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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из героических страниц истории нашей Родины является бло-

када Ленинграда . Примерно за 900 дней блокады умерло и погибло от голо-

да около одного миллиона двухсот тысяч человек. Однако город не сдался и 

выстоял . Свидетелей тех страшных дней уже не осталось, но несмотря на 

это, их внуки и дети хранят память об этой великой и страшной трагедии.  

О страшных событиях того времени не говорили всей правды, сохра-

нившаяся память о том времени, около полувека лежали под грифом «совер-

шенно секретно». Только с семидесятых годов двадцатого века были опубли-

кованы многие ранее неизвестные работы. В первую очередь это были лич-

ные дневники блокадников, пребывая в эпицентре трагических событий тех 

лет, они вели записи. По ним смогли сложить общую правдивую картину тех 

месяцев. 

Воспоминаний и дневников , посвященных тем событиям, существо-

вало и существует до сегодняшнего времени немало. Эти дневники похожи 

друг на друга, но каждый по-своему уникален. Каждый дневник отображает 

те дни блокады глазами простых граждан того времени. Записи в дневниках 

вели многие жители осажденного Ленинграда, также их вели те, которые 

прежде не записывали события своей жизни. Многие из людей старались хо-

тя бы записями в дневнике оставить память о себе, потому что не были уве-

рены что останутся в живых . Об этих дневниках знали только самые близкие 

родственники. Часто именно дневники, найденные сотрудниками Народного 

комиссариата, служили доказательством «антисоветской деятельности» ав-

тора. Многие близкие родственники блокадников хранят дневники дома. 

Именно поэтому их так мало хранится сегодня в архивах и музеях города.  

Петербургский историк Никита Ломагин изучал материалы в архивах 

Подольска, Москвы, Петербурга. Он подробно изучил документы ГКО: при-

казы, донесения, сообщения, записи Жданова – первого секретаря Ленин-

градского обкома ВКП(б), так называемы особые папки, в которых хранится 
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наиболее важная информация о деятельности органов власти в Ленинграде в 

то время и о настроениях населения и, конечно же, личные дневники блокад-

ников. На основе его исследований были рассекречены многие материалы. 

Теперь, после того как прошло более семидесяти лет с тех пор, как 

Ленинград освободился от блокады, люди всего мира поражались и поража-

ются одним: как могли ленинградцы при таких лишениях выдержать бес-

примерную в истории войн борьбу? В чём была их сила? 

Цель данного изучения: исследовать и проанализировать историю 

осады Ленинграда во время ВОВ в целом и на примерах некоторых из геро-

ев-блокадников показать общенародный характер патриотической борьбы и 

неоценимый вклад каждого гражданина в достижение этой Великой Победы.  

Предмет изучения - исторический анализ деятельности ленинградцев 

в блокадном городе в годы ВОВ.  

Объект изучения- процесс становления и развития героического со-

противления в годы ВОВ в блокадном Ленинграде.  

Для достижения цели изучения мы определили необходимость реше-

ния следующих задач: 

- Изучить литературу и материалы Интернет на данную тему 

- Проанализировать письма ленинградцев, живших во время блокады 

- Обобщить полезный и интересный материал по теме 

- Рассказать об истории Блокады Ленинграда 

 - Представить обобщенную оценку происходящего во время Блокады. 

  



5 
 

ГЛАВА 1. ЛЕНИНГРАД В БЛОКАДЕ 

1.1. ЗАХВАТ ЛЕНИНГРАДА 

8 сентября 1941 года. Понедельник. Этот день родился под вой сирен. 

Через 45 минут в динамиках, которые еще не были выключены, звучала ско-

роговорка говорящего: «Внимание! Внимание! Говорит штаб местной ПВО 

города ... Воздушный налет, воздушный налет! ...» Гитлеровские войска за-

хватили Шлиссельбург. Ленинград находился в блокаде. По сей день погиб-

ших насчитывалось 2 миллиона 544 жителей. 

Немецкое командование уделяло особое внимание завоеванию Ленин-

града, поскольку оно давало возможность атаковать спину советской армии, 

защищавшей Москву. Стрелки наступательного противника сразу нацелены 

на него. Завоевание Ленинграда имело несколько военных целей: 

1) удаление основных баз Балтийского флота России; 

2) Невозможность военной промышленности этого города; 

3) ликвидация Ленинграда как точка концентрации для контратаки немецких 

войск, наступавших в Москве. Чтобы ускорить захват Ленинграда, Гитлер 

сосредоточил все новые и новые силы. С этой целью 15 августа он даже при-

остановил дальнейшее продвижение группы армий «Центр» на Москву.  

