.
Совершенно секретно

В апреле месяце смертность населения в го
роде значительно снизилась.

Если в марте умерло 81 507 чел., то в течение 
апреля 64 294 чел.

В апреле месяце смертность населения харак
теризуется следующими данными:

Умерло: в 1 -й декаде апреля —  23 367 чел.
во 2-й декаде апреля —  20 084 чел. 
в 3-й декаде апреля —  20 843 чел.

Скоропостижно скончалось на улицах города: 
в 1-й декаде апреля —  135 чел. 
во 2-й декаде апреля —  113 чел. 
в 3-й декаде апреля —  14 чел.

Очередь за получением чая. Апрель 1942 г., 
Ленинград. Фотограф неизвестен

Несмотря на улучшение продовольственного 
снабжения и полное отоваривание продовольст
венных карточек, в апреле месяце имели место 
убийства с целью завладения продуктами и про
дуктовыми карточками.

В апреле месяце арестовано и предано суду 
за убийства с целью завладения продуктами и 
продуктовыми карточками 58 человек.

Рабочий завода «Красный химик» Г., 33 лет, 
беспартийный, несудившийся, с целью завладе
ния продовольственными карточками убил убор
щицу завода М., 38 лет. Г. арестован, в преступ
лении сознался.

Зав. телефонной станцией Володарского рай
совета Д., 59 лет, беспартийный, с целью похи
щения продовольственных карточек нанес удар 
топором по голове своей соседке по квартире, пе
дагогу школы С. При попытке задержания Д. за
перся в квартире и покончил самоубийством. 
С. помещена в больницу.

К., 21 года, без определенных занятий, и Е., 
20 лет, неработающая, с целью похищения про
довольственных карточек, убили свою знакомую 
домохозяйку И. Обе арестованы, в преступлении 
сознались.

За употребление в пищу человеческого мяса в 
апреле арестовано 300 человек, в том числе за 
убийства с целью людоедства 44 человека.

Приводим характерные факты:
Арестована банда убийц-людоедов.
К., 32 лет, без определенных занятий, несудив- 

шаяся, заманив к себе на квартиру двух мальчи
ков 7 и 6 лет, убила их и трупы употребляла в пи
щу. К. арестована.

М., 18 лет, и ее брат М., 16 лет, оба без оп
ределенных занятий, употребляли в пищу трупы, 
подбираемые на окраинах города. М. а ре 
стованы.

В., 54 лет, В., 20 лет, и Е., 35 лет, домохозяйки, 
несудившиеся, заманив к себе на квартиру ма
лолетнюю дочь соседей С., убили ее и труп упот
ребили в пищу. Все трое арестованы.

Всего за употребление в пищу человеческого 
мяса арестовано 1 739 человек.

Следствие по делам на 1 634 человека закон
чено. Военным трибуналом приговорено к ВМН 
513 человек, осуждено к разным срокам лишения 
свободы 499 человек.

Начальник Управления НКВД Л О 

комиссар государственной безопасности 3 ранга
(Кубаткин)

(Н.А. Ломагин. В тисках голода)
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Дети после первой блокадной зимы. Ленинградки везут по проспекту 25 Октября
Июль 1942 г., Ленинград. Фото Б. Уткина умершего от голода на кладбище. Май 1942 г., Ленинград.

Фото Г. Коновалова, М. Трахмана

Сотрудницы лаборатории Н-ского завода А.Е. Мисан (на переднем плане) и М.В. Белянина за производством 
витаминного настоя (витамин «С») из хвойных игл. Апрель 1942 г., Ленинград. Фото В. Капустина
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Слово очевидцам

24 мая. Сейчас нет мучительного чувства го
лода. Обедаю в школе: суп и каша. Было бы со
всем сносно, если бы было горячее. Стынет, т.к. 
возят в бидонах. Вечером ужинаем и утром тоже 
едим. Эти две еды обеспечены моим донорским 
и тем, что Катя получает в союзе совет[ских] пи
сателей обед без вырезки талонов и карточка тра
тится в Радиостоловой или получает продукты в 
магазине. Из Радио она, а я из столовой воентор
га приносим каши на ужин и обед. Я вчера полу
чила литр соевого молока. Когда оно свежее, оно 
очень вкусное и сытное. А Катя <...> приносит ка
кой-то красный витамин. По-моему, явная химия, 
но вчера принесла натуральный] томатовый сок: 
мы наслаждались.

Теперь выдачи иначе происходят, прямо объ
является: выдача гороха, или пшеницы, или кон
дитерских изделий] и шоколаду. Сойки исчезли, 
конфеты прекрасного качества.

(К.В.Ползикова-Рубец.

Дневник учителя блокадной школы)

27 мая 1942 г. По городу расклеены агитаци
онные объявления о необходимости заниматься 
огородничеством.

В садах, на пустырях и во дворах делают гряд
ку и садят капусту, морковь, свеклу, салат и дру
гие овощи. На цветочных клумбах, окружающих 
памятники Екатерине Великой и А.С. Пушкину, по
садили турнепс. Население огородничеством не 
увлекается. Люди не верят, что им удастся вос
пользоваться плодами своих трудов. Обработкой 
огородов заняты сотрудники различных предпри
ятий, войска и учащиеся. Добровольно огороды 
обрабатывают очень немногие. В нашей школе, 
например, не оказалось желающих получить уча
стки для индивидуальных огородов. Снабжение 
семенами, как организаций, так и частных лиц, по
ставлено очень плохо. Семена надо искать, хло
потать об их выдаче, стоять в очередях. Карто
фель и лук, наиболее ценные в наше время ово
щи, по понятным причинам достать невозможно. 
Часто за неимением лучшего садят турнепс и кор
мовую свеклу.

(Из дневника А. И. Винокурова)

Обработка земли под огород возле Исаакиевского 
собора. 1942 г., Ленинград. Фото В. Капустина

Солнце пригревало все сильнее. Начала про
биваться зелень. Она пошла в пищу. Крапива, ле
беда, щавель, клевер, кислица, мокричник, подо
рожник и многое другое —  все было рекомендо
вано работниками Ботанического сада для упот
ребления. Из молодых листьев и побегов клеве
ра делали салаты, супы. Правда, супы получались 
пресными. Клевер смешивали со щавелем, бор
щевиком, а некоторые из одного клевера делали 
котлеты и оладьи. Из молодых листьев подорож
ника получался хороший бульон, а котлеты по сво
ему вкусу напоминали капустные.

(Ф.К. Ржаксинский. Я —  ленинградец)

Справка П.Г. Лазутина А.А. Кузнецову 
об отравлениях населения 

дикорастущими растениями

20 июня 1942 г.

По сообщению Государственной санитарной 
инспекции Ленинграда, с 1 апреля по 15 июня 
1942 г. зарегистрировано 59 случаев (из них 2 со 
смертельным исходом) отравления.

Анализ этих случаев показывает, что отравле
ния происходят главным образом от употребле
ния неизвестных растений и особенно корней.

Предотвращения подобных случаев можно до
биться лишь путем разъяснения населению:

1) того, что не все растения и их корни явля
ются съедобными и, больше того, —  среди них 
имеются ядовитые;

2) того, что употреблять растения можно лишь 
те, которые известны как съедобные;

3) наряду с этим необходимо усилить и сани
тарный надзор как за предприятиями, перераба
тывающими дикорастущие съедобные растения
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(пункты по приемке и переработке), так и за по
требляющими (столовые).

В этом направлении и приняты меры через Бо
танический институт, Главное управление ленин
градских столовых, ресторанов и кафе и Государ
ственную санитарную инспекцию.

Лазутин 

(Ленинград в осаде)

Докладная записка П. С. Попкова 
А. А. Жданову о последствиях голода

для населения и мерах, необходимых 
для их ликвидации

3 января 1943 г.
Секретно

За зиму 1942 г. население Ленинграда силь
но пострадало от недоедания. Наиболее резко 
это выразилось в поголовном похудании. Каж
дый житель Ленинграда в среднем потерял 
22,7% своего веса; в отдельных случаях падение 
веса достигало 35-40% . Данные вскрытий пока
зывают, что падение веса шло за счет почти пол
ного израсходования жира (до 90-95% ), от по
тери веса сердца, печени, мышц. С появлением 
зелени, с улучшением и упорядочением питания 
явления похудания сократились, но все же зна
чительное количество населения за лето не вос
становило своего нормального веса. С наступ
лением холодов вновь наступило падение веса, 
увеличились заболевания дистрофией. Особен
но грозным это заболевание может быть текущей 
зимой в связи с тем, что жизненные запасы ор
ганизма в этом году ниже, чем они были к зиме 
прошлого года.

В настоящее время лечение больных дистро
фией проводится в больницах.

В связи с ростом заболевания дистрофией, 
возросла потребность в госпитализации: в октяб
ре госпитализировано 12 699 больных, в нояб
р е —  14 138.

Развернутые в Ленинграде 30 175 больничных 
коек все заполнены, причем в подавляющем 
большинстве больными дистрофией. В числе гос
питализированных много больных дистрофией II 
степени, помещенных в больницы в порядке про
филактики от дальнейшего истощения, которые 
при наличии столовых усиленного питания могли 
быть не госпитализированы.

Опыт работы столовых усиленного питания, 
организованных постановлением горкома ВКП(б) 
в прошлом году, показал, что такого рода боль
ные, прикрепленные к столовым усиленного пи
тания, успешно излечиваются в амбулаторных ус
ловиях без отрыва от производства.

В целях быстрого восстановления здоровья и 
трудоспособности трудящихся вношу предложе
ние об организации вновь, по опыту прошлого го
да, столовых усиленного питания на 20-25 тыс. 
человек.

Большим недостатком в питании населения 
является недостаточность в рационе белка. Про
довольственная карточка рабочих и ИТР обеспе
чивает в сутки около 55 г белка, в том числе пол
ноценных только 9,6 г при потребности белков 
80 г в сутки, из которых 30 г должны быть живот
ного происхождения.

Учитывая невозможность покрытия потребно
сти населения в белках за счет мяса, рыбы и дру
гих продуктов, вношу предложение о завозе в Ле
нинград казеина и сухих пищевых дрожжей. 10 г 
казеина и 30 г сухих дрожжей в суточном рацио
не дают около 25 г полноценного белка.

Председатель исполкома Ленгорсовета 
депутатов трудящихся Попков 

Резолюция: «Тов. Лазутину. Справку. Жданов» 

(Ленинград в осаде)

Грядка с капустой на улице Чайковского.
15 июля 1942 г., Ленинград. Фото Я. Ржевского
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«А БОМБЫ С ГРОХОТОМ РВАЛИСЬ...»

Из журнала боевых действий 768-го
тяжелого артиллерийского дивизиона

резерва Главнокомандования вермахта 
об обстрелах Ленинграда

16 сентября 1941 г. -  6 ноября 1942 г.

<...>3.6.42 г. По случаю посещения двух выс
ших финских артиллерийских офицеров вся ар
тиллерия РГК произвела огневой налет по Киров
скому заводу, в котором дивизион участвовал 40 
выстрелами. В районе цели наблюдением отме
чены сильные пожары и взрывы (пламя высотой 
100 м) и долго державшиеся столбы дыма.

После стрельбы начался меткий огонь из Ора
ниенбаумского котла по нашим ОП у КП 2 бата
реи. Прямым попаданием разрушен блиндаж.

19.6.42 г. Во второй половине дня усилилась 
деятельность артиллерии противника, особенно 
после того, как был произведен огневой налет на
шей артиллерии по Петербургу. Дивизион принял 
в нем участие 40 выстрелами по большому дере
вообделочному заводу. В районе цели наблюде
нием отмечено возникновение дыма.

16.8.42 г. Днем дивизион выдвинутым в 
Стрельну дежурным орудием вел беспокоящий 
огонь по Финляндскому вокзалу, выпустив 10 сна
рядов. Снаряды ложились у цели, наблюдением 
точно установлены попадания в здания.

Дежурное орудие —  единственное действовав
шее на участке тяжелое орудие —  было немедлен
но разведано. В результате его стрельбы несколь
ко батарей противника из Петербурга целый день 
вели интенсивный огонь по этому орудию. 173 раз
рыва отмечено в его районе, частично в непосред
ственной близости к орудию. Перед вечером семь 
бомбардировщиков бомбами и бортовым оружи
ем атаковали дежурное орудие. Беспокоящий 
огонь по Финляндскому вокзалу, очевидно, очень 
неприятен противнику, так как это единственный 
вокзал, находящийся вне действенного огня не
мецкой артиллерии и поэтому используемый в 
больших масштабах для грузовых операций. Во 
время огневого налета солдат 3-й батареи ранен 
так сильно, что на следующий день умер в дивизи
онном перевязочном пункте в Коркули.

25.8.42. Утром была проведена стрельба де
журного орудия в Стрельне. Целями был Главный 
почтамт в Петербурге для второго заряда и Фин
ляндский вокзал для третьего заряда. У первой 
цели наблюдался сильный длительно держав
шийся дым. Стрельба маскировалась совмест
ным огнем одной батареи 708-го берегового ди
визиона РГК и 531-го берегового дивизиона РГК. 
Это мероприятие оказалось вполне целесооб
разным. Противник не опознал дежурное орудие 
и вел беспокоящий огонь по всем трем частям, 
расположенным в Стрельне.

(Ленинград в осаде)

Слово очевидцу

9 ноября 1942г. В 8 час. 40 мин. —  воздушная 
тревога, которая продолжалась до 10 час. 25 мин., 
т. е. в течение 1 час. 45 мин. Зенитки стреляли ма
ло. В воздухе было слышно гудение самолетов и 
короткие пулеметные очереди. В небе иногда 
видны шарики белого дыма от разрывов зенит
ных снарядов. Сегодня ясный морозный день. На 
Неве плывет «сало» и мелкий лед. Каналы и 
р. Фонтанка покрылись тонким слоем льда —  на
чался ледостав.

Вторая тревога объявлена в 13 час. 40 мин. 
Отбой в 14 час. 45 мин. Третья тревога началась 
в 15 час. 25 мин. Отбой в 16 час. 25 мин. Четвер
тая тревога началась в 19 час. 58 мин. Закончи
лась в 21 час. 12 мин.

Пятая —  с 22 час. 55 мин. До 23 час. 27 мин. 
Шестая —  с 2 час. 07 мин. до 3 час. 08 мин. Вся 
ночь была очень тревожная. Последние две ноч
ные тревоги прошли относительно тихо. Были 
слышны одиночные выстрелы зениток.

(Из дневника Н.П. Горшкова)

У кипятильника в бомбоубежище. 1942 г., Ленинград. 
Фото Д. Трахтенберга
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Аэростат на площади Островского у здания Академического театра драмы им. А. С. Пушкина. 
1942 г., Ленинград. Фото Д. Трахтенберга
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Заграждение, предупреждающее о неразорвавшейся бомбе, на углу проспекта 25 Октября и улицы Марата. 
1942 г., Ленинград. Фото Б. Кудоярова

Зенитная батарея старшего лейтенанта А. Ибатулина на Университетской набережной. 
Июнь 1942 г., Ленинград. Фото В. Тарасевича, М. Трахмана
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Патруль истребителей над Ленинградом. Июнь 1942 г., 
Ленинград. Фото М. Трахмана
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«ГОРОД СТАЛ НЕУЗНАВАЕМ»

Слово очевидцу

К весне 1942 года тифозная вошь представля
ла, пожалуй, не меньшую опасность в городе, чем 
вражеские войска на подступах к нему. Долгие ме
сяцы без воды, тепла, света и пищи подготовили 
почву для возникновения инфекционных заболе
ваний. Фашисты рассчитывали, что эпидемии 
смогут сделать то, чего не удалось добиться их 
авиации и дальнобойной артиллерии. Они не гну
шались бактериологической диверсии —  пропус
кали через линию фронта в Ленинград больных 
сыпным тифом. Первый такой случай привел к 
трагическим последствиям, но и приучил к осто
рожности. Четырнадцатилетний мальчик, при
шедший с оккупированной территории в город, 
был помещен в детский дом Фрунзенского рай
она. Как потом выяснилось, он был болен сыпня
ком. В детском доме вспыхнул тиф. Многие из 
воспитанников умерли.

Впредь каждого пропущенного через линию 
фронта мы выдерживали в карантине. Гитлеров
цам не удалось таким образом создать в Ленин
граде новые очаги инфекции. Но положение ос
тавалось очень серьезным

(Ф.И. Машанский. Суровый экзамен)

' Й

Уборка снега на проспекте 25 Октября. Зима 1942 г., 
Ленинград. Фото Д. Трахтенберга

Из письма начальника гарнизона 
Ленинграда А. А. Жданову 

о тяжелом санитарно-эпидемиологическом 
состоянии города

11 мая 1942 г.
Секретно

Исключительно тяжелое санитарно-эпидемио
логическое состояние Ленинграда требует чрез
вычайных мер для прекращения дальнейшего 
развития инфекционных заболеваний среди на
селения города.

По сравнению с прошлым годом, количество 
заразных заболеваний в апреле резко возросло.

При расчете на 1000 чел. населения в апреле 
этого года количество заболевших дизентерией и 
брюшным тифом увеличилось в 5 -6  раз и сыпным 
тифом —  в 25 раз против апреля прошлого года.

Сыпной тиф в настоящем году дал несколько 
серьезных очагов заболеваний: стационар для 
истощенных по ул. Правды, д. № 18; эвакопункт 
на Серпуховской ул., д. № 2; детдом № 4 на По
дольской ул., д. № 2; очаг на ст. Фарфоровская 
Октябрьской железной дороги; детдом Примор
ского района и др.

Из-за слабой организации квартирной помо
щи больным и недостаточной поликлинической 
помощи очаги сыпного тифа устанавливаются с 
запозданием, чем затрудняется борьба с их лик
видацией.

Поквартирными обследованиями многих де
сятков тысяч граждан установлена значительная 
завшивленность населения, доходящая по от
дельным районам до 30 %.

Многие дворовые территории и по настоящее 
время остаются неочищенными. Только 6 -7  % 
квартир имеют водопроводную воду. Канализа
ция действует лишь в 9 % квартир. Из-за бездей
ствия дворовой канализации население в зна
чительной части нечистоты выбрасывает в слив
ные ямы.

Бездействие в домах водопровода и канали
зации препятствует регулярной очистке квартир 
и способствует дальнейшему загрязнению дво
ровых территорий.

Стирка белья в домовых прачечных обеспече
на в крайне малых размерах из-за отсутствия во
ды и неисправности канализации в прачечных.

Из 65 городских бань работают, и то с боль
шими перебоями, около половины. Из 14 сани
тарно-пропускных пунктов работают также с пе
ребоями только шесть.

Проводимые горздравотделом мероприятия 
санитарно-предупредительного и лечебного ха
рактера являются далеко недостаточными для 
достижения перелома в санитарно-эпидемиоло
гическом состоянии города и ликвидации вспы
шек заразных заболеваний среди населения.
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Жители города на воскреснике по уборке снега и льда на проспекте Володарского. 
8 марта 1942 г., Ленинград. Фото Г. Чертова

Первые трамваи на проспекте 25 Октября после зимнего перерыва. 
15 апреля 1942 г., Ленинград. Фото Г. Коновалова
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Перенесшие тяжелую зиму ленинградцы 
Вероника Александровна Опехова (в центре) 
с дочерьми —  Парой, тринадцати лет (слева) 
и четырехлетней Долорес, вышли погреться на улицу. 
Май 1942 г., Ленинград.
Фото В. Федосеева

Жильцы дома № 12 по Воронежской улице
за подготовкой дома к зиме: управдом
Е.И. Григорьева (справа) беседует с активистками
дома Е.И. Федоровой и Н.Ф. Угоровой
после окончания работы по утеплению подвалов.
29 августа 1942 г., Ленинград. Фото Г. Чертова

Доставка комсомольцами бытового отряда Выборгского района дров для матери подполковника Б. П. Артемьева: 
слева —  П.И. Артемьева, справа —  командир бытового звена Валя Константинова.
1942 г., Ленинград. Фотограф неизвестен
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В войсковых частях гарнизона в настоящее 
время выявляются отдельные случаи заболева
ний сыпным тифом, источником которых служит 
тесная связь военнослужащих с населением 
города.

Вспышки заболеваний сыпным тифом среди 
гражданского населения на полустанке Шушары 
и в селе Рыбацком —  в непосредственной близо
сти от Ленинграда —  вызвали также появление 
заболеваний в расквартированных в этих насе
ленных пунктах войсках.

В этих условиях создается реальная угроза 
проникновения и массового распространения 
инфекционных заболеваний в войсках гарни
зона <...>

Начальник гарнизона г. Ленинграда 

генерал-лейтенант Кабанов 
Резолюция: «Тов. Попкову. На обсуждение 

и решение. Жданов. 12.V.42r.».

(Ленинград в осаде)

Слово очевидцам

В октябре 1942 г. меня привели с направлени
ем на госпитализацию в детскую больницу имени 
К.А. Раухфуса. Здесь меня осмотрели (определи
ли дистрофию второй степени и что-то с сердцем 
и легкими), вымыли, остригли, переодели и на
правили в палату. Какой был контраст с той об
становкой, откуда я пришла—  здесь было тихо, 
спокойно, чисто, светло, тепло... Просторные па
латы, внимательные, аккуратные врачи, сестры, 
санитарки. Будто война где-то очень далеко. На
верное, главное лечение было —  питание —  пра
вильное, достаточное, регулярное; а также —  
внутривенные вливания глюкозы и чего-то еще. 
От тех времен у меня сохранилось несколько 
записок, которые я писала родителям из 
больницы. В одной из них, 11 ноября, я сообщала 
маме: «Сегодня на завтрак дали громадный кусок 
булки -  горбушку. И еще мне добавку -  больше 
100 граммов. Потом большой кусок -  больше, на
верно, 30 граммов масла, промолотого вместе с 
сыром. Но вкус у этого совсем как у сыра плавле
ного. Еще был чай. Доктор сказала, что сегодня 
мне опять будут делать уколы».

Провела я в больнице почти полтора месяца. 
Помнится очень четкий распорядок, видимо, ус
тановленный еще в давние времена. Так, и я, и 
другие больные, которых я видела, не были бес
помощными лежачими. Но трижды в день к две
рям палаты подкатывали тележку с очередной 
едой, санитарки разносили тарелки по кроватям, 
на установленные к этому моменту специальные 
удобные деревянные скамейки-полочки; затем 
они же уносили пустые тарелки. Санитарки же 
регулярно выносили горшки и судна, делали пол
ную влажную уборку. Порядок и чистота были 
идеальные, но периодически поднималось об

щее волнение, еще и еще раз все проверяли, мы
ли и вытирали —  отделение готовилось к визиту 
профессора А.Ф. Тура. Известный специалист 
систематически приезжал для консультаций —  
его прихода ждали, готовили больных, нуждав
шихся в его советах. На отделении были очень 
разные больные, с разными диагнозами. Помню 
девочку с очень тяжелой, видимо, в тех услови
ях, в то время неизлечимой болезнью почек. 
Не могли помочь и овощи, и молоко от собст
венной коровы, которые привозила из пригоро
да ее мама...

(Из воспоминаний А.П. Купайгородской)

Брат пришел в Выборгский райисполком, в 
эвакуационный пункт, просить, чтоб его вывезли 
из Ленинграда. С открытием навигации начался 
третий период эвакуации по Ладоге. В просьбе 
брату отказали. <...> На второй день мы отпра
вились в эвакопункт вместе. Я рассказала там, что 
отец и я служим в армии, что мать умерла от го
лода, а брат остался один, ни на работу, ни в ар
мию, ни в МПВО его не берут —  настолько он 
истощен.

—  Мальчик, ты умрешь в дороге, тебя не дове
зут до Большой земли... только займешь место 
человека, который сможет доехать, —  откровен
но ответила женщина, с которой шел разговор.

Брата не обидели эти слова.
—  Доеду, доеду, только дайте мне возмож

ность, я обязательно доеду! —  заверял он работ
ника эвакопункта.

Наконец ему выдали эвакуационный лист.
(П. Сидорова. Девушки города-фронта)

Взять меня к себе тетя не могла и настоятель
но посоветовала пойти в детдом, чтобы оттуда пе
реправиться на Большую землю, а потом уехать к 
родственникам.

Но перед тем, как пойти в детдом, надо было 
помыться в бане, так как надо было иметь на ру
ках справку о санитарной обработке. Целую не
делю мы с тетей ходили по городу, пытаясь по
пасть в баню. Только на седьмой день это нам уда
лось. <...> Класс разделен скамейками пополам. 
С одной стороны моются мужчины, с другой —  
женщины, а за водой подходят к одному крану. На 
помывку одного человека полагалось три таза во
ды. У крана сидел «счетчик». Не успели мы налить 
себе воды, входит банщица и объявляет: «Будем 
мыть военных». Моя тетя сказала: «Не уйдем, по
ка не вымоемся. С таким трудом попали в баню». 
Мы продолжаем мыться, и вдруг входят мужчи
ны. Они покрепче нас, видят, что мы почти мерт
вые, тощие, одни кожа да кости. И давай мыть нас, 
носить воду и приговаривают: «Сейчас, сейчас, 
бабушки, мы вас помоем». А одной бабушке 78 
лет, а другой —  всего 13.

(Из воспоминаний В. К. Богдановой)
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Жильцы домохозяйства № 16 (дома № 16, 18, 20 по проспекту Карла Маркса) у бани. 
5 июня 1942 г., Ленинград. Фото В. Капустина

Слово очевидцам

Летом 1942 года маму, меня и семилетнюю 
сестру эвакуировали через Ладожское озеро. На 
станции Борисова Грива нас погрузили в трюм 
баржи, которая должна была переправить нас на 
другой берег на станцию Кобона. Немцы контро
лировали передвижение по озеру и бомбили все 
плавучие средства. Но нам повезло —  самоле
ты, которые разбомбили всех отплывших перед 
нами, улетели заправляться, и нам удалось пе
реплыть озеро, правда, не без приключений. Два 
раза баржа загоралась и, так как мы сидели в 
трюме у самого люка, матрос нечаянно уронил 
раму в трюм на голову маме, но рана оказалась 
не очень серьезной. А на берегу нас ожидал на
стоящий ад. Немцы сильно бомбили, горело все 
вокруг. Но когда стихла бомбежка, нас накорми
ли пшенной кашей с жиром в большом количе
стве, и многие умирали от заворота кишок.

Потом нас погрузили в товарные вагоны и по
везли на Урал, но немцы бомбили сильно, и так 
мы немного продвигались ночью, а днем скрыва
лись в лесу. И это продолжалось длительное 
время.

(Из воспоминаний Г.И. Илларионовой)

3 июля [1942 г.] Сидеть вторую зиму? Страш
ная мысль... А бросить квартиру, вещи, перейти

на скитания, беженство беспросветное, грозя
щее, быть может, худшим, это как? Где будет ху
же?... Решить невозможно. Продаем вещи —  вся
кие вышивки, веера, кружева, бокалы и проч. Но 
если уедем внезапно —  вещей и книг останется 
на тысячи рублей, именно тех рублей, без кото
рых там будем погибать. Ибо прожить там на мои 
700 р., конечно, невозможно. Но пропустить ор
ганизованный выезд сейчас —  значит упустить 
действительно последнюю возможность.

(А.Н. Болдырев. Осадная запись)

Из сообщения Управления НКВД ЛО 
А.А. Кузнецову о деятельности 

преступных групп

10 июля 1942 г.
Совершенно секретно

За последнее время арестовано несколько 
преступных групп, которые, используя поддель
ные и похищенные продовольственные талоны, 
расхищали хлеб и другие продукты.

В системе Горпромторга арестована хищниче
ская группа, в составе:

К. —  начальник инспекции Горпромторга, чл. 
ВКП/б/;

Э. —  экономист Горпромторга, беспартийный;
Д. —  врач поликлиники № 36, беспартийный;
3. —  без определенных занятий, беспартийный.
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Новогодняя елка в одной из палат дома ребенка. [1941-1945 гг.] , Ленинград. Фото С. Струнникова
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Воспитанники детского дома №17 Смольнинского района во время отдыха. 
12 июля 1942 г., Ленинград. Фотограф неизвестен

Воспитанники детского дома №17 Смольнинского района за уборкой помещений. 
12 июля 1942 г., Ленинград. Фотограф неизвестен
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Тренировочные занятия «бойцов группы самозащиты» —  воспитанников детского дома №17 
Смольнинского района. 12 июля 1942 г., Ленинград. Фотограф неизвестен

Занятия кружка народных инструментов в детском доме №17 Смольнинского района. 
12 июля 1942 г., Ленинград. Фотограф неизвестен
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Следствием установлено, что К., возглавляя 
инспекторский аппарат Горпромторга по контро
лю за работой пищевых точек, постоянно участ
вовал в комиссии по проверке и уничтожению ис
пользованных продовольственных талонов.

Войдя в преступный сговор с экономистом 
Горпромторга Э., К. во время проверок система
тически похищал талоны на мясо, крупу, масло и 
сахар.

Сбыт похищенных талонов производился че
рез участника группы 3., который через свои 
связи сбывал талоны в магазинах и полученные 
продукты продавал по мародерским ценам.

За период март-июнь преступники по похи
щенным талонам получили в торговой сети свы
ше тонны масла, крупы, мяса и сахару.

За последнее время размеры преступной дея
тельности группы приняли особенно широкие 
размеры.

Э. показал:
«1-го июля я от К. получил талонов на 400 кг 

продуктов, за что уплатил К. 9000 руб.
...Талоны на 1 кг мяса расценивались в 170 

руб., на 1 кг масла —  700 руб., на 1 кг сахару —  
400 руб., на 1 кг крупы —  200 руб. Исходя из этих 
цен, мы вели между собой расчеты и делили вы
рученные деньги».

При обыске у участников группы изъято продо
вольственных талонов на 120 кг масла и 40 кг мя
са, 13 000 руб. денег, золото и другие ценности.

Следствием также установлено, что Э. и 3., яв
ляясь военнообязанными, уклонились от мобили
зации в Красную Армию.

С этой целью они связались с врачом 36 поли
клиники Д., который за продуктовые взятки спо
собствовал Э. в получении свидетельства об ин
валидности.

3., при содействии Д., также добился снятия с 
военного учета.

Следствие продолжаем, арестовываем участ
ников группы, работающих в торговой сети.

(Н.А. Ломагин. В тисках голода)

Слово очевидцам

15 июля <...> выше первых этажей вода, как 
правило, не поднимается. Воду берут из кранов 
во дворах или просто на улицах. Носят ведрами, 
бидонами, чайниками. Но таскать на верхние 
этажи тяжело. <...> Поэтому каждое утро у кра
нов на дворах и на улицах —  мужчины с засучен
ными рукавами рубашек или даже с оголенными 
торсами, с полотенцами через плечо: моются, 
даже бреются. И женщины (а порой мужчины, 
живущие одиноко) моют посуду. На Кирочной, на 
Разъезжей, на Социалистической, да и где толь
ко я не видел, —  группы женщин с корытами и 
тазами на панели, на мостовой стирают белье, 
каждая свое.

(П. Лукницкий. Сквозь всю блокаду)

«Прачечная» на Социалистической улице. Апрель 1942 г., Ленинград. Фото В. Федосеева
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«...Мы в огненном кольце:

Разборка старого деревянного дома у Володарского моста. 15 сентября 1942 г., Ленинград. Фото Б. Лосина

27 августа 1942 г. Работаю по слому домов в 
Приморском районе. Мой микрорайон —  Старая 
и Новая Деревня —  сносится почти сплошь.

Следим, чтобы не трогали ценных зданий, за
меряем подлежащие сносу строения, наносим их 
на планы района. Ежедневно даем сводки о коли
честве топлива.

Ломают бригады тех предприятий, которые 
получают дрова. Надо следить, чтобы сохраня
лись стекла, электроаппаратура, сантехнические 
приборы.

В трамваях —  люди с дровами в мешках, без 
мешков, стопорами, пилами.

Ватники, сапоги, рукавицы —  мундир ленин
градки. Лом и лопата—  рубежи. Лом, лопата и 
санки —  очистка города. Ведра и лейки —  огоро
ды. Пилы, топоры —  заготовка топлива.

Мы знаем, куда идет человек. С пилой и 
топором —  ломать дом. С рюкзаком —  распреде
ляют урожай.

(Э. Левина. Письма к другу)

Из сообщения Управления НКВД ЛО 
о настроениях ленинградцев

5 сентября 1942 г.

Совершенно секретно

За последнее время среди населения города 
увеличились высказывания, выражающие недо
вольство работой столовых и магазинов.

Трудящиеся отмечают, что работники торгую
щих и снабженческих организаций расхищают 
продукты питания. Спекулируют ими, обменива
ют на ценные вещи.

В корреспонденции, исходящей из Ленингра
да, пишут:

«...Паек нам полагается хороший, но дело в 
том, что в столовой крадут много. Если бы нам да
вали на руки сухой паек, то мы были бы сыты. А то 
питаемся в столовой и всего, что положено, не по
лучаем».

«...Есть люди, которые голода не ощущали и 
сейчас с жиру бесятся. Посмотреть на продавщи
цу любого магазина, на руке у нее часы золотые. 
На другой браслет, золотые кольца. Каждая кухар
ка, работающая в столовой, имеет теперь золо
то. Или взять военных, которые работают в горо
де при штабах, приезжают на машинах домой, 
привозят продукты и пьянствуют. Воюют, навер
ное, так же, как здесь в тылу работают».

«...Хорошо живут те, кто в столовых, в магази
нах, на хлебозаводах работают, а нам приходит
ся много времени тратить, чтобы получить мизер
ное количество пищи. А когда видишь наглость 
сытого персонала столовой —  становится очень 
тяжело».

