


Витман Альберт Давыдович

Родился в Ленинграде 11 апреля 1926 года. В 1941  году 
окончил 7 классов школы, ему исполнилось 15 лет.

На Ленинградский фронт попал в 1944 году, затем 
воевал на 2-м Прибалтийском. Конец войны встретил в 
Восточной Пруссии. Он кавалер ордена Отечественной 
войны и награжден 19 медалями, среди которых особое 
место занимает самая главная и самая почетная для 

всех ленинградцев награда - медаль «За оборону 
Ленинграда». После войны закончил ЛГУ и военную 

кафедру в 1955 году, получил звание офицера.
В ЛИИЖТе работал с июля 1955 года в должностях: 

старший лаборант, ассистент, старший 
преподаватель, доцент.



8 сентября 1941 года первый артобстрел Ленинграда. 

«В тот день я ехал на трамвае с Васильевского острова домой, на улицу Герцена. 

И только трамвай проехал мост лейтенанта Шмидта - начался обстрел. Мы 
высадились из трамвая и побежали туда, где разорвались снаряды. Там уже лежали 

люди с оторванными ногами…». 

Воспоминания А. Д. Витмана

В начале войны  Альберт Давыдович принимал участие в оборонительных работах под 
Лугой (рыл противотанковые рвы). Затем вернулся в Ленинград и был мобилизован в 

Комсомольско-молодежный полк охраны  ревпорядка для патрулирования города. 

Также как и многие в 1941г. был в МПВО, по ночам дежурил на чердаках, при 
авианалетах тушил зажигательные бомбы.

В мае 1944 года, после окончания школы радистов, он  был отправлен на Ленинградский 
фронт в 58-й Отдельный полк связи, в группу ближней разведки.

Как радист, на парашюте был заброшен в тыл врага на партизанскую базу, для 
поддержки связи с большой землей. После прорыва блокады прошел с боями до Германии



С марта 1942-го мобилизована, служила в МПВО бойцом 334-го отдельного городского  
батальона в 3-м отделении взвода разведки и наблюдении. В обязанности входило 
дежурить на вышке во время бомбежки, наблюдение и доклад о повреждениях в городе. 
Кроме того девушки из МПВО чистили снег, скалывали  лед, ездили за город разбирали 
на дрова брошенные дома, разбирали  завалы после бомбежек и артобстрелов, работали 
в санчасти, помогали пожилым людям ,тем у кого ни осталось родственников. 

Всю блокаду Любовь Алексеевна жила в Ленинграде.

Коробова (Герасимова) Любовь Алексеевна
Работала в ЛИИЖТ  1964-1982 гг. Сначала  была лаборантом на кафедре «Вагоны», затем перешла в деканат 
кафедры «Теория механизмов и конструкция машин». Прошла путь от лаборанта до инженера. Награждена 

медалью «За оборону Ленинграда»

Родилась в 1921 году в деревне Дубровка Батецского района 
Ленинградской области. В июне 1941 года ей исполнилось 20 лет. 

Участвовала в оборонительных работах под  Лугой, Мгой и 
Пушкином (рыла противотанковые рвы) под обстрелом вражеских 

самолетов. Работала в мастерских Треста нежилого фонда на 
токарном станке вытачивала детали. 



«8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. 

Тогда же сгорели после бомбежки Бадаевские склады. Потом люди 
приходили и собирали остатки обгоревших продуктов. Квашенная 
капуста смешалась с землей и стала тушеной, сахар расплавился , 

почернел и тоже смешался с грязью». Ленинградцы приносили  
домой ,что удавалось найти. Сахар размешивали с водой, 

процеживали и пили. Капусту трудно было отмыть, поэтому ели с 
землей.

«Очень высокая смертность была в первую блокадную зиму. 

Идешь по улице, вдруг на твоих глазах падает прохожий . 
Подходишь помочь ему подняться, а он уже не дышит. Где упал там 
и замерз».

