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        Блокада Ленинграда - это военная блокада города Ленинграда (в настоящее время — Санкт-
Петербург) фашистскими войсками во время Великой Отечественной войны. 

   Блокада продолжалась с 08.09.1941 по 27.01.1944  
(блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года)

БЛОКАДА ГОРОДА ДЛИЛАСЬ  872 ДНЯ.



НАЧАЛО БЛОКАДЫ

Вскоре после начала Великой Отечественной войны Ленинград оказался в тисках вражеских 
фронтов. С юго-запада к нему подступала немецкая группа армий «Север» (командующий фельдмаршал В. 
Лееб); с северо-запада на город нацелилась финская армия (командующий маршал К. Маннергейм). 
Согласно плану «Барбаросса» захват Ленинграда должен был предшествовать взятию Москвы. Гитлер 
полагал, что падение северной столицы СССР даст не только военный выигрыш – русские потеряют город, 
который является колыбелью революции и имеет для советского государства особый символический 
смысл. 

БИТВА ЗА ЛЕНИНГРАД, САМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ В ВОЙНЕ, ДЛИЛАСЬ С 10 ИЮЛЯ 
1941 Г.  ДО 9 АВГУСТА 1944 Г.



В июле-августе 1941 г. немецкие дивизии были приостановлены в боях на Лужском рубеже, но 
8 сентября враг вышел к Шлиссельбургу и Ленинград, в котором до войны проживало около 3 млн. 
чел., был окружен. К числу оказавшихся в блокаде нужно добавить еще примерно 300 тыс. 
беженцев, прибывших в город из Прибалтики, и соседних областей в начале войны.

 С этого дня сообщение с Ленинградом стало возможно только по Ладожскому озеру и по 
воздуху. Практически ежедневно ленинградцы испытывали на себе ужас артиллерийских обстрелов 
или бомбежек. В результате пожаров уничтожались жилые дома, гибли люди и продовольственные 
запасы, в т.ч. Бадаевские склады.

 В начале сентября 1941 г. Сталин отозвал из-под Ельни генерала армии Г.К. Жукова и 
сообщил ему: «Вам придется лететь в Ленинград и принять от Ворошилова командование 
фронтом и Балтфлотом».  Приезд Жукова и принятые им меры укрепили оборону города, но 
прорвать блокаду не удалось.



ПЛАНЫ ГИТЛЕРОВЦЕВ В ОТНОШЕНИИ ЛЕНИНГРАДА -
 ВОЙНА НА УНИЧТОЖЕНИЕ

Блокада, организованная гитлеровцами, была направлена именно на вымирание и уничтожение 
Ленинграда. 22 сентября 1941 г. в специальной директиве отмечалось: «Фюрер принял решение стереть 
город Ленинград с лица земли. Предполагается окружить город тесным кольцом и путём обстрела из 
артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землёй… В этой войне, 
ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения». 7 
октября Гитлер отдал еще один приказ – не принимать беженцев из Ленинграда и выталкивать их обратно 
на неприятельскую территорию. Поэтому любые домыслы – в том числе распространяемые сегодня в СМИ 
– о том, что город возможно было спасти, если бы он был сдан на милость немцам, следует отнести либо к 
разряду невежества, либо намеренного искажения исторической правды.



Хлебная 
карточка 
блокадник
а

До войны мегаполис Ленинград снабжался что называется «с колес», больших запасов продовольствия 
город не имел. Поэтому блокада грозила страшной трагедией – голодом. Ещё 2 сентября пришлось усилить 
режим экономии продуктов питания. 

С 20 ноября 1941 г. были установлены самые низкие нормы выдачи хлеба по карточкам: рабочим и 
инженерно-техническим работникам – 250 г, служащим, иждивенцам и детям – 125 г. Бойцам частей первой 
линии и морякам – 500 г. 

Началась массовая гибель населения. В декабре умерло 53 тыс. человек, в январе 1942 г. – около 
100 тыс., в феврале – более 100 тыс. 

Не оставляют никого равнодушным сохранившиеся страницы дневника маленькой Тани Савичевой: 
«Бабушка умерла 25 янв. … «Дядя Алеша 10 мая… Мама 13 мая в 7.30 утра… Умерли все. Осталась одна 
Таня». 