«...Прожить трудно. Живем сегодняш ним 
днем, что будет завтра —  не знаем. Хотя некото
рые живут хорошо и войны не чувствуют. Особен
но везет евреям, уселись в магазины и столовые, 
где не только жрут и крадут продукты. Они имеют 
возможность посылать своим эвакуированным 
семьям по несколько тысяч в месяц».

За последние десять дней подобных сообще
ний зарегистрировано 10 820, что составляет 
1 сообщение на 70 человек населения Ленин
града.

(Н.А. Ломагин. В тисках голода)
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Слово очевидцам

18 сентября 1942 г. На всех окраинах города 
идет сломка деревянных домов на дрова силами 
населения в порядке трудповинности. Каждый 
участник в работе получает право на получение 
по ордеру двух кубометров дров при условии вы
работки 4-х кубометров и уборки места от мусо
ра по окончании работы. Население деревянных 
домов спешно переселяется в центр города в пус
тующие квартиры и комнаты, которых очень мно
го после умерших зимой и эвакуировавшихся.

(Из дневника Н.П. Горшкова)

4 октября 1942 г. Удачный день. Проходил по 
площади у Смольного и подобрал толстенное бе
резовое полено двухметровой длины, упавшее 
с проходившего военного автомобиля —  гру
зовика.

Все заготовляют дрова, пора и мне принимать
ся за это дело. Привез полено в трамвае домой. 
Доставка дров затруднена до крайности, за ред
кими исключениями их не перевозят, а переносят.

По городу всюду можно встретить людей, на
груженных бревнами, досками и разным деревян
ным хламом.

(Из дневника А. И. Винокурова)

С середины декабря 1942 года в 155-й сред
ней школе, где я учился в 8 классе, как и во всех

городских школах, была введена военно-физиче
ская подготовка. Нас начали обучать строевой, ог
невой, тактической, химической подготовке, про
водили с нами военизированные походы. А де
вушки занимались гимнастическими упражнения
ми, обучались военному строю и санитарному де
лу, стрельбе из мелкокалиберной винтовки. 
Из них также готовили телефонисток, телеграфи
сток и радисток. Спортивные занятия проходили 
на дорожках сада Прудки и в Таврическом саду, а 
стрелять мы учились в тире.

6 января 1943 года, в дни школьных каникул, 
на стадионе «Динамо» состоялся военно-физ
культурный праздник. Идею его проведения вы
двинул горком комсомола. В соревнованиях уча
ствовали три тысячи учеников, входившие в сбор
ные из многих школ. Команду нашей школы по
ручили возглавить мне. Мы соревновались в беге 
на лыжах и на коньках (на дистанциях 100 и 800 
метров) и в военизированной лыжной эстафете. 
Она состояла из восьми этапов. Помню, что при
шлось ползать по-пластунски, преодолевать 
барьер, перетаскивать пулемет, доставлять «ра
неных» на волокушах...

Наша команда заняла первое место, и мне, как 
капитану, вручили вымпел, грамоту и две книжки: 
«Военную книгу», написанную Л. Савельевым и 
Н. Никифоровым, и «Избранные произведения» 
М.Ю. Лермонтова.

(Из воспоминаний А.Ф. Фокина)

Один из этапов военизированной лыжной эстафеты на стадионе «Динамо». 
6 января 1943 г., Ленинград. Фото Б. Васютинского
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«Самокатчики» у  проспекта 25 Октября на канале Грибоедова. 
15 апреля 1942 г., Ленинград. Фото Г. Коновалова
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«ДЛЯ НУЖД ФРОНТА И ФЛОТА»

Из справки Г. В. Гудкина секретарям 
ГК ВКП(б) о работе предприятий 

местной промышленности 
и промысловой кооперации

20 марта 1942 г.

Совершенно секретно

Во втором полугодии 1941 г. предприятия ме
стной промышленности, промысловой коопера
ции и кооперации инвалидов были переведены на 
изготовление боеприпасов, предметов вооруже
ния, вещевого довольствия, различного инженер
ного имущества и других заказов фронта.

Производственный профиль большинства 
предприятий изменился. Удельный вес оборон
ной продукции достиг 77,7 % во втором полуго
дии против 6,4 % в первом. Освоено свыше 150 
новых производств.

В сложной обстановке, преодолевая трудно
сти, предприятия местной промышленности ус
пешно справились с фронтовыми заказами. Од
нако переход этих предприятий на выпуск обо
ронной продукции резко сократил выпуск това
ров широкого потребления, а некоторые виды 
производства были ликвидированы.

Военизация предприятий местной промыш
ленности за счет сокращения производства то
варов широкого потребления и подчинения их, 
главным образом, требованиям фронта, измене
ние ассортимента выпускаемых изделий без уче
та запроса минимальной потребности населения 
затрудняет снабжение такого большого города 
предметами первой необходимости.

До войны в первом полугодии 1941 г. предпри
ятия местной промышленности выпустили раз
личных товаров на сумму 1395,6 млн. рублей, в 
том числе ширпотреб на 953,6 млн. рублей, во 
втором полугодии значительно меньше, всего 
лишь на 857,6 млн. рублей, в том числе товаров 
широкого потребления на 211,5 млн. рублей.

Резкое сокращение числа производственных 
предприятий и рабочих, работающих на выпуске 
предметов широкого потребления, а затем и пол
ное прекращение производства привели к тому, 
что в торгующей сети отсутствуют в продаже мно
гие предметы первой необходимости^..>

В декабре по указанию городского комитета 
ВКП(б) ряд предприятий перешел на изготовление 
товаров широкого потребления и других видов про
изводства с использованием простейших механиз
мов без электроэнергии, применив ручной труд.

В период декабрь-февраль из общего числа 
1236 производственных точек промысловой коо
перации, промкомбинатов и кооперации инвали
дов —  473 перешли на ручной способ производ
ства и выпустили товаров на 56 млн. рублей.

Приступили также к работе мастерские по ре
монту обуви и одежды, открыты парикмахерские.

На 1 марта 1942 г. открыто 67 парикмахерских, 
94 пункта по ремонту обуви, 91 пункт по ремонту 
и пошивке одежды, 33 пункта по ремонту различ
ных хозяйственных предметов.

Работа в этих пунктах имеет много недостат
ков, и обслуживание населения идет неудовле
творительно. Слаба производственная и трудо
вая дисциплина. [Пункты] не укомплектованы 
достаточным количеством квалифицированных 
рабочих. Имеются мастерские, где работают два- 
три рабочих, существуют [такие мастерские] фор
мально и не удовлетворяют минимальной потреб
ности заказчиков.

Для обслуживания нужд трудящихся города 
сделано еще очень мало и не использованы все 
возможности и резервы предприятий местной 
промышленности.

Прошу вопрос о расширении выпуска товаров 
широкого потребления и бытового обслуживания 
трудящихся обсудить на бюро ГК ВКП(б).

Зав. отделом местной промышленности 
горкома ВКП(б) (Гудкин) 

(Ленинград в осаде)

Домохозяйка Е.М. Жаворонкова на торфоразработках. 
Июнь 1942 г., Ленинградская обл.
Фото В. Тарасевича
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«...Мы в огненном кольце»

Слово очевидцам

Отец совсем ослабел. 14 февраля 1942 года 
он умер. <...>Я попыталась устроиться на рабо
ту. Это позволило бы выжить, но кадровик прямо 
сказал, что не может взять меня, так как я могу 
завтра же умереть. При второй попытке, в другом 
месте, опять не взяли: я несовершеннолетняя, но 
главное —  дистрофик.

Мама все слабела и слабела. 20 апреля 1942 го
да она умерла. Я не могла ни плакать, ни думать 
ни о чем. Я не знала, что со мной будет.

(Н.В. Балакирева (Комаровская).
Черные дни блокады)

22 сентября [  1942 г.] В Академии вверглась с 
воплями о спасении библиотекарш а наша, 
28 дней уже проработавшая на торфе. Для силь
ных там хорошо: дополнительный хлеб, обед. 
Многие очень поправляются и многие подают за
явления, прося остаться на зиму. В бараках теп
ло и электрический свет. Лагерный режим, ко
нечно, при этом не смущает. Но горе слабым —  
за невыполнение нормы —  снижение пайка. На
ша несчастная, еле стоявшая на ногах и до работ,

докатилась до одного пшенного супа в день! Это 
при наличии карточки I категории, т.е., значит, да
же полагающуюся ей норму у ней отнимают. Та
ков режим.

(А.Н. Болдырев. Осадная запись)

Заместитель управляющего Ленэнерго Доб
ронравов отправил меня на три месяца на под
собное хозяйство в Токсово. Там нам давали еды 
немного больше, чем по карточкам. Научилась пи
лить дрова одна большой пилой и носить на пле
чах по 30 килограммов, копать землю. В общем 
стала посильнее. Запирала свою дочь и шла на 
работу в поле. Овощи помогли мне поднять доч
ку, да и я окрепла, хотя сама была «кости, обтяну
тые кожей».

Вернувшись в Ленинград в октябре 1942 года, 
я поступила работать во фронтовой госпиталь на
против нашего дома по улице Восстания. Полу
чала рабочую карточку, делала все, что было нуж
но. Посылали на выгрузку дров, разборку белья. 
Так, как мы работали в войну, сравнить ни с чем 
нельзя: не было никаких отговорок, все шли на 
всякие работы безропотно.

(Т. Нежинцева. Расскажу о своем муже)

Бригада трудящихся Московского района (бригадир Н.А. Ершова -  на первом плане) за работой 
на Ириновских торфоразработках. Июль 1942 г., Ленинградская обл. Фото В. Федосеева

129



Ленинград в годы Великой Отечественной войны

■ 1 ' я' \  1

Г 4 п  
/1

у 1 ^ 1 IP

В сборочном цехе завода «Большевик». Октябрь 1942 г., Ленинград. Фото М. Трахмана

Контролер-стахановка Балтийского завода Валя Карасева, выполняющая норму на 130-200 %. 
14 марта 1942 г., Ленинград. Фото Г. Коновалова
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«...Мы в огненном кольце»

Из информационного письма 
оргинструкторского отдела 

Выборгского райкома ВКП(б) 
горкому ВКП(б)

«О лучших людях трудового фронта»
19 октября 1942 г.

На заводе им. Карла Маркса с уходом рабо
чих на фронт создалось особенно трудное поло
жение в чугунолитейном цехе. В этом цехе в ос
новном работали мужчины. Профессии вагран
щика, формовщика, заливщика считались исклю
чительно мужскими профессиями, и женщин, ра
ботающих на участках заливки, формовки в ка
честве вагранщиков, не было.

Сознание того, что производство должно ра
ботать бесперебойно, что фронт должен полу
чить как можно больше продукции, заставило 
многих работниц завода и тех женщин —  домаш
них хозяек, мужья которых ушли с оружием в ру
ках защищать свою отчизну, изучить в короткий 
срок мужские профессии и заменить своих му
жей, братьев и отцов на производстве. Вот, к 
примеру, Екатерина Васильевна Яхнова. Рань
ше она работала на заводе им. Карла Маркса в 
качестве шишельницы. Примерно в течение 6 
месяцев перед началом Отечественной войны 
т. Яхнова не работала на производстве, была до
машней хозяйкой. На заводе же в качестве за
ливщика работал ее муж. В тяжелое зимнее вре
мя муж Екатерины Васильевы Яхновой заболел 
и умер от истощения. Вскоре умер и ее единст
венный ребенок. Яхнова пошла на завод, где ра
ботал ее муж и когда-то работала она сама. При
дя на завод, она узнала, что там ощущается ну
жда в рабочих такой специальности, по которой 
работал ее муж —  в заливщиках. Яхнова реши
ла заменить своего мужа на производстве. Ос
воив квалификацию заливщика, она стала на
много перевыполнять производственные нор
мы. В свою работу Яхнова вкладывала всю свою 
душу, всю любовь к матери-Родине, всю горечь 
и ненависть к подлым врагам, из-за которых она 
потеряла мужа и ребенка.

Позднее выбыл из строя по болезни один ва
гранщик. Отсутствие рабочего этой квалифика
ции грозило срывом выпуска продукции, которая 
так необходима фронту. Яхнова взялась за изу
чение этой специальности и в короткий срок, бла
годаря своей смекалке, напористости и сноров
ке, она овладела квалификацией вагранщика. 
Упорным трудом, не оставаясь ни минуты без де
ла, эта работница добилась выполнения произ
водственной нормы на 300 %. Она всегда в дви
жении. То ее можно видеть за мойкой вагранки, 
то за заливкой ковша, то за выполнением какой- 
либо другой работы по подготовке плавки. При
шла смена. Яхнова домой не торопится. Она бе
жит на слом дома, чтобы помочь работающим там

рабочим в заготовке дров к предстоящей зиме, 
или помогает в работе по отоплению цеха. Не от
стала она от других и в деле подготовки к зиме за
крепленного за заводом домохозяйства. Там она 
копала котлован, помогала убирать воду из под
вального помещения.

Включаясь в предоктябрьское социалистиче
ское соревнование, эта работница обязалась 
обеспечивать изо дня в день бесперебойную ра
боту вагранки, и это свое обязательство она не 
только выполняет, но и перевыполняет, давая про
дукцию сверх дневного задания и хорошего каче
ства. 25-ю годовщину Великой Октябрьской рево
люции т. Яхнова встречает хорошей работой по ос
военной ею новой квалификации, ранее считав
шейся исключительно мужской —  квалификации 
вагранщика и, кроме того, квалификации залив
щика, которую она также освоила неплохо, и, ра
ботая в качестве заливщика, когда требуется за
мена, выполняет норму до 250 %.

Е.В. Яхнова принята в сентябре кандидатом в 
члены большевистской партии, и 25-ю годовщи
ну Октября она будет отмечать этим большим и 
радостным в ее жизни событием.

На фабрике им. Микояна работают главным об
разом мальчики и девочки 15-16 лет. Большинст
во из них пришло в этот цех из школы ФЗУ в фев
рале-марте и апреле текущего 1942 г. Со всем 
юным пылом взялись они за изучение станка, за 
который того или иного из них поставили, за изу
чение той операции которая должна производить
ся на его станке

За короткий период ребята освоились с про
изводством, втянулись. Многие из них стали двух - 
и трехсотниками. Вот, к примеру, Володя Наумов. 
Ему 15 лет. В течение 2 -3  месяцев он хорошо изу
чил свой станок, освоил две операции. Норму вы
работки он изо дня в день выполняет на 300 %. Это 
мальчик вдумчивый, не по летам серьезный. В ра
бочее время все его внимание сосредоточено на 
выполнении фронтового заказа.

Леонтию Парамонову тоже 15 лет. Он так же, 
как и Володя Наумов, пришел из школы ФЗУ. Лю
бознательный подросток, работая по освоенной 
им операции, присматривался к работе на других 
станках. Сейчас он работает с высокой произво
дительностью, давая три нормы за смену. Его же
лание —  повседневно повышать свою квалифика
цию, стать хорошим, высококвалифицированным 
рабочим.

15-летний Леонид Антонов с апреля текущего 
года начал свою производственную деятельность. 
Этот мальчик уже успел изучить все операции и 
хорошо ознакомиться и освоить станки. Сейчас он 
работает установщиком, руководит бригадой в 9 
чел. Его бригада выполняет дневные задания на 
135-140% .

(900 героических дней)
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«ИГРАЕТ БЛОКАДНЫЙ ОРКЕСТР»

Слово очевидцу

9 марта 1942 г.: На днях, после трехмесячного 
перерыва, открылось несколько кинематографов 
и снова начал подвизаться театр «Музыкальная 
комедия».

В здании Александрийского театра теперь 
идут «Сильва», «Марица», «Баядера» и другие не 
менее пикантные вещи. Спектакли начинаются в 
11 час. утра и в 4 часа дня. Билеты раскупаются 
нарасхват задолго до начала спектаклей. У входа 
в театр предприимчивые мальчуганы меняют би
леты на папиросы, получая за каждый билет от 5 
до 10 шт. папирос, иногда они соглашаются про
дать билеты за деньги, требуя в этих случаях пя
тикратную стоимость. Сегодня шла «Марица». Те
атр был битком набит. Среди посетителей преоб
ладают военные, официантки из столовых, про
давщицы продовольственных магазинов и т. п. 
люд, обеспеченный в эти ужасные дни не только 
куском хлеба, а и весьма многим.

В зрительном зале и на сцене было так холод
но, что у исполнителей во время пения изо рта 
вырывались струи пара, как у людей, разговари
вающих на улице в морозные дни. Спектакль

понравился. Исполнители были награждены 
дружными аплодисментами.

(Из дневника А. И. Винокурова)

Докладная записка Управления по делам
искусств секретарю Ленгорисполкома 

об открытии филармонических концертов

11 апреля 1942 г.

Довожу до Вашего сведения об открытии, со
гласно Вашему решению, филармонических кон
цертов.

Из действовавших ранее в городе оркестров 
(Кировского театра, Филармонии, Радиокомите
та) осталось всего около 20 музыкантов. Объеди
нение их в один коллектив и проведенная нами 
общая регистрация оркестрантов позволили соз
дать в городе полноценный симфонический ор
кестр в 64 чел.

Организованное при Вашей помощи льготное 
питание для артистов Филармонии предотврати
ло распад концертной жизни в Ленинграде и ис
чезновение дефицитных в мирное время ряда ор
кестровых специальностей(валторнистов, фаго
тистов, флейтистов, тромбонистов и др.).

Во время спектакля «Марица» театра 
Музыкальной комедии артисты балета (слева направо): 
Анкудинова, Свибильская и Мительгрик в ожидании 
выхода: сзади — заслуженный артист республики 
Е. Михайлов. Март 1942 г., Ленинград. Фото Р. Мазелева

Артистка театра Музыкальной комедии 
З.Д. Гэбриэлянц перед выходом на сцену. 
Март 1942 г., Ленинград. Фото Р. Мазелева
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«...Мы в огненном кольце»

Главный дирижер симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета заслуженный деятель искусств РСФСР 
Карл Ильич Элиасберг за пультом во время одного из концертов в Большом зале 
Ленинградской государственной филармонии. 1942 г., Ленинград. Фото Б. Кудоярова

Первый симфонический концерт состоялся 
5 апреля. Невозможность дать ток в здание Фи
лармонии побудила нас открыть концерты в Пуш
кинском театре, после спектаклей [театра] Муз- 
комедии с 7 час. вечера. Билеты были распрода
ны за два дня.

Программа в основном состояла из произве
дений русской классики и русских народных 
песен.

Концерт показал, что мероприятие это в ны
нешних условиях оказалось благотворным.

Начальник Управления Загурский.

(900 героических дней)

Слово очевидцам

В начале концерта в городе было сравнитель
но тихо. Но когда командующий 18-й гитлеров
ской армией генерал Линдеман и его начальник 
штаба Ферч узнали о трансляции симфоническо
го концерта по ленинградскому радио, они отда
ли приказ открыть огонь по району Филармонии. 
Незадолго до антракта началось настоящее ар
тиллерийское сражение. В ответ на огонь гитле
ровцев корпус контрбатарейной борьбы, позиции 
которого находились на южных окраинах Ленин
града, батареи стоявших на Неве кораблей Крас
нознаменного Балтийского флота и форты Крон
штадта ударили по врагу.

В зал доносился гул артиллерийской канона
ды, а Элиасберг в традиционном фраке, в осле
пительно белой накрахмаленной манишке как ни

в чем не бывало дирижировал оркестром. Никто 
из музыкантов не опустил смычка, ни один чело
век не вышел из зала.

(В. Ганкевич. Конец группы «Норд»)

Однажды (воспоминания относятся к осени 
1942 года. —  В.К., А.Ч.), усталая, я брела по улице 
Некрасова. Была абсолютная тьма. Над городом 
висела тревожная тишина. И вдруг я приросла к 
месту. Из репродуктора донесся голос Н.А. Обухо
вой —  романс «Сомнение». Я стояла, не в силах 
двинуться дальше. Подобного потрясения от му
зыки, от пения, от искусства, я больше в жизни не 
испытала. Война, этот город, эта тьма, далекие 
зарницы, мое одиночество —  и этот голос.

(С. Альтерман. Командировка)

По решению горкома оформляем могилы ве
ликих русских полководцев. Николай Михайлович 
(Суетин. —  В.К., А.Ч.) работает над могилой Су
ворова. Он включил в оформление лаконичную 
эпитафию самого полководца «Здесь лежит Су
воров». Архитектор А.В. Васильев сделал два ин
тересных барельефа. Они удачно выглядят среди 
скульптур Мартоса.

Я оформляю могилу Александра Невского. Мне 
кажется, что в этом огромном промерзшем Тро
ицком соборе с ледяными сквозняками ничего не
возможно сделать, а сделать надо обязательно. 
Над этими могилами будут присягать воины, ухо
дящие на фронт.

(Работы непочатый край)
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новый

На проспекте 25 Октября. Май 1942 г., Ленинград. 
Фото В. Федосеева

Продажа книг на проспекте 25 Октября.
1 октября 1942 г., Ленинград. Фото Б. Лосина, Г. Чертова

134



«...Мы в огненном кольце

У здания Академического театра драмы им. А. С. Пушкина. 
Март 1942 г., Ленинград. Фото Б. Лосина

В выходной день у  кинотеатра «Октябрь». Май 1942 г., Ленинград. Фотограф неизвестен
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Ленинград в годы Великой Отечественной войны

Студент третьего курса Ленинградского техникума 
точной механики и оптики Н.П. Аксенов 
юстирует зенитный прицел. 1942 г.,
Ленинград. Фото В. Хохлева

Профессор В.Н. Шретер, член клуба ученых в Лесном, 
вырастивший на своем огороде более 50 кочанов капусты. 
30 сентября 1942 г., Ленинград.
Фото Г. Чертова

Поэт В. К. Азаров, писатели А. А. Крон и А.Н. Зонин на борту подводной лодки. 
18 августа 1942 г., место съемки не установлено. Фотограф неизвестен
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«...Мы в огненном кольце»

О.Ф. Берггольц на Ленинградском фронте. 1942 г., Ленфронт. Фотограф неизвестен

Московский композитор К. Я. Листов (справа) у  краснофлотцев на подводной лодке «Щ-406». 
Декабрь 1942 г., КБФ. Фото Б. Александрова
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Из отчета о деятельности Ленинградского 
союза советских композиторов 
с июня 1941 г. по ноябрь 1942 г.

[Не ранее ноября 1942 г.]

Обозревая творческую деятельность ленин
градских композиторов за 16 месяцев войны, ос
тановлюсь коротко на следующих, как мне кажет
ся, типичных явлениях.

1) На 7-й симфонии Д.Д. Шостаковича, три час
ти которой (из 4) были написаны в Ленинграде. В 
этом монументальном музыкальном памятнике 
Великой Отечественной войне мне представля
ется наиболее значительным, во-первых, новация 
формы: драматургическая концепция первой (ос
новной) части без элементов разработки экспо
зиционного материала, а с вариационной разра
боткой новой темы, излагаемой по конструктив
ному принципу «Болеро» Равеля, что в данном 
случае имеет сюжетно-программное основание. 
Во-вторых, проявление новых для Шостаковича 
черт широкого эпического письма. В-третьих, ут
верждение необычных для произведений эпичес
кого характера острых эмоций современности.

2) На работах —  композиторских и музыковед
ческих —  Б.В. Асафьева, проявившего в течение 
этого года буквально феноменальную продуктив
ность и плодовитость. В области композиции им 
созданы: 3-я симфония («Родина»), 4-я симфония 
(«Времена года»), Симфониетта, посвященная 
Красной Армии, сюита для духовного оркестра 
«Суворов», два цикла вокальных пьес на стихи 
Тютчева, «Ночное» —  серия ноктюрнов для фор
тепьяно, 6 арий для виолончели и фортепьяно, ва
риации для фортепьяно на темы старинного (Пре
ображенского) марша, начата опера «20 лет спус
тя» (по пьесе Светлова), написан балет «Милица» 
о борьбе югославских партизан. Большинство 
этих работ создавалось в трудных бытовых усло
виях, без инструмента.

За этот же год Б.В. Асафьевым написаны сле
дующие музыковедческие работы: книга мемуа
ров «Мысли и думы», исследование об «Евгении 
Онегине» Чайковского, второй том «Музыкальная 
форма, как процесс», озаглавленный «Обоснова
ние музыкальной интонации», книга о Листе, вто
рая книга о Глинке, книга о чешской музыке.

3) На оркестровых и хоровых произведениях 
А.Ф. Пащенко, уже вышеупомянутых.

4) На замысл балета В.М. Дешевова на тему о 
Персее, в котором композитор, сделавший для се
бя сам превосходное тонко детализированное либ
ретто, очень органично проводит ассоциации и па
раллели между образами и символами античной 
мифологии и событиями современности, атакже на 
его программной фортепьянной сюите «Наше оте
чество», дающей в ряде небольших пьес-набро
сков, снабженных характеристическими заглавия
ми, зарисовки фронтовой жизни советских воинов 
и быта тыла в Великую Отечественную войну.

5) На жанре марша для симфонического и ду
хового оркестров, очень обильно, разнообразно 
и удачно использованного ленинградскими ком
позиторами. Здесь назову два марша Кочурова 
—  один, посвященный Краснознаменному Балт
флоту, другой —  образам трагедии Шекспира 
«Макбет» джаз-марш А.С. Животова, симфониче
ский марш Н.А. Тимофеева, посвященный Крас
ной Армии, марши для духового оркестра компо
зиторов О. Евлахова и Н. Гана.

6) На жанре героической песни, в области кото
рой крупных достижений (в смысле внесения в жанр 
качественно новых элементов) добились компози
торы Гольц и Кочуров. Характерно, что у рафиниро
ванного эстета, каким по прежним довоенным ра
ботам заявил себя Кочуров, героические песни не
сравнимо сильнее лирических, также, впрочем, как 
и у Гольца. Каждый из этих композиторов добился 
ярко индивидуальной манеры песенного письма, 
хотя методика обоих имеет немало сходного, так как 
базируется на ярко волевом, инициативном и но
вом использовании приемов лаконичной классиче
ской вокальной миниатюры (Шуберт, Шуман, 
Вольф, Мусоргский), сочетаемых с массово-песен
ной и остро современной интонацией.

7) На некоторых работах молодежи — М.А. Мат
веева, автора содержательного фортепьянного 
концерта, начавшего работать над героическим 
циклом об обороне Ленинграда; О.А. Евлахова, 
автора интересной и красочно-содержательной 
«Концертной сюиты» и многообещающих фраг
ментов-эскизов песенно-симфонического цикла 
«Ленинград»; И.М. Лотман, дебютировавшей в 
области кантаты произведением «Слава Сталину» 
для солиста, хора и оркестра. <...>

[Председатель ЛССК В.М. Богданов-Березовский] *
(Ленинград в осаде)

* Восстановлено по содержанию



«ЕЩЕ НЕ ДО КОНЦА СНЯТА БЛОКАДА^»

"  — Линия фронта к 11 января 1943 г.

Линия фронта к концу января 1943 г.



Вторая блокадная зима была уже не такой страшной, как первая. Однако 
Ленинград все еще находился во вражеском кольце. Поэтому в начале декаб
ря 1942 года Ставка Верховного главнокомандования утвердила план новой 
операции по прорыву блокады —  «Искра». Победы Красной Армии в Сталин
градской битве, куда фашистам пришлось стянуть свои стратегические резер
вы, позволяли надеяться на успешное завершение очередной попытки дебло
кады Ленинграда.

Замысел операции «Искра» состоял в том, чтобы встречными ударами двух 
фронтов —  Ленинградского (командующий —  генерал Л.А. Говоров) и Волхов
ского (командующий —  генерал К.А. Мерецков) —  разгромить группировку про
тивника в районе шлиссельбургско-синявинского выступа и соединиться юж
нее Ладожского озера. В помощь ударным группировкам выделялись артил
лерия и авиация Балтийского флота, две воздушные армии. В тылу на комму
никациях противника успешно действовали партизаны, подорвавшие только в 
декабре 1942 -  январе 1943 года 46 воинских эшелонов.

Задача, поставленная перед советскими воинами, была нелегкой. Немцы, 
считая участок прорыва наиболее уязвимым, сильно его укрепили, особенно 
левый берег Невы. Вдоль него проходили две-три линии траншей, соединяв
шихся с дотами, размещались проволочные заграждения, минные поля и дру
гие препятствия. Сложно было преодолевать замерзшую Неву, ширина кото
рой доходила до 800 метров. Река просматривалась и простреливалась с за
нятого противником левого обрывистого берега. Тяжело было и волховчанам.

Установка указателя на Шлиссельбург на четвертом 
километре во время прорыва блокады Ленинграда. 
Январь 1943 г., Ленфронт. Фото С. Нордштейна

Орудийный расчет под командованием старшего 
сержанта Минакова на огневом рубеже. Январь 1943 г., 
Ленфронт. Фото Г. Коновалова
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По словам К.А. Мерецкова, «обширные торфо
разработки, протянувшиеся от побережья Ладо
ги до селения Синявино, а к югу от Синявина 
сплошные леса с большими участками болот, 
труднопроходимыми даже для пехоты, резко 
стесняли маневр войск и создавали больше вы
год для обороняющейся стороны».

Подразделения 67-й армии, которой предстоя
ло прорываться из кольца, сначала отправили на 
тренировку. Для этого на местности, близкой по 
рельефу к району предстоящих военных действий, 
были построены городки, воспроизводившие ук
репления и инженерные заграждения врага. На 
Неве около Колонии Овцино, на озерах бойцы учи
лись быстро преодолевать ледяное поле и крутые 
ледяные подъемы. Одновременно шла подготов
ка к наступлению на участке прорыва.

Оно началось морозным утром 12 января 
1943 года. В 9 час. 30 мин. на позиции против
ника обрушились залпы более 4,5 тыс. орудий и 
минометов, в 11 час. 50 мин. началась общая 
атака. В этот день ударные группировки Ленин
градского и Волховского фронтов сумели прорвать основные оборонительные 
рубежи противника. Но ожесточенные бои продолжались еще почти неделю. 
Особенно упорными они были в Шлиссельбурге: здесь сражения шли за каж
дую улицу, за каждый дом. 18 января в 9 час. 30 мин. на восточной окраине 
Рабочего поселка № 1 произошла первая встреча бойцов 123-й стрелковой 
бригады Ленинградского и 372-й дивизии Волховского фронтов. Через не
сколько часов в Рабочем поселке № 5 соединились части 136-й стрелковой 
дивизии и 61-й танковой бригады Ленинградского фронта и подразделения 
18-й стрелковой дивизии Волховского фронта. К исходу дня южное побережье 
Ладожского озера было освобождено, и через создавшийся коридор шириной 
8-11 км Ленинград получил сухопутную связь со страной. Правда, предприня
тые в феврале действия советских войск по расширению полосы прорыва не 
дали ожидаемых результатов, но цель операции «Искра» была достигнута.

Прорыв блокады не превратил Ленинград в тыловой город. Он по-прежне
му оставался на линии фронта. В течение весны фашисты бомбили город 
69 раз. Но во второй половине года налетов стало меньше, в связи с усилени
ем нашей противовоздушной обороны. В июле-августе самолеты противника 
прорывались в воздуш ное пространство Ленинграда всего девять раз, в

Бои на окраине Шлиссельбурга. 
Январь 1943 г., Ленфронт.
Фото Г. Чертова

Красноармейцы Н-ской части направляются 
прочесывать лес южнее Ладожского озера. 
Январь 1943 г., Ленфронт. Фото Б. Уткина

Бойцы проходят по освобожденной деревне. 
Январь 1943 г., Ленинградская обл.
Фото Г. Чертова
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Медицинская сестра перевязывает 
семилетнего Ваню Ермолина, 
которому осколками вражеского 
снаряда оторвало руку и ранило ногу. 
1943 г., Ленинград.
Фото В. Капустина

Бойцы МПВО на крыше 
Академического театра драмы 
им. А. С. Пушкина во время дежурства. 
1942— 1943 гг., Ленинград.
Фото Д. Трахтенберга

Аэродром, на котором базируются скоростные истребители, 
отражающие налеты фашистской авиации на Ленинград. 
Май 1943 г., Ленфронт. Фото А. Громова

сентябре —  ни одного, а 17 октября на город упа
ла последняя вражеская бомба.

Зато количество артиллерийских обстрелов 
Ленинграда резко возросло. Тревога по этому по
воду в 1943 году объявлялась 2486 раз, тогда как 
годом раньше —  391 раз. Свою артиллерийскую 
группировку фашисты перевели на 16-20 км от 
советских контрбатарейных групп, в район пос. 
Беззаботное, расположив здесь орудия, снятые 
с крейсеров и дальнобойные пушки. Большое рас
стояние не позволяло советской артиллерии вес
ти контрбатарейную борьбу, и немцы поначалу 
почти безнаказанно обстреливали Ленинград и 
Кронштадт. Отвлекая внимание противника от 
предприятий и жилых кварталов, артиллеристы 
Ленинградского фронта стали применять метод 
«огонь на себя». Как только начинался немецкий 
обстрел, наша артиллерия открывала огонь по 
важнейшим центрам и коммуникациям противни
ка, заставляя его ввязываться в артиллерийскую 
дуэль. А с осени 1943 года, после образования ар
тиллерийского контрбатарейного корпуса под ко
мандованием генерал-майора Н.Н. Жданова, кон
чилась беззаботная жизнь и фашистской группи
ровки в Беззаботном.

