
Битва за Ленинград, 

к 80-летию полного освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады 

 

Битва за Ленинград продолжалась с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г. 

и стала самой длительной в ходе Великой Отечественной войны.  

Захват города на Неве входил в число приоритетных задач 

гитлеровского командования. Гитлер говорил, что город нужно задушить 

голодом и стереть с лица земли.  

Битву за Ленинград обычно разделяют на четыре этапа. 

 

Первый этап сражения 

 

1-й этап (10 июля - 30 сентября 1941 года) - оборона на дальних и 

ближних подступах к Ленинграду. В результате отступления наших войск с 8 

сентября Ленинград был полностью окружен. Началась страшная по своим 

последствиям блокада. Она продлилась 872 дня. Это два года четыре месяца 

и 19 дней. 

В кольце блокады оказались все воинские части, защищавшие 

Ленинград, и всё гражданское население города — примерно 2,5 миллиона 

жителей и 340 тысяч человек проживавших в пригородах. Единственная 

транспортная магистраль, которая с 12 сентября 1941 года связывала 

окружённый город с «большой землёй» называлась «дорогой жизни». Эти 30 

километров проходили через Ладожское озеро. В периоды навигации 

перевозки осуществлялись по воде, во время ледостава — по льду озера.  

Всё взрослое население помогало воинам Красной Армии. Встали на 

защиту Ленинграда и люди с инвалидностью по зрению. Долгие годы никто 

не знал об их подвиге. Только в 1974 году в журнале «Звезда» был 

опубликован материал о вкладе незрячих в победу. Их называли «слухачи», 

потому что они на слух улавливали звуки приближающихся к Ленинграду 

фашистских бомбардировщиков. 

Помогали слухачам созданные в 1942 году акустические аппараты – 

звукоулавливатели. Своей формой звукоулавливатели более всего 

напоминали рупоры длиной более метра. Одна пара труб-рупоров 

передвигалась по горизонтали и определяла дальность источника звука, 

другая — по вертикали, и определяла высоту источника звука. Таким 

образом улавливать звуки можно было на очень большом расстоянии. Но 

работать с такими раструбами должны были люди с абсолютным слухом, 

поскольку обычные бойцы не добивались желаемого результата.  



Командование обратилось в ленинградское общество слепых. 

Добровольцами, желающими помочь армии, записалось около 300 человек, 

но строгий медицинский отбор прошел только каждый 10 из них. А после 

курсов только 12 незрячих «слухачей» впервые в истории отечественной 

армии встали в ряды военнослужащих.  

Каждый из слепых воинов нес службу в паре со зрячим 

красноармейцем, который поворачивал раструбы в разные стороны. А слухач 

следил за звуками неба. Это была очень тяжелая работа — необходимо было 

много часов проводить в статичной позе, полулёжа. Во время работы слухачи 

надевали специальные шлемы, почти закрывающие лицо, и испытывали при 

этом страшную какофонию – ведь раструбы усиливали не только звуки 

приближающихся бомбардировщиков, но и вообще все звуки: разрывов 

снарядов, скрежета металла, рушащихся зданий… 

Несмотря на трудности, незрячие бойцы продемонстрировали 

прекрасные результаты. Уже через несколько месяцев слухачи по звуку 

могли определить тип самолета, высоту его полёта и заблаговременно 

передать зенитчикам эту информацию. К тому моменту, когда 

бомбардировщики достигали города, ПВО было уже готово. Таким образом, 

наши незрячие спасли тысячи человеческих жизней. 

Не все незрячие воины дошли до Великой Победы. В современном 

Санкт-Петербурге их называют «12-тью апостолами блокадного неба»… 

 

Второй этап сражения 

 

С октября 1941 г. по 12 январь 1943 г. продлился второй 

этап - оборонительные действия советских войск. 

Немецкие войска, осадившие город, подвергали его регулярным 

бомбардировкам и обстрелам. В первую очередь, после военных, объектами, 

подлежащими уничтожению, становились хлебозаводы. 

Нормы выдачи хлеба постоянно сокращались. С 20 ноября 1941 г. была 

установлена минимальная суточная норма для служащих, иждивенцев и 

детей - те самые «125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам». 

Одним из символов трагедии мирного населения Ленинграда стал 

«Дневник Тани Савичевой». Эта 11-летняя девочка осталась в городе со 

своей семьёй. Мама, старшие сестры, дяди, бабушка работали за 

производстве, рыли окопы, шили форму для военных. Когда голод и смерть 

стали монотонно и буднично забирать одного за другим родственников, Таня 

стала делать свои отметки в записной книжке старшей сестры. Это странички 

с крупными буквами, выведенными карандашом детским почерком. В них не 



было ничего – ни описаний, ни рассуждений, ни жалоб. Только сухие в своей 

страшной простоте факты: 

 «28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.00 утра 1941 года». 

«Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 г.». 

«Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.». 

«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. 1942 год». 

«Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 1942 год». 

«Мама – 13 мая в 7 часов 30 минут утра. 1942 г.». 

«Савичевы умерли». «Умерли все». «Осталась одна Таня». 

Потерявшую сознание от голода Таню обнаружила санитарная 

команда, обходившая дома. Девочку отправили в детский дом и в эвакуацию. 

