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" Наш долг - передать дальше, правнукам победителей, всю 

героическую правду о блокадном Ленинграде, чувство 

восхищения честью и достоинством ленинградцев и нашу 

боль о сотнях тысяч жертв, о тех, кто покоится на 

Пискаревском, Смоленском, десятках других кладбищ и в 

братских могилах 

                                                                                                                   В.В. Путин 
 

Историю Второй мировой войны выдающийся советский/российский 

ученый, мыслитель Н.Н. Моисеев1 рассматривал через призму отношений 

России и Запада с позиций универсального эволюционизма, как историю 

процесса цивилизационных разломов, когда линия раздела между народами в 

Европе проходит «…не столько по этническому принципу, границам 

национальных территорий, сколько по линиям религиозных (а на самом деле 

– цивилизационных) размежеваний…». Данное  положение ученого 

позволяет глубже осмыслить причины обострения отношений России и 

Запада в современной геополитической обстановке. Это обострение 

сопровождается усилением идеологической борьбы, в основе которой лежит 

западная политика по фальсификации истории Второй мировой войны, 

пересмотру ее итогов и послевоенного мироустройства.  

____________ 

1 Участник Великой Отечественной войны   Моисеев Никита Николаевич (1917-2000 гг.) – 

больше всех своих орденов   ценил медаль «За оборону Ленинграда».   Много своих работ 

в последнем десятилетии ХХ века он посвятил философским, политологическим и 

экологическим проблемам современной России, цивилизационной сущности 

происходящих в мире событий и роли в них нашей страны. Подробнее о Н.Н. Мосееве: 

https://mnepu-ras.ru/; https://buran-sas.ru/.  

https://mnepu-ras.ru/
https://buran-sas.ru/


 

 

 

 В ходе данной конференции обсуждались актуальные 

историографические проблемы, а также определялись темы для дальнейших 

научных исследований, в том числе по следующим направлениям: 

-стратегические и военно-политические последствия поражения 

германского вермахта  под Ленинградом, причины и методы его искажения в 

современном общественном мнении и в западных учебниках истории;  

- организация производства и ремонта военной техники для советских 

войск и защиты Ленинграда как пример оптимальной мобилизации 

населения и вооруженных сил; 

- военно-политическая работа в осажденном Ленинграде по 

обеспечению населения продовольствием, медикаментами, предупреждению 

инфекционных заболеваний, а также правопорядка; 

- транспортно-логистические  решения обеспечения войск и населения 

Ленинграда самым необходимым для выживания в условиях блокады; 

- вклад партизанского движения в защиту Ленинграда и причины 

отрицания роли этого движения в западной историографии; 

- историко-психологические и политические аспекты неприятия 

решающей роли советского народа во Второй мировой войне и 

целенаправленного искажения ее истории и итогов;  

 - цивилизационные аспекты истории Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны и причины разного восприятия их на постсоветском 

пространстве;   

 - концептуальный и содержательный контент истории Второй мировой 

войны и Великой Отечественной войны в современных учебниках в 

отечественном и зарубежном образовании, а также на постсоветском 

пространстве как предмет научных исследований и обсуждений; 

 - ответственность ученых перед будущими поколениями детей и 

молодежи по формированию у них объективной научной картины мира, 

защиты исторической правды, сохранению исторической памяти и 

воспитанию чувства уважения к старшим поколениям.  

 

 

 



Участники конференции ознакомились с планами проведения под 

эгидой «Военмеха» и Российской академии ракетных и артиллерийских наук 

(РАРАН) ряда конференций и других научных форумов, посвященных 80-

летию полного снятия блокады Ленинграда (27 января 1944 г.);  

освобождения Крыма и Севастополя (9 мая 1944 г.); начала операции 

«Багратион» (разгром группы армий «Центр») дня освобождения Минска 

Красной армией от немецко-фашистских захватчиков (3 июля 1944 г.); 

Ясско-Кишиневской наступательной операции (20–29 августа 1944 г.); 

Прибалтийской наступательной операции (14 октября – 24 ноября 1944 г.);   

90-летию учреждения звания Героя Советского Союза (16 апреля 1934 г.), 

а также 300-летию основания Российской академии наук Петром I (8 февраля 

(28 января) 1724 г.). 

 Доклады и выступления на данной конференции отметили наиболее 

одиозные утверждения в западной историографии блокады Ленинграда, 

фактически искажающие реальные события Великой Отечественной войны и 

Второй мировой войны: 

 - Гитлер не собирался уничтожать Ленинград;  

- трагедия в блокадном Ленинграде произошла по воле 

коммунистического режима страны; 

-окружения города Ленинграда не было, это выдумки 

коммунистической пропаганды; 

-население и защитники города насильно удерживались и не 

эвакуировались под угрозой репрессий НКВД; 

- Гитлер а и Сталин несут равную  ответственность за гибель жителей 

блокадного Ленинграда и др.   

На конференции отмечались также и антиисторические  утверждения  

отечественных лжеученых, публицистов и деятелей образования, 

разделяющих некоторые западные точки зрения на историю блокады 

Ленинграда и допускающих объявление Ленинграда   «открытым»городом  и 

сдачу его гитлеровской Германии без сопротивления, аналогично Парижу, 

Брюсселю, Гааге и другим европейским городам, как «гуманное» решение  для 



предотвращения гибели  сотен тысяч жителей и защитников города от голода, 

холода, обстрелов и бомбежек.  