Тем не менее полностью уберечь город от об
стрелов не удавалось. По промышленным пред
приятиям, складам, нефтебазам фашисты били 
термитными снарядами, чтобы вызвать пожары. 
Часто обстрел продолжался и в момент пожара, 
чтобы затруднить его тушение. Меняя тактику, не
мецкие артиллеристы стреляли по городу залпа
ми с интервалами в 5 -1 0  минут, обстреливали 
отдельные объекты, обруш ивали огонь на не
сколько районов одновременно. Многие жители 
не укрывались во время обстрелов, поэтому в ию
ле начальнику гарнизона города генерал-лейте
нанту Г.А. Степанову пришлось издать приказ,
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аналогичный прошлогоднему майскому. Нару
шителей «вне зависимости от их служебного по
ложения» требовалось привлекать к ответствен
ности. 11 сентября горком партии и исполком 
Ленсовета приняли решение о регламентации 
работы театров и кино, переносе трамвайных ос
тановок от перекрестков в глубину улицы. На сте
нах домов появились 1300 табличек с надписью:
«Граждане! При артобстреле эта сторона улицы 
наиболее опасна!». Эти и другие меры должны 
были уменьшить жертвы среди населения от арт
обстрелов. Всего же за год по этой причине по
гибли 1410 ленинградцев.

Не оставляли без внимания немецкие артил
леристы и южное побережье Ладоги. Здесь, на от
воеванном участке, сразу же после прорыва 
началось строител ьство  ж елезной д ороги .
(В скобках отметим, что с декабря 1942 года про
кладывалась железная дорога по льду Ладожско
го озера, однако прорыв блокады позволил отка
заться от этого варианта). Новая ветка длиной 
33 км, связавшая станцию Шлиссельбург с плат
формой Поляны, была уложена к 5 февраля. Для 
пропуска поездов через Неву строители возвели 
низководный без судоходных проемов и высоко
водный с разводным пролетом мосты.

Первый поезд с продовольствием прибыл в Ленинград вечером 6 февраля. 
На следующее утро на Финляндском вокзале ему была устроена торжествен
ная встреча. Движение по этой трассе, которую позже назвали Дорогой побе
ды, продолжалось до декабря 1943 года. В Ленинград шло продовольствие, 
топливо, боеприпасы, из города вывозились заводское оборудование, мате
риалы, раненые и нетрудоспособные.

Эта железнодорожная магистраль имела и другое название: «коридор смер
ти». Территория, по которой она проходила, простреливалась немецкой артил
лерией. Поэтому железнодорожники искали различные способы обезопасить 
движение: пускали поезда ночью или следом, то есть сразу несколько с не
большим интервалом во времени, меняли скорость движения на разных уча
стках. Но без разрушений пути, вагонов и паровозов, без жертв не обходилось.

Для движения автогужевого транспорта на освобожденной полосе земли бы
ли построены шоссейная дорога, две паромные переправы через Неву, один 
деревянный и три понтонных моста. Кроме этих магистралей Ленинград с Боль
шой землей в 1943 году связыва
ли военно-автомобильная дорога 
по льду Ладоги и Ладожская вод
ная коммуникация, хотя они уже 
не имели такого решающего зна
чения, как в 1941-1942 годах. По 
ледовой дороге было доставлено 
более 206 ты с. тонн, водным 
путем —  208,5 тыс. тонн, а по Ок
тябрьской ж елезной дороге  —  
свыш е4,4 млн. тонн грузов. Боль
шая их часть шла по Ш лиссель- 
бургской магистрали.

Поток грузов в Ленинград улуч
шил его продовольственное снаб
жение. С 22 февраля хлебный

Американское продовольствие на одном из складов. 
8 апреля 1943 г., Ленфронт. Фото Б. Уткина

Встреча первого поезда, 
прибывшего в Ленинград.
7 февраля 1943 г., Ленинград. 
ФотоД. Трахтенберга
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паек увеличился для рабочих и инже
н ер н о -техн и ч ески х  работников до 
600-700 г, служащих —  до 500 г, ижди
венцев и детей —  до 400 г. В этом от
ношении ленинградцев сравняли с ж и
телями других крупнейших промыш 
ленных центров страны. Горожане на
чали получать больше и иного продо
вольствия. В счет апрельских норм, на
пример, они получили пшеничную кру
пу и рис, кондитерские изделия, сви
ное сало и свежее мясо. Сверх того, 
населению в эти дни продавали сухие 
грибы, овощи, сельдь и другие продук
ты, поступившие из разных краев и об
ластей страны в качестве подарков к 
1 Мая. Более ста тысяч тонн картофе
ля и овощей собрали ленинградцы с 
индивидуальных огородов и в подсоб
ных хозяйствах, что тоже улучшило и разнообразило их питание. С начала осе
ни Ленглавресторан возобновил производство пельменей с начинкой из бел
ковой массы и овощей. Памятуя о блокадной зиме 1941-1942 года, правитель
ство в ноябре 1943 года сохранило в Ленинграде нормы выдачи хлеба, умень
шив их, в связи с засухой, в других советских городах.

Голод к этому времени начал уже отступать. Ф.К. Ржаксинский, ленинград
ский школьник блокадной поры, помнил и много лет спустя, как в один из таких 
дней за то, что он несколько минут покараулил велосипед у дверей булочной, 
хозяйка велосипеда подарила ему небольшой довесок из только что ею полу
ченного хлебного пайка.

Горожане стали заметно меньше по сравнению с предыдущим годом болеть. 
Врачи не только лечили, но и занимались профилактикой заболеваний. С 1 сен
тября по распоряжению местной власти на Кировских островах и в Токсове от
крылись санатории для взрослых и детей. Удалось избежать возникновения раз
ных эпидемий. Но смертность оставалась еще высокой по сравнению с довоен
ной. В 1943 году в городе умерли и погибли от обстрелов около 20 тысяч человек.

Для борьбы с крысами, которые пережили и блокаду, Ленсовет постановил 
«выписать из Ярославской области и привезти в Ленинград 4 вагона дымчатых

кошек», считавшихся тогда луч
шими крысоловами. Кошки ото
гнали крыс от продовольственных 
складов, хотя и не смогли полно
стью уничтожить грызунов. Появ
ление в городе первых кошек и со
бак становилось событием. «Ред
кая собака или кошка обращает на 
себя внимание», —  записала в ав
густе 1943 года ленинградская 
учительница. Но больше впечатля
ет рассказ другого горожанина о 
маленьких детях, впервые в сво
ей жизни увидевших собаку.

Положение с топливом , на
против, обострилось. К середи
не 1943 года в основном были 
разобраны на дрова деревянные 
дома и постройки в городе. Лес 
внутри блокадного кольца тоже

Комсомолец ремесленного училища №12 
Саша Зиновьев, освоивший работу на сложном 
токарном станке, выполняет норму на 300%. 
Июль 1943 г., Ленинград. Фото Б. Лосина

Комсомолки, бойцы бытового отряда (слева направо): 
Марина Савельева, Ольга Михайлова и Маруся Федотова 
заготавливают дрова для инвалидов 
Отечественной войны. Январь 1943 г.,
Ленинград. Фото В. Федосеева
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был вырублен. Пришлось направлять ленинградцев на восточное побережье 
Ладоги, а заготовленную ими древесину на судах Ладожской флотилии пере
брасывать в город. Студентов-медиков, учащихся фельдшерских школ и школ 
медсестер отправили на заготовку торфа. Горожан мобилизовали на сбор у г 
ля на железнодорожных путях, в Торговом порту водолазы поднимали со дна 
уголь, упавший в воду при разгрузке судов. На Неве вылавливали принесен
ные паводком бревна. В разных районах города —  в Стеклянном городке, на 
Клочках, около шоссе Революции, на северных окраинах Сосновки, на пусты
рях за Домом Советов в Московском районе —  14 небольших торфопредприя- 
тий заготавливали торф.

Дефицит бензина еще раньше заставил перевести многие грузовые авто
мобили на газогенераторное топливо, иными словами —  на дрова. Теперь не 
хватало и дров, поэтому в августе в пробный рейс по городу отправился грузо
вик, бункеры которого были загружены не березовыми чурками, а фрезерным 
торфом.

Из-за перебоев с топливом и электроэнергией весной 1943 года многие 
предприятия часто простаивали. Трудно было и с сырьем. Школьников даже 
отправляли на сбор снарядных осколков, используемых в качестве металло
лома. На заводах не хватало не только квалифицированных, но и не обученных 
людей. Их набрали из обслуживающих отраслей, закрыв для этого мелкие пред
приятия, артели, ликвидировав часть магазинов и киосков. В апреле 1943 года 
«Электросила» получила 300 человек, которых мобилизовали военкоматы дру
гих областей страны.

Положение в промышленности начало выправляться с лета, и к зиме в Ленин
граде полностью или частично действовали 186 крупных заводов и фабрик, при
чем работа 85 из них была частично восстановлена в этом году. В основном 
заводы и фабрики выполняли заказы фронта. Однако некоторые предприятия 
получили от Государственного комитета обороны задания на выпуск мирной 
продукции. Электросиловцы принялись за изготовление турбогенераторов и 
электромашин, на Невском машиностроительном заводе налаживалось про
изводство турбин, воздухо- и газодувок. Несколько 
ленинградских заводов участвовали в выполнении 
почетного заказа: изготовлении медали «За оборо
ну Ленинграда», учрежденной Президиумом Вер
ховного Совета СССР 22 декабря 1942 года. В част
ности, «Красный выборжец» занимался прокатом 
латунной ленты и вырубкой заготовок, Сталепрокат
ный завод —  прокатом ленты для колодок и изготов
лением булавок, Монетный двор —  чеканкой и сбор
кой медалей. Первое награждение медалью состоя
лось в начале июня 1943 года.

К вербовке на Большой земле —  как к крайней 
мере —  пришлось прибегнуть и ремонтным строи
тельным конторам. Город нуждался в ремонте, ведь 
из 7752 уцелевших каменных домов около 2000 име
ли повреждения от обстрелов и бомбардировок.
Требовали неотложных работ водопровод, канали
зация, электрическое хозяйство, дороги, транспорт.
К этим работам Военный совет Ленинградского 
фронта подключил части МПВО, предписав им ле
том в течение полутора месяцев восстановить 
30 школ, 5 больниц, 60 жилых домов, сменить не
сколько километров трамвайных рельсов.

Летом в саду напротив Адмиралтейства вновь за
бил фонтан. «Хотя статуи вокруг него изранены: про- Ленинградский митрополит Алексий, 
^  „  награжденный медалью «За оборону
бита осколком щека бронзового Лермонтова, изу- Ленинграда». 15 октября 1943 г.,

вечена шея Пржевальского, —  говорила, выступая Ленинград. Фотограф неизвестен
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по радио Ольга Берггольц, —  но фонтан сверкает и 
журчит, радуя глаз так же, как цветы в Екатерининском 
садике и в саду Дворца пионеров». Привычным уже 
становился образ Ленинграда как города-огорода.
Интерес к огородничеству у жителей вырос по срав
нению с прошлым годом, и чуть ли не каждый сво
бодный клочок земли превратился в грядки.

По всему городу развернулся ремонт, главным об
разом кровли. Строительный материал добывали ме
тодом самозаготовки, привлекая население к сбору 
кирпича, древесины, металла от разрушенных зда
ний. Общими усилиями удалось отремонтировать 3,5 
млн. кв. м кровли, забить фанерой 750 тыс. оконных 
проемов. Кзиме 1943-1944 года в большинство квар
тир поступала вода, во все дома, имеющие исправ
ные сети, подавалось электричество.

К этому времени в Ленинграде работали 28 бань и 
187 парикмахерских, 12 трамвайных маршрутов. На 
моторных вагонах вновь начали появляться «мар
шрутные огни» —  набор разноцветных сигнальных 
фонарей, свой для каждого маршрута. Эта деталь, ха
рактерная именно для ленинградского трамвая, воз
вращала память в довоенное, мирное время.

Менялся город, изменились люди. Медику профессору Ф.И. Машанскому 
на долгие десятилетия запомнился апрельский день 1943 года, когда он уви
дел на Марсовом поле школьников, двое из которых бутузили друг друга, а ос
тальные шумно «болели». Оживали не только дети, но и взрослые. «Женщины 
одеты тщательно, иные даже кокетливо. Мужчины —  больше военные, моряки, 
пехотинцы, летчики... Приехал ли он на трамвае с передовой линии фронта, 
работает ли в штабе —  все равно: он чисто и опрятно одет, он не позволит себе 
пройти по Невскому в нечищеных сапогах или небритым...» Таким увидел авгу
стовский Ленинград военный корреспондент П.Н. Лукницкий.

К воспоминаниям о мирной жизни возвращали многочисленные спортив
ные состязания: хоккейные матчи, соревнования лыжников и конькобежцев. 
Прошло первенство города по футболу; разыграли свои призы легкоатлеты. 
Но и здесь дыхание войны ощущалось порой явственно. В январе 1943 года 
3000 школьников участвовали в военно-спортивном празднике на стадионе 
«Динамо». 9 мая на площади Урицкого (бывшей Дворцовой) был дан старт об
щегородской военизированной эстафете, в которой участвовали мужские и 
женские команды. В мужских соревнованиях на одном из этапов спортсмены 
бежали в противоипритных костюмах, на другом совершали марш-бросок...

На прогулке. Ноябрь 1943 г., Ленинград. 
Фото Б. Лосина

Подсобное хозяйство. 12 апреля 1943 г., 
Ленинград. Фото В. Капустина

Практические занятия в Медицинском институте 
(на переднем плане): бывшая медсестра Ленфронта 
Г.Н. Самилина (слева) и Д. Луцкан.
21 сентября 1943 г., Ленинград. Фото Б. Лосина
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1 сентября распахнулись двери ста с лишним ленинградских школ. Прав
да, в этот день за парты сели ученики только младших классов, старшекласс
ники занимались сельскохозяйственными работами. Возобновили свою ра
боту около десятка техникумов, вскоре начался учебный год не только в ме
дицинских, но и еще в девяти вузах, в том числе институте Инженеров желез
нодорожного транспорта, Кораблестроительном, Педагогическом институте 
им. А.И. Герцена. Большинство студентов работали, поэтому занятия прохо
дили обычно по вечерам.

На разных площадках города выступали прибывшие с Большой земли пиа
нисты Я. Гак, Э. Гилельс, скрипачи Д. Ойстрах, Г. Баринова и др. В помещении 
Театра комедии, а потом Малого оперного театра шли спектакли Театра опе
ры и балета им. С.М. Кирова. Вновь на подмостках появились актеры Боль
шого драматического театра им. М. Горького. Сначала это была гастрольная 
группа, приехавшая после прорыва блокады из г. Кирова, в конце лета из эва
куации вернулись и остальны е артисты . Городской театр  представил 
премьеру —  пьесу Л. Леонова «Нашествие». А на афише балета «Конек-Гор
бунок» осенью 1943 года кроме фамилий постановщика, режиссера и веду
щих артистов было напечатано необычное предупреждение: «Верхнее платье 
снимать обязательно».

Открыли двери для зрителей кинотеатры «Родина» на улице Толмачева (ны
не Караванная) и «Селькор» на Международном (ныне Московском) проспек
те. Фильмы шли в 22 кинотеатрах и шести клубах и Домах культуры. Как вспо
минал один из ленинградцев, осенью 1943 года в «Новостях дня» кино крути
ли без перерывов, и люди могли несколько раз посмотреть хроникальные лен
ты «О боях на фронтах» или «Приговор народа», а также «Старый двор» с уча
стием знаменитого циркового артиста Карандаша.

За год ленинградские художники организовали 12 стационарных и 22 пе
редвижные выставки в частях Ленинградского фронта. Одной из самых зна
чительных стала выставка в Доме Красной Армии, на которой художники и 
скульпторы представили на суд горожан галерею портретов защитников Ле
нинграда: фронтовиков и рабочих. Здесь же экспонировалось большое по
лотно, изображающее встречу воинов двух фронтов 18 января 1943 года, на
писанное В. Серовым, И. Серебряным и А. Казанцевым всего за месяц.

В конце ноября радио сообщило об открытии в универмагах и крупных ма
газинах города елочных базаров. В Ленинград завезли 7000 елок. Горожане 
готовились к встрече Нового года, который обещал принести радостные из
менения в их жизни и жизни Ленинграда. Признаки тому некоторые жители 
замечали как раз накануне 1944 года. «Девчата сказали, что на Петергофской, 
напротив Огородного пер. баррикады разбирают, —  записала в дневнике ра
ботница Кировского завода А. Хохрякова и добавила: —  По всему видно —  на
стал светлый час Ленинграда».

Кинооператор Е. Учитель на фронте. 1943 г., ДКА. 
Фото Г. Чертова

Группа ленинградских художников, награжденных 
за создание картин о Великой Отечественной войне: 
(слева направо) И. Серебряный, В.А. Серов, А. Казанцев. 
Октябрь 1943 г., Ленинград. Фото Б. Лосина
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Аничков мост без скульптурных групп П.К. Клодта «Укрощение коня». 1942— 1943 гг., Ленинград. 
ФотоД. Трахтенберга
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Возложение цветов на могилу полководца М.И. Кутузова в Казанском соборе. 
1943 г., Ленинград. Фото Б. Кудоярова
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Строкою документа

«ЗДРАВСТВУЙ, БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ!»

Слово очевидцам

Одна старуха шла из Новой Деревни всю ночь, 
а когда милиционеры спрашивали у нее ночной 
пропуск, она отвечала:

—  Я на радио, милый, поздравить ленин
градцев.

И милиционеры пропускали ее.
Другая женщина рассказывала мне:
—  Услыхала в «Последний час», что блокада 

прорвана, заплакала, бегаю по комнате, ищу, ко
го бы обнять, за кого бы схватиться, да никого, 
кроме меня, в квартире-то нет. Думаю —  надо к 
вам на радио бежать... Да боюсь квартиру оста
вить; уж я около «тарелки» встала и до утра 
слушала —  все не одна.

(О. Берггольц. Говорит Ленинград...)

19 января [1943 г.] Красные флаги. На улице 
люди обычные, незаметно никак. А в Академии 
никто не работает, говорят (все ведь женщины!), 
многие плачут, иные смеются. Там же раздают по
дарки Президиума —  на того, кто имеет рабочую 
карточку: галет 200 гр., сладкого шоколадного по
рошка 70 гр. и две коробочки витаминных конфет. 
Служащие получили 500, 200 и 3 соответственно.

В Радио полный радостный ажиотаж, поздравле
ния, объятия. Всю ночь до утра, говорят, свиреп
ствовало это. Так значит, 16 месяцев дожидались 
мы? Дождались! Все мучения, все, все окончено? 
Медленно и недоверчиво подползают события к 
сознанию. Это и есть тот день, тот час, во имя ко
торого мы, оставшиеся, остались, поставив на это 
жизнь, имение, все? Значит мы выиграли эту 
ставку и настало то, к чему мы ползли ощупью, во 
мраке, в холоде и в смертной тоске сквозь про
шлую зиму? Да, возможно, реально мы ощутим 
это не скоро, конечно. Осада еще не снята. «Осад
ную запись» еще надо вести. Но нет уже чувства, 
что тонкая ниточка, на которой подвешены мы к 
жизни, может быть ежечасно начисто срезана. 
Нож, грозно застывший у самой жертвенно-за
прокинутой, голой, открытой шеи (а пошевелить
ся нельзя) и 16 месяцев так стоявший, отведен. 
В этом великий смысл для нас того, что случи
лось. Не думаю, что в десятимильную брешь про
рыва уже пошел поток поездов с продовольстви
ем, одеждой, медикаментами и проч. для поги
бавшего Ленинграда, как говорят наши друзья се
годня. Но то, что мы имеем, —  нам теперь твердо 
обеспечено.

(А.Н. Болдырев. Осадная запись)

Встреча бойцов и командиров Волховского и Ленинградского фронтов. 
Январь 1943 г., Ленинградская обл. Фотограф неизвестен
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Бойцы из подразделения Федорова во Втором поселке, отбитом у немцев. 
Январь 1943 г., Ленфронт. Фото. В. Тарасевича

Автоматчики-десантники на танке. Январь 1943 г., Ленфронт. Фото Г. Чертова
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«И ВОЕТ, ВОЕТ НЕБОСВОД»

Слово очевидцам

Сильный налет с артобстрелом был в январе 
1943 г. На углу Кирочной ул. и ул. Маяковского бы
ла сброшена бомба. Был разрушен водопровод, и 
разрушен настолько, что вся Кирочная до пр. Чер
нышевского, весь Литейный пр., начиная отул. Не
красова и до моста, все прилегающие сюда улицы 
были залиты водой. Настолько большое было раз
рушение водопровода, что в исключительно корот
кое время весь этот район был залит водой. Так 
как в это время был сильный мороз, вода эта за
мерзла, получилось сплошное обледенение, и тут 
же лила свежая вода. Картина была страшная.

Как приступить к ликвидации? Угрожала опас
ность, что утром не смогут пойти трамваи. Все ведь 
было залито водой и льдом. От командования го
рода поступило распоряжение во что бы то ни ста
ло принять меры к тому, чтобы в 6 часов утра трам
вайное движение могло бы быть начато. <...>

В первую голову были мобилизованы наши 
формирования (речь идет о подразделениях 
МПВО. —  В.К., А.Ч.). Организовали спуск воды. 
Люди работали исключительно самоотверженно. 
Бойцы по колено в воде очищали трамвайные пу
ти, проводили спуск воды к Фонтанке, спускали 
воду по ул. Пестеля в водосточные колодцы. С ра
ботой справились, правда, трамваи пустили не в 
6 часов утра, а в половине восьмого.

(Из воспоминаний А. Н. Кубасова)

4 мая. Вот что произошло в этот вечер <...> 
Я наблюдал, как снаряды с противным воем про
носились и рвались. Снаряд попал в подвал, где 
отдыхают (и живут) стрелки одной из рот ВОХР. 
В результате одна комната целиком разрушена и 
вторая —  частично. Там погибли прекрасные 
патриоты родины, в том числе командир роты

т. Здухов. Много ранено. По распоряжению с КП 
к месту катастрофы через 4 минуты выехало пер
вое звено медико-санитарной команды (МСК) в 
составе тт. Огарковой, Федоровой, Петровой, 
Козловой и шофера Нисневич. Они ехали на ма
шине под непрекращающимся артобстрелом. 
В помещении, где раздавались крики о помощи 
и стоны, была абсолютная темнота, свет был по
врежден. Сандружинницы с фонариками отыски
вали пострадавших и на одеялах, пальто (на но
силках выносить было нельзя, проход был загро
можден) выносили пострадавших. Тут же на мес
те оказывали необходимую помощь и эвакуиро
вали в заводскую поликлинику, где быстро и чет
ко работали врачи, производя операции. После 
отправки первой группы раненых к месту обстре
ла прибыло еще два звена МСК. Сандружинницы 
быстро на носилках стали выносить раненых с 
места поражения. Машины с ранеными вынужде
ны были во время следования по заводу укры
ваться при визге все новых и новых снарядов. Ка
ждый боец МСК работал самоотверженно.

Только два шофера из автотранспортного це
ха, посланные с машинами эвакуировать раненых 
из зоны обстрела, проявили трусость, они на ма
шинах укрылись от артобстрела и не вывезли ни 
одного пострадавшего.

(Из дневника Л.П. Галько)

Надя Преображенская, дочь Софьи Петровны 
рассказывает, что <..> балерина Вечеслова спро
сила директора: по какой стороне улицы ходить 
во время бомбежки. За него ответил какой-то 
шутник: «Обязательно ложиться посередине ули
цы, лучше между трамвайными путями». Надя ут
верждает, что Вечеслова поверила.

(К. В. Ползикова-Рубец.

Дневник учителя блокадной школы)

152



Еще не до конца снята блокада...

Разрушенное здание музея А. В. Суворова на улице Салтыкова-Щедрина. 
1942-1943 гг., Ленинград. Фото Д. Трахтенберга

Аэростат на проспекте 25 Октября. 23 сентября 1943 г., Ленинград. Фото С. Нордштейна
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«...Я ЖИЛА, ПРЕОДОЛЕВ УСТАЛОСТЬ».

Слово очевидцам

В то время, то есть в 1943 году, уже начали в 
СП выдавать литерный паек, правда, только дей
ствующим писателям. А в столовой Дома писа
теля по-прежнему кормили обедами: на 
первое —  суп-бурда, а на второе, по остроумно
му замечанию Анны Семеновны Кулишер, «писа
тельские косточки». Фразу эту знали все писате
ли и смеялись. Тогда —  смеялись! Да, как ни тяж
ко было, а бодрость духа людей не покидала.

(Из воспоминаний Т.Л. Лапиной)

26 марта. Большое, теплое солнце и малое 
царство мороза в тени. Совершен великий дро
вяной подвиг. Два метра привезены на тележке 
в два приема и водворены в ту квартиру. Это за
няло всего 2 часа. Дрова —  полы, перегородки, 
косяки из разбомбленного дома на Глазовой. По 
изуродованной лестнице поднимались мы на 
третий этаж и оттуда сбрасывали во двор. Это 
два больших дома рядом, пораженные, видимо, 
торпедой. Снаружи стоят они себе как бы ни в 
чем не бывало, а вся внутренность перемолота, 
разбита, расселась, треснула. Дрова хороши —  
сухие доски и на нашу долю полных и добрых 
полтора метра. Остальное —  хозяйке второго 
ордера.

(А.Н. Болдырев. Осадная запись)

6 апреля. В Академии маленькая сенсация —  
блокадный брак: наша японистка О.В. Соловь
ева соединяет свою судьбу с пожилым и мно
гоученым мужем Петровым. Странно видеть 
людей в таком положении. У него чистейшие во
ротнички, у ней —  беленькая кофточка и т. д. 
Они пришли в Д[ом] У[ченых] обедать и попали 
на «заминку» —  в кассе была очередь часа на 
полтора.

(А.Н. Болдырев. Осадная запись)

Из спецсообщения Управления НКВД ЛО
о смертности населения в марте 1943 г.

7 апреля 1943 г.
Совершенно секретно

Перебоев в снабжении населения Ленингра
да продуктами питания в марте месяце 1943 го
да не было.

Продовольственные карточки всем категори
ям населения города отоварены полностью.

В марте месяце 1943 г., по сравнению с фев
ралем, смертность населения снизилась и со
ставляет 0,44 % по отношению к количеству 
жителей.

Умерло:
в феврале —  3 407 чел., т. е. 0,54 % 
в марте —  2 702 чел., т. е. 0,44 %

В том числе в марте месяце умерло по причинам: 

Болезни сердца —  552 

Дистрофия —  489 

Туберкулез —  322 

Болезни легких (пневмония) —  239 

Острые желудочно-кишечные заболевания —  235 

Смерть от внешних причин (несчастные случаи) —  137 

Острые инфекционные болезни 
(дизентерия, грипп, дифтерит, коклюш, 
сыпной, брюшной тиф и пр.) —  102 

Смерть в результате артобстрела 
и бомбардировок противника —  72 

Авитаминоз и цинга —  52 

Рак —  50

Хронические инфекционные болезни 
(кроме туберкулеза) —  2 

Прочие болезни —  450

В марте месяце 1943 г. количество бандитских 
убийств с целью завладения продкарточками, по 
сравнению с предыдущими месяцами, снизилось: 
в январе 1943 г. —  17 чел. 
в феврале —  12 
в марте —  8

(Н.А. Ломагин. В тисках голода)

Слово очевидцам

Один известный ленинградский врач говорил 
мне, что этой весной в Ленинграде зарегистри
рована новая, специфическая для города бо
лезнь, дающая довольно большое количество 
смертельных исходов —  по крайней мере каждый 
третий из умирающих в Ленинграде умирает 
именно от этой болезни. Врачи называют эту бо
лезнь «последствием замедленной бомбежки». 
Это особого рода гипертония —  повышенное 
кровяное давление, которое образуется от не
прерывного нервного напряжения —  результата 
непрерывных обстрелов и бомбежек.

(О. Берггольц. Говорит Ленинград...)

В праздники очереди не изжиты. У меня един
ственный свободный вечер 29/IV. Стою в очере
ди с 7 до 11 час. 15 мин. Получаю все выдачи сра
зу, а вино по двум карточкам Родионовых. У нас 
какая-то «бутылочная вакханалия», за 0,5 литра 
надо сдать 1 литр + 0,5 литра за виноградное. 
В донорском тоже надо сдавать каждый раз бу
тылку. Откуда их взять? Молочных не принимают, 
тоже из-под шампанского.

Зимой была «спичечная проблема». Их не 
хватало.

(К.В. Ползикова-Рубец.
Дневник учителя блокадной школы)
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Еще не до конца снята блокада...:

Ленинградцы в столовой № 26 — на усиленном питании. 13 апреля 1943 г., Ленинград. Фото В. Капустина

В столовой N° 36 Куйбышевского района: 
инициатор организации парников при столовой — 
директор Л. М. Старк (слева) 
и ответственный повар В.Н. Семенюк.
5 апреля 1943 г., Ленинград. Фото С. Кропивницкого

Зал столовой № 36 Куйбышевского района 
(на переднем плане): дети фронтовиков 
Люся Ременец и Владик Глазунов.
5 апреля 1943 г., Ленинград. Фото С. Кропивницкого
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Слово очевидцам

16 мая 1943 г. Сегодня ленинградцы с лопата
ми выступили на обработку огородов. В трамва
ях и на улицах едут и идут с лопатами в пригород 
и за город. Много участков разделывается под 
гряды в самом городе, значительно больше, чем 
прошлый год. Народ стал поздоровее, покрепче, 
питается лучше, чем весной 1942 года.

(Из дневника Н.П. Горшкова)

24 июня <... > Только на днях Летний сад откры
ли для посетителей. Но в нем и нет почти нико
го, —  несколько женщин на скамеечках, одино
кие, читают книги. Их мужья, наверное, на фрон
те, или у них уже нет мужей? Вдоль Фонтанки по
лоса сада отгорожена колючею проволокой, там, 
за проволокой, вижу краснофлотцев. Один обе
дает за трехногим столиком, другие загорают, ле
жа на траве. Стоит палатка.

Весь сад —  в аккуратно разделанных гряд
ках, зелень овощей уже проросла, свежа. Белый 
круглый павильон забит только что скошенным 
ароматным сеном. Домик Петра закрыт, за
колочен.

В пруду купается детвора. Вдоль Марсова по
ля, наполняя сад шумом, изредка проходят трам
ваи, беспрестанно мчатся грузовики.

(П. Лукницкий. Сквозь всю блокаду)

Из отчета городского отдела торговли 
о работе с июня 1941 г. по сентябрь 1943 г.

12 октября 1943 г.
Секретно

Торговля промышленными товарами в Ленин
граде с первых дней военных действий была 
подчинена задачам всестороннего обслужива
ния населения и армейского контингента раз
личными предметами широкого потребления. 
Во 2-м полугодии 1941 г. местные производст
венные предприятия обеспечили выпуск ряда 
изделий, на которые предъявлялся неослабный 
спрос со стороны населения, както: светонепро
ницаемые обои, светомаскировочные шторы, 
вещевые мешки, чемоданы, рюкзаки, спецобувь 
и спецодежда для окопных работ, почтовая бу
мага, конверты, печи-времянки, противооско- 
лочные каски, лампы-коптилки, самоварные тру
бы, светящиеся значки и т. д.

По больш инству перечисленных изделий 
спрос населения был удовлетворен полностью. 
В дни массовых эвакуаций населения широко 
развернулась торговля женской и детской обу
вью, тканями, готовым платьем, бельем, дорож
ными вещами и предметами сангигиены <...>

С ноября 1942 г. введена ордерная система на 
основные промтовары, в целях доведения их до 
рабочих промпредприятий (преимущественное 
снабжение). Это мероприятие в дальнейшем уси
лилось с принятием директивными организация
ми решения о мерах по борьбе с разбазаривани
ем и расхищением промышленныхтоваров, атак- 
же по расширению номенклатуры нормируемых 
промышленных изделий.

Соответственно изменению количественного 
состава ленинградского населения осуществля
лось совершенно необходимое сокращение 
промтоварной торговой сети.

В самом начале войны были ликвидированы 
излишние торговые системы: Ростекстильшвей- 
торг, Роскультторг, Росгалантерейторг. В III квар
тале 1942 г. поставлены на временную консерва
цию универмаги: «Пассаж» и Фрунзенский и лик
видирован ряд мелких промтоварных предпри
ятий: розничная сеть Горкоопинсоюза, трест 
«Русские самоцветы», универмаг НК Легпрома 
СССР, промтоварная сеть Ленспецторга, Лен- 
культорг и др.

Необходимость широкой мобилизации товар
ных ресурсов от населения и полного охвата уси
ленного предложения новых и держаных товаров 
со стороны населения, а также борьба с «толкуч
ками» вызвали необходимость значительного 
расширения комиссионно-скупочной торговли. 
По решению Ленгорисполкома от 18.11.1942 г. бы
ло открыто дополнительно комиссионных мага
зинов —  8, скупочных пунктов —  28 и магазинов 
реализации держаных вещей —  10.

В соответствии с решением Ленгорисполкома 
от мая 1943 г., в целях стимулирования сырьевой 
базы местной промышленности, начиная с июля 
1943 г., скупочные пункты местной промышлен
ности при покупке от населения держаных вещей, 
кроме денег, выдают продавцу этих вещей ордер 
на покупку в магазинах управления промторгами 
соответствующих новых вещей по установленно
му эквиваленту. Всего за два месяца —  июнь и 
июль 1943 г. —  скупочными пунктами выдано та
ких ордеров 17 285 шт.

По решению Ленгорисполкома от 18.VI.42 г. на 
Ленскупторг была возложена приемка, вывозка, 
хранение и реализация выморочного и конфиско
ванного имущества. Всего за 1942 г. Ленскуптор- 
гом было вывезено выморочного и конфискован
ного имущества с 6500 адресов и за I полугодие 
1943 г. —  с 4446 адресов.

