


8 сентября 1941 год- 

27 января 1944 год 

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 
Мужественные жители города стойко 

выдержали 900 дней, в течение 

которых сообщение с остальной 

страной поддерживалось только по 

Ладожскому озеру и по воздуху. 

Блокада была снята  

27 января 1944 года. 

 

 

 

 
 

 



Самым страшным испытанием для блокадного Ленинграда 

стала зима 1941-1942 годов. В городе практически не 

осталось запасов продовольствия и топлива. 

Единственным путѐм снабжения оставалось Ладожское 

озеро, но возможности его были очень ограниченными, и 

уже к 20 ноября выдачи хлеба были сокращены до 

минимума. Фронтовики получали по 500 граммов хлеба, 

рабочие – по 250 граммов, остальные категории граждан – 

по 125 граммов. В городе начался массовый голод, 

который сопровождался крайне суровыми морозами. 



В скором времени в городе наступил большой дефицит 

продуктов питания, вследствие чего наступил 

масштабный голод. Вскоре в Ленинграде пропало 

электричество, а затем вышли из строя и водопровод с 

канализацией. 



Дорога жизни 

Единственным дорожным сообщением между 

Ленинградом и остальным миром оказалось Ладожское 

озеро. Прямо вдоль побережья озера спешно разгружали 

доставленные продукты, поскольку Дорога жизни 

постоянно обстреливалась немцами. 

Советским солдатам удавалось привести только 

незначительную часть продовольствия, однако если бы не 

это, смертность горожан оказалась бы в разы больше. 

Зимой, когда судна не могли привозить товар, грузовые 

машины доставляли продовольствие прямо по льду. 

Интересен факт, что в город грузовики везли продукты, а 

обратно вывозили людей. При этом, немало машин 

проваливались под лед и шли на дно. 



В годы войны на заводах, на 

улицах  работали тысячи 

ленинградцев, превращая 

город в крепость. Трудились 

взрослые и дети. Но речь 

пойдѐт о помощниках 

ленинградцев,   

о животных – блокадниках, 

которые помогали 

защищать город. 



У нас уважают собаку 

недаром: 

Собака на фронте была 

санитаром, 

Связистом, сапѐром. 

Порою собаки 

На танки фашистов 

бросались в атаки. 

Да, на войне получалось 

и так, 

Что «тигры», «пантеры» 

боялись собак 



На войне собаки 

выполняли роль 

санитаров, сыщиков, 

 караульных, 

диверсантов.  

Они принимали участие 

даже в активных боевых 

действиях. 
Собаку использовали для 

донесения важного военного 

сообщения.  

Из донесения штаба 

Ленинградского фронта «6 

собак связи … заменили10 

человек посыльных 

(вестовых),  

причѐм доставка донесений 

 ускорилась в 3 – 4 раза»  



Хвостатый милиционер Султан 

Знаменитый ленинградский пѐс 

служил в милиции. Милиционер 

Султан был грозой преступников 

блокадного города.  

К осени 1941 года в ленинградской 

милиции осталось всего три 

служебных собаки – все остальные 

воспитанники кинологического 

питомника, располагавшегося на 

Крестовском острове, были 

мобилизованы для нужд 

действующей армии. Двое из троих 

погибли от голода первой блокадной 

зимой, и единственным из 

хвостатых стражей порядка, кто 

пережил все 900 дней и продолжил 

службу в милиции и после войны, 

стала немецкая овчарка Султан. 



Он выжил благодаря заботе своего проводника Петра 

Бушмина. На его счету – более 1200 преступников, 

обезвреженных за период ленинградской блокады. В Музее 

истории милиции рассказывают, что представители 

криминалитета боялись этой собаки, как огня, и при ее 

появлении бросали оружие. Собаке и ее проводнику 

приходилось порой по трое суток просиживать в засаде, 

выслеживая преступников, и это говорит о качестве 

дрессуры, поскольку для голодного животного провести так 

длительное время - весьма серьезное испытание.  

За заслуги военной поры Султану была выписана 

пожизненная пенсия из государственных средств, на пенсию 

он вышел вместе со своим хозяином, которому было 

разрешено забрать собаку. Султан стал прототипом 

знаменитого литературного и киногероя: история жизни 

служебной собаки впечатлила писателя Израиля Меттера, 

автора повести "Мухтар", по которой был впоследствии снят 

фильм "Ко мне, Мухтар". А исполнитель главной роли в этой 

картине Юрий Никулин, ветеран Ленинградского фронта. 

