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Ленинградский день Победы
• Началом блокады считается 8 сентября 1941 года, 

когда была прервана сухопутная связь 
Ленинграда со всей страной. Однако жители 
города потеряли возможность покинуть 
Ленинград двумя неделями раньше: 
железнодорожное сообщение было прервано 27 
августа, и на вокзалах и в пригородах скопились 
десятки тысяч людей, ожидавших возможности 
прорыва на восток. 



Блокадная осень 1941 года
• Катастрофическое продовольственное положение города 
стало ясно 12 сентября, когда были закончены проверка и 
учёт всех съестных запасов. Продовольственные 
карточки были введены в Ленинграде 17 июля 1941 года, 
то есть ещё до блокады, однако это было сделано лишь 
для того, чтобы навести порядок в снабжении. Город 
вступил в войну, имея обычный запас продуктов. Нормы 
отпуска продуктов по карточкам были высокие, и никакой 
нехватки продовольствия до начала блокады не было. 
Снижение норм выдачи продуктов впервые произошло 15 
сентября. Кроме того, 1 сентября была запрещена 
свободная продажа продовольствия (эта мера будет 
действовать вплоть до середины 1944 года). 



1941 год
В октябре жители города почувствовали на себе явную 

нехватку продовольствия, а в ноябре в Ленинграде 
начался настоящий голод. Были отмечены сначала 
первые случаи потери сознания от голода на улицах и на 
работе, первые случаи смерти от истощения, а затем и 
первые случаи каннибализма. Запасы продовольствия 
пополнять было крайне сложно: по воздуху обеспечить 
снабжение такого большого города было невозможно, а 
судоходство по Ладожскому озеру временно 
прекратилось из-за наступления холодов. В то же время 
лёд на озере был ещё очень слабым, чтобы по нему могли 
проехать автомашины. Все эти транспортные 
коммуникации находились под постоянным огнём 
противника.



Блокадный паёк
• Ввиду блокады города с 20 ноября властями Ленинграда был 
введён норматив по отпуску продуктов питания. Размер 
продовольственного пайка составлял:

• Рабочим — 250 граммов хлеба в сутки
• Служащим, иждивенцам и детям до 12 лет — по 125 

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

• Войскам первой линии — 500 граммов
•  
• При этом до 50 % хлеба составляли примеси, и он был почти 
несъедобным. 



Хлебная карточка 
блокадника

Паёк ленинградца



Артиллерийские обстрелы 
следовали один за другим. 
Иногда люди целые дни 
проводили в бомбоубежищах… 
а потом  находили свои дома в 
руинах



Блокадная зима





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.
Сохранились бесчисленные рассказы о людях, просто падавших от 
слабости и умиравших — дома или на работе, в магазинах или на 
улицах. Жительница блокадного города Е. А. Скрябина в дневнике 
записала:
«Теперь умирают так просто: сначала перестают интересоваться чем 
бы то ни было, потом ложатся в постель и больше не встают…»

«Смерть хозяйничает в городе. Люди умирают и умирают. Сегодня, 
когда я проходила по улице, передо мной шёл человек. Он еле передвигал 
ноги. Обгоняя его, я невольно обратила внимание на жуткое синее лицо. 
Подумала про себя: наверное, скоро умрёт. Тут действительно можно 
было сказать, что на лице человека лежала печать смерти. Через 
несколько шагов я обернулась, остановилась, следила за ним. Он 
опустился на тумбу, глаза закатились, потом он медленно стал сползать 
на землю. Когда я подошла к нему, он был уже мёртв. Люди от голода 
настолько ослабели, что не сопротивляются смерти. Умирают так, как 
будто засыпают. А окружающие полуживые люди не обращают на них 
никакого внимания….»





«Свеча горела с двух 
концов…»

− эти слова выразительно характеризовали 
положение жителя города, жившего в условиях 
голодного пайка и огромных физических и 
психических нагрузок. В большинстве случаев 
семьи вымирали не сразу, а по одному, 
постепенно. Пока кто-то мог ходить, он приносил 
продукты по карточкам. Улицы были занесены 
снегом, который не убирался всю зиму, поэтому 
передвижение по ним было очень затруднено.



Страницы дневника.
28 декабря 1941 года. Женя умерла 
в 12 часов утра.
Бабушка умерла 25 января 1942-го, 
в 3 часа дня.
Лёка умер 17 марта в 5 часов утра.
Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа 
ночи.
Дядя Лёша 10 мая в 4 часа дня.
Мама — 13 мая в 730 утра.
Савичевы умерли.
Умерли все.
Осталась одна Таня.

Дневник Тани 
Савичевой 

фигурировал на 
Нюрнбергском 

процессе как один из 
обвинительных 

документов против 
нацистских 

преступников.



Голод, холод, бомбежки …
За годы блокады погибло, по разным 
данным, от 400 тыс. до 1 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.



Так было, так есть….















Дмитрий Дмитриевич 
Шостакович в дни блокады 

дежурил на крыше филармонии, 
в составе добровольных дружин 
и   тушил зажигательные бомбы, 
которые  фашисты  сбрасывали 

на город по ночам

Симфония № 7 -  
гимн 

непокоренному 
Ленинграду

9 августа 1942 произведение 
прозвучало в блокадном 

Ленинграде. 



Мне кажется: Когда гремит салют, 
Погибшие блокадники встают. 
Они к Неве по улицам идут, 
Как все живые, только не поют. 
Не потому, что с нами не хотят, 
А потому, что мертвые молчат. 
Мы их не слышим, 
Мы не видим их, 
Но мертвые всегда среди живых. 
Идут и смотрят, Будто ждут ответ: 

Ты этой жизни 

стоишь или нет?