Западные и отечественные фальсификаторы при этом умалчивают о наличии 

многочисленных документов Третьего Рейха о «гуманных» планах по 

уничтожению 30  млн. жителей СССР,  выселению за Урал коренного населения   и 

заселение ее европейской части германскими колонистами.   

Глубокий анализ истории обороны Ленинграда показывает не только 

трагическую сторону выживания и гибели миллионов жителей и  защитников 

осажденного города и бойцов Красной Армии, пытавшихся деблокировать 

город(1942г.), но и трудовой героизм и самоотверженность ленинградцев, 

производивших под постоянными обстрелами города и поставлявших на Большую 

Землю танки, артиллерию, боеприпасы для защиты Москвы в 1941г. и Сталинграда 

в 1942г.  

Подвиг блокадного Ленинграда  по своему трагизму и героизму не имеет 

аналогов в мировой истории и требует дальнейших междисциплинарных  

исследований историков, политологов, философов, психологов, социологов. 

Результаты этих исследований необходимо доносить до вузовских и школьных 

преподавателей и учителей для формирования у молодежи современной научной 

картины мира и ее патриотического воспитания.    

При этом важно доносить до молодежи итоги комплексного 

рассмотрения аргументов западной историографии по фальсификации 

истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны и, 

в  частности блокады Ленинграда. Это дает основание утверждать, что в 

настоящее время в западной историографии Второй мировой войны и 

Великой Отечественной войны продолжается идеологическое обеспечение 

доктрин и стратегий по сдерживанию, отбрасыванию и взрыву коммунизма 

(социалистической системы) изнутри, выдвинутых США еще в 40-50-е годы,  

а в настоящее время – антироссийской политики Запада по расчленению  

 

 

 



 

России и овладению ее природными богатствами2.    

Как отмечалось на предыдущих конференциях научно-

исследовательского и информационного  проекта «Россия в ХХI веке: 

исследование глобальных тенденций по искажению истории и пересмотру 

итогов Второй мировой войны и послевоенного мироустройства 2021-

2026гг.»,  важно понимать, что искажение реальной истории Второй мировой 

войны и Великой отечественной войны – это важнейшая составная часть 

антисоветизма в прошлом с его главным составляющим – антисталинизмом3 

как идеологической основой цивилизационного противостояния 

социалистической и капиталистической систем в годы холодной войны и 

антироссийской  политики в настоящий, постсоветский период. 

Своеобразным методологическим ключом такого понимания на 

современном историческом этапе можно рассматривать заявление 

президента США Б.Клинтона на закрытом заседании Объединённого 

комитета начальников штабов США 25 сентября 1995 г.: "...Последние десять 

лет политика в отношении СССР и его союзников убедительно доказала 

правильность взятого нами курса на  устранение одной из сильнейших 

держав мира, а также сильнейшего военного блока.   

__________ 

2 В рамках «Доктрины Трумэна» (президент США в 1945-1953гг.) по сдерживанию 

коммунистического движения, а затем и в рамках «Доктрины Эйзенхауэра-Даллеса» 

(президент США в 1953-1961гг. и государственный секретарь США, соответственно) по 

отбрасыванию коммунизма посредством угрозы применения США ядерных средств 

войны против СССР. Стратегия взрыва изнутри ярко продемонстрирована распадом СССР 

и майданными событиями на Украине в 2014-2024гг. 
Инструментом реализации стратегий, стало, в частности создание в   конце 40-х – 50-х гг. 

в Евразии   трех антикоммунистических военных блоков: Организация 

Североатлантического договора (НАТО), Организация Центрального Договора (СЕНТО; 

более известная как Багдадский пакт) и СЕАТО (Организация договора Юго-Восточной 

Азии). Идеологическими инструментами  обеспечения стратегий стали антисоветские 

Гарвардский и Хьюстонский проекты  США.  

На  Украине в  2003г. создан по стандартам ЦРУ США и  НАТО Центр информационно-

психологических операций с разветвленной сетью филиалов по всем регионам страны и 

родам войск.  
3 Капто А.С. Нацизм и «либеральный антисталинизм»:Отпор фальсификаторам истории.-

М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ»,2012. – 625с. (аргументы истины) 
 



 Используя промахи советской дипломатии, чрезмерную самонадеянность 

Горбачёва и его окружения, в том числе и тех, кто откровенно занял 

проамериканскую позицию, мы добились того, что собирался сделать 

президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы. 

Правда, с одним существенным отличием - мы получили сырьевой придаток, 

а не разрушенное атомом государство, которое было бы нелегко 

воссоздавать. Да, мы потратили на это многие миллиарды долларов, но они 

уже близки к тому, что у русских называется самоокупаемостью… 

В  ближайшее десятилетие предстоит решение следующих проблем: 

расчленение России на мелкие государства путём межрегиональных войн, 

подобных тем, что были организованы нами в Югославии; окончательный 

развал военно-промышленного комплекса России и армии; установление 

режимов в оторвавшихся от России республиках, нужных нам. Да, мы 

позволили России быть державой, но империей будет только одна страна – 

США"4. 

                                Конференция рекомендует 

Министерству просвещения РФ, Министерству науки и образования РФ, 

местным органам управления образованием 

1.Разработать и направить в вузы, школы и внешкольные образовательные 

организации методические рекомендации по использованию лучшего опыта   

применения  в учебном и воспитательном процессе  современных цифровых 

технологий и  психолого-педагогических методов по  развитию позитивных 

качества личности, формированию патриотической гражданственности 

обучающихся, действенного приобщения их к российским традиционным  

ценностям, и воспитанию у них патриотического чувства гордости за 

трудную и славную историю отечества. 