В течение двух лет врачи боролись за ее жизнь, но спасти Таню так и не 

удалось – ее организм был слишком ослаблен длительным голоданием. 1 

июля 1944 г. Тани Савичевой не стало… 

Систематическому варварскому уничтожению подвергались и 

памятники культуры, которыми так знаменит город на Неве. Для их спасения 

хранители шли на многочисленные уловки. Например, скульптура Медного 

всадника была оставлена на месте, но до самого верха монумента (а это – 

десять с половиной метров!) обложена мешками с песком и деревянными 

щитами. 

Также поступили с монументом Ленину у Финляндского вокзала, 

сфинксами на Университетской набережной, другими памятниками. Как 

результат - многотонный памятник Александру III, защищенный песчаной 

насыпью и накатом из бревен, выдержал прямое попадание в него фугасной 

бомбы. 

Одним из самых трудных мероприятий стала маскировка шпиля 

Петропавловского собора. В ноябрьскую стужу 1941 года ленинградские 

альпинисты поднялись по лестнице внутри шпиля к наружному выходу, 

откуда до фигурки ангела вела открытая 20-метровая лестница столетней 

давности. Несмотря на серьезный риск, все прошло благополучно: у 

основания ангела было закреплено кольцо с тросом, при помощи которого на 

самый верх поднимались рабочие и материалы для маскировки шпиля. 

А вот памятники выдающимся русским полководцам: Суворову, 

Кутузову и Барклаю де Толли намеренно оставили незащищенными и 

открытыми. Ведь эти образы должны были вдохновлять ленинградцев на 

борьбу с врагом.  

 

 

 



Третий этап сражения   

 

Продлился в течение всего 1943 года. Его главным итогом стал прорыв 

блокады Ленинграда. Это произошло 18 января 1943 года, когда была 

проведена операция «Искра». Южнее Ладожского озера образовался коридор 

шириной 8-11 км. По южному берегу Ладоги за 18 дней была построена 

железная дорога протяженностью 36 км. По ней пошли поезда в Ленинград.  

Облегчение, слёзы радости, надежда… Всё это испытывали жители. 

Прорыв блокады стал ярким заревом будущей победы. 

В 1966 году в честь воинской операции «Искра» под Ленинградом 

установили памятник «Разорванное кольцо». Он расположен на западном 

берегу Ладожского озера, на Вагановском спуске, начальной точке «Дороги», 

откуда автоколонны брали курс на Ленинград. 

Мемориал представляет собой две железобетонные полуарки, высотой 

до 7 метров, которые символизируют кольцо блокады, а разрыв между ними 

— «Дорогу жизни». На площадке под арками в бетоне — отпечатки следа 

протектора. Рядом с аркой расположено подлинное 85-мм зенитное орудие и 

два белых железобетонных шара, имитирующие прожекторные установки. 

У подножия кольца выбиты строки стихотворения Бронислава Кежуна: 

Потомок, знай: в суровые года, 

Верны народу, долгу и Отчизне, 

Через торосы ладожского льда 

Отсюда мы вели дорогу Жизни, 

Чтоб жизнь не умирала никогда. 

9 мая 2015 в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

после под бетонными арками в чаше в виде пятиконечной звезды был зажжён 

Вечный огонь, доставленный сюда с Пискарёвского кладбища. 

Но и после частичного прорыва блокады полностью связь города со 

страной восстановить не удалось. Все основные железные дороги, идущие в 

Ленинград, были перерезаны противником. Ещё целый год город находился в 

окружении. 

Четвёртый этап сражения 

 

4-й этап битвы за Ленинград начался в январе 1944 г. наступлением 

советских войск на северо-западном направлении,  

27 января 1944 года войска Ленинградского, Волховского и 2-го 

Прибалтийского фронтов провели Ленинградско-Новгородскую 

стратегическую наступательную операцию и разгромили окружавшую город 



группировку вермахта. Блокада Ленинграда была полностью и окончательно 

снята. 

В сообщении Совинформбюро диктор Юрий Левитан говорил:  

«Говорит Ленинград! Внимание, товарищи! 

Войска Ленинградского фронта в итоге 12-дневных напряженных боев 

прорвали и преодолели на всём фронте под Ленинградом сильно 

укрепленную глубокоэшелонированную долговременную оборону немцев, 

штурмом овладели важнейшими узлами сопротивления и опорными 

пунктами противника под Ленинградом: городами Красное Село, Ропша, 

Урицк, Пушкин, Павловск, Мга, Ульяновка, Гатчина и другие. И успешно 

развивая наступление освободили более 700 населенных пунктов и 

отбросили противника от Ленинграда по всему фронту на 65-100 км. 

В итоге боев решена задача исторической важности: город Ленинград 

полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских 

артиллерийских обстрелов противника… 

Вечная слава героям, павшим в борьбе за город Ленина, за свободу и 

независимость нашей Родины!» 

Считается, что за 900 дней блокады в городе погибло до 1,5 миллионов 

человек. 

В ознаменование одержанной победы и в честь полного освобождения 

Ленинграда от вражеской блокады 27 января в 20 часов над городом 

прогремели 24 залпа праздничного салюта. 

Полностью битва за Ленинград завершилась 10 августа 1944 года. Она 

навсегда останется в памяти нашего народа, как пример невероятной 

стойкости и беспримерного мужества. 

 


