


8 сентября 1941 года, вокруг Ленинграда 

замкнулось вражеское кольцо блокады. С этого 

дня началась 872-дневная осада города, 

которая потребовала напряжения всех 
моральных и физических сил его защитников.



На момент установления блокады в 

Ленинграде находилось 2 миллиона 544 тысячи 

жителей, в том числе 400 тысяч детей. 

Противник вёл ожесточённые варварские 

бомбардировки, совершая в день по несколько 

налётов и артобстрелов.



Блокада Ленинграда стала самой 

кровопролитной блокадой в истории 

человечества. Но уже первые месяцы блокады 

показали, что ленинградцы будут защищать 

свой город до конца



Катастрофическое продовольственное 

положение города стало ясно 12 сентября, когда 

были закончены проверка и учёт всех съестных 

запасов. 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 первые случаи 

смерти от истощения. Запасы продовольствия 

пополнять было крайне сложно. В колхозах и 

совхозах блокадного кольца с полей и огородов 

собирали все, что могло пригодиться в пищу. 

Однако все эти меры не могли спасти от 

голода.



Большую роль в преодолении проблемы 
снабжения продовольствием играло 
использование пищевых заменителей. До 50 % 
хлеба составляли практически несъедобные 
примеси, добавлявшиеся вместо муки. Все 
остальные продукты почти перестали 
выдаваться. 



20 ноября — в пятый раз населению и в 

третий раз войскам — пришлось сократить 

нормы выдачи хлеба. Но с 25 декабря 1941 

года были повышены нормы выдачи хлеба. С 

11 февраля были введены новые 

увеличенные нормы снабжения. Из хлеба 

почти исчезли примеси. Снабжение стало 

регулярным, продукты по карточкам стали 

выдавать своевременно и почти полностью. 

16 февраля было даже впервые выдано 

качественное мясо — мороженая говядина и 

баранина



19 марта 1942 года было принято положение «О личных 
потребительских огородах трудящихся. Для этого расчищались 
свободные участки земли и предоставлялись участки площадью 
2-3 сотки для личных огородов. Владельцам огородов 
оказывалась помощь в приобретении рассады. Предприятия 
обеспечивали жителей необходимым инвентарём, а также 
выпустить пособия по сельскому хозяйству.



С наступлением зимы в городе практически кончились 
запасы топлива. Прекратилось централизованное 
отопление домов, замёрзли или были отключены 
водопровод и канализация. Блокадная зима является 
самой холодной за весь период наблюдений за погодой в 
Санкт-Петербурге. Зима длилась половину года – 178  
дней. Температура колебалась от +1,6 до −32.1 °С. 
Выпало много снега – более полуметра.



Главным отопительным средством для 

большинства обитаемых квартир стали 

особые мини-печки, буржуйки. В них жгли всё, 

что могло гореть, в том числе мебель и книги.



В первые месяцы блокады на 
улицах Ленинграда было 
установлено 1500 
громкоговорителей. Радиосеть 
несла информацию для 
населения о налётах и 
воздушной тревоге. Знаменитый 
метроном, вошедший в историю 
блокады Ленинграда как 
культурный памятник 
сопротивления населения, 
транслировался во время 
налётов именно через эту сеть. 
Быстрый ритм означал 
воздушную тревогу, медленный 
ритм — отбой. Также тревогу 
объявлял диктор.



Во время Второй Мировой войны в городах, 
регулярно подверженным бомбардировкам, 
каждый вечер в небо взмывали десятки 
аэростатов. Утром они спускались на землю. 
Такое простое средство оказалось 
эффективным против авиации.



В ночное время бомбардировщики были 

вынуждены лететь на малой высоте, чтобы 

видеть цели. Аэростаты же в темноте были не 

видны. Самолет сталкивался с тросом, 

которым аэростат крепился к земли, что 

приводило к его повреждению или даже 

падению. 



За двадцать месяцев (с 29 июня 1941 г. по 1 апреля 1943 

г.) осажденный город покинуло свыше 1,7 млн. человек. 

Эвакуация ленинградского населения происходила в 

несколько этапов. Эвакуация проходила наземным, 

водным и воздушным путём.



«Дорога жизни» — название ледовой дороги через 
Ладогу зимами 1941—42 и 1942—43 годов, после 
достижения толщины льда, допускающей 
транспортировку грузов любого веса. Дорога 
жизни фактически была единственным средством 
сообщения Ленинграда с Большой землёй.



Для того чтобы сохранить в памяти последующих 

поколений подвиг защитников Ленинграда, на Дороге 

жизни установили памятники. Всего установлено 7 

монументов. Кроме них установили 102 памятных 

столба вдоль шоссе и железной дороги и памятные 

стелы. 



18 января 1943 состоялся прорыв блокады. Была 

восстановлена сухопутная связь Ленинграда со 

страной. За семнадцать суток по берегу были 

проложены автомобильная и железная (так 

называемая «Дорога победы») дороги. 



14 января войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского 

фронтов начали Ленинградско-Новгородскую стратегическую 

наступательную операцию. 27 января в Ленинграде был произведён 

салют в ознаменование окончательного освобождения города от 

блокады, которая продолжалась 872 дня. За массовый героизм и 

мужество, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, 

городу присвоена высшая степень отличия — звание Город-герой.




