
Блокада Ленинграда.

Выполнил ученик 7 «А» класса
Ясенко Данил.



Сталин намеренно оставил 
Ленинград в блокаде

или нет?

• Краткое изложение мифа: И. В. Сталин, 
преследуя определённые цели, намеренно 
оставил город в блокаде и ничего не сделал для 
его освобождения. Именно поэтому блокада 
продлилась почти 900 дней и была прорвана 
лишь в 1943 году.

В первую очередь, непонятно, чем заслужил 
Ленинград такую «немилость» Сталина. 
Сторонники мифа обычно утверждают, что 
таким образом он старался расправиться с 
излишне самостоятельным руководством 
города, а иногда – что и с городом в целом.



• Так, Г. Солсбери пишет следующее:
“Причинами страданий Ленинграда были не 
только неудачные планы и борьба между высшим 
военным и партийным руководством. Он также 
страдал оттого, что у Сталина было против него 
предубеждение, даже страх перед ним… Сталин, 
видимо, ощущал, что… этот город способен… 
подняться против него”

• Сложно сказать, что ощущал Сталин – этого мы 
уже никогда не узнаем. Однако если 
руководствоваться не эмоциями, а фактами, 
перед нами предстаёт следующая картина:



• Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 
года, когда пал Шлиссельбург и немецкие 
войска вышли к побережью Ладожского озера. 
Директивой Ставки ВГК от 11 сентября 
Ворошилов был освобождён от обязанностей 
командующего Ленинградским фронтом и на 
его место был назначен Жуков.

• К этому моменту положение на фронте стало 
критическим: было взято Красное Село, 
Синявино, возникла угроза захвата Волхова и 
соединения немцев с финской армией.

Весь сентябрь под руководством Жукова 
советские войска контратаковали немцев и 
пытались отбросить их от Ленинграда. 
Несмотря на некоторые успехи (так, 14 сентября 
части 42-й армии отбили Сосновку и Финское 
Койрово), в целом положение ухудшалось.



• 16 сентября пали Петергоф, Стрельна и Урицк 18 
сентября немцами был взят Пушкин, однако 
упорная оборона Ленинграда остановила 
противника на южных подступах к городу. После 
30 сентября линия фронта южнее Ленинграда 
стабилизировалась.

• Ленинград был блокирован с суши, транспортная 
связь со страной осуществлялась по Ладожскому 
озеру. В связи с этим, Гитлер планировал взять 
Тихвин и Волхов и перерезать железную дорогу, 
ведущую к озеру. После этого доставку грузов в 
Ленинград можно было бы осуществлять только 
по воздуху.



• Если бы, согласно воззрениям мифотворцев, 
Сталин хотел уморить ленинградцев голодом, 
он должен был позволить немцам сделать это 
(оставим в стороне саму абсурдность этой 
идеи). Однако Сталин действовал совершенно 
иначе. Как пишет Дэвид Гланц,

“явным намерением Сталина было защитить 
Ленинград, провести наступление с целью 
снятия блокады, помешать немцам 
перебросить войска с Ленинградского на 
Московское направление и предотвратить 
любые попытки соединения германских войск с 
финскими и полного окружения Ленинграда”



• 14 октября 1941 г. Ставка ВГК приказала 
командованию Ленфронта и 54-й армии 
подготовить и провести наступательную 
операцию с целью прорыва блокады. 
Планировалось одновременным ударом с двух 
сторон осуществить соединение в районе 
Синявино

Хотя немцы опередили советские войска и 
нанесли удар в направлении Тихвина 16 октября, 
20 октября операция всё же была начата. 
Развивалась она без особенных успехов, и 28 
октября в связи с ростом угрозы падения Тихвина 
и Волхова приказом Ставки была прекращена.



• В ответ на уже упоминавшееся требование 
Ставки прорвать блокаду и осуществить 
соединение войск Ленфронта и 54-й армии, 
командующий войсками Ленинградского 
фронта Хозин 31 октября предложил 
двухэтапную операцию по захвату Синявина, 
Мги, Тосно и Шлиссельбургского коридора.
Начатое 2 ноября с плацдарма у Московской 
Дубровки наступление вскоре захлебнулось, 
что вызвало крайнее неудовольствие Сталина. 
8 ноября он, связавшись со Ждановым и 
Хозиным, отчитал их:

«Нас очень тревожит Ваша медлительность в 
деле проведения известной вам операции. Вам 
дан срок в несколько дней. Если в течение 
нескольких дней не прорвётесь на восток, вы 
загубите Ленинградский фронт и население 
Ленинграда”.



