
 



  За залпом залп. Гремит салют. 

                                           Ракеты в воздухе горячем цветами пестрыми цветут. 

А ленинградцы тихо плачут. 

                                    Ни успокаивать пока, ни утешать людей не надо. 

 Их радость слишком велика – 

      Гремит салют над Ленинградом! 

 
 Девятисотдневная защита осажденного города – это 

легендарная повесть мужества и геройства, которая вызвала 

удивление и восхищение современников и навсегда останется в 

памяти грядущих поколений. Ленинградцы до конца остались 

верными Родине. Город-герой – вот имя, которое благодарно 

присвоил Ленинграду советский народ.     

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 года.  

  Постоянные бомбардировки вражеской авиации уничтожали людей, дома, 

архитектурные памятники, склады с продовольствием. Были районы и улицы, где риск 

стать жертвой вражеской артиллерии был наибольшим. Там были развешены 

специальные предупреждающие таблички: «Граждане! При артобстреле эта сторона 

улицы наиболее опасна». Несколько из них сохранилось в городе и сегодня в память о 

блокаде. 

    К началу блокады в городе имелись лишь недостаточные по объему запасы 

продовольствия и топлива. Единственным путем сообщения с Ленинградом оставалось 

Ладожское озеро, находящееся в пределах досягаемости вражеской артиллерии. Через 

Ладогу была организована «Дорога жизни», по которой могли эвакуировать часть 

населения и доставлять продукты. Всего за период блокады из города были 

эвакуированы 1, 3 млн. человек. Несколько тысяч человек умерли от последствий 

голода уже после того, как их переправили на Большую землю. Всего от голода и 

обстрелов погибли свыше 641 тыс. человек (по другим данным от 400 тыс. до 1, 5 млн 

человек). Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тыс. человек. Только 

3 % из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода. 

Большинство умерших в блокаду жителей Ленинграда похоронено на Пискаревском 

мемориальном кладбище. «Никто не забыт, ничто не забыто!», - высечены слова Ольги 

Берггольц на гранитной стеле Пискаревского мемориального кладбища. 

 

                                                            1941год. 
4 сентября - Начало артиллерийского обстрела города Ленинграда и его окрестностей. 

8 сентября -  Фашистами захвачен Шлиссельбург. Начало экономической блокады Ленинграда. 

Начинаются первые массированные налёты вражеской авиации на город. 

12 сентября - Сокращение норм выдачи населению продуктов питания ( хлеба, мяса, крупы). В 

Осиновиц прибывают первые суда с продовольствием для осаждённого города с восточного 

берега Ладожского озера. 

 29 сентября -  Кольцо блокады вокруг Ленинграда смыкается. 

 13 ноября - Сокращение норм выдачи продовольствия населению и военным частям. 
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16 ноября -  В Ленинград стали поступать продовольственные грузы авиатранспортом. 

20 ноября - Сокращение норм выдачи хлеба и другого продовольствия. 

22 ноября - Начала работу ледовая "Дорога жизни" через Ладожское озеро. 

9 декабря -   Разгромлены немецкие группировки войск под Тихвином. 

25 декабря - Впервые  накануне нового 1942 года была увеличена норма выдачи хлеба 

населению. 

                                                           1942 год 

 24 января - Второе увеличение нормы выдачи хлеба населению. 

11 февраля - Был увеличен весь продуктовый набор. 

22 декабря - Была учреждена медаль "За оборону Ленинграда". 

                                                           1943 год 

 18 января - Прорыв блокады Ленинграда соединениями Ленинградского и Волховского 

фронтов. 

6 февраля - В Ленинград прибыл первый поезд с продовольствием по построенной после 

прорыва железной дороге. 

                                                        1944 год 

 14 января - Начало освобождения Ленинграда. 

 27 января - Полное освобождение Ленинграда от 900 дневной блокады.  

Непокоренный город. 
10 фактов о блокаде Ленинграда 

1.  Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась 872 дня – с 8 сентября 

1941 года (захват гитлеровцами Шлиссельбурга) до 27 января 1944 года (освобождение 

советскими войсками в ходе Ленинградско-Новгородской операции Красного Села, Ропши, 

Красногвардейска, Пушкина и Слуцка).  При этом полная блокада Ленинграда продолжалась до 

18 января 1943 года, когда в ходе операции «Искра» советским войскам Ленинградского и 

Волховского фронтов удалось освободить Шлиссельбург, создав узкий сухопутный коридор 

между осажденным городом и всей остальной страной. 