30 августа 1941 года город оказался в «клещах» своего окружения. 

Фашистская группа немецкой армии Север пыталась прорваться в Ленин-

град. В ожесточенных боях под Лугой у Старой Руссы в Красногвардейском 

крае советские войска изматывали противника оборонительными и контрна-

ступлениями и наносили ему значительные потери. Но, несмотря на упорную 

оборону, русским не удалось остановить врага. Немецкой армии удалось 

прорваться через оборону, разрезать Октябрьскую железную дорогу и захва-

тить Петрокрепост 8 сентября.  

Город оказался в блокирующем кольце. Связь с ним могла поддержи-

ваться только по воздуху или через озеро, что, конечно, усложняло снабже-

ние города продовольствием и боеприпасами. В то время как враг беспокоил-
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ся о городе, на фабриках, на улицах и площадях, тяжелая работа многих ты-

сяч людей была повсюду, они превратили город в крепость. Ленинградцы 

пытались выжить и не дать умереть своему родному городу. Хотя эвакуация 

началась в августе, в городе осталось около 3 миллионов человек, включая 

400 000 детей.  

Война резко изменила образ жизни советских людей. Елена Михай-

ловна Щетинина (Пирогова) также пережила практически всю блокаду. Се-

мья Елены Михайловны переехала в Ленинград к отцу, который работал вер-

бовщиком на Кировском заводе. Она очень хорошо помнит те ужасные дни, 

которые ей пришлось пережить в детстве. Нам было важно узнать о таких 

важных событиях в истории нашей страны не только из дневников блокады, 

но и из обычных историй. Когда немцы начали бомбить город, Лене было 

всего восемь лет. Ей удалось закончить только первую серию. Многие школы 

в городе начали становиться больницами. Окна были забиты фанерой и ре-

шеткой. Поэтому не все дети в осажденном Ленинграде смогли получить об-

разование. И были те, кто под свист пуль и бомб пошел учиться. Вражеские 

самолеты бомбили город днем и ночью. Деревянные постройки разбросаны в 

щепки. Многие жители покинули свои дома и открыли землянок. Целые го-

рода землянок стали «расти» в городе. Жизнь в них казалась более безопас-

ной. 
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1.2. ДОРОГА ЖИЗНИ 

Для снабжения продовольствием и боеприпасами оставалось един-

ственное сообщение - на Ладожском озере. 30 августа 1941 года Государ-

ственный комитет обороны принял решение доставить товары в Ленинград 

через Ладожское озеро. На западном берегу озера началось строительство 

порта в небольшой бухте Осиновец, в 55 километрах от Ленинграда.  

 

Рисунок 1 – Дорога жизни. Ленинград 

С 12 сентября по 15 ноября, когда навигация официально закончилась, 

по Ладоге удалось 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. 

Судов на Ладоге было крайне мало, и они не смогли помочь голодающему 

городу.  

В ноябре Ладога стала понемногу затягиваться льдом. К 17 ноября 

толщина льда достигла 100 миллиметров, но этого было недостаточно для 

открытия движения.20 ноября толщина льда достигла 180 миллиметров - в 

лед вошли конные повозки. 22 ноября машины врезались в лед. Так родился 

знаменитый каток под названием «Военное шоссе № 101». Наблюдая за ин-

тервалами, на малой скорости машины шли по конной тропе. 23 ноября в Ле-

нинград было доставлено только 19 тонн продовольствия. Дело в том, что 
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лед был хрупким; Двухтонные грузовики перевозили по 2-3 сумки, однако 

несколько машин затонуло. Позже к грузовикам стали прикрепляться сани, 

что позволило снизить давление на лед и увеличить количество груза. По-

могли и морозы: если 25 ноября в город было завезено 70 тонн продоволь-

ствия, то 800 тонн в месяц. За это время затонуло 40 грузовиков. 

Чтобы прикрыть путь к жизни, командование Ленинградского фронта 

установило зенитные орудия и пулеметы прямо на льду Ладожского озера, а 

также привлекло охотников. Результаты оказались незамедлительными: 16 

января 1942 года вместо запланированных 2000 тонн на западное побережье 

Ладоги было доставлено 2506 тонн товаров. В начале апреля 1942 года снег 

растаял, и лед на озере был покрыт водой - иногда от 30 до 40 сантиметров. 

