
БЛОКАДА 
ЛЕНИНГРАДА

Блокада города Ленинграда (ныне Санкт‑Петербург) во время Великой 
Отечественной войны проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года 

по 27 января 1944 года.



Блокада 
Ленинграда
Когда в 1941 году Германия напала на Советский Союз, советское руководство 
понимало, что Ленинград обязательно будет одной из ключевых фигур на сцене 
разворачивающихся военных действий. Он приказал организовать комиссию по 
эвакуации города. Необходимо было вывезти население, оборудование предприятий и 
военные грузы. Однако блокады Ленинграда никто не ожидал. Не та тактика была у 
германской армии.

А у Гитлера, по свидетельству людей из его окружения, к захвату Ленинграда было 
особое отношение. Не стоит забывать, что немецкий фюрер был не просто военным 
стратегом. В первую очередь он был талантливым политиком, и знал цену идеологии и 
тем объектам, которые её символизируют. Гитлеру город был не нужен. Он должен был 
исчезнуть с лица земли  под обстрелом немецкой артиллерии. Погрузиться в болота, на 
которых, вопреки общепризнанным нормам, был, некогда, воздвигнут. Детище Петра 
Первого и место зарождения и победы ненавистного Гитлеру большевизма в ходе 
Ленинградской битвы нужно было уничтожить. И сделать это, в первую очередь, не из 
военных соображений (хотя для успешного продвижения на Москву этот момент также 
был немаловажен), а для того, чтобы подкосить моральный дух советских граждан.

Гитлеру даже территория эта была не нужна. Ни самого города, ни пригородов 
Ленинграда. На Нюрнбергском процессе были озвучены его слова, которые записал М. 
Борман:

«На ленинградскую область претендуют финны. Сравнять Ленинград с землёй с тем, 
чтобы затем отдать её финнам».

Ленинград географически оказался как-бы на окраине сражавшейся страны. 
Прибалтику немцы захватили очень быстро. Это закрыло западную сторону. С севера 
наступала Финляндия. На востоке раскинулось широкое и очень капризное в плане 
судоходства Ладожское озеро. Поэтому для того, чтобы окружить кольцом блокады 
Ленинград, было достаточно захватить и удерживать буквально несколько 
стратегически важных точек.



Накануне 
блокадыПервые дни войны были очень успешными для немецкой армии. Согласно операции Барбаросса, группа армий Север должна 
была уничтожить все советские войска в Прибалтике, развивая наступление, занять все балтийские морские базы и к концу июля 
захватить Ленинград. С первой частью плана всё складывалось довольно гладко. Из-за внезапности нападения и географической 
разрозненности советских дивизий, немецкие войска имели возможность наносить мощные удары по ним часть за частью. 
Бомбардировки вражеской артиллерии выкашивали ряды защитников. При этом немалую роль играло значительное 
преимущество нападающих в личном составе и, имевшееся в их распоряжении, большое количество танков и самолётов.

А пока немецкое руководство строило планы, а ещё опьянённая успехами прошлых кампаний и гладким началом нынешней, 
немецкая армия браво продвигалась к намеченным целям, советские войска спешно воздвигали оборону и готовили эвакуацию. 
Ленинградцы к возможности эвакуироваться относились довольно прохладно. Они неохотно покидали дома. А вот к призыву 
помочь частям Красной армии в обороне, напротив, отнеслись с большим энтузиазмом. И стар, и млад предлагали свою помощь. 
Женщины и мужчины охотно соглашались работать на подготовке оборонительных сооружений. После призыва сформировать 
народное ополчение, военкоматы были буквально завалены тысячами заявлений.

В очень короткое время были сформированы 10 дивизий из неподготовленных, но рвущихся в бой жителей. Они были готовы 
насмерть стоять за свои дома, своих жён и детей. В среде этих новоиспечённых войск были студенты училищ, служащие военно-
морских частей и личные составы кораблей. Из них формировали сухопутные бригады и отправляли на фронт. Таким образом, 
командование ленинградского округа получило пополнение ещё 80 тысячами бойцов.

Сталин приказывает Ленинград ни в коем случае не сдавать и защищать до последнего солдата. Кроме наземных укреплений, 
организовывалась и противовоздушная оборона. В ней использовали зенитные орудия, самолёты-истребители, прожектора, 
заградительные аэростаты и радиолокационные станции.

