


22 июня 1941года немецко-фашистские захватчики напали на нашу Родину. Некоторые города они 

хотели не просто захватить, они хотели уничтожить их стереть с лица земли. В числе таких городов 

был город Ленинград. 

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 - 27 января 1944 

Под Ленинградом шли кровавые бои, наши солдаты не позволили фашистам войти в город. Тогда 

гитлеровцы со всех сторон окружили Ленинград, перекрыли все входы и выходы из него, сомкнув 

«кольцо» вокруг города. Это окружение ещё называют блокадой. 

Осажденный город не сдался врагу, продолжал жить без продовольствия, водопровода, электричества 

и тепла почти 900 дней. 

За это время погибло свыше 630 тысяч ленинградцев. Фашистские самолеты днем и ночью 

сбрасывали на Ленинград бомбы, а вражеские орудия стреляли по домам, больницам, заводам, где 

ленинградцы делали танки и оружие для защитников города. О приближении немецких 

бомбардировщиков ленинградцев оповещал звук воздушной сирены. Услышав вой сирены, жители 

города, если у них были силы, спускались под землю, в бомбоубежища. После отбоя воздушной 

тревоги люди вновь возвращались в свои дома. По радио все время жители города слышали звук 

метронома. В блокадные дни звук метронома не затихал ни на минуту. Он напоминал звук биения 

сердца и как будто говорил людям о том, что жизнь в городе продолжается.



Дорога жизни

Единственной возможностью попасть в блокадный город стала дорога через Ладожское озеро. По ней 

в город везли продукты, а обратно из города эвакуировали детей, стариков, раненых. 22 ноября 1941 

года по льду Ладожского озера в Ленинград проехали первые грузовики с продовольствием. 

«Дорогой жизни» назвали ленинградцы ледовую трассу через Ладожское озеро, потому что она спасла 

от смерти тысячи ленинградцев. Из терпящего бедствие города было вывезено более полумиллиона 

человек. Дорога жизни продолжала работать до 15 апреля 1942 года. О ней написано много стихов и 

песен. 



Мне повезло, я позже родилась,

Не надо мной в осколки небо рвалось,

Когда земля под взрывами тряслась,

Не я в бомбоубежище кидалась.

Не мне ночами снился теплый хлеб,

Сводя с ума до судорог голодных,

И не за мной тянулся санок след

До ямы той, где хоронили мертвых.
.



Писала на листочках свой дневник

Не я ручонкой, скованной страданьем,

Где сохранился этот детский крик —

«Все умерли. Одна осталась Таня».

Так почему же, в сытости, в тепле

Меня тревожит эта боль чужая

Отдавших жизнь за то, чтоб на Земле

Под этим небом я была — живая?



Какую жертву надо принести,

Какую цену заплатить — не знаю,

Чтоб девочку голодную спасти,

Хоть коркой хлеба удержать у края?!

Отсчитывает время метроном,

Он будит мир минутами молчанья...

— Не допусти беды в свой светлый дом,

Не допусти! — я слышу голос Тани...
О. Аникеева



Блокадный хлеб

Блокадный хлеб — особый продукт, знак памяти и символ жизни, а его рецепт — культурный 
артефакт Великой Отечественной войны. Блокадный хлеб нельзя оценивать с точки зрения 
«вкусно/невкусно», одно его наличие — надежда на выживание в суровых условиях. В начале блокады 
муку имитировали съедобными ингредиентами. Но сначала закончился ячмень, в том числе и 
ячменный солод. Потом — овсяная мука из фуражного овса, которым кормят лошадей. За месяцы 
была израсходована соевая и кукурузная мука, а за ними и картофель, даже мороженый. Стали молоть 
жмых. К концу 41-го г. продукты закончились, в ход пошла гидратцеллюлоза. Проще говоря, 
обработанная химическим путём древесина. Отсюда и байки о том, что в хлеб добавляли опилки. 
Делали муку из коры берёзовых веток, из сосны, из семян дикорастущих трав. А в самые тяжёлые 
времена вообще собирали мучную пыль со стен и потолков складов

Рабочим на заводах выдавалось до 250 граммов хлеба в день, а остальным, в том числе детям, — всего 

125 граммов хлеба в день.



Блокадная ласточка 

Когда фашисты весной 1942 года объявили, что в осажденный Ленинград и птица не пролетит, многие 

ленинградцы стали носить значок ласточки с письмом в клюве: ожидание весточки с фронта и веру в 

то, что близкий человек жив.



Коты-освободители

В первую блокадную зиму огромной проблемой стали расплодившиеся крысы. Они уничтожали 

запасы еды и разносили инфекции. Для борьбы с ними в Ленинград из Ярославля прибыло четыре 

вагона дымчатых кошек, которые считались лучшими крысоловами. Кошачий «спецназ» свою задачу 

выполнил, освободив город от грызунов. В современном Петербурге в знак благодарности котам 

установлены памятники коту Елисею и кошке Василисе.



Дети блокадного Ленинграда

      Вместе с взрослыми в блокадном Ленинграде жили и боролись дети. Им в голодном и холодном городе было 

труднее всех. В первый год блокадной зимы работали школы. Даже в жутких условиях дети учились, и это был 

подвиг. Ведь путь в школу был опасен и тяжел. На улицах часто рвались снаряды. В помещениях стоял такой мороз, 

что замерзали чернила. Ученики сидели в пальто, шапках, рукавицах. 

Руки коченели, а мел выскальзывал из пальцев. Ученики шатались от голода и все-таки шли в школу.        

Наравне с взрослыми свой город защищали и дети. Маленькие блокадники дежурили на крышах, уничтожая 

зажигательные бомбы, тушили пожары, разбирали завалы после бомбежек, расчищали трамвайные пути и дороги. 

Дети работали на военных заводах, делая детали для пулеметов, автоматов и снарядов. Маленькие ленинградцы 

помогали взрослым в больницах и госпиталях, весной и осенью трудились на огородах, выращивая овощи. Дети 

вносили свой посильный вклад в освобождение Ленинграда.



За мужество, за храбрость, за самоотверженный труд в годы войны городу было 

присвоено звание – 

Город герой Ленинград!
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