2. Даже после снятия блокады Ленинграда в январе 1944 года продолжалась его осада 

немецкими и финскими войсками. Лишь проведенные в июне-августе 1944 года Выборгская и 

Свирско-Петрозаводская наступательные операции советских войск позволили освободить 

Выборг и Петрозаводск, окончательно отбросив противника от Ленинграда. 

3. Эвакуация жителей Ленинграда длилась с июня 1941 года по октябрь 

1942 года. В первый период эвакуации, когда блокада и захват города 

многим казались маловероятными, ленинградцы отказывались от переезда 

в другие регионы. Кроме того, изначально детей эвакуировали из города в 

районы Ленинградской области, которые затем стремительно стал 

захватывать противник. В результате 175 тысяч детей были возвращены в  
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Ленинград. Всего до блокирования города  из него было вывезено 488 703 человека. Второй 

этап эвакуации происходил по ледовой «Дороге жизни», через которую с 22 января по 15 

апреля 1942 года было вывезено  554 186 человек. На последнем этапе эвакуации с мая по 

октябрь 1942 года в основном водным транспортом по Ладожскому озеру было отправлено на 

Большую Землю  около 400 тысяч человек. Всего в годы войны из  Ленинграда было 

эвакуировано около 1,5 миллионов человек. 

4. В блокаде Ленинграда, помимо немецких и финских подразделений, участвовали также 

испанские и итальянские. Испания, не принимавшая официального участия в войне с СССР, 

послала на Восточный фронт так называемую «Голубую дивизию», состоящую из 

добровольцев. О боевых качествах «Голубой дивизии» есть различные мнения – одни 

исследователи отмечают стойкость ее бойцов, другие – отсутствие какой бы то ни было 

дисциплины и массовые случаи перехода солдат на советскую сторону. Что касается Италии, то 

она предоставила свои торпедные катера для проведения операций против советских войск на 

Ладожском озере. Однако действия итальянских моряков на Ладоге успеха не имели. 

5. Главной проблемой осажденного Ленинграда стал голод. Начало продовольственного 

кризиса очень часто принято связывать с тем, что 10 сентября 1941 года гитлеровской авиацией 

были уничтожены Бадаевские продовольственные склады. Но современные исследователи 

отмечают, что на самом деле на Бадаевских складах не было многомесячного запаса 

продовольствия.  Ленинград в мирное время обеспечивался путем регулярных поставок 

продуктов, которые были нарушены гитлеровской блокадой.  

6. Пиком голода в блокадном Ленинграде стал период с 

20 ноября по 25 декабря 1941 года, когда нормы 

выдачи хлеба для бойцов на передовой линии обороны 

были снижены до 500 граммов в день, для рабочих 

горячих цехов – до 375 граммов, для 

рабочих остальных производств и инженеров – до 250 

граммов, для служащих, иждивенцев и детей - до 125 граммов. На 50 процентов данный хлеб 

состоял из несъедобных примесей, заменявших муку. Выдача других продуктов в этот период 

фактически прекратилась. 

7. Всего за время блокады от голода и лишений погибло свыше 

630 тысяч ленинградцев.  Эта цифра, озвученная советским 

обвинителем на Нюрнбергском процессе, сегодня оспаривается 

рядом историков, полагающих, что общее число жертв блокады 

могло достигнуть 1,5 млн человек. Пик смертности пришелся на 

первую блокадную зиму 1941/ 1942 годов, когда за период с 

декабря по февраль умерло более 250 тысяч человек. Во время 

блокады женщины оказались устойчивее: из каждых 100 смертей 

в Ленинграде в этот период 63 приходились на мужчин и только 37 – на женщин. 

8. Магистралью, спасшей Ленинград от гибели, стала проложенная через Ладожское озеро 

«Дорога жизни». Этот маршрут снабжения действовал в 

период с 12 сентября 1941 года по март 1943 года. В летнее 

время «Дорога жизни» действовала как водный маршрут, в 

зимнее – как ледовая автодорога. Когда говорят о «Дороге 

жизни», чаще всего имеют ввиду ее ледовый вариант, 

благодаря которому зимой 1941/1942 годов удалось 

наладить снабжение Ленинграда продовольствием с 

https://3.bp.blogspot.com/-Ns8Cyl4UXsY/UuVqzkPwRrI/AAAAAAAAFpY/vgCm8evn33I/s1600/14.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-HQJRPJbrWhc/UuVoA_S6hNI/AAAAAAAAFoM/EkxCH-IxF7U/s1600/fact-article-520-3922Blok.jpg


