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Ч!

Введение

Городом трех революций, колыбелью Великого Октября
зовут советские люди Ленинград. В этом городе Владимир

Ильич Ленин организовал первые группы рабочего класса на

борьбу с царским самодержавием и капитализмом. Здесь
началась революция 1905 года. В феврале 1917 года

питерский пролетариат, возглавил свержение царизма, а в октябре
1917 года на Неве прогремел выстрел «Авроры»,
возвестивший начало новой эпохи — социализма. Активную роль город
Ленина сыграл в разгроме контрреволюции в 1918 году.
Немалая заслуга города и в организации разгрома финских
войск в 1939/40 году.

В 1941 году Ленинград оказался на передовых позициях

советско-германского фронта. Развернулась героическая

борьба ленинградцев и всей страны за спасение города от

нашествия гитлеровских полчищ. Эта борьба продолжалась
с 1941 по 1944 год и явилась составной частью Великой

Отечественной войны Советского Союза против фашистской
Германии и ее сателлитов. Под руководством Коммунистической
партии и ее Центрального Комитета советские войска,

оборонявшие Ленинград, и трудящиеся Ленинграда и

Ленинградской области вначале мужественно отражали удары

немецко-фашистских войск, пытавшихся захватить Ленинград,
а затем от обор@ны перешли к наступлению, в результате

которого нанесли врагу полное поражение.
Как и прежде, красуется Ленинград на берегах Невы,

Еще лучше стал его облик. Еще более полнокровной жизнью

живут ленинградцы. Но никогда не изгладятся из памяти

советских людей незабываемые дни тяжелой борьбы
Ленинграда в Великой Отечественной войне.

«Никогда не померкнут подвиги тружеников города
Ленина — стойких защитников нашей Советской Родины во

время гражданской войны и Великой Отечественной войны

советского народа против фашистских поработителей», —
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сказал Первый секретарь ЦК КПСС и Председатель Совета
Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев в своей речи
на митинге на Дворцовой площади в Ленинграде 4 июля

1958 года1.
*

,
*

22 июня 1941 года немецко-фашистские войска вероломно
напали на Советский Союз. Перейдя в наступление на фронте
протяжением свыше 1200 километров и пользуясь временным
численным превосходством в силах, они пытались в первые
же дни войны разбить войска Советской Армии и вынудить
Советский Союз к капитуляции.

Ленинград в планах немецкого командования считался

исключительно важным объектом нападения. Гитлеровцы хо*

рошо понимали, что город Ленина является крупным
политическим, промышленным и культурным центром, важным

стратегическим пунктом и морским форпостом на Балтике.

Гитлеровское командование учитывало огромное значение

великого города для СССР. Оно понимало, что если удастся
захватить Ленинград, то Советскому Союзу будет нанесен

огромный урон. С захватом Ленинграда немецко-фашистское
командование надеялось целиком осуществить свои

стратегические замыслы на севере -— выйти к Архангельску и

Мурманску и перехватить северные коммуникации нашей страны.
Поэтому не случайно, что один из первых своих ударов

противник направил именно против Ленинграда,
Германское командование рассчитывало на полное

уничтожение этого крупнейшего после Москвы города и его

населения.

В директиве ставки германского командования «О

будущности города Петербурга», изданной в начале войны, по этому

поводу говорилось: «Фюрер решил стереть город Петербург
с лица земли. После поражения Советской России нет

никакого интереса для дальнейшего существования этого

большого населенного пункта. Финляндия точно так же заявила о

своей незаинтересованности в дальнейшем существовании
города непосредственно у ее новой границы...

Предположено тесно блокировать город и путем обстрела
из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с

воздуха сравнять его с землей...» 2.

Кроме того говорилось, что в этой войне, которая ведется
не на жизнь, а на смерть, нет заинтересованности в

сохранении хотя бы части населения этого большого города.
В директиве, подписанной Йодлем 7 октября 1941 года»

указывалось: «Фюрер снова решил, что капитуляция Ленин*

1 «Правда» от 5 июля 1958 года.
2 «Нюрнбергский процесс*, т. I, стр. 772. Госюриздат. М. 1952.
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града, а позже — Москвы не должна быть принята даже в

том случае, если она была бы предложена противником»1.
Для осуществления этого преступного плана гитлеровские

войска и начали наступление на Ленинград.
В Великой Отечественной войне боевые действия

развернулись одновременно на всех направлениях, ведущих к

Ленинграду. Понятия «фронт» и «тыл» для Ленинграда были

неприменимы. Всюду был фронт, всюду шла ожесточенная

борьба.
Первый этап борьбы за Ленинград охватывает период с

22 июня по 12 ноября 1941 года, когда советские войска в

тяжелых условиях вели оборонительные бои на подступах
к Ленинграду, в результате которых хотя и вынуждены были

отступить к самому городу, но обескровили лучшие
немецкие войска, входившие в состав группы армий «Север», а

также финские войска, наступавшие на Ленинград, и

заставили их перейти к обороне, сорвав план противника по

захвату Ленинграда с ходу,
Второй этап — с половины ноября 1941 года по декабрь

1942 года включительно — был наиболее тяжелым.

Ленинград вел борьбу в условиях голодной блокады. Несмотря на

это, наши войска на отдельных участках фронта переходили
в наступление и ликвидировали отдельные попытки немецко-

фашистских войск возобновить наступление с целью захвата

города штурмом, а трудящиеся Ленинграда, несмотря на

голод, помогали всеми силами советским войскам отстоять

город.
Третий этап борьбы за Ленинград — с января по декабрь

1943 года — характеризовался успешным прорывом блокады

Ленинграда войсками Советской Армии на южном побережье
Ладожского озера и дальнейшей борьбой советских войск
за закрепление и расширение коммуникаций города с

центральными районами Советского Союза.

Заключительный, четвертый этап борьбы был наиболее
активным. В начале 1944 года войска Советской Армии
окончательно разгромили немецкую группировку, осаждавшую
Ленинград, и отбросили противника на сотни километров от

города. Летом 1944 года на Карельском и Онежском
перешейках были разгромлены и финские войска.

Таким образом, борьба за Ленинград была длительной и

упорной.

Оборона советских войск на подступах к Ленинграду

По замыслу немецко-фашистского командования, группа
армий «Север» должна была, наступая из Восточной Пруссии
через Двинск, Псков, Лугу, ворваться с ходу в Ленинград,

1 «Нюрнбергский процесс», т. I, стр. 773.
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а частью сил наступать на Старую Руссу, Новгород, Чудово
с целью перерезать Октябрьскую железную дорогу и отрезать

Ленинград с востока. Одновременно другая часть сил

противника имела задачей нанести удар через Ригу на Таллин и

захватить военно-морские базы Балтийского флота. С севера
на Ленинград должны были нанести удар финские войска.
Таким образом, Ленинград должен был попасть в громадные

«клещи». Для захвата Ленинграда немецко-фашистское
командование выделило около 50 дивизий немецких и финских
войск, более 2 тыс. самолетов и 1000 танков, а также

значительное количество различных военных кораблей.
Первый удар противника, наступавшего на Ленинград с

юго-запада, приняли на себя войска Северо-Западного фронта
(8, 11 и 27 армии). По количеству войск силы этого фронта
были довольно значительными и в начале ни в чем не

уступали противнику, но так как заблаговременно к отражению
вражеского наступления они как следует подготовлены не

были, то противник воспользовался своим преимуществом
неожиданного нападения и, пользуясь тем, что советские

дивизии были разбросаны в различных местах и находились

далеко от границы, последовательно наносил войскам
фронта удар за ударом и быстро продвигался вперед.

В результате гитлеровским войскам к середине июля

1941 года удалось захватить Литву, Латвию, прорваться в

пределы Эстонии и Ленинградской области. 29 июня (т. е. на

неделю позже немецко-фашистских войск) перешли в

наступление немецко-финские войска на советско-финляндской
границе. Хотя наступление этих войск вначале особого развития
не получило и вклинение противника на нашу территорию
было незначительным, но обстановка на ленинградском

направлении еще более осложнилась.

В связи с общим ухудшением обстановки на всем

советско-германском фронте Советское Верховное
Главнокомандование 10 июля 1941 года образовало три Главных
командования направлений: Северо-западного, Западного и

Юго-западного. Главное командование Северо-западного
направления во главе с маршалом Советского Союза К. Е.
Ворошиловым и секретарем ЦК ВКП(б) А. А. Ждановым, опираясь на

ленинградскую партийную организацию, проделало большую
работу по организации обороны подступов к Ленинграду*
Было организовано управление войсками, налажено их

взаимодействие, приступлено к строительству ряда
оборонительных сооружений и укреплений, мобилизованы трудящиеся
Ленинграда и области на борьбу с врагом.

Ленинградцы горячо отозвались на призыв
Коммунистической партии. 160 тыс. человек записались в народное
ополчение. Свыше 300 тыс. ленинградцев, вступив в группы
самозащиты, несли боевую вахту. Ленинградская партийная орга-
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Группировки войск противника перед нападением на ССС^

Наступление немецко-фашистских войск и их бывших сателлитов

по плану «Барбаросса" в июне-июле 1941г.

Контрудары и контрнаступление советских войск

Рубежи обороны советских войск

Наступление противника в августе-сентябре »9*Нг.

Линия наибольшего проникновения противника в 19 А Г г.

Отход Балтийского Флота

Схема 14 Оборона советскими войсками дальних и ближних подступов

к Ленинграду а 1941 году.



низация мобилизовала в Советскую Армию около 60 про-'
центов коммунистов. Только секретарей партийных
организаций ушло на фронт 1142 человека. Комсомольская
организация мобилизовала до 75 процентов своего состава. Сотни

тысяч ленинградцев строили оборонительные рубежи,
позиции и различные оборонительные сооружения. Всего было
построено свыше 626 километров противотанковых рвов,
400 километров эскарпов, а также контрэскарпов, более
300 километров лесных завалов, 15 тыс. дотов и дзотов.

Длина окопов, вырытых на подступах к городу, составляла
1000 километров. Принимались меры к подготовке еще более

.мощных оборонительных рубежей.
В Ленинграде и Ленинградской области днем и ночью

готовилось оружие и пополнение фронту.
Для действий в тылу врага ленинградской партийной

организацией и штабом Ленинградской армии народного
ополчения было сформировано 7 партизанских полков, общей
численностью более 6 тыс. человек и 227 партизанских отрядов,
в составе которых было более 9 тыс. добровольцев1.

Ввиду угрозы, нависшей над Ленинградом в результате
быстрого продвижения немецко-фашистских войск,
ленинградцы приступили к эвакуации многих предприятий в

восточные районы страны. Из Ленинграда было вывезено 75

процентов всего промышленного оборудования, при этом с

70 предприятий оно было снято полностью. Одновременно
с эвакуировавшимися заводами выезжали на Восток и

освобожденные от йризыва в армию рабочие и

инженерно-технические работники.
В середине июля в боевые действия на южных подступах

к Ленинграду включились войска Северного фронта,
передовые части которого были развернуты на Лужской
укрепленной полосе, построенной к этому времени силами войск и

местного населения на подступах к Луге.
Для обороны Лужской укрепленной полосы из состава

войск Северного фронта была создана Лужская оперативная
группа, в которую были включены четыре стрелковые
дивизии (70, 171, 177 и 191-я), три дивизии народного ополчения

(1, 2 и 3-я), Ленинградское пехотное училище, отдельная

горно-стрелковая бригада, пять артиллерийско-пулеметных
батальонов, один артиллерийский полк и артиллерия
ленинградских артиллерийских училищ.

Войска Лужской оперативной группы были брошены в

€ой в район Луги с задачей сорвать быстрое выдвижение 4-й

немецкой танковой группы, наносившей главный удар на

ленинградском направлении.

1 См. С. Беляев, П. Кузнецов. Народное ополчение Ленинграда,
стр. 39—40. Лениздат. 1959,
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Ожесточенные бои на Лужской укрепленной полосе

длились по 8 августа.
Сопротивление советских войск здесь для противника было

неожиданным. Как признавали впоследствии сами немцы, на

рубеже р. Луги «наступил период упорной борьбы, связанной
с большими потерями. Почти четыре недели солдаты танко-

вых дивизий, привыкшие к стремительным атакам и

прорывам, вели здесь, глубоко зарывшись в землю, позиционную
войну...»

Эта борьба была настолько упорной, что некоторые немец*
кие части в результате боев на подступах к Луге были сильно

измотаны и обескровлены. Они потеряли здесь до 60—65 про*
центов своего состава. Под Лугой была почти полностью

разбита 8-я танковая дивизия 4-й танковой группы.
В связи с задержкой продвижения своих войск

непосредственно в районе г. Луги немецкое командование вынуждена
было перегруппировать основную часть своих сил на

кингисеппское направление, где они форсировали р. Лугу и захва*

тили плацдармы на ее северном берегу.
Одновременно с наступлением на лужском направлении,

войска противника продвигались и в сторону Новгорода, где

они, имея впереди танковые и моторизованные части, еще

14 июля захватили Сольцы, а затем пытались прорваться к

Шимску. Но здесь войска 11-й армии, несмотря на глубокий
прорыв противника, нанесли контрудар и вынудили к отходу
противника из района Шимска, а затем и из Сольцы.
Контрудар наших войск в районе Сольцы задержал на некоторый
срок наступление противника на новгородском направлении.

