
к 110-летию со дня 
рождения 

О.Ф. Берггольц75 лет Победы в 
Великой 

Отечественной 
войне   



Блокадная ласточка
Весной сорок второго года
множество ленинградцев
носило на груди жетон -
ласточку с письмом в

клюве .
Сквозь года , и радость , и невзгоды

вечно будет мне сиять одна -
та весна сорок второго года ,
в осажденном городе весна .





Русская писательница, 
поэтесса Ольга Федоровна 
Берггольц родилась 16 мая 
(по старому стилю - 3 мая) 
1910 г. в Петербурге в 
семье врача. Семья жила 
на рабочей окраине 
Петербурга в районе 
Невской заставы, где 
прошли детские годы 
будущей поэтессы.



В 1920-х гг. Ольга 
Берггольц училась в 
трудовой школе. Ее 
первые стихи были 
опубликованы в 1924 г. в 
заводской стенгазете, а 
через год Ольга 
Берггольц вступила в 
литературную 
молодежную группу 
"Смена".



 В 1926 г. она стала 
студенткой Высших 
государственных курсов 
искусствоведения при 
Институте истории искусств, а 
через несколько лет была 
переведена в Ленинградский 
университет.

В 1930 г. Берггольц окончила 
филологический факультет 
Ленинградского университета и 
по распределению уехала в 
Казахстан, где стала работать 
разъездным корреспондентом 
газеты "Советская степь"



В 1932-1935 гг. вышли первые сборники Ольги Берггольц с 
которых начинается ее известность, как поэтессы. Среди ее 
произведений того времени - поэмы, стихотворения, рассказы, 
повести, пьесы, публицистика: повесть "Углич" (1932), сборник 
очерков, написанных в Казахстане "Глубинка" (1932) сборник 
лирики "Стихотворения" (1934), повесть "Журналисты" (1934), 
сборник рассказов "Ночь в "Новом мире" (1935), повесть "Зерна" 
(1935), сборник "Книга песен" (1936). Многие из этих 
произведений входят в 1 том собрания сочинений Ольги 
Берггольц.

Вернувшись в Ленинград, Ольга 
Берггольц в течении трех лет работала 
редактором в многотиражке завода 
"Электросила". Позднее работала в 
газете "Литературный Ленинград".



В декабре1938 г. Ольгу 
Берггольц арестовали, обвинив в том, 
«что она являлась активной 
участницей контрреволюционной 
террористической организации». 

Позже в ее следственном деле № П-8870 было записано: «…Бергольц О. Ф. (в 
деле фамилия Берггольц везде пишется с ошибкой) было предъявлено обвинение в 
том, что она являлась активной участницей контрреволюционной 
террористической организации, ликвидированной в г. Кирове, готовившей 
террористические акты над т. Ждановым и т. Ворошиловым; в том, что 
квартира Бергольц в г. Ленинграде являлась явочной квартирой террориста 
Дьяконова Л. Д., который в 1937 г. приезжал к ней и совместно с ней намечал 
план убийства т. Жданова, т. е. в пр. пр. ст. 58-8, 58-10 и 58-11 УК РСФСР. 
Постановлением Управления НКВД ЛО от 2 июля 1939 следственное дело по 
обвинению Бергольц О. Ф. за недоказанностью состава преступления 
производством прекращено. 3 июля 1939 г. Бергольц О. Ф. из-под стражи 
освобождена». 



В июле 1939 после освобождения, 
Ольга Федоровна начала писать 
прозу – впоследствии эти страницы 
вошли в ее книгу «Дневные звезды».
В книге «Дневные звёзды Ольга 
Берггольц  рассказывает,  как она 
бывала в Новгородской области. 
Этому посвящена статья в «Новой 
новгородской газете» - «На 
пригорочке среди сосен», где 
говорится о том, как Ольга 
Берггольц 70 лет назад оказалась в 
деревне Старое Рахино Крестецкого 
района.



Творческая зрелость приходит к Берггольц в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. Во время блокады 
Ленинграда Ольга Берггольц находилась в осажденном 
фашистами городе. В ноябре 1941 г. ее с тяжело больным 
мужем должны были эвакуировать из Ленинграда, но муж 
умер и Ольга Федоровна осталась в городе.
Оставаясь в осажденном Ленинграде, она все дни блокады 
работала в Доме Радио, почти ежедневно ведя радиопередачи, 
позднее вошедшие в ее книгу "Говорит Ленинград". В эти дни 
Берггольц стала истинно народным поэтом, разделив с 
ленинградцами все ужасы "смертного времени", вселяя в них 
надежду своими стихами. 
Ольге Фёдоровне Берггольц, журналисту, диктору блокадного 
Ленинграда, посвящена статья в «Литературной газете» (№18 
– 2015) – «И всегда – навстречу жизни».



