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Ленинграда от блокады



Военная блокада города Ленинграда немецкими, финскими и 
испанскими войсками с участием добровольцев из Северной Африки, 
Европы и военно-морских сил Италии во время Великой 
Отечественной войны 

длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года - 872 дня. 



Был год сорок второй,
Меня шатало
От голода,
От горя,
От тоски.
Но шла весна —
Ей было горя мало

До этих бед.
Разбитый на куски,
Как рафинад сырой и 
ноздреватый,
Под голубой 
Литейного пролет,
Размеренно 
раскачивая латы,
Шел по Неве с 
Дороги Жизни лед.



И где-то там
Невы посередине,
Я увидал с 
Литейного моста
На медленно 
качающейся льдине 
—
Отчетливо
Подобие креста.

А льдинка 
подплывала,
За быками
Перед мостом 
замедлила разбег.
Крестообразно,
В стороны руками,
Был в эту льдину 
впаян человек.



Нет, не солдат, 
убитый под 
Дубровкой
На окаянном 
«Невском пятачке»,
А мальчик,
По-мальчишески 
неловкий,
В ремесленном 
кургузом пиджачке.

Как он погиб на 
Ладоге,
Не знаю.
Был пулей сбит или 
замерз в метель.
…По всем морям,
Подтаявшая с краю,
Плывет его 
хрустальная 
постель.



Плывет под блеском всех 
ночных созвездий,
Как в колыбели,
На седой волне.
…Я видел мир,
Я полземли изъездил,
И время душу раскрывало
 мне.

Смеялись дети в Лондоне.
Плясали
В Антафагасте школьники.
А он
Все плыл и плыл в 
неведомые дали,
Как тихий стон
Сквозь материнский сон.



Землетрясенья 
встряхивали суши.
Вулканы 
притормаживали пыл.
Ревели бомбы.
И немели души.
А он в хрустальной 
колыбели плыл.

Моей душе покоя 
больше нету.
Всегда,
Везде,
Во сне и наяву,
Пока я жив,
Я с ним плыву по свету,
Сквозь память 
человечеству плыву.
Автор: М. Дудин
«Вдогонку 
уплывающей по Неве 
льдине»



В директиве начальника штаба военно-морских сил Германии № 1601 от 22 
сентября 1941 года «Будущее города Петербурга» («Die Zukunft der Stadt 
Petersburg») говорилось:
2. Фюрер принял решение стереть город Ленинград с лица Земли. После 
поражения Советской России, дальнейшее существование этого 
крупнейшего населённого пункта не представляет никакого 
интереса…
4. Предполагается окружить город тесным кольцом и путём обстрела 
из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбёжки с воздуха 
сровнять его с землёй»



Голод стал главной проблемой блокадного Ленинграда. Началом 
продовольственного кризиса принято считать 10 сентября 1941 года, 
когда гитлеровская авиация уничтожила Бадаевские 
продовольственные склады.
Пик голода в Ленинграде пришелся на 20 ноября-25 декабря 1941 года. 
Нормы выдачи хлеба для бойцов на передовой линии обороны были 
снижены до 500 граммов в день, для рабочих горячих цехов – до 375 
граммов, для рабочих остальных производств и инженеров – до 250 
граммов, для служащих, иждивенцев и детей - до 125 граммов.
Хлеб в блокаду готовился из смеси ржаной и овсяной муки, жмыха и 
нефильтрованного солода. Он имел полностью черный цвет и горький 
вкус.





После снятия блокады Ленинград еще полгода находился в 
осаде. Немецкие и финские военные оставались в Выборге и 
Петрозаводске. После наступательной операции советских 
войск в июле-августе 1944 удалось отбросить фашистов от 
Ленинграда.



Спастись от голодной смерти жителям блокадного Ленинграда в первую 
зиму удалось благодаря "Дороге жизни". В зимний период 1941-1942 гг., 
когда вода на Ладожском озере замерзла, было налажено сообщение с 
"Большой Землей", через которое в город завозили продовольствие и 
эвакуировали население. Через "Дорогу жизни" было эвакуировано 550 

тысяч ленинградцев.



За годы блокады погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 
миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 
632 тысячи человек. Только 3 % из них погибли от бомбёжек и 
артобстрелов; остальные 97 % умерли от голода. С другой стороны, в 
энциклопедии «Великая Отечественная война 1941—1945 годов», 
вышедшей в свет в военном издательстве Министерства обороны РФ в 
2011—2015 гг., эти цифры признаны существенно заниженными, поскольку 
были «не учтены неопознанные блокадники, погибшие в черте города, и 
ленинградцы, умершие от голода в процессе эвакуации».
Среди сотен  документов, подтверждающих зверства фашистов был 
дневник Тани Савичевой, одиннадцатилетней девочки, жившей на 
Васильевском острове. 

Этот дневник  стал одним из самых страшных свидетельств ужасов 
войны. Эти записи девочка вела во время блокады Ленинграда в 1941 г., 
когда голод каждый месяц уносил из жизни ее близких. Всего девять 
страниц, на которых Таня немногословно сообщает о гибели родных 
людей, стали настоящей летописью смерти. Дневник Тани Савичевой 
был предъявлен на Нюрнбергском процессе в качестве 
доказательства преступлений фашизма. Девочка пережила блокаду, 
но так и не узнала о долгожданной Победе 9 Мая 1945 года 





За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, согласно 

Указу Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года городу присвоена высшая 
степень отличия — звание Город-герой.

27 января является Днём воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады (1944 год).
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