


Ленинград являлся одним из крупнейших 
политических, стратегических и экономических 
центров Советского Союза. Потеря города 
означала изоляцию северных районов СССР, 
лишение Балтийского флота возможностей 
базирования в Балтийском море. Захват 
Ленинграда был составной частью 
разработанного фашистской Германией плана 
войны против СССР — плана «Барбаросса». В 
нём предусматривалось, что Советский Союз 
должен быть полностью разгромлен в течение 
3−4 месяцев лета и осени 1941 года.

Почтовая карточка.
Ленинград, Площадь Урицкого 1940 год

Почтовая карточкаЛенинград, Государственный эрмитаж1930 год



Битву за Ленинград можно разделить на 

несколько этапов.
1-й этап (10 июля - 30 сентября 1941 года) - 

оборона на дальних и ближних подступах к 

Ленинграду. Ленинградская стратегическая 

оборонительная операция.

9 июля 1941 года 
красная армия без боя 
оставляет Псков. 10 
июля группа немецкой 
армии «Север», под 
командованием 
главнокомандующего В.
Лееба, продолжив 
наступление, 
вторгается на 
территорию 
Ленинградской 
области. 

Вильгельм Риттер фон Лееб 
Принимал во всех военных компаний 
германий с 1900 года. Крупнейший в мире 
теоретик стратегической обороны.  В 
подчинении фон Лееба две армии – 18ая 
наступает на Таллин, 16-ая армия и 4-ая 
танковая группа рвутся к Ленинграду.



Вермахт на то время – лучшая армия мира. Они 
захватили Польшу, взяли Париж, возводили 
свастику на горе Олимп. Для них это короткая 
экспедиция в дикую страну, поход Европы на Азию. 
«Русских следует уничтожить или приучить 
служить великой германии». 

Немецкая армия движется со скоростью 30 км в день. От 
Пскова до Ленинграда 280 км. С севера в наступление 
перешли финляндские войска.  

Солдаты Вермахта в бою
Мотоциклисты 1-й танковой 
дивизии у дорожного указателя 
на подступах к Ленинграду



Большинство командиров – недавние выпускники военных 
училищ. Они в одночасье заняли места ветеранов, 
репрессированных в 30-ые годы. Все офицеры буквально 
учились в бою. Ленинград готовился к нападению, но не с 
юга,  а с севера. Но 10 июля, сразу после падения Пскова, 
финские войска под командованием Маннергейма, 
переходят в наступление. Для них путь до Ленинграда вдвое 
короче – 120 км. И.Сталин поручает возглавить оборону города своему самому заслуженному военачальнику – маршалу Ворошилову. 

Ворошилов  Клемент Ефремович  

Революционер, государственный и 
партийный деятель, один из первых 
Маршалов Советского Союза. С 1925 
года возглавляет красную армию.
 



Финские войска стремительно наступают с севера 
Ладожского озера. Одновременно по Киевскому шоссе от 
Пскова к Ленинграду приближаются немецкие танки. Через 
день они выйдут на линию Лужского рубежа, где срочно 
возводятся укрепления. Саперы спешно оборудуют минные 
поля, натягивают колючую проволоку. Десятки копают 
траншеи. Но оборонять 250 километровый рубеж некому.

Еще до приезда Жданова в 

Ленинграде создается 100000 

армия народного ополчения. 

Жданов приказывает призвать 

200000 Ленинградцев.

Жданов
Андрей 
Александрович

Ворошилов срочно 
обращается к 
Ленинградскому 
руководству. За 
оборону города 
отвечает А. Жданов. 

С 1934 первый секретарь 
Ленинградского 
Обкома. Член политбюро. 



10 июля Жданов и Ворошилов срочно отправляют на Лужский рубеж дивизии народного ополчения. 12 июля немецкие танки достигают рубежа, но советская пехота успевает прибыть сюда на полдня раньше и принимают бой. Ополченцы останавливают немецкие танки. Тогда 4ая танковая группа принимает неожиданное решение. Дороги вдоль реки Луга считались непроходимыми для танков. 

Пройдя 180км по 
бездорожью на 
север, немецкие 
танки форсируют 
Лугу у Большого 
Сабска и 
захватывают 
пустующие советские 
укрепления на 
правом берегу.

Карта образца 1939 года



Ворошилов бросает в бой курсантов пехотного училища и 
2ую дивизию народного ополчения. Контратаки не приносят 
успеха.

