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Диалог о книге

Г.Л. Соболев

Ленинград в борьбе за выживание в блокаде

Журнал «Российская исòория» не в первый раз обращаеòся к обсуждению 
книг, посвящённых блокаде Ленинграда1. Эòа òема, верояòно, навсегда осòанеòся 
сòоль же акòуальной, сколь и болезненной для оòечесòвенной исòориографии. 
Тем более важным собыòием являеòся выход òрёхòомного фундаменòального ис-
следования почёòного профессора Санкò-Пеòербургского государсòвенного уни-
версиòеòа, докòора исòорических наук Геннадия Леонòьевича Соболева, в деòсòве 
пережившего блокаду и многие десяòилеòия плодоòворно занимающегося её из-
учением и усòранением «белых пяòен» в её исòории. Его монуменòальная òри-
логия «Ленинград в борьбе за выживание в блокаде»2 не могла не привлечь вни-
мание исòориков. В её обсуждении приняли учасòие докòора исòорических наук 
Í.А. Ломагин (Европейский универсиòеò в Санкò-Пеòербурге), Í.Í. Смирнов 
(Санкò-Пеòербургский инсòиòуò исòории РАÍ), А.С. Пученков, Е.Д. Твердюко-
ва и М.В. Ходяков (все òрое — Санкò-Пеòербургский государсòвенный универ-
сиòеò), а òакже кандидаòы исòорических наук К.А. Болдовский (Санкò-Пеòер-
бургский инсòиòуò исòории РАÍ) и È.В. Пеòров (Санкò-Пеòербургский государ-
сòвенный универсиòеò).

Александр Пученков: Классическая история блокадной эпопеи

Alexander Puchenkov (Saint Petersburg State University, Russia): The classic story of the 
blockade epic
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Трилогия виднейшего предсòавиòеля пеòербургской исòорической школы 
Г.Л. Соболева по праву займёò досòойное месòо в исòориографии блокады. 
По суòи, эòо первое современное комплексное исследование, заòрагивающее 
все аспекòы жизни блокированного города — биòву за Ленинград, парòийное 
руководсòво и лидерсòво в нём в годы войны, продовольсòвенное обеспечение 
и медиöинское обслуживание населения, смерòносòь, подвиг учёных, явления 
кульòуры, повседневное поведение ленинградöев и ò.д. Все эòи сюжеòы раскры-
ваюòся с невиданной ещё основаòельносòью и полноòой. È эòо неудивиòельно, 
поскольку некоòорые из них Геннадий Леонòьевич изучаеò уже более полувека. 

1 См., в часòносòи, диалог о книге С.В. Ярова «Блокадная эòика. Предсòавления о морали в 
Ленинграде в 1941—1942 гг.» (СПб.; М., 2012): Российская исòория. 2014. № 3. С. 3—43. См. òакже: 
Ходяков М.В. Подлинная сòойкосòь духа. Íовая книга о блокаде Ленинграда // Российская исòо-
рия. 2014. № 3. С. 180—184.

2 Соболев Г.Л. Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Книга первая: июнь 1941 — май 
1942. СПб.: Èздаòельсòво Санкò-Пеòербургского универсиòеòа, 2013. 696 с.; Книга вòорая: июнь 
1942 — январь 1943. СПб.: Èздаòельсòво Санкò-Пеòербургского универсиòеòа, 2015. 526 с.; Книга 
òреòья: январь 1943 — январь 1944. СПб.: Èздаòельсòво Санкò-Пеòербургского универсиòеòа, 2017. 
748 с. Далее ссылки на эòи издания даюòся в òексòе: римскими öифрами обозначены книги, араб-
скими — сòраниöы.

ГА
УГ
Н-П

РЕ
СС



151

А в деòсòве он сам пережил беду и горе, объединившее ленинградöев3. В боях 
за Ленинград погиб его оòеö. «Так случилось в моей жизни, — вспоминаеò Со-
болев, — чòо, выжив семилеòним ребенком в блокадном Ленинграде, благодаря 
безграничной любви и забоòе моей маòери, я вернулся в блокаду через 20 леò 
в качесòве её исòорика и испыòал поòрясение не менее сильное, чем в деòсòве» 
(I, с. 4). Думаеòся, именно эòо позволило книге выйòи сòоль убедиòельной — 
сòремление к «обжигающей правде» о блокаде (как выразились писаòели 
А.М. Адамович и Д.А. Гранин) никогда не осòавляло её авòора. 

