


27 января ежегодно в нашей стране отмечается 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год). 

Современное название памятной даты было 

установлено законом, подписанным президентом РФ 

Владимиром Путиным 1 декабря 2014 года. 

Ленинград (ныне - Санкт-Петербург) -

единственный в мировой истории город с 

многомиллионным населением, который смог 

выдержать почти 900-дневное окружение.



Блокада — это та правда Великой Отечественной войны, 

к которой трудно прикасаться. 

В годы войны лишения испытывала вся страна, 

но на долю ленинградцев выпали 

самые страшные испытания.

Нет в истории второго такого примера 

бедствия и ужаса.
8 сентября 1941 года

началась блокада 

Ленинграда, 

которая длилась

долгих 872 дня. 



В директиве ставки верховного главнокомандующего вермахта 

Адольфа Гитлера "Будущее города Петербурга" 

от 22 сентября 1941 года указывалось: 

«...Фюрер принял решение стереть Петербург с лица земли. 

После разгрома советской армии существование этого 

города не будет иметь никакого смысла... 

В этой войне, ведущейся за право 

на существование, мы не заинтересованы 

в сохранении хотя бы части населения...

Предлагается плотно блокировать город 

и сровнять его с землёй с помощью 

артиллерии всех калибров и 

непрерывных бомбардировок 

с воздуха…». 



10 сентября летчикам люфтваффе удалось 

разбомбить Бадаевские склады, в результате пожара 

которых город лишился значительных запасов 

продовольствия. Постепенно в городе иссякли 

запасы топлива, воды, прекратилась 

подача света и тепла. 

В блокированном Ленинграде оказалось более 

2,5 миллионов жителей, 

в том числе 400 тысяч детей



За время блокады фашисты сбросили на город 107 тысяч авиабомб и выпустили 150 тысяч 

снарядов, погибло 632 тысячи человек (по информации, прозвучавшей на 

Нюрнбергском процессе), по другим данным эта цифра достигает 1 млн. человек.

97% погибших жителей Ленинграда умерли от голода 

и только 3% - погибли во время бомбежек. 

Были разрушены около 10 тысяч домов и строений.

Передают атмосферу блокадного времени

стихи Анны Ахматовой:

Птицы смерти в зените стоят.

Кто идет выручать Ленинград?

Не шумите вокруг — он дышит,

Он живой еще, он все слышит:

Но безжалостна эта твердь.

И глядит из всех окон — смерть.

И стоит везде на часах

И уйти не пускает страх.
Как на влажном балтийском дне

Сыновья его стонут во сне,

Как из недр его вопли: «Хлеба!»

До седьмого доходят неба...



Осенью 1941 года начался голод. Была введена карточная система 
снабжения горожан продовольствием.



С 20 ноября по 25 декабря 1941 года 

ленинградцы получали самую низкую 

норму хлеба за все время блокады 

- 250 г. по рабочей карточке (это примерно 

треть жителей города) и 125 г. 

служащим, иждивенцам и детям… 

Работавшие в горячих цехах 

получали 375 г. 

И это был хлеб с овсяной шелухой, 

целлюлозой и обойной пылью. 

С 25 декабря 1941 года нормы стали немного 

возрастать: помогала «Дорога жизни». 

Каждый ленинградец жил на волосок от 

голодной смерти.



Самые черные дни Ленинграда — это ранняя зима 

1941–1942-го, первая блокадная зима. 

В городе не работала система отопления, не было воды. 

Не хватало топлива — и поэтому стоял транспорт. 

В январе 1942 года в городе умерло 

107 477 человек, в том числе 

5636 детей в возрасте до одного года. 

Среди них — и погибшие при 

бомбежках, и жертвы болезней, 

но 9 из 10 жизней унёс голод.



Какая длинная зима,

Как время медленно крадется!..

В ночи ни люди, ни дома

Не знают, кто из них 

проснется.

И поутру, когда ветра

Метелью застилают небо,

Опять короче, чем вчера,

Людская очередь за хлебом.

В нас голод убивает страх.

Но он же убивает силы…

На Пискаревских пустырях

Всё шире братские могилы... 

О. Берггольц





Во Всеволожском районе Ленинградской области на 3 км Дороги жизни

28 октября 1968 года был открыт мемориальный комплекс «Цветок жизни», созданный 

в память о погибших детях блокадного Ленинграда. В состав мемориала входят: 

памятник «Цветок жизни», аллея Дружбы и траурный курган «Дневник Тани Савичевой» (открыт 

позднее в 1975 году). Монумент представляет собой восемь стел, выполненных в виде страниц блокадного 

дневника девочки. Дневник был обнаружен в личных вещах ленинградской пионерки Тани Савичевой

уже после того, как её нашли без сознания в квартире и эвакуировали из блокадного города.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Девять страничек. Страшные строчки.
Нет запятых. Только черные точки.
«Умерли все». Что поделать? Блокада.
Голод уносит людей Ленинграда.

