
Полное снятие блокады Ленинграда. 

27 января 1944 года, закончился один из самых трагических эпизодов Великой 

Отечественной войны. Была полностью снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 

872 дня. Ленинград – единственный в мировой истории город, который смог выдержать 

почти 900-дневное окружение. 

Наступательная операция Ленинградского и Волховского фронтов называлась "Январский 

гром". В ее ходе советские войска уничтожили петергофско-стрельнинскую группировку 

фашистов и отбросили их на 60–100 километров от Ленинграда. Были освобождены 

Красное Село, Пушкин, Красногвардейск (Гатчина), Слуцк, Ропша. 

Блокада Ленинграда 

Кольцо блокады сомкнулось вокруг Ленинграда 8 сентября 1941 года, на 79-й день 

Великой Отечественной войны. Гитлеровские планы не оставляли Ленинграду никакого 

будущего: германское руководство и лично Гитлер высказывали намерения сравнять 

город с землей. Такие же заявления звучали от руководства Финляндии – союзника 

Германии в военных действиях по блокаде Ленинграда.  

 
В сентябре 1941 года президент Финляндии Ристо Рюти прямо заявил германскому 

посланнику в Хельсинки:  

 

– Если Петербург не будет больше существовать как крупный город, то Нева была бы 

лучшей границей на Карельском перешейке… Ленинград надо ликвидировать как 

крупный город. 

Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск внутри блокадного 

кольца, немцы решили взять город измором. По всем расчетам германского 

командования, Ленинград должен был быть стерт с лица земли, а население города 

умереть от голода и холода.  

Стремясь осуществить этот план, немцы вели варварские бомбардировки и 

артиллерийские обстрелы Ленинграда. 8 сентября, в день начала блокады, произошла 

первая массированная бомбардировка города. Вспыхнули около 200 пожаров – один из 

них уничтожил Бадаевские продовольственные склады.  

 



В сентябре – октябре вражеская авиация совершала в день по несколько налетов. Целью 

немцев было не только разбомбить важные предприятия, но и создать панику среди 

населения. Для этого в часы начала и окончания рабочего дня велся особенно 

интенсивный артобстрел.  

Всего за период блокады по Ленинграду было выпущено около 150 тысяч снарядов и 

сброшено свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб. Многие ленинградцы 

погибли во время обстрелов и бомбежек, множество зданий было разрушено. 

Голод в блокированном городе 

В блокированном Ленинграде оказались более двух с половиной миллионов жителей, в 

том числе 400 тысяч детей. Продовольственных запасов было мало, приходилось 

использовать пищевые суррогаты.  

 

С начала введения карточной системы нормы выдачи продовольствия населению не один раз 
сокращались. В ноябре – декабре 1941 года рабочий мог получить лишь 250 граммов хлеба в 
день, а служащие, дети и старики – всего 125 граммов.  

Когда 25 декабря 1941 года впервые была сделана прибавка хлебного пайка – рабочим – 

на 100 граммов, остальным – на 75, – изможденные люди вышли на улицы, чтобы 

поделиться своей радостью. Это небольшое увеличение нормы выдачи хлеба давало пусть 

слабую, но надежду умирающим от голода людям. 

Осень – зима 1941–1942 годов – самое страшное время блокады. Ранняя зима принесла с 

собой холод – отопления и горячей воды не было, и ленинградцы стали жечь мебель, 

книги, разбирали на дрова деревянные постройки. Транспорт стоял. От дистрофии и 

холода люди мирали тысячами.  
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Эта канонада стала главным впечатлением горожан в те дни, и в воспоминаниях многих 

современников именно этот гул стал первым звуком ленинградской Победы. 

Один из авторов повести "Республика ШКИД" Леонид Пантелеев, находившийся в январе 

1944 года в Ленинграде, вспоминал:  

"Среди ночи проснулся от совершенно невообразимого гула. Так бывало осенью сорок 

первого года, когда поблизости работали все окрестные зенитки. Но на этот раз это 

были не зенитки. И не поблизости, а где-то очень далеко. Казалось, что посылают 

снаряды сразу несколько тысяч орудий. От этого грохота и грома просыпался среди ночи 

раз пять-шесть. Утром, часов в восемь, в номере звенело все, что может звенеть и 

сотрясаться: оконные стекла, зеркала, подвески на люстрах. Такого на моей памяти в 

Ленинграде еще не бывало. И вообще, я никогда не слышал такого орудийного грома. 

Почему-то вдруг решил, что это – наши, что началось наступление". 