В результате всех этих мероприятий промто
варная торговая сеть Ленинграда сократилась с 
1477 магазинов на 1.VII.1941 г. до 314 магазинов 
на 1.IX. 1943 г. <...>

(Андреенко. Ленинград в осаде)
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Еще не до конца снята блокада...»

Учащиеся 194-й школы Дзержинского района на своем огородном участке в Летнем саду. 
4 июня 1943 г., Ленинград. Фото В. Федосеева
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Переезд семьи бойца И. Ф. Мурашова, сражающегося на Ленинградском фронте, на новую квартиру в доме № 37  
по Лесному проспекту. 13 апреля 1943 г., Ленинград. ФотоВ. Капустина

Сын зенитчика Юра Котов рассказывает сказку «О золотой рыбке» детям фронтовиков Вале Осачук, 
Гале Смирновой, Боре Уткину, Юре Трофимову и другим.
13 апреля 1943 г., Ленинград. Фото В. Капустина
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Еще не до конца снята блокада...:

Портнихи ателье № 2 М.В. Варзанова (справа) и Е.Е. Гулецкая, выполняющие нормы более чем на 160 %. 
Октябрь 1943 г., Ленинград. Фото С. Кропивницкого
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Сортировщицы письменной корреспонденции отдела перевозки почты Ленинград-Московского вокзала 
(слева направо): 14-летняя стахановка-сортировщица Женя Синогова, комсомолки Мария Иванова 
и Роза Меньшакина за работой. 29 мая 1943 г., Ленинград. Фото С. Кропивницкого
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Стахановская бригада возчиков (справа налево): Т.И. Робинзонова, бригадир Э.И. Робинзонова, А.Ф. Алексеева, 
Н.И. Завьялов и А. С. Львов за заготовкой дров на участке Нурмино комсомольского лесопункта 
Тихвинского леспромхоза. 22 апреля 1943 г., Ленинградская обл. Фото В. Капустина

Награжденные медалями «За оборону Ленинграда» 
грузчицы Невского лесомехпункта 
А.П. Андреева (на первом плане) 
и бригадир А.М. Груздева за работой.
11 июня 1943 г., Ленинградская обл.
Фото В. Федосеева

Бригада работниц Н-ской фабрики за разгрузкой 
баржи с дровами. 27 мая 1943 г.,
[Ленинградская обл.]. Фото В. Федосеева
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Еще не до конца снята блокада...

Разгрузка баржи с дровами. 23 июля 1943 г., 
Ленинград. Фото Б. Уткина

Группа бойцов Комсомольского полка противопожарной 
обороны на набережной канала Грибоедова.
[1941— 1943 гг.]. ФотоД. Трахтенберга

Ребята детского очага Н-ской фабрики на прогулке. Июль 1943 г., Ленинград. Фото Р. Мазелева
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На прогулке. Май 1943 г., Ленинград. 
Фото В. Федосеева

Слово очевидцам

24 октября 1943 г. В продуктовых магазинах и 
в столовых торговля только по карточкам. С вы
дачей нормированных продуктов никаких затруд
нений нет, все отпускается вовремя, по опове
щаемым срокам. В промтоварных магазинах та
кие товары, как косметика, пуговицы, галстуки и 
другая мелкая галантерея, а также канцеляр
ские] принадлежности, отпускаются без карто
чек. По промтоварным карточкам можно купить 
бумажные и трикотажные изделия, штучное бе
лье, нитки и т. д. Кроме того, хозяйственные пред
меты: эмалированные котелки, ложки и прочее. 
Во многих товарах ощущается недостаток: труд
но достать обувь, но все же простая обувь есть. 
Верхнюю одежду можно достать подержанную, 
новой нет.

(Из дневника Н. П. Гэршкова)

Институт, в котором работали мои родители, 
получил задание возвратиться в Ленинград и за
няться восстановлением промышленности. Дело 
в том, что институт специализировался на про
ектировании предприятий радиопромышленно
сти и слаботочной техники, а таких в Ленинграде 
было предостаточно. Перед отъездом сотрудни
ков предупредили, что детей и очень пожилыхлю- 
дей брать нельзя, так как это опасно. Но меня и

Ученица художественного цеха комсомолка Тамара Крылова за разрисовкой посуды. 
22декабря 1943 г., Ленинград. Фото Б. Лосина
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Еще не до конца снята блокада...

еще одну девочку моего возраста оставить было 
не с кем, и нас забрали с собой.

Из Саранска мы выехали в последних числах 
октября 1943 года. Организация разместилась в 
шести теплушках: сотрудники института, черте
жи, бумага, чертежная и множительная техника, 
книги, справочники. Вагоны цепляли к разным 
составам, передвигались медленно. Недалеко от 
Ладоги теплушки подцепили к воинскому эшело
ну, который вез на фронт трехтонки ЗИС, выкра
шенные в белый цвет, судя по всему их готовили 
к зимним боям.

Через коридор на южном побережье Ладоги, 
отвоеванный в январе, поезда в Ленинград про
пускали ночью. Перед отправлением вагоны об
ходил военный патруль, у всех проверяли доку
менты, просто так в город попасть было нельзя. 
Меня и девочку спрятали в коробки с чертежами. 
Мы сидели тихо, как было наказано. Я слышал, как 
военные спокойно объясняли взрослым, что ес
ли повезет, то мы проскочим. Они рассказали не
сколько историй об удачных и неудачных поезд
ках, об обстрелянных вагонах и подбитых паро
возах, проверили командировочные удостовере
ния и ушли...

Нам повезло, мы проскочили без особых по
терь, хотя по составу несколько раз стреляли.

(Из воспоминаний Н.В. Пономарева)

Стекла в комнате, выходившей на улицу, были 
выбиты воздушной волной от снаряда, разорвав
шегося в соседнем доме. <...> А оконного стекла 
в Ленинграде нет... Но в магазине художествен
ных изделий продавались застекленные портре
ты... Мы купили несколько десятков таких порт
ретов и, расстеклив их, вставили стекла в окна. 
На окна моего кабинета пошло шесть Пушкиных 
и три Гоголя.

(О. Берггольц. Говорит Ленинград...)

2 ноября. В этот тихий, ясный осенний день, 
когда солнышко изредка проглядывало сквозь 
красивые белые облака, получил я долгожданную 
ленинградскую медаль. В длинном, разряженном 
зале небольшого особняка на 4-ой Линии было 
совершенно холодно. Через полтора часа непо
нятного ожидания один человек в «полувоенном» 
сел за стол, покрытый красным, другой, с лицом 
неподвижнейшим и упитанным, стал перед сто
лом, третий забрался к конторке и стал возгла
шать фамилии награждаемых с места в карьер, 
почти без предисловия. Награждаемые бодро се
менили к столу, неподвижный вручал, кивал и жал 
руку не дрогнув бровью; одни сразу же бежали об
ратно на место, другие говорили невнятно: «Слу
жу Советскому Союзу», а третьи загибали речухи.

(А.Н. Болдырев. Осадная запись)

Секретарь Куйбышевского райкома ВКП(б) Т.В. Закржевская (слева) вручает
медаль «За оборону Ленинграда» телефонисткам Ленинградской городской телефонной сети сестрам 
Софье, Клавдии и Ольге Кресловым (слева направо). 16 июня 1943 г., Ленинград. Фото В. Капустина
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Ленинград в годы Великой Отечественной войны

«УЖЕ СНУЮТ С ТРО И ТЕЛИ , П РО РА БЫ »

Слово очевидцам

Мы научились маскироваться, обманывать 
врага, выходить победителями из труднейших по
ложений. Отправляясь со станции Поляны в сто
рону Шлиссельбурга, мы знали, что до 30-го ки
лометра доедем спокойно: линия здесь тянулась

среди высокого леса. Но на 30-м километре 
спасительный лес кончался, и начиналась порос
шая мелким кустарником поляна. Мы действова
ли так: следуя через лес, набирали высокую ско
рость, а по выходе на открытое место закрывали 
регулятор. За это время уголь в топке прожигал
ся так, что не было дыма. Без дыма и пара паровоз

Высоководный мост через Неву

Железнодорожный мост через р. Волхов, разрушенный немецкой авиацией 1 июня 1943 г.
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Еще не до конца снята блокада...:

Низководный свайно-ледовый мост через Неву

шел до следующего километра, где начинался ук
лон, и состав мчался несколько километров по 
инерции. Затем приходилось открывать пар. Уви
дев его, фашисты сразу же открывали огонь. Сно
ва приходилось сильно разгонять поезд, снова 
закрывать регулятор и какое-то расстояние сле
довать по инерции. Гитлеровцы, потеряв ориен
тир, прекращали огонь, пока снова не обнаружи
вали цель. А машинист без устали повторял свой 
маневр, играя со смертью.

(В.М. Елисеев. Сорок восьмая паровозная)

С наступлением весны (1943 года. —  В.К., А. Ч.) 
я и мои помощники, Иван Ефимович Беркут и Вла
димир Дмитриевич Кованько, целые дни прово
дили на крышах и в строительных бригадах.

В цехах завода наряду с уже привычными 
фронтовыми заказами появились новые. Мы ста
ли делать мастерки для штукатуров, трамвайные 
бугеля, газогенераторы для грузовиков, машины 
для торфоразработок. Вспоминаю один из пер
вых таких «мирных» заказов. На завод привезли 
разбитую прямым попаданием снаряда паровую 
турбину «Метровиккерса» с 1-й ГЭС.

(Г. А. Кулагин. Дневник и память)

Мы зашли в один из кузнечных цехов (Киров
ского завода. —  В.К., А.Ч.). Водном его конце бы
ло совсем темно, другая же половина, отделен

ная от первой толстой кирпичной перегородкой, 
освещалась пламенем, пылавшим в открытых пе
чах с раскаленными докрасна стенками. В отбле
сках красного света двигались темные фигуры 
людей, главным образом девушек. В штопаных 
бумажных чулках на худых ногах, они сгибались 
под тяжестью огромных кусков раскаленной до
красна стали, которые они сжимали щипцами. 
Видно было, какого отчаянного напряжения мус
кулов и силы воли требовала эта работа. Затем 
они поднимали тонкие, почти детские руки и бро
сали раскаленные куски под гигантский стальной 
молот. <...>

Когда мы выходили, в красных отблесках 
пламени я заметил лицо женщины —  оно было 
сурово. Она выглядела немолодой и напомина
ла зловещую старую цыганку. На строгом лице 
светились два темных глаза. Что-то трагическое 
было в этих глазах... Сколько ей было лет? Пять
десят, сорок, а может быть, только двадцать 
пять? Я видел лица еще некоторых девушек —  
они выглядели вполне нормально. Одна из них, 
совсем девочка, даже улыбалась. Да, они вы
глядели нормально —  разве только в них чувст
вовалась какая-то внутренняя сосредоточен
ность, как будто у всех были какие-то тяжелые 
воспоминания, от которых они никак не могли 
отделаться...

(А. Верт. Россия в войне 1941-1945)
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IV  ,Т'
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Молодые рабочие Балтийского завода за изготовлением снарядов. 
Октябрь 1943 г., Ленинград. Фото С. Кропивницкого

Комсомолец, стахановец, токарь [фабрики им. Микояна] Олег Иодие, выполняющий дневное задание 
свыше 300 процентов. 13 июля 1943 г., Ленинград. Фото В. Капустина
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:Еще не до конца снята блокада...:

Приказ № 150
по Управлению «Водоканал» 

Исполкома Ленгорсовета

от 30 октября 1943 г.

г. Ленинград

§1
Получаемые десять молочных коров распре

делить по хозяйствам Управления «Водоканал» 
Ленгорисполкома следующим образом:

Главной водопроводн[ой] станции —  4 коровы 

Южной —  2

Авар[ийно]-восстан[овительному] батальону —  2 

ВОНС —  2

§2
Обязываю руководителей хозяйств немедлен

но подготовить корма д/коров и отепленные ко
ровники.

Принять меры к сохранению всех телят.
Начальник Управления «Водоканал» 

Ленгорисполкома /Перегуд/ 
(«Водоканал» Ленинграда 1941-1945)

Слово очевидцам

27 февраля 1943 г. Вы помните дом на Лигов
ке 107? Он занимает целый квартал. Выходит на 
Разъезжую улицу, на Скорняжный переулок. Ти
пичный петербургский доходный дом, с узкими, 
темными дворами-колодцами.

Этот дом —  ветеран войны. Он горел три не
дели, наружный угол снесен бомбой. Сейчас —  
это хаос обломков. Железные балки, скрюченные 
огнем, торчат, извиваясь. На чердаке, на 
лестницах—  кладбище птиц и крыс.

Этот дом будем восстанавливать. Будет сне
сен внутренний корпус, чтобы создать простор
ный двор. В первых двух этажах будут магазины, 
ясли, детский сад, рестораны, мастерские. 
Выше —  квартиры, удобные и светлые.

Мы карабкаемся по развалинам с рулетками и 
рейками. Сколько развалин мы обмерили во вре
мя войны!

(Э. Левина. Письма к другу)

На одном из объектов по Херсонской ул., д. 9, 
у нас работала бригада 14-15-летних кровель
щиков. Бригадиром был мальчик 15 лет. Интерес
ная докладная была им подана. Называл он это 
не «докладная», а «накладная», и в ней он докла
дывал об одной работнице, которая плохо рабо
тала, причем он писал: «Я сделал ей замечание, 
так как она плохо работала, потому что она при
несла с собой куклу и играла на крыше с куклой. 
Когда я сделал ей замечание, то она после обе
да принесла кроме куклы еще и куклину кровать. 
Прошу принять меры»...

Несмотря на такую неквалифицированную си
лу, все же около 500 тыс. кв. м кровли были отре
монтированы неплохо.

(Из воспоминаний Т.А. Петровой)

В цехе артиллерийских ремонтных мастерских. 17 ноября 1944 г., Ленинград. Фото Г. Чертова
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« . . .М Н О Г О  М Ы  ВЫСТУПАЛИ НА КОНЦЕРТАХ»

Слово очевидцам

Тогда (летом 1943 года. —  В.К., А.Ч.) очень мно
го мы выступали на концертах в госпиталях. Вот за 
это мне и дали медаль «За оборону Ленинграда». 
<...> Нас освободили даже от огородных работ, и 
все лето мы ходили пешком, трамваев боялись, хо
дили пешком, но недалеко, в основном по нашему 
району. Госпиталей было много. Играли для госпи
талей. Для раненых. Играли в основном в залах, то 
есть не по палатам, потому что фортепиано нужно 
было. В общем у нас все хоть маленькие были, но у 
нас по-серьезному все это строилось. Раненые нас 
встречали —  просто чудо. <...> И они ужасно удив
лялись, они были потрясены, что еще детишки му
зыкой занимаются. Это незабываемо, конечно.

После каждого концерта, иногда у нас было 
два концерта в день в разных госпиталях, после 
каждого концерта нас кормили кашей. Это было 
большое подспорье.

(Из интервью с М.А. Ткачевой)

В середине июня 1943 года восьми- и девяти
классников отправили на двухнедельный лагер
ный сбор. Военизированный лагерь располагал

ся в парке Сосновка вблизи Политехнического 
института. Жили мы в палатках, занимались 
строевой, физической, топографической и такти
ческой подготовкой. Мы изучали боевые строи и 
порядки, полевую фортификацию, стреляли из 
винтовки. В общем, на сборах мы усовершенст
вовали свои военные знания, полученные в шко
ле, и приобрели навыки бойца, способного дей
ствовать в составе отделения и взвода.

В конце сборов были устроены зачетные пока
зательные учения, на которых присутствовал по
мощник командующего войсками Ленинградско
го фронта генерал-майор Степанов. Надо было 
преодолеть «мышеловку» в полной амуниции, по
разить штыком и прикладом винтовки чучело вра
га, пробежать по бревну, преодолеть сплошной 
высокий забор, а кроме того в составе отделения 
атаковать окопы «противника».

По итогам лагерного сбора 9 июля был издан 
приказ войскам Ленинградского фронта. В нем 
отмечались десять учащихся-юношей, показав
ших отличные результаты по всем видам боевой 
подготовки. Все они получили по 100 рублей. Од
ним из награжденных был и я.

(Из воспоминаний А. Ф. Фокина)

Бригада артистов Ленгосэстрады направляется для выступления на передний край обороны;
на второй телеге (крайняя слева) артистка цирка — Больварс. 24 июня 1943 г., Ленфронт. Фото Г. Коновалова
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Ученики 3 класса 211-й школы Куйбышевского района Толя Тимощук (слева) и Толя Афиногенов 
(на переднем плане) на первом уроке в новом учебном году.
1 сентября 1943 г., Ленинград. Фото Г. Коновалова

Писатели Борис Лихарев и Виссарион Саянов в освобожденном Шлиссельбурге. 
1943 г., Ленинградская обл. Фото Г. Чертова
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Кинооператор ленинградской кинохроники Олег Иванов во время съемки летчика 
15-го гвардейского штурмового авиаполка. 1943 г., Ленфронт. Фото А. Громова
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Еще не до конца снята блокада...»

Доктор медицинских наук, сотрудник лаборатории 
эволюционной физиологии Г. И. Цобкалло 
проводит опыты по изучению явлений шока и влияния 
продуктов распада белков на нервную систему. 
Апрель 1943 г., Ленинград. Фото М. Трахмана

Кандидат биологических наук М.Я. Калюжный, 
организатор производства белковых дрожжей 
из отходов сахарной промышленности и разработчик 
метода выращивания жировых дрожжей, в лаборатории. 
29 мая 1943 г., Ленинград. Фото Б. Уткина

Кандидат технических наук, доцент Н-ского научно-исследовательского института В. Цимбапин за разработкой 
прибора новой конструкции для аэронавигации. 8 апреля 1943 г., Ленинград. Фото Г. Коновалова
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Старт мужской общегородской военизированной эстафеты, посвященной первомайскому приказу 
Верховного главнокомандующего, на площади Урицкого. 9 мая 1943 г.,
Ленинград. Фото Г. Коновалова

Момент футбольного матча между командами «Динамо» и Краснознаменного Балтийского флота 
на стадионе им. В. И. Ленина вдень открытия летнего спортивного сезона.

30 мая 1943 г., Ленинград. Фото В. Федосеева

172



«Еще не до конца снята блокада...»

Гребно-парусные соревнования шлюпок на Неве. 7 июля 1943 г., Ленинград. Фото Н. Янова

Заключительная игра первого круга на первенство Ленинграда по футболу 
между командами «Динамо» и Н-ской части на стадионе им. В. И. Ленина.
1 августа 1943 г., Ленинград. Фото В. Федосеева
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Слово очевидцам

Ну, а когда я пошла в школу, в 43-м году, един
ственное, что я, конечно, очень запомнила, дали 
матери на работе, дали путевку на зимние кани
кулы. Это где сейчас находится ЦПКиО. <...> Дом 
отдыха санаторного типа. Питание там было ис
ключительное! Вот это я уже запомнила на всю 
свою жизнь. <...>Так, нас повели в столовую. Сто
ловая, значит. Адвери были стеклянные. <...> И за 
этой дверью я видела свою маму. А нас там пре
дупредили: «Ребята, все, что на столе, все може
те кушать, но с собой ни одного кусочка брать 
нельзя!». Ну, конечно, зная в каких условиях мы 
жили, что мама моя такая голодная, конечно, я ей 
там пару кусочков в карманчик я положила. Там, 
значит, поели до отвала, наелись, я вышла, я ей 
тихонечко это передала, она так обрадовалась, и 
когда она ехала на трамвае уже от ЦПКиО, она го
ворила, что приеду, поставлю чайник, попью чай
ку с этими двумя кусочками хлеба и все будет в 
порядке, но, конечно, она их не довезла, она их 
съела в трамвае. Ей не хватило силы воли... 
до дома.

(Из интервью с В.А. Алексеевой)

5 января 1944 г. Сегодня в Академическом те
атре им. Пушкина (быв. Апександринский) шла 
оперетта «Сорочинская ярмарка». Спектакль на
чался вовремя, без опоздания, ровно в 17 ч. Но 
через 20 мин., в разгар представления, где-то 
вдалеке, вне здания, бухнул выстрел. Сразу же 
опустили занавес, на рампу вышел служащий те
атра и объявил: «Граждане, происходит артобст
рел района, прошу всех оставить зрительный зал 
и укрыться на лестницах и внизу». Надо было ви
деть, с каким удивительным спокойствием, мол
ча и не трогаясь с места, ленинградцы выслуша
ли это объявление. Без всякого волнения, совер
шенно тихо, все стали выходить и распределять
ся среди толстых стен лестниц и переходов теат
ра. Можно себе представить, если бы это было в 
начале войны, когда каждый выстрел вызывал то 
или иное смятение и публика бросалась кто куда. 
Минут через 50 был дан звонок, все спокойно за
няли свои места и спектакль продолжался в верх
ней одежде, т.к. довольно прохладно, да и на вся
кий случай. Спектакль закончился в 21 ч. 30 мин., 
но в это время артобстрел возобновился, но в 
другом, хотя и ближнем районе.

(Из дневника Н.П. Горшкова)



«ВЫСТОЯЛ. СРАЖАЛСЯ. ПОБЕДИЛ»

Линия фронта к 14 января 1944 г.

Линия фронта к исходу 30 января 1944 г.

Линия фронта к исходу 15 февраля 1944 г.



Победы Красной Армии в 1943 году под Сталинградом и на Кавказе, под Кур
ском и на Днепре ясно показали, что стратегическая инициатива прочно пере
шла к Советскому Союзу. По замыслу Ставки, 1944 год должен был стать годом 
наступательных операций на всех фронтах: от Баренцева до Черного морей.

В этот ряд входила операция и по разгрому немецко-фашистских войск под 
Ленинградом и Новгородом. Предстояло полностью ликвидировать блокаду Ле
нинграда, очистить от врага Ленинградскую область и создать условия для после
дующего освобождения Прибалтики. Решение этой задачи было возложено на вой
ска Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке войск 2-го Прибал
тийского фронта, Балтийского флота, авиации дальнего действия и партизан.

Группа армий «Север» (командующий генерал-фельдмаршал Г. Кюхлер) на
считывала к этому времени 741 тысячу солдат и офицеров, свыше 10 тысяч 
орудий и минометов, 385 танков и штурмовых орудий и 370 самолетов. За два 
с половиной года гитлеровцы создали мощную оборону, глубиною от 230 до 
260 км. Она состояла из двух хорошо оборудованных полос и тылового оборо
нительного рубежа, проходившего по линии р. Нарва -  побережье Чудского и 
Псковского озер -  Псков -  Остров. Наиболее сильно были укреплены позиции 
южнее Пулковских высот и севернее Новгорода.

В составе Ленинградского (без 23-й армии), Волховского и 2-го Прибалтий
ского фронтов к началу операции насчитывались 1252 тысячи человек, более

Прорыв войсками Ленфронта укрепленной обороны немцев южнее Ораниенбаума. 
14 января 1944 г., Ленфронт. Фото Г. Коновалова
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20 тысяч орудий и минометов, 1580 танков и самоходно-артиллерийских уста
новок и 1386 боевых самолетов. На направлении главного удара превосходст
во было еще большим.

Общий замысел советского командования заключался в том, чтобы внача
ле одновременным ударом войск Ленинградского и Волховского фронтов раз
громить петергофско-стрельнинскую и новгородскую группировки противни
ка. Затем советские войска должны были наступать на кингисеппском и луж- 
ском направлениях и, завершив уничтожение главных сил 18-й немецкой ар
мии, выйти на рубеж р. Луги. В дальнейшем в результате продвижения на нарв- 
ском, псковском и идрицком направлениях предполагалось полностью очистить 
от противника Ленинградскую область.

Подготовка к наступлению началась с конца октября 1943 года. Инженерные 
войска фронтов готовили дороги и переправы, уничтожали вражеские заграж
дения и минные поля. В тыловых районах Ленинградского и Волховского фрон
тов, как и год назад, были оборудованы учебные городки. Здесь войска обуча
лись методам прорыва оборонительных полос, наступлению в лесах и болотах.

Вся подготовка к операции велась скрытно. Чтобы дезинформировать про
тивника, разведчики распространяли в тылу врага слухи о предстоящем на
ступлении советских войск в районе Копорья, проводились поиски, разведка 
боем, маскировочные операции на участках, не относящихся к полосе главно
го удара. По воспоминаниям командующего 2-й ударной армией генерала 
И.И. Федюнинского, переправа Балтийским флотом соединений армии на Ора
ниенбаумский плацдарм была проведена очень скрытно, и противник до само
го последнего момента полагал, что «мы перебрасываем войска с плацдарма 
в город». И хотя немцы в конце концов обнаружили подготовку советских час
тей и даже определили направление ударов, они не знали ни дня начала насту
пления, ни размаха операции.

Немецкий указатель на перекрестке дорог 
близ Гатчины. 1944 г., Ленинградская обл., 
ФотоД. Трахтенберга

Войска Ленинградского фронта у входа в парк. 
26 января 1944 г., Ленинградская обл., 
г. Красногвардейск (Гатчина). Фото Р. Мазелева
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14 января 1944 года после ночных 
бомбардировок вражеской обороны и ут
ренней мощной артиллерийской подго
товки, продолжавшейся 65 минут, в ре
зультате которой на врага было обруше
но более 100 тысяч снарядов и мин, 2-я 
ударная арм ия с О раниенбаум ского  
плацдарма двинулась в направлении 
Ропши. За первый день удалось продви
нуться на главном направлении на глуби
ну до четырех километров, овладеть пер
вой позицией и на отдельных участках 
вклиниться во вторую позицию главной 
полосы немецкой обороны.

На следующий день с Пулковских вы

сот В наступление перешли части 42-Й Советские войска на одной из фронтовых дорог. 
арм ии ПОД ком андованием  генерала 1943-1944 гг., Ленфронт. Фото С. Нордштейна 

И.И. Масленникова. Перед этим в тече
ние 1 часа 40 минут была проведена сильная артиллерийская подготовка, в 
результате которой артиллерия армии и Балтийского флота выпустила по про
тивнику 220 тысяч снарядов. «Весь город был ошеломлен гигантским гулом, 
который, как смерч, проносился над Ленинградом, —  вспоминал поэт Нико
лай Тихонов. —  Много стрельбы слышали за осаду ленинградцы, но такого оше
ломляющего, грозного, растущего грохота они еще не слышали. Некоторые 
пешеходы на улицах стали осторожно коситься по сторонам, ища, куда падают 
снаряды. Но снаряды не падали. Тогда стало ясно —  это стреляем мы, это на
ши снаряды подымают на воздух немецкие укрепления. Весь город пришел в 
возбуждение. Люди поняли, что то, о чем они думали непрестанно, началось».

Бои были ожесточенными и тяжелыми. Гитлеровцы, опираясь на мощные ук
репления, оказывали упорное сопротивление. Тем не менее утром 19 января бы
ла взята Воронья гора, самая высокая точка Ленинградской области, превра
щенная немцами в укрепленный узел, прикрытый сплошными минными полями 
и проволочными заграждениями.

В этот же день 42-я армия штурмом овладела Красным Селом, части 2-й 
ударной армии при содействии дальнобойной артиллерии Балтийского флота 
освободили Ропшу. Вечером 19 января передовые части обеих армий встре
тились в районе Русско-Высоцкого (в 8 км юго-западнее Красного Села), а ут
ром 20 января соединились в районе Ропши. Завершилось окружение красно-

сельско-ропш инской группировки 
противника , остатки которой на 
следующий день были уничтожены.

В боях за освобождение города 
на Неве от осады солдаты и офице
ры Ленинградского фронта, по при
знанию  Л.А. Говорова, проявили 
массовый героизм. Своей грудью 
закрыли амбразуру младший лейте
нант А.И. Волков, красноармейцы 
И.Н. Куликов и А.Ф. Типанов, стар
ший сержант И.К. Скуридин. Коман
дир танковой роты старший лейте
нант А.И. Спирин, будучи раненым, 
выбрался из подбитого танка и в пе
рестрелке убил 60 фашистов, лет
чик М.Ф. Ш аронов направил свой

D . 1П..  горящ ий  сам олет на нем ецкуюВодружение советского флага над городом. 1944 г., к  1
Ленинградская обл., г. Пушкин. Фото Д. Трахтенберга автоколонну, старш ий серж ант
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Н.П. Рытов уничтожил из противотанкового орудия три танка, шесть станковых 
пулеметов и четыре дзота.

14 января, после мощной артиллерийской подготовки, перешли в наступ
ление войска 59-й армии (командующий генерал И.Т. Коровников) Волховско
го фронта. В результате тяжелых и непрерывных боев 20 января они заняли 
Новгород. Перед глазами освободителей предстала страшная картина разру
шений и запустения. В городе в результате оккупации и военных действий уце
лело только 40 домов. Ценнейшие памятники древнерусского искусства были 
уничтожены или сильно повреждены, а памятник «Тысячелетие России» напо
ловину разобран для отправки в Германию.

К концу января 1944 года враг был отброшен от Ленинграда на 60-100  км. 
Сотни населенных пунктов, в том числе Мга, Пушкин, Слуцк, Красногвардейск, 
Тосно, Любань, Чудово, вся главная магистраль Октябрьской железной дороги 
стала вновь советской.

Вечером 27 января в честь полного освобождения Ленинграда от блокады 
на берегах Невы прогремели 24 залпа торжественного артиллерийского са
люта из 324 орудий. Это было необычным и неожиданным, так как ранее всем 
нашим победам салютовала только Москва. «Первый раз за долгие два с поло
виной года мы увидели свой город вечером! —  говорила Ольга Берггольц. —  
Мы увидели его ослепительным, озаренным вплоть до последней трещины на 
стенах, весь в пробоинах, весь в слепых, зафанеренных окнах, —  мы увидели, 
что он все также прекрасен, несмотря ни на какие раны, и мы налюбоваться им 
не могли, нашим красавцем, одновременно суровым и трогательным в празд
ничных голубых, розовых, зеленых и белых огнях, в орудийном громе, и чувст
вовали, что нет нам ничего дороже этого города, где столько муки пришлось 
принять и испытать. Незнакомые люди обнимали друг друга, и у всех в глазах 
светились слезы». Многие держали в руках ракетницы и вместе с артиллерий
скими залпами посылали в ночное небо ракеты.

В феврале 1944 года советские войска продолжили наступление и к концу 
месяца вышли на рубеж Нарва -  Псков -  Остров. Не сумев с ходу захватить эти 
города, они перешли к обороне. В ходе проведения Ленинградско-Новгород
ской стратегической наступательной операции было уничтожено 82 тысячи не
мецких солдат и офицеров и взято в плен 3,2 тысячи человек. Части Ленин
градского (без 23-й армии), Волховского, 2-го Прибалтийского фронтов и Бал
тийского флота потеряли убитыми 76686 человек.

Если на юге и юго-востоке Ленинграда линия фронта была отодвинута дале
ко от города, то у его северных окраин все еще стояли финские войска. При уча
стии германских специалистов финны создали мощную глубокоэшелонирован- 
ную оборону. Через весь Карельский перешеек шли три полосы обороны общей 
глубиной более 100 км. Она изоби
ловала дотами и дзотами, была на
сыщена противотанковыми рвами, 
многорядными проволочными за
граждениями, гранитными надолба
ми и минными полями. В Южной 
Карелии —  между Л адож ским  и 
Онежским озерами —  глубина обо
роны доходила до 200 км. На руку 
обороняющимся играли и естест
венные препятствия: болота, леса, 
многочисленные озера, речки и ру
чьи. На этих рубежах финское коман
дование сосредоточило 15 дивизий 
и 9 бригад, в составе которых насчи
тывалось 268 тысяч солдат и офице
ров, 2350 орудий и м ином етов,
110 танков и около 250 самолетов. Салют в Ленинграде. 27 января 1944 г.
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Чтобы разгромить финскую армию, Ставка Верховного главнокомандования 
разработала Выборгско-Петрозаводскую операцию, состоявшую из Выборгской 
и Свирьско-Петрозаводской операций. Проведение первой возлагалось на вой
ска правого крыла Ленинградского фронта (командующий —  генерал Л.А. Гово
ров) при содействии Балтийского флота и Ладожской военной флотилии, 
второй —  на войска левого крыла Карельского фронта (командующий —  гене
рал К.А. Мерецков) при помощи Ладожской и Онежской военных флотилий.

К началу наступления оба фронта располагали 41 дивизией, 5 бригадами и 
4 укрепленными районами, в которых насчитывалось около 450 тысяч солдат и 
офицеров, примерно 10 тысяч орудий и минометов, более 800 танков и само
ходно-артиллерийских установок. Налицо было подавляющее превосходство 
наших войск над противником.

9 июня 1944 года на финские укрепления обрушились снаряды армейской и 
флотской артиллерии и авиационные бомбы, а в конце дня была проведена 
разведка боем. Следующее утро опять началось с артиллерийской и авиаци
онной подготовки. По воспоминаниям командующего артиллерией Ленинград
ского фронта генерала Г.Ф. Одинцова, «три траншеи главной оборонительной 
полосы были разрушены до основания вместе с ее защитниками».

18 июня советские войска овладели г. Койвисто (Приморском), а 20 июня 
освободили Выборг. В последующие полмесяца моряки Балтийского флота со
вместно с бойцами 59-й армии генерала И.Т. Коровникова вели бои за острова 
в Финском и Выборгском заливах.

Успехи советских войск на Карельском перешейке облегчили проведение 
Свирьско-Петрозаводской операции. В 20-х числах июня были освобождены 
Олонец, Петрозаводск, Медвежьегорск, Кондопога. Через месяц советские 
войска вышли к государственной границе, а в конце августа перешли к оборо
не на достигнутом рубеже. В результате операции войска Карельского фронта 
освободили значительную часть Карело-Финской ССР. Были возвращены Ки
ровская железная дорога и Беломорско-Балтийский канал, имевшие большое 
значение для Ленинграда и всей страны.