____________ 

4Залиханов М.Ч. Моя Россия. – М.:   «Издательский дом НП», 2003. – 280с. – С.142. 

 

 

 



2. Заказать Балтийскому государственному техническому 

университету«ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова НИР по сравнительному 

исследованию антироссийской направленности деятельности Гарвардского и 

Хьюстонского проектов США и украинского Центра информационно-

психологических операций по искажению исторической памяти на 

постсоветском пространстве посредством фальсификации истории Второй 

мировой войны, Великой Отечественной войны и истории обороны 

Ленинграда.    

 

Комиссии РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых 

  и руководству Балтийского государственного технического университета 

«ВОЕНМЕХ» имени  Д.Ф. Устинова 

Обобщить опыт Балтийского государственного технического университета 

«ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова по использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий и социальных сетей по 

совершенствованию исторического образования и военно-патриотического 

воспитания студенческой молодежи и учащихся подшефных школ на примере 

популяризации трагической и героической истории блокады Ленинграда, 

результаты доложить президиуму РАН, Минобрнауки РФ и Минпросвещения 

РФ  с последующим распространением в вузах и школах страны.  

   

Учителям школ, преподавателям  образовательных организаций среднего 

специального и высшего образования   



Проводить аудиторные и внеаудиторные занятия по истории Великой 

Отечественной войны с приведением системы контраргументов на  попытки 

западных политиков и ученых исказить (фальсифицировать) реальное 

историческое значение роли СССР во  Второй мировой войне, а также 

подлинную историю обороны Ленинграда в Великой Отечественной войне с 

применением современных информационно-коммуникационных технологий 

и социальных сетей, а также с использованием данных приложения к 

настоящим рекомендациям «Некоторые материалы по блокаде Ленинграда». 

                                                         
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                          к научно-практическим 

                                                                                                 рекомендациям 
 

Некоторые материалы по блокаде Ленинграда 

 

Ситуация в Ленинграде к  началу блокады 

Эвакуация жителей города началась уже 29.06.1941 г. (первые поезда) 

и носила организованный характер. В конце июня была создана Городская 

комиссия по эвакуации. Началась разъяснительная работа среди населения о 

необходимости выезда из Ленинграда, так как многие жители не хотели 

покидать свои дома. До войны никаких заранее разработанных планов 

эвакуации населения Ленинграда не существовало. Возможность достижения 

немцами города считалась минимальной. 

Первая волна эвакуации 

Самый первый этап эвакуации продолжался с 29 июня по 27 августа, 

когда части вермахта захватили железную дорогу, связывающую Ленинград 

с лежащими к востоку от него областями. Этот период характеризовался 

двумя особенностями: 

1. Нежеланием жителей уезжать из города; 



2. Много детей из Ленинграда было эвакуировано в районы 

Ленинградской области. Впоследствии это привело к тому, что 175 тыс. детей 

было возвращено обратно в Ленинград. 

За этот период из города было вывезено 488 703 человека, из них 219 

691 детей (вывезено 395 091, но впоследствии 175 000 возвращено обратно) и 

164 320 рабочих и служащих, эвакуировавшихся вместе с предприятиями. 

Вторая волна эвакуации 

Во второй период эвакуация проводилась тремя способами: 

1. эвакуация через Ладожское озеро водным транспортом до 

Новой Ладоги, а затем до ст. Волховстрой автотранспортом; 

2. эвакуация авиацией; 

3. эвакуация по ледовой дороге через Ладожское озеро. 

За этот период водным транспортом было вывезено 33 479 человек (из 

них 14 854 человек – не ленинградского населения), авиацией – 35 114 (из 

них 16 956 не ленинградского населения), походным порядком через 

Ладожское озеро и неорганизованным автотранспортом с конца декабря 1941 

г. и до 22 января 1942 г. – 36 118 человек (население не из Ленинграда), с 22 

января по 15 апреля 1942 г. по «Дороге жизни» – 554 186 человек. 

В общей сложности за время второго периода эвакуации – с сентября 

1941 по апрель 1942 г. – из города, в основном по «Дороге жизни» через 

Ладожское озеро, были вывезены около 659 тыс. человек. 

Третья волна эвакуации 

С мая по октябрь 1942 г. вывезли 403 тыс. человек. Всего же за период 

блокады из города были эвакуированы 1,5 млн. человек. К октябрю 1942 г. 

эвакуация была завершена. 

Последствия для эвакуированных 

Часть истощённых людей, вывезенных из города, так и не удалось 

спасти. Несколько тысяч человек умерли от последствий голода уже после 

того, как их переправили на «Большую землю». Врачи далеко не сразу 

научились ухаживать за голодавшими людьми. Были случаи, когда они 



умирали, получив большое количество качественной пищи, которая для 

истощенного организма оказывалась по существу ядом. Вместе с тем, жертв 

могло бы быть гораздо больше, если бы местные власти областей, где 

размещали эвакуируемых, не предприняли чрезвычайных усилий по 

обеспечению ленинградцев продовольствием и квалифицированной 

медицинской помощью. 

