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Цель:  приобщить воспитанников к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения (урок мужества «Блокадный Ленинград» призван привлечь 

внимание учащихся к лучшим традициям нашего народа, доблестным и 

героическим страницам отечественной истории). 

 

 

Задачи: 
- воспитывать чувство патриотизма и гражданской солидарности;   
- формировать уважительное отношение к старшим; 
- формировать осознание сопричастности к прошлому. 

 

 

 Логопедические задачи: 
-развивать слуховое внимание, интонационную выразительность речи; 

-обогащать и активизировать словарный запас воспитанников. 

 

 

Словарь:  

Блокада –  взятие в кольцо населенного пункта с целью отчуждения его от всех 

сухопутных, водных, железнодорожных и иных сообщений. 

Директива – указание, распоряжение вышестоящего органа, должностного 

лица, обязательное для выполнения. 

Кронштадт – город-порт в России, распложенный на острове Котлин и 

прилегающих к нему более мелких островах Финского залива и дамбе.  

 

 

Оборудование, используемый инвентарь:  

мультимедийное оборудование, мультимедийные презентации, музыкальное 

сопровождение, флаги и плакаты патриотического содержания. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



Ход мероприятия. 

Демонстрация презентации - 1. 

Чтец 1: Стихотворение «Осень на Пискаревке» 

Проливная пора в зените, 

дачный лес 

почернел и гол. 

Стынет памятник. 

На граните 

горевые слова Берггольц. 

По аллеям листва бегом... 

Память в камне, 

печаль в металле, 

машет вечным крылом огонь... 

 

Ленинградец душой и родом, 

болен я Сорок первым годом. 

Пискаревка во мне живет. 

Здесь лежит половина города 

и не знает, что дождь идет. 

 

Память к ним пролегла сквозная, 

словно просека 

через жизнь. 

Больше всех на свете, 

я знаю, 

город мой ненавидел фашизм. 

Наши матери, 

наши дети 

превратились в эти холмы. 

Больше всех, 

больше всех на свете 

мы фашизм ненавидим, 

мы! 

 

Ленинградец душой и родом, 

болен я Сорок первым годом. 

Пискаревка во мне живет. 

Здесь лежит половина города 

и не знает, что дождь идет... 

 



Ведущий: Ребята, кто скажет, чему посвящены эти строки, какому событию? 

- Верно, в этот день - 27 января 1944 года, была снята блокада Ленинграда. 

 

Слайд 1 (словарь-блокада). 

Ведущий: Подвиг защитников Ленинграда затмил древние мифы и 

исторические были о выдержке, стойкости и героизме осажденных врагом 

городов. Ленинградцы показали себя истинными патриотами. Они несли 

огромные жертвы, ни минуты не сомневаясь в победе. В суровые дни блокады 

умерло белее 1 миллиона человек.  

Блокада оставила страшную память о себе множеством братских могил, 

главной из которых стало Пискарёвское кладбище. Многие ленинградцы, чьи 

имена не удалось узнать, похоронены в братских могилах. Но были и такие, 

чьи имена остались и останутся в памяти людей навсегда. Только на одном 

этом кладбище захоронено почти 470 тысяч ленинградцев. Когда в январе 

1944г. полностью была снята блокада, 

в Ленинграде осталось лишь 560 тысяч жителей из 2 млн. 544 тыс. 

 

Здесь лежат ленинградцы 

Здесь горожане-мужчины, женщины, дети 

Рядом с ними- солдаты-красноармейцы 

Всею жизнью своею они защищали тебя , Ленинград, 

Колыбель революции. 

Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем 

Так их много под вечной охраной гранита, 

Но знай, внимающий этим камням, 

Никто не забыт и ничто не забыто!» 

Ведущий: А теперь вернемся к событиям того времени и вспомним некоторые 

факты. 

18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву № 21. 

Слайд 2 (словарь – директива). 

Эта директива известна как План «Барбаросса». Этот план предусматривал 

нападение на СССР тремя группами армий по трём основным 

направлениям: ГА «Север» на Ленинград, ГА «Центр» на Москву и ГА 

«Юг» на Киев. Захват Москвы предполагалось провести только после захвата 

Ленинграда и Кронштадта. 

Слайд 3 ( словарь – Кронштадт). 



