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В начале июня 1941 года Ленинград жил 
мирной жизнью. Это был важнейший про-

мышленный и научный центр СССР. В огром-
ном городе на Неве работали заводы, фабри-
ки, музеи, театры, разнообразные учебные 
заведения. Летом 1941 года в  Ленинграде 
жило больше трех миллионов человек. Среди 
них было много детей, пожилых людей, домо-
хозяек и инвалидов. В то время еще не было 
интернета и мобильных телефонов, но жизнь 
обычных людей почти не отличалась от нашей 
современной жизни. Как и сегодня, люди ра-
довались наступившему теплу, строили планы 

на будущее. Взрослые и  дети гуляли по ули-
цам и  паркам, ходили в  кино, на спектакли 
и концерты. Повсюду открылись летние кафе, 
появились киоски с мороженым и газировкой. 
Закончился учебный год. Школьников отправ-
ляли в  пионерские лагеря. Десятиклассни-
ки сдавали экзамены и  готовились поступать 
в институты. В субботу, 21 июня, в Ленингра-
де прошли выпускные вечера. Многие семьи  
собирались на море. Горожане наслаждались 
отличной погодой и были уверены, что впере-
ди их ждет счастливое лето. Но 22 июня пере-
черкнуло все надежды…





В годы войны у людей было всего два способа узнать 
о срочных новостях —  газеты и радио. Газетные но-

вости запаздывали, поскольку газету нужно было напи-
сать, сверстать и отпечатать. Радио было намного бы-
стрее и доступнее. В те времена не каждая семья могла 
позволить себе даже дешевый приемник, настроенный 
всего на один канал, да и не все дома были оборудо-
ваны специальными розетками. Зато репродукторы 
стояли повсеместно. В июне 1941 года жителям страны 
приказали сдать все дорогие приемники с поиском ра-
диостанций. Их забирали для того, чтобы люди не слуша-
ли пропаганду врагов, которые специально передавали 
ложные слухи. Одновременно началась жесткая борьба 



с распространителями различных слухов. За пере-
дачу из уст в уста непроверенной информации или 
за чтение вражеских листовок виновных сурово на-
казывали. Теперь послушать радио, узнать новости 
можно было только из уличных репродукторов или до-
машних «радиоточек». По ним передавали только госу-
дарственную радиопрограмму.

Радио играло важную роль в военной жизни блокадного 
города. Из репродукторов и приемников ленинградцы 
и узнавали о срочных новостях, о воздушной тревоге,  
об артобстрелах. В спокойное время по радио выступа-
ли поэты, писатели, журналисты.
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Военный корреспондент роты пропаганды  
Расейняй, июнь 1941 года
Гитлеровцам было нужно, чтобы весь мир видел войну 
их глазами. Для того чтобы быстро создавать лживую 
и искаженную картину, они организовали в армии роты 
пропаганды. В этих ротах служили журналисты, худож-
ники и кинооператоры. Они писали статьи для газет, де-
лали постановочные фотографии и снимали кинохро-
нику для киножурналов. А киножурналы в те времена 
напоминали чем-то современные выпуски новостей по 
телевизору. Только вот телевидения тогда еще не было. 
Кинохронику показывали в  кинотеатрах перед худо-
жественными фильмами. На этом рисунке изображен 
унтер-офицер роты пропаганды. Он —  фотокорреспон-
дент. На груди его висит один из лучших фотоаппара-
тов 30-х годов —  «Лейка». Он вооружен пистолетом 
P-08 «Парабеллум» в  кобуре. Немец уже захватил 
первые трофеи. В  сапоге  —  пистолет Mauser C-96.  
На поясе —  советский командирский ремень.

Пулеметчик истребительного батальона  
Ленинград, конец июня 1941 года
Истребительные батальоны создавались для борьбы 
с  вражескими диверсантами, парашютистами и  для 
поддержания порядка в тылу. В батальоны набирали 
добровольцев из людей, которых по каким-то при-
чинам не брали в  армию. Среди бойцов было много 
коммунистов и комсомольцев. Службу они несли в сво-
бодное от работы время. Вооружали их в  основном 
устаревшими или иностранными винтовками, которые 
хранились на складах. Боец на рисунке —  член расчета 
станкового пулемета. Он обмотан пулеметными лен-
тами, на его груди несколько «оборонных» значков, 
которые выдавали за различные военно-спортивные 
достижения. Парень одет в  заводскую робу и  рабо-
чие ботинки. Из военного снаряжения у  него только 
бебут —  кинжал пулеметчика и стальной шлем бойцов 
противовоздушной обороны образца 1938 года. Неко-
торые путают этот шлем с каской британских солдат.
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Замполитрука  
Лужский рубеж, июль 1941 года
В Красной армии кроме обычных командиров суще-
ствовали еще и  политические руководители. Иногда 
их называли комиссарами. Они следили чтобы у сол-
дат было хорошее, боевое настроение, знакомили их 
с новостями, объясняли положение на фронте, а если 
нужно было, своим примером поднимали их в атаку. 
В  каждом взводе (30 человек) служили помощники 
и  заместители политруков. На эту должность отбира-
ли грамотных, решительных бойцов, членов компар-
тии или комсомольцев. Они проводили политзанятия 
и даже читали газеты солдатам, не все из которых были 
грамотны. Ну а в бой шли первыми, увлекая за собой 
остальных красноармейцев. Замполитрукам нашивали 
на рукава гимнастерки комиссарские красные звезды. 
На рисунке изображен замполитрука одной из стрел-
ковых дивизий. Он защищал Ленинград на Лужском  
рубеже и захватил немецкий пистолет-пулемет MP-28.