Об эффективности ПВО можно судить по первому налёту, осуществлённому уже 23 июня 1941 года – буквально на второй день 
войны. Ни один вражеский самолёт к городу не прорвался. За первое лето было произведено 17 налётов, в которых принимали 
участие более полутора тысяч самолётов. К Ленинграду прорвались всего 28 штук. А 232 самолёта уже никогда никуда не 
вернулись – они были уничтожены.

К 10-му июля 1941 года немецкие танковые части находились в 200 км от Ленинграда. Продвигайся они и дальше в столь бодром 
темпе, до города армия бы дошла за 10 дней. К этому моменту фронт 11-ой советской армии уже был прорван. Казалось, что ничто 
не помешает взять Ленинград с ходу. Впрочем, далеко не все немецкие генералы были согласны с этим пунктом плана. Ещё до 
нападения звучали мысли о том, что осада может значительно упростить поставленную задачу и сберечь жизни немецким 
солдатам.



Эвакуация. Первая волна
Эвакуация жителей из блокадного Ленинграда должна была проходить в несколько 
этапов. Уже 29 июня – спустя неделю с начала войны – первые эшелоны повезли 15 
тысяч детей прочь от города. Всего Ленинград должны были покинуть 390 тысяч 
детей. К сожалению, согласно планам эвакуации, конечным пунктом для большого 
числа из них должен был стать юг ленинградской области. Но именно туда 
направлялись немецкие части. Поэтому, в спешном порядке, 170 тысяч детей 
вернули обратно в Ленинград.

Но вывозили не только детей. Также проходила и плановая эвакуация взрослого 
населения города. За лето Ленинград покинули 164 тысячи рабочих, которых 
эвакуировали вместе с предприятиями. Для первой волны эвакуации было очень 
характерно крайнее нежелание жителей покидать город. В затяжную войну попросту 
не верили. А оставлять свои дома, и отрываться от привычного уклада жизни было и 
нежелательно, и несколько боязно.

Эвакуация продолжалась под надзором специально созданных комитетов. 
Использовались все доступные маршруты – железная дорога, шоссе и просёлочные 
дороги. Ситуация осложнялась ещё и тем, что, с продвижением немецких войск, в 
Ленинград хлынула волна беженцев с окружающих районов. Людей надо было 
принять и, в самые короткие сроки, переправить дальше вглубь страны. Всё лето 
напряжённо работали все задействованные в процессе эвакуации структуры. Когда 
началась эвакуация, железнодорожные билеты перестали поступать в свободную 
продажу. Теперь уехать могли только те, кто подлежал эвакуации.

Согласно данным комиссии, до начала блокады Ленинграда, из города вывезли 488 
тысяч ленинградцев и 147,5 тысяч прибывших в город беженцев.

Двадцать седьмого августа 1941 года железнодорожное сообщение между 
Ленинградом и остальной территорией Советского Союза было прервано. Восьмого 
сентября было окончательно прервано и любое сухопутное сообщение. После того, 
как немцам удалось захватить Шлиссельбург. Эта дата стала официальным днём 
начала блокады в Ленинграде. Впереди было почти 900 дней жуткой 
изматывающей борьбы. Но тогда ленинградцы об этом ещё не подозревали.



Первые дни блокады 
Ленинграда Регулярные обстрелы Ленинграда начались за несколько дней до начала блокады. 

Двенадцатого сентября немецкому командованию пришёл новый приказ Гитлера. Штурм 
города отменялся. Солдаты должны были укрепить свои существующие позиции, и 
приготовиться к обороне. Блокадному кольцу следовало быть прочным и нерушимым. А город 
надо было постоянно поливать артиллерийским огнём.

Первые дни блокады Ленинграда характеризовались очень разными настроениями жителей. 
Часто – диаметрально противоположными. Те, кто свято верил в существующий режим, 
считали, что Красная армия справится с германскими войсками. А те, кто допускал сдачу 
Ленинграда, были уверены, что Гитлер хуже Сталина быть просто не может. Были даже такие, 
кто достаточно откровенно выражали надежду на то, что режим большевиков падёт. Правда, 
бдительные и сознательные коммунисты не позволили смельчакам совсем уж забыться, и 
каких-то массовых беспорядков на этой почве не было.

