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«Город герой - Ленинград»  

 
Сценарный план мероприятия 

Название: «Город герой - Ленинград»  

Форма: Информационно-познавательный час 

Продолжительность: 1 час.  

Место проведения: библиотека «Дом семьи» 

Организаторы: библиотека «Дом семьи» 

Цель: Воспитание патриотических качеств у подрастающего поколения, чувства 

достоинства, уважения к истории и культуре своей страны. 

Задачи: 

1. Привлечь внимание школьников к книгам и чтению об истории нашей Родины; 

2. Расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне; 

3. Познакомить с героическим прошлым города Ленинграда (Санкт-Петербурга) в годы 

Великой Отечественной войны, раскрыть значение слово «блокада»; 

4. Воспитывать уважение к людям старшего поколения, пережившим годы войны. 

Мероприятие предназначено для детей школьного возраста 9-14 лет.  

Оборудование: компьютер, мультимедиа, презентация. 

 

Ход мероприятия: 

Слайд 1. 

Ты знаешь, что была война, 

Когда тебя на свете не было; 

И сколько помнила страна- 

Такой войны на свете не было. 

 

Разрыв снаряда, пули свист, 

Казалось, воздух весь наполнили; 

И слово страшное «фашист» 

Все дети в это время поняли. 

 

Не возвратившихся с войны 

В свои дома, в свои селения 

Так много, что на три страны 

Того хватило б населения. 

Ребята, 9 Мая мы отметили великий праздник, _____ годовщину со Дня победы 

нашего народа над фашистской Германией. Всё меньше остаётся в живых ее участников и 

очевидцев, отстоявших нашу свободу, давших нам жизнь. Что знаете вы, молодое 

поколение, о той далёкой войне? К сожалению, очень мало. 

Это и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо потому, что нас миновало это горе. 

И наша страна уже ___ года живёт под мирным небом. Плохо потому, что война – это 

наша история, наше прошлое. А человек, не помнящий своего прошлого, обречён на его 

повторение. 

Пока мы помним подвиги солдат, подвиги женщин, стариков и детей, погибших в 

годы Великой Отечественной войны, никто не будет забыт и ничто не будет забыто. 

Ребята, а вы знаете, почему война называется Великой Отечественной? 

Слово «великий» означает очень большой, громадный, огромный. В самом деле, 

война захватила огромную часть территории нашей страны. В ней участвовало великое 

множество людей, она длилась долгих 4 года. 

Отечественная она называется потому, что это была справедливая война, 

направленная на защиту своего Отечества, своей Родины. На борьбу с врагом поднялась 

вся наша огромная страна. 



Слайд 2. Наверняка, вы, ребята, слышали, что есть такие города в России, которые носят 

гордое звание Городов – героев. 

Это города, жители которых проявили массовый героизм, мужество в защите 

Родины в годы Вов. Первым в списке таких городов – Ленинград. 

Так почему же он имеет такое название – ГОРОД-ГЕРОЙ? Об этом мы сегодня с 

вами и будем говорить.  

Слайд 3. Видеоролик «Город- герой Ленинград» 

Нашу беседу я поведу сегодня не от своего имени, а от лица девочки, юной 

Ленинградки, которой, когда началась война, едва исполнилось 15 лет. Ее звали – Лилия. 

Лилия Васильевна Чижикова,  (29.12.1925–23.05.2013) 

родилась в г. Ленинграде 29 декабря 1925 года. В семье было шесть человек: отец, 

мать, старший брат Сергей, брат Николай, сестра Тамара и младшая Лилия. Отец и мать 

умерли в блокаду от голода, братья погибли на фронте. Остались младшие Тамара и Лиля, 

которые прожили долгую жизнь: Тамара – 88 лет, Лиля – 87 лет. 

Слайд 4. Видеоролик «блокада Ленинграда» 

В годы Великой Отечественной войны на долю Ленинграда выпало немало 

страданий. Однако самым трудным и трагическим оказался период блокады, длившийся 

почти 900 дней, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По замыслу немецкого 

командования, взятию Москвы должен был предшествовать захват Северной столицы. 

