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Предисловие

Критическое положение дел, ошибки командова-

ния, масштабные отступления, да такие, что линия 

фронта вплотную подошла к Ленинграду, колоссаль-

ное количество военнопленных, захваченных немцами, 

а также тяжелые и многочисленные лишения, нава-

лившиеся на всех жителей города на Неве, — все это 

так и не смогло сломить волю людей, они продолжа-

ли бороться, делать все от них зависящее ради побе-

ды, ради будущего Родины, ради всех своих близких 

и родных, ради себя.

Книга профессора Б. П. Белозерова «Ленинград 

сражающийся. 1943–1944 гг.» посвящена завершающе-

му этапу освобождения великого города от нацистской 

Блокады. Автор на основе анализа отечественной и за-

рубежной историографии, а также благодаря введению 

в научный оборот крупного пласта архивных и ранее не 

опубликованных документов рассказывает о героиче-

ских буднях Ленинграда, населения, войск и сил флота, 

тружеников тыла, рабочих и инженерно-технических ра-

ботников, которые направляли произведенное оружие 

и боевую технику на Ленинградский и взаимодейству-

ющие фронты для разгрома вермахта и освобождения 

всего Северо-Запада от вражеских войск. Это были 

труднейшие дни для страны, Ставки ВГК, командую-

щих и командиров и, конечно же, для солдат, матросов, 

мирного населения и особенно женщин и детей.

Ничего лучше, правдивее о Великой Отечественной 

войне я не читал! Если вы интересуетесь историей вой-

ны, Блокады Ленинграда и прошлым своей страны, то вы 
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обязательно должны прочитать книги Б. П. Белозерова 

«Ленинград сражающийся: 1941–1942 гг.» и «Ленинград 

сражающийся: 1943–1944 гг.». Эти исследования можно 

без прикрас назвать одними из лучших по теме Великой 

Отечественной войны. Мы должны знать и понимать всю 

тяжесть Победы, героизм наших людей и подвиг Отече-

ства.

Первый президент Межрегиональной общественной

организации «Академия военно-исторических наук»,

доктор военных наук, кандидат исторических наук,

профессор, генерал-майор запаса

Илья Горелов
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Введение

К началу 1943 г. создались благоприятные условия 

для прорыва вражеской блокады Ленинграда. Развер-

нувшееся наступление советских войск на юге прико-

вало к нему основные резервы противника и лишило 

гитлеровское командование возможности усилить свои 

войска под Ленинградом. Город стал символом стой-

кости и мужества, гордостью и славой его защитников. 

На пути врага он был неприступной крепостью. С перво-

го и до последнего дня битвы за Ленинград в тяжелей-

ших условиях вражеской блокады — голода, обстрелов 

и бомбардировок — его рабочие стояли у станков, мар-

теновских печей, создавали и ремонтировали боевую 

технику, оружие, боеприпасы, инженерное имущество 

и этим обеспечивали сражающийся фронт.

За два с половиной года войны с германскими вой-

сками ленинградская военная промышленность переда-

ла фронту новой и отремонтированной боевой техники 

и вооружения: танков — 1668, самолетов — 140, орудий 

разных — 3745, реактивных установок — 479, миноме-

тов — 11 535, ручных и станковых пулеметов — 2734, 

пистолет-пулеметов — 203 730, бронемашин — 494, 

бронепоездов и бронеплощадок — 83, артиллерийских 

снарядов — 8 755 500, авиабомб — 144 740, гранат — 

2 982 006, мин — 2 840 000, огнеметов — 2405. Вошли 

в боевой строй Краснознаменного Балтийского флота 

новые и отремонтированные боевые корабли и кате-

ра: подводные лодки — 68, эсминцы — 25, сторожевые 

корабли — 5, канонерские лодки — 6, тральщики — 13, 

крейсеры — 2, катера — 553. В 1941 г. флот также при-



10

Часть 1. 1943 год 

нял 84 достроенных и 186 отремонтированных кораблей 

различных классов1.

Рабочие бригады заводов осуществляли непосред-

ственный выезд на фронт с целью ремонта танков, ору-

дий, автотехники и другой боевой техники и вооружения 

и проводили его испытания непосредственно в бою. 

Промышленность взяла в производство радиотеле-

фонные станции и другое имущество для обеспечения 

устойчивой связи в боевых условиях.

Битва с врагом вынуждала призывать в действующую 

армию Ленинградского фронта квалифицированных ра-

бочих и служащих и этим ослаблять профессионализм. 

За период с июня 1941 по декабрь 1943 г. из Ленингра-

да было направлено в армию и на флот 625 тыс. человек, 

в том числе по общим мобилизациям 423 тыс. и по при-

зыву партийной организации 204 тыс. человек2. На сме-

ну им приходили сыновья и дочери, матери и жены. Их 

вступление в производственную работу требовало зна-

ний и опыта. Партийные организации города и районов 

проводили серьезную работу по быстрейшему освоению 

новыми рабочими своих специальностей. Газета «Прав-

да» 3 декабря 1943 г. в передовой статье «Не успокаи-

ваться на достигнутом» писала: «Ленинград, несмотря 

на свое фронтовое положение, является одним из важ-

нейших центров, изготовляющих для фронта вооружение 

и боеприпасы…» Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) 

22 декабря 1943 г. рассмотрело вопрос «О подготовке 

квалифицированной рабочей силы на промышленных 

предприятиях города», где определялись конкретные 

меры по совершенствованию подготовки молодых ра-

ботников в школах и кружках по повышению профессио-

нальных знаний, наставничества, ученичества и др.3

1 Подсчитано по: Июнь 1941 — май 1945. О подвиге Ленингра-

да строками хроники. Л.: Лениздат, 1989. С. 128, 298, 473–474.
2 Там же. С. 473.
3 Июнь 1941 — май 1945. С. 469.
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Однако город нуждался в главном: совершить про-

рыв вражеской блокады, деблокировать отрезанный от 

всей страны город. Германское командование предпри-

нимало свои меры по усилению блокады и ужесточению 

разрушения города тяжелой артиллерией и бомбар-

дировкой с воздуха. Предпринималось все для даль-

нейшего укрепления своих оборонительных рубежей. 

16–17-километровая полоса, разделявшая врагом вой-

ска Ленинградского и Волховского фронтов, была прев-

ращена в мощный укрепленный район. Здесь были со-

зданы сильные узлы сопротивления и опорные пункты, 

размещенные на всей глубине коридора, вырыты тран-

шеи и ходы сообщения на участке германской обороны. 

Она была насыщена мощным артиллерийско-пулемет-

ным и минометным огнем, различными видами инже-

нерных и минных заграждений. Особенно сильной была 

оборона против войск Ленинградского фронта. Здесь 

она проходила по обрывистому обледенелому берегу 

Невы, возвышающемуся над противоположным бере-

гом, где оборонялись войска 67-й армии. Враг постро-

ил вдоль берега три линии сплошных траншей полного 

профиля. Подступы к Неве прикрывались минометным 

и пулеметным огнем врезанных в крутые берега орудий 

и пулеметов. На 1 км фронта приходилось 35–40 огне-

вых точек и 27 орудий и минометов. На восточном бе-

регу коридора противник не имел сплошных траншей. 

Плотность его войск там была несколько ниже1.

Именно этот участок и предстояло форсировать со-

единениями и частями Ленинградского фронта с тем, 

чтобы на Синявинских высотах соединиться с Волхов-

ским фронтом и деблокировать вражескую блокаду. 

