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Введение
Самой длительной и одной из наиболее кровопролитных битв Великой Отечественной вой-

ны была битва за Ленинград. Город на Неве занимал важное место в стратегических планах 
военно-политического руководства как Германии, так и Советского Союза, что явилось причиной 
ожесточенного характера происходивших вокруг него сражений.

Одним из самых героических и одновременно трагических событий не только битвы за Ле-
нинград и всей Великой Отечественной вой ны, но и вообще истории нашей страны, стала блокада 
Ленинграда. В результате наступления немецких вой ск с юга и финских вой ск с севера между го-
родом и остальной неоккупированной территорией Советского Союза была прервана сухопутная 
связь. Кольцо окружения вокруг города держали немецкие и финские вой ска, а также на разных 
этапах битвы за Ленинград — подразделения с участием испанских, датских, норвежских, голланд-
ских, фламандских, латышских, эстонских и шведских военнослужащих.1 Враг обрушивал на город 
тысячи бомб и снарядов, убивая и нанося ранения горожанам и военнослужащим. Разрушались 
здания и сооружения, небо над Ленинградом озарялось грозным заревом многочисленных по-
жаров, воздух сотрясался от взрывов и выстрелов. В результате резко ухудшившегося снабжения 
в городе начался голод, что вместе с рано начавшейся суровой зимой сделало положение внутри 
блокадного кольца невероятно тяжелым.

Причинами смерти подавляющего большинства умерших во время осады ленинградцев стали 
голод и холод первой блокадной зимы. Благодаря усилиям руководства страны и города голод 
был преодолен весной 1942 года, массовая смертность от его последствий прекратилась летом того 
же года, хотя вызванные или обостренные им заболевания продолжали отрицательно влиять на 
здоровье блокадников не только до конца вой ны, но и в послевоенное время.2 Кроме того, отно-
сительно недавно проведенные исследования показали, что дети, внуки и даже правнуки людей, 
переживших блокаду, отличаются значительно повышенным уровнем заболеваемости опорно- 
двигательного аппарата, сердечно- сосудистой системы, желудочно- кишечного тракта и некоторых 
других систем организма. Это явление известно теперь как «блокадный синдром Рачкова».3 

Начавшиеся еще до установления сухопутной блокады Ленинграда бомбардировки города не-
мецкой авиацией продолжались до 17 октября 1943 года. Большинство фугасных и зажигательных 
бомб, сброшенных на город за все время осады, приходятся на осень и первую половину декабря 
1941 года. В дальнейшем бомбардировки продолжались с перерывами и с разной интенсивностью, 
но за исключением проведенных немецким 1-м воздушным флотом в апреле 1942 года операций 
«Айсштосс» и «Гётц фон Берлихинген», уже не имели такого же разрушительного и изматыва-
ющего характера.4

Поскольку немецкий план по захвату и уничтожению Ленинграда был сорван героически-
ми действиями Красной армии и горожан, а возможности 1-го воздушного флота Люфтваффе 

1 Очерк по истории боевых действий 42 армии ЛФ 1941–1945 (ЦАМО. Ф. 217. Оп. 0001221. Д. 0745. Л. 30); Пыхалов И. В. Блока-
да [Электронный ресурс] / И. В. Пыхалов. — Режим доступа: https://liewar.ru. — Загл. с экрана; Гланц Д. Блокада Ленинграда. 
1941–1944 / Д. Гланц; пер. с англ. Е. В. Ламановой. М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. С. 212, 213; Польман Х. 900 дней боев за 
Ленинград. Воспоминания немецкого полковника / Х. Польман; перевод А. Нечаева. М.: Центрполиграф, 2005. С. 6.

2 Непокоренный Ленинград: крат. очерк истории города в период Великой Отечеств. войны / А. Р. Дзенискевич [и др.]; отв. 
ред. В. М. Ковальчук. 2-е изд., перераб. и доп. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1974. С. 466, 467; Хорошинина Л. П. Особенности 
соматической патологии у людей старших возрастных групп, переживших в детстве блокаду Ленинграда: автореф. дис. д-ра 
мед. наук: 14.00.53, 14.00.33 / Л. П. Хорошинина; Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образова-
ния. СПб., 2002.  42 с.