Воспоминания Л. А. Коробовой (Герасимовой) 

Е. Марттила
"Таня одна"



«Во время блокады в Ленинграде был такой голод, что, 
пожалуй, никто не поверит, пока сам не испытает…

Минимальная норма для  иждивенцев достигала в самые 
тяжелые месяцы 125 граммов. И сделан он был непонятно из 
чего. На зубах хрустел песок, намешано что-то черное…

В конце 1941 года, примерно в ноябре-декабре, было несколько 
дней, когда хлеба не было вообще, пекарни не работали и 
поставки были затруднены из-за сильных бомбежек. Нам в 
тот период вместо 125 граммов хлеба давали 80 граммов 
муки в кулечке. За этой мукой надо было стоять  чуть ли ни 
целую ночь».



• «С хлебом было так. Я брала кусочек и резала его на тонкие-тонкие 
квадратики, где-то 3,5 сантиметра. Затем сушила их на «буржуйке». 
Моя сестра могла сразу съесть суточный паек». Как старшая сестра 
Люба делила хлеб на порции: завтрак, обед, ужин и убирала хлеб в 
тумбочку. Голод был такой сильный, что приходилось закрывать 
тумбочку на ключ. Только в конце января 1942 года норма хлеба выросла 
до 300 граммов.

И. Глазунов    Голод



• Декабрь 1941 года. Никакой транспорт к тому времени уже 
не ходил. В городе не было электричества, отопления и
не работал водопровод  и  канализация.

• «Когда начиналась воздушная тревога, все люди из нашего 
дома бежали вниз в бомбоубежище, а мы с сестрой 
накрывались одеялом и прижимались друг к другу. Умрем -
так вместе. Не было сил бегать вниз каждый раз».

Е. Марттила Блокада



• «…В марте 1942 года был объявлен общегородской субботник, на 
который пришли все, кто был в состоянии. Дружно убирали  мусор, 
вывозили, чистили улицы и дворы, скалывали лед. Убирали и 
трупы. Зимой у многих людей не хватало сил отвезти тела 
умерших родных и близких на кладбище… Теперь, весной, женщины 
из команды МПВО подбирали эти тела и грузили на платформу, 
прицепленную к небольшому паровозику «Кукушке» или «Овечке», 
который курсировал по трамвайным путям». 

Воспоминания  Аркадия Константиновича Данилова 



«За работу по захоронению нам давали 150 граммов хлеба утром,150 - вечером и 
еще 200 дополнительно. За день надо было сделать не  меньше трех рейсов. Это 
поручение выполняли бойцы МПВО города. Примерно в течении недели всех 
захоронили».

Воспоминания Л. А. Коробовой
«Весной 1942 года, когда начал сходить снег, стали оттаивать все мертвые тела и 
нечистоты, скопившиеся за зиму на улицах. Собрав последние силы, голодные люди 
шли очищать город».

«Наш отряд собирал покойников и отвозил их на места массовых захоронений или 
на кирпичный завод, располагавшийся на территории, где сейчас Парк Победы, в 
Московском районе. Там тела кремировали…»



Летом 1943 года  наши войска готовились к 
наступлению. Снаряды  прилетали с запада, 
поэтому восточная четная сторона Невского 
проспекта была опаснее западной. В июле обстрел 
усилился, и жертв стало больше. Командование 
приняло решение сделать предупредительные 
надписи.
«Граждане! При артобстреле эта сторона 
улицы наиболее опасна».

Такую надпись по распоряжению командира сделала 
на стене дома на Невском проспекте около 
дворцовой площади Коробова (Герасимова) Любовь 
Алексеевна. Просуществовали  такие надписи до 
1944года, когда была полностью снята блокада 
города.

Воспоминания Л. А. Коробовой



Григорий Александрович Попов

Григорий Александрович родился в Ленинграде 9 октября 1939 года. 
К началу блокады ему было почти 2 года. Мама, Елена Ивановна 
Попова, работала лаборантом на кафедре «Химия» ЛИИЖТа.