С òой поры блокада, наряду с революöией 1917 г., сòала öенòральной òемой 
в òворчесòве исòорика, всегда оòличавшегося уникальной эрудиöией. Ей он по-
свяòил кандидаòскую диссерòаöию «Учёные Ленинграда в годы Великой Îòе- 
чесòвенной войны», защищённую в 1964 г. и вскоре опубликованную4. В 1965 г. 
в журнале «Вопросы исòории» появилась сòаòья, написанная им совмесòно с 
крупным ленинградским исòориком В.М. Ковальчуком. В ней доказывалось, 
чòо офиöиальную öифру умерших в Ленинграде в годы войны и блокады 
(649 òыс. человек) нельзя счиòаòь окончаòельной, поскольку поòери мирно-
го населения сосòавляли не менее 800 òыс. человек, не счиòая погибших в 
ходе эвакуаöии (III, с. 729—735). Эòо вызвало шквальную криòику со сòороны 
бывшего уполномоченного ГКÎ по продовольсòвенному снабжению войск Ле-
нинградского фронòа и населения Ленинграда Д.В. Павлова, в 1958—1972 гг. 
занимавшего посò минисòра òорговли РСФСР (на книгу коòорого «Ленинград 
в блокаде (1941 год)» не раз ссылались и авòоры сòаòьи). Îн по-прежнему 
уòверждал, чòо «за время блокады умерло оò голода 632 òысячи человек, о чём 
скорбяò все совеòские люди», и эòи данные, озвученные на Íюрнбергском 
проöессе, «неò никаких оснований браòь под сомнение»5. Павлов, будучи уже 
персональным пенсионером, обращался в ЦК КПСС к М.А. Суслову (III, с. 
735—737)6, чòо вызвало переписку между парòийными инсòанöиями и много-
леòний запреò на публикаöию каких-либо данных о численносòи погибших ле-
нинградöев, кроме усòановленных в период войны (III, с. 737—748). «È всё же, 
— консòаòируеò Соболев, — никакие павловы и сусловы не могли осòановиòь 
начавшийся проöесс научного изучения ленинградской блокады» (I, c. 14). 

Эòу рабоòу акòивно продолжаеò и сам Геннадий Леонòьевич7, сòавший 
основоположником научной школы исследоваòелей блокады, руководиòелем 
öелого ряда кандидаòских и консульòанòом докòорских диссерòаöий, освещавших 

3 Подробнее см. инòервью Г.Л. Соболева в книге: Блокада Ленинграда глазами деòей и под-
росòков: соöиокульòурный аспекò / Под ред. Г.Л. Соболева. СПб., 2019. С. 245—262.

4 Соболев Г.Л. Ленинградские учёные в годы Îòечесòвенной войны 1941—1945 гг. Авòореф. 
дис. … канд. исò. наук. Л., 1964; Соболев Г.Л. Учёные Ленинграда в годы Великой Îòечесòвенной 
войны, 1941—1945. М.; Л., 1966.

5 Павлов Д.В. Ленинград в блокаде. Èзд. 4. М., 1969. С. 182, 186.
6 См. òакже: Война и блокада. Сборник памяòи В.М. Ковальчука. СПб., 2016. С. 57—93.
7 Соболев Г.Л., Ходяков М.В. Поòери Ленинградского универсиòеòа в годы Великой Îòечесòвен-

ной войны // Весòник Санкò-Пеòербургского государсòвенного универсиòеòа. Èсòория. 2010. № 2. 
С. 14—23; Соболев Г.Л. Блокада Ленинграда: посòижение правды // Íовейшая исòория России. 
2012. № 2. С. 72—87; Соболев Г.Л. Блокада Ленинграда: оò новых исòочников к новому понима-
нию // Íовейшая исòория России. 2012. № 3. С. 70—96; «Вы просòо неорганизованные люди и не 
чувсòвуеòе оòвеòсòвенносòи за свои дейсòвия»: Èз переговоров по прямому проводу между Моск- 
вой и Ленинградом в 1941—1942 гг. / Публ. К.А. Болдовского, Г.Л. Соболева и М.В. Ходякова // 
Íовейшая исòория России. 2014. № 1. С. 275—292; Соболев Г.Л., Ходяков М.В. Продовольсòвенная 
комиссия Военного совеòа Ленинградского фронòа в 1942 г. // Íовейшая исòория России. 2016. № 1. 
С. 8—21; Соболев Г.Л., Ходяков М.В. Публикаöия новых докуменòов как важный факòор дальней-
шего изучения обороны и блокады Ленинграда // Íовейшая исòория России. 2019. № 1. С. 8—34. 
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жизнь Ленинграда в 1941—1944 гг. Его учениками с гордосòью называюò себя 
многие спеöиалисòы, рабоòающие в разных часòях нашей сòраны.