Однако гитлеровское командование торопило свои войска*
Начальник генерального штаба германских вооруженных сил

Кейтель в дополнение к ранее отданным приказам раъяснял,
что «Ленинградскую операцию следует закончить до начала

общего наступления на Москву». Поэтому после захвата

Смоленска немецко-фашистские войска вновь ринулись к

Ленинграду.

Для нового наступления на Ленинград противник создал

три ударных группировки: одну
— южнее Кингисеппа в

районе Ивановского — Бол. Сабека с задачей нанесения уда-»

ра в направлении Красногвардейск (Гатчина), Ленинград;
вторую

— под г. Лугой с задачей наступать вдоль шоссе

Луга — Ленинград и третью
— в районе Шимска с задачей

нанесения удара в направлении Шимск, Новгород, Чудово и

далее к Ладожскому озеру с целью перерезать все коммуни*
кации Ленинграда с центром страны.

Первый удар по обороне войск Северного фронта немецко-

фашистские войска нанесли 8 августа с захваченных ими

плацдармов на р. Луге,
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Войска Кингисеппского участка обороны упорно
отражали атаки противника, однако под ударами немецко-фашист*
ских войск они вынуждены были оставить Кингисепп*

В дальнейшем противник быстро вышел на железную до*

рогу Кингисепп *»—Гатчина в районе ст. Веймарн и Молоско-

вицы.
Навстречу противнику распоряжением командования

Северо-западного направления были брошены 1-я гвардейская
дивизия народного ополчения, 1-я танковая и 281-я

стрелковая дивизии. Однако немецко-фашистские войска продолжали
выдвигаться к Красногвардейцу и одновременно к

побережью Финского залива в направлении на Котлы.
В течение 19—21 августа гитлеровцы пытались с ходу

прорвать подготовленные оборонительные рубежи под

Красногвардейском, но встретили здесь упорную оборону вновь

созданной 42-й армии, Войска противника вторично
вынуждены были приостановить наступление.

На новгородском направлении немецко-фашистские
войска перешли в наступление 10 августа. Нанеся вновь удар на

Шимск, они прорвали оборону советских войск и,

несмотря на упорное сопротивление, 15 августа ворвались в

Новгород,
Развивая удар вдоль р, Волхов на север, немецко-

фашистские войска 21 августа перерезали Октябрьскую
железную дорогу и заняли ст. Чудово, резко усложнив
обстановку на юго-восточных подступах к Ленинграду. Верховное
Главнокомандование заранее развернуло на восточном

берегу Волхова свежие резервные войска и создало

Новгородскую оперативную группу, вследствие этого противник хотя

и захватил Новгород, но его попытки форсировать Волхов
были отражены.

Таким образом, в августе южнее Ленинграда ударные
группировки противника глубоко вклинились на территорию
Ленинградской области: на кингисеппско-красногвардейском
направлении они продвинулись на 70 километров, на новго-

родско-чудовском — на ПО километров. Что касается

позиций непосредственно у г. Луги, то противник не смог их

прорвать до тех пор, пока он не создал угрозу окружения всей

лужской группировки наших войск. Лишь тогда Луга была
советскими войсками оставлена, и части Лужской
оперативной группы отошли с боями на север, в сторону
Ленинграда.

Одновременно с прорывом войсками группы армий
«Север» Лужской укрепленной полосы, на Карельском а Онеж*
ском перешейках возобновили наступление финские войска.

Здесь войска противника стремились возможно быстрее
выйти к Сестрорецку икр. Свири, чтобы ускорить
соединение с наступавшими в это время на север немецкими вой-
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сками. Однако наступление финнов имело ограниченные

результаты. Хотя им удалось захватить Кексгольм (Кякисалми)
и Сортавала и продвинуться несколько вперед, но тем не

менее своих целей они не достигли. Оборонявшиеся на Онеж*.
ском и Карельском перешейках войска 7-й и 23-й армий

Северного фронта хотя и отступали, но продолжали сдерживать
противника.

Во второй половине августа борьба за Ленинград
развернулась на его ближних подступах.

21 августа главнокомандующий войсками
Северо-западного направления маршал Советского Союза К. Е.

Ворошилов, секретарь ЦК ВКП(б) и Ленинградского комитета

партии А. А. Жданов и председатель исполкома Ленинградского
Совета П. С. Попков обратились к трудящимся Ленинграда
с призывом еще более сплотить силы для защиты своего

родного города.
«Не для того мы живем и трудимся в нашем прекрасном

городе, не для того мы своими руками построили лучшие
фабрики и заводы Ленинграда, его замечательные здания и

сады, чтобы все это досталось немецко-фашистским
разбойникам. Никогда не бывать этому! Не впервые ленинградцам
давать отпор зарвавшимся врагам. И на этот раз коварные
планы врага не осуществятся...».

—

говорилось в обращении*
В результате самоотверженной деятельности войск и тру*

дящихся Ленинграда и области в короткое время были

построены Красносельский, Пушкинский, Павловский (Слуц-
кий), Петергофский, Колпинский, Мгинский и другие
укрепленные районы, проведен ряд мероприятий по организации
местной противовоздушной обороны города (созданной еще-

с 27 июня), а также по обеспечению общественного порядка
и государственной безопасности в Ленинграде. В то же время

распоряжением Верховного Главнокомандования 23 августа
1941 года Северный фронт был разделен на два фронта:
Ленинградский и Карельский.

Немецкое командование, желая ускорить решение вопроса
с Ленинградом, главные усилия своих войск в конце августа

направляло на Таллин, Копорское плато, на

Красногвардейский укрепленный район, на Шлиссельбург и Волхов,
стремясь соединиться с финскими войсками. Для этого противник
создал несколько ударных группировок.

Одна из группировок 22 августа атаковала наши позиции:

в направлении Котлы. Бои здесь продолжались неделю*
29 августа наши войска оставили Котлы и начали отход а

район Копорье. Одновременно на Октябрьской железной

дороге войска противника начали наступление на Любань и

25 августа заняли этот пункт. 29 августа немецко-фашистские
войска заняли Тосно, а 30 августа в их руках оказалась
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станция Мга — важнейший для Ленинграда
железнодорожный узел.

Продолжая развивать свое наступление в обход

Ленинграда с востока, войска противника прорвались затем к

Ладожскому озеру и 8 сентября захватили Шлиссельбург
(Петрокрепость), расколов таким образом фронт
оборонявшихся советских войск на две части. Все южное побережье
Ладожского озера оказалось занятым противником.
Сухопутное сообщение Ленинграда с центром страны было прервано.
Город с востока был блокирован.

Но в руках советских войск все еще оставался Красно*
гвардейский укрепленный район, который прикрывал ближние

подступы к Ленинграду с запада. Этот укрепленный район,
состоявший из Красносельского, Центрального
(Красногвардейского) и КолпинО'Слуцкого секторов, оказался весьма

сильным. Его оборона основывалась на довольно густой сети

огневых точек (в том числе и долговременных), построенных
за короткий срок.

Первые попытки противника прорвать этот район с

фронта, как уже указывалось, успеха не имели. Тогда
гитлеровское командование решило обойти его с флангов.

9 сентября немецко-фашистские войска начали новое

решительное наступление на Ленинград, обходя Красногвар-
дейск с севера и юга. Пользуясь наличием нескольких

ударных группировок, они, прорвав оборону войск 42-й армии,
12 сентября заняли Красное Село, а затем Урицк. В связи

с этим все свободные резервы из Ленинграда были брошены
советским командованием навстречу противнику. 8-й армии
было приказано нанести удар с севера (с Копорского плато)
во фланг наступающему противнику. Против вражеских
войск был сосредоточен огонь артиллерии кораблей и фортов
Краснознаменного Балтийского флота и всех

военно-воздушных сил, имевшихся под Ленинградом, Развернулось
ожесточенное сражение, в котором решалась судьба Ленинграда,
Войска противника были остановлены в Урицке, однако,
возобновив наступление, 17 сентября они прорвались на

побережье Финского залива, захватив Стрельну и восточную часть

Петергофа (Петродворец),
Этим маневром противник не только разрезал войска

Ленинградского фронта на две части, в результате которого
часть его сил осталась изолированной с суши на небольшом

участке местности —* Приморском плацдарме южее

Ораниенбаума, а основные силы войск фронта «-= под Ленинградом,
но и блокировал Ленинград с запада,

Одновременно с ударом на Красное Село — Урицк, нем*

цы нанесли удар в центре, в направлении на Пулково. Вой*
ска Красногвардейского укрепленного района, имея на своем

правом фланге уже прорвавшуюся группировку противника
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в Красном Селе2 вынуждены были начать отход и в

направлении Пушкина. Но здесь они также не смогли закрепиться.
12 сентября противник захватил Пушкин и Слуцк. Начались
ожесточенные бои на Пулковских высотах.

Не прекращалось наступление на Ленинград и финских
войск. Развивая в августе наступление на Ленинград, они

4 сентября захватили на Карельском перешейке Белоостров,
на Онежском — 6 сентября Олонец, 7 сентября достигли
р. Свири и в некоторых местах форсировали ее. Несколько
позднее противник занял Петрозаводск.

Таким образом, Карельский и Онежский перешейки также

оказались в руках противника, и финские войска блокира*
вали Ленинград с севера. Это был кризисный прриод в борьбе
за Ленинград. Положение города вызывало большие
опасения. Планомерная эвакуация населения и материальных цен-,
ностей нарушилась. Потоки беженцев из города устремились
на Карельский перешеек.

Тысячи мужчин, женщин и детей различного возраста,
отдельные группы солдат с оружием и без оружия двигались
в сторону Парголова, Токсова — туда, где, казалось,
противник меньше всего угрожал городу. Но враг был кругом.
Бои шли в Петергофе, в Урицке, у Пулковских высот, Кол-
пина. Далее фронт шел по правому берегу Невы к

Шлиссельбургу и через Карельский перешеек к Сестрорецку. Корабли
Краснознаменного Балтийского флота вели огонь на

подступах к Кронштадту и Ленинграду со стороны Финского залива,

Отряды морской пехоты, созданные из матросов Балтийского

флота, защищали Ораниенбаум, Вражеская авиация ни

днем, ни ночью не прекращала свои налеты на Ленинград.
Командованием фронта с помощью ленинградской

партийной организации был проведен ряд новых срочных

мероприятий по улучшению обороны города. На наиболее опасные

участки фронта были направлены специальные отряды войск
из состава ленинградского гарнизона.

Была организована противотанковая оборона города.

Мужчины, женщины, подростки рыли новые окопы,
противотанковые рвы, устанавливали препятствия, делали засеки из

деревьев, строили баррикады, доты и дзоты. Ленинградцы
работали непосредственно в районе боевых действий,
подвергаясь ожесточенной бомбежке вражеских самолетов,
находясь под артиллерийским обстрелом. Вот некоторые
данные, по которым можно судить о гигантской работе,
проделанной ленинградскими трудящимися по созданию
оборонительных сооружений. Свыше 15 миллионов человеко-дней
было затрачено на строительство укрепленных районов и

рубежей. Только в городе было построено более 20 тыс,
различных огневых точек, 35 километров баррикад и установлено
большое количество проволочных заграждений.
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Одновременно советское командование принимало меры
по дальнейшему улучшению обороны непосредственных
подступов к Ленинграду с моря и со стороны окружающих озер.
С этой целью был создан штаб морской обороны Ленинграда,
По решению Верховного Главнокомандования были созданы

Ладожская, Чудская, Ильменская и Онежская военные

флотилии, укомплектованные из личного состава

Краснознаменного Балтийского флота, добровольцами с фабрик и заводов

Ленинграда, а также Балтийского торгового флота, Северо-
Западного речного пароходства.

В то же время наши войска для закрепления занимаемых

позиций и разведки противника неоднократно
контратаковали врага. Так, например, 18 сентября войска

Ленинградского фронта нанесли удары противнику: от Ораниенбаума и

Урицка на Красное Село, от Колпина на Пушкин, от ст.

Саперная на Усть-Тосно и от Невской Дубровки через Неву на

Мгу. Несмотря на то, что эти удары больших успехов не

принесли, они имели все же немалое значение: во-первых, наши

войска более прочно закрепились на своих позициях и

сорвали дальнейшее продвижение противника вперед; во-вторых,
показали, что они могут не только обороняться, но и

наступать. Войска Ленинградского фронта при поддержке
Краснознаменного Балтийского флота очистили от врага ряд
населенных пунктов и еще более улучшили свое положение.

В то же время Балтийский флот развернул действия
подводных лодок на морских путях сообщения противника в

Балтийском море. Одновременные действия кораблей и береговой
артиллерии флота с островов Финского залива — Гогланд,
Лавенсаари, Сескар, островов Бьеркского архипелага и

других — пресекали все попытки врага активизировать действия
его флота в Финском заливе и заставили противника держать
в постоянном напряжении значительное количество своих сил

на побережье от Ленинграда до устья Финского залива.