В октябре 1942 г. завершилось формирование 67-й ар-

мии (командующий — генерал П. Н. Духанов). В составе 

армии находились 7 стрелковых дивизий, 6 стрелковых, 

2 лыжные, 3 танковые бригады, 2 танковых батальона, 

1 Мощанский И.Б., Города-крепости. М.: Вече, 2009. С. 106.
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бригада гвардейских минометов, 12 артиллерийских 

и 8 минометных полков, 23 батареи морской артилле-

рии. Фронтовая и армейская разведка глубоко изуча-

ла оборону противника, и прежде всего его переднего 

края, траншей, огневых гнезд и дзотов. Штаб и Военный 

совет фронта проводили большую работу по подготов-

ке войск к предстоящим боям, определенным Ставкой 

ВГК в январе 1943 г. Город и фронт готовились к этим 

боям, собирая силы, вооружение и боевую технику. 

Командующий фронтом генерал-лейтенант Л. А. Гово-

ров в числе первостепенных задач по подготовке этой 

операции определил следующее: во-первых, обучение 

всего командного состава армий и в первую очередь 

задействованных в операции «Искра» умению организо-

вать бой наступательного, оборонительного и тем более 

разведывательного характера. Он взял под свой конт-

роль проведение командно-штабных учений с разными 

категориями командиров. Во-вторых, формирование 

всех частей и подразделений, которые войдут в состав 

штурмовых: их вооружение и боевую подготовку к дей-

ствиям в сложной рельефной местности с густым насы-

щением ее вражескими огневыми точками. В-третьих, 

лыжная подготовка бригад, назначенных для броска по 

заснеженной Неве, и умения их действовать в лесу. В-

четвертых, организация взаимодействия авиации и ар-

тиллерии, и тем более военно-морской.

Особый перечень вопросов касался медицинско-

го, материально-технического и тылового обеспечения, 

требующих готовности к предстоящим боевым действи-

ям. По своему опыту боевых действий 5-й армии в бит-

ве за Москву Л. А. Говоров знал, что этот враг всегда 

прочно готовил свою оборону к защите, умел хорошо 

сражаться и действовать в рукопашном бою. Все это 

и должно было войти в программу подготовки команд-

ного состава предстоящей фронтовой операции по про-

рыву вражеской блокады.
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1. 

Операция «Искра», ее подготовка к прорыву блокады...

ГЛАВА 1

Операция «Искра», ее подготовка 

к прорыву блокады и восстановлению 

сухопутной коммуникации 

с Ленинградом

§ 1. Ленинградский и Волховский фронты 
и их подготовка к прорыву вражеской 
блокады

Широко развернувшееся в начале января 1943 г. на-

ступление советских войск на юге приковало к себе все 

основные силы и резервы противника, лишило немецкое 

командование возможности усиливать свои войска на 

других участках фронта, в частности под Ленинградом. 

Это значительно облегчало проведение наступательной 

операции в целях прорыва вражеской блокады Ленин-

града. Необходимость скорейшего прорыва блокады 

была вызвана в том числе и тяжелыми условиями жиз-

ни в городе. Снабжение Ленинграда в январе 1943 г. по 

сравнению с зимой 1941–1942 гг. значительно улучши-

лось, однако население и войска продолжали работать 

и оборонять город в сложнейшей обстановке.

Положение и группировка войск Ленинградского 

и Волховского фронтов к январю 1943 г. были следу-

ющими. Ленинградский фронт (командующий — гене-

рал-лейтенант Л. А. Говоров), имевший в своем соста-

ве 22 стрелковые дивизии, 10 стрелковых, 2 лыжные, 

5 танковых бригад и 4 укрепленных района, защищал 

подступы к Ленинграду с севера и юга. Его 23-я армия 

оборонялась на Карельском перешейке против фин-

ских войск.

Ораниенбаумский плацдарм на южном берегу Фин-

ского залива обороняла Приморская оперативная груп-

па. Участок фронта южнее Ленинграда от Урицка до 

Порогов защищали 42-я и 55-я армии. На правом бе-
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регу Невы от Порогов до Ладожского озера сражалась 

созданная на базе Невской оперативной группы 67-я 

армия. Частью сил армия удерживала небольшой плац-

дарм на левом берегу реки против Невской Дубровки 

и прикрывала с юга автомобильную дорогу по льду Ла-

дожского озера. В резерве фронта в районе Ленинграда 

находились одна стрелковая дивизия, одна стрелковая 

и одна танковая бригады. Войска фронта прикрывали 

с воздуха зенитная артиллерия и части 13-й воздушной 

армии, а автомобильную дорогу через Ладожское озе-

ро — Ладожский дивизионный район ПВО.

Балтийский флот защищал подступы к Ленинграду 

с моря, обеспечивал фланги наших войск, оборонявших-

ся севернее и южнее Финского залива; частью сил флот 

удерживал острова Лавенсари и Сескар. Прикрытие Ле-

нинграда и Кронштадтской военно-морской базы с воз-

духа осуществлялось Ленинградской армией противо-

воздушной обороны.

Войска Волховского фронта оборонялись между озе-

рами Ладожским и Ильмень. Участок фронта Маяк Буг-

ровский — Гайтолово прикрывали четыре дивизии 2-й 

Ударной армии. Левее, на рубеже Гайтолово — Лод-

ва — Кириши (40 км юго-восточнее Лодвы), занимали 

позиции 8-я и 54-я армии, а далее от Киришей до озера 

Ильмень по р. Волхов — 4, 59 и 52-я армии. В резерве 

фронта находились 2 стрелковые дивизии и 2 лыжные 

бригады. Всего в составе фронта было 34 стрелковые 

дивизии, 12 стрелковых, 2 лыжные и 7 танковых бригад. 

Прикрытие войск с воздуха обеспечивали 2 зенитные 

артиллерийские дивизии и истребительная авиация, 

входившая в состав 14-й воздушной армии Волховского 

фронта.

На северо-западном направлении, от Ладожского 

озера до Великих Лук, против войск Ленинградского, 

Волховского, Северо-Западного и части сил Калинин-

ского фронта были развернуты финская оперативная 

группа «Карельский перешеек» и немецкая группа ар-
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мий «Север» (18-я и 16-я армии). Эта группировка при 

поддержке сил 1-го воздушного флота охватывала Ле-

нинград с севера, юга и востока, удерживала Карель-

ский перешеек и территорию севернее Мги — так на-

зываемое бутылочное горло, которое разъединяло 

Ленинградский и Волховский фронты. Основная часть 

группы армий «Север» использовалась для блокады Ле-

нинграда и обороны выдвинутого на восток демянского 

плацдарма, где была создана глубокоэшелонированная, 

развитая в инженерном отношении система оборони-

тельных полос и рубежей.

В составе 18-й немецкой армии, занимавшей южные 

подступы к Ленинграду и оборонявшейся против войск 

Волховского фронта, имелось 19 пехотных, 3 авиа-

полевые дивизии и 1 пехотная бригада СС. Из этих 23 

соединений противника только 2 дивизии были выделе-

ны в армейский резерв (96-я пехотная — в районе Мги 

и 13-я авиаполевая — в районе Чудова), а все осталь-

ные соединения находились в первом эшелоне. На ка-

ждую дивизию приходилось в среднем по 20 км фрон-

та. Находясь под Ленинградом в течение 16 месяцев, 

гитлеровские войска создали против Ленинградского 

и Волховского фронтов сильно укрепленную оборону, 

развитую в инженерном отношении и насыщенную боль-

шим количеством огневых средств1.

Наиболее плотными боевые порядки противника 

были на шлиссельбургско-синявинском выступе, пред-

ставлявшем собой один из важнейших участков кольца 

вражеской блокады Ленинграда. Стоявшие здесь диви-

зии занимали участки 8–12 км по фронту.