Рядовой вермахта  
Псков, начало июля 1941 года
В  фильмах про Великую Отечественную войну часто 
показывают немецких пехотинцев, которые поголовно 
вооружены автоматами. В  действительности автома-
тического оружия у них было не так много. Автоматы 
выдавали только командирам отделений (примерно 
десять человек) или танкистам. В основном немецкую 
пехоту вооружали обычными винтовками. Поэтому 
немецкие солдаты охотились за советским автома-
тическим оружием и  самозарядными винтовками.  
На этом рисунке изображен обычный немецкий солдат, 
который раздобыл советский пистолет-пулемет (авто-
мат, который стреляет пистолетными пулями) Дегтяре-
ва, причем не простой, а очень редкий —  ППД-34/38 
с барабанным магазином на 72 патрона. Этот солдат 
с советским автоматом —  не выдумка художника. Его 
снял немецкий кинооператор в Пскове в первые дни 
июля 1941 года, когда был взят город.
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1-5

Сразу после начала войны внешний вид Ле-
нинграда стремительно изменился. Окна за-
клеивали полосками бумаги или ткани —  счи-
талось, что во время бомбардировок это спасет 
от мелких осколков стекла. Красочные витри-
ны магазинов закрыли деревянными щитами 
или мешками с песком. На стенах нарисовали 
указатели бомбоубежищ. Все больше стало 
появляться на улицах военных. Гражданские 
жители Ленинграда постоянно носили с собой 
противогазы в специальных сумках. На площа-

дях и набережных Невы начали устанавливать 
зенитные орудия, а памятники либо закрывали 
в огромные деревянные футляры, либо вооб-
ще снимали и закапывали в землю. По ночам 
в  городе ввели затемнение. Вражеские лет-
чики не должны были видеть даже тонкого 
лучика света. Окна завешивали черными што-
рами или листами черной бумаги. Выключали 
все уличные фонари. Передвижение по городу 
в темное время суток разрешалось только тем,  
у кого были специальные пропуска.
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ВРАГ У ВОРОТ

Сентябрь – декабрь 1941 года
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Немцы и их финские союзники планировали захва-
тить Ленинград мощным ударом танковых дивизий. 

Но это им не удалось. Тогда они решили окружить го-
род и уморить его жителей голодом. Красным цветом 
показана территория вокруг Ленинграда, которую обо-
роняла Красная армия. Коричневым и синим цветом —  
местность, захваченная оккупантами. Все дороги, соеди-
нявшие Ленинград с Большой землей, были перерезаны. 
Снабжать Ленинград пришлось через Ладожское озеро, 
но на его берегах не было даже грузовых пристаней.  
Не хватало барж. Из-за этого осенью 1941 года в город 
не успели завезти нужное количество продовольствия.

С севера на Ленинград 
наступала финская  

армия.

Бои шли в пригородах 
Ленинграда. Прямо на 

линии фронта оказалась 
прославленная Пулковская 

обсерватория.

Ленинград  
в блокаде
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8 сентября 1941 года немцы 
захватили Шлиссельбург  
и замкнули кольцо блокады.

30 августа враг занял станцию 
Мга и перерезал железную 
дорогу, которая связывала 
Ленинград со страной.

Связь с Большой землей  
можно было поддерживать  

только по Ладожскому озеру.
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Красноармеец 10-й стрелковой дивизии 
Стрельна, осень 1941 года
Осенью 1941 года оружия в Ленинграде отчаянно не 
хватало. Новым частям армии выдавали все, что было 
под рукой. Кому-то достались даже автоматические 
винтовки Симонова  —  АВС-36. Они могли стрелять 
очередями, были большим шагом в оружейном деле.  
Но они, к сожалению, оказались слишком дорогими в про-
изводстве, очень сложными и ненадежными. Во время 
Советско-финляндской войны 1939–1940 гг. выяснилось, 
что на сильном морозе АВС полностью выходят из строя.  
В 1940 году АВС перестали выпускать. Винтовки изъяли 
из армии и отправили на склады. Взамен бойцам вы-
дали старые добрые «трехлинейки» и  самозарядные 
винтовки Токарева. В годы Великой Отечественной вой- 
ны АВС вооружали тыловые части и бойцов истреби-
тельных батальонов, но в небольшом количестве они 
попали и на фронт. Их выдавали стрелкам пулеметных 
рот, артиллеристам или минометчикам.

Пулеметчик полицейской дивизии  
Пушкин, осень 1941 года
Летом 1941 года под Ленинградом появилась стран-
ная дивизия, обмундирование которой отличалось от 
униформы вермахта. Речь идет о полицейской диви-
зии. Она так странно называлась потому, что ее снача-
ла набирали только из служащих германской полиции. 
Солдаты дивизии носили знаки различия германской 
полиции охраны порядка. А в боевой обстановке они 
надевали разноцветные камуфляжные рубахи, кото-
рые в 1941 году носили только войска СС (их за это 
обзывали «древесными жабами»). Вооружены поли-
цейские были частично оружием, захваченным Гер-
манией в Чехословакии. У солдата, изображенного на 
рисунке, вы видите чехословацкий пулемет ZB vz. 26. 
Полицейская дивизия умела воевать, но считалась 
«невезучей». Она постоянно оказывалась в  самых 
жарких боях и несла очень тяжелые потери.  За это ее 
прозвали «дивизией березовых крестов».
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Обер-ефрейтор 12-й танковой дивизии 
Любань, февраль 1942 года
По плану, до декабря 1941 года немецкая армия долж-
на была окончательно разбить Советский Союз и хо-
лодные дни встретить на зимних квартирах. Однако 
план провалился, и немецкие солдаты оказались без 
теплой одежды. Пришлось им утепляться всеми спосо-
бами. Чаще всего немцы просто отбирали зимнюю оде-
жду у местных жителей. На страдания женщин и детей 
им было плевать. На рисунке изображен обер-ефрей-
тор 12-й танковой дивизии. Она была переброшена 
под Ленинград в конце августа 1941 года. Именно она  
8 сентября 1941 года замкнула блокадное кольцо. Ког-
да 3-ю танковую группу вернули под Москву, 12-ю ди-
визию оставили у стен Ленинграда. Бои были настоль-
ко ожесточенными, что экипажи иногда не выходили 
из машин по несколько дней. Грязные, небритые, они 
были искусаны вшами и  страдали от холода так, что 
могли напялить даже женский пуховый платок.

