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БОМБЕЖКИ. ГОРОД В ОГНЕ

Во времена блокады 
на Ленинград было 
сброшено 107 тыс. 158 
авиабомб и 148 тыс. 478 
тяжелых артиллерийских 
снарядов (в среднем 
по городу ежедневно 
производилось 245 
выстрелов, на каждый 
квадратный километр 
городской территории 
приходилось 16 
фугасных, свыше 320 
зажигательных бомб, 480 
снарядов). 

От вражеских поражений 
в городе возникло 13 тыс. 
455 пожаров, из них 12 
тыс. 580 – 
от зажигательных 
авиабомб, 590 – 
от артснарядов, 285 – 
от фугасных авиабомб.
 



ВЕЛИЧИЕ ПОДВИГА ЛЕНИНГРАДСКИХ 
ПОЖАРНЫХ

� Газета «Правда» в годы войны писала: «Много 
подвигов, самоотверженности проявили бойцы 
огненного фронта. Они сражались на совесть… Молча 
хоронили своих убитых, перевязывали своих раненых; 
они не знали отдыха, работали день и ночь… К таким 
незаметным с виду, работающим в стороне от 
широкого общественного внимания труженикам, 
относятся пожарные, скромные и беззаветно храбрые 
люди…»

 

� В блокадном Ленинграде только за зиму 1941-42 годов 
от истощения умерло около 800 пожарных. За период 
1941-42 годов при выездах на пожары, под 
обстрелами и бомбежками погибли свыше 500 
пожарных, умерли от голода и ранений 1593 человека..



ЖЕНЩИНЫ В «БОЕВКАХ» НА ЗАЩИТЕ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

На каждом промышленном 
предприятии создавали 
пожарные звенья из 
рабочих, всего около 6000 
звеньев, которые на 
четверть состояли из 
женщин. 
Когда сомкнулось кольцо 
блокады, в городе было 
около трех миллионов 
человек, из них 400 тысяч 
составляли дети. В этот 
день был совершен 
массированный налет и за 
пару часов, на город было 
сброшено около 6,5 тысяч 
фугасных и зажигательных 
бомб. Заполыхало около 
200 пожаров. Пожарная машина 

ПМЗ-6



На смену ушедшим на фронт пожарным Ленинграда, как и по всей 
стране, пришли женщины, пенсионеры и молодежь допризывного 
возраста
 В подвиг народа в годы Великой Отечественной войны немалый 
вклад внесла Пожарная охрана. Они ликвидировали свыше 90 тыс. 
пожаров и загораний, предотвратили 32 тыс. серьезных аварий на 
объектах народного хозяйства, обезвредили 430 тыс. авиабомб и 
около 2.5 млн снарядов и мин.



КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫЙ ПОЛК ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
ОБОРОНЫ

Для обороны Ленинграда, как и 
Москвы, осенью 1941 года был 
сформирован комсомольско-
молодежный полк, 
насчитывающий 1800 человек и 
состоявший в основном из 
подростков от 14 до 18 лет, среди 
них было много девушек. 
В задачи бойцов этого 
подразделения входило дежурство 
на чердаках и крышах во в время 
бомбежек и тушение 
зажигательных бомб. Между 
бомбежками они должны были 
подготавливать инвентарь: 
брезентовые рукавицы, щипцы, 
ящики с песком, лопаты, бочки с 
водой. Также проводились работы 
по побелке чердаков раствором 
извести, что в некоторой степени 
повышало уровень 
пожароустойчивости деревянных 
конструкций. 

Командир пожарного взвода 
Ирина Андреева



ШКОЛЬНИКИ НА БОЕВОМ ПОСТУ

Еще в первые дни 
войны они начали 
готовить город к 
бомбежкам и усиливать 
противопожарную 
оборону. В августе 1941 
года им в помощь были 
отправлены 
старшеклассники, 
студенты и рабочая 
молодежь

Школьницы Валя Иванова и Валя 
Игнатович потушили 2 зажигательные 
бомбы на чердаке своего дома

Школьник подает сигнал 
воздушной тревоги



ЗИМОЙ ИМ ПРИХОДИЛОСЬ ВРУЧНУЮ ИЗ НЕВЫ ПО ОБЛЕДЕНЕВШЕМУ 
БЕРЕГУ НОСИТЬ ВОДУ ВЕДРАМИ, ЧТОБЫ НАПОЛНИТЬ 

АВТОЦИСТЕРНУ, ЭКОНОМЯ БЕНЗИН, ТРЕБУЮЩИЙСЯ ДЛЯ ЭТОГО 
НАСОСУ.

Норма хлеба для работников пожарной 
охраны составляла 250 граммов. Уже к 1 
ноября 1942 года в ленинградских 
подразделениях умерло от голода и 
истощения более 300 человек. Оставшиеся в 
строю, в том числе женщины, настолько 
ослабели, что почти не могли работать. 



