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Голод – враг, засланный фашизмом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План организованного голода – мощное немецкое оружие войны – 

единственное в истории мировых войн. Немцы сбросили на Ленинград 

несколько тысяч зажигательных бомб, чтобы вызвать массовые пожары. 

Особое внимание было уделено уничтожению складов с продовольствием. Так, 

8 сентября неприятелю удалось разбомбить Бадаевские склады, где находился 

недельный запас продовольствия. Надвигалась катастрофа. 

В сентябре посчитали число людей оказавшихся в окружении: 2,5 

миллиона мирных жителей. 500 тысяч – численность солдат Ленинградского и 

Балтийского фронтов, 340 тысяч – жители пригородов Ленинграда, ещѐ 300 

тысяч – беженцы из прибалтийских республик и соседних с ними областей 

РСФСР. Всего получается 3,6 млн человек. Их тоже нужно было обеспечивать 

продовольствием. 

12 сентября были закончены проверка и учѐт всех съестных запасов в 

городе. Оказалось, что запасов продуктов в Ленинграде осталось на 30 дней. 

Город вступил в войну, имея обычный запас продуктов. Трѐхмиллионный 

город требует в сутки 1000 тонн продуктов и ещѐ 1000 тонн предметов первой 

необходимости. Необходимо ежедневно привозить продукты. Большой запас на 

полгода тут не создашь. Значит, если через месяц Ленинград не деблокируют, 

то начнется голод. На Бадаевских складах было безвозвратно утеряно 3 тыс. 

тонн муки и 700 тонн сахара. Ну, это даже при экономии хватило бы максимум 

на неделю (напомню, ежесуточно городу нужно 1000 тонн продуктов). Тем не 



менее даже такое количество могло бы в дальнейшем спасти жизнь нескольким 

тысячам человек. 

Поставки продовольствия осуществляются в город как по воздуху, так и 

по воде через Ладожское озеро до установления льда. Но эти поставки 

мизерны. Реально по воде и воздуху можно привезти 200 тонн продуктов в 

сутки, а требуется 1000 тонн. Нужна сухопутная дорога, но еѐ нет. Город 

держится не на резервах продовольствия (их уже нет), а на резервах 

человеческого организма. Нормы продовольствия снижены до минимума. Хлеб 

и продукты питания наполовину состоят из малосъедобных примесей и 

пищевых заменителей. Наступают первые смерти от голода. 

С наступлением холодов по воде перевозить продукты уже невозможно. 

Ладожское озеро замѐрзло. Но ледовая дорога пока ещѐ тоже работать как 

следует не может. Лѐд недостаточно крепкий. Наступают самые тяжелые 

периоды блокады. Никакая эпидемия, никакие бомбы и снаряды немцев не 

могли убить столько людей.  Убивал людей голод. 

С 18 июля 1941 года была введена карточная система распределения 

продовольствия. Нормы выдачи хлеба еженедельно уменьшались, а другие 

продукты, которые полагались по карточкам, население получало нерегулярно 

и не полностью, а то и вовсе не получало из-за отсутствия их в городе. Кусочек 

суррогатного хлеба стал с этого времени основным средством поддержания 

жизни. Из этого кусочка хлеба ленинградцы делали несколько сухариков, 

которые распределяли на весь день. Один-два таких сухарика да кружка 

горячей воды – вот из чего в основном состояли в самые голодные дни завтрак, 

обед и ужин населения осажденного города. 

«Дурандовый хлеб» – блокадное лакомство (значение: жмых, остатки от 

семян масло содержащих растений после того, как из них выжмут масло; 

применение: отличный корм для скота), сырой, тяжелый, теперь был 

прибавлен, но появлялся раз в день и расхватывался в 1/2 часа. Голодные 

стояли в ожидании привоза по 8-10 часов на жгучем морозе, в платках, шалях, 

одеялах поверх ватников и пальто.  

 

 

 

 

 

 

Вот они те самые «125 блокадных грамм». 



Норма хлеба в блокадном Ленинграде 

1941 год 

 

Месяц 

Рабочие  

(граммы) 

Служащие, иждивенцы 

(граммы) 

Дети 

(граммы) 

Сентябрь  800 600 400 

Октябрь  600 400 300 

Ноябрь  500 300 250 

Декабрь  375 250 125 

Январь  300 200 125 

Февраль  400 250 200 

Март  500 300 250 

Апрель  600 400 300 

Май  700 500 400 

Июнь 800 600 400 

Июль 1942 – Август 1944 (нормы неизменные) 

 800 600 400 

 

Несмотря на увеличение норм хлеба, число умирающих ленинградцев 

продолжало увеличиваться. Население Ленинграда до Великой Отечественной 

войны составляло 3,2 млн человек. Во время блокады погибли до 1,5 млн 

человек. Причем, самая высокая смертность – от голода, а не от 

бомбардировок. Сохранилось много рассказов о людях, падавших от слабости и 

умиравших – дома или на работе, в магазинах или на улицах. Жительница 

блокадного города Елена Скрябина в дневнике записала: «Теперь умирают так 

просто: сначала перестают интересоваться чем бы то ни было, потом ложатся в 

постель и больше не встают. Смерть хозяйничает в городе. Люди умирают и 

умирают. Люди от голода настолько ослабели, что не сопротивляются смерти. 

Умирают так, как будто засыпают. Смерть стала явлением, наблюдаемым на 

каждом шагу. К ней привыкли». 

Приведѐнные в таблице данные демонстрируют, как увеличивалась 

смертность в Ленинграде по мере ухудшения условий блокады                    

(человек в сутки). 

Г о д ы 

1941 1942 

Месяцы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

200 250 500 2000 40000 5000 

 



Обычная (естественная) смертность для трѐхмиллионного города: 100 

человек в сутки. В феврале 1942 года она достигла своего пика. 

Ситуацию усугублял мороз. От 0 до минус 25 градусов. С наступлением 

зимы в городе практически кончились запасы топлива. Прекратилось 

централизованное отопление домов, замѐрзли, были отключены или 

уничтожены водопровод и канализация. Остановилась работа практически на 

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

место горожане не могли выполнять работу из-за отсутствия подачи воды, 

тепла и энергии. Остановка водопровода означала, что измученные люди 

должны ещѐ найти в себе силы, что в мороз добраться до ближайшей проруби и 

на санках привезти в квартиру ведро воды. Транспорт не работал. Трамваев не 

было. Остановка трамвайного движения добавила к обычной, ежедневной 

трудовой нагрузке ещѐ два-три часа пешеходного маршрута до работы и 

обратно. Очень часто люди умирали по дороге домой или на работу: от 

внезапной остановки сердца, потери сознания и замерзания. Света не было, 

звонков не было. Телефон был выключен. Голод и страшный мороз 

парализовали жизнь. Замерзли трубы, остановилась вода, прекратился отлив и 

канализация. Выбыли из строя уборные. Стала вся живая жизнь. Газеты не 

вывешивались и не разносились. Стали аптеки. Прекратились службы. 

Перестали работать почта и телеграф. Замолчало радио. По воде перевозить 

продукты уже невозможно. Ладожское озеро замѐрзло. Но ледовая дорога пока 

ещѐ тоже работать как следует не может. Лѐд недостаточно крепкий. 

Наступают самые тяжелые периоды блокады... 
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