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Размеренный ритм жизни Гражданки
прервала Великая Отечественная Война.
Через Гражданку шли войска с техникой на
Войну и беспрерывный поток беженцев.
30 августа 1941 года вышел секретный 
приказ о переселении немцев и финнов из 
г. Ленинграда и ее области, а это состав-
ляло 132 000 человек. Сбор в течении 24 
часов с вещевым мешком за плечами. Эти
люди оставили жилье и имущество, но эта
эвакуация спасла им жизни. 



Во время войны на Гражданке и ее окрестностях
разместились ее важнейшие для обороны г. Ленин
града объекты:
1. Совхоз “Ручьи” – авиабаза “Балтийской ударной 

авиации”, которая защищала небо над “Дорогой 
жизни”.



2. Поля между поселками Мурино и Бугры – 
“ложный” аэродром

            поселок Мурино                 поселок Бугры



Аэродромы “Гражданка” и “Сосновка”. В ближай-
ших домах располагались летчики. К ним прихо-
дили дети, которые жили там. Летчики кормили 
детей лакомством. Это были пайки летчиков
которые не вернулись с задания.

▪ Памятный знак на месте 
военного аэродрома 
«Гражданка».1975 г. 
Архитекторы:  

▪ О. Ф. Лыч,
▪ О. Н. Харламов, 
▪ А. В. Кожевников.



Аэродром – парк “Сосновка”



Школа № 111 (вечерняя № 55), сейчас школа
олимпийского резерва по адресу: Гражданский пр.,
дом № 7, здесь находился 12й учебный танковый 
полк. 1й и 2й этажи – учебные классы. 3й этаж –
жилые комнаты. 4й этаж – госпиталь для легко
раненых. От школы до Пискаревского кладбища – 
танковый полигон.



Физико-технический институт им. Иоффе проводил 
испытания на прочность льда для сооружения
“Дороги жизни”.



Лесотехническая академия выращивала сельско-
хозяйственную продукцию для флота.



Политехнический университет. Многие преподава-
тели  и студенты ушли на фронт. Остальные, в 
основном женщины и подростки, изготавливали: 
патроны, дымовые шашки, детали для автоматов,
гранаты. Хорошим подспорьем им было сады и
огороды института.

Политехнический институт.    
1899-1901 гг. 
Коллектив архитекторов во 
главе с Э. Ф. Виррихом.



Библиотека им. А. С. Серафимовича., дом “Шаля-
пина”. Эта библиотека служила для блокадного 
Ленинграда не только культурным центром, но и 
местом общения, и где можно было обогреться.



“Круглая Баня” (пл. Мужества). Почти всю войну
работала. В ней подавалась только горячая вода.
Водопровод в г. Ленинграде не работал. Почти  
около каждого дома был вырыт колодец. И поэто-
му в баню нужно было принести с собой холодную
воду из близлежайшего
колодца

Памятный знак на месте блокадного 
источника питьевой воды. Ск. М.Л.Крупп.



ПАМЯТЬ О БЛОКАДЕ 
ЛЕНИНГРАДА

▪ Пискаревское мемориальное 
кладбище. В братских могилах 
покоится 470 тыс.человек, 
главным образом – гражданское 
население.

▪ Мемориальный ансамбль на 
братских могилах открыт 9 мая 
1960 г. 

▪ Архитекторы: А.В.Васильев, Е.А.
Левинсон, В.В.Исаев, Р.К.Таурит 
и др.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ


