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Как коты сыграли важную роль во 
времена блокады Ленинграда

С 8 сентября 1941 года в Ленинграде
началась 900 – дневная блокада. 
В городе нечего было есть, 
люди умирали от голода. 
В блокадном Ленинграде  
жители съели всю живность,
 которую смогли поймать. 
Переловили и съели всех уток в парках
 и голубей на крышах. 
Ели крыс и мышей.
 Мальчишки с рогатками 
охотились на птиц и ловили в Неве рыбу. 



1942 год выдался для Ленинграда вдвойне трагичным. К голоду, 
ежедневно уносящему сотни жизней, добавилось еще и нашествие 
крыс. Очевидцы вспоминают, что грызуны передвигались по городу 
огромными колониями. Когда они переходили дорогу,  даже трамваи 
вынуждены были останавливаться.



В крыс стреляли, их пытались давить танками, но ничего не 
получалось: они забирались на танки и благополучно ехали на них 
дальше. Мало того, что крысы сжирали те крохи пищи , что ещё 
оставались у людей, они нападали на спящих детей и стариков, от 
них ещё появилась угроза эпидемий. 

Никакие методы борьбы 

с грызунами не помогали.

 А кошек — главных крысиных врагов — 

в городе не было уже давно. Их съели.



И вот в апреле 1943 года, когда была прорвана блокада, вышло 
постановление доставить в Ленинград из Ярославской области 
дымчатых кошек, считавшихся тогда лучшими крысоловами. 



Четыре вагона кошек прибыли в полуразрушенный город. Часть 
кошек была выпущена тут же на вокзале, часть была роздана 
жителям. Расхватывали моментально, и многим не хватило.
Прибывшие коты ценой больших потерь со своей стороны сумели 
отогнать крыс от продовольственных складов.



Кошки не только ловили грызунов, но и воевали. Есть легенда о 
рыжем коте, который прижился при стоявшей под Ленинградом 
зенитной батарее. Солдаты прозвали его «слухачом», так как кот 
точно предсказывал своим мяуканьем приближение вражеских 
самолетов. Причем на советские самолеты животное не реагировало. 
Кота даже поставили на довольствие и выделили одного рядового за 
ним присматривать.



Ни для кого не секрет, что голодные ленинградцы ели своих 
домашних питомцев. Как это ни удивительно, но находились и те, кто 
смог уберечь своих Жучек, Шариков и Васек от неминуемой смерти 
во славу жизни. Вот о таких случаях и будут эти рассказы…



                                Кот Васька
Одна семья пережила тяжелую Блокаду только благодаря коту по 
кличке Васька. Каждый день рыжий хулиган Васька уходил на охоту и 
притаскивал домой мышек, а если добытчику везло, то даже большую 
крысу. Мышек потрошили и варили из них похлебку. А из крыс 
получался неплохой гуляш. 

При этом кот сидел всегда рядом 

и ждал свою порцию еды. 

А ночью он забирался к людям 

под общее одеяло и спал вместе 

с ними.



У хвостатого члена семьи было еще одно ценное качество – он 
чувствовал бомбежку намного раньше, чем объявляли воздушную 
тревогу. 

Начинал крутиться и жалобно мяукать. Хозяева успевали собрать 
вещи и выбежать из дома.

 Когда бежали в убежище,

 то Ваську тащили с собой.

 Самое главное и самое страш-

ное при этом - это уберечь 

своего питомца от голодных людей,

 чтобы они его не украли и не съели.



В тёплое время года Васька пополнял рацион своей семьи птицами. 
Причем, на охоту он выходил вместе с главой семьи – бабушкой. 

Она тоже сидела в засаде,

 и после молниеносного ко-

шачьего броска помогала 

тощему и обессилевшему ко-

тофею удержать добычу. 

