
Патриотический урок «Был город-фронт, была блокада» 

 

Ведущий 1: 78 лет отделяют нас от суровых и грозных лет войны. Но время никогда не изгладит из 

памяти народа Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, самую тяжелую и жестокую из всех.  

Ведущий 2: Была война, прошла война, 

Над полем боя тишина. 

Но по стране, по тишине 

Идут легенды о войне. 

Ведущий 1: 27 января мы будем отмечать знаменательную дату нашей военной истории – 75 лет со 

дня снятия полной блокады Ленинграда. Блокада Ленинграда стала одной из самых черных страниц 

русской истории, а потому освобождение города – важная дата для русского народа и 

международного сообщества, ведь в осажденном городе погибли представители многих наций.    

Ведущий 2: Битва за Ленинград является одной из решающих битв Второй мировой войны и 

занимает особое место в мировой военной истории не только из-за своей продолжительности, но и 

благодаря героической стойкости, проявленной защитниками города. Ленинградское сражение 

охватило почти всю северо-западную часть страны и длилось более трёх лет. На защиту города 

Ленинграда поднялись все его жители: 500 тыс. ленинградцев строили оборонительные сооружения, 

300 тыс. ушли добровольцами в народное ополчение, на фронт и в партизанское отряды. 

За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941—1945 

годов, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, согласно Указу Президиума Верховного 

Совета СССР 8 мая 1965 года городу присвоена высшая степень отличия — звание Город-герой. 

Ведущий 1: Об ужасах, творившихся в городе с в 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года, можно 

узнать из сухих выдержек историков, но полную картину способны дать только произведения 

отечественных писателей, многие из которых на себе испытали все невзгоды и лишения блокадного 

Ленинграда. Среди защитников города был советский и российский писатель, киносценарист, 

общественный деятель, Участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда, 

Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РФ, премии Президента РФ и 

премии Правительства РФ, Почётный гражданин Санкт-Петербурга Даниил Гранин.  

Ведущий 2: Родился Даниил Александрович Гранин (настоящая фамилия Герман) 1 января 1919 

года в семье лесника Александра Даниловича Германа и его жены Анны Бакировны в поселке 

Волынь (сейчас Курганская область), по другим данным – в Саратовской области.  

Ведущий 1: В 1940 году окончил электромеханический факультет Ленинградского 

политехнического института и пошел работать инженером на Кировский завод, откуда и ушел на 

фронт в составе дивизии народного ополчения. В 1942 году он вступил во Всесоюзную 

коммунистическую партию (большевиков). Отучившись в Ульяновском танковом училище, он 

вернулся на фронт и дослужился до командира роты тяжелых танков. 

Ведущий 2: С 1945 по 1950 год работал в Ленэнерго и научно-исследовательском институте. Он 

занимал позднее должности второго, а потом и первого секретаря Ленинградского отделения Союза 

писателей РСФСР. С 1989 по 1991 годы был народным депутатом СССР. 

Видеоролик о Гранине 

Ведущий 1: Даниил Гранин был одним из членов редакционной коллегии журнала «Роман газета». 

Также он инициировал создание ленинградского общества «Милосердия». Гранин являлся членом 

Всемирного клуба петербуржцев. 

Ведущий 2: Его литературный путь начался в 1937 году. Именно тогда были опубликованы первые 

рассказы Гранина - "Батькивщина" и "Возвращение Рульяка". В 1951 году на основе этих 

произведений была создана повесть "Генерал Коммуны", посвященная Ярославу Домбровскому, 

герою Парижской Коммуны. К числу самых известных творений писателя относятся такие романы, 

как "Искатели" (1954 год), "Иду на грозу" (1962 год), а также "Картина" (1980 год).  

Ведущий 1: Главное направление его творчества - реализм. Техническое образование сказалось в 

том, что почти все произведения Гранина посвящены поиску, научным изысканиям, борьбе между 

принципиальными учеными, ищущими и недаровитыми людьми, бюрократами, карьеристами.  

