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Тема: «Воинская слава России: непокоренный Ленинград (к 75-ой годовщине со 

дня полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками)». 
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Цель занятия: изучение исторического значения освобождения Ленинграда от блока-

ды, патриотическое воспитание сотрудников. 
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Развёрнутый план занятия. 
 

Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение  

(в т.ч. технические средства обучения) учебного вопроса, включая контроль занятий 

 

1. Учебный вопрос № 1 – Введение, 5 мин. 

22 июня 1941 г. войска гитлеровской Германии в нарушение договора о ненапа-

дении без объявления войны вторглись в пределы нашей Родины. Началась Великая 

Отечественная война Советского Союза против фашистской Германии. 

Великая Отечественная война была суровым испытанием для нашей Родины. В 

памяти благодарных потомков навсегда останутся подвиги советских патриотов, не 

жалевших крови и жизни в борьбе с беспощадным врагом. Никогда не померкнет сла-

ва участников героической обороны Ленинграда, насмерть стоявших у стен родного 

города. 

 

2. Учебный вопрос № 2 – Блокада Ленинграда, 15 мин. 

Захвату Ленинграда - крупного индустриального, научного и культурного центра 

СССР командование немецко-фашистских войск придавало особое значение. По пла-

нам гитлеровцев падение Ленинграда должно было предшествовать взятию Москвы. 

Кроме того, Гитлер рассчитывал достичь большего политического эффекта. 

После мощного наступления гитлеровских войск 30 августа 1941 г. Ленинград 

оказался в тисках. 8 сентября 1941 года немцы перерезали железную дорогу Москва - 



Ленинград, взяли Шлиссельбург и окружили Ленинград с суши. Начались кровопро-

литные бои на Пулковских высотах и южных окраинах города. День 8 сентября 1941 

года считается днем начала 900-дневной блокады Ленинграда. 

Опасаясь больших потерь при штурме, Гитлер приказал начать долговременную 

осаду. Он сказал: «Этот город надо уморить голодом. Перерезать все пути подвоза, 

чтобы туда мышь не могла проскочить. Нещадно бомбить, и тогда город рухнет, как 

переспелый плод». 

Блокада Ленинграда потребовала напряжения всех моральных и физических сил 

его защитников. В блокированном городе осталось более 2 млн. 500 тыс. гражданско-

го населения, в том числе свыше 100 тыс. беженцев из Прибалтики, Карелии и Ленин-

градской области. 

С первых же дней блокады фашисты приступили к варварским обстрелам и бом-

бардировкам города. В сентябре 1941 г. тяжелая немецкая артиллерия вела огонь по 

городу из районов Стрельны, Красного Села, Урицка, Пушкина, пос. Володарского. 

Фашистские войска стремились уничтожить хлебозаводы, электростанции, водопро-

вод и тем самым парализовать жизнь в городе. Они не скрывали даже, что задачей 

этих обстрелов было разрушение жилых зданий и истребление жителей Ленинграда. 

На их картах были отмечены такие «военные» объекты города, как его музеи, дворцы, 

школы, больницы. 

Артиллерийские обстрелы, начинавшиеся внезапно, в самое разное время суток, 

особенно в часы начала или окончания рабочего дня, вызывали большие жертвы среди 

населения. Снаряды разрывались в переполненных трамваях, в очередях, в обще-

ственных местах, на улицах. 

Осенью 1941 г. в результате артиллерийских обстрелов в городе был убит 681 че-

ловек и 2268 ранены. Ленинградцы жили в постоянном нервном напряжении, обстре-

лы следовали один за другим. Только с 4 сентября по 30 ноября 1941 г. город обстре-

ливался 272 раза общей продолжительностью 430 ч. Иногда население оставалось в 

бомбоубежищах сутками. Всего за период блокады по Ленинграду было выпущено 

около 150 тыс. снарядов. Огневая мощь артиллерии противника, пытавшегося обстре-

лами сломить сопротивление защитников осажденного города, была значительной. 

Артиллерийская группировка немцев в районе Урицка, где линия фронта ближе всего 

подходила к Ленинграду, в начале блокады состояла из 4 артиллерийских полков, во-

оруженных 105- и 150-миллиметровыми орудиями. Позднее сюда были переброшены 

тяжелые орудия (203- и 210-миллиметрового калибра), дальность стрельбы из кото-

рых достигала 30-32 км. 

