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⚫ Эвакуации жителей города на протяжении всей 
блокады придавалось огромное значение, хотя она 
была плохо организована и носила хаотический 
характер. До германского нападения на СССР 
никаких заранее разработанных планов эвакуации 
населения Ленинграда не существовало[16]. 
Возможность достижения немцами города 
считалась минимальной. Тем не менее, первые 
поезда с эвакуированными людьми покинули 
Ленинград уже 29 июня, через неделю после начала 
войны.

Ситуация до блокады



⚫ 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.

⚫ За этот период из города было вывезено 488 703 человека, 
из них 219 691 детей (вывезено 395 091, но впоследствии 175 
000 возвращено обратно) и 164 320 рабочих и служащих, 
эвакуировавшихся вместе с предприятиями

Первая волна эвакуации



                      Эвакуация



⚫ Во второй период эвакуация проводилась тремя способами:
⚫ эвакуация через Ладожское озеро водным транспортом до Новой 

Ладоги, а затем до ст. Волхов автотранспортом;
⚫ эвакуация авиацией;
⚫ эвакуация по ледовой дороге через Ладожское озеро.

⚫ За этот период водным транспортом было вывезено 33 479 чел (из них 
14 854 чел — не ленинградского населения), авиацией — 35 114 (из них 16 
956 не ленинградского населения), походным порядком через Ладожское 
озеро и неорганизованным автотранспортом с конца декабря 1941 и до 
22.1.1942 — 36 118 чел (население не из Ленинграда), с 22.1.1942 по 15.4.1942 
по «Дороге жизни» — 554 186 человек.[17]

⚫ В общей сложности за время второго периода эвакуации — с сентября 
1941 по апрель 1942 года — из города, в основном по «Дороге жизни» через 
Ладожское озеро, были вывезены около 659 тысяч человек.

Вторая волна эвакуации



Третья волна эвакуации
⚫ С мая по октябрь 1942 

г. вывезли 403 тысячи 
человек. Всего же за 
период блокады из 
города были 
эвакуированы 1,5 млн. 
человек. К октябрю 
1942 г. эвакуация всех 
людей, которых 
власти считали 
нужным вывезти, 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.

Последствия 
для эвакуантов



Провал 
попытки 
блицкрига
В конце августа 1941 года 
германское наступление 
возобновилось. Немецкие части 
прорвали Лужский 
оборонительный рубеж и 
устремились к Ленинграду. 8 
сентября 1941 года противник 
вышел к Ладожскому озеру, 
захватил Шлиссельбург, взяв 
под контроль исток Невы, и 
блокировал Ленинград с суши. 
Этот день считается днем 
начала блокады. Были 
разорваны все 
железнодорожные, речные и 
автомобильные коммуникации. 
Сообщение с Ленинградом 
теперь поддерживалось только 
по воздуху и Ладожскому озеру. 
С севера город блокировали 
финские войска.Сохранилось 
лишь единственное 
железнодорожное сообщение с 
побережьем Ладожского озера с 
Финляндского вокзала — Дорога 
жизни.



Фактическое начало 
блокады
⚫ Началом блокады считается 8 

сентября 1941 года, когда была 
прервана сухопутная связь 
Ленинграда со всей страной. Однако 
жители города потеряли 
возможность покинуть Ленинград 
двумя неделями раньше: 
железнодорожное сообщение было 
прервано 27 августа, и на вокзалах и в 
пригородах скопились десятки тысяч 
людей, ожидавших возможности 
прорыва на восток. Положение 
осложнялось ещё и тем, что с 
началом войны Ленинград наводнили 
не менее 300 000 беженцев из 
прибалтийских республик и соседних 
с ним российских областей.

⚫ Катастрофическое продовольственное 
положение города стало ясно 12 сентября, 
когда были закончены проверка и учёт всех 
съестных запасов. Продовольственные 
карточки были введены в Ленинграде 17 
июля 1941 года, то есть ещё до блокады, 
однако это было сделано лишь для того, 
чтобы навести порядок в снабжении. 
Город вступил в войну, имея обычный 
запас продуктов. Нормы отпуска 
продуктов по карточкам были высокие, и 
никакой нехватки продовольствия до 
начала блокады не было. Снижение норм 
выдачи продуктов впервые произошло 15 
сентября. Кроме того, 1 сентября была 
запрещена свободная продажа 
продовольствия (эта мера будет 
действовать вплоть до середины 1944 
года). При сохранении «чёрного рынка» 
официальная продажа продуктов в так 
называемых коммерческих магазинах по 
рыночным ценам прекратилась.

Начало продовольственного 
кризиса



⚫ В октябре жители города почувствовали на себе явную 
нехватку продовольствия, а в ноябре в Ленинграде начался 
настоящий голод. Были отмечены сначала первые случаи 
потери сознания от голода на улицах и на работе, первые 
случаи смерти от истощения, а затем и первые случаи 
каннибализма. В феврале того 1942 года за каннибализм 
осуждено более 600 человек, в марте — более тысячи.[27] 
Запасы продовольствия пополнять было крайне сложно: 
по воздуху обеспечить снабжение такого большого города 
было невозможно, а судоходство по Ладожскому озеру 
временно прекратилось из-за наступления холодов. В то 
же время лёд на озере был ещё очень слабым, чтобы по 
нему могли проехать автомашины. Все эти 
транспортные коммуникации находились под 
постоянным огнём противника.

⚫ Несмотря на нижайшие нормы выдачи хлеба, смерть от 
голода ещё не стала массовым явлением, и основную часть 
погибших пока составляли жертвы бомбардировок и 
артиллерийских обстрелов.