Слайд 5. 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 бомбежки с воздуха сравнять 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»  

Слайд 6. В первой половине июля начались ожесточенные бои на дальних подступах к 

Ленинграду. Постепенно вокруг него образовалось кольцо вражеских войск, пытавшихся 

закрыть все пути, ведущие из города. Немцы «перерезали» железную дорогу Москва-

Ленинград, прорвались на станцию Мга, город окончательно лишился железнодорожного 

сообщения. Вражеская авиация усилила налёты на Ленинград. Пользуясь подавляющим 

превосходством в воздухе, бомбардировщики днём и ночью сбрасывали на город тысячи 

фугасных и зажигательных бомб.  

Слайды 7-11. Перед ленинградцами встала задача – создать оборонительные сооружения.  

До 500 тыс. ленинградцев вышли на строительство и в короткий срок создали 700 км 

противотанковых рвов, 300 км лесных завалов, 5 тыс. дотов и дзотов, 49 тыс. надолбов – 

их установку вы видите на экране, 900 км ходов сообщения, 2,300 убежищ и землянок, 630 

км проволочных заграждений.  

Слайд 12. Около 200 тыс. ленинградцев вступили в народное ополчение, чтобы защищать 

родной город. Используя свое преимущество, немецко-фашистские войска рвались к 

городу. Положение в осаждённом городе становилось всё тяжелее.  

Город подвергался постоянным воздушным налетам и артиллерийским обстрелам. 

За время блокады немцы обрушили на Ленинград 100 тыс. бомб и 150 тыс. снарядов. Не 

сумев взять Ленинград сходу, Гитлер решил взять его голодом. 

Слайд 13. Особенно трудно было детям, которые до какого-то момента были как все дети, 

оставались веселыми, изобретательными. Играли осколками снарядов, 

коллекционировали их. Убегали, прорывались на передовую, благо фронт рядом, рукой 

подать. Азартно закидывали песком в своем дворе немецкие зажигалки, словно это 

новогодние шутки.  



Слайд 14. Но позже дети разучились шалить. И даже смеяться, улыбаться разучились, так 

же, как их мамы и бабушки, и так же, как их первыми умиравшие отцы, дедушки… А как 

же было трудно научить их терпеть голод! 

Вот что пишет Лиля: 

И началась беспокойная жизнь. Стали очереди за хлебом, его было очень тяжело 

купить. Июль-август еще можно было что-нибудь достать поесть. Мы – мальчишки и 

девчонки были подростками – кому 14, кому 15 лет, пошли работать в кооперативное 

жилищное товарищество Нам дали задания: девчонкам - разносить повестки на фронт, а 

мальчишкам – гасить фугаски на крышах домов, и мы им тоже помогали. Бомбили 

Ленинград со всех сторон, продыху не было.  

Слайд 15-16. И вдруг говорят, что Бабаевский склад разбомбили, а там был запас 

продуктов на 25 лет. Сразу нам дали карточки – хлебные и продуктовые и посадили на 

125 грамм хлеба и больше ничего, а взрослым – 250 грамм.  

8 сентября 1941 года для ленинградцев наступил один из самых черных дней.  

Сомкнулось блокадное кольцо. Враг рассчитывал на то, что голод сломит воинов-

защитников Ленинграда. Почти 900 дней (8 сентября  1941 – 27 января 1944) Ленинград 

жил и боролся во вражеском кольце.  

Слайд 17. Неимоверные трудности и страдания пережили ленинградцы в дни небывалой в 

истории блокады. Вся страна помогала мужественным защитникам города.  

Слайд 18. В конце ноября 1941 года 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 железные печки-времянки, выводя 

трубы в окна. В них сжигали столы, стулья, платяные и книжные шкафы, диваны, 

паркетные плитки пола, а затем и книги. Но подобного топлива хватило ненадолго. 

Слайд 19. С 13 ноября 1941г. норма выдачи хлеба населению опять была снижена. В 

Ленинграде начался голод. Теперь рабочие и инженерно-технические работники получали 

по 300г. хлеба, а все остальные – по 150 г. Через неделю, когда прекратилась навигация по 

Ладожскому озеру, и в Ленинград почти совсем перестали поступать продукты, и этот 

скудный паёк пришлось урезать.  

Слайд 20. Население стало получать самую низкую норму за всё время блокады – 250 г. 

На рабочую карточку и 125 г. – на все остальные.  