В годы войны она, подобно тысячам ленинградцев, 
стойко переживала блокаду и сумела выразить 
чувства и свои, и многих в своих стихах.

     
     
 Товарищ, нам горькие выпали 
дни ,
 Грозят небывалые беды ,
 Но мы не забыты с тобой , не 
одни , - 
 И это уже победа .



Ольга Берггольц почти ежедневно выступала по 
радио, обращаясь к жителям осаждённого города. Её 
негромкий певучий голос, в котором слились боль, 
сострадание и героизм защитников Ленинграда, 
говорил правду о городе, ничего не сглаживая, не 
украшая. И вся страна знала, что Ленинград и в 
кольце блокады продолжает жить и бороться. Любовь 
к Родине и способность заслонить другого – вот что 
помогло выжить и выстоять. 
  Я говорю с тобой под свист снарядов,
   угрюмым заревом озарена . 
   Я говорю с тобой из Ленинграда , 
   страна моя , печальная страна ...



К Дню Красной Армии был написан «Ленинградский дневник» 
(«Февральский дневник») и прочитан в эфире 22 февраля 1942 
года. Это произведение вышло далеко за рамки радиопередачи 
и обеспечило автору место в истории. Трагедия и мужество 
ленинградцев Ольга Берггольц выражает простыми словами и 
образами:

 Был день как день .
 Ко мне пришла подруга ,
 не плача , рассказала , что вчера
 единственного схоронила друга ,
 и мы молчали с нею до утра .



Непросто складывалась 
судьба Ольги Федоровны и 
после Победы. Знаменитое 
постановление 1946 года о 
ленинградских журналах 
сказалось и на ней: 
Берггольц поставили в вину 
хорошее отношение к Анне 
Ахматовой и продолжение в 
мирное время темы военных 
страданий. После войны 
вышла книга «Говорит 
Ленинград» о работе на 
радио во время войны, но 
скоро ее изъяли из 
библиотек. 



В 1952 году Ольга 
Берггольц написала 
пьесу «Они жили в 
Ленинграде», а после 
командировки в 
освобождённый 
Севастополь создала 
трагедию «Верность» 
в 1954 году.



В этом же году она написала цикл 
стихов о Сталинграде.



Дневники, которые поэтесса вела 
много лет, при её жизни не были 
опубликованы. После смерти 
Ольги Берггольц её архив был 
конфискован властями и помещен 
в спецхран. Фрагменты 
дневников и некоторые 
стихотворения появились в 1980 
году в израильском журнале 
«Время и мы». Большинство не 
публиковавшегося в России 
наследия Берггольц вошло в 3-й 
том собрания её сочинений.



Страна оценила ее заслуги – Ольга 
Берггольц получила орден Трудового 
красного знамени, орден Ленина, 
несколько медалей, но главным для нее 
стало звание «ленинградской Мадонны», 
пришедшее куда раньше официального 
успеха. Ее строки, известные сейчас 
всему миру, высекли на граните стены 
Пискаревского кладбища-мемориала: 
«Никто не забыт и ничто не забыто». 
Мало кто знал, что у Берггольц была и 
другая, тайная биография. Истории этой 
другой жизни посвящена статья в 
журнале «Караван историй» (№1 – 2015) - 
«Ольга Берггольц: Живой символ 
блокады Ленинграда».



Именем Ольги Берггольц названа улица 
в Невском районе Санкт-Петербурга.

. 



На улице Рубинштейна, 7, где жила Ольга 
Берггольц, открыта мемориальная доска. Об этой 

улице и жившей на ней Ольге Фёдоровне 
рассказывается в статье журнала «Вокруг света» – 
«…Нас вместе называют – Ленинград» (№10 – 
2003). Еще один бронзовый барельеф ее памяти 

установлен при входе в Дом радио.



Ольга Федоровна Берггольц скончалась 
13 ноября 1975 года. Желание музы 
блокадного Ленинграда лежать после 
смерти на Пискаревском кладбище, 
среди умерших в блокаду друзей, не 
исполнилось – поэтессу похоронили на 
Литераторских мостках (Ленинградское 
Волково кладбище).
 3 октября 1994 г. президент России 
Борис Ельцин издал указ "Об 
увековечении памяти О. Ф. Берггольц»,  
согласно которому памятник поэтессе 
должны были поставить на ее могиле в 
первом полугодии 1995 г., но сестра 
Ольги Берггольц не захотела ничего 
менять на могиле. Памятник на могиле 
поэтессы появился только в 2005 году.



В 2019 году к 75-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, к наступающему 110-летию со 
дня рождения Ольги Берггольц у 
писателя Михаила Кураева родилась идея 
создания оратория «Ленинградский 
дневник».
О том как проходило данное мероприятие 
говорится в статье «Литературной 
газеты» (№48 – 2019)– «По праву 
разделённого страданья».



Спасибо за 
внимание!