Сегодня в работах историков цифры погибших ленинградцев разнятся от 800 тыс. до 1,5 миллиона 
человек. В последнее время все чаще фигурируют данные о 1,2 млн. чел. Горе пришло в каждую семью. 

За время битвы за Ленинград погибло больше людей, чем потеряли Англия и США за всё время войны.

СИТУАЦИЯ В БЛОКАДНОМ ГОРОДЕ С ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ

Жертва «Ленинградской 
болезни» — дистрофии

250 г.



«Дорогой жизни шел к нам хлеб,
дорогой дружбы многих к многим.
Еще не знают на земле
страшней и радостней дороги.»
                       «Ленингадская поэма». О.Берггольц.

Спасением для осажденных стала «Дорога жизни» – проложенная по льду Ладожского озера трасса, 
по которой с 21 ноября в город доставлялось продовольствие, боеприпасы и на обратном пути 
эвакуировалось гражданское население. 

За период действия «Дороги жизни» – до марта 1943 г. — по льду (а летом на различных судах) в 
город было доставлено 1615 тыс. т. различных грузов. В то же время из города на Неве были 
эвакуированы более 1,3 млн. ленинградцев и раненых воинов. Для транспортировки нефтепродуктов по 
дну Ладожского озера был проложен трубопровод.

Первый санный обоз отправляется в 
блокадный Ленинград по льду 
Ладожского озера. 24.11.1941 г.



ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА»  -
ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА  18 ЯНВАРЯ 1943 ГОДА

         В январе 1943 г., когда основные силы вермахта были стянуты к Сталинграду, блокада была 
частично прорвана. Ходом деблокирующей операции советских фронтов (операция «Искра») руководил Г.
К. Жуков. На узкой полосе южного берега Ладожского озера, шириной 8-11 км, удалось восстановить 
сухопутную связь с городом. 

В течение последующих 17 суток по этому коридору была проложена железная и автомобильная 
дороги. 

Январь 1943 г. стал переломным моментом в Ленинградской битве.



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.

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ СНЯТИЕ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА



ЗНАЧЕНИЕ ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА

Оборона Ленинграда имела огромное военно-стратегическое, политическое и моральное значение. 
Гитлеровское командование лишилось возможности наиболее эффективного маневра стратегическими 
резервами, переброски войск на другие направления. Если бы город на Неве пал в 1941 г., то германские 
войска соединились бы с финнами, а большая часть войск немецкой группы армий «Север» могла быть 
развернута в южном направлении и ударить бы по центральным районам СССР. Москва в этом случае 
могла не удержаться, а вся война пойти совершенно по другому сценарию.

 В смертельной мясорубке Синявинской операции 1942 году ленинградцы своим подвигом и 
несокрушимой стойкостью спасали не только себя. Сковав немецкие силы, они оказывали неоценимую 
помощь Сталинграду, всей стране!

Подвиг защитников Ленинграда, отстоявших свой город в условиях тяжелейших испытаний, 
вдохновлял всю армию и страну, заслужил глубокое уважение и признательность государств 
антигитлеровской коалиции.



 
 Работали административные учреждения, типографии, поликлиники, детские сады, театры, публичная 

библиотека, продолжали работу ученые. Работали 13‑14‑летние подростки, заменившие ушедших на фронт 
отцов.

Мало того: Ленинград помогал армии, выпуская военную продукцию - заводы продолжали работать и в 
таких условиях. Восстанавливали свою деятельность театры и музеи. Это было необходимо - доказать 
врагу, а, главное самим себе: блокада Ленинграда не убьёт город, он продолжает жить! Один из ярких 
примеров поразительной самоотверженности и любви к Родине, жизни, родному городу является история 
создания одного музыкального произведения. 

ЛЕНИНГРАДЦЫ  ВСЕМИ СИЛАМИ СТАРАЛИСЬ ВЫЖИТЬ И НЕ ДАТЬ УМЕРЕТЬ РОДНОМУ 
ГОРОДУ. 

ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДА



Во время блокады была написана известнейшая симфония Д.Шостаковича, названная позже 
"Ленинградской". Вернее, композитор начал её писать в Ленинграде, а закончил уже в эвакуации. Когда 
партитура была готова, её доставили в осаждённый город. К тому времени в Ленинграде уже возобновил 
свою деятельность симфонический оркестр. В день концерта, чтобы вражеские налёты не могли его 
сорвать, наша артиллерия не подпустила к городу ни одного фашистского самолета! 

Этот концерт транслировался по радио и по городским громкоговорителям. Слышали его и 
немецкие войска, осаждавшие Ленинград.

Концерт в блокадном Ленинграде: 
Симфонический оркестр исполняет Седьмую симфонию 

Д. Д. Шостаковича, 1942 г.  

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (крайний справа) на 
крыше Ленинградской консерватории несёт службу в 
составе пожарного расчёта, 1941 г.



БЛОКАДНОЕ РАДИО - 
НИТЬ ЖИЗНИ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ

Все блокадные дни работало ленинградское радио, которое было для всех ленинградцев не только 
живительным родником информации, но и просто символом продолжающейся жизни. Ленинградское 
радио вело вещание по нескольким специальным направлениям: в эфире работал театр, существовала 
редакция иновещания, говорившая со слушателями на немецком и финском языках; отдельно вещание 
велось для партизан и жителей оккупированных районов области, а также для воинов фронта и моряков 
Балтики. Детское вещание в начале Войны по предложению Политуправления Ленинградского фронта 
было прекращено. Но оставшиеся в Ленинграде дети настояли на его восстановлении.

Сквозь грохот разрывов, завывания сирен, в звенящей тишине ночей и 
дней, как биение живого сердца города, пробивался звук метронома. 
Напряженно вслушиваясь в его стук, ленинградцы ждали, когда в эфире 
раздастся щелчок, и прозвучат такие мирные слова: «ГОВОРИТ 
ЛЕНИНГРАД!». Всеми любимые дикторы блокадного радио Антонина 
Васильева, Михаил Меланед, Давид Беккер своими ставшими уже 
родными голосами поддерживали в людях надежду.



Ольга Берггольц за работой

Во время блокады музой Ленинградского 
радио была Ольга Федоровна Берггольц . Никому 
неизвестная поэтесса, никогда не выступавшая по 
радио, пришла в октябре 1941 года в 
радиокомитет и предложила свою помощь. Она 
была направлена в литературно-драматическую 
редакцию, в составе которой она почти каждый 
день выступала для своих сограждан.

МУЗА БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

С началом голода многие сотрудники жили в Доме радио, сильно ослабевшие, они почти не могли ходить. 
Ненадолго им хватило и того небольшого количества столярного клея, делавшегося тогда из перемолотых 
рогов, копыт и кожи. Из клея они варили студень, сдабривая его имеющейся горчицей. К недостатку питания 
добавился сильный холод: отопление в Ленинграде уже не работало, а обогреть «буржуйкой» помещение 
площадью свыше ста квадратных метров с высотой потолков около шести метров было невозможно. Здание 
промерзло настолько, что работать приходилось в верхней одежде и перчатках, замершие чернила пришлось 
заменить карандашами. Как и все жители, работники Дома радио стойко переносили все тяготы блокады, 
работали, так как для горожан радио было нитью жизни.



ПОДВИГ ВО ИМЯ НАУКИ

Ученые Всесоюзного института растениеводства (ВИР) Н.И. Вавилова совершили выдающийся 
подвиг во время осады Ленинграда. ВИР обладал огромным фондом ценных зерновых культур и картофеля. 
Чтобы сохранить ценный материал, который помог восстановить сельское хозяйство после войны, 
селекционеры, работающие в институте, не съели ни единого зернышка, ни одного картофельного клубня. А 
сами умирали от истощения, как и остальные жители блокадного Ленинграда. 

Зимой 1941 г. 28 сотрудников института умерли от голода, но ни один ящик с зерном не был 
тронут.



Образцы пшеницы из Вавиловской 
коллекции. 