• Несмотря на непрекращающиеся контратаки, в 
этот же день, 8 ноября, Тихвин пал под ударами 
немецких войск. Железная дорога от Москвы к 
Ладожскому озеру была перерезана. Казалось, что 
Ленинград был обречён.
Однако взятие Тихвина было последним успехом 
немцев на данном направлении; после этого 
наступление остановилось.

Причины были следующими: во-первых, 
немецкие войска выдохлись в предыдущих боях, 
во-вторых, фронт был слишком растянут, в-
третьих, финны с начала октября так и не 
возобновили наступательные операции, в-
четвёртых, как всегда неожиданно для 
иностранных захватчиков в России наступила 
зима.



• Как отмечает Гланц, «когда температура упала 
ниже –29ºС и земля покрылась снегом, мороз 
начал уносить больше солдатских жизней, чем 
русские пули».

Инициатива перешла к советским войскам. 10 
ноября была начата Тихвинская наступательная 
операция, продолжавшаяся до 30 декабря. Она 
преследовала две главные цели: во-первых, 
разгромить немецкую группировку и 
восстановить железнодорожное сообщение по 
линии Москва – Тихвин, во-вторых, 
препятствовать переброске сил противника на 
московское направление.



• Под непрекращающимися ударами советских 
войск 9 декабря 12-я тд и 18-я мд оставили Тихвин 
и начали отступление на запад. 16 декабря была 
взята Большая Вишера.

Однако и этим Ставка (и, соответственно, Сталин) 
не ограничились. 17 декабря Волховскому фронту, 
сформированному 11 декабря, был отдан приказ о 
переходе в общее наступление.

При этом требовалось, ни много ни 
мало, окружить противника, обороняющегося под 
Ленинградом, и во взаимодействии с войсками 
Ленинградского фронта. Окружить и пленить его.



• Но эту операцию осуществить было невозможно. 
Совершенно измученные, удалённые от путей 
снабжения, войска Мерецкова могли только 
закрепиться на захваченных позициях и перейти в 
оборону. С широкомасштабным наступлением 
требовалось повременить до Нового года.

Так или иначе, к 30 декабря немецкие войска в 
ходе Тихвинского наступления были отброшены 
на позиции, с которых они начинали наступление 
на Тихвин 16 октября.



• Итак, как мы видим, всю осень и зиму 1941 года 
Сталин требовал прорвать блокаду и отбросить 
немцев от Ленинграда, что явно никак не вяжется с 
обвинениями в умышленной организации 
блокады и, как следствие, голода в осаждённом 
городе.

Ничего не изменилось и в 1942 году.



• Запланированное на декабрь 1941 г., но не 
осуществлённое по вышеуказанным причинам, 
наступление с целью деблокирования Ленинграда 
началось в январе 1942 г. Это была Любанская 
операция (Ленинградское-Волховское 
наступление).

По замыслу советского командования 
планировалось силами войск Волховского 
фронта с рубежа Волхова и 54-й армии из района 
Погостья нанести удар в общем направлении на 
Любань, перерезать железные дороги Ленинград-
Дно и Ленинград-Новгород, окружить и 
уничтожить группировку войск противника в 
районах Любани и Чолово и в дальнейшем, 
наступая на северо-запад, выйти в тыл немецким 
войскам, блокировавшим Ленинград.



• Подробное описание Любанской операции не 
входит в задачи данной статьи, тем более что она 
является достаточно известной из-за судьбы 2-й 
ударной армии и её командующего – печально 
известного генерал-лейтенанта А. А. Власова.

Следует сказать лишь, что ни Волховский, ни 
Ленинградский фронты поставленных задач не 
выполнили и блокада Ленинграда ни прорвана, 
ни, тем более, снята не была.
Тем не менее, как справедливо отмечает Гланц:



• …вопреки одному из распространённых мнений, 
масштабы, интенсивность, продолжительность и 
цена этих операций наглядно свидетельствуют о 
том, что Сталин стремился разорвать кольцо 
блокады и ради этого предпринимал 
решительные действия.

