
 



Описание инсталляции. 
 

Гитлер мечтал смести Ленинград с лица земли. Он осознавал, что город, 

бывший для страны Советов колыбелью революции, имеет немалое значение в 

поддержании морального духа советского государства. Он рассчитывал 

уничтожением Ленинграда деморализовать страну. Военно-промышленный и 

культурный потенциал города фюрера не интересовал. Он ставил своей целью 

вынудить население уходить из города, в надежде, что массовый поток беженцев 

вглубь страны на восток внесет разлад и сумятицу в тех городах, где появятся 

беженцы. 

Первый этап эвакуации 

Через неделю после начала войны, 29 июня 1941 г., из Ленинграда удалось 

эвакуировать около 15 000 детей. Однако это был только первый этап, поскольку 

правительство планировало вывезли из города до 390 000 ребят. 

Большинство детей эвакуировали на юг ленинградской области. Но именно 

туда начали свое наступление фашисты. По этой причине, около 170 000 девочек 

и мальчиков пришлось отправить обратно в Ленинград. 

Стоит заметить, что город должны были покинуть и сотни тысяч взрослых 

людей, параллельно с предприятиями. Жители неохотно покидали свои дома, 

сомневаясь в том, что война может затянуться надолго. Однако сотрудники 

специально образованных комитетов следили за тем, чтобы люди и техника 

вывозились как можно быстрее, посредством шоссе и железной дороги. 

Если верить данным комиссии, до начала блокады Ленинграда, из города 

эвакуировали 488 000 человек, а также 147 500 прибывших в него беженцев. 27 

августа 1941 г. железнодорожное сообщение между Ленинградом и остальной 

частью СССР было прервано, а 8 сентября было прекращено и сухопутное 

сообщение. Именно эта дата стала официальной точкой отсчета блокады города. 

 

 

 



Блокадное     кольцо      и      первые 

попытки прорыва осады 

Ему удалось создать кольцо вокруг города. В этом ему в значительной мере 

помогли финские войска, закрывшие выход из города в северном направлении. 

С осени 1941 года перед советскими войсками ставилась – прорвать блокаду 

города любой ценой. Попытки разомкнуть кольцо и обеспечить сообщение 

Ленинграда с остальной страной по суше, предпринимались неоднократно. 

Советские войска проводили наступление со стороны синявинско-

шлиссельбургского выступа по линии южного берега Ладоги. Но немецким 

оккупантам удалось создать мощные укрепления в этой зоне и ослабленные, 

истощенные солдаты советской армии так и не смогли продвинуться вперед. 

Войска Красной армии сосредоточились на левобережье Невы на вытянутой 

полосе длиной около 3-х километров и шириной не более километра. Этот 

участок фронта получил название Невского пятачка. Немцы не жалели 

боеприпасов, обстреливая этот участок земли, и советские войска понесли 

многочисленные потери. За 2 года на Невском пятачке Советская армия потеряла 

50 тыс. солдат. 

В начале 1942 года командование фронтами предприняло попытку силами 

Волховского и Ленинградского фронтов освободить Ленинград от осадного 

кольца. Однако наступательное движение советских войск сопровождалось 

огромными потерями, и закончилось разгромным поражением 2-й ударной армии 

Волховского фронта. 

Вторая попытка прорыва блокады получила название Синявинской 

операции. И хотя она не достигла поставленной цели, в ходе этой наступательной 

операции был сорван план рейхстага «Северное сияние», направленный на 

углубление блокады. 

В апреле-мае 1942 года немцы попытались утопить стоящие на Неве 

корабли. К лету немецкое командование поставило своей целью форсировать 

военные действия на Ленинградском фронте и вместе с этим ужесточились 

бомбардировки и артобстрелы города. 



С этой целью немцы развернули новые артбатареи, оснащенные тяжелыми 

орудиями, которые били на расстояние до 25 км. Фашисты наметили несколько 

стратегически важных точек города, которые каждодневно обстреливались из 

этих орудий. 