Ручным насосом 
подавали воду. Бывало, 
ствол начинал подавать 
струю не туда, куда надо. 
Шли смотреть, в чем 
дело, и находили 
пожарного, умершего на 
посту. 

Чтобы маневрировать 
стволом во время 
тушения пожара, 
приходилось ставить на 
один ствол несколько 
человек. Навечно остались в земле Ленинграда 

пожарные В.А.Гущин, В.И.Трифанов, 
А.А. Цветков, Д.Г.Синицын и другие.

Пожарная автолестница АМО ЗИЛ 



Писатель Н.Тихонов в книге «Бойцы огненного фронта» рассказывает, 
как пожарные, не имея возможности применить воду, в морозном 
блокадном Ленинграде тушили пожары без воды (водопровод не 
работал, насос машины не работал без бензина): «Пожарные влезали на 
крышу и разбирали, шатаясь от голода, вручную гревшие конструкции. 
Сбрасывали их вниз на ледяную подушку подала и забрасывали снегом. 
Пожар потухал под белой пеленой».



3 МАЯ 1943 ГОДА ПРОИЗОШЕЛ ОДИН ИЗ САМЫХ 
СЛОЖНЫХ ПОЖАРОВ ПЕРИОДА БЛОКАДЫ 

ЛЕНИНГРАДА, РАЗРАЗИВШИЙСЯ НА НЕФТЕБАЗЕ 
“КРАСНЫЙ НЕФТЯНИК”.

В тот день артиллерийский 
обстрел Кировского и 
Московского районов 
начался в 14 часов 06 
минут. Через несколько 
минут противник внезапно 
перенес огонь на 
территорию нефтебазы, где 
был сосредоточен один из 
основных запасов 
нефтепродуктов 
осажденного города. В 46 
резервуарах хранилось 
около 5000 кубических 
метров бензина, керосина и 
масла. В условиях военного 
времени это была огромная 
ценность, сравнимая 
только с продовольствием. 



Обстрел начался в 14 часов 22 
минуты. Первый снаряд, 
упавший на территорию базы, 
попал в цистерну, стоявшую на 
подъездном пути. В пробоины 
хлынула горящая солярка. К 
месту пожара прибыли два 
автонасоса местной команды и 
два насоса 26-й пожарной 
команды. Одновременно был 
дан сигнал о вызове 
дополнительных сил и средств. 
Обстрел продолжался... Два 
крупнокалиберных снаряда 
попали в резервуары масляной 
группы, где хранилось около 
500 тонн машинного масла, 
следующий - попал в резервуар 
с соляркой. Огненные потоки 
устремились в сторону 
резервуаров керосиновой 
группы. Высоко над базой 
поднялся столб маслянисто-
черного дыма. По этому 
ориентиру продолжала бить 
вражеская артиллерия. В 
районе базы все время кружил 
самолет-корректировщик. 
Руководство тушением этого 
сложнейшего пожара возглавил 
начальник УПО Михаил Кузьмич 
Сериков. 

Силы и средства всего гарнизона стягивались к 
нефтебазе, территория которой была разделена на три 
сектора. Обстановка была исключительно напряженной 
и требовала четкой, умелой и самоотверженной работы. 
Подразделения несли потери в людях и технике, но 
борьба с огнем не прекращалась. В 16 часов 32 минуты 
артиллерийский обстрел усилился, что могло привести 
к возникновению новых очагов пожара.



В адрес начальника Управления 
НКВД была отправлена следующая 
телеграмма: ”Прошу дать команду 
подавления огня противника. Несу 
потери в личном составе. 
Сериков”. Командование 
Ленинградским фронтом пришло 
на помощь пожарным. Через 
двадцать пять минут вражеская 
артиллерия вынуждена была 
прекратить обстрел. И огонь 
отступил... В этом сражении 
пожарные потеряли двух человек 
убитыми, семнадцать человек 
были ранены, шестеро контужены, 
трое получили сильные ожоги. 
Серьезно была повреждена и 
пожарная техника.

В память о подвиге пожарных 
блокадного города, в честь памяти 
пожарных, погибших при тушении 
пожара, на фасаде ПТК нефтебаза 
«Красный нефтяник» (ул. Салова, 
34) и на территории 26 ПЧ 10 
ОФПС установлены 
мемориальные доски.



ОГНЕННАЯ МУЗЫКА: СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ Д. ШОСТАКОВИЧА

Во время блокады в 
Ленинграде композитор 
Дмитрий Шостакович 
вместе со студентами 
выезжал за город на рытьё 
окопов, дежурил на крыше 
консерватории во время 
бомбежек, а когда стихал 
грохот бомб, снова 
приступал к сочинению 
симфонии. Впоследствии, 
узнав о дежурствах 
Шостаковича, Борис 
Филиппов, возглавлявший 
в Москве Дом работников 
искусств, высказал 
сомнение, стоило ли 
композитору так рисковать 
собой – "ведь это могло бы 
лишить нас Седьмой 
симфонии", и услышал в 
ответ: "А может быть, иначе 
и не было бы этой 
симфонии. Всё это надо 
было прочувствовать и 
пережить".