Командир танка КВ-1 
Погостье, февраль 1942 года
124-я танковая бригада была сформирована осенью 
1941 года в блокадном Ленинграде. Основными ма-
шинами бригады были тяжелые танки КВ-1, выпускав-
шиеся на Кировском заводе в Ленинграде. Именно эти 
танки зимой 1942 года были переброшены по льду 
Ладожского озера для наступления под Погостьем. 
На рисунке изображен командир танка. Он одет в теп- 
лый овчинный полушубок, ватные штаны и  валенки.  
Не лучшая одежда для того, чтобы воевать в танке, зато 
теплая. В феврале 1942 года стояли сильные морозы. 
Холодный металл «обжигает» руки, поэтому танкисты 
надевали еще и рукавицы. Даже к танковому шлему 
крепили меховые детали. Танкистам полагалось лич-
ное оружие, из которого можно было стрелять, не по-
кидая танк. В башнях машин были бойницы, в которые 
входил ствол револьвера Нагана. Именно наган лежит 
в кобуре, надетой на ремень командира танка.
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что начинались внезапно. Сначала человек слы-
шал далекий хлопок, а потом отсчитывал секун-
ды, в ужасе гадая, куда упадет снаряд, или пы-
тался перебежать на безопасную сторону улицы.  
Но и это не всегда спасало от ранений, контузий 
или смерти. Снаряды летели в трамваи, шко-
лы, детские сады, музеи и старинные дворцы.  
При попадании снаряд проделывал в фасадах 
домов огромную дыру, буквально вскрывая их. 
Вой сирен воздушной тревоги днем и ночью, 
свист бомб, снарядов, грохот разрывов и обру-
шивающихся стен домов, крики и стоны ране-
ных людей —  такой была страшная «музыка» 
блокадного Ленинграда.

Ужасным бедствием для ленинградцев стали 
постоянные бомбардировки и обстрелы горо-
да из артиллерийских орудий… Когда объявля-
ли воздушную тревогу, у жителей Ленинграда 
было всего несколько минут, чтобы спрятать-
ся в убежище. Пустели улицы, останавливался 
весь городской транспорт. Осенью 1941 года 
ленинградцы проводили в бомбоубежищах 
больше десяти часов подряд за сутки, ожидая 
сигнала «Отбой воздушной тревоги». Бомба 
могла пробить дом в несколько этажей, взор-
ваться в  самом низу и  обрушить все строе-
ние, похоронив всех, кто прятался в подвалах.  
Но обстрелы были намного страшнее, потому 
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вызовут пожары. В то время конструкции и пе-
рекрытия каменных домов делали из дерева. 
Много маленьких пожаров должны были слить-
ся в один огромный. Немцы не знали, что еще  
до блокады почти все деревянные конструкции 
жилых домов Ленинграда были вручную сма-
заны негорючим суперфосфатом. Практически 
в  каждом доме были созданы группы само- 
обороны из местных жителей. Их учили хватать  
«зажигалки» длинными щипцами, бросать в боч-
ки с водой, засыпать песком, сбрасывать во дво-
ры. Благодаря группам самообороны не срабо-
тало 90 процентов бомб. Полностью пожаров 
избежать не удалось, но город от огня спасли.

Г итлеровцы собирались стереть Ленинград 
с  лица земли и  постоянно бомбили его. 

Страшными были бомбежки зажигательными 
бомбами. Это были контейнеры, раскрывав-
шиеся при падении. Из них высыпались бом-
бочки размером с полуторалитровую бутылку 
лимонада. Народ прозвал их «зажигалками».  
«Зажигалка» весила всего килограмм. Она была 
сделана из электрона (очень горючий сплав 
алюминия с магнием) и начинена самовоспла-
меняющейся смесью. Расчет врага был на то,  
что «зажигалки» будут проламывать крыши до-
мов, падать на чердаки и лопаться, разбрасывая 
повсюду кусочки горючего материала, которые 
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приходилось идти с  ведрами или бидонами 
к каналам или на Неву и черпать воду из прору-
бей. Такой поход по обледеневшему городу мог 
продолжаться несколько часов. Кадры кино-
хроники донесли до нас множество печальных 
картин:  ослабленные голодом и заболеваниями 
люди оскальзываются на льду и уже не могут 
сами встать. Женщины набирают в ведра воду 
из канав с помощью обычных кухонных черпа-
ков. А самой страшной приметой блокады ста-
ли детские саночки —  на них едва живые люди 
тащили умерших родственников на кладбища, 
где тех хоронили в общих могилах. Казалось, 
Ленинград не переживет эту страшную зиму…

В конце декабря 1941 года в Ленинграде про- 
изошла катастрофа. Не хватало топлива. Элек-
тростанции давали ток только для важнейших 
заводов. Начался голод. Некому и нечем было 
убирать снег, мусор и  обломки зданий. Оста-
новились трамваи, троллейбусы. В домах про-
пало электричество, перестало работать паро-
вое отопление. Из-за страшных морозов трубы 
и батареи разорвало почти по всему городу. 
Не работала канализация. Ленинград буквально 
тонул в нечистотах, которые ослабевшие люди 
часто даже не могли вынести на улицу и про-
сто выливали на лестницу. Стало очень сложно 
найти чистую воду. Чаще всего ленинградцам 
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Через месяц после начала войны продоволь-
ствие начали распределять по специаль-

ным карточкам. Карточки —  это небольшие ли-
сты бумаги. На каждом таком листе печатали 
специальные купоны —  их вырезали из карточ-
ки, когда человек покупал порцию продуктов, 
которая была положена ему на день. Карточки 
выдавались раз в месяц. Они не заменяли день-
ги, то есть за покупку нужно было еще и запла-
тить. Всех ленинградцев, которые не служили 
в  армии, разделили на категории  —  рабочие, 
служащие и иждивенцы. В зависимости от того, 

к какой категории отнесли человека, ему опре-
деляли норму продуктов. Иждивенцы  —  это 
старики, дети, инвалиды, домохозяйки —  все, 
кто не имел постоянной работы и не мог при-
нести осажденному городу пользу. Они получа-
ли по карточкам самую маленькую норму еды. 
Больше всего выдавали рабочим.