Чтобы заполнить пустые желудки, заглушить ни с чем несравнимые страдания от 

голода, жители прибегали к различным способам изыскания пищи: ловили грачей, крыс, 

яростно охотились за уцелевшей кошкой или собакой, из домашних аптечек выбирали все, 

что можно применить в пищу: касторку, вазелин, глицерин; из столярного клея варили 

суп, студень из кожаных ремней и шуб.  

Слайд 21. В декабре 1941 года были зафиксированы первые случаи каннибализма. 

Во время осады людоедство достигло таких масштабов, что милиции пришлось 

организовать специальное подразделение, чтобы отлавливать «хищников». Людоедов 

военные трибуналы приговаривали к расстрелу с конфискацией имущества. Приговоры 

были окончательными, обжалованию не подлежали и немедленно приводились в 

исполнение. 

Лиля пишет: 

Слайд 22. Пришел праздник 7 ноября, а мы все голодные сидим. Люди стали умирать с 

голода. Первые начали умирать мужчины, валились как мухи, что творилось – жутко! А 

потом все подряд начали умирать, мертвые лежали на улицах, машины стали ездить их 

убирать. Зима была суровая – 40 градусов мороза.  Замерзли трубы, и не стало воды, 

электричество отключили. Ни воды, ни электричества – так и жили. Стояли в очереди за 

хлебом, за водой надо было ехать на санках на Неву, там прорубь. 



Слайд 23. Прорубили…, немец и там стал обстреливать, люди погибали около проруби. 

Мы с сестрой вдвоем ходили за водой. На санки ставили большую кастрюлю и еще ведро.  

Мы больше лежали в постели – берегли силы, слушали радио о том, как идут дела 

на фронте, да еще поэт один читал стихи – утешал ленинградцев. Вот, помню несколько 

строчек из его стиха: 

Ленинградцы, дети мои!  

Ленинградцы, гордость моя! 

Не затем я на свете жил,  

Чтоб разбойничий чуять смрад; 

Не затем вам, братья, служил, 

Чтоб забрался ползучий гад 

В город сказочный, в город-сад. 

А затем я на свете жил,  

Чтобы сброд фашистских громил, 

Не успев отпрянуть назад, 

Волчьи кости свои сложил 

У священных ваших оград. 

За хлебом ходила я. Принесу, грамульку съедим и до завтрашнего дня лежим, 

припухаем. Вечерами мама топила железную печурку, кипятила воду попить на ночь да 

погреться немножко.  

Слайд 24. Люди стали умирать семьями, машины не успевали вывозить мертвых на 

кладбище. Выносили своих родных на улицу. В парке сделали склад мертвых, где их 

складывали как дрова в кучу, а потом копали на кладбище огромную могилу и хоронили. 

Боялись прихода весны, чтоб не началась эпидемия в городе». 

А вот строки из писем, изъятых военной цензурой:  

«…Наш любимый Ленинград превратился в свалку грязи и покойников. Трамваи давно не 

ходят, света нет, вода замёрзла, уборные не работают. Самое главное – мучает голод». 

 «…Мы превратились в стаю голодных зверей. Идёшь по улице, встречаешь людей, 

которые шатаются, как пьяные, падают и умирают. Мы уже привыкли к таким 

картинам и не обращаем внимания, потому что сегодня они умерли, а завтра я». 

«…Ленинград стал моргом, улицы стали проспектами мёртвых… В каждом доме в 

подвале склад» 

Слайд 25-26. (Тихо звучит музыка Шостаковича) Хоронить было трудно: транспорт не 

работал. Обледеневшие, покрытые снегом стоят трамваи. По бесконечно длинным 

улицам, между сугробами, напрягая последние силы, люди тянули саночки, на которых 

лежали покойники.  

Мертвых хоронили без гробов, обернутых простыней или одеялом, а позднее и 

просто в одежде, в которой человек умер. Нередко, выбившись из сил, люди оставляли 

мертвого на полпути. Позднее эти трупы подбирали машины и увозили на окраину города, 

на огромный пустырь рядом со старой Пискарёвской дорогой. Так образовалось известное 

ныне Пискаревское кладбище, где похоронено 470 тысяч ленинградцев. Только за первую 

блокадную зиму голод унес в Ленинграде 252 тыс. 