Простые жители никак не могли знать, что в планы фашистской блокады совсем не входило 
освобождение мирных жителей от чего бы то ни было. Профессор университета Санкт-
Петербурга, как историк, в интервью ТАСС объяснил:

«Нацистское руководство, начиная с 21 августа 1941 года, достаточно чётко определило свои 
намерения в отношении Ленинграда. Немцы намеревались сжимать как можно плотнее 
кольцо блокады, лишив город возможности снабжения. И далее враг рассчитывал на то, что 
город достаточно быстро капитулирует, не имея ресурсов для обеспечения 
многомиллионного населения».

Да, немецкое руководство просчитало, что запас продовольствия истощится очень быстро. А 
значит, взвесив несоизмеримость потерь и страданий, если уж не советское правительство, 
так уж точно сами советские граждане прекратят бессмысленное сопротивление. Но они 
просчитались. Просчитались так же, как с блицкригом. Просчитались так же, как с такими 
привычными «котлами», широко использованными немецкой армией во Второй мировой 
войне. Эта тактика также была рассчитана на то, что оказавшись в безвыходном положении и 
перенося страдания, человек теряет волю к борьбе. Но русские её не теряли. И эта аксиома 
очередной раз была доказана блокадным Ленинградом. Не гениальными штабными 
офицерами. Не профессиональным умением полководцев. А простыми людьми. Которые не 
утратили воли к жизни. Которые продолжали бороться изо дня в день всё то время, сколько 
длилась блокада Ленинграда.



Немецкая 
политикаИнтересен взгляд на Ленинград в блокаде с противоположной – немецкой – стороны. После быстрого наступления фашисткой армии в Прибалтике, 
солдаты ожидали повторения европейского блицкрига. В то время операция Барбаросса ещё разыгрывалась, как по нотам. Конечно, и члены 
командования, и простые рядовые понимали, что Ленинград просто не сдастся. Об этом свидетельствовала история России. Как раз поэтому – из-за 
упорного сопротивления в прошлом, Гитлер так настороженно относился к этому городу. Он очень хотел разрушить его ещё до захвата Москвы.

На стороне Германии во Второй мировой войне выступала Финляндия. И именно их армия наступала на северном направлении. А у них ещё были 
свежи воспоминания о финской войне, в которой однажды Советский Союз уже потерпел поражение. Поэтому в целом, ожидания наступающих бойцов 
были самыми радужными.

Когда пришёл приказ начать блокаду, солдаты вермахта даже несколько приуныли. Длительное нахождение в холодных окопах очень отличалось от 
расквартировки в уютных французских домиках. Своё решение Гитлер мотивировал тем, что таким образом будут сэкономлены военные силы. Надо 
просто подождать пока в городе начнётся голод. И помочь в этом, разрушая артиллерийским огнём продовольственные склады. Огонь следовало вести 
мощно, массированно и регулярно. Беречь город никто не собирался. Его участь была предрешена.

В целом, такое положение не противоречило некой существующей военной этике. Этим не писаным правилам противоречило другое – немецкому 
командованию было запрещено принимать капитуляцию. Об этом говорит Никита Ламагин: «Капитуляция как военный акт возлагала бы на нацистское 
руководство необходимость думать о гражданском населении». Практически это означает, что продовольственным снабжением (пусть и в самом 
минимальном количестве) нескольких миллионов людей ложилось бы на немцев. А они сами уже прочувствовали, что значит доставка продовольствия 
по бескрайним российским просторам и малопригодным для этого дорогам.

Профессор истории Ламагин продолжает: «Более того, любые попытки прорыва из города, будь то женщин, стариков или детей, должны были 
предупреждаться, сначала заградительным огнём, а затем и огнём на уничтожение».

И ведь такие попытки были. Спасавшиеся поодиночке люди приходили буквально в немецкие окопы. Их просто выталкивали обратно, чтоб 
возвращались туда, откуда пришли. Таков был приказ. Позиция Гитлера в этом вопросе была последовательной. Он собирался истребить славян, а 
сейчас представилась возможность это сделать. Тут на кону была уже не просто военная победа и раздел территорий. Речь шла о продолжении 
существования миллионов людей.

С ходом времени неизбежно появление вопросов о том, можно ли было избежать тех ужасов, которые принесла блокада Ленинграда 1941-1943 годов. 
Сотни тысяч смертей среди мирного населения. Не от обстрелов, не от взрывов, а от медленно и мучительно пожирающего организм голода. Даже на 
фоне всех ужасов, происходивших в годы Великой Отечественной войны, эта страница истории продолжает потрясать воображение. Невероятно 
большая цена заплачена блокадниками за защиту Ленинграда во время блокады.