фон Леебу докладывают: Die Straße nach Leningrad ist offen

(дорога на Ленинград 

открыта)

15 июля Ворошилов 
наносит под Сольцами 
контрудар танками во 
фланг моторизованному 
корпусу. Дивизия 
вермахта оказалась в 
окружении. 
После этого фон Лееб 
приказывает 
приостановить 
наступление на 
Ленинград.



Пока немцы готовятся к прорыву 
советской обороны, финская 
армия начинает наступление на 
Корельском перешейке. Ее 
встречают обстрелянные в 
зимней войне бойцы и 
командиры. Однако удержать 
фронт длинной 120км 
оставшимися на границе силами 
невозможно. Командование 
запрашивает разрешение 
отступить, но ставка требует – 
«ни шагу назад!»

Пленные красноармейцы в окружении 

финских солдат. Сентябрь 1941 г.

Групповой снимок офицеров 
шведского батальона финской армии. 

1941 год

Финский танковый экипаж, 
8 июля 1941 года



Финская армия прорывает оборону, окружает советские 
войска и 29 августа занимает Выборг. 1 сентября выходит к 
границе 1939 года и упирается в карельский укрепрайон. Его 
стали строить в 1928 году по приказу Ворошилова - 100 
пулеметных и 20 артиллерийских дотов. Финские войска 
непрерывно атакуют советские укрепления. Маннергейм 
приказывает идти дальше границы 39 года, но 
множественные части попросту отказываются идти дальше, 
говоря, что они готовы отстаивать свои земли, но никак не 
захватывать чужие.

Пулеметный дот карельского укрепрайона



Обстановка под Ленинградом оставалась чрезвычайно 
напряжённой. Враг возобновил наступление крупными силами 
вдоль шоссе Москва — Ленинград и 25 августа захватил 
Любань, 29 августа Тосно, 30 августа вышел на р. Нева и 
перерезал железные дороги, связывающие Ленинград со 
страной. С 30 августа по 9 сентября велись ожесточённые бои 
в районе Красногвардейска, где враг понёс большие потери, а 
его атаки были отбиты. 
Однако прорвавшись 8 сентября через станцию Мга на 
Шлиссельбург, немецко-фашистские войска отрезали 
Ленинград от суши. Началась блокада города. 
Сообщение 
поддерживалось только по Ладожскому оз. и по 
воздуху. Подвоз всего 
необходимого войскам, населению и 
промышленности резко сократился. С 4 сентября 1941 противник начал 
варварский 
артиллерийский обстрел города и систематические налёты авиации.

Немецкая аэрофотосъемка 

26.06.41



9 сентября немецко-фашистские 

войска возобновили наступление 

на Ленинград, нанося главный 

удар из района западнее 

Красногвардейска. Командование 

Ленинградского фронта 

перебросило с Карельского 

перешейка на угрожаемые участки 

фронта некоторые соединения, 

пополнило резервные части 

отрядами народного ополчения, 

перевело значительную часть 

моряков с кораблей на сушу. 

Бои в районе Красногвардейска 
продолжались непрерывно 9 суток. 
Особенно эффективно действовала 
корабельная артиллерия. Враг был 
измотан, обескровлен и к 18 сентября 
остановлен на рубеже Пулково. На 
исход оборонительного сражения под 
Колпино оказало наступление советских 
войск из района Волхова на Мгу и 
Синявино, сковавшее значительные 
силы противника. Одновременно с 
правого берега Новы в направлении 
Синявино — Мга перешли в 
наступление войска Невской 
оперативной группы, которые к 26 
сентября форсировали р. Неву и 
захватили небольшой плацдарм в 
районе Московской Дубровки, так 
называемый Невский "пятачок". 



В результате упорного сопротивления войск Ленинградского фронта наступление врага ослабевало, и к концу сентября фронт стабилизировался. План врага по захвату Ленинграда с ходу потерпел крах, что имело важное военно-стратегическое значение. Немецкое командование, вынужденное отдать приказ о переходе к обороне под Ленинградом, лишилось возможности повернуть силы группы армий "Север" на московское направление для усиления наступавших там войск группы армий "Центр".

Группа армии «Центр»

Мобилизация ленинградцев



II-й этап (октябрь 1941 г. - 12 января 

1943 г.) - оборонительные боевые 

действия советских войск. Блокада 

города Ленинграда.