Местность в районе мгинско-синявинского выступа 

создавала выгодные условия для организации обороны 

противника. Заболоченный район синявинских торфо-

разработок, изрезанный глубокими канавами, затруднял 

1 Хаупт В. Группа армий «Север». Бои за Ленинград. 1941–

1944 гг. / Пер. с нем. М., 2005. С. 25.
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движение танков и артиллерии. Расположенные вдоль 

дорог рабочие поселки с каменными постройками были 

приспособлены противником к обороне и являлись ос-

новой для опорных пунктов. Лесные массивы на флангах 

этого участка с командными высотами в районе Синяви-

на способствовали маскировке, создавали условия для 

хорошего наблюдения за окружающей местностью и об-

легчали противнику организацию огня и контратак во 

фланги наступающим. Сплошной лес к югу от Синявина 

позволял врагу скрытно подтягивать резервы и части 

с соседних участков фронта.

Оборона противника была насыщена огневыми сред-

ствами. В среднем на каждый километр фронта при-

ходилось по 20–25 огневых точек, каждая из которых 

имела один-два пулемета или малокалиберную пушку. 

Вдоль берега Невы, где каждое строение было приспо-

соблено к ведению огня, количество огневых точек до-

ходило до 30–40 на 1 км фронта. Все огневые точки про-

тивника были связаны между собой ходами сообщения 

и обеспечены большим количеством боеприпасов.

Перед передним краем и позициями в глубине обо-

роны противник создал минные поля, проволочные за-

граждения, надолбы и рвы. Высокие и крутые скаты 

левого берега Невы были заминированы и местами по-

крыты льдом. Все препятствия находились под прикры-

тием огня стрелкового оружия и минометов. Для про-

рыва этой сильно укрепленной и плотно насыщенной 

огневыми средствами и живой силой обороны против-

ника требовались значительное превосходство в силах 

и средствах и тщательная подготовка войск.

Ставка ВГК 8 декабря 1942 г. издала директиву 

о подготовке Ленинградским и Волховским фронтами 

в целях прорыва блокады Ленинграда операции, полу-

чившей название «Искра». В этой директиве ставились 

следующие задачи: совместными усилиями Волховско-

го и Ленинградского фронтов разгромить группировку 

противника в районе Липка — Гайтолово — Московская 
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Дубровка — Шлиссельбург и таким образом прорвать 

блокаду Ленинграда; к концу января 1943 г. выдвинуть-

ся на линию р. Мойка — Михайловский — Тортолово 

и, закрепившись здесь, обеспечить коммуникации Ле-

нинградского фронта. Срок готовности войск обоих 

фронтов к операции был установлен 11 января 1943 г. 

Координацию действий Ленинградского и Волховского 

фронтов осуществляли представители Ставки ВГК Мар-

шал Советского Союза К. Е. Ворошилов и генерал армии 

Г. К. Жуков1.

Задача ударной группировки Волховского фрон-

та состояла в том, чтобы прорвать оборону на участке 

Липка — Гайтолово, уничтожить оборонявшиеся вой-

ска противника, овладеть Рабочими Поселками № 1, 

5 и Синявином и, соединившись с войсками Ленин-

градского фронта, повернуть фронт наступления на юг 

и выдвинуться на линию р. Мойка — Михайловский — 

Тортолово.

Ударная группировка Ленинградского фронта имела 

задачу форсировать Неву, прорвать оборону врага на 

участке Московская Дубровка — Шлиссельбург, унич-

тожить оборонявшегося противника и, соединившись 

с войсками Волховского фронта, выдвинуться на р. Мой-

ку между Анненским и Келколовом.

Таким образом, Ленинградскому и Волховскому 

фронтам была поставлена ограниченная задача — про-

рвать вражескую оборону непосредственно южнее Ла-

дожского озера, ликвидировать шлиссельбургско-си-

нявинский выступ противника и обеспечить сообщение 

с Ленинградом по суше.

Выбор данного направления для прорыва кольца 

блокады Ленинграда объяснялся тем, что полоса мест-

ности, занятая здесь противником, разделяла войска 

Ленинградского и Волховского фронтов не больше чем 

1 Центральный архив Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ). 

Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 126. Л. 207.
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на 12–15 км. Кроме того, местность на этом направле-

нии была более открытой и в зимнее время позволяла 

применять все рода войск.

Командующий Ленинградским фронтом для проры-

ва обороны противника создал ударную группировку 

в составе 67-й армии, которой была поставлена задача 

ударом в направлении Марьино — Синявино прорвать 

оборону противника на участке Московская Дубров-

ка — Шлиссельбург и соединиться с войсками ударной 

группировки Волховского фронта на линии Рабочих По-

селков № 2 и 6. В последующем, развивая наступление 

в южном направлении, выйти на рубеж р. Мойки.

Состав 67-й армии за счет резервов фронта и пе-

регруппировки некоторых соединений и частей с дру-

гих участков фронта был значительно усилен. К нача-

лу операции она имела в своем составе 7 стрелковых 

дивизий, 1 лыжную и две стрелковые бригады, 2 от-

дельных танковых батальона, минометную бригаду, 22 

артиллерийских и минометных полка, 6 дивизионов 

тяжелой артиллерии Балтийского флота и 15 инженер-

ных батальонов.

Средняя укомплектованность стрелковых дивизий 

67-й армии составляла около 9 тыс. человек, стрелко-

вых бригад — 5 тыс. человек, лыжных бригад — 2,5 тыс. 

человек. В армии насчитывалось 1700 орудий и миноме-

тов калибра 76 мм и выше, 190 танков, из них 47 тяже-

лых (KB), 83 средних (Т-34) и 60 легких (БТ, Т-26, Т-70). 

При ширине участка прорыва в 12 км в армии была со-

здана средняя плотность 140 орудий и минометов и 16 

танков на 1 км фронта1.

Командующий 67-й армией решил блокировать мощ-

ные узлы обороны врага на флангах полосы проры-

ва — в районах 1-го и 2-го Городков и Шлиссельбурга, 

а главный удар нанести по менее укрепленному участ-

1 Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Военно-истори-

ческие очерки: в 12 т. Т. 2. М.: Кучково поле, 2012. С. 200.
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ку обороны противника между 2-м Городком и Шлис-

сельбургом. После осуществления прорыва соединения 

и части армии должны были развивать наступление на 

Синявино и Рабочий Поселок № 5.

Для выполнения поставленной задачи оператив-

ное построение армии включало два эшелона. Первый 

эшелон составляли 45-я гвардейская, 268, 136 и 86-я 

стрелковые дивизии. Каждая дивизия первого эшело-

на армии была усилена танковым батальоном, четырь-

мя-пятью артиллерийскими и минометными полка-

ми, истребительно-противотанковым артиллерийским 

полком и одним-двумя инженерными батальонами. Во 

втором эшелоне в районе Большое Манушкино — Бе-

резовка — Вирки находились 13-я и 123-я стрелковые 

дивизии, 142-я и 123-я стрелковые бригады. В ар-

мейском резерве в районах Красная Горка — Поселок 

№ 1 — Поселок № 2 — Большое Манушино оставались 

102-я и 138-я стрелковые, 34-я лыжная, 152-я и 220-я 

танковые бригады.

Командующий войсками Волховского фронта для 

прорыва блокады Ленинграда создал ударную группи-

ровку в составе 2-й Ударной армии. Ей была постав-

лена задача прорвать оборону противника на участке 

Липка — Гайтолово и, нанося главный удар на Синяви-

но, овладеть рубежом Рабочий Поселок № 1 — Рабочий 

Поселок № 5 — Синявино. В дальнейшем соединения 

и части армии должны были продолжать наступление 

в западном направлении до соединения с войсками Ле-

нинградского фронта.

Обеспечение левого фланга 2-й Ударной армии воз-

лагалось на 8-ю армию, которая своими правофланго-

выми соединениями должна была наступать в направле-

нии Тортолово — Михайловский1.

1 Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов / 

Под ред. Н. Л. Волковского. М.: ACT; СПб.: Полигон, 2005. С. 549–

551.
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В составе 2-й Ударной армии к началу операции 

было 11 стрелковых дивизий, 2 лыжные и 4 танко-

вые бригады, танковый полк, 4 отдельных танковых 

батальона, 38 артиллерийских и минометных полков, 

2 инженерные бригады и 6 отдельных саперных ба-

тальонов.