Большой Земли, а также эвакуировать из города свыше 550 тысяч человек. После прорыва 

блокады в январе 1943 года на освобожденном участке территории была проложена временная 

железная дорога Поляны – Шлиссельбург, позволившая организовать снабжение Ленинграда с 

помощью железнодорожного транспорта. Эта транспортная артерия получила название «Дорога 

победы», одновременно имея еще одно – «Коридор смерти». Дело в том, что на отдельных 

участках она проходила настолько близко к немецким позициям, что поезда подвергались 

артиллерийскому обстрелу со стороны гитлеровцев. 

9. Для оповещения жителей Ленинграда о вражеских авианалетах на улицах города было 

установлено 1500 громкоговорителей.  Кроме того, сообщения транслировались 

через городскую радиосеть. Сигналом тревоги стал звук метронома: его быстрый ритм означал 

начало воздушной атаки, медленный – отбой. Кроме того, на улицах города 

появились предупреждающие надписи: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы 

наиболее опасна». Звук метронома и сохраненная на одном из домов предупреждающая об 

артобстреле надпись стали символами блокады и стойкости жителей так и непокоренного 

нацистами Ленинграда. 

10. В современном Петербурге существует памятник еще одним героям блокадного Ленинграда 

– кошкам. В первую блокадную зиму горожане съели практически всех домашних животных, в 

том числе кошек. Это вызвало небывалый рост популяции крыс, которым оказался не страшен 

голод.  Грызуны представляли серьезную угрозу и без того скудным запасам продовольствия в 

городе и переносили опасные инфекционные заболевания. После прорыва блокады в январе 

1943 года власти провели спецоперацию: в Ярославской области было собрано четыре вагона 

дымчатых кошек, которых перебросили в осажденный город. Вновь прибывшие начали 

беспощадную войну с крысами, отогнав их от продовольственных складов. В 1945 году 

проблему крысиного разгула в Ленинграде окончательно решила «сибирская дивизия» - около 

5000 котов и кошек, прибывших из Омска, Тюмени, Иркутска и других городов. 

                                                                                                            

Автор статьи - Андрей Сидорчик 

     Таня Савичева (25 января 1930 — 1 июля 1944) — ленинградская школьница, которая с 

начала блокады Ленинграда начала вести дневник в записной книжке, оставшейся от её 

старшей сестры Нины. Это короткое произведение передает весь ужас и чувство 

безнадежности, охватившие душу 11-летней девочки в год, когда все её близкие от голода 

и болезней уходили один за другим. 

     В этом дневнике всего 9 страниц и на шести из них даты, даты смерти близких 

людей.После прорыва блокады санитары, обходившие дома в поисках выживших, нашли 

Таню и отправили в детский дом в поселке Шатки Горьковской области. Савичева стала 

единственной из здешних сирот, не доживших до победы — умерла от туберкулеза 1 июля 

1944 года. Таня так и не узнала, что она не одна — её брат Миша и сестра Нина остались в 

живых и нашли друг друга после войны.  



 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      Дневник Тани Савичевой фигурировал на Нюрнбергском процессе как один из обвинительных 

документов против фашистских преступников. 

Дневник ленинградской школьницы выставлен в музее истории Ленинграда, а его копия — в 

витрине одного из павильонов Пискарёвского мемориального кладбища. И до сих пор 

останавливаются перед этими строчками, старательно выведенными детской рукой, потрясённые 

люди разных возрастов и разных национальностей, вглядываются в простые и страшные слова.  

    31 мая 1981 года на шатковском кладбище был открыт памятник — мраморное надгробие и 

стела с бронзовым горельефом (скульптор Холуева, архитекторы Гаврилов и Холуев).  

 

 

 

 

 

 

( Воспоминания  блокадников из книги «Блокада  Ленинграда. Народная книга памяти: 

300 судеб,  300 реальных историй») 

Блокада Ленинграда продолжалась 900 дней: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 

года, два с половиной года. ...8 сентября 1941 года немцы разбомбили крупные 

продовольственные Бадаевские склады, и трехмиллионное население города было 

обречено на голодное вымирание. (Букуев Владимир Иванович). 