Ведущий 2: В период с 1977 по 1981 год была создана "Блокадная книга". После того как несколько 

глав произведения были напечатаны в "Новом мире", выход книги целиком был отложен. Только в 



1984 году она увидела свет. Появление этого произведения стало настоящим событием российской 

общественной жизни.  

Ведущий 1: «Блокадная книга» - суровая книга правды о блокадном Ленинграде. Ее страницы - 

ожившие воспоминания блокадников о муках и страданиях в осажденном городе, о голоде, смерти и 

жажде жизни. Героизм и мужество, слава и бессмертие ленинградцев, выстоявших в нечеловеческих 

условиях и защитивших свое достоинство, свой город, спустя полвека поражают умы и сердца 

людей, живущих на Земле. 

Ведущий 2: Даниил Гранин назвал девятьсот дней блокады Ленинграда «эпопеей человеческих 

страданий». «Блокадная книга», написанная им совместно с Алесем Адамовичем, основана на 

воспоминаниях и дневниках сотен блокадников. Среди свидетельств тех страшных дней - дневники 

погибшего подростка Юры Рябинкина, ученого-историка Г.А. Князева и многие другие. «Это была 

история не девятисот дней подвига, а девятисот дней невыносимых мучений», - писал Даниил 

Гранин. 

Ведущий 1: Эта книга о героизме, но героизме «внутрисемейном, внутриквартирном», книга о 

пределах человека и его духовной силе, которая помогла многим людям пережить испытания 

голодом, холодом, обстрелами и в нечеловеческих условиях остаться людьми. 

Буктрейлер «Блокадная книга» 

Ведущий 2: А сейчас предлагаем Вам самим прочувствовать состояние людей во время блокады 

Ленинграда. Давайте зачитаем отрывки из книги. 

Дети читают отрывки из книги 

Ведущий 1: В истории осады Ленинграда самым трагическим периодом была зима 1941–1942 годов. 

Вся тяжесть легла на плечи рядовых ленинградцев. За годы блокады от голода, холода, бомбёжек и 

артобстрелов погибло 900 тыс. мирных жителей. Для Гитлера вопрос о судьбе Ленинграда решался 

однозначно: город должен был подвергнуться полному уничтожению. 

Ведущий 2: Невиданные трудности и страдания пришлось пережить Ленинграду, его жителям и 

защитникам в блокадную зиму 1941-1942 года. Город был лишен запасов продовольствия и топлива, 

вышли из строя водопровод и канализация. Осенью 1941 года нормы продовольствия снижались в 

пять раз.  

Раздается всем участникам кусочек хлеба 125 гр 

Ведущий 1: Блокадное кольцо замкнулось 8 сентября 1941 года. Через четыре дня, 12 сентября, 

сгорели Бадаевские склады, самое крупное хранилище продовольствия в городе. После пожара 

оказалось, что сырья для хлеба осталось на 35 дней. Хлебопеки тут же бросились искать заменители 

муки. 125 грамм, самая минимальная дневная норма хлеба, продержалась с 20 ноября по 25 декабря 

1941 года и привела к резкому скачку смертности от голода: за декабрь 1941 года умерло около 50 

тысяч человек. После этого нормы были повышены до 350 граммов рабочим и до 200 граммов 

остальным жителям города. 

Ведущий 2: Перед ленинградскими хлебопеками стояла задача обеспечивать хлебом не только 

население, но и бойцов Ленинградского фронта. Требовалось найти заменитель ржаной и пшеничной 

муки, количество которой было ограничено. Такими заменителями стали овсяная, ячменная, 

кукурузная, соевая мука, хлопковый, кокосовый и подсолнечниковый жмых, отруби, рисовая мучка.  

Ведущий 1: Это все пищевые заменители, которые использовались, а были еще и непищевые, 

например, гидроцеллюлоза, над созданием которой работали в НИИ Гидролизной промышленности. 