Укомплектованность стрелковых дивизий 2-й Удар-

ной армии составляла 7–9 тыс. человек. В армии име-

лось 2100 орудий и минометов калибра 76 мм и выше, 

68 тяжелых танков (KB), 115 средних танков (Т-34) и до 

100 легких танков (Т-26, Т-60, Т-70), что при ширине 

участка прорыва армии в 13 км позволяло иметь сред-

нюю плотность 160 орудий и минометов и 22 танка на 

1 км фронта.

Командующий 2-й Ударной армией создал первый 

эшелон в составе 128, 372, 256, 327, 376 и 314-й стрел-

ковых дивизий, усилив каждую из них тремя-пятью пол-

ками артиллерии и саперами. 327-я дивизия, кроме 

того, была усилена тяжелым танковым полком, а 376-я 

дивизия — танковой бригадой. Второй эшелон армии 

составляли 18, 191, 71 и 11-я стрелковые дивизии, 122, 

98 и 16-я танковые бригады, располагавшиеся к началу 

операции в районах Верхняя Назия, Крутой Ручей и Ки-

лози. В резерве армии в районе Путилова находились 

147-я стрелковая дивизия, 12-я и 13-я лыжные бригады.

Прорыв обороны противника и соединение войск 

Волховского и Ленинградского фронтов южнее Ладож-

ского озера намечалось осуществить в течение 7 дней. 

Учитывая сложность прорыва сильно укрепленной обо-

роны противника и трудные условия местности, а так-

же недостаточный опыт наших войск в наступательных 

боях, средний темп наступления соединений и частей 

67-й и 2-й Ударной армий планировался от 2 до 4 км 

в сутки. Прорыв вражеской обороны в полосе наступ-

ления ударных группировок обеспечивался тщательно 

согласованным планом огня артиллерии обоих фронтов. 

Для взаимного информирования и поддержания четкого 
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взаимодействия в ходе операции между командующи-

ми фронтами и армиями, их штабами, а также команду-

ющими артиллерией фронтов и воздушными армиями 

была организована проводная (через Ладожское озеро) 

и радиосвязь. Между штабами армий был установлен 

взаимный обмен оперативными и разведывательными 

сводками через каждые четыре часа.

Наличие в составе ударных группировок Ленинград-

ского и Волховского фронтов значительного количест-

ва артиллерийских средств позволяло создать в армиях 

группы разрушения в составе 3–4 тяжелых дивизионов, 

контрбатарейные группы в составе 4–6 пушечных артил-

лерийских полков, а также значительно усилить артилле-

рией дивизии первых эшелонов. Так, группы поддержки 

пехоты дивизий в 67-й армии состояли из 4–5 дивизио-

нов, во 2-й Ударной армии — из 3–6 дивизионов, а пол-

ковые группы в обеих армиях имели по 3–5 дивизионов 

артиллерии и минометов.

Артиллерийская подготовка атаки в 67-й армии была 

запланирована продолжительностью в 2 часа 20 минут, 

а во 2-й Ударной армии, где плотность артиллерии была 

выше, — 1 час 45 минут. Сопровождение пехоты на глу-

бину одного километра в обеих армиях обеспечивалось 

огневым валом, а далее — последовательным сосре-

доточением огня. Все боевые машины танковых частей 

67-й и 2-й Ударной армий предусматривалось использо-

вать в качестве танков для непосредственной поддержки 

стрелковых соединений первого и второго эшелонов.

Во 2-й Ударной армии почти все танковые части, 

входящие в первый эшелон, должны были действовать 

с левофланговыми дивизиями, наступавшими на Синя-

вино. Здесь плотность танков достигала 20 единиц на 

1 км фронта, а с вводом в бой второго эшелона она уве-

личивалась до 30–32 танков на 1 км фронта.

В 67-й армии с первым эшелоном по льду Невы, тол-

щина которого не превышала 40–50 см, должны были 

наступать только легкие танки, которых в среднем на 
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1 км фронта приходилось не более 6–8. После перепра-

вы через Неву средних и тяжелых танков по специально 

устроенным поверх льда колейным дорогам плотность 

по танкам в армии повышалась до 16–20 танков на 1 км 

фронта.

К операции были привлечены 13-я воздушная армия 

Ленинградского фронта и 14-я воздушная армия Вол-

ховского фронта, которой командовал генерал И. П. Жу-

равлев, а также группа авиации флота. Всего насчитыва-

лось 900 самолетов, в том числе 430 истребителей, 270 

штурмовиков и 200 бомбардировщиков. Истребительная 

и штурмовая авиация была вооружена самолетами но-

вых типов, а половину бомбардировщиков составляли 

устаревшие По-2. Противник имел под Ленинградом до 

250 самолетов, а всего в составе группы армий «Север» 

находилось около 450 самолетов, из них 200 бомбар-

дировщиков и 250 истребителей. Таким образом, наша 

авиация по количеству самолетов превосходила авиа-

цию врага вдвое1.

Для инженерного обеспечения операции обоими 

фронтами было привлечено свыше 30 инженерных ба-

тальонов. Основными задачами инженерных войск при 

подготовке и в ходе операции являлись: инженерная 

разведка обороны противника, дорожное строительст-

во и подготовка исходных районов, инженерное обес-

печение прорыва и боя в глубине. Перед инженерными 

частями 67-й армии стояла особая задача: обеспечить 

преодоление войсками Невы, особенно переправу по 

льду танков и артиллерии.

Всего против оборонявших шлиссельбургско-си-

нявинский выступ войск противника, равных по силам 

примерно шести пехотным дивизиям и имевших в своем 

составе до 700 орудий и минометов и 50 танков, коман-

дование Ленинградского и Волховского фронтов сосре-

1 Гланц Д. Битва за Ленинград. 1941–1944 гг. / Пер. с англ. 

У. И. Санциной. М.: ACT; Апрель, 2008. С. 117.
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доточило 20 стрелковых дивизий, 7 стрелковых бригад, 

3 лыжные и 5 танковых бригад, 4600 орудий и миноме-

тов и около 500 танков. Численное превосходство над 

противником было создано: по пехоте — в 4,5 раза, по 

артиллерии — в 6 раз, по танкам — в 10 раз, по самоле-

там — в 2 раза1.

В течение декабря и первой декады января в войсках 

Ленинградского и Волховского фронтов развернулась 

всесторонняя подготовка к боевым действиям.

Ввиду того, что ранее войска обоих фронтов вели 

главным образом оборонительные действия, а им пред-

стояло осуществить прорыв укрепленной обороны про-

тивника и наступать в трудных условиях лесисто-боло-

тистой местности, особое внимание было обращено 

на подготовку к наступательным действиям. В тылу на 

учебных полях и в специально оборудованных по типу 

опорных пунктов противника городках шла подготовка 

подразделений к штурму укрепленных позиций и веде-

нию наступательного боя в лесу. На учениях отрабаты-

вались вопросы взаимодействия и управления войсками 

в ходе наступления. Пехота проходила обучение с теми 

танковыми и артиллерийскими частями, с которыми она 

должна была взаимодействовать в бою. Соединения 

и части 67-й армии тщательно готовились к форсирова-

нию Невы по льду; на озерах войска обучались преодо-

левать участки битого льда с помощью досок, лестниц, 

багров и других средств. На участке 55-й армии, где 

Нева проходила в тылу наших войск, было проведено 

несколько учений по преодолению реки пехотой, танка-

ми и артиллерией.

В течение всего периода подготовки операции наши 

войска вели систематическую разведку обороны про-

тивника всеми средствами, вскрывали расположение 

его живой силы и огневых средств, уточняли систему 

огня и различных заграждений.

1 Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Bd. 6. S. 1090.