Планы Гитлера не были известны широкой общественности. И ленинградская героическая оборона так и останется по-настоящему героической. Но 
сегодня, имея документы и свидетельства очевидцев, доподлинно известно, что для жителей Ленинграда не было шансов во время вражеской блокады 
сохранить жизнь, просто сдав город и вверив себя милости победителя. Этому победителю не нужны были пленные. У немецких военачальников были 
недвусмысленные приказы сломить сопротивление, разрушая ударами артиллерии склады, водопроводные станции, силовые установки и источники 
электроснабжения.



Жизнь блокадного 
ЛенинградаСоветское руководство не считало нужным уведомлять граждан о реальной картине происходившего на фронте. Информация о ходе войны кратко 
сообщалась, но чаще всего сведения были эпизодические и неполные. А неведение порождает тревогу и страх. К тому же, вскоре бои стали идти совсем 
близко. В городе появлялись люди с фронта, которые могли из первых уст передать новости. И такие люди приходили не десятками, а тысячами. Вскоре с 
прилавков пропали продукты. Поиски пропитания становились главной задачей горожан.

Чем хуже становилась ситуация на фронте, тем более мрачные настроения витали в городе. Дело было не просто в том, что город окружали войска. 
Жертвой вражеской агрессии становились многие города Советского Союза. Существовала опасность того, что немцы захватят Ленинград. И это не могло 
не пугать. Но общую картину оформляли другие тона. Ведь ровно столько, сколько длилась блокада г. Ленинграда, существовал дефицит продуктов. 
Через некоторое время прекратилась подача электричества в жилые дома, а вскоре вышли из строя и водопровод с канализацией.

Кроме того, что это было тяжело физически, создавшаяся ситуация очень угнетала психологически. Один из историков-исследователей очень метко 
охарактеризовал состояние людей, выражением «разрыв ткани жизни». Привычный уклад жизни был полностью нарушен. Город постоянно бомбили. 
Кроме того приходилось трудиться ещё больше, чем в мирное время. И всё это на фоне хронического недоедания.

И всё-таки город жил. Не просто выживал, а жил и функционировал, будто бы продолжая дышать полной грудью. С того самого дня, как началась блокада, 
продолжавшаяся в итоге почти 900 дней, ленинградцы не переставали верить в очень скорое освобождение. Эта надежда придавала сил жителям 
блокадного города на протяжении всех трёх лет.

Самой насущной проблемой на протяжении того времени, что длилась блокада, всегда оставался поиск пропитания. Система продовольственных 
карточек, по которым отпускали товары, была введена с самого начала. Но это не спасло от острой нехватки самых необходимых продуктов. В городе 
просто не были сделаны необходимые запасы продовольствия.

В самом начале немцам удалось бомбами поджечь Бадаевские склады. Там сгорели сахар, мука и масло. Этот грандиозный пожар видели многие 
ленинградцы, и они прекрасно понимали, что это для них означало. Даже бытовало мнение, что голод начался именно из-за этого пожара. Но на этих 
складах не было достаточно продуктов, чтобы обеспечить горожан. В то время в Ленинграде проживало около трёх миллионов человек. А сам город 
всегда зависел от привозных продуктов. В нём просто не было автономных запасов. Теперь же снабжение блокадного населения ленинградцев 
продовольствием осуществлялось по Дороге жизни.

Нормы отпускаемого по карточкам хлеба менялись в зависимости от складывающейся ситуации. В таблице «Нормы выдачи хлеба ленинградскому 
населению во время блокады» указано, сколько получали хлеба рабочие, служащие и иждивенцы, к последним причислялись и дети. Люди ежедневно 
выстаивали огромные очереди, чтобы получить причитающийся им по талонам хлеб.

Но в этих условиях люди продолжали работать. Кировский завод, производивший танки, выпускал продукцию во время блокады. Дети ходили в школу. 
Работали городские службы, в городе поддерживался порядок. Даже сотрудники институтов приходили на работу. Позже, пережившие блокаду очевидцы, 
расскажут, что выживали именно те, кто продолжал вставать по утрам с кровати и что-то делать, придерживаться какого-то графика и ритма. Их воля к 
жизни не угасала. А те, кто предпочитал экономить силы, прекратив выходить из дома, чаще всего быстро умирали в собственных жилищах.