Уже в директиве № 32 от 11 июня 1941 года Гитлер определял время 

завершения «победоносного похода на Восток» концом осени. 

Ленинград был вторым по значению городом в СССР с населением 

около 3 миллионов человек. Он давал стране почти четверть от всей 

продукции тяжёлого машиностроения и треть 

продукции электротехнической промышленности, в нём действовало 333 

крупных промышленных предприятия, на которых работало более 

полумиллиона человек, а также большое количество заводов и фабрик 

местной промышленности. Примерно 75 % выпускаемой продукции 

приходилось на оборонный комплекс, для которого был характерен высокий 

профессиональный уровень инженеров и техников. Очень высок был научно-

технический потенциал Ленинграда, где насчитывалось 130 научно-

исследовательских институтов и конструкторских бюро, 60 высших учебных 

заведений и 106 техникумов. 

С захватом Ленинграда немецкое командование могло бы разрешить ряд 

важных задач, а именно: 

овладеть мощной экономической базой Советского Союза, дававшей до 

войны около 12 % общесоюзной промышленной продукции; 

захватить или уничтожить Балтийский военно-морской, а также 

огромный торговый флот; 

обеспечить левый фланг ГА «Центр», ведущей наступление на Москву, 

и высвободить большие силы ГА «Север»; 

закрепить своё господство на Балтийском море и обезопасить 

поставки руды из портов Норвегии для германской промышленности. 

22 июня 1941 года Германия напала на СССР. В тот же день в 

Ленинграде и Ленинградской области, как и во многих других регионах 

страны, было объявлено военное положение.  

В первые 18 дней наступления главный ударный кулак войск, 

нацеленных на Ленинград, — 4-я танковая группа — с боями прошла более 

600 километров. 5 июля части вермахта заняли город Остров в Ленинградской 

области. 9 июля был занят Псков, расстояние от которого до Ленинграда по 

дороге составляло 280 километров.  

Уже 23 июня командующим Ленинградским военным округом генерал-

лейтенантом М. М. Поповым было отдано распоряжение о начале работ по 

созданию дополнительного рубежа обороны на псковском направлении в 

районе Луги. Строились три оборонительных рубежа. К строительству 

укрепления было привлечено гражданское население города и области. 



Население Ленинграда (мужчины в возрасте от 16 до 50 лет и женщины — от 

16 до 45 лет) было привлечено к трудовой повинности, включавшей в 

основном строительство оборонительных сооружений. Привлечённые к 

трудовой повинности обязаны были отработать по три часа после основной 

работы, не работающие граждане — восемь часов. Оборонительные 

сооружения строились как на подходах к Ленинграду, так и в самом городе.  

Вражеским войскам не удалось овладеть городом с ходу. Эта задержка 

вызвала резкое недовольство Гитлера, однако это была лишь задержка и уже 

15 августа противник взял Новгород, 20 августа — Чудово. 30 августа 

германские войска перерезали последнюю железную дорогу, связывавшую 

Ленинград со страной. 

Положение Советских войск под Ленинградом усугублялось ведением 

войны с Финляндией, выступившей союзником на стороне Германии. 

Начиная с 21 июня 1941 года, Финляндия начала проводить военные 

операции против СССР, с территории Финляндии против СССР 

действовали военно-морские и военно-воздушные силы Германии. 

29 июня 1941 года финские войска, перейдя государственную границу, 

начали сухопутную операцию против СССР. 

8 сентября войска группы «Север» захватили 

город Шлиссельбург (Петрокрепость), взяв под контроль исток Невы и 

блокировав Ленинград с суши. С севера город блокировали финские войска. 

С этого дня началась длившаяся 872 дня блокада города. Внутри кольца 

оказались практически все силы Балтийского флота и большая часть 

войск Ленинградского фронта — всего более полумиллиона человек. Помимо 

войск в кольце блокады оказалось всё гражданское население города — 

примерно 2,5 миллиона жителей и 340 тысяч человек, проживавших в 

пригородах. Были разорваны все железнодорожные, речные и автомобильные 

коммуникации. Сообщение с Ленинградом теперь поддерживалось только по 

воздуху и Ладожскому озеру, к побережью которого из города 

вела Ириновская железнодорожная ветка. 