У него сил хватало только 

на прыжок. Когда сняли Блокаду,

 и еды стало больше, бабушка 

всегда отдавала самый лучший 

кусочек коту. Гладила его ласково,

 и приговаривала – кормилец ты наш…



Кормилец и спаситель Васька 
умер в 1949 году.
 Бабушка похоронила его
 на человеческом кладбище, 
на могилке поставила памятник 
и написала на нём Василий Бугров.
 Потом, рядом с котиком,
 положили и бабушку.
 А потом, спустя годы, 
там же похоронили и её дочь
 – маму человека, который обо всем 
этом написал в своих воспоминаниях.
 Так и лежат все трое за одной оградкой 
как когда-то в Блокаду под одним одеялом.



Кот Маркиз, переживший блокаду Ленинграда.

Жил-был кот. Звали его Маркиз, за гордый характер и чёрную бабочку 
на белоснежной шее. Родился он в городе Питере, за два года до 
страшной войны и великого голода.
Хозяева ему достались хорошие: 
бабка, сын её с женой и дочка их, 
малолетка. Жил себе Маркиз 
тихой кошачьей жизнью и беды
 никакой до поры над собой не чуял.



Но вдруг с небес стали падать горящие железяки, а из подвалов 
повылазили крысы. Хозяева из квартиры уехали, и стал Маркиз жить 
сам по себе. С крысами воевал, на пожарах горел, от людей прятался: 
время такое, что не знаешь, чего от человека ожидать: 

то ли по голове погладит, 

то ли шею свернёт и себе на обед утащит...

Так прошли долгих четыре военных года, 

а ещё пару лет спустя хозяева вернулись 

в квартиру.



Маркиз понял: пришло время снова становиться домашним котом.

 Пришёл к хозяйским дверям, мяукнул раз, другой. Не пускают. Кот стал 
драть дверь когтями и поднял такой ор, что сбежался весь подъезд. 

 Родители открыли дверь и ахнули: на пороге стоял Маркиз, 
вернувшийся с войны. Шрамы — следы ранений, укороченный хвост
 и рваное ухо говорили о пережитых им бомбёжках.

 Несмотря на это, он был силён, 

здоров и упитан.

 Никаких сомнений в том,

 что это Маркиз, не было:

 на спине у него с самого 

рождения катался жировик,

 а на белоснежной шее красо-

валась чёрная артистическая бабочка.

ческая «бабочка». 



Кот обнюхал по очереди бабку, хозяина, хозяйку, дочку их.  Рухнул на 
диван и проспал трое суток без пищи и воды. Он судорожно 
перебирал во сне лапками, подмяукивал, иногда даже мурлыкал 
песенку, затем вдруг оскаливал клыки и грозно шипел на невидимого 
врага.



Снова мирная жизнь началась, к хорошему привыкаешь быстро: 
Маркиз провожал хозяев два километра до заводских ворот и, 
убедившись, что они благополучно добрались до работы, бежал 
домой, падал на диван и спал ещё два часа, а потом поднимал дочку 
их, школьницу, завтракать.

А до прихода хозяев коротал время за тем занятием, к которому 
проявился у него в блокадные годы талант:бил крыс. А трупики, числом 
в три-четыре десятка,возле хозяйских дверей выкладывал, чтоб знали:

 не спит Маркиз, на службе кошачьей находится. 



Маркиз не ел крыс, в его повседневный рацион входило всё то, что мог 
позволить себе человек в то голодное время — макаронные изделия с 
рыбой, выловленной из Невы, птицы и пивные дрожжи. Что касается 
последнего — в этом ему отказа не было. На улице стоял павильон с 
лечебными пивными дрожжами, и продавщица всегда наливала коту 
100-150 граммов, как она говорила, «фронтовых». 
В 1948 году у Маркиза начались неприятности — выпали все зубы 
верхней челюсти. Кот стал угасать буквально на глазах. Ветврачи были 
категоричны: усыпить. Сидят хозяйка с дочкой на скамейке у ветклиники,
 смотрят на кота и плачут навзрыд. 
Ждут очередь на усыпление. 
«Какой красивый у вас кот», 
— сказал мужчина с маленькой 
собачкой на руках. «Что с ним?» 
И мы, задыхаясь от слёз, поведа-
ли ему печальную историю. 



