
Блокада Ленинграда
70 лет снятия.



■ Блокада 
Ленинграда — военная 
блокада немецкими, 
финскими и испанскими 
(Голубая дивизия) 
войсками с участием 
добровольцев из 
Северной Африки, 
Европы и военно-морских 
сил Италии во время 
Великой Отечественной 
войны Ленинграда (ныне 
Санкт-Петербург). 
Длилась с 8 сентября 
1941 года по 27 января 
1944 года (блокадное 
кольцо было прорвано 18 
января 1943 года) — 872 
дня 



К началу блокады в городе не имелось достаточных 
по объёму запасов продовольствия и топлива. 
Единственным путём сообщения с Ленинградом 
оставалось Ладожское озеро, находившееся в 
пределах досягаемости артиллерии и авиации 
осаждающих, на озере также действовала 
объединённая военно-морская флотилия 
противника. Пропускная способность этой 
транспортной артерии не соответствовала 
потребностям города 



■ В результате начавшийся в Ленинграде 
массовый голод, усугублённый особенно 
суровой первой блокадной зимой, 
проблемами с отоплением и транспортом, 
привёл к сотням тысяч смертей среди 
жителей. 



Эвакуация жителей города началась уже 29.06.1941 (первые 
поезда) и носила организованный характер. В конце июня была 
создана Городская комиссия по эвакуации. Началась 
разъяснительная работа среди населения о необходимости 
выезда из Ленинграда, так как многие жители не хотели 
покидать свои дома. До германского нападения на СССР никаких 
заранее разработанных планов эвакуации населения 
Ленинграда не существовало. Возможность достижения 
немцами города считалась минимальной. 



Первая волна эвакуации

■ Самый первый этап эвакуации продолжался с 
29 июня по 27 августа, когда части вермахта 
захватили железную дорогу, связывающую 
Ленинград с лежащими к востоку от него 
областями. Этот период характеризовался 
двумя особенностями:

■ Нежеланием жителей уезжать из города; 
■ Много детей из Ленинграда было 

эвакуировано в районы Ленинградской 
области. Впоследствии это привело к тому, 
что 175 000 детей было возвращено обратно 
в Ленинград. 



Вторая волна эвакуации

■ Во второй период эвакуация 
проводилась тремя способами:

■ эвакуация через Ладожское озеро 
водным транспортом до Новой Ладоги, 
а затем до ст. Волховстрой 
автотранспортом; 

■ эвакуация авиацией; 
■ эвакуация по ледовой дороге через 

Ладожское озеро. 



Третья волна эвакуации
■ С мая по октябрь 1942 года вывезли 403 тысячи 

человек. Всего же за период блокады из города были 
эвакуированы 1,5 млн человек. К октябрю 1942 года 
эвакуация была завершена. 



■ Часть истощённых людей, вывезенных из города, так 
и не удалось спасти. Несколько тысяч человек 
умерли от последствий голода уже после того, как их 
переправили на «Большую землю». Врачи далеко не 
сразу научились ухаживать за голодавшими людьми. 
Были случаи, когда они умирали, получив большое 
количество качественной пищи, которая для 
истощенного организма оказывалась по существу 
ядом. Вместе с тем, жертв могло бы быть гораздо 
больше, если бы местные власти областей, где 
размещали эвакуируемых, не предприняли 
чрезвычайных усилий по обеспечению ленинградцев 
продовольствием и квалифицированной медицинской 
помощью. 





Идеология немецкой стороны

■ В директиве Гитлера № 1601 от 22 сентября 1941 года 
«Будущее города Петербурга» со всей определённостью 
говорилось:

■  2. Фюрер принял решение стереть город Ленинград с лица 
земли. После поражения Советской России дальнейшее 
существование этого крупнейшего населённого пункта не 
представляет никакого интереса…
4. 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. 