3 Багров Г. И. Блокадный синдром Рачкова / Г. И. Багров, И. В. Тульский. СПб.: Невская жемчужина, 2006. 194 с.
4 Ленинград в осаде. Сборник документов о героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 1941–

1944. СПб.: Лики России, 1995. С. 406, 407.
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были ограниченными из-за относительно небольшого количества имевшихся на его вооружении 
бомбардировщиков и сильного противодействия системы ПВО города, роль систематических 
артиллерийских обстрелов в его постепенном разрушении стала основной. Недавно рассекречен-
ные многочисленные документы советских архивов, а также появившаяся возможность работать 
с немецкими военными документами периода Великой Отечественной вой ны позволяют значи-
тельно полнее и достовернее осветить действия немецкой артиллерийской группировки против 
осажденного Ленинграда, а также ежедневный подвиг воинов и горожан в борьбе со смертельно 
опасным врагом. Именно это и является целью данной работы, где впервые представлена под-
робная ежедневная хроника артиллерийских обстрелов Ленинграда. Особое внимание уделено 
сопоставлению рассекреченных советских архивных данных и ставших доступными в последнее 
время немецких документов для установления истинной картины событий.

Артиллерийские обстрелы Ленинграда, так же, как и бомбардировки, начались еще до уста-
новления блокады. Первые вражеские снаряды упали на город утром 4 сентября 1941 года. После 
первых же обстрелов части Ленинградского фронта (ЛФ) и оперативно подчиненного ему Бал-
тийского флота начали вести контрбатарейную борьбу с немецкой артиллерией. По ряду причин 
до конца февраля 1942 года это противодействие не приносило ощутимых результатов, но уже 
с начала весны немцы стали нести заметные потери в людях и технике.

Немецкие артиллерийские части были вынуждены тратить часть боезапаса на подавление 
артиллерии ЛФ и Балтийского флота, усиливать фортификационное оборудование орудий, 
менять тактику и интенсивность обстрелов, места расположения батарей и отдельных орудий. 
В районе Ленинграда развернулось ожесточенное противоборство между обстреливавшей город 
немецкой артиллерийской группировкой и частями ЛФ, выделенными для контрбатарейной 
борьбы.

Однако, несмотря на сильное противодействие, немецкие вой ска продолжали обстреливать 
Ленинград почти до самого конца блокады. Последние снаряды упали на город ранним утром 
22 января 1944 года. Таким образом, именно артиллерийские обстрелы стоят на первом месте по 
длительности комплексного поражающего воздействия на жителей и защитников города, а также 
на его здания и сооружения за весь период осады.

В отечественной литературе о блокаде Ленинграда упоминание или описание артиллерийских 
обстрелов города встречается практически в каждом произведении. Однако в большинстве работ 
приводятся только общие, широко известные сведения. В тех работах, где обстрелы освещены под-
робнее, наиболее глубоко исследованы потери гражданского населения Ленинграда, понесенные 
от действия вражеской артиллерии. В некоторых изданиях достаточно подробно рассмотрен ход 
контрбатарейной борьбы частей ЛФ против немецкой артиллерийской группировки, обстрели-
вавшей Ленинград.

В 1965 году была издана книга, на которую впоследствии ссылались многие авторы, затра-
гивавшие тему артиллерийских обстрелов Ленинграда. Это работа Н. Н. Жданова «Огневой щит 
Ленинграда»1, написанная в том числе на основе богатого боевого опыта автора. В годы блокады 
Н. Н. Жданов последовательно занимал должности командира 101-го гаубичного артиллерийского 
полка, начальника штаба артиллерии 54-й армии, затем — Ленинградской группы вой ск, ЛФ, ко-
мандующего артиллерии 67-й армии ЛФ, командира Ленинградского контрбатарейного артилле-
рийского корпуса. Цитаты из этой книги стали своего рода каноническими, кочующими из одного 
издания в другое. Это касается описаний состава и тактики действий немецкой артиллерийской 
группировки, обстреливавшей Ленинград, а также фрагментов из трофейного журнала боевых 

1 Жданов Н. Н. Огневой щит Ленинграда / Н. Н. Жданов. М.: Воениздат, 1965. 296 с.
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действий (ЖБД) 768-го тяжелого артиллерийского дивизиона немецкой 18-й армии и допросов 
военнопленных немецких артиллеристов.