24

Часть 1. 1943 год 

§ 2. Операция «Искра» требовала 
глубокого знания противника 
и скрытности

18 января 1943 г. была прорвана вражеская блока-

да. В этом огромная заслуга всех ленинградцев, сра-

жавшихся на фронте и ковавших победу в его тылу. 

Безусловно, слова высокой благодарности мы выска-

зываем тем командирам и бойцам, которые все дни за-

щиты Ленинграда стояли с винтовками, штыки которых 

были устремлены на врага. Для Ленинградского фронта 

начиная с мая 1942 г. и до Великой Победы патриотом 

Отечества стал генерал-лейтенант Леонид Александро-

вич Говоров. Он, как и десятки тысяч бывших царских 

офицеров, перешел на сторону советской власти. Они 

составляли более 53% всего командного состава новой 

армии и стали костяком Красной армии. Практически 

все начальники штабов, фронтов, армий и дивизий явля-

лись бывшими офицерами и генералами старой армии1. 

В период военной службы в Красной армии Леонид Го-

воров поставил перед собой цель стать профессиональ-

ным военным, и он им стал. В 1930 г. он окончил Выс-

шие артиллерийские курсы при Военной академии им. 

М. В. Фрунзе, а затем и саму академию. В 1936 г. он по-

ступил в Академию Генерального штаба. Через два года 

он досрочно ее окончил и был назначен на должность 

доцента Артиллерийской академии им. Ф. Э. Дзержин-

ского, где преподавал слушателям тактику артиллерии. 

В это же время он самостоятельно изучил немецкий 

язык и получил диплом военного переводчика. В пери-

од педагогической деятельности в академии он активно 

занимался научной работой и в 1939 г. завершил свое 

исследование по теме «Атака и прорыв укрепленного 

района».

1 Соболев В. И. За дело правое кипучей лавою // Отечествен-

ные записки. 2015. № 3 (328). 19 февр.
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В период советско-финской войны 1939–1940 гг. 

Л. А. Говоров возглавлял артиллерию 7-й армии. Имен-

но здесь проявлялись его знания и опыт по применению 

артиллерии в разрушении мощных укреплений линии 

Маннергейма. За умелое артиллерийское обеспечение 

по прорыву этой оборонительной линии ему досрочно 

было присвоено звание «комдив» и вручен орден Красной 

Звезды. 4 июня 1940 г. при переаттестации он получил 

звание генерал-майора артиллерии и был назначен на 

должность заместителя генерал-инспектора Главного ар-

тиллерийского управления Красной армии, где выступил 

с докладом об опытах боевых действий по преодолению 

долговременных сооружений линии Маннергейма. Глав-

ным в этом докладе являлось его собственное видение 

перспективного боевого использования артиллерии в бу-

дущих военных конфликтах1. Это была талантливая про-

зорливость будущего маршала, думающего военачальни-

ка, который серьезно готовит войска к жесткой обороне, 

к огневому превосходству над наступающим противни-

ком, к истощению его сил, собирая свои резервы, чтобы 

в кратчайший момент обрушиться на врага.

Разрабатывая план операции «Искра», он подолгу 

засиживался в кабинете, читая карту военных дейст-

вий. Он разглядывал неширокую полосу, разделявшую 

Ленинградский и Волховский фронты, и словно видел 

ее в натуре — с незамерзающими торфяными болота-

ми, лесами, траншеями вдоль всего левого берега реки, 

опорными пунктами и дзотами. И все это контролировал 

враг с Синявинских высот. Они находились в руках про-

тивника. Возникал вопрос, где нанести главный удар — 

на Синявино или на Мгу? А может, южнее? С теоретиче-

ской точки зрения прорывать блокаду нужно в наиболее 

слабом месте. Но таким местом не могло быть «буты-

лочное горло» — фляшенхальс, как немцы называли 

1 Теплицын В. Маршал Говоров. От колчаковского офицера до 

маршала Советского Союза. М., 2008. С. 16.
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свой синявинско-мгинский выступ. Здесь у них было 

больше войск, огневых средств и инженерных сооруже-

ний, созданных противником в течение 16 месяцев.

Приступая к планированию операции по прорыву 

блокады Ленинграда, командующие фронтами долж-

ны были лично определить эти места. В конце октября 

1942 г. в Ленинград вместе с начальником штаба и дру-

гими должностными офицерами прибыл генерал армии 

К. А. Мерецков. На заданный Л. А. Говорову вопрос «Ка-

кое участие сможете вы принять в предстоящей опера-

ции?» он ответил: «Мы можем нанести встречный удар, 

но в том месте, где ваши войска находятся близко к Ле-

нинграду. На глубокую операцию у нас сил не хватит». 

Уже тогда стало ясно, что прорвать блокаду придется 

где-то возле Ладоги. Безусловно, перед волховчанами 

ставились сложные задачи, которые связывались с осо-

бенностями шлиссельбургско-синявинского выступа. Но 

где? Самым коротким путем являлась 12-километро-

вая полоса между Шлиссельбургом и Липками, или по 

шесть километров каждому из фронтов. Эти соображе-

ния и были представлены в Ставку ВГК1.

Военный совет Ленинградского фронта еще в сере-

дине ноября 1942 г., оценивая сложившуюся под Ленин-

градом обстановку, подготовил свои предложения о бо-

евых действиях войск фронта на ближайший период. Он 

считал, что имеется возможность изменить общее их 

оперативное положение. Тогда же и была разработа-

на наступательная операция Ленинградского и Волхов-

ского фронтов при содействии сил Балтийского флота. 

Замысел ее состоял в том, чтобы встречными ударами 

двух фронтов при участии авиации, артиллерии и флота 

разгромить группировку противника в районе шлиссель-

бургско-синявинского выступа, соединиться южнее Ла-

дожского озера, прорвав кольцо блокады. Тогда Ставка 

утвердила предложение фронтов, наметила сроки про-

1 Мерецков К. А. На службе народу. М.: Вече, 2015. С. 321.
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ведения операции с кодовым наименованием «Искра» 

и усилила оба фронта артиллерийскими, минометными 

и танковыми соединениями и частями.

В начале января состоялась новая встреча двух ко-

мандующих фронтами. Здесь обстоятельно были об-

суждены предстоящие совместные боевые действия, 

определены рубежи соединения передовых частей 

фронтов. Здесь же было принято решение о том, что 

если войска одного из фронтов не сумеют дойти до на-

меченной для них линии, то войска другого фронта не 

приостанавливают продвижение, а продолжают дви-

гаться навстречу, вплоть до соединения. Были также 

установлены условные сигналы, чтобы при встрече не 

ошибиться. Одновременно уточнялись места поворотов 

наших дивизий после их соединения на юг, чтобы со-

гласно директиве Ставки готовить удар через Синявино 

в сторону среднего течения Мойки1.

Л. Говоров знал, что враг будет стремиться полу-

чить сведения о своем противнике, т. е. о войсках Ле-

нинградского и Волховского фронтов. Для сбора инфор-

мации будут привлечены все разведывательные органы 

абвера, размещенные на оккупированной германскими 

войсками северо-западной территории Ленинградской 

области. Действительно, формирования абвера ди-

слоцировались в Гатчине, Кингисеппе, Любани, Чудо-

ве и других городах, в которых готовились для засылки 

в тыл Ленинградского, Волховского и Северо-Западного 

фронтов диверсанты и агенты. В 1942 г. деятельность 

германских разведывательно-диверсионных школ и ко-

манд значительно усилилась, они стали размещаться 

даже в поселках и сельских населенных пунктах Воло-

сово, Вырица, Оредеж, Трубников Бор, Лысый Корпус, 

Федино и др. Кроме этого, на оккупированной террито-

рии Ленинградской области действовали 520, 702, 714 

и 728-я группы тайной полиции.