Полное освобождение Ленинграда от блокады превратило его в тыловой го
род. После 22 января, когда на улицы упали последние пять вражеских снаря
дов, унесшие жизнь двух человек, Ленинград больше не подвергался артилле
рийскому обстрелу. Только теперь, писал впоследствии один из блокадников, 
«можно было не таясь пройти по “солнечной стороне” Невского проспекта». 
А тиканье метронома, по словам П.Н. Лукницкого, означало «паузу отдыха ме
жду двумя передачами», а не «напряженную дистанцию» между предупрежде
ниями об артиллерийском обстреле.

Восстановление железнодорожного пути на участке 
Урицк-Стрельна на освобожденной от немцев земле. 
21 января 1944 г., Ленфронт. Фото Р. Мазелева

Исполком Ленгорсовета про
длил часы работы пассажирско
го транспорта, театров, кино, ма
газинов и столовых. Вернули на 
место трамвайные остановки, ис
чезли контрольно-пропускны е 
пункты, короче стал комендант
ский час. Инженерные части Ле
нинградского фронта, специаль
ные батальоны частей МПВО и 
пожарной охраны занялись раз
минированием пригородной зо
ны, обезвредив 1 млн. 750 тыс. 
мин, две тысячи авиабомб, сотни 
тысяч артиллерийских снарядов 
и гранат.

В короткие сроки были отре
монтированы 200 железнодорож
ных мостов и проложено около
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600 км путей. 20 марта 1944 года в 17 часов после почти трехлетнего перерыва 
вышла на линию знаменитая «Красная стрела». Из Ленинграда этот поезд ве
ли машинист П.И. Волосюк, его помощник В.А. Петров и кочегар Т.А. Глазов- 
ская, из Москвы —  одновременно —  машинисты В.И. Виноградов и Н.А. Ошац. 
Синие свежевыкрашенные вагоны с надписью «Express», железнодорожники в 
форменных шинелях, разноцветные шелковые абажуры настольных ламп, да
же «пиво (по две бутылки, по талонам, на каждого пассажира), —  бутылка пива 
сорок рублей да залог за посуду тридцать» —  все это возвращало к мирным 
временам, и только платформа с зенитным орудием в середине состава напо
минала о том, что война продолжается.

Основные направления жизни города в 1944 году определило специальное 
постановление Государственного комитета обороны (ГКО), принятое 29 мар
та. Главной задачей провозглашалось «всемерное развитие в Ленинграде во
енной промышленности». Наряду с этим Москва обязала местную власть при
ступить к возрождению различных отраслей промышленности и городского 
хозяйства.

Многим предприятиям поначалу пришлось заняться восстановлением по
мещений, энергетического хозяйства, капитальным ремонтом оборудования. 
Не обходилось без неприятных сюрпризов. На заводе «Знамя Октября» рабо
чие обнаружили неразорвавшийся снаряд в дымоходной системе уже рабо
тающего парового котла. К счастью, все закончилось благополучно.

Не дожидаясь полного восстановления, предприятия переходили к выпуску 
продукции. Оборонный заказ оставался еще ведущим, но доля мирной про
дукции заметно возросла. Металлический завод приступил к изготовлению тур
бин, завод «Ильич» —  абразивов; 14 предприятий организовали производство 
металлорежущих станков. В феврале фабрика «Красный Октябрь» возобнови
ла выпуск пианино. К концу 1944 года в Ленинграде работали семь текстиль
ных предприятий, шло восстановление бумажных фабрик. Оживление промыш
ленности продолжалось и в последние военные месяцы 1945 года. Завод «Ме
таллист» освоил новые виды приборов 
первого класса точности, химико-фар
мацевтический завод № 1 —  изготов
ление пенициллина. «Красный выбор
жец» восстановил прокатный стан.
Начали работу табачная ф абрика 
им. К. Цеткин и крахмальный завод.

Вместе с тем трудностей было не
мало. Не хватало оборудования, хотя 
с 1944 года его уже стали завозить в 
Ленинград. Имеющиеся станки и ме
ханизмы требовали ремонта. Сильный 
недостаток в опытных работниках при
водил к увеличению брака при выпус
ке продукции, нарушению технологий 
производства. На заводе «Большевик» 
к середине 1945 года было восстанов
лено все металлургическое производ
ство, но из-за нехватки высококвали
фицированных рабочих стояла марте
новская печь. Основную часть рабочих 
по-прежнему составляли вчерашние 
домохозяйки и подростки. Выход ви
делся либо в обучении молодежи в ре
месленных училищах, школах ФЗУ и на 
заводах, либо в возвращении ранее 
эвакуированны х спец и ал истов  в 
Ленинград.

Отгрузка отремонтированного орудия на заводе 
«Большевик» для отправки на фронт.
1944 г., Ленинград. Фото Г. Лугового
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Возвращение детей из эвакуации 1944-1945 гг., 
Ленинград. Фото Д. Трахтенберга

Все вновь прибывшие нуждались в продуктах питания, по-прежнему рас
пределяемых по карточкам. Правда, продовольствия в город в 1944 году заво
зили больше, чем в 1943, в том числе и ненормированных продуктов: сухофрук
тов, цитрусовых, рыбы, виноградного вина. Возобновили работу 8 рынков из 
21 довоенного. Во второй половине 1944 года открылись несколько магази
нов, ресторанов и буфетов при театрах и кино, принадлежавших Ленинград
скому отделению Главособторга. Здесь продукты питания и промышленные то
вары продавались по повышенным, так называемым коммерческим ценам. По
этому они были доступны не всем ленинградцам. К тому же из-за более стре
мительного роста населения с питанием в 1944 году, судя по воспоминаниям

горожан, стало хуже, нежели годом 
раньше.

Обнаружилась нехватка жилья. Не 
каждый возвращающийся ленинградец 
мог рассчитывать на свою довоенную 
обитель. Многие дома были разруше
ны при бомбардировках и артобстре
лах, сгорели, были разобраны на топ
ливо, требовали восстановления или 
капитального ремонта. А немало уце
левших квартир и комнат были заселе
ны по ордерам переселенцами: жите
лями разобранных на дрова или разру
шенных домов. Правда, тех, кто вер
нулся в город по вызову, власти обес
печивали новым жильем, но это прави
ло не распространялось на самоволь
ных возвращенцев. В районах стали 
образовываться очереди на получение 
жилья. Поэтому в августе 1944 года, 
выполняя указания ГКО, горком партии 
«закрыл» город. Увы, поток реэвакуан- 
тов полностью не иссяк: правдами и 
неправдами, ленинградцы продолжали 
возвращаться. В июле 1945 года, по ут
верждению заведующего отделом тор
говли Ленгорисполкома И.А. Андреен
ко, «мы снабжали продовольствием 
1 млн. 168 тыс. человек».

Проще было вернуть старых ра
ботников, и в этом стремление д и 
ректоров предприятий поддержива
ли сами ленинградцы, рвавшиеся из 
эвакуации в родной город. Впрочем, 
возвратиться желали не только рабо
чие, но и служащие, и интеллигенция. 
Въехать в Л енинград  можно было 
только по специальным вызовам и 
разрешениям. Тем самым власти пы
тались регулировать этот процесс. 
Но получалось плохо: на 1 января 
1944 года в Ленинграде проживали 
около 560 тысяч человек, к началу 
сентября —  920 тысяч. Заметно при
бавилось в городе детей, и осенью в 
некоторых школах приш лось даже 
вводить занятия в две смены.

Восстановительные работы на Невском проспекте. 
1944 г., Ленинград. Фото Д. Трахтенберга
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Выстоял. Сражался. Победил:

Ликвидация надписи «Граждане! При артобстреле 
эта сторона улицы наиболее опасна».
1944 г., Ленинград. ФотоД. Трахтенберга

Многие горожане еще в конце 1943 -  
начале 1944 года при помощи домохо
зяйств начали восстанавливать свои до
ма. С весны 1944 года эта форма участия 
приобрела всеобщий характер. Упомяну
тое мартовское постановление ГКО раз
решало Ленгорисполкому «привлекать в 
обязательном порядке население г. Ле
нинграда для ремонта жилых домов и 
квартир», одновременно обязывая мест
ную власть поддерживать горожан в этой 
работе необходимыми материалами. По 
постановлению бюро горкома партии, 
начиная с лета, всем работающим жите
лям Ленинграда, Колпина, Петродворца, 
Пушкина и Кронштадта необходимо бы
ло отработать 30 часов, а неработающим 
трудоспособным —  60 часов в месяц на 

ликвидации завалов, разборке баррикад и дотов, ремонте дорог и тротуаров, 
благоустройстве садов и парков. Каждый из них получал «Личную книжку уча
стника восстановления городского хозяйства», куда заносились количество от
работанных часов и вид работы.

Однако часть работ требовала определенных навыков, поэтому с лета 1944 
года в городе стали создаваться группы по обучению строительным специаль
ностям. В октябре при строительных организациях, на заводах и в учреждени
ях открылись школы и кружки вторых профессий. Массовыми тиражами вы
пускались брошюры «Как исправить электропроводку...», «Как починить печь» 
и т. п. Иногда в восстановлении одного дома участвовали работники несколь
ких предприятий. Таким методом народной стройки в Куйбышевском районе 
отремонтировали дом на улице Рако
ва, в Приморском —  заново отстрои
ли столовую на Большой Зелениной 
улице, восстановили трамвайные пу
ти на Чкаловском проспекте...

За 1944 год в городе было пущено 
еще девять трамвайных маршрутов, и 
их общее число достигло 20. «Пятер
ка» связала Наличную улицу на Ва
сильевском острове с площадью Ис
кусств, 22-й маршрут —  площадь Ле
нина и Балтийский вокзал. Незадолго 
до Нового года радио объявило об от
крытии трамвайного движения между 
площадью Плеханова и мясокомбина
том им. С.М. Кирова. С 24 мая 1944го
да на ленинградских улицах вновь поя
вился троллейбус.

Ленинград преображался. Исчезали 
завалы, доты и другие укрепления, со
оруженные на случай боев в городе.
Начались восстановление Гостиного 
двора, реставрация бывшего особня
ка Лаваля. Над башней Кунсткамеры 
вновь появился купол, сгоревший от 
зажигательных бомб осенью 1941 го
да. На фасадах домов были закраше-. Продажа литературы на Невском проспекте.
НЫ НЗДПИСИ, Предупреждаю щ ие Об 15 мая 1944 г., Ленинград. Фото Б. Лосина
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Передача сообщения штаба Верховного 
командования экспедиционных сил союзников 
о высадке десанта во Франции.
6 июня 1944 г., Ленинград.
Фото Г. Коновалова

опасности артобстрела. А главные улицы 
и площади северной столицы обрели ста
рые названия. По решению Ленгориспол- 
кома проспект 25 Октября вновь стал на
зываться Невским, улица 3 Июля —  Садо
вой, Советский проспект —  С уворов
ским, площадь Урицкого —  Дворцовой... 
Весной и осенью 1944 года на улицах и 
пустырях были высажены десятки тысяч 
деревьев и сотни тысяч кустарников. Пе
ред Казанским собором заработал фон
тан. После длительного перерыва в ию
ле 1944 года открылся Центральный парк 
культуры и отдыха им. С.М. Кирова.

Отпала необходимость в полном за
темнении города, и с 7 октября 1944 го 
да на основных городских магистралях: 
Невском, Литейном, Суворовском Заго
родном, Владимирском, Кировском (ны
не Каменноостровском), Международ
ном (ныне Московском) проспектах, на 
улицах Садовой, Комсомола, Большом 
проспекте Петроградской стороны и в 
других местах включили электрическое 
освещение. Правда, фонари имели спе
циальные маскировочные устройства. 
Нормальное освещение улиц, жилых до
мов и общественных зданий было раз
решено лишь с 30 апреля 1945 года.

Примечательно, что в этот же весенний день альпинисты-верхолазы сняли 
защитный покров со шпиля Адмиралтейства, и знаменитая игла с корабликом 
вновь засверкала над городом. Освобождались от защитного покрова памят
ники на ленинградских площадях и проспектах. В ноябре 1944 года были сня
ты укрытия с памятников В.И. Ленину у главного здания Смольного, а в апреле 
1945-го —  у Финляндского вокзала.

В 1944 году был отмечен рост религиозных настроений среди горожан, кото
рые, в частности, больше чем раньше, посещали 8 действовавших в Ленин
граде в годы войны православных храмов.

Заметно оживилась научная и культурная жизнь северной столицы. В по
следний день апреля 1944 года в помещении бывшего Соляного городка от
крылась выставка ленинградских художников «Героическая оборона Ленин
града», ставшая основой для Музея обороны города. Летом из эвакуации вер
нулись в город на Неве Всероссийская Академия художеств, несколько ву
зов, в том числе Государственный университет, актеры Государственного ака
демического драматического театра им. А.С. Пушкина. Осенью в город воз
вратились коллективы Государственной филармонии, консерватории им. Рим
ского-Корсакова. Тогда же открыли сезон театры, свыше 18 тысяч студентов 
заполнил и  а уд и то р и и  почти  30 вузов. В есной  1945 года  кин о студ и я  
«Ленфильм» приступила к съемкам первых трех фильмов.

Радио и газеты сообщали сводки с фронтов, рассказывали о возрождении 
города, о примечательных для Ленинграда событиях. Так, в январе 1945 года 
по постановлению Президиума Верховного Совета СССР город был награж
ден высшим в то время государственным знаком отличия —  орденом Ленина. 
На торжественном заседании, которое прошло в зрительном зале Государст
венного академического театра оперы и балета им. С.М. Кирова, награду вру
чил председатель Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинин, быв
ший питерский рабочий.
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: Выстоял. Сражался. Победил:

9 апреля 1945 года в Ленинград прибыла делегация Британского комитета 
«Фонда помощи России» во главе с его председателем Клементиной Черчилль, 
супругой премьер-министра У. Черчилля. На Московском вокзале К. Черчилль 
сказала: «Мне доставляет великую радость находиться здесь, в Ленинграде. Я 
считаю ваш город священным городом, потому что много жизней было поло
жено во время великой обороны Ленинграда. Героизм и преданность жителей 
вашего города вызывают восхищение во всем мире. Мы —  я и мои спутники —  
надеемся посетить здесь госпитали и приобрести много друзей. Да здравст
вует Ленинград, да здравствует дружба между нашими двумя странами!».

Но главного события 1945 года, как для Ленинграда, так и для всего мира, при
шлось ждать еще целый месяц. «Днем 8 мая у репродукторов на Невском, Литей
ном, на Большом проспекте Петроградской стороны, Васильевского острова, на 
Лесном проспекте, проспекте Стачек собирались люди и настороженно вслуши
вались: не дает ли Москва позывные?» —  писала «Ленинградская правда».

Долгожданная весть о победе прозвучала по радио в 2 часа 10 минут 9 мая. 
Ночной город заполнился возбужденными и радостными ленинградцами. Ра
но утром на уже украшенных красными флагами улицах было по-прежнему мно
голюдно. Днем торжества обрели более официальную форму. Начались ми
тинги. С балкона главного здания университета, рассказывала бывшая студент
ка исторического факультета Р.Я. Хабибулина, «выступали А.А. Вознесенский, 
секретарь парткома PC. Мнухина, академик Л.С. Берг, профессора, студенты. 
Я не помню, о чем они говорили. Как и многие другие, я плакала. Плакали все, 
кто потерял родных и близких».

По улицам маршировали части ленинградского гарнизона, моряки-балтий
цы и курсанты. Звучала музыка оркестров. Над городом на небольшой высоте 
пролетали самолеты, оставляя за собой шлейф из листовок. На бумаге серо
вато-синего цвета был напечатан текст акта о безоговорочной капитуляции гер
манских вооруженных сил.

Вечером началось народное гулянье. У Балтийского вокзала можно было по
смотреть кинофильмы, у Александровской колонны на Дворцовой площади —  
послушать эстрадных артистов. Вечер был, по воспоминаниям ленинградки 
Г.М. Степановой, «полон радостного плача, музыки, танцев и песен». В 9 часов 
вечера, когда в Москве звучал победный салют, в ленинградское небо, осве
тившееся лучами прожекторов, взлетели тысячи ракет.

Война перестала быть явью, она превратилась в историю, но напоминала о 
себе еще долгие и долгие десятилетия.
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Юные защитники Ленинграда на Дворцовой площади. Юные ленинградцы во время прогулки. 
1945 г., Ленинград. ФотоД. Трахтенберга 1945 г., Ленинград. ФотоД. Трахтенберга

Ленинградцы на Адмиралтейской набережной в День Победы. 
9 мая 1945 г., Ленинград. Фотограф неизвестен
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Комсомольцы Октябрьского района на воскреснике 
по озеленению бульвара Профсоюзов.
14 мая 1944 г., Ленинград. Фото С. Кропивницкого

Колонны партизанских отрядов проходят по Кировскому району. 
1944 г., Ленинград. Фотограф неизвестен
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Строкою документа

«ГРЕМ И Т САЛЮ Т НАД ЛЕНИНГРАДОМ»

Слово очевидцам

15января 1944 г. Суббота. Началось. Началось 
что-то необычайное на фронте города. Ночью, 
под утро, город проснулся от грохота нашей ар
тиллерии всех калибров. Орудия бьют на всех ок
раинах города и с фортов Кронштадта. Сплошные 
желтые полосы огня и серо-желтые клубы поро
хового дыма видны во многих сторонах горизон
та. Это видно хорошо в конце Литовской ул., т. е. 
в юго-западном и южном направлении, видно в 
стороне Московской и Невской заставы, видно и 
на Васильевском острове в сторону взморья и т. д. 
Артиллерийский бой настолько силен, что сотря
саются почва и здания в городе, дребезжат рамы 
в окнах. Эта беспрерывная канонада особенно 
возросла в период между 9 и 11 часами утра и не
сколько стала затихать около 14 часов. Но все же 
отдельные мощные залпы сливаются в сплошной 
гул. Уже говорят, что наши войска перешли в на
ступление через лед со стороны Ораниенбаума, 
но этот слух пока еще ничем не подтверждается.

(Из дневника Н.П. Горшкова)

Утро 16 января 1944 года выдалось пасмурным 
и хмурым. Машина с группой корреспондентов 
газеты «На страже Родины» мчалась по выщерб
ленному, перемолотому гусеницами танков и са
моходок шоссе мимо израненной громады Дома 
Советов, мимо Средней Рогатки.

Вдоль Московского шоссе, кое-где полузане- 
сенного снегом, как соты в улье, лепились ворон
ки. На обрывках веревок висела уже никому не 
нужная маскировочная сеть.

Навстречу нам понуро плелась разношерстная 
колонна пленных. Часть фашистов была в порван
ных маскхалатах, часть —  в коротеньких измыз
ганных куртках. Лица мрачные, настороженные. 
Всю огромную колонну, растянувшуюся чуть ли не 
на километр, сопровождали четыре наших авто
матчика в добротных полушубках.

(И. Хренов. Пулково остается позади)
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Пленные немцы на улицах Ленинграда. 24 января 1944 г. 
Фото Р. Мазелева, В. Тарасевича
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Выстоял. Сражался. Победил:

В освобожденном от немцев населенном пункте Гэстилицы. 
17января 1944 г., Ленфронт. Фото Г. Чертова, С. Сучатова

Ленинградка поздравляет воина-освободителя с днем снятия блокады. 
2 7 января 1944 г., Ленинград. Фото Д. Трахтенберга
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Ленинград в годы Великой Отечественной войны
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Артиллерийский расчет ведет огонь по врагу. Январь 1944 г., Ленфронт. 
Фото Г. Чертова, С. Сучатова
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Выстоял. Сражался. Победил:

Приказ по войскам гарнизона о проведении 
салюта в ознаменование разгрома немцев 

под Ленинградом

23 января 1944 г.

Секретно

Согласно плану, утвержденному Военным со
ветом Ленинградского фронта, на меня возложе
ны организация и проведение салюта в ознаме
нование разгрома немцев под Ленинградом.

В соответствии с этим приказываю:
1. Артиллерийский салют произвести из 224 

орудий ПА Ленфронта и 100 орудий корабельно
зенитной артиллерии с кораблей КБФ в местах их 
базирования на р. Нева.

Артиллерию Ленфронта, выделенную для са
люта, дислоцировать тремя группами в следую
щих пунктах:

а) в районе Марсово поле —  75 орудий
б) в районе пл. Революции у дома бывшего об

щества политкаторжан —  75
в) на стрелке у бывшей Фондовой биржи —  74.
Организацию и управление артиллерийским

салютом возложить: по корабельно-зенитной ар
тиллерии КБФ —  на начальника штаба эскадры 
КБФ капитана 1 -го ранга т. Святова, общее руко
водство артиллерийским салютом —  на команди
ра 37-го отдельного учебного офицерского пол
ка полковника т. Петрова.

2. Для сопровождения артиллерийского салю
та световыми ракетами и прожекторами:

а) организовать ракетные батареи и команды 
индивидуальных ракетчиков из состава войск 
НКВД, дислоцированных в г. Ленинграде, и стрел
ково-пулеметных курсов Ленфронта, согласно 
прилагаемому расчету и плану дислокации ракет
ных батарей и команд;

б) выделить 40 прожекторов со светофильтра
ми распоряжением командующего Ленармией 
ПВО в пунктах по его указанию.

Организацию сопровождения салюта световы
ми ракетами возложить на коменданта гарнизо
на гор. Ленинграда полковника т. Денисова.

3. Артиллерийский салют произвести по сле
дующим сигналам:

а) предварительный сигнал —  вертикальный 
луч прожектора с крейсера «Киров» (подается 
распоряжением начальника штаба эскадры КБФ 
капитана 1 -го ранга т. Святова за 2 минуты до от
крытия огня);

б) исполнительный сигнал —  по радио (подается 
распоряжением командира 37-го отдельного учеб
ного офицерского полка полковника т. Петрова).

По исполнительному сигналу всей артиллерии 
ПА Ленфронта и КБФ, участвующей в салюте, про
извести 24 залпа с промежутками в 30 секунд.

Выделенные 40 прожекторов ввести в дейст
вие одновременно по исполнительному для ар
тиллерии сигналу и сопровождать салют до его 
окончания.

Сопровождение салюта ракетами произвести 
по времени с таким расчетом, чтобы ракеты вы
пускались одновременно с каждым артиллерий
ским залпом.

4. Во время проведения салюта обеспечить 
его трансляцию и киносъемку, возложив пер
вую —  на заместителя председателя Ленинград
ского радиокомитета т. Ходоренко и вторую —  на 
директора Ленинградской студии кинохроники 
т. Соловцова, для которого выделить на время ки
носъемки 3 прожектора распоряжением коман
дующего Ленармией ПВО.

5. Начальнику ордена Ленина Пожарной охра
ны г. Ленинграда полковнику т. Серикову обеспе
чить противопожарные мероприятия на время 
проведения салюта.

6. Врид. начальника милиции г. Ленинграда ко
миссару милиции т. Аверкиеву обеспечить меро
приятия по поддержанию общественного поряд
ка в местах проведения салюта.

7. Готовность —  к 10.00 24.1.44. О времени 
проведения салюта последует особое распоря
жение.

Приложение: План дислокации ракетных бата
рей и команд.

Начальник гарнизона г. Ленинграда 

генерал-лейтенант (Степанов) 

(Ленинград в осаде)

Слово очевидцу

Для трансляции выбрали Марсово поле, ап
паратуру разместили в зале клуба Ленэнерго, ок
на которого выходили на Марсово поле. На бал
коне клуба находился и командный пункт коман
дующего салютом, у него была телефонная и ра
диосвязь с батареями у Петропавловской крепо
сти. Здесь же были установлены сигнальные 
лампы, одновременно с загоранием которых 
звучал залп. <...>

Наконец диктор М. Меланед объявил о начале 
трансляции, станции включили нас, а ведущий —  им 
был М. Блюмберг, —  волнуясь, начал рассказ о Мар
совом поле, о победе наших войск, о ленинградцах, 
вышедших на улицы, набережные, проспекты.

Стрелка часов остановилась на восьмерке, 
вспыхнули сигнальные лампы, и одновременно 
раздался мощный залп, в небо полетели тысячи 
разноцветных ракет, по площади разнеслось гро
могласное «ура!»—  это ликовали ленинградцы, 
собравшиеся на Марсовом поле.

В момент, когда раздался залп, всем нам, кто 
стоял на балконе, вдруг что-то обрушилось на 
головы, шапки-ушанки смягчили удар, а вот 
Коптеву, который по случаю салюта, несмотря 
на мороз, надел фуражку, досталось сильно. 
Оказалось, что от мощной звуковой волны с по
толка балкона отвалилась отсыревшая штука
турка.

(Из воспоминаний П.А. Палладина)
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НА М И РН Ы Е Р Е Л Ь С Ы

Сообщение газеты «Ленинградская правда» 
о трудовом подъеме 

на предприятиях города

30 января 1944 г.

Успешное наступление войск Ленинградско
го и Волховского фронтов и освобождение Ле
нинграда от вражеской блокады вызвали на 
предприятиях города новую волну патриотиче
ского подъема. Коллективы предприятий берут 
на себя новые, повышенные обязательства и да
ют слово досрочно выполнить программу перво
го квартала.

Коллектив завода (директор т. Киселев) обе
щает перевыполнить февральскую программу на 
15 % и двухмесячный план закончить к XXVI годов
щине Красной Армии. Кроме того, стахановцы 
обязались повысить производительность труда в 
квартале по сравнению с 1943 г. на 25 %, снизить 
себестоимость продукции на 10 %, сэкономить 
5 % электроэнергии и 3 % топлива против уста
новленных лимитов.

Коллектив предприятия (директор т. Бодагов) 
обязался в феврале увеличить объем выпуска 
продукции на 5 % по сравнению с январем, осво
ить некоторые виды новой продукции, охватить

технической учебой не менее 50 чел. и, кроме то
го, создать для инструментальщиков стаханов
скую школу.

На заводе (директор т. Погребенко) принято 
письмо доблестным воинам Ленинградского 
фронта, в котором коллектив предприятия рас
сказывает о своей работе и берет на себя обяза
тельство закончить двухмесячную программу к 
XXVI годовщине Красной Армии.

В ремесленном училище металлистов (дирек
тор т. Анашкин) состоялось общее собрание, по
священное приказу командующего войсками Ле
нинградского фронта. Ученицах Качалова обяза
лась перевыполнить нормы на 50-100 %. Такие 
же обязательства взяли на себя ученики тт. Пум- 
бо, Федорищев, Воронцов.

В письме воинам Ленинградского фронта уче
ники дают слово в первой четверти не иметь пло
хих оценок, добиться средних баллов успеваемо
сти по теории 4.1 и практике 4.3. Кроме того, они 
обещают изготовить сверх плана продукции на 
30 тыс. руб.

Митинги, посвященные освобождению города 
Ленина от вражеской блокады, оживленно про
шли в цехах завода (секретарь партийной орга
низации т. Елисеев). Коллектив предприятия

Слесарь-стахановец завода «Большевик» Владимир Неуспехов (на переднем плане) 
в орудийном цехе завода. 10 апреля 1945 г., Ленинград. Фото С. Нордштейна
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Выстоял. Сражался. Победил:

обязался выполнить двухмесячную программу 
выпуска тракторных запасных частей к 15 февра
ля. Кроме того, стахановцы решили выпустить 
сверх плана к 20 февраля большое количество до
полнительных тракторных деталей.

Многие рабочие взяли на себя индивидуаль
ные обязательства. Токарь т. Сумбарова обеща
ла вместо 200 деталей по норме давать 305, то
карь другого цеха комсомолка т. Ильина при та
кой же норме — 310, стахановецт. Солдаткин вме
сто 140 деталей —  175, токарь т. Кузьмин обязал
ся делать втулки вдвое скорее, чем предусмот
рено нормой.

(900 героических дней)

Слово очевидцу

Особенно большого размаха восстановление 
достигло в 1944 г. Достаточно привести такой при
мер. Нужно было пустить трамвай на Среднюю 
Рогатку. Трамвайно-троллейбусное управление 
рассчитывало его пустить не ранее, чем через 
1,5-2 месяца, ввиду того, что на всей линии были 
доты, дзоты и другие укрепления. Райком комсо
мола организовал воскресник, в котором приня
ло участие около 15 тыс. человек, и в один день 
весь путь был расчищен.

(Из воспоминаний М.И. Горбачева)

Из сообщения газеты 
«Ленинградская правда» 

о возобновлении троллейбусного движения

Позавчера (24 мая 1944 г. —  В.К., А.Ч.) на де
сять дней раньше намеченного срока, была офи
циально окончена и принята к эксплуатации пер
вая троллейбусная трасса протяжением 8,4 км, 
идущая от Сызранской улицы до Адмиралтейско
го проспекта.

В тот же день водитель Мартыненко вывела из 
парка свою машину в пробный рейс. Плавно огибая 
выбоины в асфальте Международного проспекта —  
следы разрывавшихся здесь снарядов, троллейбус 
шел к центру города, ярко-красный, сияющий стек
лами и никелированными деталями. Весело при
ветствовала улица эту первую ласточку. Останав
ливались и улыбались пешеходы, из окон домов 
что-то приветственно кричали ребятишки.

Испытание прошло отлично: ни сеть, ни маши
на не вызвали ни малейших нареканий. Вчера, ров
но в двенадцать часов, по сигналу, поданному на
чальником эксплуатационной службы тов. Моргу
новым, такая же красная машина, управляемая 
лучшим водителем тов. Бушовой, приняла первых 
пассажиров. Они садились в него весело, ожив
ленные, и все непременно поздравляли водителя.

(Ленинградский трамвай 1941-1945)

Комсомолец Кировского завода, инвалид 
Отечественной войны В. В. Замороко за работой. 
15 февраля 1945 г., Ленинград.
Фото В. Капустина Инженер-технолог фабрики «Пролетарская победа Ns 2» 

осматривает опытные образцы женской модельной 
обуви с каблуком из прозрачной пластмассы.
29 ноября 1944 г., Ленинград. Фото В. Капустина
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«МОЙ ГО Р О Д , ВОСКРЕСА Ю Щ И Й  ВЕСНОЙ»

Слово очевидцам

20 марта [1944 г.]. Сегодня прошла на Москву 
первая «Красная Стрела». В городе действует не
сколько шалманов, где 100 гр. выпивается за40 р. 
Много пьяных, особенно усердствуют партизаны. 
Они прибыли в город в начале месяца, в огром
ных количествах. Хаотический наряд, даже не
мецкие мундиры и шинели. Через лоб нашита на
искось красная полоска.

(А.Н. Болдырев. Осадная запись)

2 мая. На Дворцовой площади уже недели три 
тому назад начались восстановительные работы. 
Трубчатый, металлический каркас, на котором зи
ждились леса, обводившие Александровскую ко
лонну, кажется, все два с половиной года блока
ды, медленно, сверху вниз, разбирался. Недав
но, проходя через площадь, я увидел, что колон
на уже вовсе освобождена от лесов: последние 
металлические трубки каркаса грудами лежали с 
двух сторон ее.

Разбитые, полуразобранные, полуразвален
ные трибуны, примыкающие к Зимнему, отстраи

вались заново, обшивались фанерой. Их краси
ли серой, стального оттенка краской.

Ремонтные грузовики трамвайного парка 
подъезжали к высоким фонарным столбам, вы
двигали вверх свои круглые площадки, и тогда на 
фонарях устанавливались новые, белые, приве
зенные на других грузовиках, стеклянные шары.

За несколько дней перед Первым мая приве
денная в полный порядок площадь уже ничем не 
отличалась от той, какой она была и до войны, а 
гроздья белых фонарных шаров поблескивали на 
солнце. Только вместо стекол во всех окнах Зим
него дворца и сегодня —  фанера.

(П. Лукницкий. Сквозь всю блокаду)

В Ленинград я вернулась в июле 1944 года. 
<...> Дом, где раньше жили, разрушен. Дали мне 
комнатку. С мебелью люди помогли —  кто стол 
сколотил, кто стул принес. Питалась я в заводской 
столовой, кое-что можно было приносить домой 
и добавлять к хотя уже и не голодному, но еще 
скудному детсадовскому рациону дочки.

Вышла на работу. В вырубочных цехах изготав
ливали боеприпасы. На основном производстве

Работницы Московского вокзала вывешивают объявление о времени отправления 
первого поезда «Красная стрела». 20 марта 1944 г., Ленинград. Фото В. Федосеева
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Выстоял. Сражался. Победил

Паровозная бригада экспресса «Красная стрела» (слева направо):
машинист П.И. Волосюк, кочегар Т.И. Глазовская и помощник машиниста В.А. Петров.
20 марта 1944 г., Ленинград. Фото [В. Федосеева]

Состав поезда «Красная стрела» у перрона Московского вокзала перед отправлением в Москву. 
20 марта 1944 г., Ленинград. Фото В. Федосеева
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Восстановление Аничкова моста. 10 октября 1944 г., Ленинград. Фотограф неизвестен
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Выстоял. Сражался. Победил:

Разборка оборонительного сооружения у Московского вокзала [1944], Ленинград. Фото Д. Трахтенберга
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Продавцы гастронома Ns 1 за прилавком в кондитерском отделе. 1944 г., Ленинград. Фотограф неизвестен



Выстоял. Сражался. Победил:

работало всего 10 машин. В уцелевших поме
щениях фабричных цехов почти вручную шили 
обувь для фронта. Дали мне тележку, и первые 
дни я подвозила товарищам материал. А после 
смены вместе с ними осваивала строительные 
профессии. Мы восстанавливали цехи, общежи
тия, жилые дома, ремонтировали детский сад. Ра
ботали подсобниками, а то и сами клали кирпи
чи, штукатурили, красили.

