
 
 

Ленинград переживал дни, полные тревоги и неожиданностей: участились 

налеты вражеской авиации, начались пожары и, что было самым опасным, 

истощались запасы продовольствия. 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. 

Горожане и колхозники пригородных районов в короткие сроки создали 

оборонительный пояс противотанковых рвов длиной 626 км, построили 

15000 дотов и дзотов, 35 км баррикад. 

Кировский завод оказался на линии фронта, но он продолжал свою работу. 

Завод стал выпускать новый тип мощных танков, которые вступали в бой 

прямо из его ворот и наводили на фашистов ужас. В цехах рвались снаряды, 

завод бомбили, возникали пожары, но никто не покидал рабочего места. В 

тех непостижимо трудных условиях боевая техника изготовлялась на 

Ленинградских предприятиях в возрастающих темпах. В ноябре - декабре, в 

тяжёлые дни блокады, производство снарядов и мин превышало миллион 

штук в месяц. 

Сердца ленинградцев были накалены. Жизнь в городе продолжалась. В 

университете шла учеба. Правда, занятия иногда прерывались гудком 

сирены. В научных учреждениях проходили защиты диссертаций, некоторые 

диссертанты прибывали прямо с фронта, в полной военной форме. 

В сентябре 1941 г. Д.Д. Шостакович закончил в Ленинграде Седьмую 

симфонию Напряженно работал композитор Б.В. Асафьев, отказавшийся 

покинуть Ленинград и переживший все тяготы блокадной поры. 



Художники не прекращали свою деятельность. Их плакаты висели на улицах, 

доставлялись в войсковые части и на корабли. Театры и кинотеатры 

продолжали свою работу до тех пор, пока в городе не прекратилась подача 

электроэнергии. 

Потеря Шлиссельбурга вызвала серьезные затруднения в Ленинграде. 

Прекратилось поступление боеприпасов, продовольствия, горючего, 

медикаментов. 

С сентября был введен жесткий лимит потребления электроэнергии для всех 

предприятий и для нужд населения. Чтобы иметь резервное питание для 

важнейших заводов, были использованы два мощных турбоэлектрохода, 

обеспеченные полным запасом топлива и поставленные в нужных местах на 

Неве. 

С первых дней сентября в Ленинграде вводятся продовольственные 

карточки. В целях экономии продуктов питания закрываются столовые, 

рестораны и другие пункты общественного питания. Расход продуктов сверх 

установленного лимита без специального разрешения Верховного совета 

строго запрещался. 

В конце ноября ударили морозы. Ртуть в термометре приближалась к отметке 

40 градусов. Замёрзли водопроводные и канализационные трубы, жители 

остались без воды. Вскоре подошло к концу топливо. Перестали работать 

электростанции, в домах погас свет, внутренние стены квартир покрылись 

изморозью. 

Ленинградцы начали устанавливать в комнатах, выводя трубы в окна, 

железные печки времянки. В них сжигали столы, стулья, платяные и 

книжные 

шкафы, диваны, паркетные плитки пола, а затем и книги. Но, подобного 

топлива хватило ненадолго. Целые семьи гибли от холода и голода. 

К декабрю 1941г город оказался в ледяном плену. Но город жил и боролся. 

Заводы продолжали выпускать военную продукцию. Голодные, измученные 

люди, повинуясь велению сердца и долгу, находили в себе силы работать у 

станков. 

После первой блокадной зимы летом 1942 года ленинградцам стало немного 

полегче. Ленинградцы постарались обеспечить себя продовольствием. На 

всех газонах и клумбах, в парках и скверах были разбиты огороды, и 

горожане занялись выращиванием самых разных овощей. Летом 1942 года на 

стадионе имени Кирова состоялся даже футбольный матч. Ход матча 

транслировался не только для ленинградцев, но и для немецких солдат на их 

родном языке. Работали кинотеатры- жители города даже во время блокады 

смотрели фильмы. В филармонии давались концерты, а в театрах ставились 

спектакли. В городе в дни блокады впервые исполнялась знаменитая 

Седьмая, Ленинградская, симфония Д. Шостаковича, исполнялась с блеском 

большим симфоническим оркестром. В Ленинграде работали заводы, они 

выпускали оружие для фронта. Остановился транспорт, на работу люди 

ходили пешком, ночевали прямо в заводских цехах у станков. Работали 

мастерские - в них ремонтировали повреждённые танки и самолёты. 