План наступления 

В операции "Январский гром" участвовали Ленинградский и Волховский фронты. Они 

планировали нанести одновременно удары в районе Петергофа, Стрельны и Великого 

Новгорода. Затем войска окружают основные силы 18-й армии немцев и развивают 

наступление на Нарву, Псков и Идрицу.  

Через несколько дней после начала операции к наступлению должна была подключиться 

67-я армия, которая освободит Мгу, Ульяновку, Тосно и вместе с Волховским фронтом 

восстановит контроль над другими населенными пунктами. 

Расстановка сил перед началом операции "Январский гром" 

"Северный вал" германской обороны 

За 29 месяцев, проведенных немецкой армией под Ленинградом, гитлеровцам удалось 

создать очень сильную систему обороны, глубина которой на отдельных участках фронта 

достигала 260 километров.  

Немецкие оборонительные укрепления, получившие название "Северный вал", были 

сильнейшими на советско-германском фронте, причем немцы продолжали развивать их и 

совершенствовать. 

К январю 1944 года, кроме обычных рогаток, проволочных заграждений, заборов и 

спиралей, перед окопами немцев появились двухъярусные препятствия из положенных 

поверх рогаток спиралей Бруно. Во многих случаях ширина препятствий перед 

немецкими окопами доходила до 400 метров. Нормальной считалась полоса заграждений 

в 70–100 метров. 5 

 



Немцы располагали под Ленинградом мощной артиллерийской группировкой. В ее 

составе было свыше 4100 орудий и минометов.  

Силы немецкой армии также были значительны. В первой линии перед южным сектором 

Ленфронта гитлеровцы сосредоточили 12 пехотных и одну танковую дивизию, имелась 

возможность направить туда еще до шести пехотных дивизий. Для подкрепления под 

Ленинград был переброшен из Югославии 3-й танково-гренадерский корпус СС и до 50 

тысяч человек пополнения.  

Подготовка к наступлению советских войск 

Советскому наступлению предшествовала длительная подготовка: армия должна была 

пройти обучение перед тем, как начать масштабную операцию, целью которой была не 

только деблокада Ленинграда, но и освобождение оккупированных районов 

Ленинградской области, в том числе Новгорода и Пскова, и выход в Прибалтику. 

В подготовительный период в 1943 году на Ленинградском и Волховском фронтах были 

созданы специальные учебные городки с полосами заграждения по типу немецких, где 

солдаты тренировались прорывать и преодолевать эти преграды, штурмовать дзоты, 

учились маневрировать, совершать длительные марши с полной выкладкой, идти сквозь 

леса и болота, прокладывать гати, взрывать завалы, прорубать просеки.  

 

Тем временем за счет перегруппировки войск на участке намеченного прорыва было 

достигнуто трехкратное превосходство советских войск в живой силе и более чем 

четырехкратное – в технике: танках, орудиях и минометах.  

Непосредственно перед наступлением саперы Второй ударной армии разрушили более 

500 погонных метров проволочных заграждений, 100 метров завалов и 200 метров дерево-

земляных валов. 13 января первые траншеи были приближены к противнику на 150–350 

метров. 

"Стрелковые части выдвинулись ночью на нейтральную полосу и быстро окопались. Это 

оказалось полной неожиданностью для противника. В ночь накануне наступления девять 

саперных рот перед фронтом трех стрелковых дивизий первого эшелона проделали 109 

проходов в минных полях и заложили усиленные заряды под проволочными заграждениями 

противника", – рассказывал командующий Второй ударной армией генерал-лейтенант 

Иван Федюнинский. 

 



Ход операции "Январский гром" 

Красная армия действовала по плану. К 17 января 1944 года прорвала оборону 

противника. Танки Т-34 вышли к Ропше. Немецкие силы оказались под угрозой 

окружения между Ленинградом и Ораниенбаумским плацдармом. Фашисты стали 

отступать.  

 

За шесть дней советские бойцы уничтожили две немецкие дивизии, нанесли урон еще 

пяти. Они захватили более двухсот орудий, среди которых 85 тяжелых мортир и гаубиц. В 

результате этого полностью был прекращен постоянный обстрел Ленинграда. 

Ожесточенные бои шли за населенные пункты Ленинградской области. 24 января 

освободили Пушкин и Слуцк, 26 января – Красногвардейск (Гатчину). Освобождение 

последнего означало развал сплошного фронта немецкой обороны. 

Снятие блокады Ленинграда 

Несмотря на то что советские войска только к 29 января полностью восстановили 

контроль над Октябрьской железной дорогой, 27 января по радио зачитали приказ 

Военного совета Ленинградского фронта, в котором говорилось о полном освобождении 

Ленинграда от блокады. 