• Летом 1942 г. немецкое командование приступило 
к планированию новых наступательных 
операций в районе Ленинграда. Был 
запланирован целый ряд операций, однако, в 
конце концов, было решено провести только 
одну – «Нордлихт» («Северное сияние»).

23 августа Гитлер возложил на Манштейна 
руководство этой операцией, приказав ему 
сделать всё возможное для соединения с 
финнами и взятия Ленинграда. Войска 
Манштейна были подчинены непосредственно 
ОКХ. Определённая роль в операции отводилась 
и финской армии.



• Однако планам противника не суждено было 
сбыться. В начале июля советская разведка 
доложила о возможном наступлении немецких 
войск на ленинградском направлении, в связи с 
чем было решено упредить Вермахт и развернуть 
собственное наступление с целью деблокады 
города.

После ряда незначительных наступлений в конце 
июля – начале августа, 19 августа 1942 г. 
советскими войсками была начата Вторая 
Синявинская наступательная операция. Войска 
Ленинградского фронта форсировали Неву и 
захватили плацдарм в районе Ивановского.



• 27 августа с рубежа на реке Волхов начали 
наступление войска ударной группировки (8-я и 2-
я ударная армиии) Волховского фронта. 
Вражеская оборона была прорвана на участке 
Гонтовая Липка, Тортолово, к концу августа 
советским войскам удалось выйти на подступы к 
Синявино, однако здесь наступление было 
остановлено Манштейном, в свою очередь, 
перешедшим в контрнаступление.

В результате большая часть 8-й и 2-я ударной 
армии попали в Гайтоловский котёл и от 
окончательного разгрома их спасло только 
форсирование Невы 26 сентября войсками 
Невской оперативной группы. Манштейн 
вынужден был перебросить 28-ю егерскую 
дивизию с Синявинского участка фронта на 
Невский, что позволило остаткам двух армий 
выйти из окружения.



• По приказу Ставки войска Волховского и 
Ленинградского фронтов отошли к началу октября 
на исходные рубежи, сохранив лишь небольшой 
плацдарм на левом берегу Невы в районе 
Московской Дубровки.

• Таким образом, хотя Второе Синявинское 
наступление и не увенчалось успехом, оно 
сорвало замыслы немецкого командования по 
проведению операции «Нордлихт» и взятию 
Ленинграда. 
Вновь процитируем здесь Гланца:

“…внимание Сталина к этой операции очевидно 
– даже в то время, когда Красная армия 
столкнулась с серьёзными трудностями на юге 
России. Это наглядно иллюстрирует 
решимость Сталина устранить блокаду 
Ленинграда любой ценой”



• Подводя итог вышесказанному, нужно сказать 
следующее. В 1941–1942 гг. Красной Армией было 
проведено четыре операции, целью которых 
была деблокада Ленинграда (Синявинская 
наступательная операция (10.9–28.10.1941 г.), 
Тихвинская стратегическая наступательная 
операция (10.11–30.12.1941 г.), Любанская 
наступательная операция (7.1–30.4.1942 г.), Вторая 
Синявинская наступательная операция 
(19.8–10.10.1942 г.)).
Хотя эта задача выполнена не была, операции 
всё же сыграли важную роль в обороне города. 
Тихвинская наступательная операция позволила 
восстановить железнодорожное сообщение с 
побережьем Ладожского озера и, соответственно, 
снабжение Ленинграда (в т. ч., продовольствием), 
Вторая Синявинская наступательная операция 
практически похоронила все надежды немецкого 
командования на захват Ленинграда.



• Анализируя события 1941–1942 гг., становится 
ясно, что прорыв блокады Ленинграда не был 
осуществлён не из-за нелюбви Сталина к 
осаждённому городу.

• Прорвать блокаду мешал целый комплекс причин, 
охарактеризовать который можно достаточно 
кратко – в 1942 году побеждать Вермахт Красная 
Армия ещё не научилась. Поэтому, даже обладая 
значительным численным превосходством, она 
терпела поражения и откатывалась на исходные 
позиции.

• Однако советские войска учились воевать в боях 
с лучшей, на тот момент, армией мира. 
Закономерным итогом этого стал долгожданный 
прорыв блокады Ленинграда, совершённый 18 
января 1943 г. войсками Ленинградского и            
Волховского фронтов в ходе                        операции 
«Искра».



Спасибо за внимание!


