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Аннотация
За почти 900 дней блокады Ленинграда бомбежки, голод,

холод и болезни унесли около миллиона человеческих жизней.
Споры о том, что было сделано и что можно было сделать для
спасения людей, продолжаются годами. Вспоминая те далекие
страшные события, восстанавливая факты, которые нельзя
обойти молчанием, мы отдаем дань памяти погибшим и великому
городу, который выстоял.
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Введение

 
Фюрер решил стереть город Петербург

с лица земли. После разгрома Советской
России дальнейшее существование этого крупного
населенного пункта потеряет всякий смысл.
Адольф Гитлер

Этими словами, произнесенными 22 сентября 1941  г.,
Адольф Гитлер, по сути дела, подписал Ленинграду смерт-
ный приговор. Предпочитая именовать город его дореволю-
ционным названием Санкт-Петербург, он заявил: «Нас ни-
сколько не волнует спасение гражданского населения». На
протяжении последующих 29 месяцев город, окруженный
немецкими войсками, перенес опустошительную блокаду.
Количество погибших в Ленинграде превышает число жертв
атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, вместе взя-
тых; никогда за всю историю человечества смерть не соби-
рала такую страшную жатву в одном городе.

В течение почти девятисот дней город отражал натиск
немецких войск, вплотную подступивших к нему. Своей
стойкостью он внес вклад в победу над фашизмом. За это
пришлось заплатить страшную цену – свыше 1 000 000 че-
ловек погибло в Ленинграде от немецких бомб и снарядов,
от болезней, холода и голода. Страдая, Ленинград стал сим-
волом добра, побеждающего зло. История блокады – это рас-



 
 
 

сказ о героическом сопротивлении, о мужестве и стойкости,
но также о неописуемых страданиях и бесконечных лишени-
ях.

Это история Ленинградской блокады, рассказанная за
час.



 
 
 

 
История Ленинграда

 
Названный в честь своего основателя Петра I и располо-

женный в устье Невы, Санкт-Петербург ведет свою историю
с 1703  г. В 1712  г. он стал столицей Российской империи
и быстро превратился в огромный процветающий порт, Се-
верную Венецию. Большое влияние на него оказали западная
мода и вкусы, и он стал для России «окном в Европу». Это
был город Пушкина и Достоевского, город изъясняющейся
на французском языке русской знати, город театров, балета
и художественных музеев, город трех русских революций. 9
(22) января 1905 г. рабочие петербургских заводов вышли
на массовую демонстрацию с требованием экономических и
политических реформ. Мирное шествие, несшее прошение
императору Николаю II, завершилось кровавой бойней на
подступах к Зимнему дворцу, что породило в рабочих глу-
бокую ненависть к правящему режиму. Эта ненависть двена-
дцать лет спустя привела к катастрофическим последствиям.

В феврале 1917 г., в разгар Первой мировой войны, цар-
ское правительство было свергнуто, и Николай II был вы-
нужден отречься от престола. Власть перешла к Временному
правительству, однако в октябре оно было свергнуто боль-
шевиками, которых возглавил Владимир Ленин. Большеви-
ки заключили сепаратный мир с Германией, тем самым поло-
жив конец участию России в Первой мировой войне. Вскоре



 
 
 

Российская империя превратилась в Советский Союз, столи-
цей которого стала Москва, а не Санкт-Петербург. В 1924 г.,
после смерти Ленина, город был переименован в его честь.

В середине 1920-х гг. страну возглавил Иосиф Сталин.
Его правление было основано в том числе и на страхе, на
«чистках» Советского Союза от внутренних врагов, как ис-
тинных, так и воображаемых. Сталин не любил Ленинград
– ему был не по душе образ города как «колыбели русской
революции», в которой сам Сталин сыграл незначительную
роль. 30 000 ленинградцев пали жертвой массовых репрес-
сий конца 30-х гг. Получив клеймо «врага народа», они бы-
ли арестованы, сосланы в лагеря или расстреляны.