В 1942 году питомник начали восстанавливать, и через 

некоторое время в городе снова появились служебные 

милицейские собаки. 





 Еще одна знаменитая собака, 

сыгравшая значительную роль в 

жизни Ленинграда, служила в 

спецподразделении Ленфронта – 

34-м отдельном инженерно-

саперном батальоне. Чемпионом 

батальона по минно-розыскной 

работе была шотландская овчарка 

Дик. Наиболее известный подвиг 

Дика связан с разминированием 

Павловского дворца – пѐс успел 

найти мину, заложенную в 

фундамент этого памятника 

архитектуры, всего за час до 

срабатывания механизма. 

 В Луге он же спас от взрыва 

жилой дом, в который немцы 

заложили фугас. А на Синявинских 

болотах обнаружил под настилом 

три двухсоткилограммовых 

фугаса.  



 На  боевом счету этой собаки к 1945 году значилось 

10,5 тысяч вовремя обнаруженных взрывоопасных 

предметов. 

Дик стойко переживал блокаду, не пугался взрывов, 

работая на переднем крае обороны. Судьба Дика 

сложилась вполне счастливо. Он дожил до конца войны, 

продолжая нести опасную службу, и, судя по итогам 

собачьей выставки 1945 года, где Дик получил оценку 

"хорошо", оставался в прекрасной форме. 

Собаки-миноискатели Дик, Джек,  

Жук, Дейка, Инга, Миг 



По официальным данным во 

время Великой Отечественной 

войны собаки вытащили с поля 

боя около 700 тысяч раненых; 

нашли 4 миллиона мин и 

фугасов; участвовали в 

разминировании 300 крупных 

городов; в боевой обстановке 

доставили 200 тысяч 

документов; проложили 8 тысяч 

километров телефонного 

провода; уничтожили 300 

вражеских танков. Собака 

осталась все тем же самым 

верным другом человека и на 

поле боя: сорок тысяч стали 

товарищами солдат на фронтах 

Великой Отечественной Войны. 



«Лошади старались, как умели, 

Вынесли героев из атак — 

Чтоб герои в песнях прогремели, 

Только не споют о лошадях... 

 

                              (М. Щербаков) 



 Трудно 

представить нашу 

победу без этих 

красивых и 

благородных 

животных!  

Лошади в городе 

были на вес золота.  

По официальным 

данным в войне 

участвовало около 

2 миллионов 

лошадей.  

Около 1 миллиона 

лошадей погибли.  



 Первый санный обоз с хлебом 

прошѐл ещѐ по неокрепшему льду 

20 ноября 1941 года . 60 лошадей 

обслуживали  «Дорогу жизни» из 

350 саней. Перевезти в тот раз на 

лошадях, тоже  страдающих от 

бескормицы, удалось  не так уж 

много – 63 тонны. 

К помощи лошадей прибегали 

каждый раз, когда на 

автомобилях передвижение было 

не возможным. 

Трудности блокады лошади 

испытали в полной мере - в 

условиях голода 1941 года весь 

кормовой овес был направлен на 

мукомольные комбинаты и 

использовался для выпечки хлеба. 

Корм лошадям готовили из 

веток(молодых побегов). 



Именно упряжки в шесть 

лошадей всю войну без 

всяких жалоб и капризов 

тянули орудия, меняя 

огневые позиции батареи.  

Сколько раненых обязано 

своей жизнью этим 

скромным труженикам 

войны!  

С помощью лошадей 

расчищали дорогу, по 

которой шли машины с 

хлебом 



Несмотря на то, что кошки  

не обладают 

выносливостью  

и силой лошадей,  

обучаемостью собак,  

они тоже помогали  

людям пережить 

тяжѐлые годы войны. 

В годы блокады 

Ленинграда 

 кошки защищали 

продовольствие  

и произведения искусства 

Эрмитажа от посягательств 

крыс 



Особого внимания заслуживает история кота Васьки, 

который стал для одной из семей главным кормильцем.  

"Моя бабушка всегда говорила, что тяжелую блокаду и 

голод и она, и моя мама, и я - ее дочь, пережила только 

благодаря нашему коту Ваське. Если бы не этот рыжий 

хулиган, они умерли бы с голоду, как многие другие. 