После того как Ленинград оказался в блокаде, 
норма продовольствия, которое выдавали по 
карточкам, постоянно снижалась. С середины 
ноября по конец декабря 1941 года она умень-
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шилась до предела. Иждивенцы и дети получа-
ли на целый день всего 125 грамм хлеба. Это 
совсем маленький кусочек, размером меньше 
половины школьного пенала. В Ленинграде на-
чался страшный голод. Муки не хватало, и даже 
этот кусочек наполовину состоял из несъедоб-
ных примесей. Но даже такой маленький кусо-
чек хлеба было трудно получить. Около булоч-
ных выстраивались огромные очереди. Иногда 
хлеба приходилось дожидаться больше десяти 
часов. В  конце декабря нормы выдачи про-
довольствия начали постепенно увеличивать.  

В феврале хлеб уже делали без примесей и по-
лучить его можно было без проблем. Однако 
нормы были все еще слишком маленькими. Ча-
сто ослабевшие люди падали замертво прямо 
на улице. Смертность была огромной. С января по 
март в Ленинграде в день умирали несколько 
тысяч человек. Горожане съели всех домашних 
животных, в пищу шло все, что могло показать-
ся съедобным. Голод и отсутствие возможности 
хоть как-то согреться оказались ужаснее сна-
рядов и бомб врага, на которые со временем 
перестали обращать внимание.
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Перед вами житель довоенного Ленинграда.  
Вначале вы видите здорового, упитанного 

и бодрого человека, у которого на столе всегда 
есть вкусная и сытная пища. Если еда в доме 
закончилась, всегда можно сходить в магазин 
и  купить еще и  приготовить разные блюда. 
Можно просто пообедать в столовой, кафе или 
ресторане. Человек, который хорошо питается, 
не думает только о том, где найти еду. Он лучше 
работает и обладает быстрым и ясным умом.

Началась война. Нашего героя не взяли в ар-
мию, но он добровольцем вступил в народное 
ополчение. В армии кормят по своим нормам 
и правилам, а солдаты едят только те блюда, 
которые готовит повар. Для солдат на фрон-
те норма еды была большой —  столько обыч-
ный человек не всегда съедал в мирные дни. 
Так сытно кормили потому, что солдату нужен 
большой запас сил, чтобы много бегать, пол-
зать, носить тяжести.
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Осенью 1941 года наш герой был ранен и вер-
нулся в Ленинград. После госпиталя он не смог 
устроиться на работу и  получал по карточке 
иждивенца минимальную норму. Иждивен-
цам полагалось всего 300 грамм хлеба в день, 
а другую пищу найти в  городе было сложно. 
Треть буханки хлеба и тарелка жидкого супа, 
который больше напоминал воду. Вот что съе-
дали за день многие ленинградцы. В конце ок-
тября 1941 года в городе начался голод.

С  ноября по конец декабря 1941 года дети 
и  иждивенцы Ленинграда получали всего 
125 грамм хлеба в день. К страшному голоду 
прибавился холод  —  не работало отопление 
и водоснабжение в домах, нечем было даже 
умыться. Встал транспорт. Обессиленные люди 
таяли буквально на глазах. Многие ослабли 
настолько, что не могли выйти из дома или 
падали на улице замертво. Не смог пережить 
блокаду и наш герой. Он умер от голода.
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Первые грузы по Дороге 
жизни везли на санях.

На восток на машинах и автобусах 
везли в эвакуацию стариков, 

женщин и детей.

В начале ноября 1941 года Ладожское озеро стало 
замерзать. Вскоре специальные отряды разметили 

дороги прямо по льду. Сначала по озеру пустили кон-
ные обозы с  продовольствием. Затем  —  автомобили. 
Перевозки по льду были очень опасными. Трассу дли-
ной около 40 километров из-за постоянных трещин 
и промоин переносили и изменяли больше ста раз. Ты-
сячи машин круглые сутки ездили по льду. Они вывози-
ли из Ленинграда стариков, женщин и детей и завозили 
в  город продовольствие и  все, что было необходимо 
для обороны. Ледовая трасса спасла ленинградцев от 
голодной смерти и помогла им выстоять. За это ее про-
звали Дорогой жизни.

Дорога жизни

За западном берегу озера  
груз с машин переносили  

в железнодорожные вагоны, 
которые следовали  

в Ленинград.
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Грузы доставляли  
на восточный берег Ладоги  

на поездах и «переваливали»  
на грузовики.

Дорога жизни  
была надежно прикрыта  
от вражеской авиации.

Технику, провалившуюся под 
лед, спасали до последней 

возможности.

Враг обстреливал и бомбил 
дорогу, но не смог помешать 

ее работе.