Действия немецкой артиллерии, обстреливавшей Ленинград, не оставались без-

наказанными. Артиллерия Ленинградского фронта и Балтийского флота повела 

успешную контрбатарейную борьбу с противником. Большую помощь в организации 

контрбатарейной борьбы на Ленинградском фронте оказал генерал Н.Н. Воронов, 

находившийся осенью 1941 г. в Ленинграде как представитель Ставки Верховного 

Главнокомандования. 

Осенью и зимой 1941-1942 гг. советская артиллерия вела эту борьбу в чрезвычай-

но трудных условиях: не хватало боеприпасов, средств артиллерийской инструмен-

тальной разведки, отсутствовала корректировочная авиация, орудия по дальности 

стрельбы в первое время уступали немецким. Поэтому вплоть до весны 1942 г. проти-

водействие артиллерии противника носило оборонительный и вследствие этого недо-

статочно эффективный характер, хотя ответные удары советской артиллерии и осла-

били боевую мощь врага. 



Почти одновременно с артиллерийскими обстрелами начались бомбардировки 

Ленинграда вражеской авиацией. Острый недостаток в истребительной авиации, а 

также невысокие скоростные качества самолетов, осуществлявших противовоздуш-

ную оборону Ленинграда, позволили немецкой авиации получить осенью 1941 г. вре-

менное превосходство в воздухе. 6 сентября немецкие самолеты, прорвавшись к Ле-

нинграду, подвергли массированной бомбардировке промышленные предприятия и 

жилые кварталы. 8 сентября на город было сброшено 6327 зажигательных и 48 фугас-

ных бомб, в результате чего в различных районах вспыхнуло 183 пожара. Самый 

большой пожар в этот день возник на продовольственных складах им. А.Е. Бадаева. С 

этого времени воздушные налеты повторялись каждую ночь. 

Осенью 1941 г. на Ленинград было совершено около 100 налетов и сброшено 

64930 зажигательных и 3055 фугасных бомб. Всего же за время блокады противник 

сбросил на Ленинград 102520 зажигательных и 4643 фугасные бомбы. 

Обстрелы и бомбежки изматывали людей психически и физически, нарушали ра-

боту предприятий, вызывали большие жертвы среди населения. В результате бомбе-

жек и обстрелов за период блокады было убито 16747 и ранено 33782 мирных жителя 

Ленинграда. Эти жертвы были бы несравненно большими, если бы не исключительное 

мужество и мастерство советских артиллеристов и летчиков, оборонявших город. 

Осажденный Ленинград встречал немецкую авиацию мощным огнем зенитных 

орудий и пулеметов. Сотни аэростатов, поднятых над городом, сковывали маневр и 

боевые действия немецких летчиков, которые, боясь запутаться в тросах аэростатов, 

не рисковали низко летать над городом. В сентябре 1941 г. совместными действиями 

нашей зенитной артиллерии и авиации были отражены налеты 2712 вражеских само-

летов, из которых только 480 прорвались к Ленинграду, причем 272 были сбиты. В ок-

тябре 1941 г. немецкая авиация стала совершать налеты на высоте 5-7 км, что превы-

шало потолок аэростатов заграждения и досягаемость луча прожектора. Зенитчики 

вынуждены были вести огонь только по звуку. 

Защищая Ленинград от фашистов, советские летчики покрыли себя неувядаемой 

славой. Так, в ночь на 5 ноября 1941 г. младший лейтенант А.Т. Севастьянов, участвуя 

в отражении налета немецкой авиации, совершил в ленинградском небе воздушный 

ночной таран, в результате которого сбил вражеский бомбардировщик. 

Особенно трудным оказалось продовольственное обеспечение войск и населения 

города. Центральный комитет партии, Государственный Комитет Обороны и совет-

ское правительство принимали все меры, чтобы обеспечить доставку продовольствия 

в осажденный Ленинград. Главная трудность состояла в том, что доставить грузы в 

Ленинград с момента его блокады можно было только водным и воздушным путями. 

Но берега Ладожского озера в то время не имели крупных портовых сооружений и 

причалов. Руководство работами по оборудованию портов на западном берегу Ладоги 

было возложено на адмирала И.С. Исакова, на восточном берегу - на генерала A.M. 

Шилова. Водные перевозки по т.н. Дороге жизни начались 12 сентября по маршруту 

Гостинополье - Новая Ладога - Осиновец. По железной дороге грузы доставлялись че-

рез Вологду, Череповец и Тихвин до Волхова, где переваливались на водную пристань 

Гостинополье. 