Сталин расправился с верхушкой Красной армии – мар-
шалами и генералами и буквально выкосил офицерский кор-
пус. Были репрессированы 40 000 военнослужащих. Когда
началась война, выяснилось, что в армии почти не осталось
талантливых полководцев. Сменивший Сталина на посту ге-
нерального секретаря Никита Хрущев написал в своих вос-
поминаниях:

Мы бы легче справились с фашистами, если бы в 30-е гг.
не были уничтожены наши военные кадры. Кадровый состав
командиров Красной армии был истреблен в очень большой
степени… А ведь это были люди, которые обладали хороши-
ми знаниями…



 
 
 

 
Великая Отечественная война

 
22 июня 1941 г. началось осуществление составленного по

приказу Гитлера плана «Барбаросса». Это вторжение немец-
ких войск в Советский Союз стало одной из крупнейших во-
енных операций в истории – свыше 3 000 000 солдат пере-
шли в наступление на фронте протяженностью 1500 кило-
метров. Далее последовала самая разрушительная война в
истории, война на уничтожение.

Для Гитлера Ленинград как родина большевизма обладал
большим символическим значением. Целью фюрера было
стереть город с лица земли и превратить место, на котором
он когда-то стоял, в безжизненную пустыню. За час до нача-
ла вторжения, рано утром 22 июня, Гитлер обратился к сво-
им войскам:

Немецкие солдаты, вам сейчас предстоит вступить
в сражение – в жестокое сражение, от исхода которого
зависит очень многое. В ваших руках судьба Европы,
судьба германского рейха, само существование нашей
страны.

Объявить народу о войне Сталин поручил наркому ино-
странных дел Вячеславу Молотову.

Радиообращение Молотова прозвучало из громкоговори-
телей через восемь часов после начала немецкого вторже-
ния, которое осуждалось как «беспримерное в истории ци-



 
 
 

вилизованных народов вероломство».
3 июля в своем первом публичном обращении после

немецкого вторжения Сталин заговорил о «всенародной оте-
чественной войне». Сталин призвал народ объединиться и
дать отпор «извергам и людоедам», вероломно напавшим на
страну. «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы на-
шей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои! – начал
Сталин. – Дело идет… о жизни и смерти Советского государ-
ства; о жизни и смерти народов СССР; о том – быть народам
Советского Союза свободными или впасть в порабощение».



 
 
 

 
Подготовка города к войне

 
Сразу же после начала войны в Ленинграде было введено

военное положение. Писательница Лидия Гинзбург так опи-
сала перемены, которые тут же почувствовались в атмосфе-
ре города:

Возвращаюсь домой по улицам, будто еще
довоенным, среди предметов еще довоенных, но уже
изменивших свое значение. Еще нет ни страдания, ни
смертной тоски, ни страха; напротив того, возбуждение
и граничащее с легкостью чувство конца этой жизни.

27 июня Андрей Жданов, Первый секретарь Ленинград-
ского обкома и горкома ВКП(б), издал приказ о мобилиза-
ции населения города на строительство оборонительных со-
оружений. К работам привлекались все мужчины от 16 до 50
лет и женщины от 16 до 45, кроме больных, беременных, уха-
живающих за маленькими детьми, а также тех, кто был за-
действован каким-либо иным образом городскими властями
и военными. Мобилизованные должны были работать семь
дней, после чего следовали четыре дня отдыха, в течение ко-
торых им следовало возвращаться на свое обычное рабочее
место или продолжать учебу. В августе возрастные рамки
были расширены – до 55 лет для мужчин и 50 – для женщин.
Продолжительность рабочих смен также увеличилась – семь
дней работы и один день отдыха.



 
 
 

Мобилизация в Ленинграде. Лето 1941 г.