В книге «Огневой щит Ленинграда» весьма подробно освещена контрбатарейная борьба про-
тив обстреливавших Ленинград немецких артиллерийских подразделений, которую вели части 
ЛФ и Краснознаменного Балтийского флота (КБФ). Вместе с тем необходимо отметить, что состав 
немецкой артиллерийской группировки описан исходя из имевшихся на то время разведыватель-
ных данных наших вой ск, практически без учета немецких документов. Кроме того, автор, по всей 
видимости, не мог использовать засекреченные на тот момент документы советских вооруженных 
сил.

Контрбатарейная борьба подразделений КБФ с немецкой артиллерией под Ленинградом под-
робно рассмотрена в работе Ю. Г. Перечнева «Советская береговая артиллерия. История развития 
и боевого применения. 1921–1945 гг.»1. В этой книге также приводится описание мест расположе-
ния и специализации немецких дальнобойных орудий под Ленинградом.

Весьма интересной в плане изучения артиллерийских обстрелов является книга М. И. Фро-
лова «Блокада. Битва за Ленинград. Мифы. Легенды. Реальность».2 Ее автор — ветеран Великой 
Отечественной вой ны, орденоносец, использовал разнообразные источники, в том числе ряд 
зарубежных исследований.

В книге рассмотрена роль артиллерийских обстрелов в планах немецкого командования по 
уничтожению Ленинграда. М. И. Фролов одним из первых среди отечественных исследователей 
отметил стремление немцев сузить кольцо окружения вокруг города для того, чтобы использо-
вать для обстрела Ленинграда всю имевшуюся в их наличии артиллерию. Также затронут вопрос 
о планах руководства Германии относительно применения против Ленинграда снарядов с отрав-
ляющими веществами.

В книге А. Б. Широкорада «Время больших пушек: битвы за Ленинград и Севастополь»3 затра-
гиваются ранее малоизученные вопросы, связанные с артиллерийскими обстрелами Ленинграда — 
какие именно подразделения и орудия вели обстрел, по каким целям стреляли, тактика обстре-
лов, ущерб, причиненный немецкими обстрелами кораблям и другому вооружению КБФ. Вместе 
с тем — и автор это признает на стр. 131 — сведения о немецкой артиллерийской группировке под 
Ленинградом носят неполный, отрывочный характер. Но в целом эта книга содержит некоторые 
интересные сведения об артиллерийских обстрелах Ленинграда и побуждает вдумчивого читателя 
к продолжению их углубленного исследования.

В относительно недавно рассекреченной книге «Артиллерия в оборонительных операциях 
Великой Отечественной вой ны»4 на основе данных из архивных военных документов содержится 
описание состава и тактики действий немецкой артиллерийской группировки под Ленинградом 
в период блокады. При описании действий артиллерии под Ленинградом основное внимание уде-
лено контрбатарейной борьбе, даны сведения об обстрелах Авиагородка, Мясокомбината и Автово, 
где располагались позиции артиллерии вой ск ЛФ.

Сведения о местах дислокации и действиях артиллерийских частей 42-й Армии и КБФ в различ-
ных районах Ленинграда содержатся также в книге «Огневой меч Ленинграда».5 В воспоминаниях 

1 Перечнев Ю. Г. Советская береговая артиллерия. История развития и боевого применения. 1921–1945 гг. / Ю. Г. Перечнев. 
М.: Изд-во «Наука», 1976. 336 с.

2 Фролов М. И. Блокада. Битва за Ленинград. Мифы. Легенды. Реальность / М. И. Фролов. М.: АСТ, 2014. 316 с.
3 Широкорад А. Б. Время больших пушек: Битвы за Ленинград и Севастополь / А. Б. Широкорад. М.: АСТ, 2010. 603 с.
4 Артиллерия в оборонительных операциях Великой Отечественной войны / Отв. ред. маршал артиллерии М. Н. Чистяков. М.: 

Воениздат, 1961. 2 т. 508 с.
5 Огневой меч Ленинграда. Сборник воспоминаний артиллеристов / Сост. М. С. Михалкин и др. Л.: Лениздат, 1977. 360 с.
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артиллеристов и других непосредственных участников обороны Ленинграда содержатся данные 
разной степени детализации о местах расположения огневых позиций (ОП) 101-й морской же-
лезнодорожной артиллерийской бригады, общефлотских корректировочных постов, приведены 
краткие сведения о некоторых артиллерийских обстрелах Ленинграда.