Последствия для городского руководства 

Блокада стала жестоким экзаменом для всех городских служб и 

ведомств, обеспечивавших жизнедеятельность огромного города. Ленинград 

дал уникальный опыт организации жизни в условиях голода. Обращает на 

себя внимание следующий факт: во время блокады, в отличие от многих 

других случаев массового голода, не произошло никаких крупных эпидемий, 

несмотря на то, что гигиена в городе была, конечно, гораздо ниже 

нормального уровня из-за почти полного отсутствия водопровода, 

канализации и отопления. Безусловно, предотвращению эпидемий помогла 

суровая зима 1941–1942 гг. Вместе с тем исследователи указывают и на 

эффективные профилактические меры, принятые властями и медицинской 

службой. 

Врач и соавтор книги «Медики и блокада» Татьяна Михайловна 

Голубева: «Самым тяжёлым во время блокады был голод, вследствие чего у 

жителей развивалась дистрофия. В конце марта 1942 года вспыхнула 

эпидемия холеры, брюшного тифа, сыпного тифа, но за счёт 

профессионализма и высокой квалификации медиков вспышка была сведена к 

минимуму». 

Идеология немецкой стороны 

В директиве Гитлера № 1601 от 22 сентября 1941 г. «Будущее города 

Петербурга» (нем. Weisung Nr. Ia 1601/41 vom 22. September 1941 «Die Zukunft 

der Stadt Petersburg») со всей определённостью говорилось: 



«…2. Фюрер принял решение стереть город Ленинград с лица земли. 

После поражения Советской России дальнейшее существование этого 

крупнейшего населённого пункта не представляет никакого интереса… 

4.…Предполагается окружить город тесным кольцом и путём 

обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха 

сравнять его с землёй. Если вследствие создавшегося в городе положения 

будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так как проблемы, 

связанные с пребыванием в городе населения и его продовольственным 

снабжением, не могут и не должны нами решаться. В этой войне, 

ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении 

хотя бы части населения». 

Согласно показаниям Йодля во время Нюрнбергского процесса: «Во 

время осады Ленинграда фельдмаршал фон Лееба, командующий группой 

армий «Север», сообщил ОКВ, что потоки гражданских беженцев из 

Ленинграда ищут убежища в германских окопах и что у него нет 

возможности их кормить и заботиться о них. Фюрер тотчас отдал приказ 

(от 7 октября 1941 г. № S.123) не принимать беженцев и выталкивать их 

обратно на неприятельскую территорию». 

Следует отметить, что в том же приказе № S.123 было следующее 

уточнение: «… ни один немецкий солдат не должен вступать в эти города 

[Москву и Ленинград]. Кто покинет город против наших линий, должен 

быть отогнан назад огнем.  

Небольшие неохраняемые проходы, делающие возможным выход 

населения поодиночке для эвакуации во внутренние районы России, следует 

только приветствовать. Население нужно принудить к бегству из города 

при помощи артиллерийского обстрела и воздушной бомбардировки. Чем 

многочисленнее будет население городов, бегущее вглубь России, тем больше 

будет хаос у неприятеля и тем легче будет для нас задача управления и 

использования оккупированных областей. Все высшие офицеры должны 

быть осведомлены об этом желании фюрера». 



  Начало блокады 

Началом блокады считается 8 сентября 1941 г., когда была прервана 

сухопутная связь Ленинграда со всей страной. Однако жители города 

потеряли возможность покинуть Ленинград двумя неделями раньше: 

железнодорожное сообщение было прервано 27 августа, и на вокзалах, и в 

пригородах скопились десятки тысяч людей, ожидавших возможности 

прорыва на восток. Положение осложнялось ещё и тем, что с началом войны 

Ленинград наводнили не менее 300 тыс. беженцев из прибалтийских 

республик и соседних с ним российских областей. 

Катастрофическое продовольственное положение города стало ясно 12 

сентября, когда были закончены проверка и учёт всех съестных запасов. 

Продовольственные карточки были введены в Ленинграде 17 июля, то есть 

ещё до блокады, однако это было сделано лишь для того, чтобы навести 

порядок в снабжении. Город вступил в войну, имея обычный запас 

продуктов. Нормы отпуска продуктов по карточкам были высокие, и никакой 

нехватки продовольствия до начала блокады не было. Снижение норм 

выдачи продуктов впервые произошло 15 сентября. Кроме того, 1 сентября 

была запрещена свободная продажа продовольствия (эта мера действовала 

вплоть до середины 1944 г.). При сохранении «черного рынка» официальная 

продажа продуктов в так называемых коммерческих магазинах по рыночным 

ценам прекратилась. 

В октябре жители города почувствовали на себе явную нехватку 

продовольствия, а в ноябре в Ленинграде начался настоящий голод. Были 

отмечены сначала первые случаи потери сознания от голода на улицах и на 

работе, первые случаи смерти от истощения, а затем и первые случаи 

каннибализма. В феврале 1942 г. за каннибализм осуждено более 600 

человек, в марте – более тысячи. Запасы продовольствия пополнять было 

крайне сложно: по воздуху обеспечить снабжение такого большого города 

было невозможно, а судоходство по Ладожскому озеру временно 

прекратилось из-за наступления холодов. В то же время лёд на озере был ещё 



очень слабым, чтобы по нему могли проехать автомашины. Все эти 

транспортные коммуникации находились под постоянным огнём противника. 