Но движение по дороге к жизни не было прервано. 24 апреля, когда пошел 

снег, Ладожская ледовая дорога была закрыта. Дорога к жизни находится под 

особым контролем, но без преступности не обходится. Водителям удалось 

закрыть дорогу, вышить продуктовые сумки, залить несколько килограммов 

и зашить. В пунктах сбора хищений обнаружено не было - пакеты отбира-

лись не по весу, а по количеству. Но если угон был доказан, водитель немед-

ленно появился в военном суде, который обычно выносил смертный приго-

вор. 

За все время эксплуатации дороги было перевезено более 1 млн. 615 

тыс. Тонн грузов, из города было эвакуировано около 1 млн. 376 тыс. Чело-

век. 
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1.3. ПРОРЫВ И СНЯТИЕ БЛОКАДЫ 

2 декабря 1942 года штаб Верховного Главнокомандования утвердил 

оперативный план для Волховского и Ленинградского фронтов, условно 

называемый Искрой. Узкий выступ был выбран в качестве места для блока-

ды, которая разделила войска фронтов. При благоприятной ситуации 12 ян-

варя 1943 г. штаб приказал перейти в наступление к югу от Ладожского озера 

и прорвать блокаду Ленинграда. 12 января 1943 года в 9:30 утра залпом из 

Катюша была нарушена утренняя тишина - подготовка артиллерии началась 

во всей зоне наступления. Как только все закончилось, тысячи солдат вышли 

на лед. В конце первого дня наступление армии было отремонтировано на 

двух плацдармах на левом берегу Невы. Двусторонняя встреча состоялась 18 

января. В ночь на 19 января 1943 года радио «Ленинград» показало, что бло-

када снята. 18 января 1943 г. ГКО решил построить железнодорожную ли-

нию, соединяющую Ленинград со страной. В течение 18 дней строители про-

ложили 33-километровую линию Шлиссельбург-Поляна и построили паром 

через Неву. Утром 7 февраля жители Ленинграда с энтузиазмом встретили 

первый поезд, который шел прямо с материка. 14 января 1944 года тяжелые 

морские пушки из Кронштадта, из фортов и кораблей, а также многочислен-

ные полевые артиллерии открыли огонь по врагу. К 27 января 1944 года вой-

ска с Ленинградского и Волховского фронтов разгромили основные немец-

кие войска. С освобождением Пушкина, Гатчины и Чудово блокада Ленин-

града была полностью снята. 
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ГЛАВА 2. БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 

2.1. БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА В ДНЕВНИКАХ  

БЛОКАДНИКОВ И МЕМУАРАХ ОЧЕВИДЦЕВ 

Немцы и их союзники, напавшие на Ленинград, поставили перед со-

бой цель полного уничтожения. Штаб советского командования позволил 

уступить город и заранее начал эвакуацию ценностей и промышленных объ-

ектов. Жители города ничего не знали о планах с обеих сторон, что делало их 

ситуацию особенно тревожной. 

Согласно плану немецкого командования, город должен был быть 

уничтожен. Планы Гитлера не оставили будущего для Ленинграда: они выра-

зили намерение уничтожить город на месте. Руководство Финляндии, союз-

ник и партнер Германии в военных операциях по блокированию Ленинграда, 

сделало то же самое. 

Национал-социалистическое руководство предполагало, что город не 

должен был штурмовать, чтобы избежать потерь персонала, но в то же время 

не принимал капитуляцию, поскольку сдача как военный акт требовала ду-

мать о гражданском населении, объясняет Никита Ломагин. - Кроме того, 

любая попытка вырваться из города, будь то женщины, старики или дети, 

должна быть сначала предупреждена заграждением, а затем огнем, чтобы 

уничтожить его. 

Позже, однако, историки ФРГ признали, что фактически ленинград-

ская блокада была геноцидом, то есть войной за уничтожение всех, кто был в 

этом городе. Об этом говорится, например, в книге «Преступления сверх-

урочной работы», опубликованной в университете Билефельда. 