Активную роль в обороне Ленинграда со стороны Ладожского

озера сыграла батарея Шлиссельбургской крепости
«Орешек», названная по имени острова, на котором она

оборонялась.

22 сентября немецкая авиация нанесла массированный,
удар по Кронштадту и Ленинграду. Однако изменить

положение на фронте было уже нельзя. Противник нигде не смог

продвинуться вперед и с 25 сентября перешел к обороне-
Гитлеровский план захвата Ленинграда штурмом

провалился. Немецко-фашистские войска вынуждены были
закапываться в землю, отгораживаясь от Ленинграда
многочисленными укреплениями, в некоторых случаях бетонированными и

бронированными. Однако это вовсе не означало, что

гитлеровцы окончательно отказались от мысли захватить

Ленинград,
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Немецко-фашистское командование решило создать

вокруг Ленинграда второе кольцо блокады и затем в

результате нескольких последовательных ударов заставить все же

капитулировать город.
Для этой цели в первую очередь было решено ударом

части сил группы армий «Север» из района Грузино овладеть

Тихвином и Волховом и соединиться с финскими войсками,
действовавшими на р. Свири. В дальнейшем предполагалось
развить удар на Череповец,

16 октября противник перешел в наступление, нанося

главный удар по обороне советских войск в районе Грузино.
Наши войска, оборонявшиеся в этом районе, не смогли

сдержать удара и стали отходить к востоку в сторону г. Будо-
гощи. В то же время немецко-фашистские войска повели

наступление на север в направлении Волхова и вдоль

Октябрьской железной дороги на Малую Вишеру.
Образовался широкий фронт боевых действий. Силы советских войск

распылились. 8 ноября немецко-фашистские войска

захватили г. Тихвин.

Для задержки дальнейшего продвижения противника
пришлось предпринимать экстренные меры. Некоторые
соединения советских войск в район боев перебрасывались на

самолетах (191-я и 44-я стрелковые дивизии). Переброшенными
по воздуху, а также и по железной дороге резервами
продвижение противника в районе Тихвина в конечном итоге было

приостановлено. К началу декабря обстановка изменилась в

пользу советских войск, и противник был остановлен и на

других участках фронта — под Волховом и в районе Вой-
бокало, куда также прорвались его войска.

Советским командованием было решено ликвидировать

глубокий прорыв противника и разгромить его. По плану
Ставки Верховного Главнокомандования, наши войска долж-
ны были нанести удар с нескольких сторон: вновь созданные

54-я армия
— в направлении Волхов — Кириши; 4-я армия —

на Тихвин — Будогощь — Грузино; 52-я армия
— на Малую

Вишеру — Грузино.
После проведенной подготовки к наступлению советские

войска начали активные действия, 12 ноября перешла в

наступление 52-я армия, войска которой в результате упорных
боев 20 ноября овладели Малой Вишерой,

После ряда боев за улучшение положения 19 ноября
начала решительное наступление на Тихвин 4-я армия.
Охватывая город с нескольких сторон, войска армии в ожесточенных

боях последовательно продвигались вперед. В первых числах

декабря войска 4-й армии приблизились вплотную к Тихвину,
а 8 декабря выбили из него гитлеровцев. Остатки разбитых
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войск противника начали поспешное отступление к р. Волхов.

Советские войска перешли к их преследованию.
Одновременно началось наступление против волховской

группировки противника.
Согласованные действия 54, 4 и 52-й армий привели к

разгрому прорвавшейся на восточный берег р. Волхов

группировки противника. К концу декабря войска вновь созданного
Волховского фронта (командующий — генерал К. А.

Мерецков) продвинулись вперед более чем на 100 километров,
восстановили прежнее положение наших войск на восточном

берегу Волхова и захватили некоторые плацдармы на

западном берегу.
Таким образом, в результате двухмесячных боев нашими

войсками была решена ответственная задача: они не только

сорвали новый удар противника по Ленинграду, но и

нанесли ему поражение. План соединения немецко-фашистских
войск с финскими войсками провалился.

Несмотря на героическую борьбу сухопутных войск,
Краснознаменного Балтийского флота и противовоздушной
обороны Ленинграда, город к осени 1941 года оказался в

исключительно тяжелом положении.

Железнодорожная связь Ленинграда с центром страны
была прервана. Перспектива голодной зимы встала перед
большим городом. Единственным путем для связи с центром
страны было Ладожское озеро, через которое средствами
Ладожской военной флотилии и было организовано
снабжение осажденного города, а также эвакуация раненых,
больных, детей, престарелых и наиболее ценного имущества. Но

вскоре Ладожское озеро замерзло, и обстановка в городе резко
ухудшилась. Для обеспечения снабжения блокированного
города ленинградцам пришлось построить через Ладожское

озеро ледовую трассу (вернее, несколько трасс) — «Дорогу
жизни» — общим протяжением до 380 километров. 22 ноября
1941 года она вступила в строй. По ней доставлялось в город
ежедневно по 7—8 тыс. тонн продовольствия и боеприпасов,
а из города эвакуировалось 5—6 тыс. человек. Трудно в

полной мере оценить все огромное значение ледовой дороги. Она

сыграла исключительную роль не только в спасении

населения города, но и явилась единственной коммуникацией,
связывавшей Ленинград со страной. Но полностью обеспечить

город через ледовую трассу было невозможно. В; условиях
суровой и голодной зимы завершался для ленинградцев
тяжелый 1941 год.

Однако ленинградцы, поддерживаемые всей Советской

страной, не падали духом и продолжали упорную борьбу с

врагом и наступившим голодом.
Войска Ленинградского фронта наносили противнику

потери, обескровливали его лучшие части и перемалывали под-
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ходившие свежие резервы. За время наступления на

Ленинград и осенних боев только за четыре месяца противник

потерял более 200 тыс. солдат и офицеров, более 800 танков и

бронемашин, 750 орудий и около 1500 самолетов. В

ожесточенных боях за город Ленина в 1941 году многие советские

воины показали образцы доблести и геройства. Президиум
Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых

заданий командования на фронте борьбы с

немецко-фашистскими захватчиками наградил орденами и медалями большую
группу советских воинов.

За успешное выполнение заданий правительства по

строительству оборонительных сооружений вокруг города
Ленинграда Президиум Верховного Совета СССР наградил
орденами и медалями Союза ССР большую группу трудящихся
города, офицеров и солдат инженерно-технических войск

Ленинградского фронта.

Борьба Ленинграда в условиях блокады

Зима 1941/42 года на советско-германском фронте
ознаменовалась рядом первых побед советских войск и поражений
гитлеровцев. Войска Южного фронта освободили
захваченный противником Ростов-на-Дону и продвинулись вперед
более чем на 100 километров. Войска Волховского фронта
освободили Тихвин и вновь вышли на р. Волхов. Войска

Западного, Калининского и Юго-западного фронтов нанесли самое

крупное поражение врагу: они разбили главную группировку
немецко-фашистских войск под Москвой и продвинулись
вперед на 350—400 километров. Ряд поражений был нанесен

противнику и на других участках фронта. «Молниеносная»
война потерпела полный крах.

Но Верховное Главнокомандование еще не располагало
достаточными силами, чтобы начать активные действия на

всем фронте, в том числе и под Ленинградом. Поэтому
войска Ленинградского фронта зимой 1941/42 года могли лишь

обороняться.
Положение блокированного Ленинграда было очень

тяжелым. С началом блокады города гитлеровцы приступили к

последовательному выполнению чудовищного плана по

уничтожению Ленинграда вместе с его населением и войсками,
оборонявшими город. Была подвезена тяжелая осадная

артиллерия. 220-миллиметровые мортиры Шнейдера и Шкода,
400-миллиметровые французские гаубицы,
420-миллиметровые мортиры «Толстая Берта», 210-миллиметровые
чехословацкие пушки образца 1938 года, 240-миллиметровые

железнодорожные орудия «Рейнметалл-Борзиг»,
177-миллиметровые французские пушки — все средства были пущены в

ход против героев-ленинградцев.

17



Для обстрела Ленинграда на батареях имелся

специальный запас боеприпасов, отпускавшихся сверх лимита в

неограниченном количестве. Все расчеты немецких орудий знали,

что обстрелы Ленинграда были направлены на разрушение
города и уничтожение его гражданского населения, хотя в

сводках германского командования лицемерно указывалось,
что велись обстрелы только «военных объектов» Ленинграда.

Схема 2. Районы артиллерийских обстрелов и воздушных

бомбардировок Ленинграда,

Пленный ефрейтор 1-й батареи 768-го артиллерийского
дивизиона Вилли Беккер говорил: «Задача дивизиона

состояла в обстреле Ленинграда. Когда я прибыл в дивизион,

командир батареи мне сказал: «Ваша задача — уничтожение
Ленинграда». Мы знали точно, что в Ленинграде много

гражданского населения, по нему мы и стреляли. У нас вошло в

обычай, когда стреляли по городу Ленинграду, говорить так:

«Это привет Ленинграду». На нашей батарее два орудия так

и назывались «Ленинград»,
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Другой пленный, унтер-офицер 1-го дивизиона 126-го

артиллерийского полка Эрик Крушке, показывал: «Солдаты,
стрелявшие по городу, говорили в иронической форме:
«Сегодня мы опять кормили ленинградцев, и они должны быть

нам благодарны, — ведь у них голод».

В немецких газетах и журналах появились статьи под

наименованием «Ленинград под обстрелом...».
Жизнь ленинградцев внутри города была полна лишений

и трудностей. Непрекращающиеся налеты немецкой авиации,
артиллерийский обстрел города, отсутствие света, воды,
неисправная канализация и главное ужасающий голод — все

это вызывало неслыханные в истории человечества страдания.,

Вот что рассказывала об этом бывшая работница
Кировского завода, затем пенсионерка, Анна Ниловна Корпусноваз

«Линию фронта можно было увидеть с крыши того дома,

где я живу теперь. А дом этот недалеко от заводской
проходной. До нее только и ходил тогда трамвай, пока действовал

городской транспорт, так что кондуктор на остановке

объявлял: «Дальше не поедем, фронт!» И в самом деле, весь завод

дотами был опоясан, решили врага, в случае чего, прямо
здесь громить. Хоть рабочих от бомбежек погибло много, в

народное ополчение тысячи ушли, много оборудования в тыл

эвакуировали, от голода и снарядов сколько умирало, а завод

жил, и жизнь его ни на день не приостанавливалась. Одних

снарядов артиллерийских на дворе разорвалось пять с

половиной тысяч, не считая сотен фугасных бомб и тысяч

зажигалок! Было так, что изнуренный, обессиленный от голода

человек отлежится в заводской поликлинике, а потом снова

идет к станку. Старики — и те на уговоры не шли, оставались

на постах.

В городе ни воды, ни топлива, ни хлеба, кругом кольцо

вражеское, ежедневно обстрелы. Транспорт не действовал, за

6—8 километров на работу пешком ходили, вместо ламп

коптилками пользовались, на дрова деревянные дома разбирали,
те, что от пожаров уцелели...»1.

Критическое положение, в котором оказался Ленинград к

началу 1942 года, вызывало необходимость проведения
дополнительных чрезвычайных мероприятий, направленных,
во-первых, на укрепление позиций непосредственно у города и, во-

вторых, к накоплению и подготовке соответствующих сил для

предстоящей решительной борьбы за Ленинград. По призыву
Военного совета Ленинградского фронта в городе
создавались новые пополнения за счет народного ополчения. Еще
шире привлекалось местное население к оборонительным
работам и несению службы местной противовоздушной обороны.

1 «Известия» от 22 июня 1957 года*
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Совершенствовались оборонительные рубежи. Приводилась в

порядок вся материальная часть.

В связи с блокадой и недостатком продовольствия в горо*

де были взяты на строгий учет все материальные ресурсы*
С 20 ноября 1941 года для ленинградского населения и войск

был введен голодный хлебный паек: рабочие получали хлеба

по 250 граммов, служащие, иждивенцы и дети по 125

граммов, военнослужащие на фронте — по 500 граммов, в тылу—
по 300 граммов. При этом для многих хлеб был единственным

продуктом питания.

Вся ленинградская промышленность работала
исключительно для фронта. Ей надо было решать сложные задачи
в условиях блокады города. Такими задачами в первую
очередь были: восстановление и пополнение артиллерийского
вооружения и накопление боеприпасов.

Трудящиеся Ленинграда, несмотря на все трудности
блокады, сумели наладить массовое производство вооружения и

боеприпасов для фронта. Уже в октябре 1941 года

ленинградские заводы производили военной продукции в несколько раз

больше, чем в довоенные месяцы.

Было заново организовано производство ряда систем

орудий, бронеавтомобилей, бронепоездов и бронеплощадок,
серийный выпуск снарядов, авиабомб, мин и других видов

боеприпасов и вооружения. Только за шесть месяцев войны

трудящиеся Ленинграда отправили на фронт 58 бронепоездов и

бронеплощадок, сотни танков и бронеавтомобилей, 10 600
автоматов, более 10 тыс. минометов, около 30 тыс. гранат.