Однако на самом деле эти нормы никогда не соблюда-
лись. Одна 57-летняя женщина написала о том, что восем-
надцать дней подряд по двенадцать часов в день долбила
землю, «твердую как камень». Мало кто привык к подоб-
ной изнурительной, непрестанной работе. Девочки-подрост-
ки с нежными руками, пришедшие в летних сарафанах и сан-
далиях, должны были копать землю и перетаскивать тяже-
лые бетонные блоки, имея только лом. Люди шли на работы,
повинуясь патриотическому долгу. Гражданское население,
возводящее оборонительные сооружения, часто оказывалось



 
 
 

в зоне бомбежки или его расстреливали с бреющего полета
немецкие истребители.

До полумиллиона мирных жителей трудились в окрестно-
стях города, сооружая три оборонительных кольца – самое
дальнее из них проходило в 110 километрах к западу от Ле-
нинграда вдоль реки Луги. Всего было вырыто больше 1000
километров окопов, 700 километров противотанковых рвов,
устроено 5000 бетонных дотов и поставлено 500 километров
проволочных заграждений.

Памятник Петру I на площади Декабристов в защитном
устройстве. Август 1941 г.

Это был титанический труд, однако некоторые считали



 
 
 

его напрасным, уверенные в том, что немцы без труда пре-
одолеют все эти оборонительные линии. Немецкие войска
неумолимо продолжали продвигаться вперед. Германская
военная машина, молниеносно пронесшаяся по прибалтий-
ским государствам, казалась неудержимой. В своей речи от
3 июля Сталин приказал: «…все граждане Советского Сою-
за должны отстаивать каждую пядь советской земли, драть-
ся до последней капли крови за наши города и села». При-
няв его слова как руководство к действию, Жданов объявил
о создании в Ленинграде «народного ополчения». И снова
многие тысячи откликнулись на этот призыв, или из патри-
отических чувств, или по принуждению. Ни возраст, ни со-
стояние здоровья не были преградой. К концу августа 1941 г.
свыше 160 000 ленинградцев, из них 32 000 женщин, запи-
сались в ополчение.

Ополченцы были плохо обучены, им выдавали старые
винтовки и гранаты, а также учили изготавливать зажига-
тельные бомбы, впоследствии получившие название «кок-
тейль Молотова». Первая дивизия ополченцев была сформи-
рована 10 июля и уже 14 июля практически без подготовки
отправлена на фронт на помощь регулярным частям Крас-
ной армии. Почти все ополченцы погибли. Женщин и детей
предупреждали, что, если немцы ворвутся в город, нужно
будет забрасывать их камнями и лить им на голову кипяток.

Сразу же после начала войны на улицах стали появляться
мешки с песком. Вскоре были укрыты все знаменитые мо-



 
 
 

нументы города, музеи и архитектурные памятники. Жите-
ли заклеивали окна крест-накрест полосами бумаги, чтобы
при бомбежке не лопались стекла. Все находящиеся в лич-
ном пользовании радиоприемники были изъяты, чтобы ни-
кто не поддавался вражеской пропаганде. Жителям разре-
шалось иметь дома громкоговоритель, подключенный к го-
родской ретрансляционной сети, по которой в основном зву-
чали патриотические сообщения и призывы не поддаваться
пораженческим настроениям.

Плакаты, листовки, информационные щиты и газеты в
один голос повторяли одну и ту же мысль. Тех, кто распро-
странял слухи, ждало суровое наказание. Но слухи все равно
ходили, причем все активнее, по мере того как бои неумоли-
мо приближались к городу. Громкоговорители непрерывно
информировали об успехах Красной армии, сдерживающей
натиск фашистов, но умалчивали об огромных потерях пло-
хо обученных, плохо вооруженных войск.

Пропаганда твердила о внутренних врагах. Люди начина-
ли верить в то, что среди них скрываются немецкие развед-
чики и предатели, саботирующие все усилия по обороне го-
рода и передающие врагу жизненно важную информацию.
Отчасти это было оправданно: немцам удалось захватить це-
лый склад с обмундированием для Красной армии.

18 июля было введено распределение продовольствия.
Людям выдали продуктовые карточки, срок действия ко-
торых истекал через месяц. Всего установили четыре ка-



 
 
 

тегории карточек, высшей категории соответствовал самый
большой рацион. Сохранять высшую категорию можно было
только за счет ударного труда. Рабочие на заводах получали
дополнительный паек, что являлось для них, какими бы сла-
быми и изможденными они ни были, еще одним стимулом
оставаться на своих местах.

