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Предпосылки блокады Ленинграда
Ленинград являлся вторым по важности городом после 
столицы. Поэтому немецкое командование планировало 

захватить его в самые первые дни войны, тем самым 
выполнив несколько задач одновременно:

•завладеть мощной экономической базой;
•лишить советские войска 12% промышленной продукции;
•уничтожить Балтийский флот;
•нанести удар по торговому флоту;
•облегчить наступление на Москву;
•закрепиться на Балтийском море;
•обеспечить бесперебойные поставки железной руды по 
морю из Норвегии.



Начало блокады Ленинграда
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 г., когда немецкая 

армия захватила Шлиссельбург, замкнув кольцо вокруг 
Ленинграда. С севера блокаду Ленинграда осуществляли 

финские войска.



Кроме экономических, Гитлер руководствовался и политическими мотивами. 
Он понимал, что значение Ленинграда для советского народа трудно переоценить. 

Колыбель революции, положившая начало созданию Советского Союза, 
захваченная фашистскими войсками, стала бы в руках немцев козырной «картой». 

С ее помощью они надеялись деморализовать советскую армию и ускорить свою победу.
О первостепенной важности Ленинграда для захватчиков говорит и тот факт, 

что масштабное наступление на Москву 
планировалось начинать только после оккупации города на Неве.



Начало осады
В направлении Ленинграда была брошена группа армий «Север». Гитлер ожидал, что получит 
город буквально сходу – еще в июне 1941. Но его ждало разочарование. Ленинградцы и жители 

пригородов активно строили укрепления и защищали свои территории. А поступление 
новейших тяжёлых танков КВ-1 и КВ-2 позволило сдержать гитлеровские войска на несколько 

недель.
Недовольный сложившимся положением дел Гитлер сам направился в группу армий «Север» и 
лично контролировал составление плана по захвату города. В августе войска фюрера перешли 

в наступление:
•15.08 – взятие Новгорода;
•20.08 – падение Чудово;
•30.08 – перерезано железнодорожное сообщение Ленинграда с остальной страной.

Высшее немецкое командование отправило приказ ГА «Север», датированный 28.08.41, в 
котором говорилось о необходимости окружить город плотным кольцом без требований о 

капитуляции. Лишенные поставок продовольствия жители должны были сами сдать 
Ленинград.

В точности следуя плану, немцы в первые дни сентября все плотнее сжимали кольцо, 
методично блокируя:

•Кировскую железную дорогу;
•Беломоро-Балтийский канал в районе Онежского озера;
•Волго-Балтийский путь в районе р. Свирь.

К 8.09.41 солдаты Вермахта взяли Шлиссельбург и на 79 день войны полностью окружили 
Ленинград. Город оказался отрезанным по суше и воде. Единственное, что связывало его с 

остальным миром – Ладожское озеро и воздушное сообщение.





Первая блокадная зима: самое страшное время 
для ленинградцев

Немцы наступали так стремительно, что эвакуация Ленинграда не была проведена. 
В наглухо закрытом городе остались старики, женщины, инвалиды, дети – всего более 2 500 000 

человек. 
К этому количеству нужно добавить еще свыше 300 000 жителей пригорода.

Ленинград оказался совершенно не готов к блокаде. 
С первых дней горожане ощутили острую нехватку продовольствия. 

Серьезные перебои были и с топливом.
 Казалось, даже природа выступала против ленинградцев – необычайно холодная осень

 быстро перешла в самую холодную за всю историю региона зиму 1941-42 годов!



С 10.09.41 немецкие войска перешли в масштабное наступление. Артиллерийские 
обстрелы и воздушные налеты не прекращались практически ни днем ни ночью. Но 

город не сдавался! Это привело Гитлера в ярость и через 2 недели он направил 
военачальникам директиву, в которой приказал стереть Ленинград с лица земли. В 

октябре и ноябре разрушительные атаки усилились. Немцы целенаправленно бомбили 
продовольственные склады и устраивали пожары в жилых кварталах.