По Дороге жизни вывозили и ослабевших от голода жителей города: в первую 

очередь эвакуировали детей, женщин с детьми, больных, раненых и инвалидов, а так-

же учащихся, рабочих эвакуируемых заводов и их семьи. 

Чтобы облегчить продовольственное положение Ленинграда, для переброски гру-

зов выделялись транспортные самолеты. Доставкой продовольствия вместе с Особой 



авиагруппой, созданной в конце июня 1941 г. для обслуживания Северного фронта, 

занималась Московская авиационная группа особого назначения, образованная из 30 

московских экипажей гражданской авиации. Транспортировка продуктов питания 

осуществлялась с ближайших к Ленинграду аэродромов в Тихвине, Кушевере и Хвой-

ной. Нашим самолетам приходилось вести постоянные сражения с немецкой авиаци-

ей. С сентября по декабрь 1941 г. благодаря героическим усилиям летчиков в блоки-

рованный город было доставлено свыше 6 тыс. т. грузов, в том числе 4325 т. высоко-

калорийных продуктов питания и 1660 т. боеприпасов и вооружения. 

Как ни велики были усилия, направленные на доставку в Ленинград продоволь-

ствия осенью 1941 г., они не могли обеспечить снабжение населения города и войск 

фронта даже по установленным нормам. С каждым днем продовольственные ресурсы 

сокращались, население и войска начали голодать, но положение было таково, что 

нормы выдачи продуктов питания приходилось сокращать еще больше. С 1 октября 

1941 г. рабочим и инженерно-техническим работникам стали выдавать по 400 г хлеба 

в день, а остальным категориям населения - по 200 г. На Ленинград надвигался голод. 

С 20 ноября 1941 г. ежедневная норма хлеба для рабочих составляла всего 250 г, для 

служащих, иждивенцев и детей - вдвое меньше. По свидетельству блокадников, эта 

пайка хлеба представляла собой маленький, липкий, сырой кусочек, состоящий из от-

рубей и небольшой части муки. 

Жители стали употреблять в пищу все, что могло заглушить чувство голода. В 

довершение всего вышла из строя система городского водоснабжения, и воду при-

шлось брать из Невы и каналов. Однако, несмотря на тяжелейшее положение, жители 

города участвовали в его обороне. Люди работали на предприятиях, выпускали бое-

припасы, ремонтировали военную технику. 

В конце декабря голод принял невиданные масштабы. Многие жители, ослабев, 

падали и умирали на улицах. От голода во время блокады погибли 642 тыс. человек. 

Однако, по некоторым оценкам, на самом деле потери выше - до 850 тыс. человек. 

Массовая смертность не смогла поставить на колени защитников города. Теряя 

родных и близких, они сохраняли стойкость духа, самоотверженно переносили труд-

ности и лишения. Моральной дистрофии, на которую так надеялось немецко-

фашистское командование, блокируя Ленинград, не было в осажденном городе.  

Обессиленные голодом, измученные трудностями жизни в блокированном горо-

де, ленинградцы показали, что мужество и стойкость советских людей в борьбе с вра-

гом беспредельны.  

 

3. Учебный вопрос №3 – Прорыв блокады. Историческое значение победы советских 

войск под Ленинградом, 20 мин. 

В течение 1942 года Красная армия дважды предпринимала попытки прорыва 

блокады. Однако Любанская и Синявинская наступательные операции не увенчались 

успехом. 

Ставка Верховного Главнокомандования, разрабатывая план стратегических 

действий на зимнюю кампанию 1942-1943 годов, главной задачей считала разгром 

группировки немецко-фашистских войск, прорвавшейся к Волге и в предгорья Кав-

каза. Но в то же время планом предусматривалось еще несколько операций, среди 

которых важное место занимала операция по снятию фашистской блокады с Ленин-

града. Она получила кодовое наименование «Искра». 

Утром 12 января 1943 г. части Волховского и Ленинградского фронтов одно-

временно начали наступление. Особую сложность представлял прорыв обороны в 



полосе 67-й армии. Здесь позиции противника проходили по обрывистому обледене-

лому левому берегу Невы, имевшему превышение над правым. Расположенные яру-

сами огневые средства врага прикрывали многослойным огнем подступы к берегу. 

При форсировании Невы по льду и штурме переднего края вражеской обороны от 

войск требовалось максимальное напряжение сил. Важнейшим условием успеха при 

этом являлось надежное подавление огневых средств противника, особенно на пе-

реднем крае, огнем артиллерии. 