Очень показательна история Всесоюзного института растениеводства. Академик Вавилов в своё время собрал богатую коллекцию растений, как 
культурных, так и дикорастущих. Для её сбора было совершено 110 специальных экспедиций. Экземпляры растений собирали буквально по всему миру. В 
селекционном фонде было несколько тонн семян и клубней из 250 тысяч образцов. Эта коллекция и на сегодняшний день признана самой богатой на 
планете. Сотрудники института приходили на работу, топили помещения, чтобы спасти от сорокаградусного мороза бесценные экземпляры. В первую 
блокадную зиму от голода умерли 28 сотрудников этого института. Имея под руками картофель, рис и другие зерновые культуры. Они их не тронули.



Нормы выдачи хлеба ленинградскому 
населению во время блокады:



Дорога жизни

Единственным связующим звеном между зажатым в кольцо блокады городом и остальным миром было 
Ладожское озеро. Ладожская флотилия использовалась для снабжения продовольствием во время 
блокады Ленинграда. Большие сложности создавало то, что это озеро было очень сложным для 
судоходства. Кроме того, немцы не переставали бомбить суда с продовольствием. Прямо вдоль побережья 
Ладожского озера спешно разгружали привезённую помощь. В город удавалось доставить лишь малую 
часть от необходимых ему продуктов. Но даже эта малость, передаваемая по озеру, сыграла свою роль. Не 
существуй этой дороги жизни, смертей, которые повлёк за собой страшный голод, было бы в разы больше.
В зимнее время, когда судоходство было невозможным, дорога жизни прокладывалась прямо по льду. На 
снежной глади озера устанавливали палатки, где, в случае необходимости, водители грузовиков могли 
получить техническую помощь и согреться. Дорогу по Ладожскому озеру охраняли две линии заграждения, 
также установленные прямо на льду. В один конец грузовики везли продукты, а в другой – большое 
количество людей, которых продолжали эвакуировать из города. Многие водители грузовиков за смену по 
несколько раз совершали опасные рейсы, даже когда, из-за тонкого льда, они буквально рисковали своими 
жизнями. Многие машины ушли под лёд.



Детский вклад в освобождение 
ЛенинградаЛенинградский обком решил привлечь к делу обороны школьников. Двадцать первого октября 1941 года в газете «Смена» опубликовали этот призыв. Дети откликнулись с огромным 
энтузиазмом. И их вклад был действительно огромным. В любом деле, которое было посильно маленьким ещё не окрепшим ручкам, они выкладывались на все сто процентов.

Вначале задания были вполне пионерскими. В блокадные дни дети ходили по домам и собирали металлолом, который шёл на переработку и изготовление боеприпасов. Школьникам 
удалось отправить на ленинградские заводы буквально тонны как чёрного, так и цветного металла. Вскоре для расфасовки горючей смеси наподобие коктейля Молотова 
понадобились пустые ёмкости. И тут школьники тоже не подвели. Только за одну неделю они собрали больше миллиона бутылок.

Потом пришёл черед сбора тёплых вещей для нужд армии. На этот раз простыми обходами дети не ограничились. Они сами вязали тёплые свитеры и носки, которые потом 
отправляли бойцам на фронт. Кроме того они писали письма и посылали солдатам маленькие подарки – блокноты, карандаши, мыло, носовые платки. Таких посылок было очень 
много.

В госпиталях дети дежурили наравне со взрослыми. Сколько дней длилась блокада Ленинграда, столько эти маленькие санитары работали вместе со всеми. Они помогали по мере 
сил – читали раненым, помогали им написать и отправить домой письма. Дети убирали в палатах и мыли полы. Эти маленькие санитары выполняли серьёзную работу, которой 
занимались бы взрослые, освобождая медсестёр, которые таким образом имели больше времени для помощи раненым.

Они были даже там, где детям совсем не место. Было принято решение, что дети будут дежурить с взрослыми. Маленькие ребята дежурили на холодных крышах и чердаках, готовые 
погасить падающие зажигательные бомбы и уже начавшиеся из-за них пожары. Они таскали наверх песок, которым засыпали пол толстым слоем, чтобы предотвратить возгорание и 
наполняли огромные бочки водой, в которую можно было бросить упавшую бомбу.