8 ноября немецкие войска захватили 

Тихвин и перерезали последнюю 

железную дорогу (Тихвин - Волхов), по 

которой к Ладожскому озеру 

доставлялись грузы, переправляемые 

затем водным путем в осажденный 

город.
Советскими войсками неоднократно 

предпринимались попытки снятия 

блокады города. В ноябре-декабре 1941 

г. были проведены Тихвинская 

оборонительная и наступательная 

операции, в 1942 году - в январе-

апреле - Любанская и в августе-октябре 

- Синявинская операции. Успеха они не 

имели, однако эти активные действия 

советских войск сорвали готовившийся 

новый штурм города. С моря Ленинград 

прикрывал Балтийский флот. В ноябре 

1941 советские войска перешли в 

контрнаступление, 20 ноября они 

овладели Малой Вишерой, а 9 декабря 

— Тихвином и отбросили врага за р. 

Волхов. 



Однако положение Ленинграда 
продолжало оставаться тяжёлым. Запасы сырья были весьма ограничены, 

продовольствие и топливо на исходе. С 20 ноября суточный паёк хлеба составлял 125—250 г. Начался голод, от которого с ноября 1941 по октябрь 1942 погибло 641 803 человек. Партия и Советское 
правительство приняли меры для подвоза в город продовольствия, боеприпасов, горючего и топлива.

Ленинградцы черпают воду из канализации,
декабрь 1941



Немецко-фашистское 

командование пыталось 

сломить сопротивление 

защитников Ленинграда 

бомбардировками с воздуха и 

обстрелом тяжёлой 

артиллерией. 
В сентябре — ноябре 1941 на 

город было сброшено 64 930 

зажигательных и 3055 фугасных 

авиабомб и выпущено 30154 

артиллерийских снаряда. 
Ленинградцы рассматривают неразорвавшуюся и 
обезвреженную саперами немецкую авиабомбу

Зенитная батарея у Исаакиевского собора 

в блокадном Ленинграде

Погрузка убитых и раненых на грузовики на площади Восстания после очередного вражеского артобстрела



Дорога жизни
По Ладожскому озеру ежедневно 

курсировали корабли Ладожской 

флотилии. Однако было очевидно, что 

до наступления холодов немецкое 

кольцо вокруг города прорвано не будет 

и для того, чтобы избежать возможности 

полной блокады Ленинграда в зимнее 

время были созданы ледовые 

переправы через Ладожское озеро.

Изначально трассу не называли Дорогой жизни, это словосочетание появилось намного 
позже. Первоначальное название - «Военно-транспортная магистраль стратегического назначения Ленинградского фронта».

На суше дороги были грунтовыми, их 

постоянно приходилось ремонтировать, 

подсыпать песком, специальные 

машины выравнивали дороги. Через 

небольшие реки, канавы и буераки 

приходилось строить мосты, для этого 

из толстых бревен забивали сваи, а 

затем делали ряжи.
Немецкие самолеты бомбили не только 

ледовую трассу, но и все остальные 

дороги. На льду Ладожского озера 

стояли зенитные орудия. 

«Полуторки» с грузом. 

Водители ездили с 

открытой дверью, чтобы 

в случае, если машина 

провалится под лёд, они 

могли мгновенно 

выпрыгнуть

Расчет советской 37-мм зенитки 61-К 

прикрывает «Дорогу жизни»



Финские 
войска 

Группа армии 
«Север» 

Несмотря на все трудности за всю блокаду Ленинграда автомобили перевезли по Дороге жизни 1,5 млн тонн продовольствия. За первую блокадную зиму только одних раненых из Ленинграда было вывезено 15 тысяч человек. 20 января 1942 года было принято решение об эвакуации 500 тысяч жителей блокадного Ленинграда, которые не участвовали в активной защите города. Всего же за первую зиму вывезли 540 тысяч жителей



12—30 января 1943 советские 
войска при поддержке авиации 
дальнего действия, артиллерии и 
авиации Балтийского флота 
встречными ударами в узком 
выступе между Шлиссельбургом и 
Синявином разорвали кольцо 
блокады и восстановили сухопутную 
связь Ленинграда со страной. Через 
образовавшийся коридор (шириной 
8—10 км) в течение 17 сут были 
проложены железная дорога и 
автомобильная трасса, но 
полностью проблема снабжения 
города ещё не была решена.

3-й этап (1943 г.) - боевые 

действия советских войск, 

прорыв блокады Ленинграда.

В летних и осенних боях 1943 г. 
войска Ленинградского и 
Волховского фронтов активными 
действиями сорвали попытки 
противника восстановить полную 
блокаду Ленинграда, очистили от 
противника Киришский плацдарм 
на реке Волхов, овладели мощным 
узлом обороны - Синявино и 
улучшили свое оперативное 
положение. Боевая активность 
наших войск сковала около 30 
вражеских дивизий.