В ночь перед наступлением авиация нанесла массированные удары по огневым 

позициям артиллерии, пунктам управления, аэродромам и узлам коммуникаций вра-

га. В 9 часов 30 минут на обоих фронтах началась мощная артиллерийская и авиаци-

онная подготовка. Во 2-й ударной армии она продолжалась 1 час 45 минут, а в 67-й - 

2 часа 20 минут. Тонны металла обрушились на врага, уничтожая его живую силу и 

разрушая оборонительные сооружения. В 67-й армии огонь по переднему краю обо-

роны противника и в глубину ее до 200 м вели только орудия, поставленные для 

стрельбы прямой наводкой. Благодаря этому удалось в основном сохранить в цело-

сти лед у левого берега. За 40 минут до начала атаки пехоты и танков штурмовая 

авиация фронтов группами по 6-8 самолетов нанесла удары по узлам связи, опорным 

пунктам, артиллерийским и минометным батареям противника. Как только окончи-

лась артиллерийская подготовка, пехота, а за ней и легкие танки соединений 67-й 

армии устремились по льду к левому берегу Невы. Под прикрытием заградительного 

огня артиллерии первыми противоположного берега достигли штурмовые группы, 

бойцы которых самоотверженно действовали, проделывая проходы в заграждениях. 

Стрелковые и танковые подразделения преодолели ледяное поле реки и, поддержи-

ваемые шквальным огнем артиллерии, успешно атаковали врага. Упорное сопротив-

ление противника, оборонявшегося между 2-м Городком и Шлиссельбургом, было 

сломлено. К исходу дня наступавшие в центре 136-я и 268-я стрелковые дивизии 

вклинились в неприятельскую оборону на глубину до 3 км. В полосе 2-й ударной ар-

мии наиболее ожесточенные бои развернулись за опорные пункты врага в деревне 

Липка, Рабочем поселке № 8 и роще северо-западнее Гонтовой Липки. Эти опорные 

пункты находились на флангах прорыва, и немцы дрались за их удержание, даже 

находясь в окружении. К исходу дня соединениям армии удалось прорвать первую 

позицию вражеской обороны и продвинуться на 2-3 км. Противник, стремясь не до-

пустить развития прорыва, начал вводить в сражение оперативные резервы. 

С утра 13 января наступление продолжалось. Наибольшего продвижения удалось до-

стичь в направлении Рабочего поселка № 5. К исходу дня расстояние между насту-

павшими навстречу друг другу ударными группировками фронтов не превышало 5-6 

км. Но на следующий день контратаки противника усилились, и бои приняли затяж-

ной характер: немецкое командование, стремясь не допустить выхода советских 

войск севернее Синявино, перебросило в этот район 61-ю пехотную дивизию и полк 

69-й пехотной дивизии. Значительно активизировалась вражеская авиация. С 15 по 

18 января войска ударных группировок Волховского и Ленинградского фронтов про-

должали настойчиво продвигаться навстречу друг другу, расширяя прорыв в сторо-

ны флангов. Противник, неся большие потери, терял одну позицию за другой. Коль-

цо вокруг его частей, действовавших в северной части синявинского выступа, посте-

пенно сжималось. 

В первой половине дня 18 января войска 2-й ударной и 67-й армий соединились 

в районе Рабочих поселков № 1 и № 5. К концу дня южное побережье Ладожского 

озера было очищено от врага, а его разрозненные группы ликвидированы. Между 



Ладожским озером и линией фронта образовался коридор шириной 8-11 км, через 

который в течение 17 суток были проложены железная и автомобильная дороги. 

Произошло то, чего так долго ждали все граждане Советского Союза. Созданный ко-

ридор позволил восстановить сухопутные коммуникации города со страной. Замысел 

врага задушить голодом защитников и жителей города оказался сорван. Была ликви-

дирована угроза соединения немецко-фашистских и финских войск восточнее Ле-

нинграда. Ленинградский и Волховский фронты обрели непосредственную связь. 

Советские воины продемонстрировали при прорыве блокады возросшее воин-

ское мастерство, массовый героизм. За мужество и отвагу, проявленные в боях с фа-

шистами, 25 воинов удостоились высокого звания Героя Советского Союза, около 22 

тыс. были награждены орденами и медалями. 136-я и 327-я стрелковые дивизии пре-

образованы соответственно в 63-ю и 64-ю гвардейские дивизии, а 61-я танковая бри-

гада - в 30-ю гвардейскую танковую бригаду, 122-я танковая бригада награждена ор-

деном Красного Знамени. 

