




Наступление на Ленинград немцами началось в июле 
1941 года. Их силы в несколько раз превосходили 

советские. Но быстро захватить город им не удалось. 
Немецкое командование приняло решение задавить 
город блокадой. В начале сентября была перерезана 

последняя сухопутная граница, связывающая город со 
страной. Фашистские захватчики 900 дней осаждали 

Ленинград. Ежедневно смерть уносила тысячи жизней. 
Героические защитники Ленинграда с невиданной 

стойкостью переносили огромные трудности. Среди 
самых страшных испытаний был голод.



12 января 1943 года после тщательной подготовки 67-я 
армия Ленинградского фронта нанесла мощный удар с 

запада на восток. Навстречу ей пробивалась 2-я 
ударная армия Волховского фронта. Началось 

освобождение населенных пунктов. 18 января была 
прервана блокада Ленинграда. Между Ладожским 

озером и линией фронта образовался коридор 
шириной 8-11 км. Город-герой снова получил 

сухопутную связь со страной. 27 января 1944 года 
блокада Ленинграда была полностью снята.





Ленинградцы были настоящими бойцами, хоть и не 
все они встречались с гитлеровцами лицом к лицу. Их 

противником была смерть, а ее союзники – голод, 
жажда, холод, тьма… блокада.



Сентябрь 1941 года. Ценой огромных потерь 
гитлеровские войска вышли на ближние подступы к 

городу и блокировали его с суши. Организаторы 
защиты Ленинграда быстро и четко расставили сотни 
тысяч людей на участки, решающие судьбу обороны.



Немецко-фашистское командование рассчитывало 
захватить Ленинград к исходу третьей недели от 

начала войны.



Москва и Ленинград обрекались на полное 
уничтожение – вместе с жителями.

Перед командующим группой армии «Север» фюрер 
поставил задачу штурмом завладеть городом, сравнять 

его с землей и сделать необитаемым.



Тогда Гитлер сделал ставку на голод.
«Ленинград выжрет самого себя,» - цинично 

говорил он.



Еще в августе 1941 года была прервана 
железнодорожная связь с Ленинградом. К тому 

времени в городе находилось свыше 2,5 млн. жителей, 
среди которых были женщины, старики и дети. 

Сообщение Ленинграда со страной поддерживалось 
только по Ладожскому озеру, а запасы продовольствия 

в городе были ничтожны.



По льду Ладожского озера была проложена трасса. 13 
ноября 1941 года, когда встал лед, по ней отправился 
спешно собранный конно-транспортный батальон.



Затем автоколонны из полуторок, грузовики шли по 
льду под постоянными бомбежками, поэтому этот путь 

прозвали «Дорогой смерти», но позднее появилось и 
другое название – «Дорога жизни». Перевозки через 
Ладогу достигли необходимого размаха не сразу, и 

хлебную порцию снижали, она составляла 250 граммов 
для рабочих и 125 граммов для всех прочих в сутки.





Голод отнимал не только физические силы…



Вымирали целыми семьями, целыми кварталами.
Воспоминания очевидца о детях, оставшихся без родителей: «Дети лежали в 
постелях, истощенные, с широко открытыми глазами. Едва передвигались. 

Ужас от перенесенного застыл в глазах. Кожа лица, рук и тела была 
непроницаема от грязи. Вши ползали по исхудавшим тельцам. Многие дети 
не видели по 15-20 дней горячей пищи, даже кипятка». Всего в ноябре голод 

унес свыше 11 тысяч жизней, в декабре – 53 тысячи, в марте – 90 тысяч.



Город переживал трагические дни. Не было продуктов, 
прекратилась подача электроэнергии, вышел из строя 

водопровод, не работало отопление. Не работал 
транспорт. Топливо по ценности приравнивалось к 

хлебу.



Но город жил. 12 августа 1942 года в Большом зале 
филармонии, как и в довоенные времена, не было ни 

одного свободного места. Оркестр играл мощно и 
слаженно, слушатели напряжены и взволнованны. 

Исполнялась Седьмая симфония Дмитрия 
Шостаковича, посвященная Ленинграду и 

ленинградцам.



Уходящие из жизни ленинградцы превозмогали себя; 
умирая, они сохранили крепость и чистоту духа. Они 

жертвовали собой ради нас. Дмитрий Сергеевич 
Иванов заведовал большой секцией риса, у него были 

целые пуды риса. А его нашли мертвым за своим 
рабочим столом. Ему даже не пришло в голову взять 

хотя бы горсть белого спасительного зерна.



В условиях суровой блокады, голода, обстрелов 
рабочие Ленинграда не переставали выпускать 

продукцию обороны. Было выпущено и 
отремонтировано около 1500 танков, тысячи боевых 

орудий, кораблей, автоматов, минометов, около 10 
миллиардов снарядов и мин.



Город не только выдержал 
осаду, но и победил врага. 27 

января 1944 года блокада 
Ленинграда была прорвана. 

