
Я с детства мечтаю посетить город Ленинград (современный Санкт-Петербург). 
Однажды, путешествуя по пространству мировой сети Интернет, я наткнулся на 
статью в которой говорилось про блокаду Ленинграда — она продолжала целых 900 
дней! Осадив город 8 сентября 1941 года, фашисты блокировали Ленинград от всего 
остального мира до января 1944 года

Я решил почитать статьи на эту тему подробнее и вот что узнал:

В ходе битвы за Ленинград немецко-фашистские войска, прорвавшись через ст. Мга, 8
сентября 1941 года заняли Шлиссельбург (Петрокрепость) и отрезали Ленинград от 
остальной страны с суши.

Согласно «Военной энциклопедии», в подготовленных в ставке Гитлера тезисах 
доклада «О блокаде Ленинграда» от 21 сентября отмечалось: «…б) сначала мы 
блокируем Ленинград (герметически) и разрушаем город, если возможно, артиллерией
и авиацией… г) остатки «гарнизона крепости» останутся там на зиму. Весной мы 
проникаем в город… вывезем всё, что осталось живое, в глубь России или возьмем в 
плен, сравняем Ленинград с землёй и передадим район севернее Невы Финляндии».

Для осуществления этого плана противник не жалел ни сил, ни вооружения: по городу 
было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено более 107 зажигательных и 
фугасных бомб.

Жители города оказались в тяжелейших условиях. Запасы продовольствия были 
катастрофически ограничены, на 12 сентября 1941 года они составляли: хлеба, крупы 
и мяса – на 30–35 суток, жиров – на 45 суток, сахара и кондитерских изделий – на 60 
суток. Каменного угля при строжайшей экономии могло хватить только до ноября, 
жидкого топлива – до конца сентября. В результате введенные по карточной системе 
нормы продовольствия стали снижаться, отмечается в «ВЭ». 1 октября 1941 года 
снижен в три–шесть раз хлебный паек для рабочих и инженерно-технических 
работников до 400 г в день, для служащих, иждивенцев и детей – до 200 г. 

На фотографии выше изображена суточная норма хлеба, выдаваемая человеку во 
время блокады.

Начиная с 20 ноября в результате пятого снижения рабочие получали по 250 г хлеба в
день, все остальные – по 125 г, с 25 декабря в связи с подвозом по «Дороге жизни» 
нормы стали увеличиваться.

Отдельно мне хотелось бы рассказать про Дорогу жизни:



Дорогой жизни называли путь по которому присылали гуманитарную помощь в виде
хлеба. Эта дорога пролегала через замёрзшую Ниву и была очень опасна, потому 
что лёд был тонкий  — грузовик с припасами ехал по льду с открытыми дверьми, 
таким образом водитель и остальные могли из него выпрыгнуть, если лёд 
треснет и транспорт уйдёт под воду.

Кроме нехватки еды, у жителей Ленинграда во время блокады были и другие не менее
серьёзные проблемы. Одной из таких проблем была цинга, развившаяся из-за 
нехватки витаминов:

Именно так выглядели "дети блокады".

Помимо всего прочего, город почти ежедневно подвергался обстрелам, 
бомбардировкам, а также призывами войска и ещё десятки человек умерли во время 
эвакуации. 
Таким образом, в результате смертности, эвакуации и дополнительных призывов в 
армию население Ленинграда за период с сентября 1941 года по сентябрь 1942 года 
уменьшилось на 1 млн 837 тыс. человек и составляло лишь 707 тыс. человек — это 
крайний Малая численности для такого большого города. 

Большую заботу о городе проявляла вся страна. Важнейшую роль в его освобождении
сыграли воины Ленинградского фронта и моряки Балтийского флота. Большое 
значения имели действия партизан. Правительство, ГКО, Ставка делали всё 
возможное для оказания помощи осажденному Ленинграду и спасения населения от 
голода. Осенью 1941 года по единственно возможным путям – Ладожскому озеру и 
воздуху – в Ленинград было доставлено более 60 тыс. тонн грузов, а из города 
эвакуированы тысячи больных и раненых детей. В середине ноября 1941 года 
навигация на озере практически прекратилась, но с 22 ноября начала действовать 
военно-автомобильная дорога по льду Ладожского озера.

Летом 1942 года по дну озера был проложен Ладожский трубопровод для снабжения 
Ленинграда горючим, а осенью – энергетический кабель однако, положение людей от 
этого не сильно менялось. 

