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27 января - особая дата в истории нашей страны. 81  год  назад 27 

января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда, 

которая продолжалась 872 дня. Ленинград – единственный в 

мировой истории город, который смог выдержать почти 900-

дневное окружение. В блокированном Ленинграде оказались 

более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 

тысяч детей. Продовольственных 

запасов было мало, приходилось 

использовать пищевые суррогаты. 

С начала введения карточной системы нормы выдачи 

продовольствия населению не один раз сокращались. Когда 25 

декабря 1941 года впервые была сделана прибавка хлебного 

пайка – рабочим – на 100 граммов, остальным – на 75, –

 изможденные люди вышли на улицы, чтобы поделиться своей 

радостью. Это небольшое увеличение нормы выдачи хлеба давало 

пусть слабую, но надежду умирающим от голода людям. 

Осень – зима 1941–1942 годов – самое страшное время блокады. Ранняя зима принесла с собой 

холод – отопления и горячей воды не было, и ленинградцы стали жечь мебель, книги, разбирали 

на дрова деревянные постройки. Транспорт стоял. От дистрофии и холода люди умирали 

тысячами.  

Прорыв блокады Ленинграда. 

Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в 

январе 1943 года. В результате успеха операции "Искра" южнее Ладожского 

озера образовался коридор шириной 8–11 километров.  

По южному берегу Ладоги за 18 дней была построена железная дорога протяженностью 33 

километра и возведена переправа через Неву. В феврале 1943 года по ней в Ленинград пошли 

поезда с продовольствием, сырьем, боеприпасами. 

 

Операция "Январский гром". 

Утром 14 января 1944 года ленинградцев разбудил гул оглушительной канонады. Масштабная 
артподготовка, которая проводилась в районе Ораниенбаумского плацдарма советской 

артиллерией, стала началом крупной наступательной операции под кодовым названием 

"Январский гром" по полному снятию блокады 

Ленинграда. За шесть дней советские бойцы 

уничтожили две немецкие дивизии, нанесли урон 

еще пяти. Они захватили более двухсот орудий, 

среди которых 85 тяжелых мортир и гаубиц. В 

результате этого полностью был прекращен 

постоянный обстрел Ленинграда. 

Ожесточенные бои шли за населенные пункты 

Ленинградской области. 24 января освободили 

Пушкин и Слуцк, 26 января – Красногвардейск 

(Гатчину). Освобождение последнего означало 

развал сплошного фронта немецкой обороны. 

                               
Всероссийская неделя истории обороны и блокады 

Ленинграда. 
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А ГОРОД ЖИЛ… 
Ленинградский зоопарк. 

Сотрудники ленинградского зоопарка во время осады города проявили невероятную отвагу и мужество. 

Еще до начала осады пытались спасти животных: в Казань было срочно вывезено около 80 зверей, но 

вывезти всех не удалось. Разными способами работники пытались уберечь как можно больше животных от 

бомбежек. Среди их подопечных был и американский крокодил. Его вывезти не смогли, так как для 

передвижения ему были нужны особые условия. Было решено отпустить крокодила в воды Западной 

Двины, и рептилия отправилась в свободное плаванье, о дальнейшей ее судьбе никто не знает. Во время 

бомбежек большинство зверей в ужасе метались по клеткам, рычали от страха, забивались в угол птицы, 

слониха Бэтти, услышав сирены, бегом отправлялась в свой домик. Не было у нее другого убежища. 8 

сентября рядом с ее вольером разорвалась фугасная бомба, сброшенная с немецкого бомбардировщика. 

Она смертельно ранила Бэтти. Через пятнадцать минут Бетти умерла. Похоронили ее на территории 

зоопарка. Нелегко пришлось и бегемоту Красавице, ее привезли в зоопарк вместе с Бэтти в 1911 году. Но 

ей повезло больше, чем ее несчастной землячке: она выжила и прожила долгую жизнь, однако без 

самоотверженной помощи работницы зоопарка чуда бы не произошло. Кожа бегемота должна постоянно 

быть влажной, иначе она быстро пересыхает. А зимой 41-ого городской водопровод не работал и бассейн 

Красавицы оставался пустым. Кожа Красавицы пересохла, она начала болеть. Евдокия Ивановна каждый 

день привозила на санках из Невы сорокаведёрную бочку с водой. Воду грели и поливали ею бедную 

бегемотиху. Вскоре кожа Красавицы зажила, и она смогла скрываться под водой во время бомбежек. 

Дожила она до 1951 года и умерла от старости. Ленинградский зоопарк закрывался только зимой 41-42-х 

гг. Уже весной обессиленные сотрудники расчищали вольеры и дорожки, чтобы летом пустить 

посетителей. Выставлялись 162 животных. За лето на них пришло посмотреть около 7400 ленинградцев, 

что доказывало необходимость такого мирного учреждения в те страшные годы.  
 