Особенную стойкость, волю к победе проявляли славные коллективы заводов 

«Электросила» имени С. М. Кирова, Ижорского, Балтийского и других 

предприятий города Ленина. Известный английский публицист А. Верт, 

посетивший Ленинград, с восхищением писал о ленинградцах: «Для этих 

людей стало делом чести держаться до конца. Быть путиловцем, кировцем… 

звучало для них подобно знатному титулу». Потомственный рабочий 

Кировского завода Н. А. Балясников, умерший в блокаду от истощения и 

болезней, сделал такую запись в своём дневнике: «Как много лишений 

приходиться переносить нам, ленинградцам! Кажется, больше уже и 

придумать нечего. Но не возьмут нас немцы, не сломят. Ни голодом, ни 

холодом, ни обстрелами». 

 

Куликова (Болдырь) Н.Г. в классной комнате 21 сентября 1940 года 

 

Куликова (Болдырь) Н.Г. на занятиях (справа) 1940 г. 

 

Болдырь Н.Г. на рабочем месте  

 

Ильин Лев Александрович. Ильин Лев Александрович Родился в селе 

Подоскляй Тамбовского уезда 13.06.1880 года. Умер 11.12.1942 года в 

Ленинграде. В 1825-38 гг. архитектор Ленинграда, член корр. Академии 

архитектуры СССР.  По проектам Ильина Л.А. в Петербурге построен 

Комплекс больницы им. Петра Великого, выполнено архитектурное 

оформление мостов Нородного (1907) и Пестеля (1910). Он является автором 

проекта парка имени С.М. Кирова и др. 

 

Часы Ильина Л.А. 

 

Чебизова Елена Алексеевна- военврач, капитан медицинской службы.   

После окончания Ленинградского медицинского института в 1941 г. была 

мобилизована на фронт для защиты Родины от гитлеровского фашизма. С 

первых дней войны и до конца прошла с Красной армией путь от Ленинграда 

до Берлина. Во время блокады Ленинграда прошла специализацию на врача – 

хирурга и одновременно принимала активное участие по спасению здоровья 

ленинградцев, погибающих от голода. Кроме этого приходилось дежурить в 

бомбоубежищах, на крышах домов, чтобы тушить зажигательные бомбы. 

Случалось участвовать в захоронении ленинградцев, погибших от голода. 

После окончания института была вновь направлена врачом-хирургом на 

Волховский фронт. 3 месяца проработала в 3Г № 85, после этого была на 

лечении по поводу дистрофии (истощении) 3 степени. И вновь, по 

возвращению, стала работать в 3Г № 85 хирургом и дошла с ним до Берлина. 

После победы над фашистской Германией была направлена на вторую войну 

с милитаристской Японией. После победы занималась долечиванием 

японских военнопленных. В 1943 г. была принята в ряды членов КПСС. 

Имела ранения и контузию. Стаж работы 43 года.     



 

Норма выдачи хлеба. 

 

Девять страничек Дневник ленинградской школьницы Тани Савичевой. 

 

Житель Ленинграда , держащего в руке хлеб. 

 

Письма, написанные карандашом и чернилами 

 

Книжка № 4583 для учета выполнения работ в порядке трудовой повинности 

Андриановай Р.И. 

 

 

Комсомольский билет № 0426261 Андриановой Риммы Ивановны 

 

Письмо Андриановой Р.И. 

 

Пилотка  
 

 

 
 