Тем не менее ленинградцы тоже не сидели сложа руки, а вели мужественную и 
отчаянную борьбу с неприятелем.
В Результате Тихвинской оборонительной операции 1941 года и Тихвинской 
наступательной операции 1941 года был сорван план немецкого командования 
полностью изолировать Ленинград от страны. Советские войска неоднократно 
предпринимали попытки прорвать кольцо блокады (Синявинские операции 1941 и 



1942 годов, Любанская операция 1942 года), удалось сделать это в январе 1943 года. 
В феврале в Ленинград пошли поезда с продовольствием, сырьем, боеприпасами. В 
результате Ленинградско-Новгородской операции 1944 года блокада была снята 
полностью, прекратились артобстрелы, от которых погибло около 17 тыс. человек и 
около 34 тыс. было ранено. Планы врага уничтожить Ленинград потерпели провал.

Стойкость, мужество, храбрость, отвага ленинградцев навсегда останутся в памяти не 
только граждан нашей страны, но и всего мира.

Вот что об этих событий вспоминают очевидцы  и историки ( информация взята 
из интернета):

"Нацистское руководство, начиная с 21 августа 1941 года, достаточно четко 
определило свои намерения в отношении Ленинграда. Немцы намеревались сжимать 
как можно плотнее кольцо блокады, лишив город возможности снабжения. 

И далее враг рассчитывал на то, что город достаточно быстро капитулирует, не имея 
ресурсов для обеспечения многомиллионного населения

— Никита Ломагин, историк, профессор Европейского университета Санкт-Петербурга,
автор книги "Неизвестная блокада", в интервью ТАСС".

"Как-то странно сделалось на душе, когда свежий женский голос сказал кратко: "До 
конца войны телефон выключен…". Я попыталась что-то возразить, протестовать, но 
сама поняла, что бесполезно. Через несколько минут телефон звякнул и умолк… до 
конца войны.

И квартира сразу замерла, захолодела, насторожилась. Оторвалась от всего города. И
так телефоны были выключены повсюду в один и тот же час. Остались только 
считаные: в учреждениях (особо важных), в больницах, в госпиталях

— из книги "Почти три года. Ленинградский дневник"

Вера Инбер,  советская поэтесса и прозаик. "



"Ленинград станет могилой гитлеровцев", — писали городские газеты в последние дни
августа 1941 года, когда немецкие части уже подходили к городу. Для Ставки удержать
Ленинград было вопросом стратегическим, но советское руководство допускало и 
возможность наихудшего сценария, при котором враг мог войти в город, и на этот 
случай наиболее важные его объекты были заминированы. 

К этому времени из Ленинграда уже удалось эвакуировать ряд промышленных 
предприятий, в первую очередь оборонных, а также культурные ценности: коллекции 
Государственного Эрмитажа и других музеев. 

Эвакуация населения города проводилась в меньших масштабах, и на 8 сентября 
1941 года в Ленинграде находилось более двух миллионов человек, среди которых 
было также немало беженцев из Прибалтики.

"Ленинград был важен советскому руководству не только как символ, не только как 
промышленный центр, не только как в то время уже единственная база Балтийского 
флота, но и потому, что Ленинград защищала достаточно мощная и в численном 
отношении, и с точки зрения техники группировка, и сохранение боеспособности этой 
группировки предопределяло возможности борьбы, в частности на московском 
направлении. "

"Без всяких сантиментов советское руководство понимало, что борьба может 
развиваться в том числе и по самому негативному сценарию", — уверен 
исследователь   Никита Ломагин, историк, в интервью ТАСС. 

В записных книжках Жданова на конец августа — начало сентября есть запись о том, 
что необходимо создавать нелегальные резидентуры в Ленинграде, имея в виду, что 
возможность продолжения борьбы с нацистами, с оккупантами может происходить в 
условиях, когда город будет сдан", — рассказывает Ломагин. 

"Фашист бросил бомбу на воинскую часть на станции Песочная Парголовского района.
Во время взрыва на нас, детей, посыпались стекла рам и дверей, мы перепугались и с
испугу расползлись кто куда прятаться. В это утро проводили отца на фронт



— Антонина Григорьева, 11 лет, ленинградская школьница, запись в блокадном 
дневнике. Из семейного архива".

"Большинство горожан очень плохо представляли себе ситуацию в городе, вокруг 
города, на фронте, — говорит Никита Ломагин. — Эта неопределенность была 
характерна для настроений горожан в течение достаточно долгого времени". 

Мой вывод:
 
Прочитав всё это, я поразился тому, насколько мужественными бывают люди и ещё 
раз убедился, что нам по плечу любые невзгоды, если мы вместе, конечно.