Несколько исключительно ценных воспоминаний ветеранов КБФ о боевых действиях в чер-
те Ленинграда напечатаны в книге «Мы из Кронштадта».1 Это очерки командира эскадренного 
миноносца «Стойкий» Б. П. Левченко, командира артиллерийской боевой части крейсера «Пе-
тропавловск» Г. Н. Слизкого, командира зенитной батареи линкора «Марат» Г. К. Постолатия. 
В них освещены эпизоды ожесточенного противоборства между кораблями КБФ и немецкими 
артиллеристами осенью 1941 года.

Описание обстрелов и их последствий с использованием архивных документов и свидетельств 
очевидцев приводятся также в книге «Непокоренный Ленинград: краткий очерк истории города 
в период Великой Отечественной вой ны».2 Особая ценность данной работы заключается в иссле-
довании последствий блокады Ленинграда для городского хозяйства и промышленности, в том 
числе ущерба от артиллерийских обстрелов.

В книге «Ленинградский трамвай»3 на основе государственных и личных архивных докумен-
тов, воспоминаний блокадников рассмотрена деятельность трамвайного хозяйства в годы блокады, 
помещено множество фотографий той поры, в том числе редких и ранее не издававшихся. Как 
составная часть блокадных бедствий, обрушившихся на город и его транспортную инфраструктуру, 
рассмотрены артиллерийские обстрелы и причиненный ими ущерб.

Работа служб Местной противовоздушной обороны (МПВО) Ленинграда, в том числе ликви-
дация последствий артиллерийских обстрелов, упоминается во многих книгах, статьях, очерках, 
но наиболее полно освещена в нескольких работах. История возникновения, структура и дея-
тельность МПВО Ленинграда в годы блокады всесторонне и очень подробно рассмотрена в книге 
А. Н. Беляева «Местная противовоздушная оборона Ленинграда в годы Великой Отечественной 
вой ны».4

В сборнике «По сигналу воздушной тревоги»5 содержатся воспоминания непосредственных 
участников ликвидации последствий артиллерийских обстрелов, занимавших руководящие долж-
ности в МПВО Ленинграда. Очерки ветеранов позволяют глубже прочувствовать обстановку тех 
суровых лет. Они насыщены такими подробностями конкретных боевых эпизодов, которые не-
возможно найти в оперативных сводках штабов МПВО о результатах воздушных налетов и ар-
тиллерийских обстрелов Ленинграда.

В сборнике есть очерк начальника Штаба противопожарной службы МПВО Ленинграда в годы 
блокады Б. И. Кончаева «Всегда в наступлении». В соавторстве с М. Е. Скрябиным позднее он 
написал две книги — «В борьбе с огнем» и «Огонь в кольце».6 В этих работах воссоздана грозная 
и героическая картина борьбы с пожарами в блокадном Ленинграде, возникавшими в том числе 
и от артиллерийских обстрелов.

1 Мы из Кронштадта. Сборник / С. А. Зонин [и др.]. Л.: Лениздат, 1975. 448 с.
2 Непокоренный Ленинград: крат. очерк истории города в период Великой Отечеств. войны / А. Р. Дзенискевич [и др.]; отв. 

ред. В. М. Ковальчук. 2-е изд., перераб. и доп. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1974. 502 с.
3 Ленинградский трамвай 1941–1945 / М. Н. Величко [и др.]. СПб.: Изд-во «Лики России», 1995. 320 с.
4 Беляев А. Н. Местная противовоздушная оборона Ленинграда в годы Великой Отечественной войны / А. Н. Беляев. Л.: Изд-

во Ленингр. университета, 1975. 144 с.
5 По сигналу воздушной тревоги. Сборник / Сост. О. М. Смирнова. Л.: Лениздат, 1974. 608 с.
6 Кончаев Б. И. В борьбе с огнем (Страницы истории) / Б. И. Кончаев, М. Е. Скрябин. Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1984. 