Несмотря на нижайшие нормы выдачи хлеба, смерть от голода ещё не 

стала массовым явлением, и основную часть погибших пока составляли 

жертвы бомбардировок и артиллерийских обстрелов. 

Изучавший во время блокады тела «дистрофиков» известный 

патологоанатом В.В. Гаршин отмечал, что печень их потеряла 2/3 своего 

вещества, сердце – более трети, селезенка уменьшилась в несколько раз: 

«Голод съел их… организм потребил не только свои запасы, но разрушил и 

структуру клеток». Каждый месяц этого времени имел свою, не 

единственную, но особую, жуткую примету: санки с «пеленашками» в 

декабре, не убранные многочисленные трупы в январе, и трупы, убранные в 

феврале – в штабеля. 

В пищу шло все: столярный и обойный клей, олифа, дуранда (жмыхи), 

отруби, ремни из свиной кожи, гнилые, почерневшие капустные листья 

(«хряпа»), желуди. Ели листья комнатных цветов и свечи 

                           Таблица 

                           Нормированная выдача хлеба жителям Ленинграда 

Категория снабжаемого населения (в граммах) 

Дата 

установления 

нормы 

Рабочие 

горячих 

цехов и ИТР 

Рабочие Служащие  Иждивенцы Дети до 12 

лет 

16 июля 1941 1000 800 600 400 400 

2 сентября 

1941 

800 600 400 300 300 

11 сентября 

1941 

700 500 300 250 300 

1 октября 

1941 

600 400 200 200 200 

13 ноября 

1941 

450 300 150 150 150 

20 ноября 

1941 

375 250 125 125 125 

25 декабря 

1941 

500 350 200 200 200 

24 января 

1942 

575 400 300 250 250 



11 февраля 

1942 

700 500 400 300 300 

23 февраля 

1943 

700 600 500 400 400 

 

Воздействие холода 

Ещё одним важным фактором роста смертности стал холод. С 

наступлением зимы в городе практически кончились запасы топлива: 

выработка электроэнергии составляла всего 15% от довоенного уровня. 

Прекратилось централизованное отопление домов, замёрзли или были 

отключены водопровод и канализация. Остановилась работа практически на 

всех фабриках и заводах (кроме оборонных). Часто пришедшие на рабочее 

место горожане не могли выполнить свою работу из-за отсутствия подачи 

воды, тепла и энергии. 

Зима 1941–1942 гг. оказалась значительно холоднее и 

продолжительнее обычного. 

В книге «Воспоминания» Дмитрия Сергеевича Лихачева, о годах 

блокады сказано: «Холод был каким-то внутренним. Он пронизывал всего 

насквозь. Тело вырабатывало слишком мало тепла. Человеческий ум умирал 

в последнюю очередь. Если руки и ноги уже отказались тебе служить, если 

пальцы уже больше не могли застегнуть пуговицы пальто, если человек 

больше не имел никаких сил закрыть шарфом рот, если кожа вокруг рта 

стала темной, если лицо стало похоже на череп мертвеца с оскаленными 

передними зубами – мозг продолжал работу. Люди писали дневники и верили, 

что им удастся прожить и еще один день». 

Система оповещения жителей. Метроном 

В первые месяцы блокады на улицах Ленинграда было установлено 

1500 громкоговорителей. Радиосеть несла информацию для населения о 

налётах и воздушной тревоге. Знаменитый метроном, вошедший в историю 

блокады Ленинграда как культурный памятник сопротивления населения, 

транслировался во время налётов именно через эту сеть. Быстрый ритм 



означал воздушную тревогу, медленный ритм – отбой. Также тревогу 

объявлял диктор Михаил Меланед.  

Число жертв голода стремительно росло – каждый день в Ленинграде 

умирало более 4000 человек, что в сто раз превышало показатели смертности 

в мирное время. Были дни, когда умирало 6–7 тысяч человек. Только в 

декабре умерло 52 881 человек, потери же за январь – февраль – 199 187 

человек. Мужская смертность существенно превышала женскую – на каждые 

100 смертей приходилось в среднем 63 мужчины и 37 женщин. К концу 

войны женщины составляли основную часть городского населения. 

Организация стационаров и столовых усиленного питания. 

По решению бюро горкома ВКП(б) и Ленгорисполкома было 

организовано дополнительное лечебное питание по повышенным нормам в 

специальных стационарах, созданных при заводах и фабриках, а также в 105 

городских столовых. Стационары функционировали с 1 января до 1 мая 

1942 г. и обслужили 60 тыс. человек. С конца апреля 1942 г. по решению 

Ленгорисполкома сеть столовых усиленного питания была расширена. На 

территории фабрик, заводов и учреждений вместо стационаров их было 

создано 89. 64 столовые были организованы за пределами предприятий. 

Питание в этих столовых производилось по специально утвержденным 

нормам. С 25 апреля по 1 июля 1942 г. ими воспользовались 234 тыс. 

человек, из них 69% – рабочие, 18,5% – служащие и 12,5% – иждивенцы. 

В январе 1942 г. при гостинице «Астория» начал работать стационар 

для ученых и творческих работников. В столовой Дома ученых в зимние 

месяцы питалось от 200 до 300 человек. 26 декабря 1941 г. Ленинградским 

горисполкомом было дано распоряжение конторе «Гастроном» организовать 

с доставкой на дом единовременную продажу по государственным ценам без 

продкарточек академикам и членам-корреспондентам АН СССР: масла 

животного – 0,5 кг, муки пшеничной – 3 кг, консервов мясных или рыбных – 

2 коробки, сахара – 0,5 кг, яиц – 3 десятка, шоколада – 0,3 кг, печенья – 

0,5 кг, и виноградного вина – 2 бутылки. 