Наш знакомый оказался профессором кафедры 
протезирования и пригласил нас на следующий день в НИИ 
стоматологии. Он рассказал своим коллегам о военной 
судьбе Маркиза, о перенесённой им блокаде, которая и 
стала основной причиной выпадения зубов. Маркизу 
наложили на морду эфирную маску и сделали операцию. 
Когда всё закончилось, нам сказали прийти за протезами 
через две недели,а кота кормить мясными отварами, 
жидкой кашей, молоком и 
Сметаной с творогом, что 
в то время было весьма 
проблематично. Но наша 
семья, урезая свои суточ-
ные пайки, справилась. 



Две недели пролетели мгновенно, и снова мы в НИИ стоматологии. На 
примерку собрался весь персонал института. Протез надели на штыри 
Но протез не понравился Маркизу по вкусу, он яростно пытался 
вытащить его изо рта. Неизвестно, чем бы закончилась эта возня, если 
бы санитарка не догадалась дать ему кусочек отварного мяса. Маркиз 
давно не пробовал такого лакомства и, забыв про протез, стал его 
жадно жевать. Кот сразу почувствовал огромное преимущество нового 
приспособления. кот понял, что получил самый драгоценный в своей 
жизни подарок.



Трижды в день, за завтраком, обедом и ужином, челюсти надевались 
хозяевами на штифты, затем, после еды, ополаскивались и 
водружались  в стаканчик.

У кота появился новый повод для беспокойства, по нескольку раз за 
сутки он запрыгивал на полку, убеждался, что его "прелесть" на месте и 
уходил спать на свой огромный диван.



Так, с искусственной челюстью, кот прожил 16 лет. Когда ему пошёл 24-
й год, он почувствовал свой уход в вечность. За несколько дней до 
смерти он уже более не подходил к своему заветному стаканчику. 
Только в самый последний день, собрав все силы, он взобрался на 
раковину, встал на задние лапы и смахнул с полки стаканчик на пол. 
Затем, словно мышь, взял челюсть в свою беззубую пасть, перенёс на 
диван и, обняв её передними лапами, посмотрел на меня долгим 
звериным взглядом, промурлыкал последнюю в своей жизни песенку и 
ушел навсегда. 



               История кота Максима
Хозяйка Максима, Вера Николаевна Володина, говорила: «В нашей 
семье дошло до того, что дядя требовал кота Максима на съедение 
чуть ли не каждый день. Жил у нас еще попугай Жак. В хорошие 
времена Жаконя наш пел, разговаривал.  Кот Максим тоже еле бродил 
— шерсть вылезала клоками, когти не убирались, перестал даже 
мяукать, выпрашивая еду. Однажды Макс ухитрился залезть в клетку к 
Жаконе. В иное время случилась бы драма. А вот что увидели мы, 
вернувшись домой!

 Птица и кот в холодной комнате спали, 

прижавшись друг к другу. 

На дядю это так подействовало, 

что он перестал на кота покушаться.



Однако трогательная дружба кота и попугая скоро закончилась — через 
некоторое время Жаконя умер от голода. А вот Максиму удалось 
выжить, и более того — стать практически символом жизни для 
осажденного города, напоминанием о том, что еще не все потеряно, что 
сдаваться нельзя. В квартиру Володиных ходили люди —

 просто чтобы посмотреть на уцелев-

шего кота, самое настоящее пушистое чудо.

 А после войны «на экскурсию» 

к Максиму водили школьников.

 Умер отважный кот в 1957 году — от старости.



В Петербурге на улицах города можно встретить много памятников 
кошкам. Это дань уважения тысячам животных, погибших в страшные 
900 дней блокады Ленинграда