Вскоре появилась возможность дать мне 
пресс, и я занялась привычной своей работой.

(О.Я. Муштукова.
Лицевые счета экономии скороходовцев)

6 июля [1944 г.]. Наблюдаю разборку руин на 
Невском, у площади Восстания. Работают сотни 
полторы девушек —  служащих телефонной стан
ции, треста столовых и других городских учреж
дений. Ходят с носилками, носят кирпич, грузят 
его на платформы трамвайных вагонов, которые 
увозят свой груз к Охтинскому мосту, —  там воз
водится насыпь. Наблюдает за работами девуш
ка-инженер. На полторы сотни работающих жен
щин и девушек всего два-три юноши. Жарко.

Девушки —  в коротких юбках, в майках, почти по
лураздеты, но ничуть не стесняются, им весело, 
одна, поднимая носилки, поет: «Та-тарарам-та, 
таратина-там-там!», другая, заметив, что я обра
тил внимание на ее калоши, надетые на босу но
гу, смеется: «Модельные порвала!..»

(П. Лукнйцкий. Сквозь всю блокаду)

7 октября. Сегодня «с наступлением темноты 
до часа ночи» первый раз в послеблокадном Ле
нинграде зажглись фонари на «главных артери
ях», в том числе и на Загородном. Надев ватник 
и фетровую шляпу, несмотря на дождь, вышел я 
на улицу полюбоваться на это зрелище. Давно 
уже миновали все блокадности, давно уже мы 
живем квази-мирной жизнью, но все же радост
но дрогнуло сердце, когда увидел я длинную 
цепь фонарей, хотя и затемненных, но все же ре
шительно побеждающих темноту. Чтобы понять 
все огромное преимущество, всю огромную про
грессивность освещения улицы нужно хоро
шенько потыркаться во мраке, года три, как при
шлось нам.

(А.Н. Болдырев. Осадная запись)

Монтер радиоузла станции Сортировочная-Московская 
Октябрьской железной дороги М. Шершнева 
за ремонтом репродуктора. 6 июня 1944 г.,
Ленинград. Фото Б. Васютинского

Восстановительные работы на крыше Гтстиного двора. 
[1945 г.], Ленинград. Фото Д. Трахтенберга
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«НАУКИ НАЧИНАЮТ ВТО РИ ТЬ МУЗАМ»

Докладная записка председателя Комитета 
по делам высшей школы Совнаркому СССР

о возобновлении деятельности высших 
учебных заведений в Ленинграде

8 марта 1944 г.

В г. Ленинграде в период войны не прекраща
ли своей работы 1-й медицинский, 2-й медицин
ский и педиатрический институты.

С 1 ноября 1943 г. возобновили учебные заня
тия со студентами, проживающими в г. Ленингра
де, следующие 8 вузов: Политехнический инсти
тут им. М.И. Калинина; Химико-технологический 
институт им. Ленсовета; Институт инженеров же
лезнодорожного транспорта; Институт инжене
ров связи им. М.А. Бонч-Бруевича; Инженерно
строительный институт; Педагогический институт 
им. Герцена, Электротехнический институт 
им. В.И. Ульянова-Ленина и Кораблестроитель
ный институт.

Научные сотрудники Всесоюзного института 
растениеводства Д. В. Тер-Аванесян и С.М. Лапинская 
за отбором семян хлопчатника для отправки 
на селекционные станции Средней Азии.
1 марта 1945 г., Ленинград.
Фото Б. Васютинского

С 1 декабря 1943 г. возобновил учебные заня
тия также Ленинградский институт инженеров 
водного транспорта. Разрешено возобновить в 
1944 г. работу Ленинградского технологического 
института, подведомственного Управлению 
промкооперации при Совнаркоме РСФСР.

Ознакомившись на месте с состоянием учеб
но-материальной базы вузов и условиями их ра
боты, Комитет по делам высшей школы считает 
необходимым в Ленинграде полностью возобно
вить в 1944 г. деятельность следующих высших 
учебных заведений (кроме указанных выше 13 ву
зов): ордена Ленина Государственного универси
тета; Горного института; Сельскохозяйственного 
института; Лесотехнической академии им. С. М. Ки
рова; ордена Ленина и ордена Красного Знамени 
Института физической культуры им. П. Ф. Лес- 
гафта; ордена Ленина Государственной консер
ватории; Инженерно-экономического института.

В связи с этим Комитет по делам высшей шко
лы считает необходимым:

а) реэвакуировать к началу 1944/45 учебного 
года в г. Ленинград 8850 студентов и 2075 про
фессоров, преподавателей, рабочих и служащих 
названных выше вузов;

б) принять на I курс вузов в 1944 г. 5000 чел.;
в) обязать наркоматы провести своими сред

ствами необходимые восстановительные работы 
по вузам и организовать при них подсобные хо
зяйства.

Председатель Всесоюзного комитета по делам 

высшей школы при Совнаркоме СССР С. Кафтанов
(900 героических дней)

Слово очевидцам

Мы, студенты университета, вернулись в Ле
нинград в 1944 году, вскоре после освобождения 
его от вражеской блокады, и сразу набросились 
на книги, стараясь наверстать упущенное.

Студентов-историков поселили в общежитии 
на проспекте Добролюбова. Нам так хотелось 
создать уютную домашнюю обстановку, —  ведь 
мы дома. И девочки придумали: одну кровать с 
помощью одеял превратили в турецкий диван, на 
окна повесили шторки из марли, покрыли стол бе
лой скатертью из простыни.

Жили дружно, на занятия ходили всегда вме
сте. Ездили на трамвае № 4 (он ходил тогда по 
Университетской набережной и через весь Нев
ский проспект) в «Публичку». Изредка позволяли 
себе удовольствие —  сходить в театр либо в ки
но. Однажды купили на шестерых порцию моро
женого за 30 рублей, поделили и с наслаждени
ем съели. Зато потом пришлось потуже затянуть 
ремешки.

(Р.Я. Хабибулина.
Выпускники сорок пятого, победного)
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Выстоял. Сражался. Победил:

В лаборатории аэродинамики Ленинградского Политехнического института им. М. И. Калинина, 
восстановленной студентами четвертого курса, (слева направо): Г.А. Лях, В. В. Богданова 
и И.Г. Шипиро. 20 апреля 1944 г., Ленинград. Фото Б. Лосина

Осенью 1944 года я пошла в школу. Мама сши
ла мне на руках из своего старого коричневого 
платья что-то вроде школьной формы, которая бу
квально висела на мне. Все мы были худые, и за
ветной мечтой всех наших девочек было стать 
большими и полными. Возвратившиеся в Ленин
град из эвакуации дети поражали нас своим 
внешним видом и резкостью движений.

(Н.Н. Загрядская. Неизгладимый след)

В последний день августа 1944 года мама отне
сла мои документы в школу и записала в 1 -й «А» 
класс. Это была 12-я средняя школа. Она только на
чала работать, до этого всю войну там размещался 
госпиталь. Тетрадок не было, писали кто на чем, 
одеты тоже были кто во что. Но учились старатель
но. Почти сразу в школе начали работать разные 
кружки: балетный (громко сказано!), драматиче
ский, хоровой. Практически, туда записывали всех, 
чтобы мы после уроков не болтались на улице и не 
были одни дома, а подольше оставались в школе. 
Там мы и уроки делали, там нас и кормили.

Хорошо помню: если был какой-нибудь суп, то, 
откусив крошечку хлеба, десять ложек в рот но
сила этой жидкости, а чай пили «вприглядку»: на 
сахар смотришь, а воду пьешь.

(Е.В. Воронкова (Ежова). В городе-фронте...)

Такого не доводилось испытать еще ни одно
му музейщику. Сбор экспонатов шел на поле боя. 
К будущему музею (обороны Ленинграда. —  В.К., 
А.Ч.) с грохотом, «своим ходом» подъезжали со

ветские танки —  победители, на броне которых 
звездами было обозначено количество уничто
женных вражеских танков.

Тяжелыми тягачами приволакивались выве
денные из строя пятнистые фашистские «тигры». 
Навалом в грузовиках подвозили еще не остыв
шие, но уже безвредные трофейные автоматы. 
Сбрасывались с машин фашистские знамена.

Никогда не забуду в Трофейном зале музея 
сложенный из пробитых фашистских касок кур
ган, напоминавший груду черепов на картине Ве
рещагина, и поверженные к его подножию потре
панные знамена со свастикой и орлами.

Здесь можно было увидеть кирпичную, разру
шенную снарядом, стену ленинградского дома с 
надписью: «Эта сторона улицы при артобстреле 
наиболее опасна». Рядом, за стеклом, покрытым 
инеем, посетители видели весы с кусочком глини
стого хлеба —  «125 граммов блокадной нормы».

Багровым светом освещала Зал блокады ог
ненная карта Ленинграда, выполненная на стек
ле. На ней загорались места, пораженные обстре
лами, бомбежками, пожарами.

Ступив через порог одной из комнат музея, по
сетитель оказывался внутри кабины советского 
истребителя. Чувство высокого патриотизма ро
ждал осмотр Орденского зала, где зритель не 
только узнавал историю отечественных орденов, 
но мог склонить голову перед портретами геро
ев, защищавших Родину.

(Снаряды рвутся в Павловске: 
Из воспоминаний... А.И. Зеленовой )
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Посетители выставки «Гэроическая оборона Ленинграда» за осмотром орудия старшего лейтенанта Амеличева, 
огнем которого уничтожено четыре немецких эшелона с войсками и грузами, разбит аэродром.
14 ноября 1944 г., Ленинград. Фото Г. Чертова

Командующий Ленфронтом генерал армии Л. А. Гэворов (справа), директор выставки Л.Л. Раков (в центре) 
и начальник Политуправления Ленфронта генерал-майор Д.И. Холостое (слева) на выставке 
«Героическая оборона Ленинграда». 29 апреля 1944 г., Ленинград. Фото Р. Мазелева, В. Федосеева
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:Выстоял. Сражался. Победил

Зрители Академического Большого драматического театра им. М. Гэрького на улице во время воздушной тревоги. 
19 мая 1944 г., Ленинград. Фото Г. Коновалова

На Невском проспекте около Академического театра драмы им. А. С. Пушкина. 
21 марта 1945 г., Ленинград. Фото В. Федосеева
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Доставка в Русский музей скульптуры Б. Растрелли 
«Анна Иоанновна с арапчонком». 1945, Ленинград. 
Фото Н. Янова

На пляже в Центральном парке культуры и отдыха 
им. С.М. Кирова. 10 июля 1944 г., Ленинград, 
Фото С. Кропивницкого

Раскрытие скульптур Клодта с Аничкова моста. Май 1945 г., Ленинград. Фото Д. Трахтенберга
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Выстоял. Сражался. Победил:

Бегуны на набережной Невы. Май 1944 г., Ленинград. Фото Б. Васютинского

Подготовка к новогодней елке в детском саду Ns 11 Куйбышевского района. 
25 декабря 1944 г., Ленинград. Фото Е. Эварта
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СТОИТ П О БЕДА  НА ТВО ЕМ  П О РО ГЕ

Слово очевидцам

8 мая [  1945 г.] Весь день весь город напря
женно ждал известия. С 3-х часов все было при
ведено в окончательную готовность —  заготов
лены резолюции, организованы люди в учреж
дениях так, чтобы ежеминутно могли вспыхнуть 
стихийные митинги. На улицах у репродукторов 
сгущались толпы, около Елисеевского магазина 
раскинули свое хозяйство звуко- и киноопера
торы. В половине девятого заиграли московские 
позывные, но в голосе диктора, возвестившего 
о предстоящем «важном сообщении», слыша
лась какая-то странная сдержанность и обыден
ность. Действительно, в 8 час. 45 мин. был «обык
новенный» приказ —  взятие Ольмюца. В 9 час. 
45 мин. новое сообщение —  Дрезден, в 10 час. 
45 мин. —  еще одно —  какие-то чешские и авст
рийские городишки.

Праздничное гуляние на Дворцовой площади.
9 мая 1945 г., Ленинград. Фото Д. Трахтенберга

Сейчас, в 11 час., так ничего и нет, только Би- 
би-си передала речь «Головастика», несколько 
разъяснившего недоумение, сообщив, что сего
дня вечером должно состояться «ratification and 
confirmation» реймсской капитуляции, но уже в 
Берлине и уже с Жуковым. Реймсская капитуля
ция сочтена нами, видимо, недостаточной и, так 
сказать, доморощенной. Настоящая войдет в си
лу сегодня в 12 час. 01 мин. ночи. А в заморьях 
сегодня уже отпраздновали полностью —  все 
главы выступили, говорил и король Георг VI в 
10 час. вечера по нашему времени, весьма ува
жительным голосом.

(А.Н. Болдырев. Осадная запись)

9 мая 1945 года пришла Победа. <...> Долго 
обсуждали с тетей Тамой и тетей Кланей как про
вести праздничный вечер. В конце концов реши
ли сходить в Филармонию, а потом погулять по 
ликующему Ленинграду.

Белоколонный зал залит ярким светом хру
стальных люстр. Постепенно он заполняется. Лю
ди рассаживаются по местам. На сцену, как все
гда, выходит Ю.Я. Вайнкоп. Обычно он произно
сил вступительное слово, как бы подготавливая 
слушателей, настраивая их к соответствующему 
восприятию исполняемых произведений.

Вайнкоп поднялся на подставку у дирижерско
го пюпитра и застыл в ожидании, когда наступит 
полная тишина. Его голос зазвучал, как голос Ле
витана:

—  Товарищи! Наступил долгожданный день По
беды. От имени всех работников Филармонии я от 
всей души поздравляю вас с этим радостным днем!

Он говорил минут десять, а в заключение со
общил:

—  Сегодня вместо запланированной кантаты 
«Иоанн Дамаскин» будет исполнена торжествен
ная увертюра Чайковского «1812 год».

Зал замер. А потом гром аплодисментов засви
детельствовал всеобщее согласие с принятым ре
шением. И действительно, увертюра «1812 год» 
наиболее соответствовала настроению. Это музы
кальное произведение исполнялось в самые труд
ные дни.

(Ф.К. Ржаксинский. Я — ленинградец)
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Выстоял. Сражался. Победил;
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Бывший партизан, студент Ленинградского государственного университета М.О. Малышев (справа) 
и бывший фронтовик студент Л. И. Королев в день Победы.
9 мая 1945 г., Ленинград, Фото В. Федосеева

Профессор Ленинградского государственного университета физико-географ, биолог Л. С. Берг 
(в центре на первом плане) с листовкой, извещающей об условиях капитуляции Гэрмании.
9 мая 1945 г., Ленинград. Фото В. Федосеева
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Выстоял. Сражался. Победил:

Моряки линкора «Октябрьская Революция» после митинга. 9 мая 1945 г., Ленинград. Фото Г. Чертова

Бойцы МПВО с лауреатом Государственной премии народной артисткой СССР В.А. Мичуриной-Самойловой. 
9 мая 1945 г., Ленинград. Фото С. Нордштейна
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.......НАРОД ВО З ВРА Щ А ЕТС Я  С ВОЙН Ы»

В воскресный день 8 июля Ленинград готовил
ся встретить воинов 45-й, 63-й и 64-й гвардейских 
стрелковых дивизий. На южных и юго-западных 
окраинах города: в Московском районе у Сред
ней Рогатки, в Володарском —  у завода «Больше
вик» и в Кировском —  у Автова —  по проектам ар
хитекторов А.И Гегелло, И.И. Фомина и В.А. Ка
менского были сооружены временные триум
фальные арки. Здесь и на всем пути от триум
фальных арок до Дворцовой площади воинов- 
гвардейцев встречали десятки тысяч горожан 
хлебом-солью, цветами и подарками.

В полдень на Дворцовой площади состоялся 
торжественный митинг, а затем Герой Советско
го Союза генерал-майор А.Ф. Щеглов провел вой
ска по площади в торжественном марше.

Слово очевидцу

Мне довелось встречать одну из гвардейских 
дивизий на Литейном, возле Невы, у моста.

Они не печатали шага, не шли во всю улицу, —  
они шли по трамвайным путям, по трое, иногда да
же по двое в ряд, а мы, сбежав с тротуаров, стояли 
так близко от них, что старухи гладили плечи про
ходящих гвардейцев, и мы им пожимали руки, ки
дали наши ромашки и шиповник, дубовые и клено
вые листья прямо под пыльные сапоги их и вклады
вали им прямо в ладони чистые, прохладные плат
ки, и они тут же утирали ими разгоряченные свои

лица, а мы совали им в руки эскимо, папиросы, шо
колад, а женщины постарше —  даже «маленькую» 
в карманы, и мы то неистово рукоплескали и что-то 
кричали, то молча обнимали и целовали их, и так 
все плакали!.. Как мы плакали в этот день...

А они шли мимо нас, очень усталые, в тяжелых 
пыльных касках, их лица, озаренные смущенной 
улыбкой, были темно-красными от загара; мок
рые, потемневшие от пота гимнастерки пестре
ли нашивками за ранения и множеством орденов 
и медалей, и медали внятно и тихо звенели при 
каждом их шаге. Они не шли по улицам сомкну
тым строем, одни, —  нет, многие из них шли под 
руку с женами, или невестами, или знакомыми, а 
то и незнакомыми, просто из толпы вышедшими 
девушками, иные несли на руках маленьких сво
их ребятишек, встретивших их, а ребята постар
ше —  свои и чужие —  семенили рядом или бежа
ли целыми толпами между батальонами, и не
сметное количество мальчишек сидело на ство
лах огромных орудий, как птицы, и штатские с на
шивками ранений бок о бок шли с гвардейцами, 
оживленно беседуя, —  их боевые друзья.

И глядя на усталые, обгоревшие лица гвардей
цев, на их жен, детишек, девушек, друзей и мате
рей, шагающих рядом с ними, глядя на всех, кто 
тянул к бойцам руки с лаской, с цветком, с подар
ком, мы поняли, что это не только гвардейские ди
визии, это народ возвращается с войны.

(О. Берггольц. Говорит Ленинград...)
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Выстоял. Сражался. Победил

Парад воинов на Дворцовой площади. 8 июля 1945 г., Ленинград. Фото Д. Трахтенберга

Командир взвода гвардии лейтенант З.В. Пуртов, награжденный пятью орденами и двумя медалями, 
со своей женой В.А. Пуртовой. 8 июля 1945 г., Ленинград. Фото Г. Чертова
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Встреча воинов Ленинградского фронта. 8 июля 1945 г., Ленинград.
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«Выстоял. Сражался. Победил:

Воины-победители с детьми на улицах города. 8 июля 1945 г., Ленинград. 
Фото С. Нордштейна, В. Тарасевича

Триумфальная арка в честь героев-победителей в Володарском районе у завода «Большевик». 
8 июля 1945 г., Ленинград. Фото А. Михайлова

213
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Группа бойцов-героев боев за Берлин, возвращающихся на Родину. 
11 июля 1945 г., место съемки не установлено. Фото Е. Халдея
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««.ЭТА ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ»
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Памятники и мемориалы «Зеленого пояса Славы»



В начале 1943 года юный ленинградец Костя Мосолов мечтательно писал: 
«Когда кончится война, на месте разбомбленных мы построим новые, краси
вые дома.

Дома раскрасят не маляры, а художники. Самые лучшие квартиры дадут ле
нинградцам, которые не покидали его. Дома будут без труб —  все: свет, печи и 
плиты будут электрические.

В воронки от снарядов и бомб посадят деревья и яблони.
Маленьким ленинградцам, детям, которые выросли и родились в Ленинграде 

во время войны, дадут значки с надписью: “Я вырос в Ленинграде” .
А если такого значка не дадут, то его сделает мне папа, сам».
Об этом мечтал не только Костя. Всем ленинградцам хотелось, чтобы по

слевоенный город стал еще лучше и краше. Но, стирая следы войны, люди не 
хотели и не имели права уничтожить память о ней, о ее героях и жертвах. И 
потому уже в ходе Великой Отечественной стали создаваться памятники о му
жестве и героизме ленинградцев и всех советских людей.

Когда в 1944 году городские улицы освобождались от баррикад и дотов, бы
ли разобраны не все огневые точки. Несколько дотов остались как напомина
ние о войне. Часть этих сооружений дошла и до сегодняшнего дня. Сохранены 
и отмечены мемориальными досками следы осколков снарядов на цоколе Исаа- 
киевского собора и на пьедестале одной из конных групп Аничкова моста.

Памятник героическим морякам торпедных катеров 
Балтики, установленный в Гавани 
Васильевского острова. 1975-1980 гг.,
Ленинград. Фото С. Берштейна

Стела с орденом Отечественной войны на 15 км 
Петергофского шоссе, установленная в 1944 г., на рубеже 
обороны города как часть мемориального комплекса 
«Кировский вал». 1965 г., Ленинград. Фото Б. Лосина
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«...Эта память — наша совесть»

Ленинградцы не только превращали некоторые следы войны в память, но и 
создавали новые памятники. 7 октября 1945 года горожане вышли на необыч
ные воскресники —  на закладку парков Победы. В южной части Международ
ного (ныне Московского) проспекта на заболоченной равнине рядом с кирпич
ным заводом, работавшим в блокаду как крематорий, свыше 10 тысяч ленин
градцев высадили в этот день 17 тысяч деревьев. Позднее вход в парк, полу
чивший название Московский парк Победы, был украшен пропилеями, на глав
ной аллее —  Героев —  появились бюсты дважды Героев Советского Союза, уро
женцев Ленинграда. В 50-е годы в парке открыли памятники Героям Советско
го Союза Александру Матросову и Зое Космодемьянской, а в 70-е заложили 
аллею дважды Героев Социалистического Труда.

Более 15 тысяч деревьев было посажено 7 октября 1945 года и на северной 
окраине города —  на Крестовском острове. Здесь на заболоченной части ост
рова, заросшей кустарником, тысячи горожан заложили Приморский парк По
беды. Напоминанием о войне стали сохраненный дот и установленная позже сте
ла, на которой высечено: «В честь вашу, герои Великой Отечественной войны, 
заложили этот парк мы —  трудящиеся Ленинграда осенью 1945 года. Да будет 
он вечно живым, вечно цветущим памятником народного мужества и славы!».

После принятия 23 июня 1956 года исполкомом Ленгорсовета постанов
ления об увековечении памяти защитников и тружеников города наступил 
новый этап. Уже в следующем году на 29 километре Московского шоссе был 
установлен обелиск «Воинам 55-й армии», а в 1961 году на 32 километре Пе
тергоф ского шоссе, там, где в сентябре 1941 года советские воины и моряки 
Балтийского флота остановили немецкое наступление, —  гранитная стела.

В 1962 году на фасадах нескольких ленинградских домов (Невский пр., 14; 
Лесной пр., 61; 22-я линия В.О., 7) и в Кронштадте были восстановлены надпи
си «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Немногим раньше, в 1960 году, на Пискаревском кладбище появился боль
шой мемориальный комплекс. История его создания уходит корнями в 1945 год, 
когда в Ленинграде был организован ряд конкурсов на создание проектов па
мятников защитникам города. Наивысшую оценку в двух турах получил проект

Открытие Пискаревского мемориального 
кладбища. Зажжение Вечного огня.
9 мая 1960 г., Ленинград. Фото А. Михайлова

Пискаревское мемориальное кладбище. 
Монумент Матери-Родины. 1968 г., 
Ленинград. Фото Б. Лосина
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Ленинград в годы Великой Отечественной войны

архитектора А. В. Васильева. Однако от 
идеи до ее воплощения прошло целых 
15 лет. Один вариант сменялся другим, 
вместе с архитекторами над проектом 
работали скульпторы и поэты. Наконец 
в день 15-летнего окончания Великой 
Отечественной войны на кладбище, на 
котором похоронено в блокадные дни 
более 370 тысяч горожан (по другим 
данным —  420 тысяч жителей и 70 ты
сяч воинов), состоялось торжествен
ное открытие мемориала.

Начинается он строгими пропилея
ми в виде двух одинаковых павильонов, 
в которых размещена экспозиция «900 
дней блокады». За павильонами об
ширная терраса, в центре которой в 
квадратном очаге из черного гранита горит Вечный огонь, зажженный в день от
крытия мемориала от Вечного огня на Марсовом поле. Отсюда по лестнице мож
но спуститься на главную аллею, по сторонам которой высятся трапециевидные 
холмы —  братские могилы. Аллея оканчивается у шестиметровой статуи Мате
ри-Родины, возвышающейся на шестиметровом гранитном пьедестале. За мо
нументом расположена гранитная стена-стела. На ней выбиты шесть рельефов 
и эпитафия, сочиненная Ольгой Берггольц и начинающаяся словами: «Здесь ле
жат ленинградцы. Здесь горожане —  мужчины, женщины, дети. Рядом с ними 
солдаты-красноармейцы. Всей жизнью своею они защищали тебя, Ленинград...»

Через пять лет после открытия Пискаревского мемориала, в год 20-летия 
победы СССР в Великой Отечественной войне, памятный ансамбль появился 
и на другом ленинградском кладбище —  Серафимовском. Здесь в годы блока
ды было похоронено свыше 100 тысяч горожан. Центр ансамбля образует че
тырехпролетный гранитный портик с пятью монументальными скульптурами, 
изображающими защитников и жителей города на Неве. Перед портиком Веч
ный огонь и площадка из черного лабрадорита.

В том же 1965 году Ленинграду, как и ряду других советских городов, было 
присвоено почетное звание «Город-герой» и вручены медаль «Золотая звез
да» и орден Ленина. Впрочем, городом-героем Ленинград (а также Одесса, 
Севастополь и Сталинград) часто назывался еще с декабря 1942 года, после 
учреждения медалей за оборону этих городов.

Посадка деревьев «Зеленого пояса Славы» 
на Пулковских высотах. 9 мая 1968 г., Ленинград. 
Фото О. Пороховникова

Участники митинга, посвященного началу создания 
«Зеленого пояса Славы», за посадкой елочки.
9 мая 1965 г., Ленинградская обл. Фото М. Ширмана
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«...Эта память — наша совесть»

о ЯК̂Й Qpr ЛЙ

ш ш

’ СЛАВА
Е С К И М 

Н И К А М  
I Е Р А ДА

Деталь памятника «Штурм» — орудие на шоссе Пушкин-Колпино у совхоза 
«Детскосельский», где проходил передний край обороны советских войск 
в 1941 г. 1967 г., Ленинградская обл. Фото Д. Броновицкого

Памятник-обелиск героическим 
защитникам обороны 
Ленинграда. 9 мая 1961 г., 
Ленинград, Петродворец.
Фото С. Озерского

Вид на стелу и противотанковые надолбы мемориала 
«Ополченцы» на западной окраине Пушкина. 
1970-1980 гг., Ленинград. Фото Б. Лосина

Намечавшееся празднование 20-летней годовщины по
беды СССР в войне с фашистской Германией послужило 
толчком к созданию грандиозного комплекса мемориаль
ных сооружений вокруг Ленинграда —  Зеленого пояса Сла
вы. Проект его общей планировки был разработан груп
пой архитекторов еще в конце 5 0 -х - первой половине 60-х 
годов. А своеобразным сигналом к воплощению задумки в 
жизнь стало письмо участника обороны Ленинграда поэта 
М.А. Д удина в м естной м олодеж ной газете  «Смена» 
23 февраля 1965 года. «Пусть каждый ленинградец, моло
дой и старый, —  писал Дудин от имени ветеранов войны, —  
долгом и честью сочтет... посадить на смертельном рубе
же дерево вечной жизни и памяти —  это наш долг».

«Зеленый пояс Славы» протянулся более чем на 200 ки
лометров и прошел по тому рубежу, на котором в сентяб
ре 1941 года был остановлен противник. Пояс соединил 
«Большое блокадное кольцо» (южный берег Финского за
лива в районе Урицка -  Пулковские высоты -  севернее 

Пушкина -  южнее Колпина -  Кировск -  
правый берег Невы -  район «Невского 
пятачка» на левом берегу Невы -  за
падный берег Ладожского озера -  по
селки Верхние и Нижние Никулясы -  
Васкелово -  Лемболово -  Агалатово -  
Белоостров -  р. Сестра -  северный бе
рег Ф инского залива) и «Малое бло
кадное кольцо», охватывающее Орани
енбаумский плацдарм:Петродворец -  
Гостилицкое шоссе -  Порожки -  р. Во
ронка -  Керново. В состав «Зеленого 
пояса Славы» также включены запад
ный и восточный участки (Леднево -  
Кобона -  Лаврово -  Войбокало) «До
роги жизни» и мемориал «Кронштадт
ский» на о. Котлин.

Создавался «пояс Славы» не на пус
том месте. Еще в 1944 году у станции
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Почетный караул войск Ленинградского гарнизона во время 
торжественного открытия мемориального комплекса 
«Пулковский рубеж обороны» у Киевского шоссе.
17 октября 1967 г., Ленинград. Фото В. Лихачева

Стела мемориального комплекса 
«Лемболовская твердыня». 1973 г., 
Ленинградская обл., Всеволожский район. 
Фото Б. Лосина

Вид на монумент «Разорванное кольцо». 
1970-е гг., Ленинградская обл., 
Всеволожский район.
Фото Б. Ритова

Памятник на Вороньей горе на месте боев 
артиллеристов крейсера «Аврора» 
в августе-сентябре 1941 г. Ноябрь 1988 г., 
Ленинград. Фото О. Пороховникова

Танк, установленный на «Невском пятачке». 
Март 1968 г., Ленинград.
Фото Ше Ен Сена
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Памятник «Ленинградская полуторка» 
на станции Войбокало. 1990-е гг., 
Ленинградская обл.,
Волховский район.
Фото М. Ширмана

Памятник-паровоз на «Дороге жизни» 
на станции Ладожское озеро. 1984 г., 
Ленинградская обл., Всеволожский район. 
Фото М. Ширмана
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Километровый столб на «Дороге жизни». 
Начало 1970-х гг., Ленинградская обл. 
Фотограф неизвестен

Лигово был установлен обелиск, а на Пе
тергофском шоссе —  стела, обозначив
шие передний край обороны города. То
гда же появились обелиск в устье р. Тос- 
на и памятник на 30 километре шоссе Ле- 
нинград-М осква. Но до середины 60-х 
годов таких символов победы под Ленин
градом, включенных впоследствии в ме
мориальные комплексы «Зеленого поя
са Славы», насчитывалось немного. Ос
новная работа развернулась во второй 
половине десятилетия.

В 1965 году на месте будущих мемо
риалов появились закладные камни, бы
ли высажены первые деревья, а архитек
торы представили свои проекты. Памят
ники создавались методом народной 
стройки. Каждому городскому и област
ному району были определены свои уча
стки «Зеленого пояса Славы». К работе 
привлекались коллективы заводов и фаб
рик, студенты, учащиеся, воины частей 
Ленинградского военного округа.

Строительство первой очереди окон
чилось в 1967 году, ко Дню победы. Вдоль 
наземной части «Дороги жизни» появи
лись километровые столбы, уд . Корнево 
во Всеволожском районе —  мемориал 
«Катюша», неподалеку от г. Колпино —  
«Ижорский таран»: железобетонный па
мятник и 85-мм зенитное орудие, и мно
гие другие памятники. Возведение вто
рой очереди «пояса Славы» закончилось 
к 3 0 -л е ти ю  победы : был полностью  
оформлен мемориальный комплекс «Ки
ровский вал» в одноименном районе го
рода, на «Дороге жизни» появились му
зей в пос. О синовец, мем ориальны й 
вокзал-памятник на ст. Ладожское Озе
ро и «Цветок жизни» близ д. Ковалево... 
Более 80 памятников входило к этому 
времени в «Зеленый пояс Славы», кото
рый приобрел четкие и ясные очертания. 
Но возведение новых и реконструкция 
стары х пам ятников продол ж ал ись и 
позднее. Традиционным стало проведе
ние у этих мемориалов торжественных и 
траурных церемоний.

К 30-летию победы и город на Неве 
украсился новым памятником —  М ону
ментом героическим  защ итникам Л е
нинграда. Его создавали на народные 
средства: на специальный счет в Госу
дарственном банке поступали взносы от 
жителей и городских организаций, из 
других регионов Советского Союза и из- 
за рубежа.
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Ленинград в годы Великой Отечественной войны

Монумент героическим защитникам Ленинграда. Общий вид монумента. 
Май 1975 г., Ленинград. Фото В. Борисова

9 мая 1975 года на площади Победы, что на въезде в город со стороны М о
сквы и Киева, состоялось торжественное открытие монумента. В центре его —  
48-м етровы й обелиск, за которым располож ено высеченное из гранита 
124-метровое разорванное кольцо. Оно символизирует прорыв блокады. У под
ножия обелиска скульптурная группа «Победители», а по бокам установлены 
многоф игурные композиции «Солдаты», «Матросы», «Оборонные работы», 
«Ополченцы». Внутри кольца —  в зале под открытым небом —  размещена на 
пьедестале из черного лабрадорита скульптурная группа «Блокада». Немногим 
менее чем через три года в мемориале был открыт Памятный подземный зал- 
музей. Здесь выставлены боевые знамена, реликвии блокадных дней. В гро
мадную книгу из 900 бронзовых листов занесены важнейшие события каждого

*>

Монумент героическим защитникам Ленинграда. 
Май 1975 г., Ленинград. Фото В. Сычева
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«...Эта память — наша совесть»

блокадного дня. На мраморных досках имена более чем 650 Героев Советско
го Союза, удостоенных этого звания в боях за Ленинград.

Имена многих защитников города, героев Великой Отечественной войны и 
иные названия, связанные с обороной города, отражены в наименовании поч
ти 90 ленинградских улиц, проспектов и площадей (без учета топонимов, поя
вившихся «в честь освобождения советских городов в годы Великой Отечест
венной войны»)!