                                          Охрана памятников архитектуры. 
27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда. Эти 900 дней били невероятно тяжелыми: 

погибло очень много людей. Но даже голодные, замерзающие, находясь в постоянной опасности быть 

обстрелянными, ленинградцы пытались сохранить памятники культуры. Для этих целей были 

задействованы все доступные в то время средства: брезент, бревна 

(которые могли бы пойти на растопку печей в домах), фанерные доски, 

металлические щиты. Порой ценой собственной жизни люди спасали 

картины и статуи, укрывали и прятали наиболее ценные здания и 

скульптуры, готовили к эвакуации в глубь страны бесценные интерьеры 

дворцов. Самые ценные городские монументы были укрыты несколькими 

рядами мешков с песком и 

фанерными щитами. 

Многотонный памятник Александру III, защищенный песчаной 

насыпью и накатом из бревен, выдержал прямое попадание в него 

фугасной бомбы. Если памятник можно было снять с пьедестала, 

его закапывали в землю: знаменитые скульптуры Летнего сада, 

вздыбленные кони с Аничкова моста были обёрнуты тканью и 

зарыты в землю до окончания войны. Необходимо было сократить 

количество зданий Ленинграда, которые могли бы служить 

ориентирами при авианалётах. Поэтому их следовало тщательно замаскировать, чтобы было достаточно 

трудно. Для этого использовались полотнища с изображенными на них ложными архитектурными 

элементами зданий и защитные сетки, с нашитыми кусками ткани, 

раскрашенными под цвет растительности. Нередко, для достижения 

большей убедительности, в маскировочные сети вплетались настоящие 

ветви деревьев. Одним из самых сложных объектов для маскировки стали 

многочисленные купола и шпили соборов, которые легко обнаруживали 

себя не только габаритами, но и ярким блеском позолоты. Было принято 

решение покрывать блестящие элементы серой краской — чтобы они 

сливались с цветом ленинградского неба. Многие венчающие элементы 

зданий маскировали специальными чехлами. Так, купол Инженерного 

замка, Крестовоздвиженская церковь и многие другие объекты были 

закрыты специальными чехлами из парусины и мешковины. Для шпиля 

Адмиралтейства за одну ночь был изготовлен огромный чехол, весом более полутоны. Мосты же 



маскировали «под руины»: установленные деревянные бутафорские конструкции не мешали движению 

транспорта, но создавали иллюзию разрушений. Здания вокзалов также маскировали под руины, а рядом 

сооружались их копии. Ложным вокзалам немало доставалось во время налетов вражеской авиации, в то 

время как реальные транспортные узлы оставались нетронутыми. Интересно, что один из крупнейших 

архитектурных достояний нашего города -Исаакиевский собор не маскировали. Он служил для немцев 

ориентиром при артиллерийских обстрелах, поэтому его не бомбили. Благодаря этому находившиеся в нем 

произведения искусства и сам собор уцелели. Тем не менее, несмотря на частичную маскировку, от 

бомбёжек серьезно пострадали многие исторические здания города: помещения Гостиного двора, 

Кунсткамера, Инженерный замок и многие другие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Подвиги жителей блокадного Ленинграда. 
Организация премьеры симфонии в блокадном Ленинграде для поддержки людей.  

В первые месяцы после начала блокады композитор Дмитрий Шостакович создал свою 

Седьмую симфонию, которую назвал Ленинградской, или Блокадной. На партитуре творческий 

гений написал: "Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному 

Ленинграду..." Премьера симфонии состоялась 9 августа 1942 года в Большом зале филармонии.  

Сохранение зерна ценой жизней. 

13 сотрудников Института растениеводства имени Вавилова не стали покидать осажденный 

город, чтобы сохранить огромный фонд зерновых культур для ленинградцев. В зданиях института 

хранились овес, рис, пшено, ячмень, арахис, миндаль. При этом за годы блокады, за годы голода 

не тронули ни одного пакетика с зерном. Некоторые из них умерли от голода прямо на рабочих 

местах. А сохраненное зерно помогло СССР быстрее вернуться к нормальной жизни после войны. 

Открытие Дороги жизни.  

Уже через несколько дней после начала блокады, 12 сентября 1941 года, открылась Дорога 

жизни – транспортная магистраль через Ладожское озеро. По ней эвакуировали жителей 

осажденного города и доставляли продукты питания. Шоферы рисковали жизнями, так как 

машины могли провалиться под лед или попасть под снаряд. 

Курсирование блокадного трамвая.  

В начале первой блокадной зимы подача электричества в Ленинграде была прекращена. 

Однако в марте 1942 года ценой неимоверных усилий трамвайное движение удалось восстановить. 

Трамвай курсировал по городу всю блокаду: перевозил пострадавших, продукты и другое.  

Маскировка Смольного в 

период блокады. 

Сохранение памятников. 

Защитный короб над каменной 

фигурой сфинкса. 