Полмиллиона величайших произведений мирового ис-
кусства, хранящихся в Эрмитаже, как и коллекцию драго-
ценных камней, ни в коем случае нельзя было оставлять в
Ленинграде. Упакованные в специальные ящики, они были
вывезены из города на Урал железнодорожным составом из
31 бронированного вагона, подальше от немецких бомб. Ди-
ректор музея плакал, провожая поезд. Часть подвалов Эр-
митажа была превращена в бомбоубежища.

Заводы увеличивали выпуск продукции, и каждому рабо-
чему приходилось работать все напряженнее. Плакаты при-
зывали к ударному труду. В конце каждой смены выве-
шивались диаграммы с показателями производительности.
Лучших награждали красным флажком, установленным на
станке, отстающих стыдили, призывая равняться на передо-
виков. В июле 1941  г. началась эвакуация промышленных
предприятий из Ленинграда. Заводы разбирались, а затем
собирались вновь далеко на востоке. Вместе со станками ту-
да отправлялась квалифицированная рабочая сила.



 
 
 

 
Эвакуация

 
Всего через неделю после немецкого нападения на Совет-

ский Союз городские власти решили эвакуировать из Ленин-
града 392 000 детей. Первые 15 000 детей покинули город 29
июня. Процесс был беспорядочным, его существенно затруд-
няла бюрократическая волокита, что приводило к душераз-
дирающим сценам, а порой и трагедиям. Матерям, не заня-
тым на оборонных производствах, разрешалось сопровож-
дать своих детей. Однако нередко семьи разделялись. Пер-
вые поезда, набитые детьми, отправились не туда, куда нуж-
но, а на запад, прямиком навстречу наступающим немцам.
Когда они вернулись в Ленинград, их матери уже уехали – в
противоположном направлении.



 
 
 



 
 
 

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

После первых нескольких дней городские власти решили,
что слишком много женщин покидают город, в то время как
их труд нужен здесь, – и детей начали отправлять одних. Бы-
ла объявлена обязательная эвакуация для всех детей в воз-
расте до четырнадцати лет. Многие дети прибывали на вок-
зал или на сборный пункт, а затем вследствие неразберихи
по четверо суток ждали отправки. Еда, тщательно собранная
заботливыми матерями, съедалась в первые же часы. Особое
беспокойство вызывали слухи о том, что немецкие самолеты
расстреливают составы с эвакуированными. Власти опровер-
гали эти слухи, называя их «враждебными и провокацион-
ными», но вскоре пришло подтверждение. Самая страшная
трагедия произошла 18 августа на станции Лычково. Немец-
кий бомбардировщик сбросил бомбы на состав с эвакуиро-
ванными детьми. Началась паника. Очевидец рассказывал,
что поднялся крик и сквозь дым он видел оторванные конеч-
ности и умирающих детей.

Перед жителями города встала сложная дилемма. Одни
считали, что, наверное, безопаснее эвакуироваться, но не хо-
тели расставаться со своими домами и имуществом, которое
наживалось годами. Других, просивших, чтобы их эвакуи-
ровали, арестовывали за «пораженческие настроения», тре-
тьи симулировали болезнь, чтобы не уезжать. Многим было



 
 
 

стыдно уезжать, им казалось, что они предают свой любимый
город. Находились и такие, кто хотел остаться в Ленинграде,
чтобы встретить немцев как освободителей.

Власти пресекали пораженческие разговоры, призывали
советских людей быть бдительными и беспощадными по от-
ношению к трусам, паникерам и дезертирам. Население де-
монстрировало величайший патриотизм.