Выдающийся ученый-генетик Николай Иванович Вавилов 
собирал уникальную коллекцию генетических образцов 
растений на протяжении двадцати с лишним лет. Он бывал в 
разных уголках мира и отовсюду привозил самые редкие и 
необычные культуры. Сейчас коллекция из сотен тысяч 
образцов зерновых, масличных, корнеплодов и ягод оценивается 
в триллионы долларов. Этот фонд остался нетронутым до конца 
войны, благодаря подвигу сотрудников ВИРа.
До сих пор неизвестно точное количество человек, работавших в 
то время в институте. Как и остальным служащим, им 
ежедневно выдавали по 125 граммов хлеба.

 Чтобы семена не испортились, нужно было сохранять 
температуру в помещениях хотя бы на нулевой отметке и топить 
самодельные печи.
Блокаду не пережили только теплолюбивые растения — бананы, 
корица и инжир. Две трети зерна, которое хранится в институте 
сегодня, — это потомки тех семян, которые удалось сберечь в 
блокаду. 

ЗЕРНО НА ВЕС ЖИЗНИ



 В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ СОХРАНЯЛИ И 
ВОССТАНАВЛИВАЛИ СКУЛЬПТУРУ И АРХИТЕКТУРУ

В блокаду многие памятники и здания в Ленинграде маскировали, чтобы сделать их незаметными с 
воздуха. Специально для этого была сформирована бригада из спортсменов-альпинистов. Им предстояло 
подниматься на шпили Адмиралтейства и Петропавловского собора, на Исаакиевский собор, Инженерный 
замок... В качестве маскировки использовали специальные чехлы или защитные сетки, имитирующие 
зелень и кустарники. А купол Исаакия и шпиль Адмиралтейства, например, покрывали серой краской — 
так они сливались с пасмурным небом.

Альпинисты блокадного Ленинграда

Медный всадник в лесах



 ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ БЛОКАДНОГО ГОРОДА

За время битвы за Ленинград погибло больше людей, чем потеряли Англия и США за всё время 
войны.

В декабре 1941 г. в Ленинграде умерло 53 тыс. человек, в январе 1942 г. – более 100 тыс., в феврале – 
более 100 тыс., в марте 1942 г. – около 100 000 чел., в мае — 50 000 человек, в июле — 25 000 чел., в 
сентябре — 7000 чел. (До войны обычная смертность в городе ок. 3000 чел. в месяц).

Изменилось отношение властей к религии. В блокаду в городе были открыты три храма: Князь-
Владимирский собор, Спасо-Преображенский собор и Никольский собор. 

В городе, несмотря на блокаду, продолжалась культурная, интеллектуальная жизнь. В марте дала 
«Сильву» Музыкальная комедия Ленинграда. 

Летом 1942 года были открыты некоторые учебные заведения, театры и кинотеатры; состоялись даже 
несколько джазовых концертов.

Во время блокады не произошло никаких крупных эпидемий., несмотря на   почти полное отсутствие 
водопровода, канализации и отопления. Безусловно, предотвращению эпидемий помогла суровая зима 
1941—1942 годов. Вместе с тем исследователи указывают и на эффективные профилактические меры, 
принятые властями и медицинской службой.

Огромный ущерб был нанесён историческим зданиям и памятникам Ленинграда. Он мог бы быть ещё 
бо́льшим, если бы не были предприняты весьма эффективные меры по их маскировке. Самые ценные 
памятники, например, памятник Петру I и памятник Ленину у Финляндского вокзала были спрятаны под 
мешками с песком и фанерными щитами.



«НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»

«Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане — мужчины, 

женщины, дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.

Всею жизнью своею
Они защищали тебя, Ленинград,

Колыбель революции.
Их имён благородных мы здесь 

перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной 

гранита.
Но знай, внимающий этим камням:

Никто не забыт и ничто не забыто.»

О.Берггольц.

Мемориальная стена Пискарёвского кладбища: 
«Никто не забыт, ничто не забыто»

Памяти жертв блокады и погибших участников обороны 
Ленинграда посвящены мемориальные ансамбли 
Пискаревского кладбища и Серафимского кладбища. вокруг 
города по бывшему блокадному кольцу фронта создан 
Зеленый пояс Славы. 

На гранитной стеле Пискарёвского мемориального 
кладбища, где покоятся 470 000 ленинградцев, умерших во 
время Блокады и в боях при защите города, были высечены 
слова: 



Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней и стала самой кровопролитной блокадой в истории 
человечества.