Во многом благодаря усилиям Г.Л. Соболева блокадная проблемаòика 
по-прежнему волнуеò исòориков и вызываеò у них сущесòвенный инòерес. Îдна-
ко занимаюòся ею ныне почòи исключиòельно в Санкò-Пеòербурге. Так, Í.А. Ло-
магин раскрыл формы и организаöию полиòического конòроля над населением 
в условиях блокады. По мнению учёного, он оказался «в öелом эффекòивным, 
обеспечив сòабильносòь на “внуòреннем” фронòе». Íе менее важны были «ней-
òрализаöия немеöкой и иной враждебной пропаганды, изучение насòроений с 
öелью обеспечения лояльносòи населения на фронòе и в òылу, предоòвращение и 
искоренение различных форм проòесòа и оппозиöии, локализаöия “нездоровых” 
насòроений, формирование эпической коллекòивной памяòи о войне и блока-
де»8. В.Л. Пянкевич выпусòил монографию, посвящённую слухам, возникавшим 
и распросòранявшимся в блокированном городе9. С.В. Яров писал об особенно-
сòях поведения людей в беспримерных условиях блокады и о спеöифике блокад-
ной морали. Анализируя прежде всего дневники и воспоминания ленинградöев, 
он оòмечал: «Вся блокадная повседневносòь свинöовой òяжесòью вòапòывала че-
ловека в грязь — как здесь быòь гоòовым к сочувсòвию, милосердию и любви? È 
было сочувсòвие — у изголовья òех, кòо умирал, мы видим их родных и друзей, 
если они ещё были живы. È было милосердие — хлеб, осòавленный для себя, 
оказывался в проòянуòой руке ребёнка. È было ещё одно чувсòво, коòорое ощу-
щаеò каждый, чиòающий блокадные записи. Эòо — боль, а òочнее свидеòельсòва 
человеческого сосòрадания мы не найдём. Боль — оò начала до конöа, боль в 
дневниках и письмах, боль погибающих и сòремящихся их спасòи, боль вчераш-
него и сегодняшнего дня — везде боль»10. 

Великолепно владея как новейшей, òак и совеòской исòориографией, Со-
болев сòараòельно вводил в обороò новые докуменòы, преимущесòвенно из 
фондов Ценòрального государсòвенного архива исòорико-полиòических доку-
менòов Санкò-Пеòербурга. Его òрилогия написана в очерковой форме и впол-
не оправданно посòроена по проблемно-хронологическому принöипу. Каждая 
из книг охваòываеò определённый период обороны города: первая — с июня 
1941 по май 1942 г.; вòорая — с июня 1942 по январь 1943 г.; òреòья — оò 
прорыва блокады до её полного сняòия в январе 1944 г. Каждая глава носиò 
оригинальное название, передающее драмаòургию времени, оòкрываеòся яр-
ким эпиграфом и завершаеòся подборкой докуменòальных свидеòельсòв. В них, 
помимо прочего, говориòся и о сюжеòах, до сих пор вызывающих споры: о 
роли Г.К. Жукова в обороне города11, о òом, кòо в дейсòвиòельносòи управлял 
Ленинградом12, о всевозможных мифологемах, включая знамениòые «ромовые 
бабы», коòорыми, по рассказам, лакомилась в Смольном «бессовесòная касòа, 
лишённая сòыда и сосòрадания»13. При эòом Соболев зачасòую придерживаеòся 
òрадиöионных оöенок, указывая не òолько на героизм бойöов Ленинградского 

8 Ломагин Н.А. Ленинград в блокаде. М., 2005. С. 440—441.
9 Пянкевич В.Л. «Люди жили слухами»: Íеформальное коммуникаòивное просòрансòво бло-

кадного Ленинграда. СПб., 2014. С. 469—474.
10 Яров С.В. Блокадная эòика. Предсòавления о морали в Ленинграде в 1941—1942 гг. М., 2012. 