Но Ленинград и его окрестности тоже успели превратиться в 

фортификационный район. Было создано множество инженерных сооружений, 

позволявших производить скрытую перегруппировку войск, подведение резервов, 

и отвод солдат с передовой. Благодаря этим мерам уменьшились потери 

советских войск. Была организована маскировка, упорядочена разведка. 

Детский   вклад   в   освобождение 

                                             Ленинграда 

Дети с большим энтузиазмом откликнулись на призыв о помощи со стороны 

местной власти. Они собирали металлолом для изготовления военной техники и 

снарядов, емкости для горючих смесей, теплые вещи для красноармейцев, а также 

помогали медикам в больницах. 

Ребята дежурили на крышах зданий, готовые в любой момент потушить 

падающие зажигательные бомбы и тем самым спасти постройки от возгорания. 

«Часовые ленинградских крыш» – такое прозвище они получили в народе. 

Когда во время бомбежек все убегали в укрытия, «часовые», наоборот, 

поднимались на крыши, для тушения падающих снарядов. Кроме этого 

измучанные и обессиленные дети становились изготавливали на токарных 

станках боеприпасы, рыли окопы и строили различные укрепления. 

За годы блокады Ленинграда погибло огромное количество детей, которые 

своими действиями воодушевляли взрослых и солдат. 

 

 

Прорыв блокады 

Утром 12 января 1943 года началась артподготовка, продлившаяся 2 часа 10 

минут после которой 67-я армия Ленинградского фронта и 2-я ударная 

Волховского фронта перешли в массированное наступление. К концу дня они 



приблизились на 3 км с каждой стороны. На следующий день, несмотря на 

упорное противоборство немцев, войска РККА приблизились еще на 5-6 км. Еще 

на 2 километра расстояние сократилось 14 января. 

Немцы стремились любой ценой удержать первый и пятый рабочие 

поселки, опорные точки на флангах прорыва. Перебрасывали сюда резервный 

потенциал из боеприпасов и подразделений. Группировка, стоявшая севернее 

поселков, пыталась прорваться к своим основным силам. 

18 января Ленинградский и Волховский фронт сомкнулись в районе 

рабочих поселков, тем самым лишив немецкие подразделения опорных 

укреплений. В ходе боевой операции был очищен от немцев Шлиссельбург и все 

южное побережье Ладожского озера. Благодаря пробитому коридору 

возобновилось сухопутное сообщение города со страной. 

Попытки 67-й и 2-й Ударной армий продолжить наступление на юг 

тормозился силами противника, который регулярно вводил в район Синявина 

новые силы. Это заставило войска Красной Армии перейти к оборонительной 

тактике. 

14 января войска Ленинградского, Волховского и 2-го 

Прибалтийского фронтов предприняли запланированное ставкой наступление на 

участке между Ленинградом и Новгородом. Полное и окончательное избавление 

Ленинграда от блокадного кольца было осуществлено 21-25 января, когда Армии 

Ленинградского фронта уничтожили красносельско-ропшинское фашистское 

формирование, а части Волховского фронта освободили Новгород. 27 января 

город салютом отметил свое освобождение. 

В память о прорыве блокады Ленинграда на берегу Ладожского озера 

установлен мемориал «Разорванное кольцо». 

18 января 1943 года 

18 января, после ожесточенных боев, 136-я стрелковая дивизия, преследуя 

противника, ворвалась в Рабочий посёлок № 5, где примерно в 12 часов дня 

соединилась с частями 18-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии. 



К этому времени передовые части 123-й стрелковой бригады 67-й армии 

уже встретились с частями 372-й дивизии 2-й ударной армии на восточной 

окраине Рабочего поселка № 1. 

А в конце дня передовые части 34-й лыжной бригады установили связь с 

128-й стрелковой дивизией и 12-й лыжной бригадой 2-й ударной армии, которые, 

наконец, взяли Липки. 