В августе 1941 года Григория Александровича собирались 
эвакуировать. Но он заболел корью и мама решила не отпускать 

одного маленького больного ребенка. Зима 1941 года выдалась 
морозной и суровой. Нарастала нехватка продовольствия. 

Особенно это сказывалось на маленьких детях. Родители отдавали 
свой паек ребенку. Отец, Александр Григорьевич Попов, 

преподаватель ЛГУ, так и не дождался призыва на фронт, умер в 
феврале 1942 года от голода.

Выпускник ЛИИЖТА 1960 года. Доцент кафедры 
«Электомеханические комплексы и системы»



Голод был настолько страшный, что поели всю живность 
собак, кошек, голубей.

Ели что придется столярный клей, жмых, картофельную 
кожуру. 

Мама не желая покидать родной город устроилась 
работать медсестрой в военный госпиталь в Озерках. 

После смерти отца, работая в госпитале часто падала в 
голодные обмороки, ей настоятельно порекомендовали 

уехать из города с маленьким сыном.

Воспоминания Г. А. Попова

Ю. Непринцев
Блокадный Ленинград



Добравшись до Кобоны, мы с мамой отправились в эвакопункт - село Лаврово». 
Знакомая у которой они жили пыталась подкормить их. Людям вырвавшимся из 
блокадного кольца нельзя было много есть. Это смертельно для отвыкшего от еды 
организма. Многие так умирали. После Лаврово Поповы отправились в вагонах-
теплушках в Белебей, потом уехали в Москву.

«27 июля 1942 года мы отправились через Ладогу, через Осиновец, 
на буксирах к деревне Кобоне. Немцы все время обстреливали нашу 
колонну. В буксир, который шел перед нами, попал снаряд. Мама 
вспоминала: люди барахтались в воде, но  подплывать и помогать 
им, а тем более останавливаться или проходить через то место, 
куда угодил снаряд, было запрещено. Это было чревато 
потоплением нашего буксира; а тонущие люди могли попасть под 
его винты. Приходилось обходить это место. Потом спасательные 
бригады на небольших катерах вытаскивали людей из воды.

Воспоминания Г. А. Попова



Родился  в 1932 году 11 декабря в здании железнодорожного 
вокзала на станции Шапки - в Ленинградской области. 

Отец Константин Степанович Данилов работал 
начальником станции. С началом войны станцию часто 
обстреливали и бомбили. В августе погиб отец Аркадия. 

Фашистские полчища рвались к Ленинграду, и семья 
Даниловых буквально в последний момент покинула 

Шапки. Лесами, под бомбежками и обстрелами, с 
огромными трудностями добрались до Поповки, а затем 

поездом до Ленинграда. 

Все годы блокады семья прожила в осажденном городе.

Аркадий Константин Данилов
Выпускник ЛИИЖТА 1956 года. С 1957-го работал в ЛИИЖТ на кафедре «Теория механизмов и конструкции 

машин», где прошел путь от старшего лаборанта до доцента. После был назначен замдекана кафедры «ТМ и 
РТС». Почетный преподаватель ПГУПС, награжден четырьмя медалями, Почетный железнодорожник,  Почетный 

работник Октябрьской железной дороги.



«Первая блокадная зима 1941-1942гг. была очень морозная и снежная. Трамваи, 
троллейбусы стояли на проезжей части-прямо там, где остановились. 

Город казался мертвым. Однако заводы работали, выпускали продукцию не только 
для нужд ленинградцев, но и для Большой земли, функционировала Дорога жизни.

Бомбежка была регулярной, часто одновременно с обстрелом.

За время блокады всего по городу было выпущено  150 000 снарядов, а фугасных 
бомб было сброшено 107 158. Произошло 30 000 пожаров, уничтожено 5 млн. кв. м. 

жилплощади. Часто целенаправленно гитлеровцами уничтожались школы, 
поскольку там, как правило, размещались госпитали…».