ГОРОД ЖИВЫХ

Март 1942 – июнь 1942 года
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же пропадало. А дрова в Ленинграде были бук-
вально на вес золота, точнее, хлеба. На растоп-
ку шло все —  мебель, книги, куски паркета. Печ-
ные трубы, чтобы не угореть в дыму, выводили 
в окно. «Буржуйки» становились причиной по-
жаров, тушить которые в блокадную зиму было 

Жизнь ленинградца в блокаду была очень 
трудной. Для отопления холодных квартир 

горожане делали или приобретали жестяные 
печки-«буржуйки». Их называли так за прожор-
ливость. «Буржуйка» грела, пока ее топили. Как 
только переставали топить, тепло в доме сразу 
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некому. Для освещения квартир использовали 
керосиновые лампы (если удавалось достать ке-
росин), а чаще всего жгли лучину, как в XIX веке. 
Во многих домах взрывной волной были выби-
ты окна. Их забивали листами фанеры или же-
сти. По этой причине в  квартирах ленинград-

цев часто царил полный мрак. Из-за холода 
жители квартир часто сходились в одну комна-
ту. В этой комнате готовили пищу, ели и спали.  
А многие там же и умирали… Весной 1942 года 
в Ленинграде находили квартиры, в которых 
умерли все жильцы.
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шую уборку. Участвовать в ней пришлось всем 
жителям, многие из которых были так слабы, что 
не могли поднять даже лопату. Но нужно было 
спасать себя и других. Люди вышли на работу. 
В основном это были женщины и дети от 12 лет. 
Они разбивали глыбы снега ломами и лопата-
ми, мыли подъезды и лестницы домов, убира-
ли квартиры. И  когда пришла настоящая вес-
на, город уже сиял чистотой. Если бы не следы 
разрушений и гул канонады, а также непрекра-
щающийся обстрел, можно было подумать, что 
город живет мирной жизнью.

Зима 1941–42 годов выдалась очень холод-
ной. Весна тоже оказалась поздней —  мороз-
но было до самого мая. Но рано или поздно 
должна была начаться оттепель. Все прекрас-
но понимали, что ленинградцев поджидает 
страшная опасность  —  эпидемии. Слишком 
много было неубранных мертвых тел, а  весь 
город, жители которого почти три месяца жили 
без водопровода и канализации, был покрыт 
нечистотами. Требовалось как можно быстрее 
навести в Ленинграде порядок. Для этого вла-
сти распорядились устроить в  городе боль-
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Разворот Руко- пашный бой
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Разворот Руко- пашный бой

О круженный Ленинград находил-
ся в  постоянной опасности. Немцы 

не смогли окончательно задушить его 
блокадой, отрезав все пути снабжения.  
Тем не менее рано или поздно они пла-
нировали взять город штурмом. Един-
ственным надежным способом спасти 
Ленинград был прорыв блокады и  ее 
полное снятие. С сентября 1941 года вой- 
ска Красной армии активно пытались 
выполнить эту задачу и соединить Ленин-
град с Большой землей. Отчаянные, поч-
ти безостановочные бои продолжались 
летом, осенью, зимой. Германские вой-
ска, у  которых был большой опыт обо-
ронительных сражений, смогли хорошо 
укрепить свои позиции и грамотно защи- 
щать их. Для того чтобы прорвать вра-
жеские позиции, требовалось много сил. 
Бои были настолько напряженными, что 
часто переходили в рукопашные схват-
ки. Обе стороны несли большие потери. 
Несмотря на то, что до начала 1943 года 
попытки прорвать блокаду так и не увен-
чались успехом, старания Красной армии 

не прошли даром. Ленинград превра-
тился для немецкого командования 
в огромную занозу, которую никак 

не удавалось вытащить. Враги не могли 
взять город и не могли прекратить осаду. 
Немцам приходилось постоянно пере-
брасывать под Ленинград подкрепления, 
которые были нужны на других фронтах. 
А там ситуация постепенно начала ме-
няться в пользу Красной армии. Еще осе-
нью 1942 года началось планирование 
операции по прорыву блокады…
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ЛЕНИНГРАД 
СРАЖАЕТСЯ

Июнь 1942 – январь 1943 года
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Летом 1942 года Ленинград готовился к немец-
кому штурму и начал превращаться в город-кре-
пость. На каждой улице строили баррикады 
и бетонные укрепления, в которые устанавли-
вали пулеметы и орудия. Иногда огневые точ-
ки устраивали прямо в пустующих квартирах.  
Шла заготовка дров, на которые пускали за-

боры, части разбитых домов и деревья. Чтобы  
получить витамины и  свежие овощи, ленин-
градцы прямо во дворах вскапывали огороды.  
В  городе, почти как в мирные дни, возобнови-
лись концерты и  даже спортивные соревнова-
ния. Ленинград стал первым городом страны,  
по которому провели немецких военнопленных.



Корабли для Ладожской 
флотилии и транспортные  
суда доставляли в порты  

по железной дороге  
и на тягачах.

На западном берегу Ладоги 
построили несколько  
мощных портов.

Ладога – 1942 год

Всю зиму 1942 года шла подготовка к плаванию по Ла-
дожскому озеру. На его берегах строились настоящие 

грузовые порты. Шла сборка новых барж для перевоз-
ки людей и продовольствия. А в конце апреля началось 
движение судов в обоих направлениях. Продолжалась 
эвакуация на восток жителей города. В Ленинград  
завозили хлеб, мясо, консервы, боеприпасы и даже 
пополнение для фронта. По дну Ладоги проложили 
электрический кабель, чтобы снабжать током заводы  
и больницы, и даже топливопровод! К концу осени, ког-
да озеро снова замерзло, в городе были созданы боль-
шие запасы продовольствия. Голод больше не угрожал  
Ленинграду.
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Перевозки по озеру 
надежно охраняла 
Ладожская военная 
флотилия.

На восточном 
берегу Ладоги были 

сосредоточены запасы 
для Ленинграда.

По озеру из Ленинграда 
вывозили лишние паровозы  
и цистерны — они были  
нужны на фронте.



