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Блокада Ленинграда — военная блокада 
немецкими, финскими и испанскими войсками 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. 



     Захват Ленинграда был составной частью 
разработанного нацистской Германией плана 
войны против СССР — плана «Барбаросса». В нём 
предусматривалось, что Советский Союз должен 
быть полностью разгромлен в течение 3—4 
месяцев лета и осени 1941 года, то есть в ходе 
молниеносной войны («блицкрига»). К ноябрю 1941 
года германские войска должны были захватить 
всю европейскую часть СССР. Согласно плану 
«Ост» («Восток») предполагалось в течение 
нескольких лет истребить значительную часть 
населения Советского Союза, в первую очередь 
русских, украинцев и белорусов, а также всех 
евреев и цыган — всего не менее 30 миллионов 
человек. Ни один из народов, населявших СССР, 
не должен был иметь право на свою 
государственность или даже автономию. 





    8 сентября солдаты группы «Север» 
захватили город Шлиссельбург 
(Петрокрепость). С этого дня началась 
длившаяся 872 дня блокада города. В этот же 
день немецкие войска неожиданно быстро 
оказались в пригородах города. Немецкие 
мотоциклисты даже остановили трамвай на 
южной окраине города (маршрут № 28 
Стремянная ул. - Стрельна). Но город был 
готов к обороне. Всё лето день и ночь около 
полумиллиона человек создавали в городе 
рубежи обороны. Один из них, самый 
укрепленный, названный «Линией Сталина» 
проходил по Обводному каналу. Многие дома 
на оборонных рубежах были превращены в 
долговременные опорные пункты 
сопротивления. 
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                Ситуация до блокады
     
      Эвакуация жителей города на протяжении всей 

блокады была плохо организована и носила 
хаотический характер. До германского нападения на 
СССР никаких заранее разработанных планов 
эвакуации населения Ленинграда не существовало. 
Возможность достижения немцами города считалась 
минимальной. Тем не менее, первые поезда с 
эвакуированными людьми покинули Ленинград уже 
29 июня, через неделю после начала войны.
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                  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. 

      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.





                     
                Вторая волна эвакуации                                                                                    

   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.

       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.





             
            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 года эвакуация всех людей, которых власти 
смогли вывезти, была завершена.





Осень 1941 года

             Общая площадь взятых в кольцо Ленинграда и пригородов 
составляла около 5000 квадратных километров.

           По словам Г. К. Жукова, «положение, сложившееся под 
Ленинградом, Сталин в тот момент оценивал как катастрофическое. 
Однажды он даже употребил слово „безнадёжное“. Он говорил, что, 
видимо, пройдёт ещё несколько дней, и Ленинград придется считать 
потерянным». Согласно расхожему мнению, Сталин был очень 
недоволен действиями маршала К. Е. Ворошилова, который 
командовал войсками Ленинградского фронта, оборонявшими город. 
Однако, это маловероятно, так как К. Е. Ворошилов командовал 
ленинградским фронтом с 5 по 13 сентября, а если верить 
воспоминаниям Г. К. Жукова, то до 10 сентября, то есть согласно 
Жукову Ворошилов командовал фронтом всего пять дней (См. статью 
Ленинградский фронт). После окончания Ельнинской операции 
приказом от 11 сентября Г. К. Жуков был назначен командующим 
Ленинградским фронтом, к обязанностям приступил с 14 сентября.





      

          
      Солдаты, оборонявшие Ленинград в эти дни, стояли насмерть. Лееб 

продолжал успешные действия на ближайших подступах к городу. Его 
целью было укрепление кольца блокады и отвлечение сил 
Ленинградского фронта от помощи начавшей действия по деблокаде 
города 54-й армии.В конце концов, враг остановился в 4—7 км от 
города, фактически в пригородах. Линия фронта, то есть окопы, где 
сидели солдаты, проходила всего в 4 км от Кировского завода и в 16 км 
от Зимнего дворца. Несмотря на близость фронта, Кировский завод не 
прекращал работу на протяжении всего периода блокады. От завода к 
линии фронта даже ходил трамвай. Это была обычная трамвайная 
линия из городского центра в пригород, но теперь она использовалась 
для перевозки солдат и боеприпасов. 





         Изменение тактики ведения войны

         Бои под Ленинградом не прекратились, но изменился их характер. Немецкие 
войска приступили к разрушению города массированными артиллерийскими обстрелами 
и бомбёжками. Особенно сильными были бомбовые и артиллерийские удары в октябре — 
ноябре 1941 года. Немцы сбросили на Ленинград несколько тысяч зажигательных бомб с 
целью вызвать массовые пожары. Особое внимание уделялось ими уничтожению складов 
с продовольствием, и им данная задача удалась. Так, в частности, 10 сентября им 
удалось разбомбить знаменитые Бадаевские склады, где находились значительные 
запасы продовольствия. Пожар был грандиозным, тысячи тонн продуктов сгорели, 
расплавленный сахар тёк по городу, впитывался в землю. Тем не менее, вопреки 
распространенному мнению, эта бомбардировка не могла стать основной причиной 
последовавшего продовольственного кризиса, поскольку Ленинград, как и любой другой 
мегаполис, снабжается «с колес», и продуктовых запасов, уничтоженных вместе со 
складами, городу хватило бы лишь на несколько дней.

         Наученные этим горьким уроком, городские власти стали уделять особое внимание 
маскировке продовольственных запасов, которые теперь хранились только небольшими 
партиями. Итак, голод стал наиболее важным фактором, определявшим судьбу 
населения Ленинграда. Блокада, установленная германской армией, была сознательно 
нацелена на вымирание городского населения.





                                                     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 действовала вплоть до середины 
1944 года). При сохранении «чёрного рынка» официальная продажа продуктов в 
так называемых коммерческих магазинах по рыночным ценам прекратилась.

           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. 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.
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«Дорога жизни» — название ледовой дороги через Ладогу зимой 
1941—1943 гг., после достижения толщины льда, допускающей 
транспортировку грузов любого веса. Дорога жизни фактически была 
единственным средством сообщения Ленинграда с Большой землёй. 
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                                          1942 г.
       Активизация обстрела. Контрбатарейная борьба
         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. 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 её 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.





                                              1943 г.
                                     Прорыв блокады
          
       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.

          Пищевые комбинаты стали постепенно переходить на продукцию мирного времени. Известно, 
например, что уже в 1943 году на Кондитерской фабрике имени Н. К. Крупской было произведено 3 
тонны конфет хорошо известной ленинградской марки «Мишка на Севере».

           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.





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. Интересный 
факт: приказ победившим войскам подписал, вопреки установившемуся 
порядку, не Сталин, а по его поручению - Говоров. Такой привилегии не 
удостаивался ни один из командующих фронтами во время Великой 
Отечественной войны. 

                              1944 г. 
                     Снятие 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. Интересный факт: приказ 
победившим войскам подписал, вопреки установившемуся порядку, не 
Сталин, а по его поручению - Говоров. Такой привилегии не удостаивался ни 
один из командующих фронтами во время Великой Отечественной войны. 





                
                 Звание города-героя
   

     Приказом Верховного Главнокомандующего от 1 
мая 1945 года Ленинград вместе со Сталинградом, 
Севастополем и Одессой был назван городом-героем 
за героизм и мужество, проявленные жителями 
города во время блокады. 8 мая 1965 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР Город-герой 
Ленинград был награждён орденом Ленина и 
медалью «Золотая Звезда».
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