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ВВЕДЕНИЕ 

 

Прошли десятилетия со времени великой битвы за Ленинград. Ни одна 

капля крови, пролитая на ленинградской земле, не пропала даром. Защитники 

города, сменившие гимнастерки на рабочие спецовки, их дети и внуки сумели в 

невиданно короткие сроки не только залечить раны, принесенные Ленинграду 

войной, но и сделать его еще краше, умножить его индустриальную мощь. 

И в наши дни нельзя оставаться равнодушными, глядя на героизм людей, 

оборонявших и защищавших Ленинград, стоящих насмерть, только бы не 

пропустить врага. Нельзя забывать о тех страшных событиях. 

 Тема Великой Отечественной войны будет всегда актуальна, чтобы 

воспитывать в будущих россиянах глубокое уважение и гордость за наших 

отцов, дедов, матерей, отдавших свою жизнь ради нашей мирной и счастливой 

жизни. В 2020 году страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне.  С глубоким уважением и почтением должны помнить 

погибших жителей и защитников блокадного Ленинграда. 

Пройдут века. Прекрасным останется город на Неве. И никогда не 

изгладится в благодарной памяти человечества подвиг миллионов воинов и 

горожан, вписавших немеркнущие страницы в летопись Великой 

Отечественной войны. 

Я считаю, что тема моей работы является актуальной и важной для 

патриотического воспитания подрастающего поколения и надеюсь, что 

материалы моей работы в дальнейшем будут использоваться на уроках истории. 

Для полного понимания выбранной мной темы необходимо поставить 

перед собой определенные цели в более подробном содержании, а именно: 

1. Проанализировать мотивы и причины нападения Германской стороны на 

город. 



4 

 

2. Изучить хронологию событий. 

3. Узнать, каким образом люди отвоевали свой город. 

Объектом исследования в моей работе будет осаждённый нацистами город 

– Ленинград. 

В качестве гипотезы можно взять тезис, что дух и стойкость ленинградцев 

стали залогом стойкости и мужества города. 
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ГЛАВА 1 – НАЧАЛО ВОЙНЫ 

 

Гитлеровская Германия начала войну против СССР внезапно. Продумывая 

план нападения на Советский Союз, одной из ключевых целей Гитлера был 

захват Ленинграда. «Фюрер решил стереть с лица земли город Ленинград… 

Фашисты говорили, что Москва-это сердце России, а Ленинград её душа. Как 

человек не может жить без души, так и страна потеряет свой боевой дух, когда 

лишится Ленинграда. Предложено блокировать город и сравнять его с землёй 

путем обстрела из артиллерии всех калибров и непрерывной бомбежки с 

воздуха в минимальные сроки.  

Ленинград представлял собой второй по значению город в СССР с 

населением около 3,5 млн человек. Он поставлял стране почти четверть от всей 

продукции тяжелого машиностроения и треть продукции электротехнической 

промышленности, большое количество заводов и фабрик местной 

промышленности, на которых работало почти 565 тысяч человек, а также в нем 

действовало 333 крупных промышленных предприятия. Примерно 75% 

выпускаемой продукции приходилось на оборонный комплекс. 

С захватом Ленинграда немецкое командование могло решить ряд 

проблем, а именно: 

Захватить или уничтожить Балтийский военно-морской, а также торговый 

флот; 

Овладеть мощной экономической базой Советского Союза. 

Вскоре после объявления войны было начато формирование народного 

ополчения. Не ожидая своей очереди призыва в Красную Армию, в 

добровольческие полки шли рабочие, инженеры, ученые, писатели, артисты, 

художники. После кратковременного обучения полки народного ополчения 

отправлялись на фронт, на передовые позиции. 
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В первые дни войны, когда советские войска вели упорные бои в западных 

приграничных районах, Ленинград находился относительно далеко от центра 

военных действий.  

Противник в это время делал попытку подвергнуть город бомбардировкам 

с воздуха, но они были парализованы противовоздушной обороной города. 

В эти дни в Ленинграде появились первые в этой войне Герои летчики –

истребители Советского Союза.  

25 июня Военный совет фронта принял решение немедленно начать 

инженерные работы на намеченных рубежах и решено было строить три 

оборонительных рубежа, привлекая для этого население Ленинграда и области.  