159 с.; Скрябин М. Е. Огонь в кольце: [Пожар. подразделения и формирования МПВО Ленинграда в период блокады города 
во время Великой Отеч. войны] / М. Е. Скрябин, Б. И. Кончаев. Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1989. 174 с.
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В том же сборнике «По сигналу воздушной тревоги» напечатаны выдержки из дневниковых 
записей командира роты 347-го батальона МПВО Василеостровского района Н. М. Суворова. Этот 
дневник в более полном варианте был издан отдельной книгой под названием «Сирены зовут на 
посты. Страницы блокадного дневника».1 Особую ценность в данном издании имеет дневниковая 
форма записей, которую автор начал вести с июля 1942 года. Фактически это хроника, записанная 
непосредственно по горячим следам событий свидетелем и активным участником ликвидации 
последствий вражеских авианалетов и артиллерийских обстрелов.

К настоящему времени отдельными изданиями и сборниками опубликован целый ряд дневни-
ковых записей очевидцев блокады Ленинграда. Это дневник военного корреспондента и писателя 
П. Н. Лукницкого «Сквозь всю блокаду»2, дневник инженера 7-й ГЭС И. Д. Зеленской3, «Осадная 
запись (блокадный дневник)»4 ученого- востоковеда, профессора А. Н. Болдырева, «Дневник» 
Н. П. Горшкова5, «Январь 1944»6 известного писателя А. И. Пантелеева, дневники заместителя 
начальника Управления пожарной охраны (УПО) Ленинграда С. Г. Голубева7, директора завода 
«Севкабель» с августа 1941 года А. К. Козловского8, исполняющего обязанности ученого секретаря 
Географического общества В. И. Ромишовского9, директора Архива АН СССР, историка и архиви-
ста Г. А. Князева,10 проникновенная книга поэтессы и писательницы В. М. Инбер «Почти три года. 
Ленинградский дневник».11 Во всех этих бесценных исторических свидетельствах присутствуют 
описания артиллерийских обстрелов и их последствий.

В последние годы у исследователей появилась возможность работать с недоступными ранее 
документами немецких военных подразделений из состава группы армий «Север», державших 
Ленинград в кольце блокады в 1941–44 годах. Некоторая часть из этих документальных данных 
касается деятельности артиллерийских подразделений, производивших артиллерийские обстрелы 
города.

В статье известного историка, исследователя битвы за Ленинград, В. А. Мосунова «Обстрелы 
Ленинграда артиллерией Вермахта осенью 1941 года»12 впервые на основе документов противника 
описана структура немецкой артиллерийской группировки в районе Ленинграда, ее состав и бо-
евая деятельность по обстрелам города в начальный период блокады, а также результаты этих 
обстрелов. В небольшой по объему статье приведено много интересных фактов, проливающих 
свет на ранее практически не изученные вопросы.

Состав артиллерийской группировки группы армий «Север» под Ленинградом на 1 января 
1944 года, а также несколько эпизодов ее боевой деятельности описаны в статье А. Н. Заблотского 

1 Суворов Н. М. Сирены зовут на посты. Страницы блокадного дневника / Н. М. Суворов. Л.: Лениздат, 1980. 160 с.
2 Лукницкий П. Н. Сквозь всю блокаду / П. Н. Лукницкий. Л.: Лениздат, 1988. 720 с.
3 «Я не сдамся до последнего…»: Записки из блокадного Ленинграда / Сост. В. М. Ковальчук (отв. ред.), А. И. Рупасов, А. Н. Чи-

стиков. СПб.: Нестор-История, 2010. 212 с.
4 Болдырев А. Н. Осадная запись: Блокадный дневник / А. Н. Болдырев. СПб.: Фонд регион. развития С.-Петербурга, 1998. 

