






Бейся, сердце!
Стучи, несмотря на усталость,
Слышишь:
Город клянется, что враг не 
пройдет!
…Сотый день догорал.
Как потом оказалось,
Впереди оставалось еще восемьсот.

Ю. Воронов



Блокада Ленинграда
Самая страшная осада города в военной 
истории человечества длилась 872 дня.
Летом 1941 года на Ленинград шла группа 
армий "Север", общей численностью 500 
тысяч человек, под командованием генерал-
фельдмаршала фон Лееба. Леебу 
поручалось овладеть и уничтожить 
Ленинград. 8 сентября 1941 года 
гитлеровцы захватили у истока Невы город 
Шлиссельбург, окружив Ленинград с суши. 
Началась 872-дневная блокада Ленинграда. 



Сначала мы блокируем Ленинград и 
разрушаем город артиллерией и 
авиацией... Весной мы проникнем в 
город... вывезем всё, что осталось 
живое возьмём в плен, сровняем 
Ленинград с землёй и передадим 
район севернее Невы Финляндии.

Из тезисов немецкого доклада "О 
блокаде Ленинграда", 21 сентября 

1941 года, Берлин.







Город и его борьба
Но город жил и боролся. Заводы продолжали 
выпускать военную продукцию. Голодные 
измученные люди находили в себе силы работать. 
Кировский завод оказался в опасной близости от 
расположения немецких войск, и тем не менее там 
круглосуточно шла работа по изготовлению танков. 
Мужчины, женщины и подростки стояли у станков. 
Завод бомбили, в цехах возникали пожары, но 
никто не покидал рабочих мест. Из ворот завода 
ежедневно выходили танки и шли прямиком на 
фронт. В ноябре - декабре 1941 года производство 
снарядов и мин превышало миллион штук в месяц. 









А где-то на Ладоге, в белом 
просторе
От бомб и мороза взрываются 
льдины,
И воют моторы, и стонут моторы,
И тянут груженые хлебом 
машины…

А. Молчанов





Для подвоза продовольствия и боеприпасов оставалась единственная 
коммуникация - Ладожское озеро. 30 августа 1941 года Государственный 
Комитет Обороны принял решение о доставке грузов в Ленинград через 
Ладожское озеро. На западном берегу озера началось сооружение порта в 
небольшой бухте Осиновец, в 55 километрах от Ленинграда. 12 
сентября 1941 года к причалам мыса Осиновец с восточного берега 
Ладожского озера пришли две баржи, доставив 626 тонн зерна и 116 тонн 
муки. Так начала действовать блокадная "артерия" Ленинграда, которую 
народ назвал "Дорогой жизни". С 12 сентября по 15 ноября, когда 
навигация официально заканчивалась, по Ладоге успели доставить 24097 
тонн зерна, муки и крупы, более 1130 тонн мяса и молочных продуктов и 
других грузов. Каждый рейс по озеру был подвигом. Осенние штормы на 
Ладоге делали невозможным судоходство. 

В ноябре Ладога стала понемногу затягиваться льдом. К 17 ноября 
толщина льда достигла 100 миллиметров, но этого было недостаточно 
для открытия движения. Ждали морозов. 20 ноября толщина льда 
достигла 180 миллиметров - на лёд вышли конные обозы. 22 ноября на 
лёд вышли машины. Так родилась ставшая знаменитой ледовая трасса, 
которую именовали Военно-автомобильной дорогой № 101.



Соблюдая интервалы, на небольшой скорости машины поехали по следу 
лошадей. 23 ноября в Ленинград завезли только 19 тонн продовольствия. Дело в 
том, что лед был хрупок; двухтонные грузовики везли по 2-3 мешка, тем не 
менее, несколько машин затонуло. Позже к грузовикам стали прикреплять сани, 
что позволило уменьшить давление на лёд и увеличить количество груза. 
Помогли и морозы - если 25 ноября в город завезли 70 тонн продовольствия, то 
через месяц уже 800 тонн. За это время затонуло 40 грузовиков. 

Перерезать Дорогу жизни немцы стремились постоянно. В первые недели 
работы трассы немецкие лётчики безнаказанно расстреливали с бреющего 
полёта автомашины и бомбами разбивали лёд на трассе. Для прикрытия Дороги 
жизни командование Ленинградского фронта установило прямо на льду Ладоги 
зенитные орудия и пулемёты, а также привлекло истребительную авиацию. 
Результаты не замедлили сказаться - 16 января 1942 года на западный берег 
Ладоги вместо запланированных 2000 тонн было доставлено 2506 тонн грузов. 