В конце концов враг остановился в 4—7 км от города, фактически в его 

пригородах. Линия фронта, то есть окопы, где сидели солдаты, проходила 

всего в 4 км от Кировского завода и в 16 км от Зимнего дворца.  

Начальник немецкого генерального штаба Гальдер применительно к 

боям за Ленинград записал 18 сентября в своём дневнике следующее: 
 

- Сомнительно, что наши войска сумеют далёко продвинуться на 

ленинградском участке фронта, где у противника сосредоточены 



крупные людские и материальные силы и средства, положение здесь 

будет напряжённым до тех пор, пока не даст себя знать наш союзник 

— голод 

В директиве начальника штаба военно-морских сил Германии 

говорилось: 
 

- Фюрер принял решение стереть город Ленинград с лица Земли. После 

поражения Советской России, дальнейшее существование этого 

крупнейшего населённого пункта не представляет никакого интереса… 

Предполагается окружить город тесным кольцом и путём обстрела из 

артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбёжки с воздуха сровнять 

его с землёй. Если вследствие создавшегося в городе положения будут 

заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так как проблемы, 

связанные с пребыванием в городе населения и его продовольственным 

снабжением, не могут и не должны нами решаться. В этой войне, 

ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в 

сохранении хотя бы части населения.  
  

Ввиду невозможности дальнейшего наступления враг изменил тактику 

ведения войны. Бои под Ленинградом не прекратились, но изменился их 

характер. Немецкие войска приступили к разрушению города 

массированными артиллерийскими обстрелами и бомбёжками. Особенно 

сильными были бомбовые и артиллерийские удары в октябре — ноябре 1941 

года. Немцы сбросили на Ленинград несколько тысяч зажигательных бомб, 

чтобы вызвать массовые пожары. Особое внимание было уделено 

уничтожению складов с продовольствием. Так, в частности, 8 сентября 

неприятелю удалось разбомбить Бадаевские склады, где находились 

значительные запасы продовольствия. На этих складах было безвозвратно 

утеряно 3 тыс. тонн муки и 700 тонн сахара. 

В скором времени в городе наступил большой дефицит продуктов 

питания, вследствие чего наступил масштабный голод. Собственных запасов 

продовольствия у населения не было. Смертность от голода стала массовой. 

Специальные похоронные службы ежедневно подбирали только на улицах 

около сотни трупов. 

Сохранились бесчисленные рассказы о людях, падавших от слабости и 

умиравших — дома или на работе, в магазинах или на улицах. Жительница 

блокадного города Елена Скрябина в дневнике записала: 
 

- Теперь умирают так просто: сначала перестают интересоваться 

чем бы то ни было, потом ложатся в постель и больше не встают. 
 

 



 
Смерть хозяйничает в городе. Люди умирают и умирают. Сегодня, 

когда я проходила по улице, передо мной шёл человек. Он еле 

передвигал ноги. Обгоняя его, я невольно обратила внимание на 

жуткое синее лицо. Подумала про себя: наверное, скоро умрёт. Тут 

действительно можно было сказать, что на лице человека лежала 

печать смерти. Через несколько шагов я обернулась, остановилась, 

следила за ним. Он опустился на тумбу, глаза закатились, потом он 

медленно стал сползать на землю. Когда я подошла к нему, он был уже 

мёртв. Люди от голода настолько ослабели, что не сопротивляются 

смерти. Умирают так, как будто засыпают. А окружающие 

полуживые люди не обращают на них никакого внимания. Смерть 

стала явлением, наблюдаемым на каждом шагу. К ней привыкли, 

появилось полное равнодушие: ведь не сегодня – завтра такая участь 

ожидает каждого. Когда утром выходишь из дому, натыкаешься на 

трупы, лежащие в подворотне, на улице. Трупы долго лежат, так как 

некому их убирать. 

Песня «Саночки». 
 

Из дневника полномочного ГКО по обеспечению продовольствием 

Ленинграда и Ленинградского фронта Д. В. Павлова: 
 

- Период с середины ноября 1941 года до конца января 1942 года был 

самым тяжёлым за время блокады. Внутренние ресурсы к этому 

времени оказались полностью исчерпанными, а завоз через Ладожское 

озеро производился в незначительных размерах. Все свои надежды и 

чаяния люди возлагали на зимнюю дорогу. 