В ноябре 1941 года гидроцеллюлоза уже была создана и в начале 1942 года была введена в рецептуру 

хлеба. Никакой питательной ценности она не имела и использовалась только для увеличения объема. 

С той же целью тесто делали очень жидким, выход хлеба из 100 кг муки был не 145-150 кг, как это 

положено по нормативам, а 160-170. Чтобы тесто поднялось, увеличивали время расстойки и 

продолжительность выпечки, но все равно мякиш получался очень влажным и липким».  А чтобы 

хоть как-то снабдить жителей города витаминами и полезными микроэлементами, добавляли муку из 

луба сосны, ветвей березы и семян дикорастущих трав. 

Ведущий 2: Еще один технологический прием, который позволял увеличить выход хлеба, – 

приготовление заварки. Ржаная мука и ржаной солод заваривались кипятком, и получался клейстер. 

Затем под действием собственных ферментов муки крахмал разрушался, и хлеб в итоге получал 

легкий сладковатый привкус и очень сильный аромат. Это позволяло увеличить и объем хлеба. 



Ведущий 1: Чтобы хлеб вышел из формы, ее нужно смазывать маслом. Растительные масла быстро 

стали дефицитом, и перед технологами встал вопрос о заменителях. Были разработаны особые 

эмульсии, в которые входили растительное масло, вода, поверхностно-активные вещества и 

разнообразные отходы производства. Все эти ингредиенты взбивались на специальном 

оборудовании, разработанном в Институте жиров.  

Ведущий 2: Растительного масла в составе эмульсии становилось все меньше и тогда стали 

использовать минеральные масла - авиационное, турбинное, веретенное. Оказалось, что 

минеральные масла высокой вязкости обладали вполне удовлетворительными свойствами для 

использования их в хлебопечении. Корка хлеба не приобретала посторонних запахов, а в формах, 

смазанных эмульсиями на основе минерального масла, можно было выпекать хлеб несколько раз. 

Конечно, по вкусу этот хлеб сильно отличается от того, что мы покупаем в магазине. Но зная его 

историю, невкусным назвать его невозможно.  

Ведущий 1: К началу осады из Ленинграда вывезли только небольшую часть жителей (менее 500 

тыс. человек). Около 3 млн. человек не успели уехать. В осажденном городе осталось более 400 тыс. 

детей. Не было электричества, и почти весь город погрузился во тьму. Дома не отапливались. Воду 

приходилось брать из прорубей. Осажденный Ленинград оказался почти без запасов продовольствия.  

Ведущий 2: Но никакие вражеские обстрелы не могли деморализовать население. В суровых 

фронтовых условиях город продолжал набирать силы. Ленинградцы являли собой образец не только 

патриотизма, но стойкости и выдержки. 

Ведущий 1: Имя Тани Савичевой знает весь мир. Она жила в Ленинграде, в большой дружной семье. 

Школьнице Тане Савичевой было 11 лет. В дни блокады вела дневник. В этом дневнике всего 9 

страниц и на шести из них даты смерти близких людей. 

«Женя умерла 28 декабря в 12 ч. 30 мин утра 1941 г. 

Бабушка умерла 25 января в 3 ч. Дня 1942 г. 

Лёка умер 17 марта в 5 ч. Утра 1942 г. 

Дядя Вася умер 13 апреля в 2 ч. Ночи 1942 г. 

Дядя Лёша 10 мая в 4 ч. Дня 1942 г. 

Мама 13 мая в 7.30 ч. Утра 1942 г. 

Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня». 

Ведущий 2: Почти все ленинградцы стали дистрофиками. Одни распухли и блестели, как будто 

покрытые лаком. Это первая степень дистрофии. Другие – высохли – вторая степень. В конце 

декабря хлебная пайка стала почти вдвое тяжелее – к этому времени значительная часть населения 

погибла. Многие от слабости падали и умирали прямо на улицах. Весной 1942 года при таянии снега 

на улицах и площадях нашли около 13 тысяч трупов. Власти зарегистрировали более 250 случаев 

людоедства, а на рынках торговали сомнительным студнем. 