Если износившаяся материальная часть нуждалась в рег
монте, то фронтовым мастерским приходили на помощь

ленинградские заводы. В цехах Кировского завода рабочие
под огнем противника ремонтировали прибывшие с огневых

позиций орудия и делали пушки образца 1927 года

76-миллиметрового калибра. Часть рабочих выезжала непосредственно
на огневые точки и боевые корабли для ремонта
материальной части на месте.

Но фронту требовались и новые орудия. Ленинградцы и

здесь проявили находчивость. На некоторых заводах в то

время имелось около 700 малокалиберных танковых пушек.

Ленинградцы из них стали делать орудия, установленные на

специальные тумбы. В цехах одного из заводов к этим

пушкам изготовляли упрощенные лафеты. Затем было
сконструировано специальное противотанковое орудие ленинградского
образца 1941 года.

«Никогда еще ленинградская промышленность, ее кадры
не проявляли такой маневроспособности, такого болыдевист-
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ского умения выйти из самых трудных положений и

выполнить во что бы то ни стало свою задачу, как это было в

самые суровые месяцы прошедшей зимы, в условиях блокады.

Танки, пушки, минометы, автоматическое оружие,
снаряды, мины, гранаты и многое другое давала и продолжает
давать фронту ленинградская промышленность» ], — говорил
А. А. Жданов на заседании Верховного Совета 18 июня

1942 года.

Ленинградские трудящиеся поддерживали тесную связь с

фронтом. Лучшие представители трудящихся — старые
производственники, стахановцы, а также агитаторы и

пропагандисты в составе рабочих делегаций выезжали на фронт, на

передовые позиции к славным защитникам города. Только-
за два месяца — ноябрь и декабрь 1941 года — на фронт
было отправлено 100 рабочих делегаций, помимо сотен полит-

бойцов, агитаторов и докладчиков, которых посылали на

фронт партийные организации.
В тылу врага разрасталась партизанская борьба.

Бесстрашно и мужественно партизаны Ленинградской области
помогали Советской Армии истреблять фашистских
захватчиков. Они уничтожали десятки тысяч немецких солдат и

офицеров, пускали под откос сотни вражеских поездов с живой

силой, боеприпасами и техникой. Партизаны разрушали
тылы противника, уничтожали его штабы, взрывали складьи

Только за первые восемь месяцев Великой Отечественной

войны партизаны Ленинградской области уничтожили 16075

немецких солдат, 629 офицеров, 11 полковников и трех

генералов, расстреляли 67 агентов гестапо, 163 шпиона и

предателя, взяли в плен 116 немецких солдат и 11 офицеров.
Партизанами было разгромлено восемь немецких войсковых

штабов, уничтожено 89 самолетов, 98 танков и танкеток, 25
бронемашин и много военного имущества врага.

В группе районов, расположенных юго-западнее озера
Ильмень, в четырехугольнике между городами Старой Руссой
и Дно на севере, Бежаницами и Холмом на юге, был

«Партизанский край», простиравшийся на 120 километров по фронту
и на 90 километров в глубину. Он включал земли Дедович-
ского, Белебелковского, Ашевского и Дновского районов.
Этот лесной, изрезанный многочисленными речками край был
центром партизанской борьбы на северо-западе нашей
страны. Здесь базировались крупные отряды и соединения

народных мстителей. Отсюда они совершали диверсии, налеты на

вражеские гарнизоны, устраивали засады, организовывал»
крушения воинских эшелонов, взрывы мостов и переправ,
нарушение связи врага.

На территории, временно захваченной противником, была

1 «Правда» от 19 июня 1942 года,
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Советская власть: 400 деревень, отрезанных от своего

народа, жили по законам Советского государства. Работали

колхозы и сельсоветы, школы и больницы, избы-читальни и

красные уголки. Выходили советские газеты,

демонстрировались наши кинокартины, регулярно с «Большой земли»

доставлялась почта.

Именно отсюда весной 1942 года жители края переправили
через линию фронта в осажденный Ленинград более 200
подвод с продовольствием. Вместе с обозом было направлено

подписанное 3 тыс. партизан и колхозников патриотическое

письмо Центральному Комитету Коммунистической партии
Советского Союза *.

Что касается положения на фронте в период блокады, то

гитлеровские войска группы армий «Север» готовили силы

лля очередного штурма Ленинграда.
Ни днем, ни ночью не затухали под Ленинградом бои с

наземными и воздушными частями противника.
Воодушевленные победой под Тихвином и успехами Советской Армии,
разгромившей немецко-фашистские войска под Москвой,
войска Ленинградского фронта надежно защищали город от

ударов врага.
Большой вклад в защиту Ленинграда в период блокады

вложили советские летчики. Они создали надежный заслон

в небе Ленинграда и тем самым спасли его от многих ударов
с воздуха. С беззаветной храбростью сражались летчики

Ленинградского фронта за свой родной город. Советские
истребители надежно прикрывали «Ледовую трассу» с

воздуха. Здесь прославился своим подвигом Герой Советского
Союза летчик Пилютов, Прикрывая транспортные самолеты,
шедшие из блокированного Ленинграда на «Большую
землю», Пилютов однажды вступил в бой с шестью «Хейнке-

лями» и отвлек на себя самолеты врага, чтобы дать
возможность нашим транспортным самолетам, на борту которых
находились дети, эвакуируемые из Ленинграда, уйти от

немцев. Тяжело раненный в неравной схватке летчик Пилютов

сумел посадить свою подбитую машину на лед Ладожского
озера. Благодаря мужеству летчика дети были спасены.

Большая роль в защите города, в деле организации

борьбы с вражеской артиллерией, обстреливавшей Ленинград,
выпала на долю артиллеристов. Для этого были использованы

артиллерийские части под командованием подполковника

Жданова, майоров Гнидина и Витте, артиллерия которых
встала на огневые позиции на южной окраине Ленинграда,
почти на виду у противника2,

1 «Правда> от 7 мая 1958 года*
2 От восточной окраины Урицка, где окопались немцы, до Кировского

завода насчитывалось 6 километров, до Дворцовой площади (в центре
Ленинграда) — 14 километров. (Прим. автора.)
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Активную борьбу с врагом вела артиллерия и авиация

Краснознаменного Балтийского флота. Артиллерийские ко-

рабли (линейные корабли, крейсеры, эскадренные миноносцы
и канонерские лодки), стационарные и железнодорожные
батареи огнем своих тяжелых и дальнобойных орудий уничто*
жали войска и технику противника не только на передовых-
позициях, но и в глубоком тылу.

Артиллерийский огонь армии и флота оказывал огромное
влияние на действия войск противника, парализуя все его-

попытки начать активные действия против защитников
города.

С наступлением зимы, когда по льду замерзшего Финскога
залива противник мог проникать к Ленинграду, Кронштадту
и Ораниенбауму, к фортам и в тыл наших войск на

побережье, роль Краснознаменного Балтийского флота в обороне
морских подступов к Ленинграду особенно возросла. На льду
были созданы многочисленные минные заграждения из

противопехотных и противотанковых мин, проволочные
заграждения, различные ледяные и снежные валы, укрепления и

огневые позиции.

В ходе борьбы большую роль сыграло широко
развернувшееся снайперское движение. Многие воины-ленинградцы
стали мастерами меткой стрельбы. Только 10 снайперов Героев
Советского Союза ко дню 24-й годовщины Советской Армии
имели на боевом счету 1645 уничтоженных гитлеровцев. Всего-
в частях Ленинградского фронта насчитывалось 600

снайперов, которые уничтожили до 30 тыс. фашистов. 216 снайперов
были награждены орденами и медалями. Впоследствии
появились снайперские артиллерийские расчеты, в том числе и

морской артиллерии, зенитной, противотанковой.
Таким образом, защитники города надежно обороняли все

подступы к Ленинграду. Гитлеровское командование было

вынуждено держать под Ленинградом огромное количество тех-*

ники и людских резервов. Оно не могло снять с

Ленинградского фронта ни одной дивизии, ни одного полка, как в дни

битвы под Москвой, так и в период начавшейся летом

1942 года битвы под Сталинградом.
Активные действия войск Ленинградского фронта и

Краснознаменного Балтийского флота расшатывали, ослабляли

оборону врага и подготавливали условия для нанесения по

врагу сокрушительных ударов.
В 1942 году оборона города была приведена в еще более

определенную систему. Город был разбит на сектора,
которые являлись по существу укрепленными районами.
Организованное взаимодействие этих секторов как на южном, так и

на северном берегу Невы вполне обеспечивало надежную

оборону всего города на случай прорыва противника к его

окраинам.
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В городе было построено 4126 дотов и дзотов, 17 тыс.

амбразур в зданиях, свыше 30 километров ходов сообщений,
25 километров баррикад, большое количество
противотанковых и других оборонительных сооружений. Для авиационного

прикрытия города был сформирован 7-й истребительный
авиационный корпус. Войска противовоздушной обороны были

усилены зенитным вооружением и истребительной авиацией.
Над городом были подняты аэростаты воздушного
заграждения, в садах, парках и на площадях установлены зенитные

батареи,
В то же время благоприятно сложившаяся для нас

обстановка после победы под Тихвином давала возможность

проведения небольших по масштабам операций с целью

дальнейшего изматывания гитлеровских войск и нанесения им новых

лоражений-
Так, в январе силами 52-й армии Ленинградского фронта

была предпринята наступательная операция на любанско-
тосненском направлении с целью окружения киришинской
группировки противника. Несколько позднее удар на Тосно

(через Шапки) пыталась осуществить вновь образованная
8-я армия. Одновременно с этими армиями в январе начала

наступление и вновь созданная 2-я ударная армия
Волховского фронта в направлении Селищенский поселок (южнее
Чудова), Любань.

Летом 1942 года немцы вновь стали готовиться к штурму
Ленинграда, и для этого немецкое командование начало

передвигать к Ленинграду крупные войсковые соединения* Оно

перебросило сюда четыре пехотные дивизии из Крыма,
тяжелую осадную артиллерию из-под Севастополя, три пехотные

дивизии с Волховского фронта, танковую дивизию и средства
усиления с Северо-западного фронта.

Штурм Ленинграда назначался на сентябрь. Однако
советское командование разгадало планы противника. Было

принято решение сорвать готовящийся удар. Летом 1942 года
стали наступать не войска противника, а ленинградцы.

В течение июля — августа был проведен ряд новых

частных операций, имевших целью не допустить сосредоточений
резервов противника для штурма Ленинграда.

Наступление проводилось в районах Урицка, Ям-Ижоры,
Тосно, Московской Дубровки. Осенью была проведена
наиболее крупная Мгинская операция Волховского фронта, в

результате которой был осуществлен прорыв фронта немецкой

обороны в районе ст. Мги, потребовавший от германского
командования бросить сюда все свободные резервы*

Таким образом, несмотря на тяжелое положение,

ленинградцы в 1942 году изматывали противника, заставляя его

все время быть в постоянном напряжении. Штурм
Ленинграда, который готовился немцами, так и не состоялся. Уп-
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режд&ющими ударами войск Ленинградского фронта планы

противника были сорваны.
Не удалась попытка противника перерезать сообщение с

Ленинградом по Ладожскому озеру, предпринятая им в ночь

на 22 октября в районе о. Сухо. В результате
артиллерийского огня батарей о. Сухо и совместных ударов кораблей и

авиации Ладожской военной флотилии по десанту против*
ника было уничтожено 16 десантных барж и катеров, 14
самолетов и большое количество живой силы врага вместе с

вооружением.

Осенними боями 1942 года под Ленинградом закончился

в основном, наиболее тяжелый период обороны города.

Трудности и тяжелые жертвы не ослабляли высокого

морально-политического состояния защитников Ленинграда, а,

наоборот, еще более закаляли их. Ни голод, ни холод, ни

вражеские артиллерийские обстрелы, ни бомбардировки
фашистской авиации не поколебали стойкости защитников Родины
под Ленинградом, их решимости выполнить наказ

Коммунистической партии — отстаивать каждую пядь советской

земли, драться до последней капли крови за наши города и села.

Вся страна вдохновляла население Ленинграда и советских

воинов на самоотверженную борьбу с врагом.

Прочная стабилизация обороны Ленинграда создала

условия для проведения более крупных операций с целью

прорыва блокады Ленинграда, к которым советские войска вскоре
и приступили.

В январе 1943 года начался новый, переломный этап в

борьбе за Ленинград. Защитники города после длительной

борьбы в блокаде с помощью войск Советской Армии, нахо-

дившихся вне кольца блокады, перешли в наступление.
Это наступление развернулось восточнее Ленинграда —•

на побережье Ладожского озера.

Прорыв блокады

К концу 1942 года обстановка на советско-германском
фронте коренным образом изменилась в пользу Советской

Армии. Остановив крупное наступление немецко-фашистских
войск под Сталинградом и на Северном Кавказе, советские

войска 19 ноября 1942 года перешли в контрнаступление, в

результате которого наголову разбили группировку
противника, пытавшуюся захватить Сталинград, а затем и на

Северном Кавказе и, развивая успех, стали выдвигаться в общих
направлениях на Курск и Ростов-на-Дону.