Дети до самого снятия блокады отважно стояли на своих постах. «Часовые ленинградских крыш» – так их называли. Когда во время воздушных налётов все спускались в 
бомбоубежища, они поднимались на чердаки под рёв падающих и разрывающихся снарядов, во время продолжающейся бомбёжки, ребята зорко следили, чтобы вовремя обезвредить 
те бомбы, которые попадут на вверенный им участок. И они считали, сколько им удалось потушить таких бомб. Вот некоторые сохранившиеся данные: Гена Толстов (9 лет) – 19 бомб, 
Олег Пегов (9 лет) – 15 бомб, Коля Андреев (10 лет) – 43 бомбы. О последнем мальчике – Коле – уточняется, что он был «с товарищами». В документе не сказано, сколько лет было им. 
И это всё. Девятилетние дети, отстаивающие своё дежурство по обезвреживанию смертельных снарядов. О том, сколько из них с этих дежурств не вернулось, мы уже никогда не 
узнаем.

Или вот ещё один описанный случай. Витя Тихонов увидел на улице готовую взорваться зажигательную бомбу. Он взял её за хвост и оттащил в песок. Вите было семь лет. У него даже 
сил не было, чтобы поднять этот снаряд. Но он знал, что с ним надо делать. И сделал. И его поступок был отмечен в местной газете, как настоящий подвиг. Но это, хоть и впечатляющие 
до глубины души, но самые щадящие рассказы. Ленинградская героическая оборона знает множество других случаев. Вот один из эпизодов с дежурства подростка Паши Ловыгина.

Во время очередного обстрела Ленинграда вражеской артиллерией две зажигательные бомбы прожгли крышу дома, где был на посту Паша, и упали на чердак. Парень быстро схватил 
их за металлические стабилизаторы, которые нестерпимо жгли руки (на то, чтобы поочерёдно обезвредить их, прихватив железными щипцами, времени просто не оставалось) и 
бросил в заготовленные бочки с водой. Но тут он увидел, что в другом конце чердака уже разгорается третья бомба. Её пришлось тушить там же. И Паша получил настолько 
болезненные ожоги, что упал от нестерпимой боли. И тут увидел четвёртую горящую бомбу. Ему удалось погасить и её. После чего юношу были вынуждены отправить в больницу, где 
уже находились другие жертвы блокады.

Но и этим вклад детей в защиту родного города, в то время как продолжалась блокада, не ограничивается. Они, голодные и обессиленные становились за станки, чтобы заменить, 
ушедших на фронт, отцов и братьев. А порой и принять эстафету рабочего, умершего от истощения. Они выстаивали полные смены, стремясь не отставать от нормы 
квалифицированного рабочего, а порой и превышая её. Они добровольцами шли на строительство оборонительных сооружений. А ведь большинству лопаты да кирки знакомы были 
чуть ли не только по картинкам. Они рыли окопы и обеспечивали блокирование улиц противотанковыми надолбами.

Годы блокады забрали несчётное количество жизней. И это ужасно. Но не менее ужасно и то, что у целого поколения детей они забрали детство. Да, война всегда ужасна. И она не 
щадит никого. Но в случае блокады Ленинграда ужасает то, что это было абсолютно сознательное истребление мирного населения. И детей в том числе. Но, несмотря ни на что, их не 
удалось истребить ни физически, ни морально. И в этом тоже была их помощь. Получавшие посылки солдаты, стоявшие на страже члены городского ополчения, простые граждане. 
Они воочию видели, что им есть, за что сражаться и кого защищать. Своим примером маленькие защитники Ленинграда вдохновляли окружающих.



Подготовка к решительным действиям
В апреле 1942 года в ленинградский военный округ был назначен командующим Леонид 
Говоров. Он должен был руководить войсками, защищавшими город. Ещё через два 
месяца Говоров был назначен Ставкой командующим всеми силами Ленинградского 
фронта. К своим обязанностям новый командир подходил весьма ответственно. Он много 
времени проводил над планами, схемами и расчётами, стараясь использовать все 
возможности для улучшения обороны. Карта окружения была досконально им изучена. 
Также Говоров искал нестандартные подходы к решению поставленных задач.