Враги надеялись, что жестокие лишения пробудят в ленинградцах низменные 

инстинкты, запутают в них все человеческое. Они думают, что голодные, мерзнущие 

люди перессорятся между собой из-за куска хлеба, из-за полена дров, перестанут 

защищать город и, в конце концов, сдадут его. Недаром 30 января 1942 года Гитлер 

цинично заявил: «Ленинград мы штурмуем сознательно. Ленинград выжрет самого себя». 

Слайд 27. Но гитлеровцы просчитались. Люди, пережившие блокаду, до сих пор помнят 

глубокую человечность безмерно страдающих ленинградцев, их доверие и уважение друг 

к другу. Потеря близких отражалась острой болью в сердцах живых, однако большая 

смертность не породила отчаяние и паники в городе. 



Ленинградцы умирали, но как! Они оставались героями до последнего вздоха, их 

смерть призывала живых к настойчивой борьбе. От малого до старого все испытывали 

голод, но трудились и жили с надеждой на победу. Это чувство поднимало кузнеца, 

инженера, бухгалтера, ученого на героические дела. Это же чувство руководило 

артистами, когда они пели, играли, развлекая голодных и усталых людей, хотя у них 

самих подкашивались ноги, и кружилась голова.  

Слайд 28. Город жил и боролся. В городе работали театры, ставились новые спектакли, 

работали музеи. Всё время блокады работало ленинградское радио. Для многих оно было 

единственной ниточкой, позволявшей почувствовать, что город живёт. Мало кому 

известная до войны поэтесса и писательница Ольга Фёдоровна Берггольц вошла в 

историю как «муза блокадного Ленинграда». Всю блокаду проработала она на 

ленинградском радио. 

А город был в дремучий убран иней. 

Уездные сугробы, тишина… 

Не отыскать в снегах трамвайных линий, 

одних полозьев жалоба слышна. 

 

Скрипят, скрипят по Невскому полозья. 

На детских санках, узеньких, смешных, 

в кастрюльках воду голубую возят, 

дрова и скарб, умерших и больных… 

Слайд 29. Город не просто жил, он давал фронту танки и самолеты. Промышленность 

города за 900 героических дней дала фронту более 2000 танков, 1500 самолетов, 150 

тяжелых орудий, 12000 минометов и пулеметов, 10 миллионов снарядов и мин. 

Слайд 30. Но рабочие требовались еще больше, так как прежние уходили в народное 

ополчение. На заводы и фабрики пришли мальчишки и девчонки,  досрочно выпущенные 

из ремесленных училищ. Многие из них становились на подставки, чтобы достать рычаги 

своих станков. 

Слайд 31. Подростки-рабочие работали в невыносимых условиях. Голодные, 

изможденные, они по 12-14 часов не выходили из промерзших цехов и вносили свой 

вклад в разгром врага. Отец Лили тоже трудился на заводе. 

Вот, что Лиля пишет: 

1942 год. У нас папа трудился и жил на заводе. Все заводские мужчины жили на 

заводе, все они работали для фронта непрерывно. Отпускали друг друга посмотреть, жива 

ли их семья и обратно на завод. А последний раз, когда папу отпустили навестить нас, он 

шел домой ночью в 40-градусный мороз, упал, а подняться не было сил. Так он лежал до 

утра. Утром шел на работу мужчина, увидел его, помог подняться и поставил на ноги. 

Папа дошел до дома и сразу же слег в постель. Мама вызвала врача, он посмотрел и 

сказал: «Безнадежный».  

Отец неделю лежал и 14 февраля умер. Нам осталась папина хлебная карточка на 

февраль – 250 грамм. Мама очень переживала. Папа 3 дня пролежал, потом его завернули 

в простынь, вынесли в парадную и положили около квартиры, а вечером посмотрели – его 

уже не было.  

Мама от горя слегла в постель, сначала она ела помаленьку, а потом не стала 

совсем. Голод и переживания ее совсем свалили. Мы с фронта получили письмо от 

солдата, в котором он нам сообщал, что Коля, наш брат, погиб в рукопашном бою. Мы 

маме не стали об этом говорить, ей и так было очень плохо, пускай думает, что Коля жив. 

Мама 3 недели лежала в постели, высохла вся, это был скелет. Она умерла 7 марта 

1942 года. Мы взяли стулья, поставили их около окна, на них постелили и положили 

подушку. Положили мамочку на стулья, укрыли ее, и она у нас лежала 2 недели. Я 

подходила к ней разговаривать и говорила, что сестра меня не обижает. Нас пришла 

навестить жена старшего брата, увидела, что мама лежит, спросила нас как долго. Мы ей 



сказали. Маму сразу завернули простынь, положили на санки и мы с сестрой увезли маму 

на склад покойников. Так стало пусто на душе.  