367 с.
5 Блокадные дневники и документы. (Серия: «Архив Большого Дома»). Издание 2-е, дополненное и исправленное. СПб.: Евро-

пейский дом, 2007. 468 с.
6 Пантелеев А. И. Собрание сочинений в четырех томах / А. И. Пантелеев. Л.: Дет. лит., 1984. Т. 3. С. 119–181
7 Забвению не подлежит: сборник / сост. А. П. Изам, Т. В. Пыженкова, Я. В. Прокопчик. СПб.: Нестор-История, 2015. С. 9–91.
8 Оборона Ленинграда. 1941–1944. Воспоминания и дневники участников. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1968. С. 567–576.
9 Глухов А. И. Географическое общество в годы войны: сборник статей и материалов / А. И. Глухов, М. Ф. Матвеева, А. А. Соро-

кин. М.: АО «Красная Звезда», 2015. 180 с.
10 Князев Г. А. Дни великих испытаний. Дневники 1941–1945 / Г. А. Князев. СПб.: Наука, 2009. 1220 с.
11 Инбер В. М. Почти три года. Ленинградский дневник / В. М. Инбер. М.: Изд-во «Советская Россия», 1968. 298 с.
12 Мосунов В. А. Обстрелы Ленинграда артиллерией Вермахта осенью 1941 года / В. А. Мосунов // Арсенал-Коллекция. 2014. 

№ 6. С. 2–8.
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и Р. И. Ларинцева «Опасный противник».1 Авторы статьи, как и В. А. Мосунов, в своем исследова-
нии опирались на немецкие военные документы из фондов Национального архива США.

В книге Н. А. Ломагина «В тисках голода. Блокада Ленинграда в документах германских спец-
служб, НКВД и письмах ленинградцев»2 приводятся полные переводы текстов приказов, отчетов 
и донесений немецкого военного командования, военной разведки и службы безопасности СД, 
касающихся в том числе роли артиллерийских обстрелов Ленинграда в стратегии Вермахта и оцен-
ки их эффективности.

Интересные сведения о первых обстрелах Ленинграда в сентябре 1941 года, в числе прочих 
произведенных корпусной артиллерией 41-го моторизованного корпуса 4-й танковой группы, 
приведены в книге А. В. Исаева «Иной 1941. От границы до Ленинграда».3 Автор в своей работе 
также использовал немецкие документы из Национального архива США.

Среди других работ о блокаде Ленинграда следует выделить книгу А. В. Бурова «Блокада день 
за днем».4 В ней приведены многочисленные отрывки из сводок МПВО города о результатах ар-
тиллерийских обстрелов Ленинграда. По сути это первая работа, где в хронологической после-
довательности кратко описаны артиллерийские обстрелы за весь период блокады. Приводятся 
сведения о количестве зафиксированных упавших снарядов, числе жертв, а также о наиболее 
крупных очагах поражения. Однако в данной книге сведения об артиллерийских обстрелах при-
водятся очень кратко, более- менее подробно описаны только самые крупные очаги поражения, 
возникавшие от разрывов вражеских снарядов на протяжении блокады.

Вместе с тем, несмотря на очевидные успехи в исследованиях артиллерийских обстрелов Ле-
нинграда, все еще имеется ряд мало изученных вопросов, а именно:

• Цели обстрелов в разные периоды блокады — конкретные (заводы, склады и т. д.) и общие 
(подрыв промышленного потенциала Ленинграда, уничтожение военных объектов, террор 
мирного населения). В литературе, как правило, приводятся лишь общие данные, без дета-
лизации;

• Обстрелы южной и юго-западной части Ленинграда — Авиагородка, аэродрома Шоссейная, дамб 
Морского канала и остальной части Ленинградского торгового порта, Вологодско- Ямской слобо-
ды, Автово, части Купчино, Рылеево, то есть районов, где дислоцировались воинские части ЛФ 
и практически не было наблюдателей МПВО;

• Немецкие артиллерийские подразделения, проводившие обстрелы Ленинграда: их структура, 
состав, дислокация ОП.

• Количество выпущенных снарядов по Ленинграду за время блокады с учетом тех территорий 
города, где не было наблюдателей городской МПВО. Благодаря исследованию А. М. Рябкова 
выяснилось, что принятая и используемая в научной среде цифра в 148 478 снарядов является 
завышенной более чем в два раза.5 Вместе с тем, истинное количество снарядов, выпущенных по 
городу за период осады, невозможно установить опираясь лишь на оперативные сводки и итого-
вые отчеты МПВО, поскольку в них не учитывались снаряды, упавшие в тех частях Ленинграда, 
где не было наблюдателей МПВО.