1 Там же. С. 325.
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С первых дней войны органы германской разведки 

усиленной вербовкой, в том числе под угрозой смер-

ти, набирали в свои школы советских военнослужа-

щих, оказавшихся в плену, особенно тех, кто осознанно 

сдался немцам. Фашистская разведка стремилась как 

можно больше заслать в советский тыл своих разведчи-

ков и диверсантов с целью расширить шпионскую сеть 

в тылу Красной армии и на предприятиях оборонной 

промышленности. В 1942 г. в школах абвера обучалось 

свыше 10 500 агентов.

Фашистской подрывной системе нужно было проти-

вопоставить надежную контрзащиту. Ею стали особые 

отделы, реорганизованные в 1943 г. в органы контрраз-

ведки «Смерш» («Смерть шпионам») Народного комис-

сариата обороны СССР. Начальником управления осо-

бого отдела, а затем «Смерш» Ленинградского фронта 

являлся генерал-майор А. С. Быстров. Накануне решаю-

щих наступательных действий двух фронтов по проры-

ву блокады Ленинграда Л. А. Говоров думал о том, как 

перекрыть каналы проникновения в тыл фронта враже-

ской агентуры, не допустить слияния ее с не выявленной 

пока шпионской сетью, как организовать взаимодейст-

вие всех органов по борьбе с подрывной деятельностью 

вражеской разведки. К ним в первую очередь относи-

лись особые отделы фронтов, армий и дивизий, войска 

НКВД по охране тыла Ленинградского фронта во главе 

с генерал-лейтенантом Г. А. Степановым, органы НКВД 

Ленобласти (начальник — комиссар государственной 

безопасности 3-го ранга П. Н. Кубаткин).

Определяя меры по пресечению попыток вражеской 

агентуры по расширению сети абвера, Л. А. Говоров 

просил Военный совет фронта активизировать опера-

тивно-разыскную деятельность органов милиции по вы-

явлению дезертиров и уклонистов от службы в Красной 

армии. Начальник управления Ленинградской милиции 

Е. С. Грушко потребовал от районных отделов милиции 

усиления борьбы с дезертирством и указал на характер-
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ные их приемы по маскировке и укрытию. В циркуляр-

ном письме от 1 сентября 1942 г. № 66 «О мерах борь-

бы с дезертирством» указывалось на имевшие место 

случаи переодевания дезертиров в женское платье или 

же маскировки под видом нищих, калек и глухонемых, 

изменения внешности с помощью отпуска бороды, ис-

пользования фиктивных документов, подделки справок 

об освобождении от военной службы. В ходе оператив-

ных мероприятий было выявлено, что в окрестностях го-

рода дезертиры скрывались от правосудия в блиндажах, 

траншеях и ямах с замаскированными выходами, выры-

тыми на огородах, в садах и подполье домов1.

Л. А. Говоров знал, что войска НКВД по охране тыла 

Ленинградского фронта в ходе оперативно-служебной 

деятельности в 1942 г. выявили 716 дезертиров и 133 

уклонившихся от призыва в Красную армию2. В условиях 

подготовки фронта к наступательной операции по про-

рыву блокады важно было активизировать оперативно-

разыскную работу Ленинградской милиции. Л. Говоров 

потребовал определить комплекс мер по организации 

службы органов и войск НКВД на территории, которая 

будет освобождаться от фашистов, с целью выявления 

немецких ставленников и их пособников.

В те декабрьские дни, когда войска Ленинградского 

и Волховского фронтов готовились к прорыву блокады, 

в медсанбате 67-й армии находился раненный в руку 

боец Будилин. При осмотре его раны хирург увидел, 

что это сквозное пулевое ранение, на руке у входного 

отверстия следы ожога, что свидетельствовало о ране-

нии с очень близкого расстояния. Военный дознаватель 

1 Фонд отдела архивной информации Информационного цен-

тра Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области (ОАИ ИЦ ГУ МВД по СПб. и ЛО). Ф. 1. Оп. 1. 

Д. 88. Л. 83.
2 Белозеров Б. П., Сидоренко В. И. Маршал, рожденный Ле-

нинградской битвой. СПб., 2017. С. 243.
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задал ряд вопросов Будилину, в том числе: при каких 

обстоятельствах он был ранен? Кто может подтвердить 

это ранение? Перечислите фамилии бойцов, с которы-

ми шли в наступление? Будилин давал путаные ответы, 

нечетко отвечал на вопросы. Экспертиза документов 

подтвердила, что красноармейская книжка, выписанная 

на имя Будилина, судя по ряду признаков, изготовлена 

в абвере.

Именно это и позволило «расколоть» Будилина, ко-

торый признался в том, что в начале войны полк, в ко-

тором он служил, вступил в бой, но их окружили тан-

ки врага и взяли в плен. Как и других военнопленных, 

его допрашивал офицер гитлеровской разведки. Когда 

Будилин сказал, что он до войны не раз задерживал-

ся органами милиции за нарушение общественного 

порядка, офицер склонил его к измене и сотрудниче-

ству с германской разведкой. Будилин согласился, его 

целый год готовили в школе абвера в Пскове, а затем 

он был направлен в район Мги и под Синявино. При-

бывший вместе с ним лейтенант из абвера собствен-

норучно и весьма удачно прострелил ему руку прямо 

на позиции1. Так был разоблачен еще один вражеский 

агент.

Л. А. Говоров поставил перед чекистами задачу пре-

дотвратить распространение данных о ходе подготовки 

и начале операции «Искра», бдительно следить за со-

хранением военной тайны, вместе с политаппаратом 

вести разъяснительную работу в войсках, воспитывать 

у бойцов чувство боевой и политической бдительности.

На совещании состоялся серьезный разговор 

А. Жданова с чекистами не только фронтового и армей-

ского, но и дивизионного звена. Приводились конкрет-

ные факты попыток фашистских агентов внедриться 

в боевые воинские части.

1 Документы свидетельствуют. Армейская контрразведка 

в годы войны. СПб., 1994. С. 77–79.
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В декабре 1942 г. группу изменников родины, состо-

явшую из пяти бывших членов организации украинских 

националистов (ОУН), разоблачил особый отдел 86-й 

стрелковой дивизии. Эту вражескую группу оуновцев 

возглавлял матерый агент, работавший на фашистов 

еще в панской Польше. Изменники не успели узнать 

о планах подготовки операции «Искра», но их намерения 

бежать к врагу могли совпасть с ее началом, что нане-

сло бы нашим войскам большой вред.

Понимая необходимость постоянного взаимодей-

ствия работников оперативного и разведывательного 

отделов, отдела связи, штабов артиллерии и бронетан-

ковых инженерных войск, Л. Говоров разместил их в со-

седних кабинетах. Он провел совещание с начальника-

ми этих отделов и поставил им задачи. Отдельно были 

поставлены задачи начальнику разведотдела фронта 

генерал-майору П. П. Евстигнееву. Говоров еще раз на-

помнил ему, что разведка — это глаза и уши, не только 

необходимое, но и обязательное условие в подготовке 

боевой операции, и попросил его мобилизовать своих 

подчиненных на оперативный сбор необходимых данных 

о войсках противника.

Руководство, планирование и организация взаимо-

действия всех видов и средств разведки фронта, вклю-

чая разведку Краснознаменного Балтийского флота 

и штаба партизанского движения, осуществлялись из 

Смольного. Сюда же поступали все разведывательные 

сведения о противнике. В оперативной группе они тща-

тельно изучались, анализировались и обобщались, а за-

тем докладывались начальнику штаба, командующему 

и членам Военного совета. Оперативная группа внима-

тельно следила за обстановкой на других фронтах, за 

перегруппировками вражеских войск. Эти данные со-

держались в сводках разведывательного управления Ге-

нерального штаба Красной армии, которые ежедневно 

передавались из Москвы по телеграфу.
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Разведывательный отдел фронта ежедневно изучал 

полученные из Центра подробные данные о положении 

на всем советско-германском фронте, он первым уз-

нал о контрнаступлении наших войск под Сталинградом, 

окруживших 22 вражеские дивизии. Из разведсвод-

ки Центра стало известно, что гитлеровский генерал-

фельд маршал Манштейн, который осенью готовил за-

хват Ленинграда, переброшен под Сталинград, назначен 

командующим вновь созданной армейской группой 

«Дон». Туда передислоцировался штаб и некоторые со-

единения 11-й немецкой армии.