Первыми в январе 1949 года, к пятилетию полного снятия блокады, были 
переименованы улицы в честь комвзвода Графова, генерал-майора Зайцева, 
летчика Севастьянова, комиссара Смирнова. Все они сражались под Ленин
градом и погибли в 1941-1944 годах. Последней —  в 1990 го д у —  на карте го
рода появилась улица Маринеско, названная в честь легендарного подводни
ка, воевавшего на Балтике. Естественно, что большинство таких топонимов воз
никали к юбилейным датам: в 1964-1965 годах —  25 переименований и новых 
названий, в 1974 -1975  годах —  10. Эту законом ерность наруш ает лишь 
1952 год. Тогда в декабре Ленгорисполком переименовал около 100 улиц и пе
реулков; 18 из них было названо в честь героев-молодогвардейцев (улица Олега

Монумент героическим защитникам Ленинграда. 
Май 1975 г., Ленинград. Фото В. Кпимука

Кошевого, переулки Сергея Тюленина и Ульяны Громовой), полководцев Вату
тина и Черняховского, Героев Советского Сюза Александра Матросова, Зои 
Космодемьянской, Лизы Чайкиной, Константина Заслонова, Талалихина, за
щитников ленинградского неба летчиков Бринько, Ефимова, Потапова, снай
пера Смолячкова, артиллериста Бойцова, водителя Гривцова, пулеметчика Уш
кова. Бывшую Викторскую улицу на Крестовском острове назвали тогда же 
Батарейной —  в честь артиллеристов.

Нередко подобные названия присваивались новым магистралям, в период 
массового жилищного строительства 60-70-х  годов. Как правило, эти топони
мы возникали на территориях, тем или иным образом связанных с блокадой и 
обороной Ленинграда. Так в районе Пискаревского кладбища появились 
проспект Непокоренных, улица Верности и площадь Мужества.

Но в основном «военные улицы», в соответствии с существовавшим тогда те
матическим принципом образования топонимов, появлялись на Ю го-Западе
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Ленинграда. В районе Дачного проспект Ветеранов соседствует, в частности, 
с улицами Лени Голикова и Зины Портновой. В Красносельском районе про
ходят улицы Доблести и Десантников, Чекистов и Добровольцев, Тамбасова и 
Здоровцева. Неподалеку расположены улицы Летчика Пилютова, Партизана 
Германа, Солдата Корзуна. Все они получили свое название в 1964 году. Тем 
самым прославлялись не только конкретные защитники города, но и рода 
войск. В этом же ряду оказались улицы Подводника Кузьмина, Танкиста Хру- 
стицкого и Пограничника Гарькавого. А в 70-е годы на карте города к улице 
Маршала Говорова, появившейся еще в 1955 году, добавились другие «мар
шальские магистрали»: проспект Маршала Жукова, улицы Маршала Захаро
ва, Маршала Казакова, Маршала Мерецкова и Адмирала Трибуца.

О войне и блокаде напоминали и другие памятники, установленные в го 
роде и пригородах, мемориальные доски, обелиски на братских могилах. 
В годы перестройки началось возрождение Музея обороны Ленинграда, за
крытого в 1949 году и впоследствии ликвидированного специальным распо
ряжением Совета Министров РСФСР. В 90-е годы прошлого столетия в Санкт- 
Петербурге появились памятный знак в честь подвига моряков крейсера «Ки
ров», памятники Жертвам блокады, Г.К. Жукову. Несколько лет назад на угло
вом доме по Невскому проспекту и Малой Садовой улице был установлен 
памятный знак —  «Блокадный репродуктор», на фасаде одного из домов на 
Петроградской стороне —  памятник женщинам-бойцам МПВО, а на набереж
ной Ф онтанки, в одном из мест, где брали воду в блокадную зиму 1941- 
1942 года, —  памятный знак.

Вместо значка с надписью «Я вырос в Ленинграде» в 1989 году Исполком 
Ленсовета учредил памятный нагрудный знак «Жителю блокадного Ленингра
да», отдавая тем самым дань уважения мужеству и стойкости ленинградцев.

Памятник «Цветок жизни» на 3-м км «Дороги жизни». 1972 г., 
Ленинградская обл., Всеволожский район. Фото Д. Трахтенберга



Приложение

Из акта городской комиссии по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников об ущербе, 

причиненном Ленинграду войной и блокадой

Май 1945 г.

Зверские методы истребления 
мирного населения Ленинграда 
путем блокады, бомбардировок 
и артиллерийских обстрелов
<...>Нарушая все международные установления, 

гитлеровцы обрушили на мирное население горо
да —  на женщин, детей и стариков фугасные, оско
лочные и зажигательные бомбы, артиллерийские 
снаряды, которыми немецкие батареи били по жи
лым домам, улицам, площадям и скверам. Немец
ко-фашистские захватчики сбросили на Ленинград 
107 158 ф угасных и зажигательных бомб, свыше 
150 000 тяжелых артиллерийских снарядов. От бом
бардировок и а рти л л ерийских  обстрелов было 
убито 16 747 ленинградцев. Кроме того, было ра
нено 33 782 мирных граждан —  женщин, стариков 
и детей.

Среди погибших от варварских обстрелов много 
представителей интеллигенции, выдающихся дея
телей культуры, науки и техники. Был убит осколком 
снаряда крупнейший архитектор, член-корреспон
дент Академии архитектуры СССР Ильин Л.А., погиб 
при артобстреле доктор технических наук, профес
сор Ш ишко Л.П., профессор Казарновская С.С. идр.

Фашистские злодеи несут ответственность за ги 
бель во время блокады таких выдающихся предста
вителей науки, как известный ф изиолог академик 
А.А. Ухтомский, крупный микробиолог проф ессор 
А.А. Владимиров и многих других.

Немецко-фашистская артиллерия с беспример
ным цинизмом и жестокостью обстреливала места 
скопления мирного населения, наиболее людные пе
рекрестки, трамвайные остановки, парки и скверы.

Как показывают материалы допросов пленных, 
немецкими артиллеристам и были пристрелены  
места наибольшего скопления населения на ули
цах. Наиболее многолюдные трамвайные останов
ки и оживленные перекрестки улиц составляли у

немецких варваров особый перечень объектов для 
обстрелов.

В журнале боевых действий 768-го  артиллерий
ского дивизиона резерва Германского Главного ко
мандования имеются записи: «5 декабря 1941 г. об
стрелял 25 снарядами скопление народа на Кре
стовском острове в северной части Петербурга. По- 
видимому, это было скопление эвакуируемых» < ...>

Пленный фельдфебель Ф риц Кепке, командир 
2-го  орудия 2-й батареи 2-го  дивизиона 910-го ар
тиллерийского полка показал: «Для обстрела Ленин
града на батареях имелся специальный запас бое
припасов, отпускавшихся сверх лимита в неограни
ченном количестве... Все расчеты орудий знали, что 
обстрелы Ленинграда были направлены на разруше
ние города и уничтожение его гражданского насе
ления. Поэтому они иронически относились к свод
кам немецкого верховного командования, в которых 
говорилось об обстрелах “ военных объектов” Ле- 
нинграда»<...>

Вот некоторые факты зверского  истребления 
немцами мирного населения Ленинграда, взятые из 
многочисленных актов медико-санитарной службы 
городской МП ВО:

8.11.41 г. в 16.02 на Нарвской площади 3 артил
лерийскими снарядами ранено 16 чел., убито 14 чел.

30.11.41 г. в 16.30 у трамвайной остановки про
тив дома № 49 по проспекту Карла Маркса разры
вом артиллерийского снаряда ранено 16 чел., уби
то 9 чел.

21.12.41 г. в 14.00 на площади Сытного рынка 4 
артиллерийскими снарядами ранен 41 чел., в том 
числе 8 детей, убито 55 чел.

4.7.42 г. в 13.15 на Нарвской площади артилле
рийским снарядом ранено 2 чел., убито 6 чел.

4.1.43 г. в 7.45 в трамвайный поезд, находившийся 
на углу Нижегородской улицы и Лесного проспекта, 
попал артиллерийский снаряд. Ранено 95 чел., убито
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Ленинград в годы Великой Отечественной войны

82 чел. Большинство среди пострадавших —  подро
стки-ремесленники, направлявшиеся на работу.

17.4.43 г. в 15.30 на улице у дома №  27 по Заго
родному проспекту артиллерийским снарядом ра
нено 50 чел., убито 7 чел.

3.8.43 г. в 15.07 у трамвайной остановки против 
дома N9 52 по Невскому проспекту артснарядом ра
нено 49 чел., убито 43 чел.

18.10.43 г. в 18.45 у дома №  30 по Международ
ному проспекту артиллерийским снарядом ранено 
17 чел., убито 9 чел.

22.12.43 г. в 19.48 у трамвайной остановки про
тив дома №  51 по Невскому проспекту разрывом 2 
артиллерийских снарядов разрушены 3 трамвайных 
вагона, ранено 69 чел., из них 2 детей, убито 29 чел.

4.1.44 г. в 7.55 в трамвайном поезде, следовав
шем по улице Куйбышева, у дома № 21, разорвав
шимся артиллерийским снарядом ранено 10 чел., 
убито 8 чел.

6.1.44 г. в 9.10 на улице против дома № 55/57  по 
Садовой улице разорвавш им ся артиллерийским 
снарядом ранено 13 чел., убито 8 чел.

18.1.44 г. в 14.47 у трамвайной остановки против 
дома № 61 по М еждународному проспекту разо
рвавш имся артиллерийским  снарядом ранено 9 
чел., убито 7 чел. < ...>

Р азр у ш е н и е н ем ец ки м и  ва р вар ам и
к ул ьту р н о -и сто р и ч ески х п ам ятни ков
и п р о све т и те л ь н ы х  учр еж дени й  Л ен и н гр ад а
За время осады и блокады Ленинграда немецко- 

ф аш истским и варварам и бомбам и и снарядам и 
разрушено и повреждено 187 исторических зданий 
города, выстроенных прославленными зодчими.

Всемирно известный Зимний дворец, построен
ный в 1754-1764 гг. гениальным зодчим Растрелли, 
потерпел значительные разрушения от попадания 
фугасной бомбы и десяти артиллерийских снарядов.

Грандиозное здание Адмиралтейства, являю 
щееся выдающимся архитектурным памятником Ле
нинграда и одной из прекраснейших построек в Ев
ропе эпохи классицизма, созданное русскими зод
чими Коробовым и Захаровым, также получило зна
чительные повреждения. Это здание неоднократно 
подвергалось бомбардировкам и артиллерийским 
обстрелам. На него было сброшено двадцать шесть 
фугасных бомб, пятьдесят артиллерийских снаря
дов и сотни зажигательных бомб.

Серьезные разрушения и повреждения причине
ны Инженерному замку —  одному из оригинальней
ших зданий Европы, построенному в 1797-1801 гг. 
архитекторами Баженовым и Бренной, историческо
му зданию Таврического дворца, возведенному в 
1788 г. архитектором Старовым, зданиям бывшего 
Синода и Сената, созданным Росси, зданию бывшей 
Фондовой биржи постройки Тома де Томона, Стро
гановскому дворцу, выстроенному Растрелли и Во
ронихиным, зданию бывшего Пажеского корпуса по
стройки Растрелли, М ариинскому дворцу, ансамб
лю Петропавловской крепости и многим другим ве
личественным памятникам Ленинграда.

В результате бомбежек дотла сгорел выдающий
ся по своей целостности архитектурно-художест

венный ансамбль начала XIX в., созданный Росси, —  
Елагинский дворец.

Десять артиллерийских снарядов крупного ка
либра частично разрушили здание Государственно
го Эрмитажа —  творение зодчих Деламота, Фель- 
тена, Кленце и Кваренги. Значительный ущерб на
несен музейным ценностям: пострадали представ
ляющие исключительную научную и художественную 
ценность собрания фресок из Китайского Туркеста
на, античные стелы из различных пород камня, кар
тины русских и запад ноевропейских  м астеров, 
предметы прикладного искусства XVII—XIX вв. Пол
ностью уничтожена 151 и повреждены 27 376 музей
ных экспонатов.

Девять фугасных бомб и 21 артиллерийский сна
ряд, выпущенные немцами по Государственному 
Русскому музею, нанесли его зданиям и музейным 
коллекциям тяжелые повреждения.

Причинены громадные разрушения четырьмя фу
гасными бомбами и шестью артиллерийскими сна
рядами зданию Государственного музея этнографии 
и его коллекциям, собраниям и экспонатам. Погиб
ли археологическая коллекция материалов из Аф- 
росиаба (Самарканд), майолика из архитектурного 
комплекса Ш ахи-Зинда, мавзолея Гур-Эмир, мече
ти Биби-Ханым, разная медная утварь и керамиче
ская посуда узбекских и таджикских мастеров, кол
лекция архитектурной деревянной «глухой» резьбы 
XVIII в., коллекции бытовых вещей алтайских на
родностей.

Разрушен Суворовский музей.
Серьезные повреждения от бомб и артиллерий

ских снарядов причинены также и другим музеям 
Ленинграда: Артиллерийскому историческому му
зею РККА, Горному и Географическому музеям, Го
сударственному музею социалистического сельско
го хозяйства, Государственному музею революции, 
Центральному военно-морскому музею, Централь
ному музею связи, Ленинградскому музею желез
нодорожного транспорта и др.

Прямым попаданием бомб и артиллерийских 
снарядов был разрушен Государственный академи
ческий театр оперы и балета им. С. М. Кирова, Те
атр имени Ленинского комсомола и др. Значитель
ные повреждения нанесены ряду театров: Государ
ственном у академическому театру драмы имени 
А. С. Пушкина, Государственному академическому 
Малому оперному театру, Государственному Боль
шому драматическому театру им. М. Горького, Но
вому ТЮЗу и другим.

Большой ущерб причинен другим театрам, домам 
культуры, клубам и кино. Группа театрально-зрелищ
ных зданий в объемном отношении потерпела ущерб 
в 229,9 тыс. куб. м полностью уничтоженной кубату
ры и 453,6 тыс. куб. м уничтоженной частично. Луч
ший в Советском Союзе дворец советской детворы, 
размещенный в Аничковом дворце —  «Дворец пио
неров», также потерпел значительный ущерб от фу
гасной бомбы и 16 артиллерийских снарядов.

Пострадали также от варварских обстрелов поль
зующаяся мировой известностью Государственная 
Публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина, 
Дом занимательной науки.
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Значительному разрушению и частичному унич
тожению подверглись прекрасные гранитные набе
режные Невы, Фонтанки, Мойки и других рек и ка
налов Ленинграда, высокохудожественные решет
ки и ограды, выполненные по рисункам величайших 
зодчих Воронихина, Кваренги, Росси и др.

Повреждены Нарвские ворота, Ростральные ко
лонны у Фондовой биржи, памятник жертвам рево
люции на Марсовом поле, памятник на месте дуэли 
А.С. Пушкина, прекрасные парковые ансамбли го 
рода. Только в одном Летнем саду уничтожено свы
ше 800 деревьев. Тысячи деревьев погибли от авиа
бомбардировок и артобстрелов в Центральном пар
ке культуры и отдыха (бывш. Елагинский остров), в 
Таврическом, Михайловском и других садах города.

Ги тл е ро вски е  банд иты  не щ адили и храмы  
Ленинграда, многие из которых являются всемирно 
известными историческими памятниками. Полно
стью разрушено 6 и повреждено 66 зданий рели
гиозных культов. Повреждены Исаакиевский собор, 
Казанский собор, Измайловский собор. Из д ейст
вующих соборов Ленинградской епархии наиболь
шие повреждения получил собор Николы М орско
го, ущерб которого определен в 29 652 000 рублей. 
Сильно разрушены костел Екатерины на Невском 
проспекте, построенный в XVIII веке, Хоральная си 
нагога и др.

Ущерб, причиненный научным учреждениям
Серьезный ущерб нанесен варварскими бомбар

дировками немецко-фашистской авиации и артоб
стрелами всемирно известным учреждениям Акаде
мии наук Советского Союза. В находящемся в Ле
нинграде комплексе зданий Академии наук, постро
енных архитектором Кваренги, размещены Астро
номический и Археологический институты, Институт 
языка и мышления с многочисленными лаборато
риями и специальными библиотеками. В главном 
здании Академии наук помещалась известная мо
заичная картина знам енитого  р усского  ученого 
М.В. Ломоносова —  «Полтавская баталия».

Актами зафиксированы воздушные бом барди
ровки и артиллерийские  обстрелы  этих зданий 
10 сентября, 18 октября, 5, 15 и 19 ноября, 3 и 4  де
кабря 1941 г.; 18 марта, 6 апреля и 10 июня 1942 г., 
26 января, 11 февраля, 25 апреля и 1 мая 1943 г. 
В результате этих варварских деяний повреждены 
здания, художественная лепка их фасадов, внутрен
нее убранство, имущество и оборудование. Упомя
нутая картина М. В. Ломоносова «Полтавская бата
лия» получила трещины.

Бомбардировками и артиллерийскими обстрела
ми повреждены также институты Академии наук —  
Зоологический, Этнографии и антропологии, Л ите
ратуры, Ботанический и др.

На территории Ботанического сада разрушены 
исклю чительны е по своем у научному значению  
оранжереи. От попадания фугасной бомбы погибли 
уникальные растения —  папоротники, имеющие 4 -  
5-тысячелетний возраст, пальмы и другие предста
вители тропической и субтропической растительно
сти. Общий ущерб, нанесенный Ботаническому ин
ституту, составил 1 043 338 тыс. рублей.

Значительный ущерб причинен типографии Ака
демии наук, располагающей шрифтами почти всех 
языков мира и приспособленной для печатания на
учных работ Академии. Прямым попаданием авиа
бомбы разрушено правое крыло производственно
го корпуса. Кроме того, типографии причинен ущерб 
артиллерийскими снарядами.

Многочисленными бомбовыми ударами и артоб
стрелами повреждены также десятки других науч
ных институтов и учреждений. Среди них Институт 
экспериментальной медицины, Естественно-науч
ный институт им. Лесгафта, Всесоюзный институт 
растениеводства, И нститут усоверш енствования 
врачей им. С. М. Кирова, Н аучно-исследователь
ский дизельный институт и др. Ущерб, нанесенный 
только зданиям научных учреждений, составляет 
385 107 тыс. рублей.

Фашистские бандиты нанесли серьезный ущерб 
также ленинградским высшим учебным заведениям. 
Пять институтских зданий уничтожены полностью. 
Сто пятьдесят учебных корпусов имеют частичные 
повреждения. В объемном выражении уничтожено 
до 41 000 куб. м строений, и требует восстановле
ния около 1 000 000 куб. м. Получили повреждения 
от авиабомбардировок и артобстрелов построенное 
архитектором Воронихиным здание одного из ста
рейших учебных заведений страны —  Горного инсти
тута, здание Академии художеств, здание Ленин
градского государственного университета, начатое 
постройкой при Петре I, Институт инженеров желез
нодорожного транспорта, Военно-медицинская ака
демия, Технологический и Политехнический инсти
туты и другие высшие учебные заведения.

Гитлеровские бандиты разруш али школы
и детские учреждения
Детские учреждения Ленинграда у гитлеровских 

бандитов также значились под номерами «военных 
объектов» и подвергались беспощадным бомбарди
ровкам и артиллерийским обстрелам.

Так, например, по объекту №  736 —  школа на 
Бабурином переулке —  рекомендовалось стрелять 
о ско л о чн о -ф уга сн ы м и  сн ар я д ам и , по объекту 
№  192 —  Дворец пионеров —  предпочтительно бы
ло стрелять фугасно-зажигательными и т. д. < ...>

13 мая 1942 г. при а ртоб стре л е  были убиты 
12 детей, воспитанников детского  сада фабрики 
им. Урицкого. Убиты: Равель Базыков 5 лет, Олег 
Белин 4 лет, Володя Буров 5 лет, Володя Васильев 
4 лет, Людмила Громова 6 лет, Лида Земкова 5 лет, 
Володя Кольцов 4 лет, Олег Перфильев 4 лет, Алек
сандр Румянцев 4 лет, Юрий Сик 5 лет, Ира Ш им а- 
нова 4 лет и Майя Карцева 4 лет. Кроме того, ране
ны: Галя Москалева 5 лет, Игорь Ш иманов 5 лет, З и 
на Муравьева 6 лет и воспитательница детского са 
да Назарова.

Фашистские каннибалы уничтожили 22 школьных 
здания и 393 школы повредили, причем многие из 
них получали повреждения неоднократно. Среди них 
школы № 208, 211, 218 и 220, школа глухонемых, 
школа слепых детей и др.

Детских учреждений уничтожено или поврежде
но 195, в том числе детские ясли №  1 ,2 ,  5, 200,
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детские сады № 8 , 12, 37, 48, испанский детский 
дом, детские дома № 9, 50, 51 и др.

Общий материальный ущерб, нанесенный шко
лам и детским  учреж дениям , составляет сумм у 

217 402 тыс. руб.

Немецкие изверги также намеренно
разруш али госпитали и больницы
В фашистских планах зверских обстрелов Ленин

града госпитали и больницы занимали особое ме
сто. В захваченных у немцев планах объектов для ар
тиллерийских обстрелов Л енинграда были особо 
выделены больницы. Каждая, помимо номера, еще 
заштрихована красными полосками (особо важный 
объект!) и снабжена разъяснительной надписью  
«Krankhaus». Объект № 89 —  больница им. Эрисма- 
на, объект №  96 —  Первая психиатрическая и т. д.

В журнале 768-го  артдивизиона РГК имеются со 
вершенно откровенные записи, свидетельствующие 
о преднамеренном артиллерийском обстреле гос
питалей: «6.111.1942 г. с 9.15 до 9.32 дивизион про
изводил огневой налет 50 снарядами по военным 
госпиталям в Петербурге».

Ф аш истская авиация во время своих разбой
ничьих налетов на Ленинград разрушала госпитали 
и больницы. Так, попаданиями фугасных и зажига
тельных бомб был полностью разрушен госпиталь 
по Суворовскому проспекту, д. № 50. От попадания 
бомб и возникшего пожара в этом госпитале погиб
ло 282 чел. больных и 160 чел. обслуживавшего гос
питаль персонала.

В результате попадания 5 артиллерийских сна
рядов в здание больницы по проспекту Обуховской 
обороны, № 52, было убито 5 чел. и ранено 50 чел., 
находившихся в больнице на излечении.

Фашистские изуверы нанесли ущерб 482 лечеб
ным учреждениям.

Разрушены или повреждены корпуса и здания 
больницы им. Куйбышева, больницы им. 25 Октяб
ря, д е тской  больницы  и м .Ф и л а то в а , больницы  
им. Пастера, института глазных болезней и др.

Разруш ение жилищ ного хозяйства,
коммунальных предприятий,
городского хозяйства
Ж илищ ное хозяйство Ленинграда занимало не 

последнее место среди «военных объектов», под
вергавшихся жестоким бомбежкам и артиллерий
ским обстрелам. В захваченном длинном списке 
«оборонных» объектов Ленинграда под N9 757 зна
чился квартал на Большой Зелениной улице, застро
енный многоэтажными жилыми домами. Стояли но
мера на жилых кварталах на улице Чайковского, ули
це Некрасова, на Литейном, Невском, Садовой и 
многих других < ...>

Блокада Ленинграда немецко-фашистскими вой
сками оказала губительное действие на жилищное и 
коммунальное хозяйство города. Вызванное блока
дой отсутствие электроэнергии и топлива вывело из 
строя водопровод, отопительные системы, предпри
ятия культурно-бытового обслуживания и т. д. В ре
зультате вражеских артобстрелов и бомбардировок 
с воздуха полностью разрушено 205 каменных домов

с общей кубатурой 1 966 297 куб. м, 1849 деревян
ных домов с общей кубатурой 2 047 323 куб. м и про
чих типов жилых домов —  47 с общей кубатурой 
69 251 куб. м. Вследствие тех же причин поврежде
но 6403 каменных дома и 740 деревянных домов, вви
ду чего выбыло из строя 9121 тыс. куб. м жилой пло
щади. Кроме того, погибло от пожаров 1073 дома с 
общей кубатурой 4 032 706 куб. м и деревянных жи
лых домов, снесенных на топливо, —  9192 с общей 
кубатурой 8 359 800 куб. м. Немцы лишили крова сот
ни тысяч жителей города.

Крупный ущерб нанесен немцами коммунальным 
предприятиям Ленинграда. Разрушено 2 бани и по
вреждено 57 бань. Полностью разрушены 2 комму
нальные механизированные прачечные и частично 
пострадало 12 прачечных.

Серьезно пострадал также городской транспорт. 
За время блокады разрушено 38,8 км трамвайного 
пути, 118 трамвайных вагонов, 13 троллейбусов, 
частично повреждено 980 трамвайных и 114 трол
лейбусных вагонов. Значительные разрушения при
чинены хозяйствам трамвайных и троллейбусных 
парков. Ущерб автомобильному транспорту превы
шает сумму 7,5 млн. рублей, полностью уничтоже
но 498 автомашин и повреждено 171. Значительные 
потери нанесены также речному транспорту. Унич
тожено 25 пассажирских и 3 грузовых парохода, 
554 баржи, повреждено 32 парохода и 88 барж.

Большие повреждения нанесены городскому во
допроводу, который всеми способами стремились 
уничтожить немецко-ф ашистские захватчики. Ф а
шистские варвары многократно безуспешно пыта
лись уничтожить Главную городскую водопроводную 
станцию. Крупные повреждения причинены Южной 
водопроводной станции. Артобстрелами и бомбар
дировками с воздуха они полностью разрушили или 
повредили 44 км водопроводной сети. Канализаци
онная сеть разрушена или повреждена на протяже
нии 75 км.

Сильно пострадало наружное уличное освещ е
ние города. Полностью уничтожено около 20 тыс. 
фонарей и повреждено около 10 тыс. фонарей.

Значительный ущерб потерпело городское д о 
рожное хозяйство. Разрушено более 46,2 км город
ских дорог и повреждено 94,4 км. Полностью раз
рушено 225 п. м мостов и частично 744 п. м.

Причинены серьезные повреждения телефонной 
и радиотрансляционной сетям города < ...>

Разруш ение транспортных средств
...С блокадой города богатейшее транспортное 

хозяйство города —  железнодорожные линии, вы
ходящие с М осковского, Витебского, Варшавского 
и Балтийского вокзалов, —  было парализовано пол
ностью. Полностью прекратил свою деятельность и 
Ленинградский торговый порт. Таким образом, эти 
линии транспортной связи не могли играть никакой 
военно-стратегической роли.

Несмотря на это, немецко-фашистские захват
чики за весь период блокады систематически обру
шивали свою авиацию и огонь своей артиллерии на 
вокзалы и железнодорожное хозяйство, на Ленин
градский торговы й порт и речное пароходство,
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стремились причинить им максимальный ущерб. 
Было разрушено более 285 км железнодорожного 
полотна, разрушен и нанесен ущерб вокзалам, же
лезнодорожным сооружениям, паровозному и ва
гонному парку. Уничтожено и повреждено 106 паро
возов и 640 вагонов.

Огромный ущерб нанесен техническому флоту 
Балтийского моря. Врагами затоплено или повреж
дено 218 землечерпалок, буксиров, плавучих доков, 
кранов и т. п. Ущерб речного транспорта составля
ет 88 пароходов, 640 барж и шаланд и 74 судна спе
циального назначения, уничтоженных или повреж
денных немецко-фашистскими захватчиками.

О бщ ий ущ ерб ж елезнодорож ном у и водному 
тра нсп о рту  Л енинград а  д о сти га е т  614 595 ты с. 
рублей.

На территорию торгового порта было сброшено 
13 920 авиационных бомб и 15 700 артиллерийских 
снарядов. Разрушались стоящие у причалов торго 
вые суда, портовые сооружения и механизмы. Об
щий ущерб, нанесенный Ленинградскому торгово
му порту, составил 141 454 850 рублей <...>

Ущерб, причиненный
ленинградской промыш ленности
и другим  хозяйственным предприятиям
... Немцы разрушил и до основания одну из лучших 

электростанций Ленинграда —  8-ю  ГЭС, мощность 
которой составляла 200 тыс. киловатт. В результате 
систематических артиллерийских обстрелов был 
разрушен коксогазовый завод, предназначенный для 
обслуживания бытовых нужд населения и снабжав
ший его газом для отопления. Немецкие варвары 
уничтожили до основания оборудованную  по по
следнему слову техники хлопчатобумажную фабри
ку им. Первого мая, Ленмясокомбинат им. С. М. Ки
рова и ряд других промышленных предприятий. Они 
подвергали систематическим артиллерийским об
стрелам такие «военные объекты», как кондитерская 
фабрика.

Ленинградская промышленность может предъя
вить огромный счет немецко-фашистским захватчи
кам. Ими разрушено 840 зданий промышленного 
значения и повреждено 3090. Уничтожено и повреж
дено 218 паровых котлов, 16 паровых турбин, 389 
электрогенераторов, 7110 электромоторов, свыше 
3700 станков по металлу, банкаброшей 195, ватеров 
446 и много другого промышленного оборудования.

О колоссальных убытках в связи с эвакуацией 
промышленности можно судить по тому факту, что из 
Ленинграда было вывезено 75 % промышленного 
оборудования, большая часть рабочих и инженерно

технического персонала. Все это вызвало большие 
транспортные расходы, а также расходы, связанные 
с демонтированием и монтажом оборудования, с 
вынужденным простоем производственного обору
дования и рабочей силы < ...>

Председатель Ленинградской городской комиссии 
по установлению и расследованию злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, 
депутат Верховного Совета СССР 

А. Кузнецов

Председатель Исполнительного Комитета 
Ленинградского Совета депутатов трудящихся

П. Попков

Заместитель председателя Исполнительного Комитета 
Ленинградского Совета депутатов трудящихся

Е. Федорова

Депутат Верховного Совета СССР 
П. Кубаткин

Главный архитектор Ленинграда, 
член-корреспондент Академии архитектуры

Н. Баранов

Член городской комиссии по установлению 
и расследованию злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков и их сообщников
Б. Страупе

Вице-президент Академии наук СССР, академик
Л. Орбели

Вице-президент Академии наук СССР, академик
А. Байков

Председатель Правления Союза советских писателей
Н. Тихонов

Патриарх Московский и Всея Руси
Алексий

Уполномоченный Комитета по делам искусств 
при СНК СССР в Ленинграде 

Б. Загурский

Директор Государственного Эрмитажа, академик
И. Орбели

Член-корреспондент Академии наук СССР, 
доктор искусствоведческих наук, профессор

М. Доброклонский

Декан энергомашиностроительного факультета 
Ленинградского политехнического института 

им. М. И. Калинина, доктор технических наук, профессор
А. Венедиктов 

Ответственный секретарь 
Ленинградской городской комиссии 

по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников

Л. Куприянова 

(Ленинград в осаде)



Ленинград в годы Великой Отечественной войны

Управление НКВД по Ленинградской области 
Совершенно секретно 

Справка

По состоянию на 25.XII-41 г.

В связи с продовольственными трудностями в Ленинграде увеличилась 
смертность населения.

Если в довоенный период в городе в среднем ежемесячно умирало до 3500 чел., 
то за последние месяцы смертность составляет:

В октябре —  6 111 чел.

В ноябре —  9183 чел.
За 25 дней декабря —  39073 чел.

В течение декабря смертность возрастала:
С 1 по 10 декабря умерло —  9541 чел.

С 11 по 20 декабря умерло —  18447 чел.
С 21 по 25 декабря умерло —  11 085 чел.

За последние пять дней скоропостиж но скончались на улицах города 
656 человек.

20. XII —  113 чел.

21. X II—  129 чел.
22. XII —  133 чел.

23. XII —  147 чел.
24. XII —  134 чел.

Из умерших с 1 по 10 декабря:
Мужчин —  6686 чел., т. е. 71,1 % 

Женщин —  2755 чел., т. е. 28,9 %

Ум ерш их

В возрасте до 1 г. — 1 326 ч., т. е. 13,9%
В возрасте от 1 г. до 4 л. — 576 ч. 6,0 %
В возрасте от 5 до 9 л. — 68 ч. 0,7 %
В возрасте от 10 до 14 л__ 54 ч. 0,6 %
В возрасте от 15 до 19 л. — 202 ч. 2,1 %
В возрасте от 20 до 29 л. — 510ч. 5,4 %
В возрасте от 30 до 39 л. — 943 ч. 9,9 %
В возрасте от 40 до 49 л. — 1 347 ч. 14,1 %
В возрасте от 50 до 59 л. — 1917 ч. 20,0 %
В возрасте свыше 60 л. — 2500 ч. 27,3 %

Д анные за этот же период показывают, что особенно велика см ертность среди 

грудны х детей и лиц  свы ш е 40-летнего  возраста.

< ...>  Расхитители социалистической  собственности  и спекулянты, используя
продовольственны е трудности , продаю т продукты питания по ценам:

Хлеб —  100 г —  30 руб.

Масло -  100 г —  70-80 руб.
Сахар —  100 г —  30 руб.
Мясо —  1 кг —  200 руб.

Конина —  1 кг —  150 руб.

Картофель —  1 кг —  60 руб.
Чай - 5 0  г —  60 руб.

Жмых (дуранда) —  1 кг —  80-100 руб.

Шоколад «Спорт» —  100 г —  130-160 руб.

Папиросы «Беломорканал» —  1 пачка —  10 руб.