Таким образом, 18 января 1943 года блокада Ленинграда была прорвана. 

Указатель  на  перекрестке  дорог. 

Январь 1943 года. 

Около полуночи 18 января радио передало о том, что блокада Ленинграда 

прорвана. На улицах и проспектах города было всеобщее ликование. Рано утром 

19 января город-герой был украшен флагами. Все его жители вышли на улицы, 

как это было в большие всенародные праздники. На многолюдных митингах 

ленинградцы выражали глубокую благодарность войскам Ленинградского и 

Волховского фронтов, прорвавшим блокаду. 

 

 

 

 

 

 

Дневник девочки, олицетворяющий образ всех детей Ленинграда. 
 

1. Первая настоящая бомбежка города Ленинграда. Сейчас настанет ночь, ночь 

с 8 на 9 сентября 1941 года. Что принесет эта ночь? 
 

2. 17 сентября 1941 г.  
Квартиру соседей разнесло случайным снарядом, залетевшим в окно. Так 

страшно. А если в следующий раз попадет к нам?  
 

3. 06 октября 1941 г. 
От немецкой зажигалки загорелся дом. Горел всю ночь. Спаслись не многие...  
 

4. 23 октября  1941 г.                                                                                  
Вчера в 4 часа ко мне пришла Тамара, мы пошли с ней гулять. Первым делом 

мы пошли смотреть разрушенные дома. На Большой Московской, рядом с домом 

Веры Никитичны, бомба попала в дом и разрушила почти все здание.   
 



5. 15 ноября 1941 г. 

Мощный хлопок нас разбудил ночью. Соседний дом встать не успел. 

Рухнул. Страшней всего — это вид этого здания: у него срезан весь угол и видно 

всё: комнаты, коридоры и их содержимое. В комнате на 6-м этаже у стенки стоит 

дубовый буфет, рядом маленький столик, спинкой к нам, как раз у той стенки, 

которая отсутствует, стоит диван, покрытый белым покрывалом  
 

6. 13 декабря 1941 г.                                                                                          Украли 

продовольственную карту. Как жить?..  Только  спать, спать, есть, есть, есть… 

Спать, есть, спать, есть хочется.  Засыпая, каждый день вижу во сне хлеб, масло, 

пироги, картошку. Да еще перед сном — мысль, что через 12 часов пройдет ночь 

и съешь кусок хлеба…  
 

7. 29 декабря 1941 г. 
Наступила суровая зима. На улице мороз. Дома холодно, ибо дрова надо очень 

экономить, и печка топится только для того, чтобы приготовить обед; темно, окна 

у большинства жителей заколочены, а если и не заколочены, то завешены, чтоб 

было теплей. Еще и нет воды. За водой приходится ходить.  
 

8. 08 января 1942 г. 
Я не знаю, как я смогу дальше продолжать обучение. Учиться в школе очень  

трудно. Все потому что школа не отапливается, в некоторых классах замерзли 

чернила.  А на днях я хотела заняться математикой, а в голове не формулы, 

а буханки хлеба. Но все ничего. Скоро станет лучше. Дело только во времени.   
 

9. 10 февраля 1942 г. 

Опять морозы. Сегодня до 22 градусов с ветром. Сплю одетая. В квартире у нас 

холодно, темно, ночи проводим при свете свечки. Все, больше не могу писать — 

застыла рука.   
 

10.  21 февраля 1942 г. 
Сегодня день начался не с хороших новостей. Умерла бабушка, а через несколько 

часов и дедушка. Прям, как в сказке. Жили долго, последние дни не счастливо и 

умерли в один день.  
 

11.  10 марта 1942 г. 
Ивановы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня. Как она теперь, не знаю.  
 

12.  15 апреля 1942 г. 
В  моей комнате уцелели чудом все стекла в прошлую ночь (окно вовремя 

распахнулось), но его забили снаружи наглухо фанерой, сидим без дневного 

света.  
 