Наступила самая тяжелая для ленинградцев зима 1941-42 годов, когда морозы 

достигали 40 градусов, а не было ни дров, ни угля. Съедено было все: и кожаные ремни, и 

подметки, в городе не осталось ни одной кошки или собаки, не говоря уже о голубях и 



воронах. Не было электричества, за водой голодные, истощенные люди ходили на Неву, 

падая и умирая по дороге. Трупы уже перестали убирать, их просто заносило снегом. Люди 

умирали дома целыми семьями, целыми квартирами. Все питание для работающего на 

производстве человека составляли 250 граммов хлеба, выпеченного пополам с древесными 

и другими примесями и оттого тяжелого и такого маленького. Все остальные, в том числе 

и дети, получали 125 граммов такого хлеба. (Алешин Евгений Васильевич). 

Ленинград был фронтом, и каждая улица была передовой позицией. Нас нещадно 

бомбили и обстреливали из орудий почти непрерывно. Мы гибли не только от бомб и 

снарядов, но и от страшного голода. ...800 тысяч из нас похоронено только на 

Пискаревском кладбище. А всего из трехмиллионного города к концу блокады осталось 

лишь около 900 тысяч. (Алешин Евгений Васильевич). 

...Покупали клей в плитках, одна плитка столярного клея стоила десять рублей, тогда 

сносная месячная зарплата была в районе 200 рублей. Из клея варили студень, в доме 

остался перец, лавровый лист, и это все добавляли в клей. (Бриллиантова Ольга 

Николаевна). 

Передать эти ощущения просто невозможно: утром открываешь глаза, и тут же 

начинает ныть в животе. Затем это ощущение нарастает, и появляется ноющая, 

непрекращающаяся боль, будто какой-то зверь когтями рвет. Многие люди сходили из-за 

этой боли с ума. Постоянно старались хоть что-нибудь съесть, наполнить желудок. Если 

есть кипяточек — уже хорошо, выпьешь и чувствуешь, как он внутри все заполняет. 

(Гущина Зинаида Петровна). 

Чувства стали тупыми. Я иду через мост, впереди медленно, шатаясь идет высокий 

мужчина. Шаг, другой — и он падает. Я тупо прохожу мимо него, мертвого, — мне все 

равно. Я вхожу в свой подъезд, но подняться по лестнице не могу. Тогда беру двумя 

руками одну ногу и ставлю на ступеньку, а затем – вторую ногу на следующую 

ступеньку... Тетя открывает дверь и тихо спрашивает: «Дошла?» Я отвечаю: «Дошла». 

(Аксенова Тамара Романовна). 

 26 декабря 1941 года. ...По дороге домой мы видели на снегу мертвую молодую 

женщину. Она лежала на проезжей части Лесного проспекта, видимо, упала с воза, когда 

сани с покойниками накренились на ухабе. Сначала нам показалось, что это лежит манекен 

из разбитой витрины магазина - так красива была эта женщина. На ней было темное легкое 

платье с глубоким вырезом. Красивые смуглые руки были сложены на груди, как у 

певицы. Великолепные темные волосы разметались по грязному снегу. Удивляло ее 

прелестное, не исхудавшее, чуть скуластое лицо с густыми ресницами. Мы с мамой стояли 

и смотрели с большой жалостью на эту погибшую красоту, а мимо шли люди и никто не 

останавливался...(Галина Карловна Зимницкая) 

...Мама оказалась в больнице. В итоге мы с братом остались в квартире одни. В какой-то 

из дней пришел отец и отвел нас в детский дом, который находился около училища 

Фрунзе. Я помню, как папа шел, держась за стены домов, и вел двоих полуживых детей, 

надеясь, что, может быть, чужие люди их спасут. (Вениаминова-Григорьевская Нина 

Андреевна). 

Город изменился. Там, где были газоны, разбили огороды: на Марсовом поле, везде, где 

только был кусочек земли. Делали грядки и сажали все, что только можно, — и картошку, 

и морковку, один раз посадили огурцы, а выросли какие-то маленькие арбузики. Потом 

открыли бани. Мы как-то пришли мыться: вот как показывают Освенцим, вот такое же 



зрелище было в этой бане. Мы мылись и наслаждались горячей водой. (Айзин Маргарита 

Владимировна). 

Мы дежурили на крышах, обходили квартиры и сообщали, где есть люди, где уже 

нет. Все ленинградцы жили надеждой! Помогали друг другу кто чем мог. На руке у 

каждого был записан адрес родных и близких. Однажды я тоже упала, идя на работу (или с 

работы), только получив карточку. Все документы и карточка, конечно, исчезли. Как 

только я пришла в себя, то услышала, как кто-то рядом кричит: «Прорвали блокаду!» 