Нам осталась мамина хлебная карточка на март. Мы были очень голодные и эта 

прибавка нам была «как капля в море», но все, же побольше. И так мы с сестрой остались 

вдвоем. Сестра стала курить, у папы был табак хороший, а я стала воду пить с солью. У 

меня опухли ноги, валенки было не снять, голенища врезались в опухоль, лицо 

перекосило. Одним словом страшная была. Сестре говорили, что я умру, не выжить мне – 

вот что значит остаться без мамы. 

Наша жизнь была кромешным адом, но мы все вынесли, мы выжили и до сих пор 

живем. Каждый день войны отпечатался в мозгу.  

Слайд 32-33. «Ленинградские дети…» Когда звучали эти слова – на Урале и за Уралом, в 

Ташкенте и в Куйбышеве, в Алма-Ате и во Фрунзе, – у человека сжималось сердце. Всем, 

особенно детям, принесла горе война. Но на этих обрушилось столько, что каждый с 

невольным чувством вины искал, чтобы хоть что-то снять с их детских плеч, души, 

переложить на себя. 

Слайд 34. Страна помогала Ленинграду в его героической борьбе. С Большой земли в 

осажденный город с невероятными трудностями доставляли продукты и топливо. 

Оставалась узкая полоска воды Ладожского озера. Но поздней осенью Ладога замерзла и 

эта единственная ниточка, связавшая город со страной оборвалась. 

И тогда по Ладожскому озеру проложили автомобильную трассу. От нее зависело 

спасение жителей города, обеспечение фронта всем необходимым. 

22 ноября 1941 года по еще неокрепшему льду пошли первые грузовики с мукой. 

Дорогой жизни» шел к нам хлеб,  

Дорогой жизни многих к многим. 

Еще не знают на земле  

Страшней и радостней дороги. (О. Бергольц) 

Все, кто обслуживал ледовую трассу, - водители, дорожники, связисты, зенитчики, 

регулировщики - работали в необычайно сложных условиях. В цепенящую стужу, в 

слепящий буран, под непрерывными бомбежками и обстрелами. 

Ребята, готовясь к сегодняшней встрече с вами, я познакомился с маленьким 

рассказом, в котором, на мой взгляд, прекрасно показаны, мужество защитников 

Ленинграда, самоотверженность нашего народа, его единение в борьбе с общей бедой.  

Рассказ о Максиме Емельяновиче Твердохлебе 

Слайд 35. 1 января 1942 года в детском саду у Алеши Пахомова была настоящая елка. 

Пришел военный гармонист и стал играть веселые песни. Алеша раньше любил плясать 

под музыку, и другие ребята тоже, но теперь сил у них не было, они лишь сидели на 

лавочках и тихо хлопали в ладоши. А из кухни доносился вкусный запах…  

В конце праздника им дали настоящий обед. На первое был суп, и в нем плавала 

лапша. На второе – гречневая каша с настоящей котлеткой. А на третье воспитательница 

вынесла мандарины, каждому – по мандарину. Алеше достался ярко-желтый мандарин с 

круглой дыркой насквозь.  

Максим Твердохлеб не знал про Алешу, но каждую минуту жизни он помнил, что в 

родном городе умирают от голода люди. Он возил хлеб по Ладожскому озеру. Максим 

Твердохлеб водил машину без сна уже третьи сутки. 31 декабря на складе продуктов ему 

сказали:  

- Особой важности груз доверяем вам. Вот фанерные ящики и на каждом написано: 

«Детям героического Ленинграда». Это мандарины из Грузии, для новогодних праздников 

детям. Берегите их изо всех сил.  

Машина, идущая среди ровных белых льдов, видна издалека. Фашистские 

истребители, заметив машину, стали пикировать на нее. В таких случаях шоферы 

выскакивали из машины и прятались в сугроб – лишь бы живым остаться. Машину можно 

починить, а за грузом на другой день кто-нибудь приедет.  