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.

Зима 1941—1942 



При этом до 50 % хлеба 
составляли практически 
несъедобные примеси, 
добавлявшиеся вместо 
муки. Все остальные 
продукты почти 
перестали выдаваться: 
уже 23 сентября 
прекратилось 
производство пива, а все 
запасы солода, ячменя, 
соевых бобов и отрубей 
было передано 
хлебозаводам, для того, 
чтобы уменьшить расход 
муки. На 24 сентября хлеб 
на 40 % состоял из солода, 
овса и шелухи, а позже 
целлюлозы.



⚫ Весной 1942 г., 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 г. все трудоспособное население 
вышло на очистку города от мусора. В апреле—мае 
1942 г. произошло дальнейшее улучшение условий жизни 
населения: началось восстановление коммунального 
хозяйства. Возобновилась работа многих 
предприятий.

Весна—лето 1942 г.





⚫ В апреле — мае 1942 года немецкое командование в ходе операции «Айсштосс» безуспешно попыталось 
уничтожить стоящие на Неве корабли Балтийского флота.

⚫ К лету 1942 года руководство нацистской Германии приняло решение активизировать боевые действия на 
Ленинградском фронте, и в первую очередь, усилить артиллерийские обстрелы и бомбардировки города.

⚫ Вокруг Ленинграда были развернуты новые артиллерийские батареи. Были, в частности, развернуты 
сверхтяжёлые орудия на железнодорожных платформах. Они били снарядами на расстояние 13, 22 и даже 
28 км. Вес снарядов достигал 800—900 кг. Немцы составили схему города и наметили несколько тысяч 
самых важных целей, которые обстреливались ежедневно.

⚫ В это время Ленинград превращается в мощный укрепленный район. Было создано 110 крупных узлов 
обороны, оборудовались многие тысячи километров траншей, ходов сообщений и других инженерных 
сооружений. Это создало возможность производить скрытную перегруппировку войск, отвод солдат с 
передовой, подтягивание резервов. В результате резко сократилось количество потерь наших войск от 
осколков снарядов и вражеских снайперов. Была налажена разведка и маскировка позиций и городской 
инфраструктуры. Организуется контрбатарейная борьба с осадной артиллерией противника. В 
результате значительно снизилась интенсивность обстрелов Ленинграда вражеской артиллерией. В этих 
целях умело использовалась корабельная артиллерия Балтийского флота. Были выдвинуты вперед позиции 
тяжелой артиллерии Ленинградского фронта, часть ее переброшена через Финский залив на 
Ораниенбаумский плацдарм, что позволило увеличить дальность стрельбы, причем во фланг и тыл 
артиллерийским группировкам противника. Благодаря этим мерам, в 1943 году количество 
артиллерийских снарядов, упавших на город, уменьшилось примерно в 7 раз.

          1942. Активизация обстрела.     
Контрбатарейная борьба





⚫ 12 января, после артиллерийской подготовки, начавшейся в 9 часов 30 минут и продолжавшейся 2 часа 10 
минут, в 11 часов 67-я армия Ленинградского фронта и 2-я ударная армии Волховского фронта перешли в 
наступление и к исходу дня продвинулись на три километра навстречу друг другу с востока и запада. 
Несмотря на упорное сопротивление противника, к исходу 13 января расстояние между армиями 
сократилось до 5—6 километров, а 14 января — до двух километров. Командование противника, стремясь 
любой ценой удержать Рабочие посёлки № 1 и 5 и опорные пункты на флангах прорыва, поспешно 
перебрасывало свои резервы, а также части и подразделения с других участков фронта. Группировка 
противника, находящаяся к северу от посёлков, несколько раз безуспешно пыталась прорваться через 
узкую горловину на юг к своим главным силам.

⚫ 18 января войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились в районе Рабочих посёлков № 1 и 5. В 
этот же день был освобождён Шлиссельбург и очищено от противника всё южное побережье Ладожского 
озера. Пробитый вдоль берега коридор шириной 8—11 километров восстановил сухопутную связь 
Ленинграда со страной. За семнадцать суток по берегу были проложены автомобильная и 
железнодорожная (т. н. «Дорога победы») дороги. В последующем войска 67-й и 2-й Ударной армий 
пытались продолжить наступление в южном направлении, но безуспешно. Противник непрерывно 
перебрасывал в район Синявино свежие силы: с 19 по 30 января было подтянуто пять дивизий и большое 
количество артиллерии. Чтобы исключить возможность повторного выхода противника к Ладожскому 
озеру войска 67-й и 2-й ударной армий перешли к обороне. К моменту прорыва блокады в городе оставалось 
порядка 800 тыс. человек гражданского населения. Многие из этих людей в течение 1943 г. были 
эвакуированы в тыл.

⚫ После прорыва кольца блокады в районе Шлиссельбурга противник, тем не менее, серьёзно укреплял 
рубежи на южных подступах к городу. Глубина немецких линий обороны в районе ораниенбаумского 
плацдарма достигала 20 километров.

          1943 Прорыв блокады





⚫ 14 января началась Красносельско-Ропшинская 
операция войск Ленинградского фронта, в 
результате которой 27 января 1944 года блокада 
была полностью снята. В результате мощного 
наступления войск Ленинградского фронта 
немецкие войска были отброшены от Ленинграда 
на расстояние 60—100 км и, через 872 дня после 
начала, блокада закончилась. В этот день Москва 
уступила право Ленинграду произвести салют в 
ознаменование окончательного снятия блокады.

        1944 г. Снятие блокады





  День снятия блокады в Ленинграде