В честь одержанной победы в городе прогремел салют в 24 артиллерийских залпа из 324 

орудий. Это был единственный за все годы Великой Отечественной войны салют 1-й 

степени, проведенный не в Москве. 

"Мы, незнакомые друг другу солдаты и офицеры, чувствуя себя родными и близкими 

людьми, несказанно взволнованы этим зрелищем. Стоим, смотрим, молчим, и грудь моя 

стеснена – кажется, впервые за всю войну мне хочется плакать. Когда салют кончился, 

мы прокричали "Ура!", жали друг другу руки, обнимались", – вспоминал военный 

корреспондент Павел Лукницкий. 

К окончанию блокады в городе оставалось не более 800 тысяч жителей из почти трех 

миллионов, проживавших в Ленинграде и пригородах до начала блокады. От голода, 

бомбежек и артобстрелов умерли, по разным данным, от 641 тысячи до одного миллиона 

ленинградцев. Были ранены почти 34 тысячи человек, без крова остались 716 тысяч 

жителей.  

Всего в 1941–1942 годах по Дороге жизни и по воздуху были эвакуированы 1,7 миллиона 

человек. 



Значение обороны и освобождения Ленинграда 

Блокада Ленинграда длилась 872 дня и стала самой кровопролитной блокадой в истории 

человечества. Историческое значение обороны Ленинграда огромно. Советские войска, 

остановив фашистов под Ленинградом, превратили его в мощный бастион всего советско-

германского фронта на северо-западе.  

 

Сковывая значительные силы фашистских войск на протяжении почти 900 дней, 

Ленинград тем самым оказал существенную помощь развитию операций на всех других 

участках обширного фронта. В победах под Москвой, Сталинградом и Курском весомая 

доля – защитников Ленинграда. 

Подвиги жителей блокадного Ленинграда 

Рассказываем о некоторых подвигах жителей блокадного Ленинграда. 

Героизм альпинистов. У фашистов ориентирами для бомбежек служили высокие шпили 

исторических зданий и купола храмов Северной столицы. Все эти конструкции 

необходимо было замаскировать – обить деревянными досками или закрасить. На 

выполнение этой задачи была отправлена группа из 30 спортсменов-альпинистов, которые 

работали ночью на высоте более 122 м. При этом, когда они замаскировывали серой 

краской шпиль Петропавловского собора, были сильные морозы – около минус 40.  

Организация премьеры симфонии в блокадном Ленинграде для поддержки людей. В 

первые месяцы после начала блокады композитор Дмитрий Шостакович создал свою 

Седьмую симфонию, которую назвал Ленинградской, или Блокадной. На партитуре 

творческий гений написал: "Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над 

врагом, моему родному Ленинграду..." Премьера симфонии состоялась 9 августа 1942 года 

в Большом зале филармонии. При этом свободных мест не было. А чудесную музыку 

транслировали также по городским громкоговорителям и радиоприемникам.  

Сохранение зерна ценой жизней. 13 сотрудников Института растениеводства имени 

Вавилова не стали покидать осажденный город, чтобы сохранить огромный фонд 

зерновых культур для ленинградцев. В зданиях института хранились овес, рис, пшено, 

ячмень, арахис, миндаль. При этом за годы блокады, за годы голода не тронули ни одного 

пакетика с зерном. Некоторые из них умерли от голода прямо на рабочих местах. А 

сохраненное зерно помогло СССР быстрее вернуться к нормальной жизни после войны. 
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Открытие Дороги жизни. Уже через несколько дней после начала блокады, 12 сентября 

1941 года, открылась Дорога жизни – транспортная магистраль через Ладожское озеро. По 

ней эвакуировали жителей осажденного города и доставляли продукты питания. Шоферы 

рисковали жизнями, так как машины могли провалиться под лед или попасть под снаряд. 

 

Проведение футбольного матча во время блокады. 31 мая 1942 года в блокадном 

Ленинграде прошел первый футбольный матч – между "Динамо" и командой 

Ленинградского металлического завода. Из-за бомбежек игру приходилось неоднократно 

прерывать, а таймы сократить до 30 минут. Тем не менее матч доиграли до финального 

свистка. 

Курсирование блокадного трамвая. В начале первой блокадной зимы подача 

электричества в Ленинграде была прекращена. Однако в марте 1942 года ценой 

неимоверных усилий трамвайное движение удалось восстановить. Трамвай курсировал по 

городу всю блокаду: перевозил пострадавших, продукты и другое.  