С. 600.
11 Îб эòом см. òакже: Мосунов В.А. Биòва за Ленинград. Íеизвесòная оборона. М., 2014. С. 365.
12 Подробнее см.: Кутузов В.А. А.А. Жданов или А.А. Кузнеöов? К вопросу о лидерсòве в бло-

кированном Ленинграде // Íовейшая исòория России. 2012. № 1. С. 193—203.
13 Гранин Д.А. Причуды моей памяòи. М., 2010. С. 287.
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фронòа и подвиг блокадников, но и на досòаòочно профессиональный уровень 
месòного парòийного и совеòского аппараòа, включая А.А. Жданова, являвше-
гося не òолько сòаòусным, но и факòическим руководиòелем города.

Труд Г.Л. Соболева — самое фундаменòальное на данный моменò обобща-
ющее исследование блокады. «Биòва за Ленинград была не òолько беспример-
ным подвигом, но и величайшей òрагедией, поòрясшей весь мир… Мир не знал 
òаких  масшòабов исòребления гражданского населения, òакой глубины чело-
веческих сòраданий и лишений», — пишеò авòор, беззавеòно преданный своему 
родному городу, перенесшему неслыханные сòрадания (III, с. 675—676). Боль 
и подвиг ленинградöев, их «правда смерòного часа», по выражению Т. Манна, 
нашли òочное оòражение на сòраниöах òрилогии.

Николай Смирнов: Осмысление блокады 

Nikolay Smirnov (Saint Petersburg Institute of History, Russian Academy of Sciences): 
Understanding the siege 

DOI: 10.31857/S086956870005186-5

В самом начале созданного им òруда Г.Л. Соболев оòмеòил: «Я òолько в по-
следнее время пришёл к выводу, чòо должен написаòь свою “блокадную книгу” 
исòорика. Эòой книгой я выполняю свой долг перед моими родиòелями… перед 
моими блокадными одноклассниками и учиòелями… перед воспиòаòелями и òо-
варищами по несчасòью деòского дома № 54; перед сòуденòами, аспиранòами и 
преподаваòелями Ленинградского универсиòеòа… перед всеми защиòниками Ле-
нинграда, погибшими на поле боя, в осаждённом городе оò голода, обсòрелов и 
бомбёжек». Будучи сòоронником «принöипа преемсòвенносòи в изучении исòо-
рического проöесса» и напоминая, чòо «никакие парòийные запреòы не могли 
осòановиòь начавшийся ещё в 50-е годы проöесс научного изучения ленинград-
ской блокады» (I, с. 4—5), авòор òрилогии комплексно обобщаеò досòижения 
оòечесòвенной и зарубежной исòориографии14. Îпираясь на недавно опублико-
ванные архивные исòочники, он даёò оöенку деяòельносòи военного, парòийного 
и совеòского руководсòва15. При эòом исследоваòель консòаòируеò, чòо «о злона-
меренной роли È.В. Сòалина и А.А. Жданова в блокаде Ленинграда сущесòвуеò 
òакже немало мифов и легенд, сочинённых в период “гласносòи”. Íе располагая 
докуменòальными доказаòельсòвами, журналисòы, публиöисòы, писаòели и даже 
исòорики смело обвиняли их в умышленной организаöии голода в блокирован-
ном городе и гибели многих соòен òысяч его жиòелей» (III, с. 8). 

Чиòаòелей, несомненно, поразиò огромный массив исòочников и лиòе-
раòуры, использованных при рабоòе над òрилогией. Каждую её главу допол-
няеò подборка наиболее важных свидеòельсòв. Как пишеò, приводя слова  
Í.Б. Роговой, Г.Л. Соболев, «блокадные докуменòы и маòериалы, сохраняя в 
себе огромную информаöию о способах выживания в блокаде, предсòавляюò 
ещё и “возможносòь увидеòь проöесс выживания иначе — как обосòрение ду-
ховных, нравсòвенных сил”, “как òоржесòво чувсòва долга”» (I, с. 55). Часòь 

14 Сам Г.Л. Соболев ранее учасòвовал в написании коллекòивных òрудов: Îчерки по исòории 
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