54

4 сентября 1941 года, еще до того, как закрылось коль-
цо блокады, немецкие войска начали обстреливать 

город из мощных орудий. Вражеская пропаганда заяв-
ляла, что огонь ведется только по военным объектам, но  
на самом деле артиллерия методично и бесчеловечно 
стирала Ленинград с лица земли. Немецкие наблюда-
тели прекрасно видели, что снаряды падают куда по-

пало, поражая жилые дома, трамваи, больницы, 
школы и музеи. Даже самые мало-

мощные снаряды, которыми 
стреляли немецкие пуш-

ки, весили десятки кило-
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граммов. Осколки от них разлетались на десятки и сотни 
метров. Взрыв осколочно-фугасного снаряда мог снести 
целый дом. Иногда немцы за сутки делали по Ленин-
граду больше ста выстрелов из тяжелых орудий. В один 
из дней осени 1941 года обстрел продолжался больше  
18 часов. За 900 дней блокады на город упало около  
150 тысяч тяжелых снарядов. Погибли почти 19 ты-
сяч человек. Сотни тысяч ленинградцев были ранены. 
Зверские обстрелы города продолжались до января 
1944 года. Почти до самого последнего дня осады горо-
да варвары, которые уже проиграли сражение, пытались 
убить как можно больше мирных жителей.
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БЛОКАДА 
ПРОРВАНА!

Январь 1943 – январь 1944 года
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Фельдфебель вермахта 
Урицк, Старо-Паново, август 1942 года 
Летом 1942 года германское командование заплани-
ровало взять Ленинград штурмом. Для этого к городу 
перебросили часть 11-й армии, которая отличилась во 
время взятия Севастополя. Ее солдаты и офицеры име-
ли огромный опыт боев в сильно укрепленном городе. 
Одним из инструментов таких боев были ручные гра-
наты М-24 на длинной деревянной рукоятке. Их часто 
называли «колотушками» или «картофелемялками». 
Рукоятка позволяла забросить гранату на довольно 
большое расстояние. Одновременно с опытными вой- 
сками под Ленинград были переброшены орудия 
огромной мощности, которые должны были сровнять 
городские укрепления с землей. Однако штурм не со-
стоялся. Войска, собранные для него, пришлось бро-
сить на отражение советского наступления на Синя-
винские высоты. Советскую атаку немцы отбили, но от 
затеи штурмовать Ленинград им пришлось отказаться.

Разведчик стрелковой дивизии 
Ям-Ижора, лето–осень 1942 года
Самых смелых и опытных солдат всегда брали в раз-
ведку. Разведчики выявляли вражеские укрепления, 
замаскированные минные поля, в которых потом са-
перы тайно делали проходы. Самым сложным зада-
нием было  взять «языка»  —  пленного, который мог 
бы сообщить важные сведения. Для этого нужно было 
незаметно подползти к  вражеским окопам, проник-
нуть в них, выследить врага, оглушить его и притащить 
к своим. Успех мог спасти жизни тысяч красноармей-
цев. Обычным батальонным разведчикам не полага-
лось никакого специального снаряжения. Солдат как 
солдат —  автомат, гимнастерка, ботинки с обмотками. 
Но была одна вещь, которую бойцы всегда брали с со-
бой, уходя на задание, —  это небольшой, но удобный 
и очень эффективный нож разведчика —  НР-40. Этот 
нож пользовался огромной популярностью. Те бойцы, 
у которых он был, с гордостью носили НР на поясе.
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Красноармеец стрелковой дивизии 
Марьино, январь 1943 года 
Зимой под Ленинградом часто стояли сильные моро-
зы. Иногда температура опускалась ниже 30 градусов.  
Но даже при меньшем холоде из-за постоянной сы-
рости люди сильно мерзли. Красноармейцы перено-
сили эти испытания легче. Все потому, что у них была 
простая, дешевая и теплая одежда. Недаром одним из 
символов русской армии является ватник, или тело-
грейка, —  легкая, теплая, набитая ватой куртка, которая 
не стесняла движений. Это было особенно важно во 
время рукопашных боев, до которых под Ленингра-
дом часто доходило дело. А уж если становилось со-
всем холодно, поверх телогрейки можно было надеть 
шинель или полушубок. Зимний костюм красноармей-
ца дополняли ватные штаны и валенки. Немцы, меж-
ду прочим, сначала смеялись над такой нелепой, с их 
точки зрения, обувью, но, когда дошло до настоящих 
холодов, сразу начали делать себе такие же.

Пулеметчик, испанский доброволец вермахта 
Красный Бор, февраль 1943 года
Испания не участвовала во Второй мировой войне,  
но на стороне вермахта воевали несколько тысяч ис-
панских добровольцев-антикоммунистов. Из них даже 
собрали целую дивизию. Ее называли «синей» —  за 
цвет рубашек испанских националистов. В России «си-
нюю дивизию» иногда ошибочно называют «голубой». 
Испанские добровольцы отличались ужасной дисци-
плиной, неряшливостью, личной храбростью. Они не 
боялись рукопашных схваток и  не кланялись пулям. 
Из-за этого они несли огромные потери. В отличие от 
немцев, испанцы хорошо относились к  людям, жив-
шим на оккупированных территориях, и иногда даже 
заступались за них. А вот с немецкими солдатами у них 
постоянно возникали ссоры. Доходило до поножовщи-
ны. Зимой 1943 года дивизию очень сильно потрепали 
части Красной армии, а осенью того же года испанским 
добровольцам приказали вернуться домой.
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Командующий войсками 
Ленинградского фронта 

генерал-полковник Говоров

8 января был освобожден 
Шлиссельбург.

Операция «Искра». 
Прорыв блокады

12  января 1943 года началось наступление Ленин-
градского и Волховского фронтов. Цель — прорвать 

блокаду. Это наступление готовили в полной секретности. 
Для переброски танков на восточный берег Невы прямо  
по льду реки проложили переправу. Удар был сильным. 
Врага удалось потеснить, хотя тот яростно сопротивлялся.  
18 января войска двух советских фронтов наконец-то 
соединились. Сразу было решено проложить по осво-
божденной территории железную дорогу, по которой 
можно было снабжать Ленинград. К сожалению, зимой 
1943 года не удалось полностью снять блокаду. Тяжелые 
бои под Ленинградом продолжались еще целый год.
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18 января 1943 года части 
Ленинградского и Волховского 
фронтов прорвали блокаду.

