
                          
         
 

Блокада Ленинграда

8 сентября 1941 года 
-

 27 января  1944 года 



Наступление фашистских войск на Ленинград, захвату которого германское командование 
придавало важное стратегическое и политическое значение, началось 10 июля 1941 года. В 
августе тяжелые бои шли уже на подступах к городу. 30 августа немецкие войска 
перерезали железные дороги, связывавшие Ленинград со страной. 8 сентября 1941 года 
немецко‑фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей 
страны с суши. Началась почти 900‑дневная блокада города, сообщение с которым 
поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху.

Наступление фашистских войск 



             Осень‑зима 1941‑1942 годов ‑
         самое страшное время блокады
Ранняя зима принесла с собой холод ‑ 
отопления, горячей воды не было, и 
ленинградцы стали жечь мебель, книги, 
разбирали на дрова деревянные 
постройки. Транспорт стоял. От 
дистрофии и холода люди умирали 
тысячами. Но ленинградцы продолжали 
трудиться ‑ работали административные 
учреждения, типографии, поликлиники, 
детские сады, театры, публичная 
библиотека, продолжали работу ученые. 
Работали 13‑14‑летние подростки, 
заменившие ушедших на фронт отцов.



    У детей было особое, опаленное войной, блокадное детство. Они росли в условиях 
голода и холода, под свист и разрывы снарядов и бомб. Это был свой мир, с особыми 
трудностями и маленькими детскими радостями, с собственной шкалой ценностей. Им 
пришлось жить и выживать наперекор всему в блокадном Ленинграде .Они были такими 
же блокадниками. Дети ухитрялись так распределить силы, что их хватало не только на 
семейные, но и на общественные дела. Они разносили почту по домам, расклеивали по 
городу плакаты, пилили дрова и носили воду семьям красноармейцев, чинили бельё для 
раненых и выступали перед ними в госпиталях. 

Дети блокадного Ленинграда 



Таня Савичева
О трагедии жителей блокадного Ленинграда свидетельствует дневник 
одиннадцатилетней школьницы Тани Савичевой. В нем краткие записи о том, 
как у нее на глазах умирали ближайшие родственники (бабушка, мать, дядя и 
др.): «Женя умерла 2 декабря в 12.30 утра 1941 г. Бабушка умерла 25 января в 3 
часа дня 1942 г. Лека умер 17 марта в 5 часов утра 1942 г. Дядя Вася умер 13 
апреля в 2 часа дня 1942 г. Дядя Леша – 10 мая в 4 часа дня 1942 г. Мама – 13 
мая в 7.30 утра 1942 г. Савичевы умерли все. Осталась одна Таня».  Страницы из 
ее дневника 218 Великая Отечественная война 1941–1945 гг. После смерти мамы 
Таня в мае 1942 года была помещена в дет  дом Смольнинского района 
Ленинграда, оттуда в августе 1942 года была эвакуирована в Горьковскую 
область. В детдоме села Крайний Бор Таня прожила два года, потом была 
переведена в Понетаевский дом инвалидов. Умерла девочка 1 июня 1944 года от 
неизлечимой болезни – прогрессирующей дистрофии. Дневник Тани Савичевой 
хранится в Государственном музее истории Ленинграда, фотографии 
экспонируются в музее Пис каревского кладбища в Санкт-Петербурге 
(Ленинграде).



    Таня Савичева 



Юный ленинградец рыл окопы под Петергофом. 
Ученик седьмого класса трудился со взрослыми 
наравне. Спал по несколько часов в сутки где 
придется. Бывало и под открытым небом. Юре, 
как и сотням других детей блокады, пришлось 
совершать слишком много взрослых дел. О том, 
что детство прошло, он понял уже в начале 
войны…

Юра Булатов 



Миша Тихомиров
Он писал обо всем, что происходит, ежедневно в 
течение пяти месяцев. Перерывы делал только во 
время болезни. В сентябре 1941-го немецкая авиация 
начала засыпать Ленинград зажигательными бомбами. 
Пятнадцатилетний Миша возглавил противопожарное 
звено. По сигналу ребята занимали свои позиции на 
чердаках и крышах. После очередного пожара они 
увидели, что волосы у Миши стали белыми, словно 
припудренными известью. Но это была не известь, а 
седина. Несмотря ни на что, дети продолжали учиться. 
Уроки проходили в бомбоубежище. В январе 1942 года 
Миша написал: "Трудно выдержать этот месяц, но 
нужно надеяться...". Это последняя запись в его 
дневнике. Миша Тихомиров погиб в марте 1942 года, 
во время артобстрела. В него попал осколок снаряда



Радио во время блокады играло особую
роль. В первые месяцы блокады на
улицах Ленинграда было установлено
1500 громкоговорителей. Радиосеть
несла информацию для населения о
налетах и воздушной тревоге.
Знаменитый метроном, вошедший в
историю блокады Ленинграда как
культурный памятник сопротивления
населения, транслировался во время
налётов именно через эту сеть. Быстрый
ритм означал воздушную тревогу,
медленный ритм - отбой.

Радио и громкоговорители



    Зимой началась эвакуация населения. Первыми вывозили женщин, детей, 
больных, стариков. Всего эвакуировали около миллиона человек. Весной 1942 
года, когда стало немного легче, ленинградцы начали очищать, убирать город. 
Нормы выдачи хлеба увеличились.

Эвакуация населения 



                Дорога  жизни 
Осенью на Ладожском озере из‑за 
штормов движение судов было 
осложнено, но буксиры с баржами 
пробивались в обход ледяных полей 
до декабря 1941 года, некоторое 
количество продовольствия 
доставлялось самолетами. Твердый 
лед на Ладоге долго не 
устанавливался, нормы выдачи хлеба 
были вновь сокращены.

22 ноября началось движение 
автомашин по ледовой дороге. Эта 
транспортная магистраль получила 
название "Дорога жизни". В январе 
1942 года движение по зимней дороге 
уже было постоянным. Немцы бомбили 
и обстреливали дорогу, но им не 
удалось остановить движение.



Кольцо блокады 
Советские войска 
неоднократно пытались 
прорвать кольцо блокады, но 
добились этого лишь в январе 
1943 года. Южнее Ладожского 
озера образовался коридор 
шириной 8‑11 километров. По 
южному берегу Ладоги за 18 дней 
была построена железная дорога 
протяженностью 33 километра и 
возведена переправа через Неву. 
В феврале 1943 года по ней в 
Ленинград пошли поезда с 
продовольствием, сырьем, 
боеприпасами.



Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско‑Новгородской 
операции 1944 года. В результате мощного наступления советских войск 
немецкие войска были отброшены от Ленинграда на расстояние 60‑100 км.
27 января 1944 года стало днем полного освобождения Ленинграда от блокады. В 
этот день в Ленинграде был дан праздничный салют.

Снятие блокады 



https://detigeroi.ru/lenengrad.pdf
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