Наступила горячая пора подготовки к операции 

«Искра». Командующий фронтом считал, что успех ее 

в большой мере зависит от хорошо организованной ак-

тивной разведки. Она всегда находилась в центре вни-

мания Военного совета, который в трудных условиях 

блокады обеспечил ее всем необходимым и оказывал 

ей всестороннюю помощь. Вместе с тем командование 

фронтом предъявляло к разведке высокие требования. 

Еще на завершающем этапе летне-осенних боев, 21 сен-

тября 1942 г., был издан приказ о состоянии военной 

разведки и ее задачах. Военный совет отмечал, что раз-

ведка не полностью обеспечивает сведениями коман-

дование и войска, на ряде участков фронта не вскрыты 

группировка противника и его слабые места, не всег-

да своевременно определяются маневры врага, снятие 

и переброска на другие направления вражеских частей. 

В приказе особое внимание обращалось на недостат-

ки в организации и ведении разведки в наступательных 

боях, на неправильное использование командирами ди-

визий и полков разведывательных подразделений, кото-

рые бросаются в бой как обычные стрелковые подраз-

деления.

В приказе требовалось от командующих армиями 

и оперативных групп, командиров дивизий и полков лик-

видировать недооценку разведки и устранить указанные 

недостатки, полностью укомплектовать разведподраз-
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деления и организовать их боевую учебу, обеспечить 

непрерывные поступления данных о противнике, улуч-

шить систему наблюдения, оборудовать НП оптически-

ми приборами, телескопами, проводной и радиосвязью. 

Требовалось значительно повысить качество разведыва-

тельной документации, оперативно обрабатывать захва-

ченные у противника документы, производить квалифи-

цированные допросы пленных и перебежчиков.

В разведку отбирались лучшие бойцы и командиры, 

проверенные в боях. Кроме штатных разведподразде-

лений дивизии и добровольцев, были созданы группы 

«охотников» численностью 15–20 человек для ведения 

разведки в глубине обороны противника. Все они обуча-

лись по специальной программе. Одновременно были 

организованы разведгруппы по 10–15 человек в каждом 

стрелковом батальоне. Разведывательные подразде-

ления проходили подготовку на учебных полях, где со-

здавалась обстановка, приближенная к боевой. Особое 

внимание обращалось на отработку тактики действий 

как одиночного бойца, так и в составе отделения. На-

стойчиво прививались такие качества, как решитель-

ность, инициатива и военная смекалка.

Операция «Искра» готовилась скрытно. К разработ-

ке планирующих документов допускался строго огра-

ниченный круг лиц. Об операции запрещалось вести 

переписку и говорить по телефону. Необходимые рас-

поряжения отдавались только устно. Перегруппировка 

и сосредоточение войск производились в ночное вре-

мя. Требование о сохранении в тайне подготовки на-

ступательной операции в большей степени относилось 

к разведке, чем к кому-нибудь другому. Ведь разведка 

имела самое близкое соприкосновение с врагом как на 

линии фронта, так и в глубине его обороны. Малейшая 

неосторожность в действиях, излишняя активность на 

невском направлении могли иметь тяжелые последст-

вия. Вот почему при планировании разведки на подго-

товительный период особое внимание уделялось обес-
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печению скрытности. В частности, при решении одной 

из важнейших задач — уточнении группировки против-

ника в 1-й линии и установлении состава его резервов 

и районов их расположения — было решено разведку 

вести на всем фронте от Финского залива до Ладожско-

го озера и на Карельском перешейке. Предусматрива-

лось наиболее интенсивно проводить ее с приморско-

го плацдарма и Пулковских высот, создавая видимость 

подготовки ударов наших войск по противнику на этих 

направлениях.

За весь период подготовки операции в ноябре–де-

кабре разведчики захватили 50 пленных и много различ-

ных документов, а в начале января — еще 55 пленных, 

в том числе трех офицеров. В условиях длительного ста-

бильного фронта, при хорошо развитой у врага оборо-

не и разветвленной системе заграждений добыть более 

100 языков было нелегкой задачей. Решить ее помогли 

мастерство, мужество и бесстрашие разведчиков. Бла-

годаря разносторонней разведке, организованной на 

Ленинградском и Волховском фронтах, к началу опера-

ции «Искра» была вскрыта вся группировка противника 

до батальона включительно, а на многих участках враже-

ских оборонительных позиций — до роты.

18-я немецкая армия, противостоящая двум нашим 

фронтам, имела 19 пехотных и три авиаполевые диви-

зии, а также одну пехотную бригаду СС. В первой линии 

находились 20 дивизий и одна бригада, а в армейском 

резерве — две дивизии: 96-я пехотная — в районе Мги, 

а 13-я авиаполевая — в районе Чудова. Кроме того, для 

усиления некоторых направлений фашистское командо-

вание привлекало отдельные части 207-й и 285-й охран-

ных дивизий.

По левому берегу Невы войскам 67-й армии Ленин-

градского фронта противостояли 328-й пехотный полк 

227-й пехотной дивизии, 170-я пехотная дивизия, 100-й 

полк 5-й горнострелковой дивизии и 2-й полк полицей-

ской дивизии СС. Против 2-й Ударной армии и правого 
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фланга 8-й армии Волховского фронта на линии Гон-

товая Липка — Поречье оборонялись 227-я пехотная 

дивизия (в составе одного полка), 1-я пехотная диви-

зия, 374-й полк 207-й охранной дивизии и 425-й пе-

хотный полк 223-й пехотной дивизии. Все эти дивизии 

и части противника были достаточно укомплектованы, 

имели большой опыт ведения боевых действий в леси-

сто-болотистой местности. Поддержку немецких войск 

на шлиссельбургско-синявинском выступе могла осу-

ществлять, кроме штатной артиллерии оборонявшихся 

соединений, дальнобойная артиллерия из района Кел-

колово, обстреливавшая Ленинград.

Устанавливая группировку противника в первой ли-

нии и в ближайшей глубине, разведка должна была вы-

явить обстановку в его оперативной зоне. А положение 

здесь было весьма сложным. После летне-осенних боев 

в тылу противника происходили крупные перегруппиров-

ки, интенсивные переброски войск и техники от линии 

фронта в глубину и в обратном направлении, перебази-

ровалась авиация. Разведка отмечала, с одной стороны, 

прекращение работы ряда радиостанций и даже целых 

радиосетей, а с другой — появление новых станций.

Данные фронтовой разведки дополняли партизаны 

и разведчики-чекисты. Ценные сведения поступали из 

Центра, который пристально следил за действиями про-

тивника на ленинградском стратегическом направлении. 

Разведотдел фронта тщательно изучал и анализировал 

все разведсводки и донесения. Разведка выявила, что 

в конце октября — начале ноября из-под Ленинграда 

были переброшены 8-я и 12-я танковые, 20-я моторизо-

ванная, 218-я и 291-я пехотные вражеские дивизии. Во 

Францию отправили 269-ю пехотную дивизию. В состав 

18-й армии прибыли 69-я пехотная дивизия из Норвегии, 

9-я и 10-я авиаполевые дивизии из Германии. Крупные 

перегруппировки внутри группы армий «Север» между 

16-й и 18-й армиями происходили в ноябре — декабре 

1942 г. На основании этих данных был сделан вывод, что 
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противник отказался от штурма Ленинграда, решив до-

вести до конца свой изуверский план удушения жителей 

города жестокой блокадой. Это подтверждалось показа-

ниями пленных и развернувшимися интенсивными обо-

ронительными работами в тактической и оперативной 

глубине 18-й немецкой армии.