Паёк ленинградца
■ В колхозах и совхозах блокадного 

кольца с полей и огородов 
собирали все, что могло 
пригодиться в пищу. Однако все эти 
меры не могли спасти от голода. 20 
ноября — в пятый раз населению и 
в третий раз войскам — пришлось 
сократить нормы выдачи хлеба. 
Воины на передовой стали получать 
500 граммов в сутки; рабочие — 
250 граммов; служащие, иждивенцы 
и воины, не находящиеся на 
передовой, — 125 граммов. И кроме 
хлеба, почти ничего. В 
блокированном Ленинграде начался 
голод 



■ Нормы отпуска товаров по продовольственным карточкам, введённым в 
городе ещё в июле, ввиду блокады города снижались, и оказались 
минимальны с 20 ноября по 25 декабря 1941 года. Размер 
продовольственного пайка составлял:

■ Рабочим — 250 граммов хлеба в сутки, 
■ Служащим, иждивенцам и детям до 12 лет — по 125 граммов, 
■ Личному составу военизированной охраны, пожарных команд, 

истребительных отрядов, ремесленных училищ и школ ФЗО, 
находившемуся на котловом довольствии — 300 граммов, 

■ Войскам первой линии — 500 граммов. 



Ухудшение ситуации в городе
■ В ноябре 1941 года положение горожан резко ухудшилось. 

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. Е. А. Скрябина, 
пятница, 7 ноября 1941 год 



■ 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.

■  Е. А. Скрябина, суббота, 15 ноября 1941 год 



■ Несмотря на низкие температуры в городе, часть 
водопроводной сети работала, так были открыты 
десятки водоразборных колонок, из которых жители 
окрестных домов могли брать воду. Большая часть 
рабочих «Водоканала» была переведена на 
казарменное положение, но жителям приходилось 
также брать воду из повреждённых труб и прорубей 



■ Число жертв голода стремительно росло — каждый день в 
Ленинграде умирало более 4000 человек, что в сто раз 
превышало показатели смертности в мирное время. Были дни, 
когда умирало 6—7 тысяч человек. Только в декабре умерло 52 
881 человек, потери же за январь—февраль — 199 187 человек. 
Мужская смертность существенно превышала женскую — на 
каждые 100 смертей приходилось в среднем 63 мужчины и 37 
женщин. К концу войны женщины составляли основную часть 
городского населения. 



■ Зима 1941—1942 годов оказалась значительно холоднее и 
продолжительнее обычного. По злой иронии судьбы, зима 
1941—1942 по совокупным показателям является самой 
холодной за весь период систематических инструментальных 
наблюдений за погодой в Санкт-Петербурге — Ленинграде. 
Среднесуточная температура устойчиво опустилась ниже 0 °С 
уже 11 октября, и стала устойчиво положительной после 7 
апреля 1942 года — климатическая зима составила 178 дней, то 
есть половину года. 



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 
темной, если лицо стало похоже на череп мертвеца с 
оскаленными передними зубами - мозг продолжал 
работу. Люди писали дневники и верили, что им 
удастся прожить и еще один день. 



■ Главным отопительным средством для большинства обитаемых 
квартир стали особые мини-печки, буржуйки. В них жгли всё, 
что могло гореть, в том числе мебель и книги. Деревянные дома 
разбирали на дрова. Добыча топлива стала важнейшей частью 
быта ленинградцев. Из-за нехватки электроэнергии и массовых 
разрушений контактной сети прекратилось движение городского 
электротранспорта, в первую очередь трамваев. Это событие 
стало важным фактором, способствовавшим росту смертности. 



«Дорога жизни»
■ «Дорога жизни» — название ледовой дороги через 

Ладогу зимами 1941—42 и 1942—43 годов, после 
достижения толщины льда, допускающей 
транспортировку грузов любого веса. Дорога жизни 
фактически была единственным средством 
сообщения Ленинграда с Большой землёй. 



■ Весной 1942 года, в связи с потеплением и улучшением 
питания, значительно сократилось количество внезапных 
смертей на улицах города. Так, если в феврале на улицах 
города было подобрано около 7000 трупов, то в апреле — 
примерно 600, а в мае — 50 трупов. В марте 1942 года все 
трудоспособное население вышло на очистку города от мусора. 
В апреле—мае 1942 года произошло дальнейшее улучшение 
условий жизни населения: началось восстановление 
коммунального хозяйства. Возобновилась работа многих 
предприятий. 