Но Твердохлеб вез мандарины. Их нельзя морозить, их надо быстрей везти 

ленинградским детям. И Максим Емельянович продолжал борьбу с фашистскими 

самолетами. Бросал машину то вправо, то влево. Внезапно останавливал ее, снова мчался 

вперед. Пулеметная очередь пробила кабину, другая – разбила переднее стекло, третья – 

отколола кусок от руля. Кровь заливала лицо шофера, были поранены руки, но машина 

продолжала идти. Наконец фашисты улетели.  

Когда шофер Твердохлеб довез мандарины до места, он не мог сразу разжать руки. 

Так крепко он сжимал остаток изломанного руля. Друзья вынесли его из кабины и 

перевязали. Сорок девять пробоин насчитали они в машине. И в мандарине Алеши 

Пахомова тоже была пробоина от фашистской пули. 

Слайд 36. Имя ещё одной ленинградской девочки - Тани Савичевой стало бессмертным. 

Таня Савичева не стреляла в фашистов, не была разведчицей у партизан. Она просто жила 

в родном городе в очень трудное время. Но, может быть, фашисты потому и не вошли в 

Ленинград, что в нём жила Таня Савичева, и жило много других девчонок и мальчишек, 

которые так и остались навсегда в своём времени. 

Слайд 37. Таня Савичева, ленинградская школьница, была дочерью пекаря и белошвейки, 

младшей в большой и дружной семье, всеми любимой. Большие серые глаза под русой 

челкой, кофточка-матроска, чистый, звонкий «ангельский» голос, обещавший певческое 

будущее.  

Савичевы все были музыкально одарены. И мать, Мария Игнатьевна, даже создала 

небольшой семейный ансамбль: два брата, Лёка и Миша, играли на гитаре, мандолине и 

банджо, Таня пела, остальные поддерживали хором.  

Слайд 38-39. Отец, Николай Родионович, рано умер. Мать много работала, чтобы 

поднять на ноги пятерых детей. У белошвейки ленинградского Дома моды было много 

заказов, она неплохо зарабатывала. Искусные вышивки украшали уютный дом Савичевых 

– нарядные занавески, салфетки, скатерти. С детских лет вышивала и Таня – все цветы, 

цветы…  

Летом 1941-го года Савичевы собирались провести в деревне у Чудского города, но 

уехать успел только Миша. Утро 22 июня, принесшее войну, изменило планы. Сплоченная 

семья решила остаться в Ленинграде, помогать фронту.  

Мать шила обмундирование для бойцов. Брат Лёка, из-за плохого зрения, в армию 

не попал и работал строгальщиком на Адмиралтейском заводе. Сестра Женя точила 

корпуса для мин, Нина была мобилизована на оборонные работы. Василий и Алексей 

Савичевы, дяди Тани, несли службу в ПВО. Таня тоже не сидела, сложа руки. Вместе с 

другими ребятами она помогала взрослым тушить «зажигалки», рыть траншеи.  

Но кольцо блокады сжималось – по плану Гитлера, Ленинград следовало 

«задушить голодом и сравнять с лицом земли».  

Слайд 40. Однажды не вернулась с работы Нина. В этот день был сильный обстрел, дома 

беспокоились и ждали. Но когда прошли все сроки, мать отдала Тане, в память о сестре, ее 

маленькую записную книжку, в которой девочка, начиная с декабря 1941 года, записывала 

даты смерти своих родных, умерших от голода. 

Сестра Женя работала по две смены на заводе. Еще и сдавала кровь для раненых 

бойцов, сил не хватило – умерла прямо на заводе. Скоро отвезли на Пискаревское 

кладбище и бабушку – сердце не выдержало. В «Истории Адмиралтейского завода» есть 

такие строки» «Леонид Савичев работал очень старательно, хотя и был истощен. 

Однажды он не пришел на смену в цех, сообщили, что он умер…» 

Таня все чаще открывала свою записную книжку:  

Слайд 41. «28 декабря 1941 года.  Женя умерла в 12.30 часа ночи 1941 г.». 

Слайд 42. «Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 г.». 

Слайд 43. «Лека умер 17 марта в 5 часов утра 1942 г.». 

Слайд 44. «Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа дня 1942 г.». 

Слайд 45. «Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня 1942 г.». 



