
Блокада 
Ленинграда



18 декабря 1940 года Гитлер подписал 
директиву № 21, известную как План 

«Барбаросса». Этот план предусматривал 
нападение на СССР тремя группами армий по 
трем основным направлениям: ГА «Север» на 
Ленинград, ГА «Центр» на Москву и ГА «Юг» на 

Киев. Захват Москвы предполагалось 
производить только после захвата 

Ленинграда и Кронштадта. Уже в директиве 
№ 32 от 11 июня 1941 года Гитлер определял 
время завершения «победоносного похода на 

Восток» как конец осени.



              1     овладеть мощной экономической базой Советского 
Союза, дававшей до войны около 12% общесоюзной 
промышленной продукции;

2       захватить или уничтожить Балтийский военно-
морской, а также огромный торговый флот;

3        обеспечить левый фланг ГА «Центр», ведущей 
наступление на Москву, и высвободить большие силы 
ГА «Север»

4         закрепить своё господство на Балтийском море и 
обезопасить поставки руды из портов Норвегии для 
германской промышленности

С захватом Ленинграда немецкое командование могло бы 
разрешить ряд важных задач, а именно:



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.



К началу блокады в городе имелись лишь 
недостаточные по объёму запасы 
продовольствия и топлива. Единственным 
путём сообщения с блокадным Ленинградом 
оставалось Ладожское озеро, находящееся в 
пределах досягаемости артиллерии 
осаждающих. Начавшийся в городе голод, 
усугублённый проблемами с отоплением и 
транспортом, привёл к сотням тысяч 
смертей среди жителей.



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).



Ввиду блокады города властями Ленинграда был введён 
норматив по отпуску продуктов питания. Размер 
продовольственного пайка составлял:
1.Рабочим — 250 грамм хлеба в сутки 
2.Служащим, иждивенцам и детям до 12 лет — по 125 
грамм 
3.Личному составу военизированной охраны, пожарных 
команд, истребительных отрядов, ремесленных училищ 
и школ ФЗО, находившемуся на котловом довольствии — 
300 грамм 
4.Войскам первой линии — 500 грамм  
При этом до 50 % хлеба составляли примеси, и он был 
почти несъедобным. Все остальные продукты почти 
перестали выдаваться.



В декабре 1941 г. ситуация резко ухудшилась. Смертность от 
голода стала массовой. Стала обычной скоропостижная 
смерть прохожих на улицах — люди шли куда-то по своим 
делам, падали и мгновенно умирали. Специальные 
похоронные службы ежедневно подбирали на улицах около 
сотни трупов.



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



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 175000 детей было возвращено обратно 
в Ленинград.

Первая волна эвакуации



Второй период эвакуации имеет три этапа: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 33479 чел (из них 14854 чел — не 

ленинградского населения), авиацией — 35114 (из них 
16956 не ленинградского населения), походным порядком 

через Ладожское озеро и неорганизованным 
автотранспортом с конца декабря 1941г и до 22  января 

1942г — 36118 чел (население не из Ленинграда), с 22 
января  по 15 апрель 1942г по «Дороге жизни» — 554186 
человек. В общей сложности за время второго периода 
эвакуации — с сентября 1941г по апрель 1942 года — из 
города, в основном по «Дороге жизни» через Ладожское 

озеро, были вывезены около 659 тысяч человек.

Вторая волна эвакуации



Дорога жизни



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



За годы блокады погибло, по 
разным данным, от 400 тыс. до 
1,5 млн человек. 
Военные потери:332 059 убитых  
24 324 не боевых потерь111 142 
пропавших без вести
Гражданские потери:16 747 убито 
при артобстрелах и 
бомбардировках 632 253 погибли 
от голода



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.