Открытие театра. Через год после начала блокады, 18 октября 1942 года, в Ленинграде 

открылся Театр имени В. Ф. Комиссаржевской. Первым спектаклем стала постановка по 

пьесе Константина Симонова "Русские люди" о мужестве советских разведчиков. 

Игравшие на сцене артисты сами были истощены и обессилены, но изо всех сил старались 

поднять дух людей. 

Подвиги вчерашних школьниц. 18-летние девочки добровольно вступили в 34-й 

отдельный инженерный батальон миноразыскников и истребителей танков. Их батальон 

называли "девичья команда". Отважные девушки протянули километры проводов связи и 

обезвредили тысячи снарядов. 

 



Подвиги женщины-молотобойца. Бесстрашная ленинградка Татьяна Яковлева была 

замужем за рабочим Металлического завода. Когда он ушел на фронт, она решила стать 

машинистом парового молота вместо него. Татьяна освоила эту специальность. Когда 

один из молотобойцев умер от голода, стала работать за него. После смены 50-летняя 

женщина заменила нагревальщика, который больше не мог работать. После трех смен 

ленинградка забылась коротким сном, а потом вновь взялась за молот. Так все страшные 

годы войны она проработала на заводе за двоих. 

Героизм подростка, тушившего бомбы на крыше. Для тушения зажигательных бомб на 

крышах зданий блокадного Ленинграда работали дежурные. При падении бомбы 

дежурный быстро хватал ее железными щипцами и бросал в специальную бочку с водой, 

засыпал песком. А иногда взрывные устройства бросали на землю и обезвреживали уже 

там. Среди дежурных был подросток Павел Ловыгин. Однажды в его смену на крышу 

попали сразу две зажигательные бомбы, прожгли кровлю и упали на чердак. Мальчик 

схватил их за стабилизаторы и бросил в бочку. Однако от осколков перекрытия чердака 

оказались охвачены огнем. Паша бросился тушить их, но на крышу упали еще две бомбы. 

Получивший сильные ожоги мальчик все равно встал на ноги и потушил все бомбы.  

Награды за освобождение Ленинграда 

В декабре 1942 года была учреждена медаль "За оборону Ленинграда". Ею награждены 

полтора миллиона человек, среди которых жители города и участники боев за его 

освобождение.  

Свыше 350 тысяч солдат и офицеров Ленинградского фронта были награждены орденами 

и медалями, 226 из них присвоено звание Героя Советского Союза. Всего на северо-

западном направлении (Ленинградский, Волховский и Карельский фронты) звания Героя 

Советского Союза удостоены 486 человек (из них восемь человек – дважды). 

 

За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни тяжелой борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками город Ленинград 20 января 1945 года был награжден орденом 

Ленина, а 8 мая 1965 года получил почетное звание города-героя.  

Факты о блокадном Ленинграде 

Вот еще несколько фактов о блокаде города-героя. 

 В блокадном Ленинграде были открыты три храма: Князь-Владимирский собор, Спасо-
Преображенский собор и Никольский собор. 

https://ria.ru/20230123/leningrad-1846857048.html


 Почти полностью отсутствовали водопровод, канализация и отопление, но это не привело 
к крупным эпидемиям. 

 В декабре 1941-го в Ленинграде умерли 53 тысячи человек, в январе, феврале и марте 
1942-го – больше 100 тысяч, в мае – 50 тысяч, в июле – 25 тысяч, в сентябре – 7 тысяч. В 
мирное время смертность в городе составляла около 3 тысяч человек в месяц. 

 Тяжелейшие бои в 1941–1942 годах происходили на "Невском пятачке" – узкой полосе 
земли на левом берегу Невы шириной по фронту 2–4 км и глубиной всего 500–800 метров. 
Этот плацдарм, который советское командование намеревалось использовать для 
прорыва блокады, части Красной армии удерживали около 400 дней. Он был в одно время 
чуть ли не единственной надеждой на спасение города и стал одним из символов 
героизма советских воинов, отстоявших Ленинград. Бои за "Невский пятачок" унесли, по 
некоторым данным, жизни 50 000 советских воинов. 

Мероприятия в день полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

В день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Петербурге по 

традиции проводятся памятные мероприятия. Вспоминать о прошлом Северная столица 

начинает задолго до главного праздника, и мероприятия блокадной тематики проходят в 

течение всего января. 

 

 

 

 

https://histrf.ru/read/articles/dien-sniatiia-blokady-ghoroda-lieninghrada-event