Для борьбы с немецкими войсками на вновь созданном оборонительном 

рубеже была сформирована Лужская оперативная группа под 

командованием генерал-лейтенанта К.П. Палдышева. 

10 июля 1941 года Государственный Комитет Обороны, для более 

оперативного руководства фронтами, образовал главнокомандование Северо- 

Западного, Западного и Юго-Западного направлений. 

Упорное сопротивление советских войск на Лужском рубеже и контрудар в 

районе города Сольуп вынудили германское командование 19 июля прекратить 

наступление на Ленинград. В связи с этим у советского командования 

появилась возможность организовать прочную оборону на подступах к 

Ленинграду. 

Гитлеровское командование создало три ударные группировки – Северную, 

Лужскую и Южную с целью окружить город и перерезать все пути, 

связывающие город со страной. 

Для плана войны против СССР немецкие военачальники выбрали прозвище 

жестокого германского императора Фридриха I Барбароссы. Название 
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Барбаросса определяет характер войны как жестокой, истребительной и 

разрушительной.  

 К началу наступления на юго-западных подступах к Ленинграду немецко-

фашистские войска превосходили наши силы в пехоте в 1,5 раза, в артиллерии и 

танках в 2 раза. Господство в воздухе было на стороне противника.  

Для того, чтобы ускорить захват Ленинграда, Гитлер сосредотачивал всё 

новые и новые силы.  

В августе германские войска начали мощное наступление на Ленинград. 

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

фашистская группа армий «Север» стремилась прорваться к Ленинграду. В 

ожесточенных боях под Лугой советские войска обороной и контратаками 

измотали противника и нанесли ему значительные потери.  

Противник вышел к Неве, захватил железную дорогу, связывающую 

Ленинград со страной и 8 сентября немцы захватили Шлиссельбург, отрезав тем 

самым Ленинград от страны.  

Началась многодневная блокада города. 
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ГЛАВА 2 – БЛОКАДА ГОРОДА 

2.1 ЭВАКУАЦИЯ 

На момент установки блокады в городе находилось 2 миллиона 544 тысячи 

человек гражданского населения, в том числе около 400 тысяч детей. Кроме 

того, в пригородных районах (в кольце блокады) осталось 343 тысячи человек. 

В сентябре, когда начались систематические бомбардировки, обстрелы и 

пожары, многие тысячи семей хотели выехать, но пути были отрезаны.  

Массовая эвакуация граждан началась только с января 1942 года по 

опасной ледовой дороге. Несомненно, что в эвакуации людей в начальный 

период войны была допущена медлительность. Большое количество детей, 

женщин, стариков и больных, оставшихся в осаждённом городе, создавало 

дополнительные трудности. 

Проводилась массовая эвакуация научных учреждений и вузов в тыл. С 

первых дней войны во всех институтах, музеях, библиотеках и архивах 

принимались срочные меры по охране научных ценностей. Книги, рукописи, 

музейные экспонаты, приборы упаковывали в ящики и мешки, а затем 

переносили в нижние этажи и подвалы зданий. 

Спасение ценностей Эрмитажа, этого уникального музея, стало священным 

долгом всего советского народа и государства. Успешная и своевременная 

эвакуация его богатств была обеспечена всесторонней помощью коллективу 

музея со стороны всех организаций города. 

Небольшое количество картин Эрмитажа было отправлено на хранение в 

Ереванскую картинную галерею, основная же часть бесценных собраний была 

перевезена в Свердловск четырьмя составам. 
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2.2 НА ЗАЩИТУ РОДНОГО ГОРОДА! 

Весть о вторжении врага на советскую территорию ленинградцы встретили 

единодушным желанием отстоять родную землю.  

По призыву партии и правительства ленинградцы в короткий срок 

сформировали дивизий народного ополчения, сыгравших большую роль в 

защите города. 

Заявления о вступлении в ряды народного ополчения поступали тысячами. 

Среди добровольцев были рабочие промышленных предприятий и тысячи 

представителей ленинградской интеллигенции. 