С успешным завершением операции «Искра» наступил переломный момент в 

битве за город на Неве. Отныне инициатива ведения боевых действий под Ленингра-

дом перешла всецело к советским войскам. 

Победы Красной армии в 1943 г. под Сталинградом и на Кавказе, под Курском 

и на Днепре знаменовали собой коренной перелом в ходе Великой Отечественной 

войны в пользу Советского Союза. 

В развернувшемся в 1944 г. грандиозном наступлении Красной армии одной из 

первых была операция по разгрому немецко-фашистских войск под Ленинградом и 

Новгородом. Цель операции состояла в том, чтобы полностью ликвидировать блока-

ду Ленинграда, освободить от фашистских захватчиков Ленинградскую область и со-

здать условия для последующих боевых действий по освобождению Прибалтийских 

советских республик. Решение этой задачи было возложено на войска Ленинградско-

го и Волховского фронтов при поддержке войск 2-го Прибалтийского фронта, Бал-

тийского флота, авиации дальнего действия и партизан. 

В заключительных сражениях за Ленинград на Карельском перешейке и в Юж-

ной Карелии советские воины, ведя наступление в труднейших условиях лесисто-

болотистой местности, без дорог, преодолевая яростное сопротивление противника, 

проявили несгибаемую волю к победе, высокое мужество и массовый героизм. Более 

93 тыс. человек были награждены орденами и медалями. 78 воинов получили звание 

Героя Советского Союза. 

14 января 1944 года в ходе общего наступления советских войск началась за-

ключительная операция по снятию блокады Ленинграда. Задачей было нанести со-

крушительный удар по противнику южнее Ладожского озера и восстановить сухо-

путные пути, связывающие город со страной. Ленинградский и Волховский фронты 

к 27 января 1944 года с помощью кронштадской артиллерии осуществили прорыв 

блокады Ленинграда. Гитлеровцы начали отступление. Вскоре были освобождены 

города Пушкин, Гатчина и Чудово. Блокада была полностью снята. 

Освобождением Карельского перешейка и Южной Карелии завершилась героическая 

борьба за Ленинград, являющаяся одной из самых ярких страниц летописи Великой 

Отечественной войны. 

Летом и осенью 1944 г. советские Вооруженные Силы нанесли поражение гит-

леровским войскам и на других участках советско-германского фронта. 

 За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., проявленные защитниками блокадного Ленинграда, согласно 



Указу Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 г. городу присвоена высшая 

степень отличия - звание «Город-герой». 

В соответствии с Федеральным законом № 295-ФЗ от 2 ноября 2013 года «О 

внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и па-

мятных датах России» наименование дня воинской славы «27 января - День снятия 

блокады города Ленинграда (1944 год)» изменено на «27 января - День полного 

освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками (1944 год)». 

 

4. Учебный вопрос №4 – Заключение, Выборочный опрос личного состава по усвоен-

ному материалу, 5 мин. 

История героической обороны Ленинграда составила одну из ярчайших страниц в 

летописи Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Планируя захват Ленинграда, 

враг учитывал огромное экономическое и стратегическое значение города на Неве. 

Фашисты стремились уничтожить Балтийский флот, овладеть наиболее удобными 

морскими и сухопутными путями для снабжения войск групп армий «Север» и 

«Центр» и приобрести выгодный плацдарм для нанесения удара в тыл советским вой-

скам, прикрывавшим Москву. Верные своему долгу ленинградцы отдавали свои по-

следние силы делу обороны города. И страна делала все, чтобы облегчить положение 

осажденного города, приблизить победу над немецко-фашистскими варварами, пы-

тавшимися любой ценой овладеть городом. 

Прорыв блокады Ленинграда, давший возможность установить прямую сухопут-

ную связь с Большой землей, серьезно улучшил положение города. Прорыв блокады 

также оказал существенное влияние на жизнь ленинградцев. Окрепла их уверенность 

в своих силах, в неприступности невской твердыни, в неизбежности разгрома фа-

шистских полчищ под Ленинградом. Появилась возможность активизировать работу 

промышленности на нужды фронта и народного хозяйства страны. 

 

Пособие и оборудование, используемое на занятии: слайдовое сопровождение. 
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