Жутко и тихо в промерзшей квартире.
Кажется, радости нет больше в мире.
Если бы хлебушка всем по кусочку,
Может, короче дневник был на строчку.

Маму и бабушку голод унес.
Нет больше силы. И нет больше слез.
Умерли дяди, сестренка и брат
Смертью голодной. Пустел Ленинград.

Пусто в квартире. В живых – только Таня.
В маленьком сердце – столько страданья.
«Умерли все». Никого больше нет.
Девочке Тане – одиннадцать лет.

Я расскажу вам, что было потом.
Эвакуация, хлеб и детдом,
Где после голода, всех испытаний
Выжили все. Умерла только Таня.

Девочки нет. Но остался дневник –
Детского сердца слезы и крик.
Дети мечтали о корочке хлеба,
Дети боялись военного неба.

Этот дневник на процессе Нюрнбергском
Был документом страшным и веским.
Плакали люди, строчки читая.
Плакали люди, фашизм проклиная.

Танин дневник – это боль Ленинграда.
Но прочитать его каждому надо.
Словно кричит за страницей страница:
«Вновь не должно это все повториться!» 

(Илья Малышев)



Огромное значение для блокадников имела Дорога жизни - ледовый путь через Ладожское озеро, который 

функционировал с 22 ноября 1941 года по 23 апреля 1942-го. Именно эта связь с Большой землей позволила к 

весне 1942 года создать в городе продовольственный запас на 2 месяца, в результате которого, наконец, была 

увеличена норма выдачи хлеба.

Дорога начала действовать в те дни, когда норму продовольствия в городе урезали до минимума, а люди массово 

умирали от голода. Строительство Дороги жизни стало грандиозным проектом и помогло решить множество 

задач. Через Ладожское озеро были проложены телефонно-телеграфный, электрический кабели, которые 

обеспечивали связь с Большой землей и электроснабжение Ленинграда. На дне озера был построен трубопровод 

для снабжения топливом. Немцы бомбили и обстреливали дорогу, но им не удалось остановить движение.

https://ria.ru/location_Ladozhskoe_ozero/


Товарищ, встань, послушай, вспомни, вздрогни!

Восемь десятков лет тому назад

По Ладоге ледовая дорога

Пробита в осажденный Ленинград.

Дорога Жизни узким коридором

Протянута по ладожскому льду.

Она спасала наш любимый город

В том страшном и 

чудовищном аду.

Враги ее обстреливали с неба,

Но сквозь метель и сквозь бомбежек град

По ней машины шли с насущным хлебом

И день, и ночь в блокадный Ленинград.

А город наш, израненный, голодный,

Не сдавшийся проклятому врагу,

Как ждал он этот хлеб в цехах холодных

Под артобстрелом в лютую пургу!

Дорога Жизни, Ладога родная,

О, скольких ты тогда смогла спасти!

Для наших дедов, бабушек, я знаю,

Священней места в мире не найти!



Я пред тобой стою, склонив колени,

Стою и вдаль задумчиво смотрю,

От всех послевоенных поколений,

Как Бога, я тебя благодарю.

И знаю: до сих пор ночами снится

Всем, выжившим в блокадном том аду,

Поток машин, бессонной вереницей,

Везущий хлеб по ладожскому льду… 

(Ладога - Дорога Жизни. Наталья Смирнова)

Всего за время функционирования 

Дороги жизни по ней были эвакуированы около 1 млн 376 тыс. человек, 

перевезено 1 млн 615 тыс. тонн грузов.



В условиях блокады промышленность 

города не прекращала работать, 

ленинградцы трудились на 

оборонных предприятиях, воевали 

в дивизиях народного ополчения. 

Несмотря на осаду в городе продолжали 

работать свыше 200 предприятий, 

в том числе 7 судостроительных заводов, 

выпустивших за это время 

13 подводных лодок. 

Промышленность осажденного 

Ленинграда производила 150 образцов 

военной продукции. 

Всего в годы блокады ленинградские 

предприятия произвели около 

10 млн снарядов и мин, 

12 тыс. минометов, 

1,5 тыс. самолетов, 

были изготовлены и отремонтированы 

2 тыс. танков. 



Несмотря на бомбежки, 

даже зимой 1941-1942 годов 

в городе шли спектакли 

и музыкальные представления. 

В марте 1942 года по городу 

вновь начали ходить трамваи.