Во время боев был захвачен 
новейший немецкий тяжелый танк 

«Тигр». Его отправили в Москву  
на выставку трофеев.

Командующий войсками 
Волховского фронта  
генерал армии Мерецков
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за 17 дней. В основном строителями были жен-
щины и девушки Ленинграда. Они работали 
на морозе, под немецкими снарядами и бом-
бами —  враг пытался сорвать строительство.  
Но ему не удалось это сделать. 7 февраля  
1943 года в Ленинград пришел первый поезд. 
Дорогу постоянно обстреливали гитлеровцы, 
поэтому поезда ходили только по ночам. За одну 
ночь удавалось «протащить» по ней больше  
20 поездов! Благодаря железной дороге, ко-
торую прозвали Дорогой победы, Ленинград  
получал все необходимое. Но победа была 
куплена высокой ценой  —  десятки поездов, 
разбитые немецкими бомбами и  снарядами. 
От вражеского огня погибли сотни железнодо-
рожников. Недаром у дороги было еще и не- 
официальное название —  «Коридор смерти».

После того как советские войска прорвали 
блокаду, между Ленинградом и  Большой 

землей был пробит узкий коридор. Теперь  
в Ленинград можно было доставлять больше 
различных грузов. Для этого решили проло-
жить железную дорогу, по которой можно было 
бы завозить в город продукты, лекарства и дру-
гие очень нужные людям вещи, а также оружие 
и боеприпасы. Такая дорога была очень нуж-
на. Ведь по ней можно привезти намного боль-
ше, чем на машинах. Например, в обычном то-
варном вагоне помещалось 18 тонн груза, для 
перевозки которого требовалось 12 обычных 
грузовиков. А вагонов в одном составе могло 
быть больше десяти. То есть за один рейс поезд 
заменял минимум 120 грузовых автомобилей! 
Дорогу длиной 33 километра построили всего 
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Фронту нужно было как можно больше 
снаряжения и боеприпасов. Заводы 

и фабрики перешли на военную продук-
цию. Но многие взрослые рабочие ушли 
на фронт или в ополчение. Заменить их 
было некем. И тогда встать к станкам при-
шлось детям и подросткам. Вместо того, 
чтобы учиться в школе, им предстояло ра-
ботать наравне со взрослыми —  по 12 ча- 
сов в сутки, жить прямо на заводах, ис-
пытывать невероятные лишения. Но они 
выстояли. Ленинград выдержал блока-
ду и победил. И в эту победу огромный 
вклад внесли юные ленинградцы.

В самые тяжелые дни в Ленинграде были 
люди, которые всегда находились на по-
сту,  —  это милиционеры. До войны это 
была мужская профессия, но часть муж-
чин-милиционеров ушла на фронт. Их 
заменили юные девушки. Как и в мир-
ное время, они поддерживали порядок, 
ловили нарушителей и  преступников, 
регулировали уличное движение. А еще  
дежурили на улицах во время воздушной 
тревоги, охраняли важные грузы, кото-
рые перевозили по городу, и беспощад-
но боролись с бандитами, пытавшимися 
поживиться на всеобщей беде.



В блокированном Ленинграде люди нес-
ли не менее тяжелую и почетную службу, 
чем на фронте. Это была служба в отря-
дах местной противовоздушной оборо-
ны —  МПВО. Бойцы, среди которых было 
много девушек, разбирали завалы после 
разрывов бомб или снарядов, расчища-
ли улицы от упавших электропроводов, 
ремонтировали разбитые дороги, заде-
лывали пробоины в  домах, выносили 
раненых из зоны поражения и оказыва-
ли им первую помощь, дежурили в бом-
боубежищах, искали осиротевших детей, 
строили оборонительные сооружения.

В начале войны рабочие большинства за-
водов Ленинграда, студенты, преподава-
тели и творческие работники были осво-
бождены от призыва на фронт. Но многие 
из них участвовали в боях, вступив в ряды 
народного ополчения. Дивизии опол-
ченцев дрались на Лужском рубеже, ког-
да была сорвана попытка немцев сходу 
взять Ленинград. Рабочие, вернувшиеся 
на свои заводы, в любой момент готовы 
были продолжить бой. В  свободное от 
работы время ополченцы патрулировали 
город, охраняли важные объекты, зани-
мались боевой подготовкой.
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ПОБЕДА!

Январь 1944 года
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Б локада Ленинграда продолжалась 872 дня. 
За это время погибло от 650 000 до полу-

тора миллиона человек. Точная цифра не бу-
дет известна никогда. Многие ленинградцы 
оказались в  эвакуации. Долгие годы потом 
родители искали своих детей, а братья сестер. 
Были разрушены тысячи зданий, среди кото-
рых музеи, школы, больницы. Сотни тысяч лю-
дей оказались без крова. Сотни тысяч были 
ранены или навсегда потеряли здоровье…  
Но страдания ленинградцев подходили к  кон-
цу. 14 января 1944 года началась операция 

Красной армии, целью которой было оконча-
тельное снятие блокады Ленинграда. Вскоре 
противник был отброшен от города. В  ночь 
на 22 января на Ленинград упали последние 
снаряды. Погибло два человека. Это были по-
следние жертвы блокады. 27 января радио 
сообщило ленинградцам радостную весть:  
блокада окончательно снята! Люди выбегали 
на улицу, смеялись и плакали от счастья, об-
нимали и  целовали красноармейцев и  крас-
нофлотцев, которых встречали на своем пути. 
Вечером город осветил праздничный салют…
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В конце 1942 года советское правительство 
учредило медали, которыми должны были 

награждать защитников Одессы, Севастополя, 
Сталинграда и Ленинграда. Медаль «За оборо-
ну Ленинграда» полагалась всем участникам 
обороны города. Солдатам и морякам, кото-
рые воевали на земле, в небесах и на море. 