4-й этап (январь - февраль 1944 г.) - 

наступление советских войск на северо-

западном направлении, полное снятие 

блокады Ленинграда.

В результате побед 
Советских Вооруженных Сил в Сталинградской и Курской битвах, под Смоленском, на. Левобережной Украине, в Донбассе и на Днепре в конце 1943 — начале 1944 сложились благоприятные условия для проведения крупной наступательной операции под Ленинградом и Новгородом. 

В январе 1943 г. под Ленинградом была 
проведена стратегическая наступательная 
операция "Искра". 
После упорных боев 20 января советские 
войска соединились в районе Ропши и 
ликвидировали окруженную Петергофско-
Стрельнинскую группировку врага. 
Одновременно 14 января советские войска 
перешли в наступление в районе Новгорода, а 
16 января — на любанском направлении, 20 
января был освобожден Новгород. К концу 
января были освобождены города Пушкин, 
Красногвардейск, Тосно. 27 января 1944 г. 
блокада Ленинграда была полностью 
ликвидирована. 

В этот день в Ленинграде 

был дан салют. 



12 февраля советские 
войска во 
взаимодействии с 
партизанами овладели 
городом Луга. Войска 
Ленинградского и 2-го 
Прибалтийского 
фронтов, продолжая 
преследовать 
противника, к исходу 1 
марта вышли к границе 
Латвийской ССР. В 
результате было 
нанесено тяжелое 
поражение группе 
армий "Север", 
освобождена почти вся 
Ленинградская область 
и часть Калининской, 
были созданы 
благоприятные условия 
для разгрома 
противника в 
Прибалтике.

К 10 августа 1944 г. битва за Ленинград 
завершилась. 
Она оказала влияние на ход военных действий на 
других участках советско-германского фронта, 
оттянула на себя крупные силы немецких войск и 
всю финляндскую армию.  

10 июня советские войска сломали финскую оборону,  продвинулись  на 120 км, прорвали 4 оборонительные полосы и вышли к Выборгу. 20 июня Выборг был взят, настолько быстро, что об этом не успели доложить Маннергейму. 21 июня был дан приказ перейти границу  1940 года и идти на Хельсинки.





 Эвакуация жителей.

До германского нападения на 
СССР никаких заранее 
разработанных планов эвакуации 
населения Ленинграда не 
существовало. Возможность 
достижения немцами города 
считалась минимальной, соседняя 
же Финляндия не 
рассматривалась как серьёзный 
противник, способный 
самостоятельно взять город. Тем 
не менее, первые поезда с 
эвакуированными людьми 
покинули Ленинград уже 29 июня, 
через неделю после начала 
войны.
Самый первый этап эвакуации 
продолжался с 29 июня по 27 
августа, когда части вермахта 
захватили железную дорогу, 
связывающую Ленинград с 
лежащими к востоку от него 
областями. 

Эвакуируемые во время посадки 
на пароход. 
Июль 1942 г

Эвакуация детей из Ленинграда. 
Июнь 1941 г. 

Первая волна 
эвакуации



За этот период из города было 
вывезено 488703 человека, из них 
219691 детей и 164320 рабочих и 
служащих, эвакуировавшихся 
вместе с предприятиями. Многие 
не желали покидать свой город, а 
те, кто были эвакуированы в 
Ленинградскую область, в 
последствии были возвращены 
обратно. 

Эвакуация людей из блокадного 
Ленинграда на грузовиках по 
«Дороге Жизни». Декабрь 1941 года.

Посадка на трамваи 
эвакуирующихся жителей 
Кировского района Ленинграда, 
подвергавшегося наиболее 
сильным немецким 
артобстрелам. Сентябрь 1941 
года.

Вторая волна 
эвакуацииЭвакуация проводилась с 

сентября 1941 по апрель 1942 
года через Ладожское озеро 
водным транспортом до Новой 
Ладоги, а затем 
автотранспортом, авиацией и по 
ледовой дороге. 
В общей сложности за время 
второго периода эвакуации 
из города, в основном по «Дороге 
жизни» через Ладожское озеро, 
были вывезены около 659 тысяч 
человек.



С мая по октябрь 1942 г. вывезли 
403 тысячи человек. Всего же за 
период блокады из города были 
эвакуированы 1,3 млн человек. К 
октябрю 1942 г. эвакуация всех 
людей, которых власти считали 
нужным вывезти, была 
завершена. 