В результате двухмесячных наступательных боев на юге

они прорвали на широком фронте оборону противника,
разбили 102 немецких, румынских и других дивизий, захватили
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более 200 тыс. пленных, 13 тыс. орудий, много другой техники

и продвинулись вперед до 400 километров.
Начавшийся разгром врага на юге нашей стране

создавал благоприятные условия и для развертывания активных

действий под Ленинградом.
Первые попытки прорыва обороны противника в 1942 году

как на р. Волхов, так и на южном побережье Ладожского
озера говорили о том, что немцы не настолько уж сильны,
чтобы нельзя было рассчитывать на освобождение

Ленинграда от блокады. Поэтому Ставка Верховного
Главнокомандования по окончании активных боевых действий на мгинском

направлении приступила к разработке плана наступательной
операции, имевшей целью прорыв блокады города. При этом

районом операции было выбрано южное побережье
Ладожского озера, восточнее Невы.

Директивой Ставки Верховного Главнокомандования от

8 декабря 1942 года Ленинградскому и Волховскому фронтам
было приказано одновременными ударами с запада и востока

разгромить противника на восточном берегу Невы и таким

образом прорвать блокаду Ленинграда.
По замыслу командующего Ленинградским фронтом,

прорыв обороны противника возлагался на 67-ю армию генерал-

майора М. П. Духанова, которая, обходя сильные
опорные пункты

— Шлиссельбург и Рабочие городки 1 и 2,
должна была наступать в общем направлении на Рабочий поселок

№ 5 и Синявино, где и соединиться с войсками Волховского

фронта.
По замыслу командующего Волховским фронтом, прорыв

обороны противника с востока возлагался на 2-ю ударную
армию генерал-лейтенанта В. 3. Романовского, которая
должна была нанести удар своим левым флангом в

направлении Рабочий поселок № 5, с востока и соединиться с

войсками Ленинградского фронта. Кроме 2-й ударной армии, к

операции была привлечена частью сил и 8-я армия, которая
обеспечивала операцию 2-й ударной армии с юга.

Удары Ленинградского фронта с запада и Волховского —

с востока направлялись в самое уязвимое место немецкой

обороны: здесь было кратчайшее расстояние между нашими

двумя фронтами (14—15 километров) и оборонялись
сравнительно небольшие силы противника

— 5—6 дивизий.
Наступление обоих фронтов должно было протекать в быстрых
темпах. Координацию действий обоих фронтов осуществляли
представители Ставки Верховного Главнокомандующего
маршалы Советского Союза К. Е. Ворошилов, и Г. К. Жуков.

Наступление наших войск началось 12 января 1943 года
в 11 часов 45 минут после артиллерийской и авиационной
подготовки.

Первыми в атаку бросились штурмовые группы 67-й ар-
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Мии, которые быстро двигались под прикрытием огня орудии

прямой наводки и пулеметов прямо по льду Невы. Через
б минут вслед за штурмовыми группами с последним залпом

гвардейских минометов по всему фронту перешли в атаку
основные силы армии. Плечом к плечу с воинами-пехотиц-

цами сражались моряки-балтийцы. Они шли в первых рядах
штурмовых отрядов, форсировавших Неву,

Схема. 3. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 года.

В итоге первого дня боя войска 67-й армии выбили

противника из ряда опорных пунктов и создали плацдарм на

восточном берегу Невы протяжением по фронту до 6

километров и в глубину до 3 километров, что обеспечило возмож^

ность дальнейшего наступления армии.
Одновременно с 67-й армией перешли в атаку и войска

2-й ударной армии Волховского фронта.
Благодаря хорошо организованной и одновременной атаке

пехоты с танками войска армии быстро прорвали оборону
немецко-фашистских войск и в результате дневного боя
вклинились в глубину расположения противника на 1—3

километра.
В последующие дни, несмотря на упорное сопротивление
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противника, войска обоих фронтов постепенно приближались
друг к другу.

К 16 января расстояние между войсками Ленинградского
и Волховского фронтов севернее и южнее Рабочего поселка

№ 5 было не более 1—1,5 километра. Оно простреливалось
ружейным и пулеметным огнем во всех направлениях. 18

января произошло соединение войск Ленинградского и

Волховского фронтов. Блокада Ленинграда была прорвана.
В результате семидневных боев наши войска выполнили

поставленную задачу. Противник на поле боя оставил более
13 тыс. трупов. Было взято в плен 1261 солдат и офицер
противника и захвачено 222 орудия, 178 минометов, 512

пулеметов, 26 танков.

Для закрепления достигнутого успеха части

Ленинградского и Волховского фронтов некоторое время продолжали
наступление в юго-восточном и юго-западном направлениях
(на Синявино).

С 13 по 21 февраля нашими войсками был ликвидирован
выступ фронта противника в районе Выборгской (Московская
Дубровка), где противник продолжал сопротивляться. Тем

самым окончательно было закреплено положение,
достигнутое в результате наступления наших войск с целью прорыва
блокады Ленинграда.

Успешный прорыв немецкой обороны южнее

Шлиссельбурга коренным образом улучшил положение Ленинграда.
В короткий срок была проложена железная дорога через
Неву на Шлиссельбург и далее по берегу Ладожского озера,
Ленинград получил надежное сообщение с центром страны,
по которому стало перевозиться три четверти грузов. Отпала

угроза срыва снабжения из-за ненадежности сообщения
через Ладожское озеро.

Благодаря вновь построенной железной дороге на

побережье Ладожского озера был увеличен хлебный паек для
жителей города и армии, а магазины обеспечены товарами
первой необходимости.

Советское командование высоко оценило действия наших

войск. Ряд командиров и бойцов был награжден боевыми

орденами. Орденом Суворова I степени был награжден, в

частности, командующий войсками Ленинградского фронта
генерал-полковник Говоров, орденом Кутузова I степени

генерал-майор Духанов, орденом Суворова III степени гвардии
капитан Ефименко, гвардии полковник Кожевников,
подполковник Середин, гвардии капитан Собакин, орденом
Александра Невского гвардии лейтенант Снижко и лейтенант
Степанов и ряд других воинов Советской Армии, активно

боровшихся за освобождение Ленинграда от блокады.
Успешным проведением первой наступательной операции

по прорыву блокады Ленинграда была решена задача исклю-
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чительной важности: был побежден голод, угрожавший
ленинградцам в течение почти полутора лет. Эта победа была

достигнута не только благодаря действиям войск, но и

благодаря исключительной выдержке самих ленинградцев, не

щадивших своих сил и жизни для защиты города, благодаря
кипучей деятельности ленинградской партийной организации,
мобилизовавшей ленинградцев на упорную борьбу с врагом,
и главное — помощи всей страны осажденному Ленинграду,
организованной Центральным Комитетом Коммунистической
партии, который при первой же возможности обеспечил

ленинградское направление свежими резервами войск и

организовал снабжение Ленинграда всем необходимым.
Победа наших войск под Сталинградом, на Северном

Кавказе, под Воронежем, под Великими Луками и

Ленинградом вызвала новый подъем трудовых подвигов работников
советского тыла. Широкой волной развернулось
социалистическое соревнование, принявшее массовый, всенародный
характер.

Инициатором соревнования среди работников танковой

промышленности выступил коллектив ленинградского
Кировского завода. Кировцы обязались увеличить выпуск танков,
улучшить их качество, повысить гарантийный срок службы
моторов, во-время и полностью отгружать фронту запасные

части.

В это время по всей стране по призыву тамбовских
колхозников широко развернулось движение по сбору средств в

фонд Советской Армии. Как и все советские люди,

ленинградцы отдавали все свои сбережения на дело борьбы с врагом.

К весне 1943 года они собрали около 135 млн. рублей на

создание танковой колонны «Ленинградец», авиационного

соединения «Ленинград» и артиллерийских частей. Активное

участие в этом приняли не только трудящиеся Ленинграда,
но и воины Советской Армии и флота. Так, личный состав

Краснознаменного Балтийского флота, поддерживая
патриотическое начинание колхозников, начал сбор средств на

постройку танковых колонн, торпедных катеров и самолетов,

С ноября 1942 года по январь 1943 года на флоте было
собрано около 6 млн. рублей в фонд Советской Армии.
Матросы, старшины и офицеры из своих личных сбережений внесли

деньги на постройку танковых колонн «За Ленинград» и

«Кронштадтец».
Победы советских войск еще более активизировали

деятельность советских партизан и, в частности, Ленинградской
области, которые развернули широкую борьбу с противником
и политическую работу среди населения оккупированных

районов.
20 ноября 1943 года партизаны и трудящиеся четырех

районов Ленинградской области сообщали:
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«Мы разгромили 21 волостное управление, взорвали
51 шоссейный мост, отбили у немцев 15000 пудов хлеба,
19000 голов скота. Вооруженное восстание росло и ширилось,
как весною вода в реке. Теперь уже четыре района
Ленинградской области восстали против немцев. Хозяевами на этой

территории являемся мы — партизаны и народ. Мы
установили свою власть, поставили в органы управления лучших
сынов Родины — партизан и мирных жителей. В каждой

деревне созданы вооруженные дружины и отряды
самообороны»,

В ходе последующих боевых действий под Ленинградом в

1943 году был проведен ряд новых операций, хотя и

значительно меньших по масштабу: 55-й армии в районе Колпина,
54-й армии в районе Смердыня, 67-й армии в районе Арбу-
зово, в которых советские войска продолжали обескровливать
противника и расшатывать его оборону.

Весь 1943 год на ленинградском направлении прошел под
знаком дальнейшей непрерывной борьбы войск Советской

Армии за улучшение своих позиций и за создание условий
к нанесению еще более мощных ударов по противнику. В этой

борьбе советские войска разгромили в общей сложности до

И вражеских дивизий и уничтожили более 45 тыс. солдат и

офицеров противника. Однако главные силы группы армий
«Север» все еще продолжали осаждать Ленинград. Перед
советскими войсками стояла задача полного завершения
разгрома противника и окончательного снятия блокады с

города.

Наступление советских войск под Ленинградом
и Новгородом в 1944 году

В результате крупных побед Советской Армии под

Сталинградом, Курском и на Днепре в ходе Великой Отечествен*
ной войны наступил коренной перелом. Советские войска

окончательно вырвали инициативу из рук врага и в 1944

году при поддержке советского тыла развернули мощное на-

ступление на всем советско-германском фронте. Это
наступление состояло из ряда крупных операций, проводившихся
последовательно одна за другой. Первая операция была
проведена под Ленинградом и Новгородом в январе — феврале
1944 года, когда войска Ленинградского и Волховского
фронтов во взаимодействии с 2-м Прибалтийским фронтом,
Краснознаменным Балтийским флотом и партизанами взломали

мощную оборону группы армий «Север», отбросили ее войска
в Прибалтику и полностью освободили Ленинград от

блокады.

К началу этой операции войска Ленинградского фронта
прочно удерживали в своих руках Приморский плацдарм и
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позиции, расположенные по линии Урицк, Пулково, Колпино,
Синявино. На Карельском перешейке войска этого же фронта
продолжали удерживать оборонительные рубежи от Бела-

острова и далее на северо-восток к Ладожскому озеру.
Войска Карельского фронта прикрывали ленинградское
направление на рубеже р. Свири. Армии Волховского фронта
оборонялись по восточному берегу Волхова, имея плацдарм на

западном берегу между ст. Спасская Полисть и Мясной Бор.
Войска 2-го Прибалтийского фронта оборонялись на рубеже
р. Ловать. Войска Советской Армии, находясь в обороне,
готовились к наступлению.

Войска противника в начале 1944 года были заняты

исключительно укреплением своей обороны, при этом прочному
удержанию своих позиций они уделяли большое внимание.

Гитлеровское командование использовало все средства и

силы, чтобы сделать неприступными свои позиции под

Ленинградом.

Незадолго до нашего наступления гитлеровцы утверждали,
что русские ни при каких условиях не смогут преодолеть их

«северный вал», их «железное кольцо блокады». И

действительно, оборона немецко-фашистских войск южнее

Ленинграда к началу 1944 года имела в глубину несколько десятков

километров и опиралась на ряд мощных узлов сопротивления-
Если учесть, что значительную часть Ленинградской

области занимает лесисто-болотистая местность, то станет

очевидным, что оборона противника этим обстоятельством знача*

тельно усиливалась.