Каждый день Васька уходил на охоту и притаскивал 

мышек . 



При этом кот сидел всегда рядом и ждал еду, а ночью все трое 

лежали под одним одеялом и он согревал их своим теплом. 

Бомбежку он чувствовал намного раньше, чем объявляли 

воздушную тревогу, начинал крутиться и жалобно мяукать, 

бабушка успевала собрать вещи, воду, маму, кота и выбежать 

из дома. Когда бежали в убежище, его как члена семьи тащили с 

собой и смотрели, как бы его не унесли . 

Голод был страшный. Васька был голодный, как все, и тощий. 

Всю зиму до весны бабушка собирала крошки для птиц, а с 

весны выходили с котом на охоту. Бабушка сыпала крошки и 

сидели с Васькой в засаде, его прыжок всегда был на удивление 

точным и быстрым. Васька голодал вместе с нами и сил у него 

было недостаточно, чтобы удержать птицу. Он хватал птицу, 

а из кустов выбегала бабушка и помогала ему.  

Когда сняли блокаду и появилось побольше еды, и даже потом, 

после войны, бабушка коту всегда отдавала самый лучший 

кусочек. Гладила его ласково, приговаривая - кормилец ты наш. 

Умер Васька в 1949 году, бабушка его похоронила на кладбище, 

и, чтобы могилку не затоптали, поставила крестик и написала 

Василий Бугров. Потом рядом с котиком мама положила и 

бабушку, а потом там я похоронила и свою маму. Так и лежат 

все трое за одной оградкой, как когда-то в войну под одним 

одеялом...". 



КОТ-СЛУХАЧ 

В числе легенд военного времени есть и история про 

рыжего кота-«слухача», поселившегося при зенитной 

батарее под Ленинградом и точно предсказывавшего 

налѐты вражеской авиации. Причѐм, как гласит история, на 

приближение советских самолетов животное не 

реагировало. Командование батареей ценило кота за его 

уникальный дар, поставило на довольствие и даже 

выделило одного солдата за ним присматривать. 



КОШАЧЬЯ МОБИЛИЗАЦИЯ 

Как только блокада была снята, прошла еще одна «кошачья 

мобилизация». На этот раз мурок и барсиков набирали в 

Сибири специально для нужд Эрмитажа и других 

ленинградских дворцов, и музеев. «Кошачий призыв» прошѐл 

успешно. В Тюмени, например, собрали 238 котов и кошек в 

возрасте от полугода до 5 лет. Многие сами приносили своих 

любимцев на сборный пункт. Первым из добровольцев стал 

чѐрно-белый кот Амур, которого хозяйка лично сдала с 

пожеланиями «внести свой вклад в борьбу с ненавистным 

врагом». Всего в Ленинград было направлено 5 тысяч 

омских, тюменских, иркутских котов, которые с честью 

справились со своей задачей - очистили Эрмитаж от 

грызунов 



В сентябре 2016-го, в Санкт-Петербурге в самом дворе 

дома на Композиторов 4 появился памятник: на стуле 

сидит обычная кошка и греется под высоким торшером. 

Такая мирная и уютная композиция, если бы не надпись на 

табличке у постамента «В память о кошках блокадного 

Ленинграда». Автор малой архитектурной формы Наталья 

Рысева своей работой затронула очень серьезную и 

тяжѐлую тему — тему жизни и смерти в осаждѐнном 

фашистами городе.  

Кот Елисей 



Птицы, символизирующие мир, голуби, 

оказались довольно сильными соперниками и 

большой помехой для вражеских войск. 

Пернатые погибали в большом количестве. Их 

отстреливали немцы, потому что те 

выслеживали их со специально прикрепленной 

камерой, и, таким образом,  доносили важные 

сведения до наших бойцов. Фашисты даже 

натаскивали ястребов, чтобы те убивали голубей. 



В осеннем тумане,  в январском снегу 

Стоит Ленинград на морском берегу. 

С дворцами и парками, строг и красив 

Как – будто вплывает в широкий залив. 

В блокадные дни под обстрелом в снегу 

Не сдался, не сдался наш город врагу. 

Тут гордые, смелые люди живут 

И ценится всюду их доблестный труд. 