Люди поднимались! Кто плакал, кто смеялся. (Ильина Валентина Алексеевна). 

Блокада была прорвана в январе 1943 года у Ладожского озера в районе 

Шлиссельбурга, что позволило несколько улучшить снабжение продуктами питания, а 

полностью Ленинград был освобожден 27 января 1944 года. В городе по этому случаю был 

проведен торжественный салют. ...По расчетам немцев все жители и солдаты, защищавшие 

Ленинград, должны были умереть от голода и холода. Но Ленинград выстоял, разгромив 

немцев и отбросив их от своих стен. (Букуев Владимир Иванович). 

Сейчас стесняются писать и говорить о многом: например, правду о количестве детей и 

взрослых, лежащих на дне Ладожского озера, о массовой вшивости и дистрофических 

поносах. Но для нас, работников детских учреждений, это навсегда осталось в памяти. 

(Айзин Маргарита Владимировна). 

Мы остались живы, чтобы помнить о них, скорбеть, поклоняться им, возлагать цветы на 

Пискаревском кладбище. И рассказывать правду о блокаде, о том, как она подорвала наше 

здоровье, о том, как блокада исковеркала наши судьбы. Ни один из нас не может даже 

сегодня, спустя 60 лет, спокойно говорить о блокаде, мы все плачем. (Грязнова 

Валентина Васильевна). 

     Рекомендательный  список  ,                      
посвященный 76-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, включает документальную, научно-популярную и художественную литературу 

из фонда центральной районной библиотеки.  
 

     Байков, В. А. Память блокадного подростка / В. А. Байков. - 

Ленинград: Лениздат, 1989. - 132 с.  

 В своих воспоминаниях автор, которому было 16 лет, когда началась 

Великая Отечественная война, рассказывает о первом, самом тяжелом годе 

блокады Ленинграда, о голоде,бомбежках и артобстрелах, о мужестве и 

стойкости ленинградцев. 

  

Блатин, А. Я. Вечный огонь Ленинграда: записки журналиста    / А.  Я. 

Блатин. – Москва: Советская Россия, 1976. – 304 с.                               

Книга написана рукой очевидца и участника героической обороны 

Ленинграда. В ней широко рассказано о массовом героизме ленинградцев, 

использованы волнующие документы, письма и другие материалы того 

времени. 

 

   Великая Отечественная война 1941 – 1945: книга для чтения: в 2 частях. 

– Москва: ОЛМА – ПРЕСС, 2005. – 480 с.: ил.                                                          

Книга рассказывает о беззаветном героизме наших отцов и матерей, людей 

старшего поколения, о подвигах совершенных ими во имя Родины и ради 



защиты всего того, что было им дорого и свято.   

   Письма с фронта, сухие строчки приказов и документов, фотографии военных лет 

доносят до нас свидетельства очевидцев и участников войны. Отдельные главы книги 

посвящены обороне и прорыву блокады Ленинграда. 

     Ганшин, В. И. Кольцо памяти, кольцо славы / В. И. Ганшин,                     

О. М. Сердобольский. – Ленинград: Лениздат, 1988. – 173 с.: ил. – (Библиотека 

молодого   рабочего).                                                                          

Эта книга - приглашение к путешествию по рубежам героической обороны 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.  

Вместе с авторами ведут читателей по 200-километровому кольцу памяти, 

кольцу славы участники происходивших здесь боев.   

Их рассказы, как драгоценные свидетельства времени, перекликаются с лаконичными 

надписями на бронзе и камне, которыми увековечен подвиг защитников города. 

       Города-герои Великой Отечественной войны:  атлас. – Москва: Главное 

управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 1990. – 96 с. 

Атлас картографическими средствами отображает боевые действия советских 

войск, беспримерное мужество и трудовые подвиги населения, вставшего в 

один ряд с доблестными воинами, роль государства в деле разгрома  

фашистской  Германии. 

Открывают атлас карты, рассказывающие об общем ходе Великой 

Отечественной  войны. 

Центральное место занимают карты, непосредственно раскрывающие тему борьбы за 

каждый город в оборонительный и наступательный периоды.  

Представляют интерес планы городов с подробным показом участия войск и населения в 

их обороне: места формирования дивизий народного ополчения, истребительных 

батальонов, строительство оборонительных сооружений и т.д. Значительное место 

отводится отображению героической борьбы подпольщиков и партизан.  