Третья волна 
эвакуации

Последствия для 
эвакуантов

Часть истощённых людей, 
вывезенных из города, так и не 
удалось спасти. Несколько тысяч 
человек умерли от последствий 
голода уже после того, как их 
переправили на «Большую 
землю». Врачи далеко не сразу 
научились ухаживать за 
голодавшими людьми. Были 
случаи, когда они умирали, 
получив большое количество 
качественной пищи, которая для 
истощенного организма 
оказывалась по существу ядом. 

Эвакуируемый ленинградец, умерший 
от голода, Ленинградская область. 

Апрель 1942 г.

Истощенный голодом ленинградец.
Декабрь 1942



Блокада стала жестоким 
экзаменом для всех городских 
служб и ведомств, 
обеспечивавших 
жизнедеятельность огромного 
города. Ленинград дал 
уникальный опыт организации 
жизни в условиях голода. 
Обращает на себя внимание 
следующий факт: во время 
блокады, в отличие от многих 
других случаев массового голода, 
не произошло никаких крупных 
эпидемий, несмотря на то, что 
гигиена в городе была, конечно, 
гораздо ниже нормального уровня 
из-за почти полного отсутствия 
водопровода, канализации и 
отопления. Безусловно, 
предотвращению эпидемий 
помогла суровая зима 1941—1942 
гг. Вместе с тем исследователи 
указывают и на эффективные 
профилактические меры, 
принятые властями и 
медицинской службой.

Советские танки КВ идут на 
оборону города, 1941 год. 

Ситуация в городе



Паёк 
ленинградца

Размер продовольственного 
пайка составлял:

•Рабочим — 250 грамм хлеба в 
сутки

•Служащим, иждивенцам и детям 
до 12 лет — по 125 грамм

•Личному составу 
военизированной охраны, 
пожарных команд, 
истребительных отрядов, 
ремесленных училищ и школ 
ФЗО, находившемуся на 
котловом довольствии — 300 
грамм

•Войскам первой линии — 500 
грамм
При этом до 50% хлеба 
составляли практически 
несъедобные примеси, 
добавлявшиеся вместо муки. Все 
остальные продукты почти 
перестали выдаваться.
Во Всесоюзном институте 
растениеводства находилась 
уникальная коллекция образцов 
зерновых, оставшаяся 
нетронутой, хотя многие из её 
хранителей умерли от голода.

Нормы отпуска товаров по 
продовольственным карточкам,
введённым в городе ещё в июле, 
ввиду блокады города снижались,
и оказались минимальны с 20 
ноября по 25 декабря 1941 года

Жители блокадного Ленинграда 
получают сухой паек



Система оповещения 
жителей.

Метроном. 

Ещё 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 
налетов именно через эту сеть. 
Быстрый ритм означал 
воздушную тревогу, медленный 
ритм — отбой.

Громкоговоритель на проспекте 
Володарского. 1941 год

В декабре 1941 г. ситуация резко 
ухудшилась. Смертность от 
голода стала массовой. Стала 
обычной скоропостижная смерть 
прохожих на улицах — люди шли 
куда-то по своим делам, падали 
и мгновенно умирали. 
Специальные похоронные 
службы ежедневно подбирали 
на улицах около сотни трупов.

Уровень 
смертности

Жительница блокадного Ленинграда везет 
тело умершего на ручной тележке. 1942



Воздействие холода

Ещё одним важным фактором 
роста смертности стал холод. С 
наступлением зимы в городе 
практически кончились запасы 
топлива: выработка 
электроэнергии составляла всего 
15% от довоенного уровня. 
Прекратилось централизованное 
отопление домов, замёрзли или 
были отключены водопровод и 
канализация.
Главным отопительным средством 
стали особые мини-печки. Они 
стояли в большинстве квартир. В 
них жгли всё, что могло гореть, в 
том числе и мебель и книги. 
Деревянные дома разбирали на 
дрова. Добыча топлива стала 
важнейшей частью быта 
ленинградцев. Из-за нехватки 
электроэнергии и массовых 
разрушений контактной сети 
прекратилось движение 
городского электротранспорта, в 
первую очередь трамваев.  

Печка-буржуйка. 



