


Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны 
длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года.



Даже после снятия блокады Ленинграда в январе 1944 года 
продолжалась его осада немецкими и финскими войсками. 



Эвакуация жителей Ленинграда длилась с июня 1941 года по октябрь 
1942 года. Всего в годы войны из  Ленинграда было эвакуировано 

около 
1,5 миллионов человек.



В блокаде Ленинграда, помимо немецких и финских 
подразделений, участвовали также испанские и итальянские. 



Главной проблемой осажденного Ленинграда стал голод. 



Пиком голода в блокадном Ленинграде стал период с 20 ноября по 25 декабря 
1941 года, когда 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. На 50 процентов данный хлеб 

состоял из несъедобных примесей, заменявших муку. Выдача других продуктов в 
этот период фактически прекратилась.



Всего за время блокады от голода и лишений погибло свыше 630 
тысяч ленинградцев.  



Магистралью, спасшей Ленинград от гибели, стала проложенная через 
Ладожское озеро «Дорога жизни». Этот маршрут снабжения действовал в период 

с 12 сентября 1941 года по март 1943 года. В летнее время «Дорога жизни» 
действовала как водный маршрут, в зимнее – как ледовая автодорога. 



Для оповещения жителей Ленинграда о вражеских авианалетах на улицах города 
было установлено 1500 громкоговорителей.  Кроме того, сообщения 

транслировались через городскую радиосеть. Сигналом тревоги стал звук 
метронома. Кроме того, на улицах города появились предупреждающие надписи: 

«Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». 



В современном Петербурге существует памятник еще одним героям блокадного 
Ленинграда – кошкам. В первую блокадную зиму горожане съели практически 
всех домашних животных, в том числе кошек. Это вызвало небывалый рост 
популяции крыс, которым оказался не страшен голод.  Грызуны представляли 
серьезную угрозу и без того скудным запасам продовольствия в городе и 

переносили опасные инфекционные заболевания. После прорыва блокады в 
январе 1943 года власти провели спецоперацию: в Ярославской области было 
собрано четыре вагона дымчатых кошек, которых перебросили в осажденный 
город. Вновь прибывшие начали беспощадную войну с крысами, отогнав их от 

продовольственных складов. В 1945 году проблему крысиного разгула в 
Ленинграде окончательно решила «сибирская дивизия» - около 5000 котов и 

кошек, прибывших из Омска, Тюмени, Иркутска и других городов.



Таня Савичева стала одним из символов блокадного Ленинграда и страданий, 
которые в годы Великой Отечественной войны испытал на себе каждый житель 

этого города. 
Дневник Тани Савичевой состоит всего из девяти записей, написанных детским 

почерком:

«Женя умерла 28 декабря 
в 12.30 час. утра. 1941 г.»
«Бабушка умерла 25 января 
в 3 часа дня. 1942 г.»
«Лёка умер 17 марта в 
5 часов утра. 1942 г.»
«Дядя Вася умер 13 апреля в 
2 часа ночи. 1942 г.»
«Дядя Леша умер 10 мая в 
4 часа дня 1942»
«Мама умерла 13 марта в 
7 часов 30 минут утра. 
1942 г.»
«Савичевы умерли»
«Умерли все»
«Осталась одна Таня»



Таня Савичева была пятым и самым младшим ребенком в семье. 
Блокнот, в котором Таня делала записи, достался ей от сестры Нины, которая во время обстрела 

пропала без вести.
После прорыва блокады санитары, обходившие дома в поисках выживших, нашли Таню и отправили в 
детский дом. Савичева стала единственной из здешних сирот, не доживших до победы — умерла от 
туберкулеза 1 июля 1944 года. Таня так и не узнала, что она не одна — её брат Миша и сестра Нина 

остались в живых и нашли друг друга после войны. Дневник Тани Савичевой стал одним из ключевых 
документов в Нюрнбергском процессе. Сегодня он хранится в музее истории Ленинграда.
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