Существенно дополняют атлас фотодокументы и текстовой материал.  

 

     Листки блокадного календаря / составитель Н. К. Новиков. – Ленинград: 

Лениздат, 1988. – 224 с.: ил. 

В воспоминаниях ленинградцев, переживших блокаду, нашли отражение 

различные стороны жизни города в суровые годы Великой Отечественной 

войны. Авторы повествуют о том, как вблизи переднего края обороны, под 

вражескими бомбежками и обстрелами, выпускал военную продукцию крупный завод, о 

работе медиков по предотвращению массовых инфекционных заболеваний, о культурном 

шефстве над воинскими частями, о детях блокадного города.  

     Маграчев, Л. Е. Репортаж из блокады / Л. Е. Маграчев.  – Ленинград: 

Лениздат, 1989.  –  272  с.                                                                                                   

Эта книга — воспоминания известного радиожурналиста, который в дни 

блокады Ленинграда передал в эфир около тысячи репортажей. Архив 

радиожурналиста послужил основой для рассказа о людях блокадного города, о 

героических подвигах ленинградцев, об их вкладе в победу Советского Союза над 

фашистской Германией в Великой Отечественной войне. 

     Павлов, Д. В. Ленинград в блокаде / Д. В. Павлов. – изд. 6-е, испр. и доп. - Ленинград 

: Лениздат, 1985. - 237 с.: фот., карты.  



Осень и зима 1941 года были для Ленинграда самым тяжелым периодом за 

все время войны. О жизни осажденного города в это время, об организации 

продовольственного снабжения войск Ленинградского фронта и населения 

города, о мужестве, стойкости, непоколебимом духе ленинградцев и войск 

Ленинградского фронта, об их непреклонной вере в победу  

рассказывается  в  книге.  

    Память: письма о войне и блокаде / сост. А. К. Варсобин. – Ленинград: 

Лениздат, 1985. – 688 с.: ил.  

В книге опубликованы письма о войне и блокаде, о героической обороне 

Ленинграда, которые на протяжении ряда лет поступали в редакции 

ленинградских газет и журналов. Они рассказывают о героизме 

ленинградцев, о малоизвестных страницах обороны города, являются 

свидетельством высокого патриотизма советских людей. 

 

   Репортаж из блокадного Ленинграда = Report from blokade Leningrad : 

фотографии военного корреспондента С. Н. Струнникова : фотоальбом  / 

авт.-сост.  Л. И. Смирнова. – Москва: Издательство Главархива Москвы, 

2005. - 176 с. : ил., портр.                                                                                         

В книге впервые публикуется фоторепортаж из блокадного Ленинграда, 

снятый военным корреспондентом газеты "Правда" Сергеем Струнниковым. 

Фотодокументы, хранящиеся ныне в Центральном архиве общественно-

политической истории Москвы, свидетельствуют о трагических днях жизни осажденного 

Ленинграда зимой 1942/43 года, фиксируют драгоценные подробности городского быта 

той поры. В книгу включен также иллюстрированный очерк, рассказывающий о судьбе 

автора репортажа - московского фотохудожника С.Н.Струнникова.   

Параллельный текст на русском и английском языках. 

 Смоляне во фронтовом Ленинграде. – Смоленск: Союз журналистов 

Смоленской области, 1999. – 167 с.                                                                             

В защите города на Неве принимали участие и смоляне. Их в списке 

блокадников было свыше пятисот человек, тех, кто воевал с оружием в 

руках, кто работал в цехах заводов, помогая фронту. В книге публикуются 

воспоминания многих из них, а также документальные рассказы тех, чье 

детство пришлось на тяжелую блокадную пору. 

  Таборко, В. А. Летопись Великой Отечественной. 1941 – 1945: краткая 

иллюстрированная история для юношества / В. А. Таборко; предисловие      П. 

А.Жилина. – Москва: Молодая гвардия, 1985. – 334 с.: фото., ил.     

Публицистическая книга для юношества о Великой Отечественной войне. В 

книге много иллюстраций: документальные фотографии, схемы важнейших 

сражений, рисунки орденов и медалей, которыми награждались советские 

воины, партизаны, труженики тыла.  

       Щербаков, П. Л. Никто не забыт и ничто не забыто / П. Л. Щербаков. -     

Ленинград: Знание, 1983. – 32 с.                                                                                                

На фактическом материале брошюра показывает подготовку и осуществление 

войсками Ленинградского и Волховского фронтов, Краснознаменного 

Балтийского флота операции по прорыву и снятию блокады Ленинграда. 