Январь и начало февраля 1942 г. 
стали самыми страшными, 
критическими месяцами блокады. 
Первую половину января всё 
неработающее население города 
никаких продуктов по карточкам 
вообще не получало. Примеси в 
выдаваемом хлебе составили 
уже 60%, а выработка 
электроэнергии сократилась до 
4% от довоенного уровня. В 
январе наступили самые сильные 
морозы − среднемесячная 
температура составила минус 19 
градусов Цельсия − гораздо ниже 
средней нормы для этого месяца 
в Ленинграде, которая обычно 
составляет минус 8 градусов. 
Более того, в течение 8 январских 
дней термометр показывал минус 
30 и ниже. Питьевая вода стала 
большим дефицитом, а её 
транспортировка в квартиры и 
учреждения − настоящим 
подвигом.

Ленинградцы на Загородном 
проспекте во время мороза -30. 
Январь 1942 г.

Ленинградцы берут воду из 
колонки на углу Загородного 
проспекта и улицы Дзержинского. 
Февраль 1942 г.



Итоги блокады
Потери населения

За годы блокады погибло, по 
разным данным, от 300 тыс. до 1,5 
млн человек. Так, на 
Нюрнбергском процессе 
фигурировало число 632 тысячи 
человек. Только 3% из них погибли 
от бомбёжек и артобстрелов; 
остальные 97% умерли от голода.
Большинство умерших в блокаду 
жителей Ленинграда похоронено 
на Пискарёвском мемориальном 
кладбище на Выборгской стороне. 
В длинном ряду могил лежат 
жертвы блокады, число которых 
только на этом кладбище 
составляет 640 000 человек 
погибших от голода и больше чем 
17 000 людей, ставших жертвами 
воздушных налетов и 
артиллерийских обстрелов. Общее 
число жертв среди гражданского 
населения в городе за все время 
войны превышает 1,2 миллиона 
человек.

Пискаревское мемориальное кладбище, 
наши дни.

Пискаревское мемориальное 
кладбище, 

послевоенное время



Также тела многих погибших 
ленинградцев были кремированы в 
печах кирпичного завода, 
находящегося на территории 
нынешнего Московского парка 
Победы. На территории парка 
построена часовня и установлен 
памятник «Вагонетка» — один из 
самых страшных памятников 
Петербурга. На таких вагонетках 
вывозили прах погибших после 
сожжения в печах завода в 
близлежащие карьеры.

Звание города-героя

Приказом Верховного 
Главнокомандующего от 1 мая 
1945 года Ленинград вместе с 
Москвой, Сталинградом, 
Севастополем и Одессой был 
назван городом-героем за героизм 
и мужество, проявленные 
жителями города во время 
блокады… 8 мая 1965 года 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Город-герой 
Ленинград был награждён 
орденом Ленина и медалью 
«Золотая Звезда».

Монумент городу-герою на 
Красной площади в Москве



Ущерб культурным 
памятникам

Огромный ущерб был нанесён 
историческим зданиям и памятникам 
Ленинграда. Он мог бы быть ещё 
большим, если бы не были 
предприняты весьма эффективные 
меры по их маскировке. Например, 
«Медный всадник» был спрятан под 
мешками с песком и фанерными 
щитами. 

Но самый большой, 
невосполнимый ущерб был 
причинён историческим зданиям и 
памятникам, находившимся как в 
занятых немцами пригородах 
Ленинграда, так и находившихся в 
непосредственной близости от 
фронта (Дворец в Ораниенбауме). 
После отступления немцев сгорел 
Большой Екатерининский дворец 
в Царском селе, в котором 
немцами был устроен лазарет. 
Был разрушен Большой дворец в 
Петергофе и дворец в Гатчине. 

Медный всадник под 
фанерными щитами

Большой дворец и Большой каскад с 
гротом (Петродворец, 1944)



Почему я выбрал эту тему? 

Для меня, как уроженца Санкт-

Петербурга и внука блокадника, 

важна память о тех ужасных 

событиях, происходивших в этом 

городе. Трудно представить, гуляя 

по улицам Петербурга, что по этим 

проспектам и переулкам ходили 

голодные и истощенные блокадой 

люди. Трудно сопоставить, смотря 

в окно, выходящее во двор 

дореволюционного дома на 

Васильевском острове, тот же 

двор, что наблюдали жители 

блокадного Ленинграда. И каждый 

раз, осознавая это, по телу 

пробегает дрожь только от мысли, 

какой ужас пережили мои 

соотечественники. Я искренне 

восхищаюсь их мужеством и 

желанием жить. Мне хочется 

верить, что эти события никогда не 

повторятся, а память о них не 

будет осквернена.
Самуйлов Михаил
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