Генерал-лейтенант Л. А. Говоров приказал началь-

нику разведотдела вести дальнейшее наблюдение за 

резервами противника, перебросками его войск и тех-

ники в интенсивной глубине и потребовал каждые три 

дня докладывать ему о результатах. Одновременно пе-

ред разведкой ставилась задача по уточнению системы 

огня противника и характера инженерного оборудования 

оборонительных позиций и рубежей. Без таких данных 

невозможно было хорошо спланировать и эффективно 

провести артиллерийскую и авиационную подготовку. 

На каждом наблюдательном пункте вели наблюдение 

офицеры разведотделов фронта и 67-й армии, а также 

разведчики-артиллеристы, танкисты и инженеры.

Л. А. Говоров считал наблюдение одним из важней-

ших и достоверных способов разведки. Он обращал 

внимание не только на организацию НП, но и на строгий 

учет выявленных новых оборонительных сооружений, 

огневых точек и других целей. Генерал П. П. Евстигнеев 

вспоминал, что в советско-финскую войну Л. А. Говоров, 

являясь начальником штаба артиллерии 7-й армии, за-

нимался этим лично.

17 декабря 1942 г. командующий фронтом гене-

рал-лейтенант Л. А. Говоров, члены Военного совета 

А. А. Жданов и генерал-майор Т. Ф. Штыков, начальник 

штаба генерал-лейтенант Д. Н. Гусев подписали при-

каз об изучении оборонительной системы и порядке 

учета выявленных оборонительных сооружений и огне-

вых средств противника. Военный совет потребовал от 

командного состава, штабов полков, дивизий и армий 

устранить недочеты в службе наблюдения, до 25 декаб-

ря все ранее выявленные инженерные сооружения и ог-
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невые точки противника перепроверить, занумеровать 

и нанести на карту. Штабы армий Приморской опера-

тивной группы к 30 декабря должны были издать карты 

оборонительных сооружений, огневой системы и груп-

пировки противника.

В качестве приложения к приказу разведотдел штаба 

фронта разработал инструкцию о порядке учета выяв-

ленных оборонительных сооружений и огневых средств 

противника, в которой определялись обязанности раз-

ведотделов (отделений) общевойсковых штабов и родов 

войск, устанавливалась общая нумерация целей, единая 

система наименований опорных пунктов и узлов сопро-

тивления.

Командующий фронтом генерал-лейтенант Л. А. Го-

воров, одобрив изданные карты, приказал в первую 

очередь ознакомить с ними командование, начальника 

штаба и членов Военного совета 67-й армии. 23 декабря 

Л. Говоров вместе с генералом П. Евстигнеевым выеха-

ли на командный пункт армии. В ходе беседы с коман-

дармом генерал П. П. Евстигнеев обратил особое внима-

ние на то, что самыми сильными во вражеской обороне 

являются узлы сопротивления в Шлиссельбурге, в 1-м 

и 2-м Городках. В глубине созданы мощный узел сопро-

тивления в Синявино и опорные пункты в Рабочих По-

селках № 1 и № 5. Они соединены между собой двумя 

линиями траншей. Одна из них обращена фронтом на 

запад, а другая — на восток.

Чем меньше дней оставалось до начала операции 

«Искра», тем озабоченнее и строже становился Л. А. Го-

воров. Командующий артиллерией фронта генерал 

Г. Ф. Одинцов вспоминал, что Говоров не знал отдыха. 

Несмотря на внешнюю невозмутимость, он явно волно-

вался. Накануне наступления он лично проверял знание 

целей, по которым командиры орудий прямой наводкой 

должны были вести огонь. «Артиллерия должна проло-

жить дорогу пехоте, — говорил он Г. Ф. Одинцову. — 

Если вы обеспечите возможность первому эшелону 
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зацепиться за тот берег, считайте, что 90% задачи ар-

тиллерия выполнила»1.

Определяя контуры будущей операции по прорыву 

блокады, Военный совет фронта согласился с мнением 

командующего о том, что нужно изменить характер вза-

имодействия Ленинградского и Волховского фронтов. 

Л. А. Говоров обратил внимание на то, что противник уже 

привык к тому, что при наступлении с целью прорыва 

блокады основные усилия предпринимаются с внешней 

стороны. Удары же изнутри носят отвлекающий, сковы-

вающий и, по существу, безопасный характер. Так было 

в Любанской и Синявинской операциях.

Убежденность Л. А. Говорова в необходимости из-

менения стратегии предстоящего сражения по про-

рыву блокады позволила Военному совету обратиться 

в Ставку и просить согласия на нанесение удара изну-

три. Одновременно Военный совет считал необходимым 

усилить Ленинградский фронт 3–4 стрелковыми дивизи-

ями. Остальные силы, включая мощную артиллерийскую 

группировку, намечалось изыскать на месте за счет 

собственных резервов. Ставка внимательно отнеслась 

к соображениям Военного совета и их одобрила. Но по 

запросам о помощи несколько уменьшила их, предоста-

вив фронту одну стрелковую дивизию, четыре стрелко-

вые бригады и одну зенитно-артиллерийскую дивизию. 

К началу операции численность личного состава фронта 

увеличилась на 10%2.

После этого Л. А. Говоров провел очень важную воен-

ную игру. В четырех кабинетах на втором этаже Смоль-

ного разместили «Большие тройки». Их руководители, 

исходя из сделанных расчетов, выдвигали войска, про-

водили артиллерийскую подготовку и переправу частей 

через реку, вводили в бой резервы. По телефону участ-

ники игры узнавали друг у друга обстановку, словно на-

1 Бойцов С. М., Борщев С. И. Операция «Искра». Л., 1973. С. 269.
2 Там же. С. 270.
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ходились на поле боя. Командующий фронтом оценивал 

каждое их решение, давал новые вводные. Особый упор 

он делал на правильное использование артиллерии, ко-

торая, по его замыслу, должна была обрушить на про-

тивника огромную силу удара, какого ему до этого ни-

когда не приходилось испытывать.

В полосе наступления в 67-й армии сосредоточи-

валось около 2000 орудий и минометов. Средняя плот-

ность артиллерии на 1 км фронта составляла 144 ство-

ла. Кроме того, к участку прорыва были подтянуты три 

полка и 12 отдельных дивизионов гвардейских миноме-

тов. Этап за этапом проигрывался ход операции на всю 

ее глубину, до места встречи с войсками Волховского 

фронта. Принимая решения, Л. А. Говоров основывался 

на точных расчетах. Его мышление отличалось матема-

тической направленностью и глубиной анализа обста-

новки. Он, как никто другой, понимал природу боя и учил 

воевать действительно по-суворовски — не числом, 

а умением, противопоставляя сильному и коварному 

противнику находчивость и дерзость, высокое боевое 

мастерство1.

В эти дни стало известно, что на Невском пятачке 

в районе Московской Дубровки на нашу сторону пере-

шел немецкий унтер-офицер. На предварительном до-

просе он показал, что был чертежником в оперативном 

отделении 170-й пехотной дивизии. Свой переход на 

сторону Красной армии объяснил ненавистью к гитле-

ровскому режиму. Переход этого унтер-офицера был 

приятной неожиданностью. В 67-й армии в это время 

находились генерал-майор Г. Ф. Одинцов и начальник 

разведотдела штаба артиллерии полковник Н. П. Вит-

те. Вечером они допросили перебежчика и спешно на-

правили Военному совету донесение, в котором гово-

рилось, что 170-я пехотная дивизия в составе 391, 399 

и 401-го пехотных полков обороняет левый берег Невы 

1 Там же. С. 271.