Верховное Главнокомандование поставило войскам

Ленинградского и Волховского фронтов задачу: разгромить войска

18-й немецкой армии, освободить Ленинград от блокады и

очистить Ленинградскую область от войск противника, создав
тем самым благоприятные условия для последующего
наступления с целью освобождения от немецко-фашистских войск

территории Прибалтийских Советских республик.
Для этого войска Ленинградского фронта ударами с

Приморского плацдарма южнее Ораниенбаума и из района Пул*
ково в общем направлении на Ропшу должны были

разгромить петергофско-стрельнинскую группировку противника, а

из района Синявино в направлении Тосно — мгинскую

группировку немецко-фашистских войск. Одновременно войскам
Волховского фронта было приказано уничтожить
новгородскую группировку немцев и освободить Новгород. В дальней-'
шем от войск требовалось развивать успешное наступление
на Кингисепп, Нарву, Лугу, Псков и Новгород, Дно, Остров
с целью окружения и разгрома всех сил 18-й армии. 2-й При*
балтийский фронт должен был развернуть активные

наступательные действия южнее оз. Ильмень, на новоржевском и

идрицком направлениях против войск 16-й немецкой армии и
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тем самым оказать содействие Ленинградскому и

Волховскому фронтам.
Наступлению советских войск предшествовала большая

подготовка. Корабли Краснознаменного Балтийского флота

скрытно перебросили через Финский залив на Приморский
плацдарм южнее Ораниенбаума несколько соединений
советских войск, из которых была создана новая, 2-я ударная
армия. Были пополнены и усилены другие армии как

Ленинградского, так и Волховского фронтов. К участкам наступле-
ния подвозились запасы продовольствия, боеприпасов и

снаряжения. Широко развернулась боевая подготовка частей и

соединений. Командование и партийно-политический состав

разъясняли советским воинам всю важность выполнения воз*

ложенной на них задачи по окончательному освобождению

Ленинграда от вражеской блокады.
Наступление войск Ленинградского фронта началось с

двух направлений — из района Ораниенбаума 14 января

(2-я ударная армия) и из района Пулковских высот 15

января (42-я армия).
Несмотря на сопротивление противника, войска правого

крыла фронта при поддержке дальнобойной артиллерии,

кораблей Балтийского флота и артиллерии фортов
Кронштадта ударами в общем направлении на Ропшу прорвали
укрепленный фронт противника и в результате семидневных
напряженных боев овладели его важнейшими узлами

сопротивления и опорными пунктами под Ленинградом. 19 января войска

фронта, наступавшие из района Пулкова, сломив упорное
сопротивление противника, штурмом овладели Красным
Селом. В этот же день войска, наступавшие из района южнее

Ораниенбаума, выбили гитлеровцев из Ропши. 20 января
войска, наступавшие из Ораниенбаума и Пулкова, соединились в

районе Ропши.
В результате наступления войск 2-й ударной и 42-й армий

было нанесено поражение нескольким пехотным дивизиям

противника и захвачена его большая группировка тяжелой

артиллерии в количестве 265 орудий (в том числе 85
тяжелых орудий калибра 150—410 миллиметров),
обстреливавшая Ленинград. На поле боя противником было оставлено
свыше 20 тыс. трупов. Войска фронта взяли 1000 пленных.

Большую помощь войскам Ленинградского фронта оказал

Краснознаменный Балтийский флот огнем своей артиллерии
и ударами авиации. За первые пять дней наступления артил*
лерия флота израсходовала несколько десятков тысяч

снарядов. За это время она уничтожила 33 укрепленных пункта
противника, взорвала 135 складов боеприпасов, в 530 случаях
надежно подавила вражеские батареи, десятки раз
рассеивала автомобильные и танковые колонны и крупные
войсковые части противника.

32



Положение войск к исходу15.2
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Схема 4. Наступление советских войск под Ленинградом
и Новгородом в 1944 году*



Одновременно с разгромом немецко-фашистских войск

южнее Ленинграда активные боевые действия развернулись
в полосе Волховского фронта в районе Новгорода, где войска

59-й армии наносили удары севернее и южнее города с

задачей окружения и уничтожения новгородской группировки
противника. Войска армии успешно справились с этой

задачей; новгородская группировка была окружена и разгромлена
в течение семи дней. 20 января стремительным ударом с

севера и юга окружение новгородской группировки противника
б#ло завершено, и наступающие части штурмом овладели

Новгородом, Противник оставил на поле боя до 15 тыс.

трупов своих солдат и офицеров. Освобождение Новгорода имело

исключительно важное значение. Противник не только понес

огромные потери, но и лишился важных коммуникаций, по

которым шло снабжение и пополнение 18-й немецкой армии.
Войска 2-го Прибалтийского фронта (командующий —

генерал М. М, Попов) начали активные действия еще в конце

декабря 1943 года. Они сковывали противостоящие войска

16-й армии противника, лишая его возможности

перебрасывать их под Ленинград и Новгород. 12 января войска фронта
пытались нанести решительный удар противнику, однако

прорвать оборону противника им вначале не удалось.
Таким образом, начало наступления под Ленинградом

ознаменовалось разгромом петергофско-стрельнинской и

новгородской группировок противника. Его главная

оборонительная полоса была прорвана советскими войсками на

важнейших направлениях. Основные пути сообщения противника,
как и все его тылы, оказались под угрозой последующих
ударов Ленинградского и Волховского фронтов.

Развивая наступление в сложных условиях лесисто-боло*
тистой местности, советские войска последовательно

продвигались вперед в направлениях: Волосово, Кингисепп, Гдов и

Тосна, Луга. 24 января войска Ленинградского фронта
овладели городами Пушкином (Царское Село), Слуцком
(Павловск), а 26 января — Красногвардейском (Гатчина). 27

января войска Волховского фронта овладели районом Тосно-

Стремительность наступления советских войск не

позволила немецкому командованию привести в порядок свои части

и организовать прочную оборону на промежуточных
оборонительных рубежах. Фронт прорыва обороны немцев под

Ленинградом был расширен до ПО километров. Последовательными
нарастающими ударами вся группировка противника была

расчленена на части и, оказавшись под угрозой окружения,
вынуждена была отступать, неся большие потери. С захватом

Красногвардейца и Тосно был решен вопрос о полном

прорыве немецкой обороны под Ленинградом и окончательном

освобождении его от блокады. Важные коммуникации Ленин-
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града — Северная и Октябрьская железные дороги
— были

освобождены от войск противника.
27 января 1944 года приказом Военного совета

Ленинградского фронта население Ленинграда и вся страна были

извещены о полном снятии блокады с Ленинграда. В приказе

говорилось, что «в итоге боев решена задача исторической
важности: город Ленинград полностью освобожден от

вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов
противника». По приказу Военного совета в городе Ленина был

дан салют 24 залпами из 324 орудий в честь войск

Ленинградского фронта, одержавших историческую победу.
Одновременно с успешными действиями наших войск под

Ленинградом продолжалось наступление Волховского фронта,
войска которого развивали успех на лужском направлении,
К середине февраля войска обоих фронтов достигли рубежа
р. Луги.

Преодолевая сопротивление немцев, они с боями
продвигались по 15—25 километров в день. Врагу не удалось
удержаться и на сильно укрепленных промежуточных рубежах
по рекам Луге и Плюссе. Умело маневрируя на поле бйя,
наши части обходили опорные пункты противника, частью

сил блокировали их, а главными силами продолжали вести

преследование.
Войска 2-го Прибалтийского фронта, возобновившие

наступление, овладели районом Новосокольники и рядом других
населенных пунктов.

В течение второй половины февраля разгром немецко-

фашистских войск южнее Ленинграда был завершен.
Войска Ленинградского фронта в течение двух недель

продвинулись еще на 30—120 километров вперед и вплотную
подошли к Пскову и Острову, где были остановлены

организованной обороной противника. 1-я ударная армия 2-го
Прибалтийского фронта в этот период овладела г. Старая
Русса и важным железнодорожным узлом — Дно. Волховский

фронт к этому времени был расформирован.
Так была закончена операция по разгрому

немецко-фашистских войск под Ленинградом и Новгородом и полному
освобождению Ленинграда от блокады и Ленинградской
области от гитлеровских захватчиков. Наши войска за

сравнительно короткий срок прорвали сильно укрепленную оборону
противника общим протяжением по фронту на сотни кило-

Метров и с упорными боями продвинулись вперед от 170 до
300 километров. Некоторые части преодолели пространство в

300—350 километров, делая переходы по 30—40 километров
в сутки.

В результате прорыва немецкой обороны и преследования
противника его войска были выбиты из Петергофа, Ропши,
Красного Села, Новгорода, Пушкина, Красногвардейца, Тос-
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ны, Любани, Чудова, Кингисеппа, Гдова, Луги, Дно, Пор-
хова и других населенных пунктов,

В ходе наступательных боев войска Ленинградского
фронта нанесли тяжелое поражение тридцати дивизиям немцев,

разгромив 18-ю немецкую армию, осаждавшую Ленинград
более 900 дней. Как уже указывалось, наши войска захватили

крупную группировку тяжелой артиллерии немецкой армии.

Противник потерял только убитыми свыше 90 тыс. солдат

и офицеров. Было взято в плен 7200 немецких солдат и

офицеров. В то же время войска Волховского и 2-го

Прибалтийского фронтов нанесли серьезные удары по 16-й армии
противника. За потерю «северного вала» и за понесенное

поражение под Ленинградом Гитлер снял с занимаемой
должности командующего группой армий «Север» фельдмаршала
Кюхлера.

Успешное наступление советских войск под Ленинградом
и Новгородом имело большое значение.

Правый фланг советско-германского фронта был

отодвинут от Ленинграда на значительное расстояние, что дало

возможность ленинградцам, не дожидаясь окончания войны,
немедленно приступить к восстановлению города.

Победа под Ленинградом еще выше подняла моральный
дух советских воинов и вдохновила их на дальнейшую
борьбу с врагом. В наступательных боях они проявили высокое

военное мастерство, воинскую доблесть, массовый героизм.
Совершая смелые маневры, обходы и охваты вражеских узлов
сопротивления и опорных пунктов, советские воины умело
громили оборону врага.

Верховный Главнокомандующий И, В. Сталин
исключительно высоко оценил боевые успехи советских войск. В

приказе № 16 от 23 февраля 1944 года он отметил, что под

Ленинградом советскими войсками была одержана «великая

победа»1. Большое количество советских воинов было на*

граждено орденами и медалями Советского Союза,

Завершение борьбы за Ленинград. Разгром финских войск
на Карельском и Онежском перешейках

Успешное завершение операции по разгрому вражеских
войск под Ленинградом и Новгородом и благоприятная
обстановка на всем советско-германском фронте, сложившаяся
в результате наступлений Советской Армии на

Правобережной Украине и в Крыму, дали возможность Верховному Глаз*
нокомандованию приступить к организации наступления на

Карельском и Онежском перешейках с целью окончательного

устранения угрозы Ленинграду и с севера, со стороны
финских войск.

1 И. Стзалин. О Великой Отечественной войне Советского Союза,,
стр4 135^ Изц.'5-е, Госполитиздатл М* 1951*
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В течение двух с половиной лет активных боевых действий

севернее Ленинграда не было, за исключением частных боев

в районе Белоострова и-в некоторых других пунктах, которые
велись войсками Ленинградского фронта с разведывательной
целью. Поэтому к началу 1944 года финны имели на
Карельском и Онежском перешейках сильную оборону.

Учтя опыт войны 1939/40 года, финны стремились
создать глубоко эшелонированную оборону с мощными

железобетонными и броневыми сооружениями. Для решения этой

задачи они еще с начала 1942 года развернули работу по

сооружению на выборгском направлении нескольких

оборонительных полос и оборудованию ряда сильных опорных
пунктов на господствующих высотах, прикрывающих основные

дороги, идущие к Выборгу, долговременными
оборонительными сооружениями.

Мощная оборона была создана противником и на Онеж-
ском перешейке — между Онежским и Ладожским озерами*
Здесь также имелось несколько полос обороны и различных
отсечных и промежуточных позиций. Особенно большое коли*
чество оборонительных сооружений противника имелось на.

рубеже р. Свири.
В целом глубина вражеской обороны достигала 120^*

220 километров,
В этой оборонительной системе у противника

насчитывалось 14 пехотных и одна танковая дивизии, одна

кавалерийская бригада, две бригады береговой обороны и один

пограничный батальон. В финских военно-воздушных силах

имелось 280 самолетов, а на Финском заливе — более 160 не*

мецких и финских различных кораблей. Часть кораблей
противника действовала на Ладожском и Онежском озерах*

Боевые действия войск Советской Армии на Карельском
и Онежском перешейках известны под названием Выборгской
и Свирско-Петрозаводской операций. Эти операции имели

целью прорвать оборону финнов, уничтожить основные силы

финской армии и очистить от них территорию Карелии.
По решению Ставки Верховного Главнокомандования, раз-1

гром финских войск на Карельском и Онежском перешейках
должны были осуществить два фронта: Ленинградский и

Карельский, в задачу которых и входил прорыв всей обороны
финнов, овладение Выборгом и Петрозаводском и выход на

государственную границу с Финляндией.
Во взаимодействии с Ленинградским и Карельским

фронтами в операции активное участие принимали
Краснознаменный Балтийский флот (в Финском заливе), Ладожская и

Онежская военные флотилии.
Боевые действия советских войск начались с утра 9 июня

предварительным артиллерийским и авиационным

разрушением наиболее прочных оборонительных сооружений против-
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ника по всей тактической глубине первой оборонительной
полосы на Карельском перешейке. Перед началом

артиллерийского огня был открыт интенсивный пулеметный огонь на всем

фронте наших войск, который заставил противника подтянуть
свои подразделения ближе к переднему краю в ожидании

нашей атаки.