На строительство оборонительных сооружений под Ленинградом с июля по 

декабрь работали свыше 475 тысяч человек. Было вырыто 626 км 

противотанковых рвов, установлено 50 тысяч надолб, 306 километров лесных 

завалов, 635 км проволочных заграждений, 935 км ходов сообщения, сооружено 

15 тыс. дотов и дзотов. В самом Ленинграде 110 узлах обороны было построено 

25 км баррикад, 570 артиллерийских дотов, около 3600 пулемётных дотов, 17 

тыс. амбразур в зданиях, около 12 тыс. стрелковых ячеек и большое количество 

других сооружений. 

Невозможно переоценить трудовую доблесть рабочего класса Ленинграда. 

Люди недосыпали, недоедали, но с энтузиазмом выполняли поставленные перед 

ними задачи, нередко под дождем, в насквозь промокшей одежде, по 12-14 

часов.  В основном на заводах работали женщины и подростки, так как 

мужчины уходили на фронт.  

Одним из самых значимых заводов был Кировский, на котором днём и 

ночью   изготавливали танки. Завод находился в 4-х километрах от передовой и 

постоянно подвергался артобстрелам и бомбардировкам.  

Предприятия легкой промышленности снабжали войска Ленинградского 

фронта теплым обмундированием и бельем. Швейные, меховые, обувные 
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фабрики и ряд других ленинградских предприятий изготовляли шинели, 

полушубки, валенки, шапки-ушанки, маскировочные халаты и т. д.  

Работа на Обуховском заводе также не прекращалась ни днем, ни ночью. 

Несмотря на значительное сокращение численности личного состава, завод не 

снижал темпов производства: за июль-август месяцы 1941 года сталевары 

выплавили металла столько же, сколько за 1-е предвоенное полугодие. 

 С 4 сентября 1941 года по 1944 год на завод было сброшено более 3500 

артиллерийских снарядов, более 500 крупных и несколько тысяч зажигательных 

авиабомб. В военные годы завод бесперебойно снабжал армию орудиями, 

минами, снарядами. 

В 1942 году промышленность Ленинграда освоила производство более 50 

новых видов вооружения и боеприпасов, выпустила свыше 3 млн. снарядов и 

мин, около 40 тысяч авиабомб, 1260 тысяч ручных гранат. Трудовой героизм 

ленинградцев дал возможность выступить и направить на фронт во втором 

полугодии 1941г. 713 танков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов. 

За время блокады было изготовлено и отремонтировано 2 тыс. танков, 1500 

самолётов, 225 тыс. автоматов, 12 тыс. миномётов, около 10 млн. снарядов и 

мин. 

Большую помощь ленинградской промышленности оказали ученые. Вся 

научная работа проводилась в тесной связи с производством, ее результаты 

немедленно находили применение в создании новых видов вооружения, 

боеприпасов, медикаментов и т. д. Для многих ученых научно-

исследовательскими лабораториями стали передний край фронта, боевые 

корабли, фабрики и заводы. 

Дело обороны города было долгом каждого. Чем могли, помогали 

защитникам города ленинградские дети, тушившие «зажигалки» на крышах 
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домов, подносившие боеприпасы на передовой. Отдавали родному Ленинграду 

последние силы старики. 

2.3 ГОЛОД 

Ленинград переживал дни, полные тревоги и неожиданностей: участились 

налеты вражеской авиации, начались пожары .10 сентября 1941 г от немецких 

налетов сгорел Бадаевский склад с продовольственными запасами. Также 

немцы захватили последнюю железную дорогу, связывающую Ленинград со 

страной. Транспортных средств по доставке через озеро было крайне мало, к 

тому же суда подвергались постоянным налетам вражеской авиации. 

 Запасы продовольствия в городе таяли с каждым днем. Постепенно 

сокращались нормы выдачи продуктов. С 20 ноября по 25 декабря 1941 года 

они были самыми низкими, ничтожно малыми: рабочие и инженерно-

технические работники получали лишь до 250 граммов суррогатного хлеба, а 

служащие, иждивенцы и дети – всего 125 граммов в день! Муки в этом хлебе 

почти не было. Его выпекали из мякины, отрубей, целлюлозы. Это было почти 

единственное питание ленинградцев. Кто имел дома столярный клей, 

сыромятные ремни, употребляли и их в пищу. 

