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День памяти начала блокады Ленинграда

8 сентября в России — День памяти жертв блокады Ленинграда. В этот день, 
8 сентября 1941 года, вокруг Ленинграда, нынешнего Санкт-Петербурга, замкнулось 
вражеское кольцо блокады. Блокада Ленинграда — одно из самых трагических 
событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

С этого дня началась 900-дневная осада города, которая потребовала напряжения 
всех моральных и физических сил его защитников. 900 дней и ночей жители 
осаждённого города жили, работали, сражались, выстояли и победили.



Альпинисты-герои

Каждый день фашисты бомбили 
блокадный Ленинград. Иногда 
артобстрелы не прекращались 
сутки напролет. Ориентирами 
для вражеских орудий служили 
высокие шпили исторических 
зданий и купола храмов 
Северной столицы. Все эти 
конструкции необходимо было 
замаскировать – обить 
деревянными досками или 
закрасить. На выполнение этой 
задачи была отправлена группа 
из 30 спортсменов-альпинистов. 

Когда они закрашивали серой краской шпиль Петропавловского собора, ударили 40-
градусные морозы. Альпинисты орудовали кистями ночью, на высоте более 122 
метров. Все они могли покинуть город во время эвакуации, но не стали – хотели 
защитить других жителей Ленинграда. Благодаря бесстрашию альпинистов 
архитектурные памятники Северной столицы не были разрушены, и тысячи жизней 
были спасены.



Музыка блокадного города

В первые месяцы после начала 
блокады композитор Дмитрий 
Шостакович создал свою 
Седьмую симфонию, которую 
назвал «Ленинградской», или 
«Блокадной». «Нашей борьбе с 
фашизмом, нашей грядущей 
победе над врагом, моему 
родному Ленинграду...», –
написал он на 
партитуре. Премьера 
симфонии в Ленинграде 
состоялась 9 августа 1942 года 
в Большом зале филармонии. 

Свободных мест не было. Музыку услышали все ленинградцы: симфонию 
транслировали по всем городским громкоговорителям и радиоприемникам. Звуки 
музыки доносились и до врага, осаждавшего город. Уже тогда было понятно: дух 
ленинградцев не сломить. По воспоминаниям жителей Северной столицы, этот концерт 
в филармонии вселил в них уверенность и дал сил, чтобы выдержать испытание 
блокадой



Семена для будущего

Осажденный Ленинград не стали 
покидать 13 сотрудников 
Института растениеводства имени 
Вавилова, который располагается 
на Исаакиевской площади. Они 
остались, чтобы сохранить 
огромный фонд зерновых культур. 

В зданиях института хранились 
овес, рис, пшено, ячмень, арахис, 
миндаль. Всего этого с лихвой 
хватило бы на оставшихся в 
городе сотрудников института, но 
за все годы блокады они не 
тронули ни одного пакетика с 
зерном. 

Они слабели, хотя зерно было в двух шагах – руку протяни! Главной задачей 
сотрудников было восстановить сельское хозяйство после войны – а в том, что 
Советский Союз победит, ленинградцы не сомневались – поэтому зерно было 
неприкосновенно. Во время блокады трое сотрудников института – хранители риса, 
овса и масличных культур – умерли от голода прямо на рабочих местах. Сохраненное 
ими зерно помогло Советскому Союзу быстрее вернуться к нормальной жизни после 
войны.
. 



Дорога жизни

Уже через несколько дней после начала блокады, 12 сентября 1941 года, открылась 
Дорога жизни – транспортная магистраль через Ладожское озеро. Именно по ней 
эвакуировали жителей осажденного города и доставляли продукты питания в 
Ленинград. Летом в «полуторку» мог попасть фашистский снаряд, а зимой машина к 
тому же рисковала провалиться под лед, но шоферы не останавливались перед 
опасностью. За полтора года работы Дороги жизни перевезли больше 1 миллиона 
615 тысяч тонн грузов и эвакуировали больше 1 миллиона 376 тысяч человек.



Футбол во время блокады

Первая блокадная зима стала самой тяжелой для ленинградцев. Но она не сломила 
дух жителей Северной столицы. Уже весной, 31 мая 1942 года, в городе прошел 
первый футбольных матч – между «Динамо» и командой Ленинградского 
металлического завода. Из-за бомбежек игру приходилось неоднократно прерывать, 
а таймы сократить до 30 минут. Несмотря на трудности, матч был доигран до 
финального свистка. Футболисты, которые вышли на поле и играли в полную силу, 
заявили всему городу: «Ленинград жив!».