Ведущий 1: 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. 

Ведущий 2: И тогда по Ладожскому озеру проложили автомобильную трассу. От нее зависело 

спасение жителей города, обеспечение фронта всем необходимым. 

Ведущий 1: 22 ноября 1941 года по еще неокрепшему льду пошли первые грузовики с мукой. 

Ведущий 2: По дну озера был проложен энергетический кабель, а также трубопровод, снабжавший 

Ленинград горючим. Хлеб доставляли теперь не только по воздуху, но и по ледовой дороге через 

Ладожское озеро. Грузовики шли по льду под постоянными бомбежками, поэтому этот путь 

прозвали “Дорогой смерти”. Чуть позже ее назвали «Дорога жизни», так как по ней смогли 

эвакуировать часть населения и доставить некоторые продукты.  

Ведущий 1: Погрузиться в повседневность блокадного Ленинграда, вспомнить о героизме его 

жителей и великих подвигах защитников Отечества, посмотреть кадры военной кинохроники и 

архивные документы Вы можете на сайте Президентской библиотеки. Баннер «Оборона и блокада 

Ленинграда» содержит официальные документы, периодические издания, кинохронику, письма, 

открытки, воспоминания и другие материалы. 



Ведущий 2: Давайте закрепим Ваши знания о Великой Отечественной войне, выполнив задание 

«Подвиг наших земляков». Задание такое: узнать по фото и описанию наших земляков-героев 

Советского Союза. 

Ведущий 1: В следующем задании Вам надо соотнести событие и даты (Ответ: Даты битвы за 

Сталинград (17.07.42-2.02.43). Даты битвы за Берлин (16.04.45-8.05.45). Даты битвы за Москву 

(30.09.41 –янв.42). 

Ведущий 2: И еще одно задание «Назовите города – герои». За 3 минуты Вам необходимо записать 

как можно больше городов-героев. (Ответ: Москва, Ленинград, Киев, Волгоград (Сталинград), 

Минск, Одесса, Севастополь, Новороссийск, Керчь, Тула, Мурманск, Смоленск, крепость –герой 

Брест). 

Ведущий 1: Страшным был итог блокады. За годы блокады погибло, по разным данным, от 400 

тысяч до 1,5 млн. человек. Огромный ущерб был нанесён историческим зданиям и памятникам 

Ленинграда. 18 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов блокада была 

прорвана, а 27 января 1944 года блокада Ленинграда была окончательно снята. Вечером небо 

озарилось салютом в честь освобождения города на Неве. 

Ведущий 2: Это им посвящены печальные и торжественные слова, начертанные на мемориальной 

стене Пискаревского кладбища: «Их имен благородных мы здесь перечислить не можем, так их 

много под вечной охраной гранита. Но знай, внимающий этим камням, никто не забыт и ничто не 

забыто».  

Прошу всех встать и почтить помять погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. (Минута молчания). 

Ведущий 1: На этом наш патриотический урок «Был город-фронт, была блокада» подошел к концу. 

День снятия блокады города Ленинграда, эти 900 дней смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и 

мужества жителей Северной столицы навсегда останется трагической, героической и победной 

страницей истории нашего народа. Сколько бы лет ни прошло, мужество ленинградцев – это образец 

беспримерного подвига, стойкости, несгибаемой воли к победе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Даты битвы за Москву                                            (16.04.45-8.05.45) 

Даты битвы за Берлин                                            (17.07.42-2.02.43) 

Даты битвы за Сталинград                                   (30.09.41 –янв.42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Даты битвы за Москву                                            (16.04.45-8.05.45) 

Даты битвы за Берлин                                            (17.07.42-2.02.43) 

Даты битвы за Сталинград                                   (30.09.41 –янв.42) 

 

 

 