По решению горисполкома с января 1942 г. в городе открываются 

новые детские дома. За 5 месяцев в Ленинграде было организовано 85 

детских домов, принявших 30 тыс. детей, оставшихся без родителей. 

Командование Ленинградского фронта и руководство города стремилось 

обеспечить детские дома необходимым питанием. Постановлением Военного 

совета фронта от 7 февраля 1942 г. утверждались следующие месячные 

нормы снабжения детских домов на одного ребенка: мясо – 1,5 кг, жиры – 1 

кг, яйцо – 15 штук, сахар – 1,5 кг, чай – 10 г, кофе – 30 г, крупа и макароны – 

2,2 кг, хлеб пшеничный – 9 кг, мука пшеничная – 0,5 кг, сухофрукты – 0,2 кг, 

мука картофельная −0,15 кг. 

При вузах открываются свои стационары, где ученые и другие 

работники вузов в течение 7–14 дней могли отдохнуть и получить усиленное 

питание, которое состояло из 20 г кофе, 60 г жиров, 40 г сахара или 

кондитерских изделий, 100 г мяса, 200 г крупы, 0,5 яйца, 350 г хлеба, 50 г 

вина в сутки, причем продукты выдавались с вырезанием купонов из 

продовольственных карточек. 

  

Это важно. Данные о количестве продуктов, ежедневно 

доставлявшихся в Ленинградские обком и горком ВКП(б) в военное время, 

недоступны исследователям до сих пор. Как и информация о содержании 

спецпайков партийной номенклатуры и меню столовой Смольного. 

В первом полугодии 1942 г. стационары, а затем столовые усиленного 

питания сыграли огромную роль в борьбе с голодом, восстановлении сил и 

здоровья значительного числа больных, что спасло тысячи ленинградцев от 

гибели. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы самих 

блокадников и данные поликлиник. 

Во втором полугодии 1942 г. для преодоления последствий голода 

было госпитализировано: в октябре – 12 699, в ноябре 14 738 больных, 

нуждающихся в усиленном питании. На 1 января 1943 г. 270 тыс. 

ленинградцев получали повышенное по сравнению с общесоюзными 



нормами продовольственное обеспечение, еще 153 тыс. человек посещали 

столовые с трехразовым питанием, что стало возможным благодаря 

проведению более успешной, чем в 1941 г. навигации 1942 г. 

Данные архивов о количестве продуктов, ежедневно доставлявшихся в 

Ленинград в военное время для руководящих кадров города,  недоступны 

исследователям и требуют дополнительных исследований.  

Организация подсобных хозяйств 

19 марта 1942 г. исполком Ленсовета принял положение «О личных 

потребительских огородах трудящихся и их объединений», 

предусматривающее развитие личного потребительского огородничества как 

в самом городе, так и пригородах. Помимо собственно индивидуального 

огородничества, были созданы и подсобные хозяйства на предприятиях. Для 

этого расчищались свободные участки земли, примыкающие к предприятиям, 

и сотрудникам предприятий по спискам, утверждаемым руководителями 

предприятий, предоставлялись участки площадью 2–3 сотки для личных 

огородов. Подсобные хозяйства охранялись круглосуточно силами персонала 

предприятий. Владельцам огородов оказывалась помощь в приобретении 

рассады и её экономном использовании. Так, при рассадке картофеля 

использовались только небольшие части плода с проросшим «глазком». 

Кроме того, Ленгорисполком обязал некоторые предприятия 

обеспечить жителей необходимым инвентарём, а также выпустить пособия 

по сельскому хозяйству («Агроправила для индивидуального овощеводства», 

статьи в Ленинградской правде, и др.). 

Всего весной 1942 г. было создано 633 подсобных хозяйства и 1468 

объединений огородников, общий валовой сбор от совхозов, 

индивидуального огородничества и подсобных хозяйств составил 77 тыс. 

тонн. 

«Дорога жизни» 

«Дорога жизни» – название ледовой дороги через Ладогу зимами 1941–

1942 и 1942–1943 гг., после достижения толщины льда, допускающей 



транспортировку грузов любого веса. Дорога жизни фактически была 

единственным средством сообщения Ленинграда с Большой землёй. Флот 

обеспечивал функционирование «Дороги жизни» и водного сообщения с 

Ладожской военной флотилией. В осеннюю навигацию 1941 г. в Ленинград 

было доставлено 60 тыс. тонн грузов, в том числе 45 тыс. тонн 

продовольствия; из города было эвакуировано более 30 тысяч человек; из 

Осиновца на восточный берег озера было перевезено 20 тыс. 

красноармейцев, краснофлотцев и командиров. В навигацию 1942 г. (20 мая 

1942 г. – 8 января 1943 г.) в город было доставлено 790 тыс. тонн грузов 

(почти половину грузов составило продовольствие), из Ленинграда были 

вывезены 540 тыс. человек и 310 тыс. тонн грузов. В навигацию 1943 г. в 

Ленинград было перевезено 208 тыс. тонн грузов и 93 тыс. человек. 

Сокращение уличной смертности 

Весной 1942 г., в связи с потеплением и улучшением питания, 

значительно сократилось количество внезапных смертей на улицах города. 