Блокадный трамвай

В начале первой блокадной зимы подача электричества в Ленинграде была 
прекращена. Город оказался полностью обесточен. Ценой неимоверных усилий в марте 
1942 года трамвайное движение удалось «оживить». Трамвай ходил в городе всю 
блокаду. В вагонах перевозили не только пассажиров, но и раненых, продукты, сырье и 
топливо для заводов. Блокадный трамвай стал символом осажденного Ленинграда: 
благодаря ему было видно, что город жив.



Ленинградский театр

Через год после начала блокады, 18 октября 1942 года, в Ленинграде открылся театр 
имени В.Ф. Комиссаржевской. Он появился в самое страшное время, когда сотни людей 
ежедневно умирали у себя дома и на улицах – от голода и холода. Первый спектаклем 
стала постановка по пьесе Константина Симонова «Русские люди» о мужестве 
советских разведчиков. Артисты, которые играли на сцене, сами были истощены и 
обессилены, но зрителю это было не видно: актеры старались, как никогда, чтобы 
ленинградцы хоть на пару часов забыли о своем горе. До сих пор некоторые 
пенсионеры называют театр имени Комиссаржевской Блокадным.



Женщина-молотобоец

С началом войны муж Татьяны 
Яковлевой, рабочий Металлического 
завода, ушел на фронт. Женщина 
решила стать машинистом парового 
молота вместо супруга. Она освоила 
эту специальность и приступила к 
работе. Когда один из молотобойцев 
цеха умер от голода, Татьяна стала 
трудиться и за него, чтобы 
выполнить срочный заказ для 
фронта. После смены в качестве 
молотобойца 50-летняя женщина 
заменила нагревальщика, который 
больше не мог работать. После трех 
смен ленинградка забылась 
коротким сном, а потом вновь 
взялась за молот. Всю войну она 
проработала на заводе за двоих.



Подвиг мальчишки

Для тушения зажигательных 
бомб на крышах зданий 
блокадного Ленинграда 
работали дежурные, которые 
всегда должны были быть на 
чеку. Когда бомба падала на 
кровлю дома, дежурный 
быстро брал ее железными 
щипцами и бросал ее в 
специально заготовленную 
бочку с водой, засыпал 
песком. В некоторых случаях 
бомбы сбрасывали вниз, на 
землю – и тушили уже там. 
Среди дежурных был 
подросток Павел Ловыгин.

Однажды во время его смены на крышу попали сразу две зажигательные бомбы. Они 
прожгли железную крышу и оказались на чердаке. Времени было мало. Павел схватил 
бомбы за стабилизаторы и бросил в бочку. От осколков снарядов загорелись перекрытия 
на чердаке. Подросток начал их тушить, когда на крышу попали еще две бомбы. Павел 
получил сильные ожоги и упал, но, превозмогая боль, поднялся и потушил все бомбы. 
После лечения в больнице он снова вышел на дежурство. За мужество и героизм 
подросток был удостоен правительственной награды.



Ленинградский зоосад

В годы блокады сотрудники зоосада сумели героически спасти множество животных, 
которых не удалось эвакуировать из города. Так, бегемотиху Красавицу, которая жила 
в осушенном бассейне (водопровод не работал), ежедневно поливали водой, которую 
набирала в Неве, привозила и нагревала служащая зоопарка Евдокия Дашина. 
Благодаря ей Красавица, которая к началу войны была уже весьма немолода, дожила 
до 1951года.



Пекарь Кютинен

Даниил Иванович Кютинен – умер в 
возрасте 59 лет от голода прямо на 
рабочем месте, в пекарне. В 
свидетельстве о смерти, выданном 4 
февраля 1942 года, причиной гибели 
указана дистрофия. Человек, 
выпекавший хлеб в осаждённом 
городе, не съел ни крошки, чтобы 
сохранить собственную жизнь. 
Кютинен похоронен на Шуваловском
кладбище и внесён в книгу памяти 
блокады Ленинграда.

У знаменитого актера Василия Меркурьева 
(старлей Туча в "Небесном тихохода", 
академик Нестратов в "Верных друзьях") 
было несколько братьев. Один из них, 
Александр, умер в Ленинграде в 1942 году во 
время блокады от голода. Он работал 
Директором хлебозавода



Непонятно , откуда эти люди черпали свои силы. Как они смогли стать такими. Это 
даже не героизм, это что-то сверхчеловеческое. А наш долг - помнить, благодаря 
кому мы не просто победили в Великой Отечественной Войне, но и просто живем и 
дышим сегодня.