6 мая 1942 года 

на стадионе "Динамо" 

на Крестовском острове 

прошел первый 

футбольный матч.



Не менее важную роль сыграла Седьмая симфония Дмитрия 

Шостаковича. 9 августа 1942 года жители блокадного Ленинграда 

собрались в зале городской филармонии, чтобы впервые 

услышать исполнение Седьмой симфонии. 

Музыку Дмитрия Шостаковича почти полтора 

часа транслировали по радио, уличным 

громкоговорителям и полевым телефонам, так что 

ее могли услышать не только ленинградцы, но и 

немецкие войска, окружавшие город.

Седьмая симфония 

Шостаковича стала для 

всего мира символом 

героического сопротивления 

осажденного города и 

получила имя 

«Ленинградской».



Неоднократно в период блокады советскими войсками предпринимались попытки по разрыву кольца 

окружения. Две Синявинские операции, «Невский пятачок», операция «Искра», «Январский гром» — это 

самые крупные операции, которые проводили наши войска для прорыва блокады, но не все они увенчались 

успехом. 
12 января 1943 года войска Волховского и Ленинградского фронтов приступили к операции под 

кодовым названием «Искра», цель которой состояла в разгроме группировки германских войск 

южнее Ладожского озера и восстановлении связи Ленинграда с Большой землей.

18 января 1943 года Волховский и Ленинградский фронты при поддержке Балтийского флота в 

районе Шлиссельбургско-Синявинского выступа разорвали кольцо блокады и восстановили 

сухопутную связь города с Большой землей. 

В тот же день был освобожден 

город-крепость Шлиссельбург 

и очищено от врага все южное 

побережье Ладожского озера. 

В результате операции был пробит 

коридор шириной 11 км. 

По южному берегу Ладоги

в течение 17 дней через

образовавшийся коридор

были проложены

железная и автомобильная дороги,

и уже 7 февраля в Ленинград

прибыл первый 

железнодорожный  состав.

Однако эта связь  

была ненадежной –

дорогу часто

обстреливали немцы. 

14 января 1944 года войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов 

начали Ленинградско-Новгородскую стратегическую наступательную операцию. 

Операцию называли романтично — «Январский гром». 

К 20 января советские войска разгромили Красносельско-Ропшинскую группировку 

противника. 



27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден. 
В честь одержанной победы в городе прогремел салют в 

24 артиллерийских залпа из 324 орудий. 

Это был единственный за все годы Великой Отечественной войны 

салют (1-й степени), проведенный не в Москве. 

Это была настоящая победная весна среди суровой зимы! 

Гитлеровцев окончательно отбросили от стен Ленинграда. 

В тот вечер тысячи людей нашли в себе силы, чтобы выйти на улицы, 

когда небо над городом расцветили вспышки салюта. 

Это воспринималось как чудо, как рубеж. 

Позади — 872 дня смертельной опасности. 

Впереди — возрождение.

Изможденный, обессиленный 

город расцвел среди холодной зимы.



За залпом залп гремит салют.

Ракеты в воздухе горячем

Цветами пёстрыми цветут.

А ленинградцы тихо плачут.

Ни успокаивать пока,

Ни утешать людей не надо.

Их радость слишком велика —

Гремит салют над 

Ленинградом!

Их радость велика, но боль

Заговорила и прорвалась:

На праздничный салют с тобой

Пол-Ленинграда не поднялось…

Рыдают люди, и поют,

И лиц заплаканных не прячут.

Сегодня в городе салют.

Сегодня ленинградцы плачут…

27 января 1944 года

О. Берггольц



Ленинград стал для всей страны примером мужества и стойкости. 

Ничто не могло заслонить этого мученического подвига. 

1 мая 1945 года в приказе Верховного главнокомандующего именно 

Ленинград был назван первым городом-героем. 

«Никто не забыт и ничто не забыто»  
Эти слова Ольги Берггольц высечены на гранитной стене 

Пискаревского мемориального кладбища, где покоятся почти 500 

тысяч ленинградцев, которые умерли в страшные годы блокады. 

А сама поэтесса Ольга Берггольц была символом стойкости и 

«голосом» блокадного Ленинграда с первого до последнего 

дня блокады.

Следы блокады навсегда осталась на облике города, который ныне носит имя — Санкт-Петербург. 

Но слово «Ленинград», даже много лет спустя, будут повторять русские люди — с болью и любовью. 

Второго такого Ленинграда в истории современных войн не было. Ни одному городу не довелось 

выдержать столь жестокую и продолжительную осаду и остаться неприступным. 

Ни один город не принес для победы такую жертву. Ленинград выстоял и победил!

Архивный отдел администрации Мариинского муниципального округа