Но не это было самое страшное: уничтожение и так немногочисленных запасов 
продовольствия вынудило ввести жесткие ограничительные нормы по выдаче хлеба. 

По Ленинграду уверенно шествовал голод, заглядывая в каждый дом и квартиру. До 
конца 1941 жители получали самый минимальный хлебный паек за весь период блокады 

(в граммах): трудящиеся в горячих цехах – 375; рабочие – 250; остальные – 125.



И это был хлеб, испеченный из муки, смешанной с целлюлозой, шелухой и обойной 
пылью. Люди «таяли» на глазах и умирали целыми семьями.

Рано пришедшие зимние холода вызвали и транспортный коллапс – из-за экономии 
топлива встал весь общественный транспорт. В городе не было света, тепла и 
воды. Голод, холод и бомбежки к январю 1942 года унесли более сотни тысяч 
человеческих жизней. Среди них было практически 6000 детей, не достигших 

возраста в 1 год.
Люди падали от слабости прямо на улицах и тут же замерзали. Трупы лежали в 

переулках и на центральных площадях месяцами – их было некому убирать. 
Горожане перестали обращать внимание на тут и там лежащие тела. В воздухе витал 

запах смерти – каждый день умирали 4000 человек. Ужас тех дней блокады трудно 
передать словами!



«Дорога жизни»
К 25.12.41 продовольственная норма была увеличена. Сначала 
постепенно, затем все более заметно положение со снабжением 
улучшалось:

•стало выдаваться мясо и его заменители;
•люди вспомнили вкус сахара;
•хлеб пекли из чистой муки и выдавали по 400-600 граммов на человека.
Все это стало возможным, благодаря проложенной по замерзшему 
Ладожскому озеру «Дороге жизни». Она стала тоненькой ниточкой, 
связывающей Ленинград с «большой» землей. Практически 
круглосуточно по ней передвигались грузовые машины, водители 
которых ежесекундно рисковали жизнью:

•тяжелые машины проваливались под лед;
•автомобильные колонны обстреливала немецкая авиация.
По льду в город везли продовольствие (около 10 тонн), а обратно 
машины увозили смертельно бледных и худых, но еще живых жителей 
Ленинграда – детей, женщин и стариков (максимально возможное 
количество пассажиров за один рейс – 1000 человек). Эвакуация носила 
стихийный характер, но многие горожане отказывались покидать свои 
дома. Они свято верили в скорейшую победу.



Ладожское озеро стало не только «Дорогой жизни». По его дну в начале 1942 года в кратчайшие 
сроки были проложены 3 магистрали:

•телефонная;
•трубопровод;
•линии электропередач.
В городе появилась связь. И пусть нерегулярно, но велись подачи электричества и топлива.



Социальная жизнь осажденного города
Самое поразительное, что даже зимой 1941-1942 годов, 
когда из 10 человек в живых оставался 1, Ленинград не прекращал свою 
жизнь:

•работали театры, библиотеки и филармония;
•увеличилось количество громкоговорителей на улицах, которые не смолкали ни 
на минуту;

•художники рисовали плакаты;
•архитекторы разрабатывали план реконструкции города после победы.
Истощенные до синевы люди всеми силами старались поддерживать друг друга, 
игнорируя немецкую пропаганду, усиливающуюся с каждым днем. 
Периодически на город сбрасывались листовки с призывами сдать Ленинград. 
Фашистские войска вели аудиотрансляции, в которых рассказывали измученным 
горожанам о предательстве советского правительства и рисовали радужные 
перспективы капитуляции.
Но даже это не заставило жителей сдать город. 
Каждый понимал, что нужно стоять до конца.



Решающий 1942 год
С начала блокады Ленинграда советские войска не оставляли 
попыток разорвать вражеское кольцо. Основные бои велись 
на левом берегу Невы на узкой полосе земли шириной менее 
километра, позже названной «Невский пятачок». Несмотря на 
неудачные попытки и потери в количестве 50 000 человек, 
Жуков продолжал настаивать на ведении боев именно в этом 
месте.
Ситуация в городе постепенно улучшалась:

•в конце марта прибыли партизанские обозы с 
продовольствием, что подняло моральный дух ленинградцев;

•весной в пригородах было создано свыше 600 подсобных 
хозяйств, частично обеспечивших потребность в овощах;

•восстановилось движения общественного транспорта;
•оборудовано около сотни укрепленных узлов обороны.



