
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В январе 2018 года мы отмечаем 75-ю 

годовщину прорыва блокады Ленинграда - 

бессмертного подвига советских солдат и 

ленинградцев, которые в годы войны, со 

всех сторон окруженные врагом, ценой 

собственных жизней отстояли родной 

город. 

Дни блокады Ленинграда вошли в 

историю Второй Мировой войны как 

самые трагические события, которые 

достойны памяти и уважения. Мужество 

и отвага защитников Ленинграда, 

страдания и терпение жителей города - 

все это на долгие годы останется 

примером и уроком для новых поколений. 

 
Страшные цифры блокады: 

 

• от голода умерло по официальным данным 
– 641 тысяча горожан, по подсчётам 
историков – не менее 800 тысяч; 

• погибло от бомбёжек и обстрелов – около 
17 тысяч жителей; 

• ранено около 34 тысяч жителей; 

• ленинградские доноры сдали 144 тысячи 
литров крови для спасения раненых; 

• фашисты выпустили по городу 150 тысяч 
тяжелых артиллеристских снарядов; 

• были повреждены 30 тысяч 
промышленных зданий, цехов и участков, 
из строя выведено 840 промышленных 
предприятий, разрушено 44 километра 
водопроводных труб и 75 километров 
канализационной сети, 500 школ, 170 
лечебных учреждений; 

• полностью уничтожена 8-я ГЭС, мощность 
которой составляла 200 тысяч киловатт; 

• было разрушено и сожжено 3 тысячи 174 
здания, повреждено 7 тысяч 143 здания, 9 
тысяч деревянных домов разобрано 
на топливо, – город лишился свыше 5 млн. кв. 
м. жилой площади; 

• пострадали 187 из 210 зданий, 
находившихся на государственном учете 
как памятники архитектуры, практически 
были уничтожены пригородные дворцы-
музеи (за исключением Ораниенбаума). 
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Блокадный словарь 
 

В годы блокады Ленинград превратился в целый 

обособленный мир с сильными и 

мужественными людьми, со своими порядками 

и, можно сказать, со своим языком. За 900 

страшных дней и ночей в лексиконе 

ленинградцев появилось много слов, 

используемых для обозначения предметов 

блокадной жизни.  

Берклен– это курительная смесь из опавших 
березовых и кленовых листьев. Их просушивали, 
перемалывали и начиняли полученным порошком 
сигареты и папиросы. 

Выковыренные. Так называли людей, вывезенных 
из блокадного Ленинграда в другие города. 
Название прижилось благодаря созвучности со 
словом «эвакуированные». 

Граммики. Граммиками ленинградцы ласково 
называли свой ничтожный паек – 125 г хлеба в 
сутки на человека. Блокадный хлеб более чем на 
половину состоял из опилок, жмыха, целлюлозы и 
обойной пыли.  

Дуранда. В первый год блокады в ленинградских 
магазинах еще продавался жмых – спрессованные 
бруски отходов, оставшихся от производства 
муки. Такие куски жмыха называли дурандой. Ее 
распаривали в кастрюле до консистенции каши 
или же запекали, добавляя в лепешки из дуранды 
последние остатки сахара: получались 
своеобразные конфеты.  

Коридор смерти. В январе 1943 года жители 
блокадного Ленинграда всего за 17 дней 
проложили на левом берегу Невы 33 км 
железной дороги, соединявшей осажденный 
город со страной. Из-за повышенной опасности 
работ сами ленинградцы назвали 
прокладываемую дорогу Коридором смерти.  

Пеленашки. Так ленинградцы называли обернутые в 

простыни трупы, перевозимые жителями блокадного 

Ленинграда на санках к месту захоронения. Эти 

простыни и тряпки заменяли умершим гробы. 

Сладкая земля. В первые дни блокады Ленинграда 

немцы сбросили снаряд на продовольственные 

Бадаевские склады, где хранилось 3 тысячи тонн 

муки и 2,5 тысячи тонн сахара. В результате 

бомбежки склады полностью сгорели со всеми 

запасами. Истощенные ленинградцы ели землю, 

пропитанную расплавленным сахаром, и продавали 

«сладкую землю» за большие деньги. 

Хрусталь. Понятие «хрусталь» появилось в первую 

суровую блокадную зиму и не имело никакого 

отношения к благородному виду стекла или сервизу. 

Этим словом называли промерзшие и окоченевшие 

трупы, которые лежали на улицах блокадного 

Ленинграда. 

Хряпа. В годы блокады ленинградцы устроили 

своеобразный огород перед Исаакиевским собором: 

там они выращивали капусту. Правда, полноценные 

кочаны на площади не росли – выходили лишь 

отдельные зеленые листья, которые называли хряпой. 

В первую блокадную зиму хряпу солили и квасили, а во 

вторую – ели с постным маслом. 

Долина смерти. Долиной смерти ленинградцы 

называли площадь Ленина и Финляндский вокзал. 

Именно отсюда начиналась знаменитая Дорога 

жизни, по которой в осажденный Ленинград 

доставлялось продовольствие и все необходимое для 

жизнеобеспечения города. Немцам было известно об 

этом, и они бомбили Финляндский вокзал 

практически круглосуточно.  

ИСТОЧНИК: http://www.spb.aif.ru/society/people/

blokadnyy_slovar_15_slov_osazhdennogo_leningrada 