В начале апреля 1942 года растаял снег, и лёд на озере покрылся водой - 
порой на 30-40 сантиметров. Но движение по Дороге жизни не прерывалось. 24 
апреля, когда начал разрушаться снежный покров, Ладожская ледовая трасса 
была закрыта. Всего с 24 ноября 1941 года по 21 апреля 1942 года через 
Ладожское озеро в Ленинград было доставлено 361309 тонн грузов, три 
четверти которых составляли продовольствие и фураж. 





Карточная система распределения продуктов 
питания, была введена 18 июля 1941 г. В 
сентябре началось последовательное снижение 
норм выдачи продуктов по карточкам. За 
сентябрь – октябрь они сократились в несколько 
раз, пока 19 ноября не достигли минимума: 
рабочим полагалось 300 г хлеба в день, 
служащим, иждивенцам и детям до 12 лет – 125 
г. При крайне нерегулярном и ограниченном 
снабжении другими продуктами, как отмечали 
медики, в городе «создались условия, близкие к 
полному голоданию».





Город продолжал бороться, жить и 
работать. 25 декабря 1941 года произошло 
первое повышение норм выдачи хлеба, 
рабочим на 100 граммов, служащим, 
иждивенцам и детям на 75 граммов. 24 
января 1942 года ввели новые нормы 
снабжения хлебом. Рабочие стали получать 
400 граммов, служащие 300, иждивенцы и 
дети 250, войска в первой линии 600, 
войска тыловых частей 400 граммов. 11 
февраля паёк снова был увеличен. 







Жителей старались эвакуировать. 
Эвакуация из города началась еще в конце 
ноября 1941 года, но массовый характер он 
приняла лишь в январе 1942 года, когда 
окреп лёд на озере Ладога. Из блокадного 
Ленинграда уезжали в первую очередь дети, 
женщины с детьми, больные, раненые и 
инвалиды. Эвакуации подлежали также 
научные работники, студенты, учащиеся 
ремесленных училищ, рабочие 
эвакуируемых заводов и их семьи.





Хуже всего приходилось детям. Когда умирают 
взрослые - это тяжело, но смерть детей сознание 
принимать отказывается. Среди обвинительных 
документов, представленных на Нюрнбергском 
процессе, была и маленькая записная книжка, которую 
вела двенадцатилетняя ленинградская девочка Таня 
Савичева. В книжке девять страниц, на шести из них - 
даты. Шесть страниц - шесть смертей. 
"28 декабря 1941 года Женя умерла... 
Бабушка умерла 25 января 1942-го. 
17 марта - Лека умер. 
Дядя Вася умер 13 апреля. 
10 мая - дядя Лёша, мама - 15 мая. 
Савичевы умерли. Умерли все. 
Осталась одна Таня. 



Таню обнаружили служащие 
специальных санитарных команд, 
обходившие ленинградские дома. Когда 
ее нашли, она была без сознания от 
голода. Вместе со 140 другими 
ленинградскими детьми в августе 1942 
года девочку эвакуировали в село 
Красный Бор Горьковской области. 
Врачи два года боролись за ее жизнь. 
Таню перевели в расположенный в том 
же районе Понетаевский дом 
инвалидов с более квалифицированным 
медицинским обслуживанием. Но 
болезнь уже была неизлечимой. 24 мая 
Таню перевезли в Шатковскую 
районную больницу. Там 1 июля 1944 
года она и умерла. Ее похоронили на 
поселковом кладбище.





Слава и тебе, великий 
город, 
Сливший воедино фронт 
и тыл. 
В небывалых трудностях 
который 
Выстоял. Сражался. 
Победил.

Вера Инбер, 1944 год











Последние слова
Тем, кто родился после войны, многого уже не понять 
и того, что пережило военное поколение - не 
пережить. Можно только слушать рассказы тех, кто 
выжил, и постараться осознать, попытаться 
почувствовать, что они пережили, и сохранить это в 
памяти... И отдать дань вечного уважения и вечной 
благодарности. 
Те, кто пережил блокаду, были обычными людьми. 
Они сумели совершить невозможное - пережить 
ледяной ад. И не только пережить, но и остаться 
людьми. Они уходят, и вместе с ними уходит история. 
От нас зависит, чтобы она не ушла никогда. 
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