С первых дней сентября в Ленинграде вводятся продовольственные 

карточки. Скот, имевшийся в хозяйствах, был забит, а мясо сдано на 

заготовительные пункты для распределения. Зерно, предназначенное для корма 

животных, было предложено перевезти на мельницы, перемолоть и 

использовать в качестве добавки к ржаной муке в хлебопечении. Но Ленинграду 

было необходимо больше продуктов питания. 

Во избежание потери из - за всевозможные пожары муку и другие 

продовольственные товары развезли по складам в более безопасные места. 
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2.4 ПРОРЫВ И СНЯТИЕ БЛОКАДЫ 

2 декабря 1942 г. Ставкой Верховного главнокомандования был утверждён     

план операции Волховского и Ленинградского фронтов, условно названного 

"Искра". Местом прорыва блокады был избран узкий выступ, разделявший 

войска фронтов. Учитывая выгодную обстановку, Ставка приказала 12 января 

1943 г. перейти в наступление южнее Ладожского озера и прорвать блокаду 

Ленинграда.  

12 января 1943 года в 9 часов 30 минут утреннюю тишину разорвал залп 

"катюш" - во всей полосе наступления началась артиллерийская подготовка. 

Как только она закончилась, на лед вышли тысячи солдат. К концу первого дня 

наступления войска закрепились на двух плацдармах на левом берегу Невы. 18 

января произошла встреча двух фронтов. В ночь на 19 января 1943 года радио 

Ленинграда передало, что блокада прорвана.  

Правительство, желая, как можно скорее оказать поддержку населению и 

защитникам города, принимает меры к форсированному строительству 

железной дороги через Шлиссельбург в полосе порыва. 

За 18 дней строители проложили линию Шлиссельбург-Поляна 

протяжённостью 33 километра и возвели переправу через Неву. Утром 7 

февраля жители Ленинграда восторженно встретили первый железнодорожный 

состав, пришедший прямо с Большой земли.  

14 января 1944 г. по противнику открыли огонь тяжёлые морские орудия из 

Кронштадта, с фортов и кораблей, а также многочисленная полевая артиллерия. 

 К 27 января 1944 года войска Ленинградского и Волховского фронтов 

разгромили основные силы немцев. С освобождением Пушкина, Гатчины и 

Чудово блокада Ленинграда была полностью снята. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Жизнь и борьба ленинградцев в течение 900 дней блокады и защиты 

осажденного города навсегда вошли в историю как пример героизма, выдержки, 

стойкости, мужества. В дни ожесточенных боев, во время ежедневных 

артиллерийских обстрелов и бомбардировок, ослабевшие от холода и голода, 

преодолевая нечеловеческие трудности, продолжали свою творческую работу 

ленинградские ученые, поэты, художники, композиторы, сотрудники музеев, 

библиотек. На фашистское варварство ленинградцы отвечали творчеством, 

созиданием. В трагические дни блокады проявились их лучшие душевные 

качества, человеческое достоинство, необыкновенное чувство товарищества и 

взаимопомощи. 

Оборона Ленинграда — свидетельство морально-политического единства 

советского народа, выдержавшего труднейший экзамен в огне грандиозных 

битв 1941 — 1945 гг. Как писали восточногерманские историки: «Шестьсот 

тридцать две тысячи человек погибли от голода в городе Ленинграде... Они 

погибли от мук, но они не сдались. Перед лицом неминуемой смерти они не 

только не стали обузой для защитников, но и сражались с ними плечом к плечу. 

Ни одна армия мира... не смогла бы удержать город, если бы его жителей 

охватило отчаяние. Шестьсот тридцать две тысячи мужчин, женщин и детей 

умирали как солдаты, глядя в лицо врагу. Ленинград пал бы без их молчаливого 

самопожертвования». 

Что же помогало людям выжить в бесчеловечных условиях блокады? В 

самые тяжелые дни, отрезанные от Большой земли, ленинградцы продолжали 

чувствовать себя неотъемлемой частью всего советского народа, они знали, что 

их поддерживает вся страна, помощь придет, наступит долгожданный день 

победы над врагом. Это помогало переносить голод, холод и другие страшные 

испытания блокады. 
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