Когда умерла  мама, Таня не плакала. Достала заветную книжечку, карандаш и 

сделала последнюю запись… 

Слайд 46. «Мама- 13 марта в 7 часов 30 минут утра 1942 г.». Потом вытащила из сундука 

картонную коробку, открыла её. В ней лежали дорогие памятные вещи – мамина 

подвенечная фата и свечи. Сюда же Таня положила и свой дневник, несколько 

фотографий и писем. 

9 страничек. Страшные строчки. 

Нет запятых, только черные точки. 

Пусто и тихо в промерзшей квартире. 

Кажется, радости нет больше в мире. 

Тихо в квартире. В живых только Таня. 

В маленьком сердце столько страданья! 

Умерли все! Никого больше нет. 

Девочке Тане 11 лет… 

Однажды девочка подведет страшный итог: 

Слайд 46. «Савичевы умерли все» 

Слайд 47. «Осталась одна Таня». 

Трагедия этой семьи типична для блокадного Ленинграда: столько погибло от 

голода людей, сколько вымерло семей! 

Таню, потерявшую сознание от голода, обнаружили служащие специальных 

санитарных команд, обходившие ленинградские дома. Жизнь едва теплилась в ней. 

Вместе со 140 другими истощенными голодом ленинградскими детьми девочку 

эвакуировали в Горьковскую (ныне –Нижегородская) область, в поселок Шатки. Жители 

несли детям, кто что мог, откармливали и согревали сиротские души.  

Прогрессирующие дистрофия, цинга, нервное потрясение, да ещё костный 

туберкулёз, которым Таня переболела в раннем детстве, сделали своё дело. Из всех 

прибывших тогда детей детского дома № 48 не удалось спасти только Таню Савичеву. Её 

часто мучили головные боли, а незадолго до смерти она ослепла.  

Слайд 48. Таня Савичева умерла 1 июля 1944 в возрасте 14-ти с половиной лет от 

туберкулёза кишечника. 

В тот же день Таню, как безродную, похоронил больничный конюх на поселковском 

кладбище, где она и покоится под мраморным надгробием. Рядом – стела с барельефом 

девочки и странички из ее дневника.  

Слайд 49. Танины записи вырезаны и на сером камне памятника «Цветок жизни», под 

Санкт-Петербургом, на 3-ем километре блокадной «Дороги жизни». На каменных 

лепестках начертано: «Пусть всегда будет солнце». Дневник Тани Савичевой выставлен в 

музее истории Ленинграда, а его копия - в витрине одного из павильонов Пискаревского 

мемориального кладбища, где покоятся 570 тысяч жителей города, умерших во время 900-

дневной фашистской блокады (1941-1943гг.), и на Поклонной горе в Москве.  

Слайд 50. Таня так и не узнала, что не все Савичевы погибли, их род продолжается. 

Сестра Нина, в чьей книжке вела записи Таня, на самом деле не умерла. Она не пришла 

домой с работы, потому что ее увезли в больницу, а потом вывезли в тыл. В 1945 г. она 

вернулась в родной город, в родной дом, и среди голых стен, осколков и штукатурки 

нашла записную книжку с Таниными записями.  

Слайд 51. У неё растёт внучка и правнучка, очень похожая на Таню. 

Слайд 52. Отправился после тяжелого ранения на фронте и брат Миша. 

Слайд 53. Блокада Ленинграда была прорвана в 1943 году. Битва за Ленинград 

закончилась. В течение 900 дней ленинградцы и советские воины при поддержке  и 

помощи всей страны в боях и упорном труде отстояли город. Ни голод и холод, ни 

бомбардировки и обстрелы не сломили славных защитников города.  



Среди обвинительных документов против фашистских преступников, 

представленных на Нюрнбергском процессе, была маленькая записная книжка 

ленинградской школьницы Тани Савичевой. 

Прошло более 70 лет. Выросло не одно поколение, которое никогда не знало ужасов 

войны. Но подвиг, совершенный ленинградцами в годы блокады, навсегда останется в 

нашей памяти в названиях улиц и площадей, в величественных монументах и 

мемориальных комплексах. Но и в наше мирное время сердце иногда сжимается от страха 

за родных, близких, просто за людей, когда слышишь слово «терроризм». Слово, несущее 

беду. 

Поэтому каждый, сегодня в ответе за то, чтобы на планете был мир, и детская рука, 

никогда не выводила больше: «Умерли все. Осталась одна…». 

Слайд 54. ролик «Мы помним»  
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