Утром 28 августа два последних поезда с эвакуацией из Ленинграда 

вышли со станции Мга. Станция была захвачена нацистами, и железнодо-

рожное сообщение между городом и городом было прервано. В тот же день 

гитлеровские войска совершили налет на окраину Ленинграда. В городе 

216378 человек, зарегистрированных и ответственных за эвакуацию, сидели 
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на сучках и чемоданах. Когда замковое кольцо закрылось, там осталось более 

2 миллионов человек. 12 сентября 1941 года  

Таблица 1 - Резервы 

Название продукта Количество суток 

Хлебное зерно и мука 35  

Крупа и макароны 30 

Мясо и мясопродукты 33  

Жиры 45 

Таблица 2 - Нормы выдачи хлеба 

 Количество грамм 

Рабочим 800 

Служащим 600 

Иждивенцам и детям 400 

На карточках регулярно выпускались только перец, горчица, уксус и 

тонкий ломтик хлеба. На рынке можно было купить кусочки шкуры живот-

ного, из которой готовили желе. Чтобы не умереть с голоду, блокадники 

должны были быть оригинальными, чтобы сырые кожаные полоски были 

раздавлены и варены с солью. Они жарили хлеб на хлебном масле, делали 

горчичные блины, многие из которых умерли от ожогов от внутренних орга-

нов. 

Летом они ели лебеду и землю, принесенную из побежденного склада 

Бадаевского, земля была пропитана маслом и сахарным сиропом. Земля каза-

лась людям творогом. Они съели это маленькими частями и вымыли это ки-

пящей водой. Все вокруг стало съедобным для голодных людей, поэтому не-

которые собирали из-под обоев мучной клей, ели олифу, индустриальные 

масла, вазелин и все виды растительных отходов. 

Зимой люди сталкивались с нехваткой питьевой воды, замерзало во-

доснабжение, работали только уборные, они пытались извлечь воду из снега, 

на крыше было чисто, но для его обогрева требовалось много времени и топ-

лива. Поэтому ей пришлось ехать на Неву. Они ставили ванну на детские 
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санки и вставляли в нее палки, они были необходимы для того, чтобы вода не 

очень брызгала. 

Заводы и фабрики продолжали работать в городе, поставляя оружие в 

армию. На месте тех, кто ушел, впереди были подростки и женщины. Ору-

жие, произведенное в осажденном Ленинграде, было передано Москве. 

За все время эксплуатации дороги было перевезено более 1 млн. 615 

тыс. Тонн грузов, из города было эвакуировано около 1 млн. 376 тыс. Чело-

век. 
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2.2. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ БЛОКАДНОГО  

ЛЕНИНГРАДА ГЛАЗАМИ ЖЕНЩИН 

В дневнике Марии Васильевой, опубликованном в «Книге блокады» 

А. Адамовича и Д. Гранина, героизм проявляется в повседневной жизни и 

личных трагедиях. 

История осады повседневной жизни этой семьи интересна и важна, 

поскольку помогает понять, как без пищи, денег и ценностей люди пережили 

голод и выжили в трудных условиях. Семья Васильевых зарекомендовала се-

бя как сильный лидер, решающий самые важные жизненные проблемы. Им 

стала сестра Марии - Вера Алексеевна, бухгалтер небольшого завода в Ле-

нинграде. Это была серьезная женщина, которая не могла нести жалобы, ис-

терики и другие слабости. 

В дополнение к основной работе, Вера была местным бойцом проти-

вовоздушной обороны, который служил на крыше ее дома. Перед началом 

голода она зарегистрировала все продукты. Вера Алексеевна строго держала 

всех членов семьи и ела все на месте в определенное время. 

Еще более важным правилом, разработанным этой сильной женщи-

ной, было то, что все двигаются, работают и имеют постоянную службу. Она 

заставляла всех стирать, мыть пол, брать дрова для маленькой печи и прино-

сить воду. Благодаря этому они пережили самую трудную зиму первой бло-

кады и не потеряли человечество. 

В дневнике много отчаяния и горечи, нет героизма, но есть подлинное 

чувство трагедии среди жителей города, которые пытаются выжить изо всех 

сил. Героизм был другим. Это был внутрисемейный, внутриквартирный ге-

роизм, где люди страдали, гибли, проклинались. 

Это была эпопея о человеческих страданиях. Это была история не о 

девяти сотнях дней достижений, а о девяти сотнях дней невыносимых муче-

ний. 

Весной все горожане, пережившие первую зимнюю блокаду, вышли 

на улицы в унисон. Между снарядами нужно было убрать все накопившееся 
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за зиму. Снег чистили ломами и скребками, которые очищали дороги и тро-

туары. 

Другая врач, Екатерина Прокофьевна Глинская, вела дневник с 12 де-

кабря 1941 года до конца блокады. Когда началась война, она работала хи-

рургом в больнице, а затем возглавила хирургическое отделение инфекцион-

ной больницы Фрунзенского района. В дневнике были иллюстрации, рисунки 

неизвестного художника, сделанные в больнице. 