Аркадий при объявлении воздушной тревоги крутил ручную сирену. Люди бежали 
в подвалы домов, приспособленные под бомбоубежища. Дежурил с противогазной 

сумкой у парадного своего дома на Невском проспекте. Научился подшивать 
валенки, ремонтировать обувь, прожигать горелки примусов, паять керосинки, 

ремонтировать крышу, пробитую шрапнелью и осколками снарядов. На подростке 
лежала забота о приобретении дров, их распиловке, колке, хранении.

Воспоминания А. К. Данилова



• «19 ноября норма хлеба достигла своего минимума – 125 грамм.

• В январе 1942 года из строя вышли водопровод и канализация… 
Однажды мама отправилась за водой на Неву. Вернулась - в ведре 
немного замерзшей воды, а сама без сил. Чуть не умерла…»

Воспоминания А. К. Данилова

Весной 1942 года появилась первая зелень - крапива лебеда - она 
пошла в пищу. Нормы по карточкам оставалась все еще низкими. 
Зимой на «Дороге жизни» от бомбежки часто тонули грузовики с 
продуктами. Весной водолазы стали доставать со дна мешки с 
провизией. По карточкам выдавали проросший рис. Весной  под 
огороды стали  занимать все территории, где была открытая 
почва.



«1942 год был очень тяжелым, но мы с сестрой пошли в 155-ю школу на Греческом 
проспекте. Там давали дополнительное питание - соевый суп: воду с измельченной 
соей. Давали дрожжевой суп. Поили бактериофагом против дизентерии. Медсестра 
давала нам настой хвои, чтобы у нас не было цинги». Отправляли в баню, там же 
пропаривали одежду. В школе давали талоны на одежду: ватник и обувь.

Воспоминания А. К. Данилова

Занятия проходили в основном в бомбоубежищах, 
потому что регулярные воздушные тревоги 
мешали учиться в классах… в школу ходили все 
кто был в нее записан. Освещали бомбоубежища 
коптилками, чернила хранили в чернильницах –
непроливашках, писали перьевыми ручками».

Уроки приходилось делать в очередях за водой, за хлебом, за керосином, за 
мылом… Нас школьников отправляли на уборку развалин разбомбленных домов; 
учили и стрелять. 
В школе мы собирались в тимуровские отряды, ходили в дома по соседству: 
приносили воды, кололи дрова, помогали обессилевшим людям. Выступали в 
госпиталях перед ранеными».



• В 1942 году мама устроилась на работу в железнодорожную 
пошивочную мастерскую и получила рабочую карточку . 

• Карточка в блокадном Ленинграде -главный документ, который да-
вал право купить продукты по государственным ценам. На листе бу-
маги с отпечатанными талонами было указано, сколько граммов и 
каких продуктов можно по ним получить. Карточки делились по 
категориям населения: для рабочих, служащих, иждивенцев и детей. 
По рабочим карточкам можно было получить чуть больше хлеба.

• 18 января 1943 года блокада была прорвана.

• С 22 февраля 1943 года в городе повысили хлебные  нормы.

Воспоминания А. К. Данилова

1943 год не уступал предыдущим  по суровости 
жизни. Аркадий Константинович и его сестра 
заболели дистрофией. С ноября 1941 года 
алиментарная дистрофия стала главной болезнью 
города. 84% всех ленинградцев перенесли  
алиментарную дистрофию. 



Какой же правдой ныне стало,
какой грозой свершилось то,
что исступленною мечтой,
что бредом гордости казалось!

Так пусть же мир сегодня слышит
салюта русского раскат.
Да, это мстит, ликует, дышит!
Победоносный Ленинград! …

27 января 1944года
День, который ждали и «приближали как могли». 
Лучше всех  выразила чувства ленинградцев  Ольга 
Берггольц в своем стихотворении «Ленинградский салют»:

27 января 1944года -День полного снятия блокады Ленинграда
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