10 июня 1944 года, после мощной артиллерийской
подготовки и налета авиации на позиции противника, перешла в

наступление 21-я армия Ленинградского фронта, а затем

и 23-я армия этого же фронта. Несмотря на сопротивление
финнов, наши войска, продвигаясь вперед, прорвали оборону
противника и, преследуя его отступавшие части, через 10 дней

приблизились к Выборгу, а 20 июня штурмом овладели

городом. В ходе операции корабли флота и авиации активно

поддерживали наступающие войска.
21 июня после удара артиллерии и авиации перешли в

наступление войска Карельского фронта: 7-й, а затем и

32-й армий. При поддержке с флангов кораблей Онежской
и Ладожской военных флотилий войска фронта форсировали
1>. Свирь и начали продвигаться к Олонцу и Петрозаводску.
Севернее Онежского озера войсками фронта 21 июня был

освобожден г. Повенец, а 24 июня — столица

Карело-Финской ССР Петрозаводск. К концу июля войска обоих

фронтов вышли на всем фронте к советско-финской границе.
В результате наступления советских войск на Карельском

перешейке Советская Армия освободила большую часть

территории Карело-Финской Советской Социалистической
Республики. В связи с разгромом финских войск обстановка на

северном участке советско-германского фронта резко
изменилась в пользу СССР. Финляндия вынуждена была
прекратить военные действия и впоследствии выйти из войны. Были

созданы благоприятные условия для наступления советских
войск на Крайнем Севере и освобождения Норвегии.

Улучшились условия для более активных боевых действий
Краснознаменного Балтийского флота в Финском заливе, а а

дальнейшем и в бассейне Балтийского моря.
Наступательными операциями советских войск на

Карельском и Онежском перешейках закончилась упорная и

героическая борьба советского народа с немецко-фашистскими
захватчиками за славный Ленинград.

Итоги борьбы за Ленинград

Более 900 дней длилась борьба за Ленинград. Подступы
к городу были ареной ожесточенной и упорной схватки

советских войск с немецко-фашистскими захватчиками.

Оборонительные и наступательные действия войск Северо-западного,
Западного, Ленинградского, Волховского фронтов во взаимо-
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действии с Краснознаменным Балтийским флотом и военное

воздушными силами вошли в историю Великой
Отечественной войны как примеры героического единоборства советских

людей с гитлеровцами, покорившими почти все страны
Европы,

В результате напряженной борьбы ленинградцев немецко-

фашистские войска понесли огромные потери. С 22 июня

1941 года по 1 мая 1944 года войска противника потеряли
под Ленинградом и на его подступах свыше 900 тыс. солдат
и офицеров. Советскими войсками за это время было
уничтожено и захвачено: приблизительно около 6 тыс. орудий
разных калибров, 6 тыс, минометов, 20 тыс. пулеметов и

автоматов, много десятков тысяч винтовок, почти 2 тыс. танков

и самоходных орудий, более 12 тыс. автомашин, почти 6 тыс.

самолетов, огромное количество боеприпасов, военного

имущества и продовольствия. Советская Армия под Ленинградом
еще раз разоблачила миф о «непобедимости» гитлеровской
армии.

Велики были потери советских войск и жертвы
трудящихся Ленинграда и области, но и велик был их вклад в победу
над врагом.

В записной книжке сержанта Омельченко, павшего

смертью храбрых в дни труднейших боев за город Ленина в

сентябре 1941 года, было написано: «Этого города
—

колыбели революции — нельзя не любить за его красоту и

величие. На жизнь и смерть пойдешь за него!»

Сапер Середа, инструктор-снайпер Зося Мицкевич,
пулеметчики Орел, Заходский, медицинские сестры Валентина Чи-

бер, Клариса Чернявская и Вера Лебедева, летчики

Харитонов, Здоровцев, Готлин, Жуков, Матвеев, Титовка, Иванов,
Лукьянов, Новиков, Рябцев, Татарчук, Белов, Мурга,
Никитин, Черных, Косинов, Губин, повторивший подвиг Гастелло,
Маулевич, Слонов, танкисты майора Ушакова, старший
лейтенант Смирнов, старший лейтенант Колобанов, Михаил

Яковлев, артиллеристы майора Карпачева, братья Воронины
и многие, многие другие десятки, сотни и тысячи советских

людей не пожалели своих сил и жизней, отстаивая Ленин*
град.

Боец-коммунист Суханов, рядовые солдаты Молодцов,
Ермак и сержант Баймагабетов своей грудью закрыли
амбразуры вражеских дзотов, повторив подвиг Александра Матро-
сова.

Радисты Спринцон, Тютев, Бубнов и Люкайтис, отбиваясь
гранатами от противника, держали бесперебойную связь, а
затем вызвали на себя артиллерийский огонь своих батарей».

Связист Данильченко, несмотря на то, что разрывом
снаряда ему оторвало обе ноги, дополз до места, где была
нарушена связь, и исправил повреждение.
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Многие войсковые части за активные и героические
боевые действия под Ленинградом получили наименования

«Красносельских», «Ропшинских», «Пушкинских»,
«Павловских», «Гатчинских», «Мгинских», «Выборгских», «Лужских»*
«Ленинградских».

За героизм, отвагу и бесстрашие 145 воинов только

Ленинградского фронта получили высокое звание Героя Советского
Союза.

41 артиллеристу было присвоено звание Героя Советского
Союза. Среди них мы видим фамилии генерал-майора
артиллерии Кознова, гвардии полковника Буданова, полковника

Киргетова, полковника Борисенко, капитана Капоть,
сержанта Морозова, красноармейца Корзуна и других.

Героями Советского Союза стали летчики морских авиа-

ционных частей Челноков, Клименко, Цоколаев, Кожанов,

Ларионов, Соловьев, Кондратьев, Сербии, Голубев, Косты-
лев, Бейсултанов, Бутурин, Львов, Преображенский, Ефимов,
Гречишников, Хохлов, Слепников, Карасев и ряд других
храбрых защитников Ленинграда.

Большую стойкость и упорство проявила армия
ополченцев, в том числе более 100 тыс. коммунистов и комсомольцев,

которые плечом к плечу с кадровыми воинами сражались
против врага.

На лужском и гатчинском направлениях начали свой

боевой путь 1-я и 2-я гвардейские дивизии народного ополчения-

3-я гвардейская дивизия сдерживала натиск врага в районах
Ропши, Петергофа, Урицка, а затем Олонца. 4-я дивизия

народного ополчения, начавшая свой боевой путь под

Кингисеппом, оборонялась на мгинско-шлиссельбургском, усть-тоснен-
ском и колпинском направлениях. На Пулковских высотах

прославили себя воины 5-й дивизии народного ополчения.

6-я дивизия дралась на юго-восточных подступах к

Ленинграду между мясокомбинатом и селом Рыбацким. 7-я
дивизия народного ополчения действовала в районе Автова.

Впоследствии эти дивизии народного ополчения были
влиты в состав 8, 42, 55-й и других армий.

В рядах дивизий, созданных из частей народного
ополчения, смело дрались с врагом ленинградские рабочие:
Григорьев, Сафонов, комиссары Шуров, Тихонов, лейтенант
Неделин, разведчик Журба и многие другие.

Подвиг гвардейцев-панфиловцев под Москвой повторило

отделение ополченцев — истребителей танков под

командованием Леонида Пашина, оборонявшееся в декабре 1941 года
на южном склоне Пулковской высоты у дороги Пулково —

Красногвардейск.
Наряду с дивизиями народного ополчения Ленинград

защищали и другие военные формирования трудящихся. На
Пулковских высотах активное участие в боях с противником
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принимали добровольческие артиллерийско:пулеметные
батальоны — 291, 284, 268 и 276-й. На других участках фронта
действовали 20, 283, 264-й и другие такие же батальоны.
Всего было сформировано более 20 батальонов.

Было создано также более 90 истребительных батальонов

для борьбы с вражескими воздушными десантами.
Военные формирования трудящихся-ленинградцев внесли

большой вклад в общее дело борьбы с ненавистным врагом.
Героически дрался с врагом военно-морской флот,

корабли и части которого активно взаимодействовали с

сухопутными войсками Советской Армии. Смело действовали
подводные лодки Балтийского флота под командованием
Вишневского, Осипова, Мыльникова, Иванцова, Абросимова, Люсииа
и других отважных моряков Балтики, железнодорожные
батареи морской артиллерии под командованием Бондарева,
Варбакадзе, береговая батарея Гусева (на о. Сухо), моряки—
защитники Шлиссельбургской крепости под командованием

Кочененкова, героические защитники Ханко.

Огромные потери врагу нанесли наши военно-воздушные
силы. Летчики только Ленинградского фронта с начала

Отечественной войны до полного снятия блокады сбили в

воздушном бою и уничтожили на земле большое количество

самолетов, сожгли и разбили много танков, орудий,
автомашин, вагонов и паровозов.

Огромную роль в обеспечении высокой боеспособности
советских войск сыграла хорошо организованная партийно-
политическая работа. В условиях, когда соединения и части

осенью 1941 года вели оборонительные бои против
превосходящих сил противника, отходили на новые рубежи и

сражались в окружении, партийно-политическая работа
преследовала цель всемерного укрепления морального состояния

обороняющихся войск, воинской дисциплины и

организованности, борьбы со случаями паники и растерянности. Усилия

военных советов объединений, политорганов, командиров и

политработников направлялись на быстрое создание системы

огня, обеспечение инженерного оборудования местности и

тесное взаимодействие частей и подразделений в обороне-
Командиры и политорганы заботились о том, чтобы вывести

из-под удара противника личный состав, оружие, боевую
технику, проявляли заботу о раненых.

В период стабилизации фронта под Ленинградом
политработники мобилизовали личный состав на решительное

отражение атак противника, прочное удержание занимаемых

позиций, недопущение прорыва противника в Ленинград, на

истребление живой силы и техники врага.
В условиях голодной блокады партийно-политическая

работа была направлена на поддержание высокого морального

духа советских воинов в особых, неповторимых условиях, на
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воспитание их личной выдержки, упорства и настойчивости в

длительной борьбе с противником и голодом.

Начавшееся наступление войск Ленинградского и других
фронтов вызвало необходимость перестройки
партийно-политической работы и проведения ее в интересах разгрома
противника, освобождения города и трудящихся Ленинграда от

страшной блокады. От советских воинов требовались новые

качества: стремительность в наступлении, инициатива и

смелость, тесное содружество со своими товарищами в бою,
храбрость и отвага.

Широко развернутая партийно-политическая работа в

войсках во многом обеспечивала конечный успешный исход

борьбы с противником.
Всяческое содействие наступавшим войскам оказывали

ленинградские партизаны, геррически и самоотверженно
действовавшие в тылу врага. За героизм, проявленный в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками, 14 ленинградским
партизанам было присвоено звание Героя Советского Союза,,
1589 ленинградских партизан были награждены орденами и

медалями. В числе отличившихся партизан были командиры
бригад и отрядов Н. Г, Васильев, А. В. Герман, Г. П.
Григорьев и другие !.

Двадцать девять месяцев находился Ленинград в осаде,

был городом-фронтом. Все это время трудящиеся города и

области полностью отдали на защиту родного города.
Героические ленинградцы, вдохновляемые ленинградской

партийной организацией, не только стояли «насмерть», но

и работали не покладая рук. Всего за период блокады

предприятия Ленинграда освоили свыше 453 новых видов

продукции. Они дали более 12 тыс. пулеметов, 12 тыс.

минометов, 225 тыс. автоматов, тысячи орудий, около 10 млн.

снарядов и мин. Было отремонтировано 850 боевых кораблей,
2322 танка, 803 танковых мотора, 1009 тракторов, 1400

мотоциклов, тысячи орудий, минометов, пулеметов и другой
техники 2.

Вдохновителем и организатором борьбы ленинградцев
была Коммунистическая партия. Под руководством
Центрального Комитета ВКП(б) ленинградская областная и

городская партийные организации с первых же дней войны взяли

дело организации обороны города в свои руки. Когда враг
устремился к городу, ленинградские коммунисты
мобилизовали трудящихся области и города под лозунгом «Все на

защиту Ленинграда!».
В самые тяжелые дни блокады ленинградские большевики,

показывая великолепные образцы организованности, стойко*

1 «Правда» от 3 апреля 1944 года.
2 См, «Город великого Ленина», стр. 201* Лениздат, 1957*
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сти и работы, трудились под лозунгом «Все для фронта?».
Личным примером коммунисты воспитывали у трудящихся
высокую политическую сознательность, твердость духа,
дисциплину, самоотверженность в труде и беззаветную любовь к
своей Родине. Они делили с трудящимися Ленинграда все

трудности, лишения, были впереди на самых трудных
участках.

Партийная организация привлекла к обороне города
Ленина широкие массы колхозного крестьянства. Из многих

районов Ленинградской области непрерывным потоком через
ледовую трассу Ладоги шли в Ленинград грузы с

продовольствием и топливом. Партизаны громили тылы врага и

обеспечивали доставку продовольствия городу через линию фронта.
Коммунистическая партия обеспечила непрерывную связь

осажденного Ленинграда со всей страной. Из самых различи
ных районов страны — из Казахстана, Сибири, Урала —

ленинградцы получали слова горячей поддержки советских

людей и материальную помощь. Вражеское кольцо тесно

окружало город, но он не был оторван от своей страны, от

многомиллионного советского народа и постоянно поддерживал
с ним связь.