Над заснеженной Невой 
гремели залпы победоносного 

салюта. К этому времени в 
Ленинграде оставалось 560 

тысяч человек.



В честь героических защитников Ленинграда 
установлены монументы, обелиски, мемориальные 
доски. На Невском проспекте оставлены надписи: 

«Граждане, при артиллерийском обстреле эта сторона 
улицы наиболее опасна».



Страшным был итог блокады. За 900 дней погибло 800 тысяч 
человек. Это им посвящены печальные и торжественные слова, 
начертанные на мемориальной стене Пискаревского кладбища: 
«Их имен благородных мы здесь перечислить не можем, так их 
много под вечной охраной гранита. Но знай, внимающий этим 

камням, никто не забыт и ничто не забыто».



9 мая 1960 года на кладбище открыт мемориальный ансамбль. 
Тысячи живых пришли поклониться тысячам погибших. Вход в 

некрополь украшают два строгих павильона, в которых 
разместилась музейная экспозиция, рассказывающая о героических 

днях обороны Ленинграда. На фризах павильона надписи:



За павильонами – обширная терраса. В центре – Вечный огонь. 
Трехсотметровая центральная аллея, разделенная газонами на три ленты 
гранитных лент, тянется вдоль братских могил, на которых только даты: 

1941, 1942, 1943…



Могилы, могилы… Сколько их! И над бесконечными рядами 
холмов, над прахом сыновей и дочерей своих – Родина-Мать. 
Гирлянда из дубовых листьев в ее руках – символ мужества и 

вечной славы.



За статуей расположена могучая гранитная стена. Ее 
протяженность более 150 метров. В центре стены выбиты тремя 
столбцами строгие и взволнованные, горькие и светлые строки:



В музее Писаревского мемориала помещены на стенде 
страницы из книги записей, которые вели здесь, когда на этом 

поле вырастали могильные холмы.



9 мая, в День Победы, ленинградцы приходят на Пискаревское 
кладбище. Семьями и в одиночку, старые и молодые, они 
кладут на холмы братских могил цветы. А некоторые – 

конфеты, папиросы и …маленький кусочек хлеба, в котором 
так нуждался каждый из похороненных там.



До конца осмыслить беспримерное мужество невозможно, не увидев 
Пискаревского кладбища, не почувствовав особенной, пронзающей сердце 

тишины.



В память о трагических днях блокадного Ленинграда возведен 
архитектурно-художественный ансамбль «Дорога жизни».

Составляющими этого ансамбля являются комбинации 
«Разорванное кольцо», «Цветок жизни» и «Катюша».



«Разорванное кольцо» расположено на самом берегу 
Ладожского озера. Рядом с памятником – закладной камень из 

красного гранита с надписью «Здесь начиналась «Дорога 
жизни» в период блокады Ленинграда».



На третьем километре бывшей «Дороги жизни», у поселка 
Ковалево, стоит памятник «Цветок жизни». В центре 

композиции – наклонная лента с надписью: «Во имя жизни и 
против войны, детям – юным героям Ленинграда 1941 – 1944 

года».



Березовая «Аллея Дружбы» связывает «Цветок жизни» 
с насыпным холмом, где установлены листки дневника 

Тани Савичевой – ленинградской школьницы, 
пережившей все трудности блокадной зимы.



В блокадном Ленинграде вымирали целые семьи. Об этом 
свидетельствует дневник Тани Савичевой, которой было 11 лет, 
когда она осталась одна, но у нее хватило сил и мужества вести 
его. Ее дневник стал историей, страницей летописи блокадного 

Ленинграда.



Добрым, жизнерадостным, чистым был мир Тани Савичевой – 
одиннадцатилетней девочки, чья фотография помещена в музее 

Пискаревского мемориала. А рядом – листки блокадного 
дневника: страшные записи, потрясшие миллионы сердец, 

послужившие документом обвинения фашизму на 
Нюрнбергском процессе.



«Женя умерла 28 декабря в 12 часов дня 1942 года. 
Бабушка – 25 января в 3 часа дня 1942 года.

Лека умер – 17 марта в 5 часов утра 1942 года.
Дядя Вася умер – 13 апреля в 2 часа ночи 1942 года.

Дядя Леша – 10 мая в 4 часа дня 1942 года.
Мама – 13 мая в 7 часов 30 минут утра 1942 года.

Савичевы умерли все. Осталась одна Таня».



В музее возле фотографии Тани всегда лежат живые цветы. 
Чьи-то руки кладут их сюда, приносят и летом, и в морозные 

месяцы долгой зимы. Судьба этой обычной семьи стала 
олицетворением трагедии ленинградцев.



Отрывок из «Ленинградской поэмы» Ольги Берггольц.







Безгранична наша скорбь о 
погибших в блокаду. Но силу, а не 

слабость рождала она. Силу 
восхищения подвигом 

ленинградцев. Наш долг – быть 
благодарными людям, отдавшим 
свою жизнь во имя нашей, быть 

достойными их.