Папиросы «Красная звезда>> —  1 пачка —  5 -6  руб.
Конфеты шоколадные —  1 шт. —  до 5 руб.
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Приложение

Отмечены факты обмена продуктов на промтовары  по следую щ ей стоим ости : 
За дамское кроличье манто —  1 пуд картофеля 
За карманные часы —  1,5 кг хлеба
За валенки с калошами —  4 кг жмыха 
За русские сапоги —  3 кг хлеба

За время с 1 октября за спекуляцию и хищение социалистической собственности 
арестовано 1 524 чел.

(Н.А. Ломагин. В тисках голода)

Сведения Ленинградской городской конторы Госбанка о суммах, 
поступивших в фонд обороны

30 декабря 1941 г.

Наименование
отделений
Госбанка

Наличными Золото
в монете
и ломе

Серебро 
в монете
и ломе

Ценности Иностранная валюта
и перечис

лением 
в тыс. руб.

Платина в изделиях.
Оценка 

в тыс. руб.

американ
ские

доллары

француз
ские

франки

швейцар
ские

франки

Городская контора 
Госбанка

32169 7 019,55 207081,60 93,17 16 248 — 490

Отделения:
Василеостровское 2151 2 074,40 60203,80 13,80 3 127/05
Володарское 2917 122,80 3 552,20 — — — — —
Выборгское 2239 115,10 17277,40 — 2 110 — —
Дзержинское 1822 359,95 31771,90 16,50 2 — — —
Кировское 4502 263,80 18 994,50 — — — — —
Московское 2714 362,50 23907,40 — 1 — — —
Октябрьское 2517 259,15 35750,60 6,80 1 — — —
Петроградское 3542 589,95 51 598,00 — 1 27 — —
Фрунзенское — 72,90 3 348,00 — — — — —
Центральное 7853 1 711,00 105 059,00 58,40 13 2 150 100
Кронштадтское 3957 53,10 1 768,90 — — — — —

Колпинское 563 22,80 844,00 — — — — —
Петергофское 198 70,60 7 223,70 — — — — —
Пушкинское 291 116,00 4 984,10 — — — — —
Портовое — 23,00 9 071,60 — 7 — — —

Итого 67435 13 236,60 582 436,70 188,67 46 514,05 150 590

С равнительные данны е на 29 декабря —  66 943 тыс. руб.

на 30 декабря —  67 435 тыс. руб.
Увеличение на 492 руб.

Заместитель главного бухгалтера ЛГК Госбанка Раневский
(900 героических дней)
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Ленинград в годы Великой Отечественной войны

Справка УНКВД ЛО в ОК и ГК ВКП(б) о смертности населения города
в январе-марте 1942 г. *

2 апреля 1942 г. 

Совершенно секретно

Январь Февраль Март

1-я пятидневка 11 217 17610 14 530
2-я » 16 860 19 686 12 751
3-я » 15 073 17 660 12 984
4-я » 16 963 17192 15 275
5-я » 17 172 14 556 12 253
6-я » 19 466 9311 13714

96 751 96 015 81 507

Мужчин 70 853 - 73,2 % 57 990 - 60,4 % 38 664 - 47,4 %
Женщин 25 898 - 26,8 % 38 025 — 39,6 % 42 843 — 52,6 %

96 751 — 100% 96 015 — 100% 81 507 — 100%

До 1 года 7 267 — 7,5 % 5 949 — 6,2 % 3 6 9 6 - 4,5 %
От 1 года до 4 лет 2953 — 3,0 % 5 0 2 2 - 5,3 % 4 840 — 5,9 %
От 5 лет до 9 лет 1 8 3 3 - 2,0 % 2 9 5 5 - 3,1 % 3132 — 4,0 %
От 10 »> 14 » 2 487 — 2,5 % 3977 — 4,0 % 4477 — 5,5 %
От 15 » 19 » 5146 — 5,4 % 6 6 9 9 - 7,0 % 5359 — 6,6 %
От 20 » 29 » 5506 — 5,7 % 5 9 6 7 - 6,2 % 5572 — 6,8 %
От 30 » 39 » 12 642 — 13,1 % 12302 — 13,0% 10 150 — 12,4%
От 40 » 49 » 16 683 — 17,3% 14513 — 15,1 % 11 725 — 14,4%
От 50 » 59 » 18 8 5 3 - 19,4% 1 4 6 9 3 - 15,3% 11 8 1 5 - 14,4%
Свыше 60 лет 20 362 — 21,0% 17590 — 19,0% 15 924 — 19,5%
Неизвестный возраст 3019 — 3,1 % 6 3 4 8 - 5,7 % 4817 — 6,0 %

96 751 — 100% 96 015 — 100% 81 507 — 100%

Начальник Управления НКВД Л О 
комиссар государственной безопасности 3-го ранга П. Кубаткин

(Ленинград в осаде)

* В период войны отделы ЗАГС находились в ведении НКВД, поэтому оперативные сведения 

о рождаемости и смертности (по терминологии статистиков —  о естественном движении 

населения) поступали в партийные органы из УНКВД ЛО. Из-за сложных условий работы зимой 

1941/42 г. первоначальные данные ЗАГСов оказывались неточными. В течение довольно 

длительного времени (почти до начала 1944 г.) в Городской отдел ЗАГС из районов поступали 

дополнительные сведения (так называемые контрольные сводки) об актах регистрации смерти. 

Число уточнений к данным за первое полугодие 1942 г. достигало нескольких тысяч. Так, в отчете 

за январь Городского отдела ЗАГС первоначально было указано, что зарегистрировано 

97 576 смертей в 15 районах города, позже к ним добавилось еще 4 292 акта, в феврале —  98 720 и 

9309, в марте —  89 127 и 6742, в апреле —  74792 и 6749, в мае —  49744 и 3512. Только с лета 

1942 г. число дополнений уменьшается до нескольких десятков (июнь —  33 716 и 69, июль —  

17723 и 20, август —  8967 и 21 и т. д.)

(Примечание составителей сборника «Ленинград в осаде»)
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Приложение

Справка о фактических нормах снабжения населения г. Ленинграда 
нормируемыми продтоварами за период с 18 июля 1941 по 1 июля 1942 г.

Периоды выдач Рабочие и ИТР Служащие Иждивенцы Дети до 12 лет

Хлеб
С 18 июля 1941 г. в день 800 600 400 400
С 2 сентября » » 600 400 300 300
С 12 сентября » » 500 300 250 200
С 1 октября » » 400 200 200 200
С 13 ноября » » 300 150 150 150
С 20 ноября » » 250 125 125 125
С 25 декабря » » 350 200 200 200
С 24 января 1942 г. » 400 300 250 250
С 11 февраля » » 500 400 300 300

Крупа
С 18 июля 1941 г. в месяц 2000 1500 1000 1200
С сентября » » 1500 1000 600 1200
С февраля 1942 г. » 2000 1500 1000 1200

Мясо
С 18 июля 1941 г. в месяц 2200 1200 600 600
С сентября » » 1500 800 400 400
С января 1942 г. » 400 350 300 400
С февраля » » 1350 750 375 375
С марта » » 1500 800 400 400
С апреля » » 1800 1000 600 600
С мая » » 1800 1000 500 500

Жиры
С 18 июля 1941 г. в месяц 800 400 200 400
С сентября » » 950 500 300 500
С ноября » » 1235 500 300 600
С декабря » » 600 250 200 500
С января 1942 г. » 250 200 150 225
С февраля » » 150 100 100 100
С марта » » 800 400 200 400

Сахар и кондитерские изделия
С 18 июля 1941 г. в месяц 1500 1200 1000 1200
С сентября » » 2000 1700 1500 1700
С октября » » 1500 1000 800 1200
С января 1942 г. » 550 450 400 650
С февраля » » 600 500 400 500
С апреля » » 900 500 400 500

Рыба
С 18 июля 1941 г. в месяц 1000 800 500 500
С сентября » » 600 400 300 300
С октября » » 400 200 200 200
С ноября » » 100 — — 100
С декабря » » Нормы не объя! шялись, рыба отг ускалась в счет нэрм по мясу
С апреля 1942 г. »
В мае и июне

500 400
Нормы не

250
объявлялись

250

(900 героических дней)
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Ленинград в годы Великой Отечественной войны

Сведения Ленинградской городской эвакуационной комиссии об эвакуации населения 
из г. Ленинграда за период с 29 июня 1941 по 1 апреля 1943 г. *

Наименование групп 
эвакуированного населения

С 29 июня по 
27 августа 

1941 г.

С 27 августа 
по 22 января 

1942 г.

С 22 января 
по 15 апреля 

1942 г.

С 27 мая 1942 
по 1 апреля 

1943 г.

Эвакуировано всего 
с 29 июня 1941 по

1 апреля 1943 г.

Рабочие и служащие 
эвакуированных предприятий 
с семьями

164320 36783 351 845 101417 654365

Рабочие и служащие, временно 
потерявшие трудоспособность, 
с семьями

104692 55023 159715

Женщины, имеющие двух детей 
и более

219691 — — 102069 321 760

Учащиеся институтов, техникумов, 
преподаватели, артисты, 
писатели и ученые с семьями

37877 4908 42785

Женщины, имеющие одного 
ребенка

— — — 35572 35572

Дети детдомов и обслуживающий 
персонал с семьями

— — 12639 45496 58135

Ученики ремесленных училищ — — 32896 8440 41336

Пенсионеры и инвалиды труда 
с семьями

— — — 29833 29833

Инвалиды Отечественной войны — — 43056 10557 53613

Больные с семьями — — — 3983 3983

Спецконтингент ** — — 40464 6677 47141

Население Ленинградской 
области и Прибалтийских 
советских республик

147500 67928 35409 43954 294791

Всего 636 203 104711 554186 447929 1743029

Из общего количества эвакуированных 1 743 129 чел.
Население Ленинграда 1448338 »
В том числе детей 414148 »
Население районов Ленинградской области 147291 »
Население Прибалтийских советских республик 147500 »

Ленинградская городская эвакуационная комиссия.
(900 героических дней)

* Составлены на основании сводок городской эвакокомиссии.
** Имеются в виду лица, отбывающие наказания, душевнобольные и др.
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Приложение

Справка М. М. Жагулло, адресованная А.А. Кузнецову, 
о состоянии и работе нелегальной ленинградской организации ВКП(б)

2 июня 1943 г.

Нелегальная партийная организация (спецформи- 
рование) создана по решению бюро горкома ВКП(б) 
от 25 октября 1941 г. Формирование основного костя
ка произведено было в октябре и ноябре 1941 г. горко
мом и райкомами ВКП(б).

Основная задача формирования —  организация и 
руководство народным мщением немецким оккупан
там на основе широко развернутой и действенной по
литической работы в тылу врага.

Для выполнения основной задачи должны быть и бу
дут выполняться ряд частных задач (каксоставляющие):

а) агитационно-пропагандистская —  устная и пе
чатная;

б) диверсионная —  террористическая разных на
правлений как групповая, так и индивидуальная;

в) разведывательно-информационная внутриго
родская и внешняя;

г) рост вооруженных боевых (партизанских) отря
дов и руководство активной их боевой деятельностью;

д) проведение пораженческой, разлагающей поли
тики в армии оккупантов и разных их формированиях 
и организациях (органы городского управления, фи
лиал и организации «Русского Комитета» и др.).

Подчиняя деятельность формирования основной и 
частным задачам, структура самого формирования в 
настоящее время выглядит так:

1. Районные формирования, состоящие из звень
ев и отдельных членов его, работающих под руко
водством районных троек.

2. Районные звенья «Боевого отряда», работающие 
под руководством начальника отряда.

3. Производственно-хозяйственные предприятия.
4. Хозяйственно-организационную работу всего 

формирования проводит «Рабочий комитет», состоя
щий из 5 человек.

5. Общее руководство деятельностью всего форми
рования в целом осуществляет городская оргпарт- 
тройка.

Структура временная и будет изменяться по обста
новке и условиям.

Работа с людьми
Начиная с сентября 1942 г., одновременно с ис

правлением отдельных неувязок и нарушений конспи
рации, было уделено особое внимание политической 
грамотности, политической зрелости членов форми
рования и их систематической работе над собой. Для 
этого использовались различные формы учебы, помо
щи и контроля. Основные формы —  индивидуальные 
беседы на явках с руководителями районных троек, 
специальные часы и дни во время краткосрочных сбо
ров, написание статей и рефератов, написание лис
товок и воззваний и другие формы.

В связи с разнообразным составом членов форми
рования, различным [уровнем] их общей грамотности 
и политического развития упор делается на возможно 
полное изучение истории ВКП(б) с подробным разбо
ром отдельных понятий и философских категорий.

Наряду с политической учебой, проводится знаком
ство с элементарными приемами конспиративной ра
боты. Систематически и везде, где только возможно, 
подчеркивается роль явки. Нашим девизом является: 
«явка —  школа конспиратора», а место явки расцени
вается и охраняется как святая святых. Явка на конспи
ративную квартиру или другое место встречи как ос
нова, вызывающая всегда дополнительные условия

конспирации —  наблюдательность, внимательность, 
развитие слуховой и зрительной памяти, установление 
внутренней различной сигнализации и своеобразных 
систем связей —  прямых, косвенных, односторонних, 
двусторонних и по цепи.

Перечисленные условия конспирации освоены рай
онными формированиями слабо, особенно хромает 
серьезное звено —  связь. Каждый район имеет одну, 
две, три, а некоторые четыре системы (канала) связи. 
По отзывам районных руководителей все принятые 
системы связи опробованы в районах и показали удов
летворительные результаты.

При внезапной проверке 22 мая с. г. городской 
тройкой одного из лучших —  Фрунзенского формиро
вания —  обнаружился интересный факт. Была постав
лена задача собрать все формирования (11 чел.) в те
чение 2-х часов в двух местах —  одна половина на явоч
ной квартире для беседы, вторая половина должна с 
применением явочных паролей, связью по цепи пере
дать пакет с донесением. Районный руководитель за
дачу принял, но выполнить не смог. Формирование со
брано не было. Причиной послужил якобы внезапный 
провал явочной квартиры, объясненный членом рай
онной тройки так: при входе в дом, где находится явоч
ная квартира, член тройки был остановлен дворником 
вопросом: «Вы куда идете, в квартиру № такой?». И по
сле получения утвердительного ответа сказал: «Туда 
ходить нельзя, за этой квартирой следят».

Причина, объясняющая срыв сбора формирования, 
явно надуманная, причем неумело, и городская трой
ка оценила это как замазывание своих организацион
ных неполадок и обман.

Большое значение придается радиосвязи как внут
ри города, так и вне его. В настоящее время имеется 
16 подготовленных радистов-операторов, размещен
ных по районам, и 17 человек подготавливаются в учеб
ном пункте с выводом их в районы в конце июня. Под
готовлены и оборудованы один широковещательный 
узел «Цветок» и две мощные приемопередаточные 
станции. Все радисты-операторы снабжены рациями 
типа «Север». В составе радистов имеются два инже- 
нера-радиста.

Все члены формирования, используя домашние ус
ловия, индивидуально обучены элементарным приемам 
шифровки (числовой, буквенной и графической) и тай
нописи простыми рецептами (слюна, моча, столовая 
соль, пурген и др.), а члены районных троек —  боевым 
шифрам (лозунговый) и сложным рецептам тайнописи.

Для членов городской тройки имеются индивиду
альные рецепты.

В домашних условиях заставляем каждого работать 
над своим почерком, добиваясь того, чтобы он был мел
кий и отчетливый; заставляем работать над своей речью, 
чтобы она была простой, ясной, красочной и призываю
щей. Успехи в этих областях пока не значительные.

Основную направляющую зарядку члены формиро
ваний получают на краткосрочных сборах. Первый сбор 
по 10-12 человек проводился [в] октябре-декабре 
1942 г. по 6 дней в школе НКВД, где изучалось подрыв
ное дело и опробовалось личное оружие. Слабая за
грузка учебного дня, отсутствие дисциплины и нару
шение конспирации по вине руководителя школы за
ставило отказаться нас от услуг НКВД и организовать 
свой учебный пункт в Выборгском районе на стадионе 
«Пищевик» под названием учебно-испытательного
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полигона Научно-исследовательского института № 3 
(НИИ-3) Наркомата вооружения.

Второй, 7-дневный сбор, группами 12-15 чел. про
водится с апреля с. г. по настоящее время на полиго
не. Программа второго сбора состоит:

а) новости взрывного дела —  2 учебных дня;
б) стрелковое дело —  знакомство и стрельба из 

русской и немецкой винтовок и автоматов, личного 
оружия всех систем —  3 учебных дня;

в) политические занятия и семинары —  2 учебных дня;
г) санитарное дело —  оказание первой помощи —  

1 учебный день;
д) элементы конспиративной работы и назначение 

нашего формирования —  1 учебный день.
Краткосрочные сборы проходят активно, с большим 

интересом и подъемом, оставляя положительные и 
глубокие следы. Единственно, что следует отнести к 
отрицательному в таких сборах, —  это большое коли
чество людей, знающих друг друга в лицо.

Понимая особое, ценное значение агитации и про
паганды путем печатного слова (листовки, газеты, жур
налы) и надеясь широко его использовать в условиях 
оккупации, за последние полгода подготовлено 46 че
ловек наборщиков из членов формирования. Набор
щик наш является и печатником, и автором листовок. 
Подготовка наборщиков производится индивидуаль
но в течение 5 -7  дней с последующей тренировкой до
ма. 80 % обученных наборщиков снабжены походны
ми ручными типографиями.

Стремясь совершенствоваться в деле печатной 
агитации и пропаганды, с 15 марта 1943 г. организо
ван выпуск двухнедельной газеты. Назначение газеты 
в данное время —  воспитательное, приобретение на
выков оформления, техники набора, печатания и рас
пространения.

Газета названа «Наша газета», орган коллектива ра
бочих и служащих СПК и Б (т. е. советских патриотов, ком
мунистов и беспартийных). Тираж —  110 экземпляров.

В условиях оккупации намечен выпуск «Ленинград
ской правды» и «Правды» без указания органа.

Недостатком «Нашей газеты» является малая ост
рота содержания и робость в постановке актуальных 
вопросов нашей нелегальной жизни, малое количест
во корреспондентов и бледное оформление газеты.

Сейчас по инициативе Дзержинского районного фор
мирования выходит двухнедельная районная газета 
(форма листовки 13x19 см) «Железный Феликс». Начи
нание дзержинцев распространяется по всем районам.

В последнее полугодие участились случаи прова
лов отдельных товарищей исключительно из-за их лич
ной небрежности к своему нелегальному положению, 
к выданным документам и халатно преступного пове
дения (Шутов, Маланов, Сократова, Скачков и др.). Для 
исправления и предупреждения такого положения го
родской тройкой было принято решение организовать 
при Уголовном розыске следственный кабинет. С ве
дома тт. Кубаткина и Грушко следственный кабинет был 
организован, где допросы производил капитан мили
ции Чибисов (Телепиев). Материалы следствия пока
зали слабую, даже очень слабую личную подготовку 
членов формирования. Большинство не знали своих 
биографических данных, место, время и год рождения 
место получения паспорта, предыдущего места жи
тельства и мест работы. Через следственный кабинет 
было пропущено 34 человека и трое из них —  Селива
нова, Успасская и Колесова —  сознались в своей 
принадлежности к конспиративной партийной органи
зации и просили капитана Чибисова никому об этом 
не говорить.

Следственный кабинет помог нам установить не
брежность людей к своим биографическим данным, 
плохую работу над собой, вскрыл неустойчивость и 
трусость некоторых лиц и наличие внутренней конспи
рации от своих руководителей.

Для исправления этих недочетов было сделано ука
зание о систематическом изучении на явках биогра
фических данных и путем перекрестного наблюдения 
изжить «внутреннюю конспирацию».

В практической, повседневной (работе) жизни и 
деятельности формирования встречается много раз
личных сложных вопросов, отдельных грубых наруше
ний и ошибок —  все они разрешаются быстро с при
менением принципа «сумей сам себя сберечь как пар
тийного конспиратора».

Материально-техническая оснащенность 
формирования
Оснащенность формирование на 1 июня с. г. сла

гается из следующего:

Личное оружие (пистолеты всех калибров) — 252 шт. 
Винтовки — 4 шт.
Автоматы — 3 шт.
Станковый пулемет (найден бесхозный в подвале) — 35 шт. 
Трости огнестрельные — 1 шт.
Мины «Сюрпризы» — 3 шт.
Портфели — 3 шт.
Чемоданы — 4 шт.
Бонбоньерки — 40 шт.
Яды:
Стрихнин — 800 человеко-доз 
Мышьяк — 400 человеко-доз 
Ручные походные типографии — 70 шт.
Походные газетные типографии — 4 шт.
Рация типа «Север» — 30 шт.
Рация типа «Белка» — 2 шт.
Оборудованный радиовещательный узел — 1 шт.
Бумага формата листовок — 3 т 
Хлопчатобумажная ткань «миткаль» — 2000 м 
Кожа «юфта» — 2000 дм 
Аптечки повышенного типа — 35 шт.
И другой мелкохозяйственный инвентарь

Часть из имеющихся материальных ценностей вы
дана на хранение в районы или заложена в склады (бу
мага, типографии, миткаль, аптечки, боеприпасы и др.).

Недостающим на сегодня оснащением является 
взрывчатка, бумага для газет и малое количество мин 
«Сюрпризов».

Отдельные вопросы
1. Городская оргпарттройка считает необходимым 

всех членов формирования провести через тожествен
ное индивидуальное подписание клятвы. Клятва есть 
дополнительное подтверждение сознательного и доб
ровольного ухода в партийное подполье.

2. Необходимо уточнить объект и методы взаимно
го понимания (шифры) с нашим будущим внешним 
корреспондентом (Москва или другой центр).

3. Для ускорения роста организации обязать лич
но первых секретарей райкомов ВКП(б) отобрать по 
10 человек крепких коммунистов для работы в тылу 
врага (партизанских отрядах) с передачей списков 
лично секретарю горкома ВКП(б) по кадрам тов. Ба
даеву для последующей обработки городской тройкой.

4. Городская тройка просит разрешения предста
вить отдельных достойных членов формирования к на
граждению медалью «За оборону Ленинграда».

Доверенный организатор М. Жагулло 
(Ленинград в осаде)



Приложение

Из справки о работе прокуратуры Ленинграда 
по борьбе с преступностью и нарушениями законности 

с 1 июля 1941 г. по 1 августа 1943 г.
[Не ранее 1 августа 1943 г.]

Состояние преступности в гор. Ленинграде за истекший период Отечественной войны

За время с 1.VII. 1941 г. по 1.VII. 1943 г. военными 
трибуналами и нарсудами по делам, расследованным 
прокуратурой, УНКГБ и органами милиции осуждено 
49 882 человека.

Кроме того, нарсудами осуждено: за прогулы и са
мовольный уход с предприятий —  40 596 чел., за дезер
тирство с предприятий военной промышленности —  
750 чел.; за мелкие кражи на производстве —  4023 чел.

Таким образом, всего осуждено —  95 251 человек.
Динамика преступности за истекший период харак

теризуется следующими данными:

и улучшение снабжения трудящихся создали обстанов
ку, при которой эти преступления пошли на убыль. 
В 1943 г. за спекуляцию осуждено только 126 чел. (9 %).

В первой половине 1942 г. значительное распро
странение получили такие преступления, как убийст
ва и покушения на убийства с целью овладения прод- 
карточками и продуктами питания, а также хищения 
имущества эвакуированных граждан и военнослужа
щих. Последний вид преступлений в известной сте
пени был обусловлен неудовлетворительным учетом 
и охраной этого имущества.

2-е полугодие 
1941 г.

1 -е полугодие 
1942 г.

2-е полугодие 
1942 г.

1 -е полугодие 
1943 г.

Осуждено военными трибуналами и народ- 12 634 16 635 12 995 7618
ными судами по делам, расследованным
прокуратурой, УНКГБ и милицией

Осуждено по Указу от 26.VI.1940 г. 15 466 6139 12180 6811
Осуждено по Указу от 26.XII.1941 г. - 281 233 236
Осуждено за мелкие кражи 661 889 1454 1 019
Всего осуждено 28 761 23 944 26 862 15 684

Состояние и движение преступности в гор. Ленингра
де за время с начала Отечественной войны характеризу
ется вышеприводимыми данными, в известной степени 
отражающими изменения, происходившие в городе в от
дельные периоды организации его обороны и влиявшие 
на характер преступности (блокада, продовольственные 
затруднения, массовая эвакуация населения и т. д.).

Наибольшее количество лиц, осужденных за контр
революционные преступления, падает на первый год 
войны (80 % к числу осужденных за эти преступления в 
последние два года), что определялось оживлением 
деятельности вражеской агентуры, попыткой исполь
зовать создавшуюся обстановку во враждебных целях. 
Но уже во второй половине 1942 г. число осужденных 
за эти преступления сокращаются до 13 %, а в первом 
полугодии 1943 г. оно составляет только 6,8 % от об
щего количества осужденных за контрреволюционные 
преступления за два года войны. Резкому снижению 
контрреволюционных преступлений содействовала ре
шительная и беспощадная борьба с ними в течение 
первого года войны, а также очищение города от пре
ступных и вредных элементов.

В 1942 г. исключительную опасность приобретают 
преступления, связанные с расхищением социалисти
ческой собственности. Особо пораженными этим ви
дом преступности оказались органы торговли и пред
приятия общественного питания, куда устремился пре
ступный и всякий ненадежный элемент.

Число осужденных только по закону от 7.VIII.32 г. дос
тигает в первом полугодии 1942 г. 1107 чел. (56 % всех 
осужденных за хищения соцсобственности в период вой
ны) и во втором полугодии 1942 г. —  546 чел. (25,8 %).

Затруднения в снабжении населения продовольстви
ем в этот же период времени, наравне с увеличением хи
щений, вызвали и значительный рост спекуляции, за ко
торую было осуждено в 1-м полугодии 1942 г. —  707 чел. 
(50,5 %) и во 2-м полугодии 1942 г. —  541 чел. (38,6 % всех 
осужденных за спекуляцию за два года войны). Активи
зация борьбы с этими преступлениями, в соответствии с 
принятым в апреле 1942 г. постановлением Военного со
вета Ленфронта «Об усилении борьбы со спекуляцией»,

Соответствующие постановления, принятые бюро 
горкома ВКП(б) и Военным советом Ленфронта, при
менение в отношении этих преступлений уголовного 
закона, карающего за бандитизм, а также и проведе
ние профилактических мер дали положительные ре
зультаты. Так, если за эти виды преступлений в пер
вом полугодии 1942 г. было осуждено 1216 чел. (54,7 % 
всех осужденных за бандитизм в течение двух лет вой
ны), то в последующие периоды осуждено: во второй 
половине 1942 г. —  546 чел. (25,8 %) и в первой поло
вине 1943 г. —  194 чел. (9,4 %).

Создание в городе обстановки, обеспечивающей 
выполнение населением военных обязанностей и по
винностей (соблюдение правил противовоздушной 
обороны, трудовой повинности и т. п.), предусмотрен
ных постановлениями военных властей, потребовало 
от следственных органов привлечения к уголовной от
ветственности и особенно в первый период войны лиц, 
злостно уклоняющихся от этих повинностей.

Однако необходимо отметить, что за два года вой
ны по этим видам преступлений был осужден только 
441 человек.

Равным образом незначительным является и чис
ло лиц гражданского населения, осужденных за воин
ские преступления (уклонение от мобилизации и во
енного учета). За весь период войны за эти преступ
ления осуждено 392 человека.

Почти неизменным на протяжении всего истекше
го периода войны оставалось количество лиц, осуж
денных за должностные преступления.

Таким образом, следственные и судебные органы 
всю силу удара уголовной репрессии направляли в 
первую очередь против наиболее социально опасных 
преступлений в особых и сложных условиях города- 
фронта, что в сочетании с профилактическими меро
приятиями и большой работой, проводимой партий
ными и советскими органами, привело к снижению 
преступности в первом полугодии 1943 г. при стаби
лизировавшемся количестве населения <...>

(Ленинград в осаде)
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СПИСОК ПЕРЕИМЕНОВАННЫХ ТОПОНИМОВ

ул. Воинова -  Шпалерная ул. 
пр. Володарского -  Литейный пр.
Глазовая (Глазовская) ул. -  ул. Константина Заслонова
Горсткина ул. -  ул. Ефимова
Гулярная ул. -  ул. Лизы Чайкиной
ул. Дзержинского -  Гороховая ул.
наб. 9 Января -  Дворцовая наб.
пр. 25 Октября -  Невский пр.
пл. Жертв Революции -  Марсово поле
пр. Карла Маркса -  Большой Сампсониевский пр.
Кировский мост -  Троицкий мост
Кировский пр. -  Каменноостровский пр.
Литовская ул. -  Литовский пр. 
пр. Майорова -  Вознесенский пр.
Международный пр. -  Московский пр.

пл. Нахимсона -  Владимирская пл.
Нижегородская ул. -  ул. Академика Лебедева
пл. Плеханова -  Казанская пл.
бульвар Профсоюзов -  Конногвардейский бульвар
ул. Ракова -  Итальянская ул.
наб. Рошаля -  Адмиралтейская наб.
ул. Салтыкова-Щедрина -  Кирочная ул.
пр. Села Смоленского -  пр. Обуховской обороны
Скорняжный (Скорняков) пер. -  Остропольский пер.
Советский пр. -  Суворовский пр.
Строганов (Строгановский) мост -  Ушаковский мост 
ул. Толмачева -  Караванная ул. 
ул. 3 Июля -  Садовая ул. 
пл. Урицкого -  Дворцовая пл.
Чернышева пл. -пл. Ломоносова .



СПИСОК СОКРАЩ ЕНИЙ

ВКП(б) -  Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 
ВМН -  высшая мера наказания 
ВО -  Васильевский остров
военторг -  управление торговых предприятий для военно

служащих; торговое предприятие для военнослужащих 
ВОНС -  Василеостровская насосная станция 
ВОХР -  военизированная охрана 
врид -  временно исполняющий должность 
всевобуч -  всеобщее военное обучение 
ГК, горком -  городской комитет 
ГКО -Государственный Комитет Обороны
горисполком -  исполнительный комитет городского Совета депу

татов трудящихся
горкоопинсоюз -  городской Союз кооперации инвалидов 
горпромторг -  городская торговая организация по торговле про

мышленными товарами
Гзенардом -  государственный народный дом
ГЭС -  гидроэлектрическая станция, гидроэлектростанция
дзот -  дерево-земляная огневая точка
ДКА -  действующая Красная Армия (осталось?)
ДНО -  дивизия народного ополчения 
дот -  долговременная огневая точка 
ДП -  Дегтярева пехотный (пулемет) 
ж.д. -  железная дорога
ЗАГС -  отдел (бюро) записи актов гражданского состояния 
ЗИП -  комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей 

или запасные части и принадлежности
ЗИС -  (автомобиль) Московского автомобильного завода имени 

Сталина
и.о. -  исполняющий обязанности 
исполком -  исполнительный комитет 
ИТР -  инженерно-технический работник 
КБФ -  Краснознаменный Балтийский флот 
“КВ” -  Клим Ворошилов (марка танка)
КП -  командный пункт
ДАНО -  Ленинградская армия народного ополчения 
Ленгорисполком -  исполнительный комитет Ленинградского 

городского Совета депутатов трудящихся
Ленгорсовет, Ленсовет -  Ленинградский городской Совет депута

тов трудящихся
Ленжилснаб -  трест по снабжению жилищного хозяйства города 

Ленинграда стройматериалами
Ленкультторг -  Ленинградское отделение торга по торговле 

культтоварами
Ленскупторг -  Ленинградский городской торг по скупке и продаже 

подержанных вещей
Ленспецторг -  Ленинградский специальный торг
Ленэнерго -  Ленинградское районное энергетическое управление

ЛГК -  Ленинградская городская контора (Госбанка)
ЛО -  ленинградское отделение 
ЛССК -  Ленинградский союз советских композиторов 
МПВО -  местная противовоздушная оборона 
НК, наркомат -  Народный комиссариат 
НКВД -  Народный комиссариат внутренних дел 
НК Легпрома -  Народный комиссариат легкой промышленности 
ОГПУ -  Объединенное государственное политическое управление 

при Совете Народных Комиссаров СССР 
ОП -  огневая позиция 
ОПП -  отдел политической пропаганды 
ОТК -  отдел технического контроля 
ПА -  полковая артиллерия 
ПВО -  противовоздушная оборона
ПВХО -  противовоздушная и противохимическая оборона 
п.м., п/м -  погонный метр 
П.п. -  подлинник подписан
райисполком -  исполнительный комитет районного Совета депу

татов трудящихся
РГК -  резерв главного командования 
РК , райком -  районный комитет 
РККА -  Рабоче-Крестьянская Красная Армия 
РОКК -  Общество Красного Креста РСФСР (ранее -  Российское 

Общество Красного Креста)
Росгалантерейторг -  Республиканская контора по оптовой торгов

ле галантерейными вещами
Роскультторг -  Республиканская контора по оптовой торговле 

товарами культурного и спортивного назначения Министерства тор
говли РСФСР

Ростекстильшвейторг -  Республиканская контора по оптовой 
торговле текстильными и швейными товарами Министерства торговли 
РСФСР

РСФСР -  Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика

СД -  служба безопасности, Sicherheitsdienst, SD (в фашистской 
Германии)

СНК, Совнарком -  Совет Народных Комиссаров 
СП -  Союз писателей
ССР -  Советская Социалистическая Республика 
СССР -  Союз Советских Социалистических Республик 
ст. -  станция
ТЮЗ -  Театр юного зрителя
УНКВД ЛО -  управление Народного комиссариата внутренних дел 

по Ленинградской области и городу Ленинграду
УНКГБ -  управление Народного комиссариата государственной 

безопасности
ФЗУ -  фабрично-заводское ученичество 
ЦПКиО -  центральный парк культуры и отдыха
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