Официальная статистика

■ Неполные цифры официальной статистики: при 
довоенной норме смертности в 3000 человек, в 
январе—феврале 1942 года в городе умирали 
ежемесячно примерно 130 000 человек, в марте 
умерло 100 000 человек, в мае — 50 000 человек, в 
июле — 25 000 человек, в сентябре — 7000 человек. 
Радикальное снижение смертности произошло из-за 
того, что самые слабые уже умерли: старики, дети, 
больные. Теперь главными жертвами войны среди 
гражданского населения были в основном погибшие 
не от голода, а от бомбовых ударов и 
артиллерийских обстрелов. Всего же, согласно 
последним исследованиям, за первый, самый 
тяжёлый год блокады погибли приблизительно 780 
000 ленинградцев 



1943 - 44год. Прорыв 
блокады

■ 14 января войска Ленинградского, Волховского и 2-го 
Прибалтийского фронтов начали Ленинградско-
Новгородскую стратегическую наступательную 
операцию. Уже к 20 января советские войска 
добились значительных успехов: соединения 
Ленинградского фронта разгромили красносельско-
ропшинскую группировку противника, а части 
Волховского фронта освободили Новгород. 



■ 27 января в Ленинграде был произведён салют в 
ознаменование окончательного освобождения города 
от блокады, которая продолжалась 872 дня. Приказ 
победоносным войскам Ленинградского фронта, 
вопреки установившемуся порядку, был подписан 
Л. А. Говоровым, а не Сталиным. Такой привилегии 
не удостаивался ни один из командующих фронтами 
во время Великой Отечественной войны. 



■ За годы блокады погибло, по разным данным, 
от 300 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, 
на Нюрнбергском процессе фигурировало 
число 632 тысячи человек. Только 3 % из них 
погибли от бомбёжек и артобстрелов; 
остальные 97 % умерли от голода. 



■ Большинство умерших в 
блокаду жителей Ленинграда 
похоронено на Пискарёвском 
мемориальном кладбище, 
находящемся в Калининском 
районе. Площадь кладбища 
составляет 26 га, длина стен 
равна 150 м с высотой 4,5 м. На 
камнях высечены строки 
пережившей блокаду 
писательницы Ольги Берггольц. 
В длинном ряду могил лежат 
жертвы блокады, число 
которых только на этом 
кладбище составляет 640 000 
человек, погибших от голода, и 
более 17 000 человек, ставших 
жертвами воздушных налётов и 
артиллерийских обстрелов. 



■ Также тела многих погибших ленинградцев были кремированы в 
печах кирпичного завода, находившегося на территории 
нынешнего Московского парка Победы. На территории парка 
построена часовня и установлен памятник «Вагонетка» — один 
из самых страшных памятников Петербурга. На таких 
вагонетках вывозили в близлежащие карьеры после сожжения в 
печах завода прах погибших. 



■ Серафимовское кладбище также было местом массового 
захоронения ленинградцев, погибших и умерших во время 
блокады Ленинграда. В 1941—1944 годы здесь было похоронено 
более 100 тысяч человек.

■ Умерших хоронили практически на всех кладбищах города 
(Волковском, Красненьком и других). За время битвы за 
Ленинград погибло больше людей, чем потеряли Англия и США 
за всё время войны.



Ущерб культурным 
памятникам

■ Огромный ущерб был нанесён историческим зданиям и 
памятникам Ленинграда. Он мог бы быть ещё бо́льшим, если бы 
не были предприняты весьма эффективные меры по их 
маскировке. Самые ценные памятники, например, памятник 
Петру I и памятник Ленину у Финляндского вокзала были 
спрятаны под мешками с песком и фанерными щитами. 



■ Но самый большой, невосполнимый ущерб был 
причинён историческим зданиям и памятникам, 
находившимся как в занятых немцами пригородах 
Ленинграда, так и в непосредственной близости от 
фронта. Благодаря самоотверженной работе 
персонала удалось сберечь значительное количество 
предметов хранения. Однако не подлежащие 
эвакуации постройки и зелёные насаждения, 
непосредственно на территории которых велись 
боевые действия, пострадали чрезвычайно. Был 
разрушен и сгорел Павловский дворец, в парке 
которого было вырублено 70 000 деревьев. 
Знаменитая Янтарная комната, подаренная Петру I 
королём Пруссии, была целиком вывезена немцами. 






