Ее муж, железнодорожник, был далеко на севере, и она здесь, в оса-

жденном Ленинграде. Дочери Оксаны были чуть старше года. С весны 1942 

года до конца войны семья Глинских жила в больнице. 

Удивительно, но в разгар всего этого ужаса, голода, бомбежек и бом-

бардировок Е. Глинская нашла в себе силы рассказать о красоте осажденного 

города.  

На страницах своего дневника она записала настроение ленинградцев. 

В самые страшные месяцы блокады у людей была только надежда на спасе-

ние и вера в чудеса, поэтому канонада на фронте воспринималась как пред-

вестник неизбежного освобождения, что, конечно, было не так. 

21 июня 1942 года Екатерина Глинская описала Ленинград как город 

удивительных людей, которые имели возможность покинуть город, но оста-

лись, чтобы сражаться и выжить, несмотря на свою тяжелую жизнь. Ленин-

градцы твердо верили в победу Советской армии и в свои силы противосто-

ять фашизму, голоду и страданиям. 

Но несмотря ни на что, на каждой странице ее дневника есть призыв к 

жизни. Живи, выживай, переживай это страшное время. По крайней мере, 

ради ее дочери, потому что именно она, среди всего этого ужаса, была глав-

ным смыслом жизни. 

Е. Глинская не писала о своих маленьких, но очень значительных по-

двигах, не видела героизма в своих действиях. Она спасла свою дочь, укрыв 

ее своим телом от осколков стекла, снаряд упал очень близко. Фрагмент ра-

ковины, застрявший в оконной раме, до сих пор хранится в семье дочери 
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Екатерины Глинской как семейная реликвия. И оно сохранится навсегда, как 

напоминание о блокаде. Ужасный орудие смерти - маленький кусочек железа 

с рваными и острыми краями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Осада Ленинграда вражескими войсками и флотом продолжалась до 

сентября 1944 года. В июне-августе 1944 года были проведены операции Вы-

боргская и Свирско-Петрозоводская, в результате которых город был полно-

стью освобожден от места расположения вражеские войска. В сентябре 1944 

года остров Готланд был освобожден. 

После войны Ленинград быстро вернулся к нормальной жизни. Они 

восстанавливали дома, восстанавливали дороги, а эвакуированные постепен-

но возвращались. Для новых поколений блокада вошла в облик города, при-

дав красоте его трагическую силу. 

Блокада Ленинграда повлияла на судьбу миллионов людей. Блокадни-

ки пережили голод, холод, войну и нечеловеческие условия жизни. Но при 

всем этом многие люди не потеряли человечество. Они сражались до самого 

конца, помогали выжившим, их соседям и окружающим их людям выживать. 

Работали фабрики, несмотря на постоянные взрывы, школы собирали детей в 

подвалах, чтобы передавать знания, занимать их и отвлекать внимание от 

ужасной реальности. 

Немецкая армия и ее бомбы повредили многие объекты культурного 

наследия, Эрмитаж был очищен за шесть дней благодаря заботливым людям. 

Они жили в надежде на светлое будущее своей страны и не могли сдаться в 

трудные времена. Дорога жизни, по которой перевозились необходимые то-

вары, многих спасла от голода. Ни зимние морозы, ни страх постоянных 

немецких воздушных ударов не смогли сломить сильный человеческий дух 

блокады. 

За массовый героизм и мужество защитников Отечество в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, продемонстрированное защитниками 

осажденного Ленинграда, в соответствии с указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 8 мая 1965 года, город имеет получил высшую степень от-

личия - звание Города-героя. 
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Блокадники показали свою убежденную преданность, пережив бес-

прецедентные трудности и победив в ожесточенном бою с противником. 

Чтобы оценить высоту и силу подвига людей, необходимо представить всю 

меру лишений, потерь, мучений, пережитых ленинградцами. После войны 

были опубликованы книги различных авторов, раскрывающие тему осажден-

ного города и трагедии его жителей. 

Молодые и старые, сильные и слабые, те, кто был спасен, и те, кто не 

был спасен. Эта тяжелая работа была необходима для будущих поколений. 

Вы не можете просто пропустить все это, но вы можете забыть такое важное 

и трагическое событие в жизни нашей страны. Необходимо продолжить изу-

чение этой темы и систематизировать уже имеющуюся информацию, чтобы 

будущие поколения могли изучить эту страницу в истории нашей родной 

страны. 
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