Обычным гражданам, которые помогали обо-
ронять город: работали на заводах и фабри-
ках, строили оборонительные сооружения, по-
могали отражать налеты вражеской авиации 
и ликвидировали их последствия. Тем, кто уха-
живал за больными и голодными, спасал лю-
дей под бомбами и обстрелами. Медаль вру-
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чали руководителям города, ученым, которые 
искали способы избавить людей от голода, ин-
женерам, изобретавшим оружие, работникам 
музеев, которые сберегли ценные экспонаты, 
артистам, журналистам и  писателям. Даже 
простым домохозяйкам, боровшимся с враже-
скими зажигательными бомбами, полагалась 

медаль. Не забыли и о детях Ленинграда, ко-
торые помогали взрослым буквально во всех 
делах. 15 000 мальчиков и девочек были удо-
стоены награды. Есть случаи, когда медалью 
награждали целые семьи. К  1985 году было 
вручено почти полтора миллиона медалей 
«За оборону Ленинграда».
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Сергей Рябокобылко
Петр Шепин
Василий Аркадьев
Алексей Фиников 
Дмитрий Федоров

Александр Шмидке — экскурсовод, гид-переводчик (Санкт-Петербург, +79046304403, shmidke.a@yandex.ru)

Сергей Москалёв, 
Михаил Павперов, 
Алексей Скобельдин, 
Виктор Логинов, 
Алексей Рерих  ,
Дмитрий Обернихин,
Сергей Вильянов,

Ринат Бахитов, 
Дмитрий Панкратов,
Владимир Гордеев,
Александр Милосавлевич, 
Дмитрий Лесман,
Александра Иванова,
Евгений Карпель,

«Мы свято храним память о тех, кто отдал свою жизнь за ленинградскую Победу.  
Наши сердца наполнены безмерной благодарностью ветеранам за то, что спасли  
наш прекрасный город, подарили нам счастье жить и трудиться во имя  
его процветания и величия».

ЭТОТ ПРОЕКТ БЫЛ РЕАЛИЗОВАН БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ НАШИХ ПАРТНЕРОВ: 

Благотворительный фонд «ОСНОВА» учрежден в 2011 году благотворителем  
и предпринимателем Сергеем Пирожниковым.  
Сайт организации: www.osnova-fond.ru.

GR Consulting S.r.l. (Светлейшая Республика Сан-Марино) основана в 2019 году  
(1718 от основания Республики). Основатели компании — президент Григорий Соколов 
и советник Тимофей Шевяков.

Фонд «Историческая память» — некоммерческая общественная организация, 
созданная осенью 2008 года. Целью деятельности фонда является содействие 
исследованиям актуальных страниц российской и восточноевропейской  
истории ХХ века. www.historyfoundation.ru

Компания «Тенденции Права» более 15 лет оказывает юридические услуги  
по комплексному сопровождению бизнеса. Помимо коммерческой деятельности,  
мы активно участвуем в социальной жизни российского общества, поддерживая 
значимые проекты. Больше информации — на нашем сайте: www.legalt.ru.

Cushman & Wakefield — ведущая международная консалтинговая компания  
в сфере коммерческой недвижимости, которая предоставляет особые преимущества 
арендаторам и собственникам недвижимости. Российский офис Cushman & Wakefield 
успешно работает на рынке коммерческой недвижимости с 1995 года.  
www.cwrussia.ru и www.cushmanwakefield.ru

Сергей Буркатовский,
www.oper.ru,   
www.цифровая-история.рф, 
www.tacticmedia.ru,  
www.warhead.su,
Игорь Мальцев,  
Сергей Сигачев,

Вячеслав Мосунов,
Артем Кокин,
Павел Мурашов, 
Игорь Виттель.
И еще 1048 человек,  
каждый из которых  
внес вклад в эту книгу.



Южное Приладожье занимает особое место в истории блокадного Ленинграда. Из 37 месяцев 
Ленинградской битвы (с  10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г.)   29 пришлись на боевые дей-
ствия на Кировской земле. Здесь началась блокада Ленинграда: 8 сентября 1941 г.   немцы 
вышли к южному побережью Ладожского озера и захватили Шлиссельбург, и здесь же через 
16 месяцев,  18 января 1943 г., блокада была прорвана. Здесь работала Дорога жизни и была 
проложена Дорога победы, которые позволили скопить силы и  в  январе 1944 г. освободить  
Ленинград от вражеской осады.

ПАМЯТЬ о  тех событиях, о  подвиге советского воина сохраняет музей-заповедник «Прорыв 
блокады Ленинграда». В его состав входят три мемориальных комплекса: «Прорыв блокады Ле-
нинграда» у Ладожского моста (в 40 км восточнее Санкт-Петербурга, район бывшей д. Марьино), 
«Невский пятачок» (в 9 км от Ладожского моста) и «Синявинские высоты» (в 17 км от Ладожско-
го моста), а также мемориальная зона «Место встречи Волховского и Ленинградского фронтов 
18 января 1943 года». Ежегодно музей посещают свыше 300 тысяч человек.

Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» (Кировский филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство»)
187342, Ленинградская область, Кировский район, Ладожский мост, д. 2 (левый берег Невы)

Телефоны: 
8-(81362)-69-944 —  диорама «Прорыв блокады Ленинграда»

8-(81362)-69-029 —  панорама «Прорыв»
8-(81362)-25-900 —  факс

Электронная почта: madio@mail.ru
Наши сайты: lenoblmus.ru; https://vk.com/proryv_blokady_leningrada

М У З Е Й -З А П О В Е Д Н И К  

«Прорыв блокады Ленинграда»
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