После того как Ленинград был отрезан от всех сухопутных линий 

снабжения с остальной страной, доставка грузов и боеприпасов в город 

была организована по Ладожскому озеру. Оттуда по Ириновской 

железной дороге грузы доставлялись непосредственно в Ленинград. В 

период чистой воды снабжение происходило водным транспортом, в 

период ледостава через озеро работала автогужевая дорога. Дорога 

жизни постоянно обстреливалась немцами. 

Советским солдатам удавалось привести только незначительную часть 

продовольствия, однако если бы не это, смертность горожан оказалась 

бы в разы больше. В город грузовики везли продукты, а обратно 

вывозили людей. При этом, немало машин проваливались под лед и шли 

на дно. 

Видеоролик «Дорога жизни» 
  



   

Ещё одним важным фактором роста смертности стал холод. С 

наступлением зимы в городе практически кончились запасы топлива: 

выработка электроэнергии составляла всего 15 % от довоенного уровня. 

Прекратилось централизованное отопление домов, замёрзли или были 

отключены водопровод и канализация. Остановилась работа практически на 

всех фабриках и заводах (кроме оборонных). Часто пришедшие на рабочее 

место горожане не могли выполнять работу из-за отсутствия подачи воды, 

тепла и энергии. 

Зима 1941—1942 годов оказалась значительно холоднее и 

продолжительнее обычного. 

В книге «Воспоминания» Дмитрия Сергеевича Лихачёва, о годах 

блокады сказано: 
 

- Холод был каким-то внутренним. Он пронизывал всего насквозь. Тело 

вырабатывало слишком мало тепла. 

Человеческий ум умирал в последнюю очередь. Если руки и ноги уже 

отказались тебе служить, если пальцы уже больше не могли застегнуть 

пуговицы пальто, если человек больше не имел никаких сил закрыть шарфом 

рот, если кожа вокруг рта стала тёмной, если лицо стало похоже на череп 

мертвеца с оскаленными передними зубами — мозг продолжал работу. 

Люди писали дневники и верили, что им удастся прожить и ещё один день. 

Чтение выдержек их дневников блокадников. 
 

 Ведущий: В декабре 1941 года в Ленинграде оставались десятки тысяч 

детей. Они наравне со взрослыми испытывали голод и холод первой 

блокадной зимы, ужас от бесконечных артобстрелов города. Лишить их в 

такое беспощадное время еще и новогоднего праздника было бы 

кощунственно. И он состоялся! В город привезли тысячу новогодних 

деревьев. А по Ладоге шофер Максим Твердохлеб под обстрелом вражеских 

истребителей (его машина получила 49 пробоин!) доставил с Большой земли 

мандарины. Было решено – Празднику быть! 

 

Песня «Дети блокады». 

  

Ведущий: Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо 

блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года. Южнее Ладожского 

озера образовался коридор шириной 8-11 километров. По южному берегу 

Ладоги за 18 дней была построена железная дорога протяженностью 33 



километра и возведена переправа через Неву. В феврале 1943 года по ней в 

Ленинград пошли поезда с продовольствием, сырьем, боеприпасами. 

Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе 

Ленинградско-Новгородской операции 1944 года. В результате мощного 

наступления советских войск немецкие войска были отброшены от 

Ленинграда на расстояние 60-100 км. 

27 января 1944 года стало днем полного освобождения Ленинграда от 

блокады. В этот день в Ленинграде был дан праздничный салют. 

Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней и стала самой 

кровопролитной блокадой в истории человечества. 

Подвиг защитников города был высоко оценен: свыше 350 тысяч солдат, 

офицеров и генералов Ленинградского фронта были награждены орденами и 

медалями, 226 из них присвоено звание Героя Советского Союза. Медалью "За 

оборону Ленинграда", которая была учреждена  в декабре 1942 года, было 

награждено около 1,5 миллиона человек. 

За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни тяжелой борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками город Ленинград 20 января 1945 года 

был награжден орденом Ленина, а 8 мая 1965 года получил почетное звание 

"Город-Герой". 

27 января установлен как День воинской славы России - День снятия 

блокады города Ленинграда (1944 год). 

Памяти жертв блокады и погибших участников обороны Ленинграда 

посвящается. 

Видеоролик «Памяти жертв».  

 

 

 