Приведены примеры мужества и героизма защитников города на Неве. 

 

    Это не должно повториться! – Москва: Прогресс, 1985. – 292 с.: ил.   

Разве могут быть забыты 20 миллионов советских людей, погибших в годы 

войны? Эта война обошлась человечеству в 4 триллиона долларов. Общая 

стоимость уничтоженных материальных ценностей во всех воевавших 

странах превзошла 316 миллиардов долларов. Только на территории 

Советского Союза гитлеровцы превратили в пепел и развалины 1710 городов 

и поселков, более 70 тысяч сел и деревень, разрушили десятки тысяч 

промышленных предприятий, железнодорожных станций и мостов.  

Обо всем этом семеро писателей Западной Европы бесстрашно рассказали в своих 

произведениях. Вот почему их книги, вопреки всем барьерам, заговору молчания, которым 

их окружает послушная своим хозяевам западная пресса, доходят до читателя и помогают 

ему правильно оценивать советскую действительность.   

 

Художественная  литература 

   Адамович, А. М. Блокадная книга / А. М. Адамович, Д. А. Гранин.  – 5-е 

изд. Испр. и доп. - Ленинград: Лениздат, 1989. - 527 с : ил. 

 «Блокадная книга»  основана на воспоминаниях и дневниках сотен 

блокадников. Среди свидетельств тех страшных дней — дневники погибшего 

подростка Юры Рябинкина, ученого-историка Г. А. Князева и многие другие. 

«Это была история не девятисот дней подвига, а девятисот дней 

невыносимых мучений», — писал Д. Гранин. 

    Берггольц, О. Ф. Дневные звёзды. Говорит Ленинград / О. Ф. 

Берггольц. - Москва : Правда, 1990. - 479 с. - (Библиотека журнала "Знамя") 

    В сборник вошли две документальные повести, рассказывающие о 

бессмертном подвиге ленинградцев в тяжелые 900 дней и ночей блокады 

Ленинграда. 

 Повесть «Говорит Ленинград» целиком  составлена  из радиовыступлений 

О.Ф.Берггольц, начиная с декабря 1941 года по июнь 1945-го, каждое из 

которых предварялось словами: «Говорит Ленинград…» 

 

     Венок славы: антология художественных произведений о Великой 

Отечественной войне. В 12 т. Т. 3. Подвиг Ленинграда /сост.    П. А. Карелин. 

– Москва: Современник, 1983. - 606 с.: фото, ил.                                                           

  В антологии собраны  воедино лучшие произведения советских писателей о 

войне. В третьем томе широко представлены произведения прозы, поэзии и 

художественной публицистики о героической обороне Ленинграда и разгроме 

фашистских войск на Неве. Эти произведения создавались большей частью в обстановке 

вражеской осады и носят неповторимый отпечаток тех огненных лет.  

    Волошин, В. П. Ленинград – срочно…: роман – хроника / В. П. Волошин. 

– Москва: Современник, 1986. – 239 с.                                                                                                                               

Книга посвящена первым советским локаторщикам, которые в труднейших 

условиях ленинградской блокады осваивали и совершенствовали новую для 

того времени чудо-технику. Благодаря специальным установкам - 

радиоулавливателям самолетов - они заранее предупреждали ПВО города о 

налетах. Хваленые фашистские асы не смогли безнаказанно летать над Ленинградом, 



прицельно сбрасывать бомбы. Оказались безуспешными и попытки германской разведки 

обнаружить и обезвредить наши локаторы. В остросюжетной форме воссоздаются  

малоизвестные события Великой Отечественной войны. 

   Гранин, Д. А. Наш комбат / Д. А. Гранин // Однофамилец: повести / Д. А. 

Гранин. – Ленинград: Художественная литература, 1984. – 568 с.                        

В сборник вошли повести о Великой Отечественной войне и послевоенной 

жизни.                                                                                                                              

В повести «Наш комбат» рассказывается о том, как через много лет после 

войны несколько бывших однополчан встречаются на том месте, где зимой 

1941 года они отразили атаки гитлеровцев и не пустили их в Ленинград. Осматривая 

немецкие позиции, бывший комбат понимает, что позиции фашистов в этом месте были 

далеко не так сильны, как казалось, и их батальон мог бы не просто обороняться, а 

захватить немецкий «аппендицит», вклиненный в нашу оборону. Сколько людей остались 

бы живы, знай он тогда про некий овражек, и про то, что у немцев, оказывается, здесь не 

было железобетонных дотов... Что же делать с этим знанием теперь? 