Так, если в феврале на улицах города было подобрано около 7000 трупов, то 

в апреле – примерно 600, а в мае – 50 трупов. В марте 1942 г. все 

трудоспособное население вышло на очистку города от мусора. В апреле - 

мае 1942 г. произошло дальнейшее улучшение условий жизни населения: 

началось восстановление коммунального хозяйства. Возобновилась работа 

многих предприятий. 

Народное ополчение 

4 июля 1941 г. было принято решение о формировании Ленинградской 

армии народного ополчения (15 дивизий). С 29 июня по 17 августа 1941 г. 

ЛАНО передала Северному фронту немногим более 91 тыс. чел. 

Восстановление движения городского общественного 

транспорта 

8 декабря 1941 г. Ленэнерго прекратило подачу электроэнергии и 

произошло частичное погашение тяговых подстанций. На следующий день 

по решению горисполкома были упразднены восемь трамвайных маршрутов. 



Впоследствии отдельные вагоны ещё двигались по ленинградским улицам, 

окончательно остановившись 3 января 1942 г. после того, как полностью 

прекратилась подача электроэнергии. 52 поезда так и замерли на 

заснеженных улицах. Занесенные снегом троллейбусы простояли на улицах 

всю зиму. Более 60 машин были разбиты, сгорели или получили серьёзные 

повреждения. Весной 1942 г. городские власти распорядились убрать 

машины с магистралей. Своим ходом троллейбусы идти не могли, пришлось 

организовывать буксировку. 8 марта впервые было дано напряжение в сеть. 

Началось восстановление трамвайного хозяйства города, пущен грузовой 

трамвай. 15 апреля 1942 г. было дано напряжение на центральные 

подстанции и пущен регулярный пассажирский трамвай. Чтобы вновь 

открыть грузовое и пассажирское движение, потребовалось восстановить 

примерно 150 км контактной сети – около половины всей эксплуатируемой в 

то время сети. Пуск троллейбуса весной 1942 г. городские власти сочли 

нецелесообразным. 

Культурная жизнь блокадного Ленинграда 

В городе, несмотря на блокаду, продолжалась культурная, 

интеллектуальная жизнь. Летом 1942 г. были открыты некоторые учебные 

заведения, театры и кинотеатры; состоялись даже несколько джазовых 

концертов. В первую блокадную зиму продолжали работать несколько 

театров и библиотек – в частности, на протяжении всего периода блокады 

были открыты Государственная Публичная библиотека и библиотека 

Академии наук. Не прерывало своей работы Ленинградское радио. В августе 

1942 г. была вновь открыта городская филармония, где стали регулярно 

исполнять классическую музыку. Во время первого концерта 9 августа в 

филармонии оркестром ленинградского радиокомитета под управлением 

Карла Элиасберга была впервые исполнена знаменитая Ленинградская 

Героическая симфония Дмитрия Шостаковича, ставшая музыкальным 

символом блокады. Всю блокаду в Ленинграде работали действующие 



храмы. В городе были открыты три храма: Князь-Владимирский собор, 

Спасо-Преображенский собор и Никольский собор.  

 

                 Итоги блокады.  Официальная статистика 

Неполные цифры официальной статистики: при довоенной норме 

смертности в 3 тыс. человек, в январе – феврале 1942 г. в городе умирали 

ежемесячно примерно 130 тыс. человек, в марте умерло 100 тыс. человек, в 

мае – 50 тыс. человек, в июле – 25 тыс. человек, в сентябре – 7 тыс. человек. 

Радикальное снижение смертности произошло из-за того, что самые слабые 

уже умерли: старики, дети, больные. Теперь главными жертвами войны 

среди гражданского населения были в основном погибшие не от голода, а от 

бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов. Всего же, согласно 

последним исследованиям, за первый, самый тяжёлый год блокады погибли 

приблизительно 780 тыс. ленинградцев.  

«За 900 дней беспримерной осады Ленинграда, за время оккупации 

его пригородов немецко-фашистские захватчики чинили бесчисленные 

злодеяния и зверства над мирным населением. Немцы сбросили на 

Ленинград 107 тысяч фугасных и зажигательных бомб, 150 тысяч тяжелых 

артиллерийских снарядов. В результате голодной блокады в Ленинграде 

погибло 632 253 человека».  

Из акта городской чрезвычайной комиссии о злодеяниях немецко-

фашистских захватчиков в Ленинграде и его пригородах 

Потери населения 

Впервые данные о количестве погибших (названные «точными») 

появились в книге бывшего уполномоченного ГКО по продовольствию в 

Ленинграде Дмитрия Павлова: 641 803 человека. Эта информация вплоть до 

90-х годов прошлого века считалась «единственно правильной». В 

действительности же это число погибших от голода с ноября 1941 г. по 

октябрь 1942 г. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тыс. 

человек.  



Согласно же современным данным, число жертв блокады – от одного 

миллиона двухсот тысяч, до полутора миллионов человек. Только 3% из них 

погибли от бомбёжек и артобстрелов; остальные 97% умерли от голода. 

Большинство умерших в блокаду жителей Ленинграда похоронено на 

Пискаревском мемориальном кладбище, находящемся в Калининском 

районе. Площадь кладбища составляет 26 га, длина стен равна 150 м с 

высотой 4,5 м. В длинном ряду могил лежат жертвы блокады, число которых 

только на этом кладбище составляет 640 тыс. человек, погибших от голода, и 

более 17 тыс. человек, ставших жертвами воздушных налётов и 

артиллерийских обстрелов. Общее число жертв среди гражданского 

населения в городе за все время войны превышает 1,2 млн. человек. 