В своей тяжелой борьбе ленинградцы не были одинокими.

Ленинграду помогала вся страна. На заседании Верховного
Совета СССР 18 июня 1942 года А. А. Жданов говорил:
«Товарищи депутаты! Как ни пытался враг оборвать связи

Ленинграда со страной, ему этого сделать не удалось. Ни на

минуту Ленинград не чувствовал себя оторванным от своей

родины. Вся страна любовно заботилась и заботится о

Ленинграде. Со всех концов нашей великой родины, из всех

союзных республик, краев и областей нашей страны шла и

непрерывно идет братская помощь Ленинграду. Она не

прерывалась в самые трудные дни. За эту помощь разрешите ог

лица Ленинграда выразить глубокую признательность»1.
Победа над гитлеровцами дала возможность

ленинградской партийной организации сосредоточить силы трудящихся
на решении такой сложной задачи, как восстановление

родного города. С неиссякаемой энергией ленинградцы взялись

за восстановление фабрик, заводов, колхозов, культурных

учреждений, своих жилищ, за развертывание работы
промышленности. Уже в 1944 году было выпущено продукции по

сравнению с 1943 годом почти на 50 процентов больше-

Ленинградские заводы и фабрики выпускали не только

военную продукцию, но и турбины, турбогенераторы,
воздуходувки, станки различных типов, подъемные машины,

оборудование для полиграфии, цветной металлургии и т. д. Город
полностью удовлетворял запросы в области промышленности,

1 «Правда» от 19 июня 1942 года.
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в городском хозяйстве. Была восстановлена Волховская ТЭЦ

имени Ленина.
В течение одного 1944 года трудящиеся Ленинграда

добровольно отработали на восстановлении города свыше

25 млн. человеко-часов.

Под руководством Коммунистической партии город-фронт
гордо пронес свое революционное знамя через все невзгоды

минувшей войны и полностью оправдал надежды,
возлагавшиеся на него всей Советской страной и Центральным
Комитетом Коммунистической партии.

Героическая защита Ленинграда вошла в историю
Великой Отечественной войны как одна из самых ярких страниц
мужества, стойкости и отваги советских людей, явилась

примером глубокой любви и преданности своей Родине и

Коммунистической партии. Воспитанные Коммунистической
партией на революционных традициях ленинградцы не только

сумели выдержать невиданную в истории осаду, но и

разгромили врага.
В ознаменование героической обороны Ленинграда

Президиум Верховного Совета СССР 22 декабря 1942 года учредил
особую медаль «За оборону Ленинграда». Этой высокой

награды были удостоены все ленинградцы — участники обороны
города Ленина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26

января 1945 года за выдающиеся заслуги трудящихся Ленинграда
перед Родиной, за мужество и героизм, дисциплину и

стойкость, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками в

трудных условиях вражеской блокады, город Ленинград был

награжден орденом Ленина. Советский народ назвал

Ленинград городом-героем. М. И. Калинин на заседании

Ленинградского Совета 27 января 1945 года, вручая Ленинграду
орден Ленина, говорил: «Пройдут века, но дело, которое
сделали ленинградцы — мужчины и женщины, старики и дети

этого города,
— это великое дело... никогда не изгладится из

памяти самых отдаленных поколений»1.

* *
*

Отгремели бои на Карельском перешейке, но

ленинградские воины еще не полностью рассчитались с врагом.
Западнее Ленинграда фронт находился у Нарвы — всего в 150

километрах от города. «Ворота в Германию» — так называли

гитлеровцы свои нарвские позиции. Весной 1944 года Гитлер
лично инспектировал здесь оборону немецко-фашистских
войск. Немецкий генеральный штаб требовал от войск прочно
удерживать занимаемые рубежи и ни в коем случае не допус-

кать выхода советских войск на территорию Эстонии.
1 «Правда* от 29 января 1945 года,
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Но напрасны были потуги вражеского командовании.

26 июля 1944 года советские войска форсировали р. Нарву
и штурмом овладели городом и крепостью Нарвой. Эго была
новая победа войск Ленинградского фронта.

В августе 1944 года началась подготовка к прорыву не*

мецкой обороны на территории Эстонии на нарвском
направлении. Почти одновременно войска Зто Прибалтийского
фронта взломали оборону противника в районах Пскова и

Острова и к 5 сентября, развивая наступление, вдоль запад*
ного берега Псковского озера, вышли в район севернее
г. Тарту.

17 сентября из района г. Тарту по оборонв противника
был нанесен удар войсками Ленинградского фронта, которые*
развернулись здесь вместо войск 3-го Прибалтийского фрон*
та, перегруппировавшихся на другое направление.

К 19 сентября наши войска, продвигаясь на север к Рак*

вере, поставили под реальную угрозу окружения всю нарв«
скую группировку противника. Тем временем перешли в на*

ступление против этой группировки и войска Ленинградского
фронта, находившиеся в районе Нарвы. 20 сентября они по*

дошли вплотную к г. Раквере.
Дальнейшие события в Эстонии развивались еще более

быстро. К исходу 21 сентября подвижные отряды советских

войск вышли на ближние подступы к Таллину. 22 сентября
в результате активных действий советских войск столица Со*
ветской Эстонии — Таллин была освобождена от немецко*

фашистских войск. Потеря Таллина — важного морского
порта и военно-морской базы — оказала большое влияние на

характер дальнейших действий немецко-фашистских войск,

отступавших на всех направлениях. 24 сентября все побе*

режье Финского залива между Пальдиски и Таллином было
полностью очищено от противника. К 25 сентября было очи*

щено от противника и побережье между Таллином и Пярну,
Таким образом, вся территория Эстонии, за исключением

островов Моонзундского архипелага, была освобождена от

вражеских войск.

Вскоре были начаты десантные операции советских войск
по овладению островами Муху, Даго (Хиума) и Эзель (Саа*
рема). 30 сентября был освобожден от противника о. Муху,<
3 октября — о. Даго. Наиболее упорное сопротивление про*
тивник оказал на о. Эзель, который был полностью занят

советскими войсками после длительной борьбы лишь через
1,5 месяца — 24 ноября. На самой южной точке о. Эзель—*
на маяке Свальферат — был поднят красный флаг, возве*

ставший миру о полном освобождении Советской Эстонии ог

немецко-фашистских захватчиков*

Это были заключительные удары Советской Армии, на*

всегда освободившие Ленинград от вражеской угрозы.
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К ЧИТАТЕЛЯМ БРОШЮР-ЛЕКЦИЙ, ВЫПУСКАЕМЫХ
ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «ЗНАНИЕ»

Дорогие товарищи!

Издательство «Знание» Всесоюзного общества по распространению
политических и научных знаний проводит с 1 октября по 31 декабря сего

года ЗАОЧНУЮ ЧИТАТЕЛЬСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ и просит вас

принять в ней активное участие.

Цель заочной читательской конференции:
— обсудить качество выпускаемой издательством «Знание»

литературы, выявить и обобщить мнение о ней читателей и библиотек;
— собрать практические предложения и пожелания, которые помогли

бы в повышении идейно-теоретического уровня брошюр-лекций и

мастерства популяризации знаний;
— собрать предложения и пожелания к перспективному плану изда*

тельства.

Выпуская брошюры-лекции, издательство «Знание» стремится
оказать помощь лекторам, пропагандистам и агитаторам в подготовке к

лекциям, докладам и беседам. Оно учитывает также запросы значительно
более широкого круга читателей, стремящихся систематически пополнять
свои знания, повышающих свою квалификацию, занимающихся

самообразованием.

Начиная с 1960 года издательство намечает приступить к изданию

новой массовой серии, рассчитанной на самого широкого читателя —

рабочих и колхозников.

О многом хочется спросить читателя, во многом будет полезен его
совет и издательству и авторам. Вот примерный перечень наших
вопросов к участникам заочной читательской конференции:

1. Каково Ваше общее мнение о той серии брошюр-лекций, на кото*

рую Вы подписываетесь? Какие брошюры и почему Вам понравились
больше других, какие и чем не удовлетворили?

2. Удовлетворяет ли Вас научный уровень брошюр-лекций? Каковы
Ваши критические замечания и пожелания в этой области?

3. Как Вы используете брошюры-лекции в Вашей практической
работе? Помогают ли они в Вашей работе в качестве лектора, пропагандиста,
агитатора, в Вашей производственной и общественной деятельности? Что
нужно сделать, чтобы эта помощь стала лучше, действеннее?

4. Каковы Ваши замечания и пожелания по вопросу о популярности
изложения материала, о возможности большего разнообразия жанров в

брошюрах-лекциях, о языке и стиле изложения и т. д. Какие брошюры
в этом отношении Вы считаете наиболее удачными, о каких хотели бы
сделать критические замечания?

5. Каковы Ваши пожелания к перспективному плану издательства
«Знание»: о направлении его деятельности и типах его изданий; о круга

читателей, которых оно должно обслуживать; о желательных с Вашей
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точки зрения темах; о систематике отраслей знаний по сериям; о

вспомогательном аппарате (рекомендательные списки литературы, словарики,

«правочный материал и др.), который должен даваться в брошюрах
■ т. д.?

€. Как с Вашей точки зрения следует лучше учитывать требования
лиц, занимающихся самообразованием?

7. Каковы Ваши замечания и пожелания о художественном

оформлении и полиграфическом исполнении издаваемой литературы (с учетом
необходимости сохранения дешевизны изданий)?

Издательство просит Вас, дорогие товарищи, присылать Ваши
выступления на заочной читательской конференции в любой форме, которую
Вы сочтете для себя удобной. Важно, чтобы состоялся живой,
творческий разговор читателей с авторами и издательством, чтобы Ваши
письма отразили запросы и мысли читателя, его многообразные, непрерывно
возрастающие требования, его конкретные пожелания. Если Вы будете
руководствоваться нашим примерным перечнем вопросов, просьба (для
удобства обработки материалов) сохранять последовательность вопросов.

Особо издательство «Знание» обращается к библиотекам: мы были

бы очень благодарны работникам библиотек, пользующихся нашими

изданиями, если бы они сообщили суммарно замечания читателей по всем

или по отдельным из поставленных выше вопросов. Издательство «Знание»

нросит работников библиотек провести конференции читателей но

брошюрам-лекциям (в целом или по отдельным сериям) и прислать

материалы по их итогам в издательство в период проведения заочной

читательской конференции. Мнения коллективов читателей представляли бы для

вас большую ценность.

Желательно, чтобы письма на заочную читательскую конференцию
поступали в издательство как можно раньше, чтобы не задержалась их

обработка.
Итоги заочной читательской конференции будут освещены в печати.

Материалы на заочную читательскую конференцию следует
присылать по адресу: Москва, Новая площадь, д. 3/4. Издательство «Знание»,

К материалам просьба прилагать краткие данные о себе:

1. Фамилия, имя и отчество; 2. Возраст; 3. Образование; 4.

Профессия; 5. Место работы и занимаемая должность; 6. Ученая степень и

звание (если есть); 7, Адрес; 8. На какие серии подписываетесь.

К библиотекам просьба сообщить .данные: Л. Название библиотеки;
2. Ее характер и ведомственная подчиненность; 3. Адрес; 4. Фамилия, имя

и отчество заведующего библиотекой (или лица, подготовившего

материал); 5. На какие серии и в каком количестве экземпляров
подписывается библиотека; 64 Проведена ли в библиотеке читательская конференция,
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«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ»

Ежемесячный ча>чно-политический журнал освещает вопросы
внешней политики и дипломатии Советского Союза, проблемы
международных отношений, внешнюю политику иностранных
государств, международные экономические проблемы, вопросы истории
внешней политики СССР и международных отношений.

На страницах журнала находят освещение проблемы
политического и экономического развития' стран социалистического лагеря,
их взаимоотношений и сотрудничества.

Журнал знакомит читателей с положением в> отдельных

зарубежных странах. В нем освещается работа различных
международных организаций, конференций.

Большое внимание журнал уделяет показу

национально-освободительного движения в колониальных и зависимых странах,

экономическому и политическому развитию государств, недавно

завоевавших независимость.

Журнал держит читателей в курсе текущих международных
событий. Он знакомит с советской и зарубежной литературой по

международным вопросам.
В журнале регулярно публякуются новые документы — как

текущие, так и исторические
— по внешней политике СССР и

международным отношениям.
В качестве авторов на страницах журнала выступают видные

советские ученые, журналисты, деятели культуры, практические

работники, занимающиеся проблемами международных отношений, а

также зарубежные государственные и общественные деятели и

публицисты.

Журнал «Международная жизнь» издается на русском ч лиг-

лийском языках.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

на двенадцать месяцев 60 руб.
на >1есть месяцев 30 руб.
на три месяца 15 руб.

Подписка принимается в городских отделах «Союзпечати»,
конторах и отделениях связи, а также общественными
уполномоченными на заводах и фабриках, шахтах, промыслах и стройках, в

колхозах и совхозах, МТС и РТС, учебных заведениях и учреждениях.