     Конецкий, В. В. Кто смотрит на облака / В. В.Конецкий // За доброй 

надеждой: роман-странствие / В. В. Конецкий. – Ленинград: Художественная 

литература, 1989. – 640 с. 

   В романе "Кто смотрит на облака" судьба персонажей прослеживается на 

протяжении двадцати лет: ленинградская блокада, трагическая потеря 

близких, отлучение от любимой работы... Но и в самых тяжелых испытаниях 

они сохраняют человеческое достоинство и не вступают в сделки с совестью. 

А.И.Солженицын написал Конецкому: "Ваша проза  очень мужественна..."  

     Крон, А. А. Собрание сочинений: в 3 т. / А. А. Крон. – Москва: 

Художественная  литература, 1990.                                                                                                                      

Т.1: Дом и корабль: роман. – 590 с.                                                                                                                

   Роман "Дом и корабль", рассказывающий об обороне Ленинграда, помогает 

понять, как же именно сказалась блокада на жителях Ленинграда, какие 

свойства человеческого характера проявила и обнажила она, и что помогло 

ленинградцам выстоять в этом тяжком испытании, оказаться сильнее  всех  невзгод. 
     

Погодин, Р. П. Я догоню вас на облаках: повесть и рассказы / Р. П. 

Погодин. – Ленинград: Советский писатель, 1990. – 416 с. 

В книгу Радия Погодина вошел роман "Я догоню вас на небесах" о блокаде и 

войне, вместивший в себя одновременно и автобиографию, и историю 

поколения, и философскую притчу. Также в книгу включены рассказы 

писателя. 

      Чаковский, А. Б. Собрание сочинений.: в 7 т. / Александр Чаковский. - 

Москва: Художественная  литература, 1989 - 1990. 

Т. 1: Это было в Ленинграде. Свет далекой звезды: повести . - 1989. - 431 с. 

    Роман Александра Чаковского создавался по горячим следам войны. В 

основу его легло лично увиденное и пережитое писателем.  

"Это было в Ленинграде" - книга о мужестве ежедневного подвига, о 

преданной, бескомпромиссной любви, о том самом сокровенном и лучшем, 

что обнажила в людях суровая действительность войны. 



Т. 2: Блокада. Кн. 1 и 2: роман. - 1989. - 511 с. 

Т. 3: Блокада. Кн. 3 и 4: роман. - 1990. - 479 с. 

Т. 4: Блокада. Кн. 5: роман. - 1990. - 623 с 

Действие первой книги "Блокады" начинается накануне войны. В ней раскрываются  

коренные причины чудовищной бойни, навязанной германским фашизмом народам нашей 

страны. 

Вторая книга охватывает события июля и августа 1941 года, когда тяжелые бои шли на 

подступах  к  Ленинграду.  

В третьей и четвертой книгах романа "Блокада" автор развертывает широкую панораму 

событий сентября - ноября 1941 года. Подвиг ленинградцев в один из наиболее тяжелых 

периодов обороны города изображается на фоне героической борьбы всего советского 

народа против фашистских захватчиков.   

Пятая книга "Блокады" - завершающая книга романа А. Б. Чаковского, посвященного 

обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 

    Чуковский, Н. К. Балтийское небо: роман / Н. К. Чуковский. – Москва: 

Художественная литература, 1989. – 509 с.                                                             

Роман, повествующий  о судьбе эскадрильи истребителей И-16,- одна из 

лучших и правдивых книг о войне. Это роман о Ленинграде, о военных буднях 

блокадного города, его защитников и жителей, каждый день которых был по-

своему героическим, о том, как воевали летчики, влюблялись, погибали, как 

их дело продолжали боевые товарищи, как рождалась и крепла вера в грядущую победу. 

    Шефнер, В. С. Сестра печали / В. С. Шефнер // Собрание сочинений: в 4 

т. Т. 2 / В. С. Шефнер. – Ленинград: Художественная литература, 1991. –   

624 с. 

    Повесть «Сестра печали» - о ленинградцах, чья юность пришлась на 

начало 1940-х годов. Герои книги - девушки и юноши, друзья и подруги - 

одни со студенческой скамьи уйдут на фронт, другим на долю выпадут 

бомбёжки, голод и холод блокады. 

 