Немецкое командование, рассчитывающее к этому времени уже 
уничтожить город, приняло решение усилить обстрел Ленинграда к 
началу лета. Но теперь фашистским войскам противостояли не 
только сухопутные советские подразделение, но и Балтийский 
флот.
Дополнительно были приняты комплексные меры по обороне 
города:

•налажена работа разведки;
•произошла перегруппировка войск, позволившая подтянуть 
резервы;

•устроена эффективная маскировка позиций;
•выдвинута вперед тяжелая артиллерия;
•выделены самолеты-корректировщики;
•организовано наблюдение с помощью аэростатов;
•часть войск переброшена на другую сторону Финского залива.
Благодаря предпринятым мерам, к концу 1942 года количество 
разрушений, нанесенных немецкими снарядами, уменьшилось в 7 
раз.





Прорыв блокады
Прорыв кольца вокруг Ленинграда обеспечило одновременное наступление с 

востока и запада:
67-ой армии Ленинградского фронта; 2-ой ударной армии Волховского фронта.

Движение войск навстречу друг другу началось утром 12.01.43 и через двое суток 
расстояние между армиями сократилось до 2 км. Несмотря на отчаянное 

сопротивление противника, 18 января войска смогли соединиться. 
И в тот же день очистили от захватчиков: Шлиссельбург; южное побережье озера.

Свободная береговая линия составляла не более 11 километров в ширину, но 
именно она позволила восстановить сухопутное сообщение Ленинграда со 

остальной страной. В течение последующих 2 недель по освобожденной 
территории были проложены дороги:

железнодорожная;
автомобильная.

К моменту ослабления немецкого кольца число жителей города не превышало 
восьми сотен человек. Эвакуация большей части из них заняла около года.
Промышленность Ленинграда всеми силами восстанавливалась. Особенно 

радовали успехи пищевых комбинатов, вернувшихся к выпуску востребованной 
в мирное время продукции. Невероятным событием стало производство 

любимых горожанами конфет «Мишка на Севере». Еще год назад о такой роскоши 
они не могли даже мечтать.





Окончательное освобождение
На третьей неделе января 1944 советские войска начали масштабное 

наступление в рамках Ленинградско-Новгородской стратегической операции.
 В ней приняли участие следующие фронты:

                        Ленинградский; Волховский; 2-ой Прибалтийский.
За 6 дней ведения боевых действий они добились серьезных успехов, 

разгромив противника по всем направлениям.
Ленинград был освобожден и в честь этого важного для каждого советского 

человека события 21 января советские военачальники обратились с 2 
просьбами к Сталину:

•издать и зачитать соответствующий приказ войскам;
•произвести 27.01.44 салют в честь освобождения города.

В день салюта на улицы полуразрушенного города вышли 
все его героические защитники. 

На их изможденных лицах цвели улыбки. 

Они выстояли!



Итоги блокады
Ущерб, нанесенный осадой Ленинграду, был колоссальным. И в первую очередь он 
измерялся сотнями тысяч человеческих жертв (в некоторых источниках указывается 
цифра в 1 500 000 человек). Многие умирали уже после эвакуации – обилие пищи 
становилось для их организма непосильной нагрузкой.
В годы блокады пострадали исторические и культурные памятники, были безвозвратно 
утеряны бесценные музейные экспонаты (например, Янтарная комната). Некоторые 
памятники оказались уничтоженными без возможности восстановления.
Но все же героизмом Ленинграда даже спустя десятки лет восхищается весь мир. В 
честь защитников города был создан Государственный мемориальный музей обороны и 
блокады Ленинграда, действующий по сегодняшний день и подробно рассказывающий 
историю этих страшных дней.