Так, благодаря тому, что он переформировал расположение артиллерии ленинградского 
фронта, значительно снизилась интенсивность вражеской артиллерии. Во-первых, из-за 
того, что теперь советские бойцы, благодаря увеличению дальности стрельбы (на это 
повлияло изменение дислокации), попадали по немецким орудиям и выводили их из строя. 
Во-вторых, из-за того, что немцам приходилось тратить значительную часть снарядов на 
то, чтобы с этой самой артиллерией бороться. В результате в 7 раз уменьшилось 
количество снарядов, падавших в черте города. Это помогло спасти ещё тысячи жизней. 
Кроме того, уменьшился и ущерб, наносимый культурным и историческим памятникам 
Ленинграда.

В то же время, Говоров не был просто теоретиком. Он лично инспектировал 
оборонительные сооружения, создававшиеся по его проектам. Если по проверяемым им 
траншеям нельзя было спокойно пройти, не пригибаясь, командующие, ответственные за 
этот участок, лично имели дело с суровым начальством. Результаты не заставили себя 
ждать. Потери от пуль вражеских снайперов и осколков снарядов резко пошли на убыль.

Очень тщательно Говоров готовился к операции по прорыву блокады. Он прекрасно 
понимал, что у солдат нет опыта прорыва кольца серьёзных укреплений. И у него в деле 
освобождения Ленинграда второй попытки не будет. Поэтому он постепенно отводил с 
передовой отдельные части и тренировал их. Потом эти части возвращались на свои 
позиции, уступая место следующей партии бойцов. Так, шаг за шагом Говоров оттачивал 
умения своих бойцов.

А оттачивать было что. В той части блокадного кольца, которую собирались штурмовать 
советские войска, немцы укрепились на высоком шестиметровом берегу. Его склоны они 
обильно залили водой, превратив тем самым в настоящий ледник. Но до этого ледника 
ещё надо было добраться. Восемьсот метров скованной льдом реки. Ничем не 
защищённая открытая местность. Не стоит забывать и того, что к этому времени блокада 
Ленинграда длилась уже более двух лет. Солдаты были ослаблены длительным голодом. 
Но командир верил, что его бойцы прорвут кольцо оцепления. Говоров даже кричать 
«Ура!!!» во время атаки запретил, чтобы люди не растрачивали силы. Вместо этого 
наступление сопровождала игра военного оркестра.



Прорыв и снятие блокады 
Ленинграда Двенадцатого января 1943 советским войскам было 

приказано приступать к воплощению в жизнь операции 
«Искра» по прорыву блокады. Наступление ленинградского 
фронта началось с массированного двухчасового 
артиллерийского обстрела немецких позиций. Не успел 
отгреметь последний взрыв, как подключилась советская 
авиация. Военный оркестр грянул «Интернационал», и пехота 
ринулась в атаку. Тренировки, проходившие на протяжении 
нескольких месяцев, не прошли бесследно. Потери среди 
красноармейцев были минимальные. Они быстро добрались 
до границы укреплений, и, используя «кошки», багры и 
штурмовые лестницы, взобрались прямо по ледовой стене 
вплотную к противнику и смогли прорвать блокаду. Утром 18 
января 1943 года в северном пригороде Ленинграда 
двигавшиеся друг другу навстречу советские подразделения, 
наконец, встретились. Они освободили Шлиссельбург и 
избавили от блокады побережье Ладожского озера.
Однако концом блокады считается не этот день. Ведь 
освобождён был лишь маленький участок земли. Полностью 
снята блокада не была. Четырнадцатого января 1944 года 
мощным артиллерийским ударом началась Ленинградско-
Новгородская стратегическая операция. Соединения двух 
советских армий с боями продвигались друг к другу, врезаясь 
в самое сердце эшелонированной немецкой обороны. Им 
удалось сначала увеличить разрыв, а потом отбросить 
противника на 100 км прочь от города.



Сколько дней длилась блокада 
Ленинграда

Начало блокады Ленинграда 
отсчитывается с момента, когда немцы 
захватили город Шлиссельбург 8 
сентября 1941 года. Закончилась же она 
27 января 1944 года. Таким образом, с 
момента установления блокады до 
полного освобождения города прошло 
ровно 872 дня.
Стойкость защитников Ленинграда была 
отмечена руководством страны. Ему 
присвоили почётное звание города-героя. 
В 1945 году такое признание получили 
всего четыре города в Советском Союзе. 
Городу-герою Ленинграду посвящали 
стихи, о подвиге его жителей написаны 
многие тома книг. Исследования 
относящихся ко времени блокады 
событий продолжаются до сих пор.