Подвиг защитников города был высоко оценен: свыше 350 тысяч солдат, офицеров и генералов 
Ленинградского фронта были награждены орденами и медалями, 226 из них присвоено звание Героя 
Советского Союза. Медалью "За оборону Ленинграда", которая была учреждена  в декабре 1942 года, было 
награждено около 1,5 миллиона человек.

За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни тяжелой борьбы с немецко‑фашистскими 
захватчиками город Ленинград 20 января 1945 года был награжден орденом Ленина, а 8 мая 1965 года 
получил почетное звание "Город‑Герой".

Федеральным законом "О днях воинской славы и памятных дат России" от 13 марта 1995 года 27 
января установлен как День воинской славы России ‑ День снятия блокады города Ленинграда . 

«ГОРОД-ГЕРОЙ» - ЛЕНИНГРАД



«НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»
БЛАГОДАРЯ ЭТИМ КНИГАМ НИКОГДА НЕ 

СОТРУТСЯ В НАШЕЙ ПАМЯТИ ДНИ БЛОКАДЫ.
ДНИ-ГЕРОИЧЕСКОГО ПОДВИГА  

 ЗАЩИТНИКОВ  И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 
ЛЕНИНГРАДА. 

ВЕЧНАЯ ИМ СЛАВА И ПАМЯТЬ!



Аннотация.
В сборник входит избранная проза и 

статьи Ольги Берггольц, посвященные теме 
Родины, теме войны, теме великого подвига 
и победы Ленинграда.

Берггольц О. 
   Дневные звезды; Говорит Ленинград// Статьи Сост. М. 
Берггольц. –Л.: Худож.лит., 1985. –256 с.

«Я говорю за всех, кто здесь погиб.
 В моих стихах глухие их шаги,

 их вечное и жаркое дыханье. 
Я говорю за всех, кто здесь живет, 

кто проходил огонь, и смерть, и лед, 
я говорю, как плоть твоя, народ,

 по праву разделенного страданья...»



          Аннотация.
        Поэма «Февральский дневник» 

написана поэтессой Ольгой Берггольц в 1942 
году в осажденном Ленинграде и посвящена 
защитникам города, мужеству ленинградцев, 
оказавшихся в кольце блокады

Берггольц О. 
    Февральский дневник // Берггольц О. Лирика –
Л.: Дет. лит., 1974. –С. 91-101.



Аннотация.
По дням, в хронологическом порядке описаны все 872 

дня блокады Ленинграда. Представлены сведения об 
организации обороны города, снабжении и выживании. 
Раскрывается деятельность во время блокады как известных 
ленинградцев — учёных, политических деятелей, деятелей 
культуры — так и простых жителей, солдат. Помимо 
авторских материалов использована информация газет и 
журналов военных лет, опубликованы документы, 
статистические данные и фотографии блокадного города.

Сульдин  А. В. 
    Блокада Ленинграда. Полная хроника - 872 дня. - 
М : АСТ, 2016. – 190.- (Серия "Хроники России").





         Аннотация.
        Таня Савичева –ленинградская школьница, 

которая с начала блокады Ленинграда вела дневник в 
записной книжке, оставшейся от её старшей сестры 
Нины. В этом дневнике девять страниц, на шести из 
которых даты смерти близких ей людей –матери, 
бабушки, сестры, брата и двух дядей. Почти вся семья 
Тани Савичевой погибла во время ленинградской 
блокады в период с декабря 1941 года по май 1942 
года. Сама Таня была эвакуирована, но её здоровье 
было сильно подорвано, и она тоже умерла. Блокаду 
пережили только её сестра Нина и брат Михаил, 
благодаря которым дневник Тани стал одним из 
символов Великой Отечественной войны и 
фигурировал на Нюрнбергском процессе как один из 
обвинительных документов против фашистских 
преступников.

Воскобойников В. 
     Таня Савичева// Рассказы о юных героях. –М.: 
Издательство Оникс, 2010. –С. 164-166.



       Аннотация.
        Трогательная повесть о блокадных 

днях -таких, какими их видит маленький 
Миша, оставшийся вместе с родителями в 
осажденном Ленинграде, не только 
раскрывает перед читателем приметы 
времени и рассказывает, "как это было", но и 
учит быть сильным.