Также тела многих погибших ленинградцев были кремированы в печах 

кирпичного завода, находившегося на территории нынешнего Московского 

парка Победы. На территории парка построена часовня и установлен 

памятник «Вагонетка» – один из самых страшных памятников Петербурга. 

На таких вагонетках вывозили в близлежащие карьеры после сожжения в 

печах завода прах погибших. 

Серафимовское кладбище также было местом массового захоронения 

ленинградцев, погибших и умерших во время блокады Ленинграда. В 1941–

1944 гг. здесь было похоронено более 100 тыс. человек. 

Умерших хоронили практически на всех кладбищах города 

(Волковском, Красненьком и других). За время битвы за Ленинград погибло 

больше людей, чем потеряли Англия и США за всё время войны. 

Ущерб культурным памятникам 

Огромный ущерб был нанесён историческим зданиям и памятникам 

Ленинграда. Он мог бы быть ещё бо́льшим, если бы не были предприняты 

весьма эффективные меры по их маскировке. Самые ценные памятники, 

например, памятник Петру 1 и памятник Ленину у Финляндского вокзала 

были спрятаны под мешками с песком и фанерными щитами. 



Но самый большой, невосполнимый ущерб был причинён 

историческим зданиям и памятникам, находившимся как в занятых немцами 

пригородах Ленинграда, так и в непосредственной близости от фронта. 

Благодаря самоотверженной работе персонала удалось сберечь значительное 

количество предметов хранения. Однако не подлежащие эвакуации 

постройки и зелёные насаждения, непосредственно на территории которых 

велись боевые действия, пострадали чрезвычайно. Был разрушен и сгорел 

Павловский дворец, в парке которого было вырублено 70 тыс. деревьев. 

Знаменитая Янтарная комната, подаренная Петру 1 королём Пруссии, была 

целиком вывезена немцами. 

В развалины превращён ныне восстановленный Федоровский 

государев собор, в котором в обращённой к городу стене на всю высоту 

здания зияла пробоина. Также при отступлении немцев сгорел Большой 

екатерининский дворец в Царском селе, в котором немцами был устроен 

лазарет. 

Невосполнимым для исторической памяти народа оказалось 

практически полное уничтожение считавшегося одним из самых красивых в 

Европе кладбища Свято-Троицкой Приморской мужской пустыни, на 

котором были захоронены многие петербуржцы, чьи имена вошли в историю 

государства. 

На долгие годы (до 90-х гг. прошлого века) пришёл в запустение 

дворцовый комплекс Ораниенбаума. 

В Ленинграде существовал Всесоюзный институт растениеводства, 

обладавший и обладающий гигантским семенным фондом. Из всего 

селекционного фонда ленинградского института, содержавшего несколько 

тонн уникальных зерновых культур, не было тронуто ни одного зерна. 28 

сотрудников института умерли от голода, но сохранили материалы, 

способные помочь послевоенному восстановлению сельского хозяйства. 



Геноцид евреев в Пушкине и других городах Ленинградской области 

Проводимая нацистами политика истребления евреев затронула и 

оккупированные пригороды блокадного Ленинграда. Так, было уничтожено 

почти всё еврейское население города Пушкин. Один из карательных 

центров располагался в Гатчине. 

Гатчина была захвачена немецкими войсками на несколько дней 

раньше Пушкина. В ней были расквартированы специальные зондеротряды 

и айнзатцгруппа «А», и с тех пор она стала центром карательных органов, 

действующих в ближайших окрестностях. Центральный концентрационный 

лагерь находился в самой Гатчине, а несколько других лагерей – в 

Рождествено, Вырице, Торфяном – были, в основном, перевалочными 

пунктами. Лагерь в Гатчине предназначался для военнопленных, евреев, 

большевиков и подозрительных лиц, задержанных немецкой полицией. 

 

            Ненависть ленинградцев - важнейший мотор  обороны                            

В Центральном архиве ФСБ России хранится циркуляр командующего 

группой армий «Висла», рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. ГА «Висла»   

весной 1945 г. прикрывала подступы к Берлину, и Г.Гиммлер на примере 

непобедимого Ленинграда описывал качества наступающего на столицу 

рейха противника. 

«Секретно. 

Генералам и командирам дивизий войск группы «Висла». 19.2 1945. 

Настоящим посылаю для изучения материалы по обороне 

Ленинграда... Пусть каждый узнает, с каким грубым, холодным как лед 

противником мы имеем дело... 

...Обязанностью каждого жителя города было выполнение только 

таких работ, которые стояли в непосредственной связи с обороной города с 

тем, чтобы отбросить врага, или просто работ, связанных с ведением 

войны. Жители обучались военному делу, рыли окопы и работали на 

промышленных оборонных предприятиях. Воля населения к сопротивлению 



не была сломлена. Проведение оборонных мероприятий было всеобщим. Эти 

мероприятия проводились полностью даже при бесчисленных атаках 

немецких войск. Пригородные районы и сам город перерезали 

противотанковые рвы и система окопов. Каждый дом был превращен в 

крепость, подвальные помещения связаны в линии обороны. Ненависть 

населения стала важнейшим мотором обороны». 

 

 

 

  

 

          

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