Дмитрий Шостакович в пожарном костюме.



ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОЖАРНЫХ

Пожарные не знали отдыха. А 
голод делал свое дело. К 1 января 
1942 года в подразделениях 
пожарной охраны умерло от 
истощения более 300 человек, а 
число лежачих больных к 
середине января составляло 40 
процентов всего личного состава.
Уже летом 1942 года удалось 
создать гарнизонное и ряд 
районных подсобных хозяйств, 
посадить овощи и картофель. По 
нашим заявкам соответствующие 
органы выделили нам участки 
земли, на которых в короткие 
промежутки между пожарами мы 
стали обрабатывать землю под 
огороды. Это стоило большого 
труда, упорства и определенного 
риска — зачастую наши 
огородные участки вплотную 
примыкали к линии фронта. Огород у Исаакиевского собора



Подсобное хозяйство пожарных 
Ленинградского морского порта было 
организовано на клочках земли 
Балтийского порта. Здесь высадили 
капусту и турнепс. Заместитель 
начальника одной из пожарных частей 
Николай Георгиевич Лукашевич, и 
сейчас работающий в пожарной охране 
города, вспоминает о тех трудностях, 
которые им пришлось преодолевать, 
особенно тогда, когда территория порта 
подвергалась не только 
артиллерийскому, но и пулеметному 
обстрелу. А это случалось часто.
В результате большой организаторской 
работы, проявленной инициативы, 
самоотверженного труда пожарных был 
получен хороший урожай овощей и 
картофеля, что позволило улучшить 
питание личного состава. Только за 
весну и лето 1942 года было освоено 
под огороды 63,1 гектара земель, 
получено 28,2 тонны картофеля, 410,2 
тонны капусты, около 200 тонн других 
овощей, заложено и заквашено на 
зимнее хранение 276,1 тонны капусты и 
209 тонн других овощей.

Улучшение питания резко сократило 
количество больных, боевые расчеты 
пожарных подразделений стали более 
боеспособными, и, несмотря на частые 
артиллерийские обстрелы города, 
вызывавшие пожары, борьба с этими 
пожарами шла более успешно.
В 1943 году пожарные освоили 188 
гектаров земель, в том числе под картофель 
— 44 гектара, под капусту — 40 гектаров и 
под овощи — 84 гектара. Было собрано 
более 2 тысяч тонн различной 
сельскохозяйственной продукции.



«Профессия пожарных 
отнесена к самым опасным 
профессиям на земле. И 
в мирное, и в военное время 
они находятся постоянно 
в боевой обстановке на грани 
между жизнью и смертью. Но 
то, что совершали 
ленинградские пожарные 
в течение 900 дней жестокой 
блокады города на Неве, 
было огромным 
человеческим подвигом»,  —  
писал в своих 
воспоминаниях Борис 
Кончаев, который в то время 
являлся руководителем 
штаба пожарной службы. 

Девушки-пожарные смывают кровь с 
мостовой после бомбежки



ЗА МУЖЕСТВО И ДОБЛЕСТЬ, ПРОЯВЛЕННЫЕ СОСТАВАМИ ПОЖАРНЫХ 
БРИГАД ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ ГОРОДА И ЗА ПОДГОТОВКУ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ, ПОЖАРНАЯ ОХРАНА БЫЛА 

УДОСТОЕНА ОРДЕНА ЛЕНИНА.
За все время блокады можно вспомнить 
великое множество героических 
подвигов, совершенных и пожарными 
бригадами, и звеньями пожарной 
охраны, и просто отдельными людьми. 
Подвигов, потребовавших невероятного 
мужества и не оставляющих места для 
сомнений и раздумий. Таких как пожар 
госпиталя на проспекте Суворова, 
тушение пожара Гостиного Двора, 
героическое спасение государственного 
Центрального исторического архива и 
еще очень много других. 
За мужество и доблесть, проявленные 
составами пожарных бригад при 
тушении пожаров города и за подготовку 
противопожарной обороны, пожарная 
охрана была удостоена ордена Ленина. 
Орденами и медалями за заслуги перед 
отчеством были награждены более 
тысячи людей. За все дни блокады ни 
одна бомбежка, ни один артиллерийский 
обстрел не смогли заставить пожарных 
прекратить работу, отступить или 
прятаться по укрытиям. Своего поста 
они не покинули ни разу, невзирая на 
страшные, огромные потери, ведь при 
исполнении долга в дни блокады 
погибли более двух тысяч сотрудников 
пожарных расчетов.   





ДЕТИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА







ХЛЕБНЫЕ КАРТОЧКИ