Герман Ю.П. 
    Вот как это было: Повесть/ Ю.П.Герман. -М.: Дет.
лит., 1985.-179с.: ил.



        Аннотация.
         Под осаждённым, горящим, 

зимним Ленинградом в расположение 
наших войск случайно забрели двое 
немцев: лейтенант и ефрейтор. Пленных 
нужно было отвести в штаб. Их и повели 
под конвоем через замерзающий, 
голодный город.

Гранин Д. 
      Пленные // Гранин Д. Собрание сочинений в 5 
т. Т. 3. Зубр: Повести и рассказы. –Л.: Худож. лит., 
1989. –С. 98-109.



Чаковский А.Б. Блокада: Роман. Кн. 1 и 2. –М.: Советский писатель, 1978. –526 с.25.
Чаковский А.Б. Блокада. Роман. Кн. 3 и 4. –М.: Советский писатель, 1974. –576 с.26.
Чаковский А.Б. Блокада. Роман. Кн.5. –М.: Советский писатель,1978. –623 с.

Аннотация.
Роман-эпопея повествует о событиях, 

предшествовавших началу войны, о первых месяцах 
героического сопротивления на подступах к 
Ленинграду, о наиболее напряженном периоде в войне -
осени 1941 года, когда враг блокировал город Ленина и 
стоял на подступах к Москве. Заключительная книга 
романа-эпопеи "Блокада", охватывающая период с 
конца ноября 1941 года по январь 1943 года, 
рассказывает о создании Ладожской ледовой Дороги 
жизни, о беспримерном героизме и мужестве 
ленинградцев, отстоявших свой город, о прорыве 
блокады зимой 1943 года. Дорога жизни—во время 
Великой Отечественной войны единственная дорога 
через Ладожское озеро. В периоды навигации —по 
воде, зимой —по льду. Эта дорога связывала с 12 
сентября 1941 по март 1943 года блокадный Ленинград 
со страной.



         Аннотация. 
        Авторы книги, сами пережившие блокаду детьми, 

составили психологические портреты 74-х блокадных 
детей. В книге приводятся данные о существенном вкладе 
детей в оборону города и воспоминания о трудном 
выживании ленинградцев.

Магаева С.В. 
      Блокадные дети / Светлана Магаева, Людмила 
Терволен. — Москва : Эко-Пресс, 2011. — 183 с.: 
ил.



        Аннотация.
             Записки скрипача, принимавшего участие в первом 

легендарном исполнении Седьмой симфонии 
Шостаковича в блокадном Ленинграде. Время записей 
охватывает самые трагические месяцы жизни города: с 
июня 1941 года по январь 1943 года. Комментарии 
составлены А.Н.Крюковым, исследователем 
музыкального радиовещания в Ленинграде периода 
Великой Отечественной войны и блокады, а также 
историком А.С.Романовым.

     Человек из оркестра: блокадный дневник Льва 
Маргулиса / сост. А.Н. Крюков. — Санкт-Петербург : 
издат. группа «Лениздат» ; «Команда А», 2013. — 320 с.: 
ил.



        Аннотация.
        Книга рассматривается ход битвы за 

Ленинград от её начала 10 июля 1941 г. до окончания 
9 августа 1944 г. Показаны крупные операции, 
военачальники, руководившие боевыми 
действиями. Многие оценки и выводы о военном 
искусстве, состоянии войск, положении в блокадном 
городе и на оккупированной территории области, о 
других сторонах битвы за Ленинград читатели могут 
сделать сами на основе представленных в книге 
планов операций, решений Ставки Верховного 
Главнокомандующего, главнокомандующих видов и 
родов войск, командующих фронтами и армиями, 
оперативных директив, боевых приказов и 
распоряжений, переговоров по прямому проводу, 
боевых донесений, разведсводок и других документов 
и материалов.

Блокада Ленинграда в документах рассекреченных 
архивов / под ред. Н.Л.Волковского. — Москва: ACT; 
Санкт-Петербург: Полигон, 2004. — 766 с. : ил. — 
(Военно-историческая библиотека).
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