К концу августа из Ленинграда было эвакуировано свыше
630 000 мирных жителей. Однако численность населения го-
рода не уменьшалась из-за беженцев, спасающихся от немец-
кого наступления на западе. Власти собирались продолжать
эвакуацию, отправляя из города по 30 000 человек в день,
однако, когда 30 августа пал расположенный в 50 километ-
рах от Ленинграда город Мга, окружение практически завер-
шилось. Эвакуация прекратилась. Из-за неизвестного коли-
чества беженцев, находившихся в городе, оценки расходят-
ся, но ориентировочно в кольце блокады оказалось до 3 500 
000 ленинградцев. Продовольствия оставалось всего на три
недели.



 
 
 

 
Немецкое наступление

 
12  июля 1941  г. немецкие войска дошли до реки Лу-

ги, где проходила первая линия оборонительных сооруже-
ний, поспешно возведенных жителями Ленинграда. Совет-
ские войска, оборонявшие Лужский рубеж, отступили. «Во-
рота Ленинграда открыты!» – хвастливо заявил командую-
щий немецкими войсками. Всего за три недели немцы пре-
одолели почти 800 километров и находились теперь меньше
чем в 100 километрах от Ленинграда. Пленных советских
солдат тысячами угоняли на запад в лагеря для военноплен-
ных, вернуться откуда суждено было немногим. Перевозка
их по железной дороге даже не рассматривалась, поскольку
русские могли «испачкать и заразить вагоны».

Когда немцы захватили город Мга, оказалась перерезана
последняя железнодорожная нитка, связывавшая Ленинград
с другими населенными пунктами. Неделю спустя, 8 сентяб-
ря, немцы взяли Шлиссельбург на западном берегу Ладож-
ского озера. Этому обширному озеру, расположенному в 35
километрах к востоку от Ленинграда, предстояло сыграть
значительную роль в героической обороне города. Тем вре-
менем финны, наступая с севера, достигли северного бере-
га озера, отвоевав значительную часть своей территории, ко-
торую они отдали Советскому Союзу после Зимней войны,
продолжавшейся с ноября 1939-го по март 1940 г. Ленин-



 
 
 

град вместе с находившимися в нем людьми, по сути дела,
превратился в остров, отрезанный от остальной страны. Гит-
леру оставалось только отдать последний приказ, и город был
бы захвачен. Однако фюрер передумал и решил не брать Ле-
нинград штурмом, а разбомбить его, а жителей уморить го-
лодом. В своей директиве от 22 сентября он четко изложил
свое намерение – «стереть Петербург с лица земли».

Решение Гитлера было основано на прагматизме – штурм
города мог обойтись очень дорого. Немецкие коммуникации
были растянуты, и за первые три месяца войны немецкие ар-
мии уже потеряли на советской земле 180 000 человек. Гит-
леру не были нужны новые потери. Он знал, что русские бу-
дут отчаянно сражаться за каждую улицу, за каждый дом
(как это позднее и произошло в Сталинграде), а его генера-
лы опасались, что город заминирован. Как подытожил один
из немецких офицеров:

Нет смысла рисковать жизнями наших солдат.
Ленинградцы все равно перемрут. Главное – не
выпустить ни одного человека через наши передовые.

Чем больше людей останется в городе, тем быстрее
они умрут. И тогда мы без труда войдем в город, не
потеряв ни одного солдата.

Немецкие войска получили строжайший приказ – рас-
стреливать на месте всякого, кто попытается бежать из горо-
да, будь то мужчина, женщина или ребенок. Однако немец-
кое командование, сознавая, что расстрел безоружных жен-



 
 
 

щин и детей может подорвать моральный дух немецких сол-
дат, приказало использовать артиллерию, оставаясь на без-
опасном удалении.

Таким образом, 8 сентября немецкие войска останови-
лись всего в 11 километрах от городской черты и окопа-
лись, приготовившись подвергнуть Ленинград самой опусто-
шительной блокаде за всю современную историю. Этой бло-
каде суждено было продлиться почти 900 дней. К востоку от
города в руках советских войск осталась узкая полоска зем-
ли, крохотный коридор, обложенный с одной стороны фин-
нами, а с другой – немцами. Для осажденных ленинградцев
этот коридор стал спасительной нитью.
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