13.  18 мая 1942 г. 
Одноклассник мой,  Миша Тихомиров,  погиб от снаряда, который упал на 

трамвайную остановку. 
 

14.  12 июня 1942 г. 



Давно я уже не бралась за перо. Сколько всего произошло за это время. 

Безжалостный 1942 год. Теперь мы с мамой совсем одни. Папа умер. Он умер 

вчера, 11 июня, в 9 часов утра. 
 

15.  19 июня 1942 г. 
Мне уже мама начинает говорить, что надо привыкнуть к мысли, что если 

накормят человека днем тарелкой супа, то и будь довольна. А если мне к этой 

мысли не привыкнуть?.. Я не ем даже половины, четверти того, чтобы себя 

насытить…Эх, война, война…  
 

16.  18 июля 1942 г. 
Жизнь с каждым днем становится страшнее. Каждый день у нас по покойнику. 

Люди падают и умирают буквально на ходу. Вчера еще молодой парень стоял 

на вахте, сегодня слег, а на другое утро готов.  
 

17.  22 августа 1942 г. 
Чем ты стал, Ленинград? По улицам ходят люди печальные, раздраженные. Едва 

волочат ноги. Худые. Посмотришь на разрушенные дома, на выбитые стекла – и 

сердце разрывается. Ленинград был городом веселья и радости, а стал городом 

печали и горя. Раньше каждый хотел в Ленинград – не прописывали. Теперь 

каждый хочет из Ленинграда – не пускают.  

 

 

18.  20 сентября 1942 г. 
Мы жили на дрожащей земле, под воющим небом. Наш слух работал без нашего 

контроля, ловя каждый звук — не сирена ли? Не свист ли бомбы или снаряда? 

Не немецкий ли самолет? Наш или немецкий? В меня или не в меня? Дома 

душили своих хозяев.  
 

19.  29 сентября 1942 г. 
В городе опять заметно повысилась смертность: гробы (дощатые, как попало 

сколоченные) везут на саночках в очень большом количестве. Изредка можно 

встретить тело без гроба, закутанное в саван. 
  

20.  18 октября 1942 г. 
Милый мой бесценный друг, мой дневник. Только ты у меня и есть, мой 

единственный советчик. Тебе я поведываю все мои горести, заботы, печали. А от 

тебя прошу лишь одного: сохрани мою печальную историю на своих страницах, а 

потом, когда это будет нужно, расскажи обо всем моим родственникам, чтобы 

они все узнали, конечно, если они этого пожелают. 
  

21.  11 ноября 1942 г. 
Клея по городу нет. При случае запасем еще. Пока он идет у нас замечательно с 

разными острыми приправами.  
 

22.  26 декабря 1942 г. 
Оказывается, рисовой каши больше у нас не осталось. Значит — 3 дня буду 

сидеть голодом полнейшим. Еле ноги буду таскать, если буду жива-здорова. 



Опять перешла на воду. Распухну, ну да что же… Мама заболела. И не на шутку, 

раз сама признается в своей болезни. Насморк, кашель с рвотой, с хрипом, жар, 

головная боль.  
 

23.  30 декабря 1942 г. 
Я теперь еле переставляю ноги от слабости, а взбираться по лестнице для меня 

огромный труд. Мама говорит, что у меня начинает пухнуть лицо. А все из-за 

недоедания.   
 

24.  16 января 1943 г. 
Вчера утром умерла мама. Я осталась одна.  
 

25.  18 января 1943 г.   
Лист пока пуст, так как девочка, увидев в окно надежду на жизнь, еще не успела 

поделиться своими эмоциями на бумаге. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Фотогалерея инсталляции        

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 
 

                   



 

 

 
 

 



 

                  



 

 



             
 

 



                          
 

          

                        



 
 

 

 

 



                       
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 
 