1 Заблотский А. Н. Опасный противник [Электронный ресурс] / А. Н. Заблотский, Р. И. Ларинцев. Режим доступа: http://www.
soldat.ru/doc/artillery.html, свободный. — Загл. с экрана.

2 Ломагин Н. А. В тисках голода. Блокада Ленинграда в документах германских спецслужб, НКВД и письмах ленинградцев. 
Изд. 2-е, дополненное и расширенное / Н. А. Ломагин. СПб.: Издательство Аврора-Дизайн, 2014. 360 с.

3 Иной 1941. От границы до Ленинграда / А. В. Исаев. М.: Яуза; Эксмо, 2011. 416 с.
4 Буров А. В. Блокада день за днем / А. В. Буров. Л.: Лениздат, 1979. 480 с.
5 Рябков А. М. О количестве снарядов, выпущенных вражеской артиллерией по Ленинграду в годы Великой Отечественной 

войны / А. М. Рябков // Петербургский исторический журнал. 2019. № 3 (23). С. 211–223.
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• Потери от артиллерийских обстрелов в людях и технике, понесенные военными частями, дисло-
цировавшимися в черте Ленинграда в период блокады. Кроме сведений о потерях на кораблях 
и зенитных батареях КБФ, а также в артиллерийских подразделениях 42-й армии, приведенных 
в нескольких публикациях, более исследований на эту тему не было;

• Общее количество людей (гражданских и военных), пострадавших от артиллерийских обстрелов 
города за все время блокады. В известных работах данные по жертвам обстрелов приводились 
по оперативным сводкам и итоговым отчетам МПВО Ленинграда, в которых далеко не всегда 
учитывались потери на военных объектах;

• Ущерб, нанесенный артиллерийскими обстрелами промышленности, городскому хозяйству, 
жилому фонду Ленинграда (не учитывая ущерба от бомбардировок). В литературе по теме при-
водятся общие данные об ущербе, не вычленяется ущерб именно от артиллерийских обстрелов;

• Результативность обстрелов с точки зрения поставленных немецким командованием целей.

Основная проблема подавляющего большинства отечественных исследований, в той или иной 
степени затрагивавших тему артиллерийских обстрелов Ленинграда, заключается в использова-
нии очень незначительного объема немецких военных документов. Поэтому приводимые в них 
данные об обстреливавшей Ленинград немецкой артиллерийской группировке являются недо-
статочно полными, а также встречаются фактические ошибки, например, при описании состава 
и ОП немецких артиллерийских подразделений в разные периоды блокады.

Вопросы тактики обстрелов и их последствий более изучены, однако в подавляющем большин-
стве работ они рассмотрены лишь обзорно. Здесь проявляется вторая проблема — засекреченность 
огромного массива отечественных военных документов времен Великой Отечественной вой ны. 
В последние годы ситуация с их доступностью для исследователей начала меняться, но нельзя 
сказать, что этот процесс идет быстро и беспрепятственно.

Цель данного исследования состоит в том, чтобы на основе ставших доступными в последнее 
время документов в хронологическом порядке воссоздать по возможности полную историю ар-
тиллерийских обстрелов Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Исследование состоит из 3-х частей, первая из которых представлена в данной книге:

1. 1941 год с 4 сентября по 31 декабря.

2. 1942 год.

3. 1943 год и с 1 по 22 января 1944 года. В этой части, помимо хроники обстрелов, будет подведен 
общий итог по годам обстрелов, рассмотрена их результативность с точки зрения немецкой 
стороны, в том числе систематизирован причиненный ущерб, а также влияние противодействия 
советских вой ск на эффективность артиллерийских обстрелов Ленинграда.

Данная книга состоит из 4-х глав. В первой главе показаны административные границы Ле-
нинграда на момент начала блокады, а также приведен краткий обзор жилого и производствен-
ного фондов города. Затем рассматривается роль артиллерийских обстрелов в общей стратегии 
немецкого командования в отношении Ленинграда. Далее приводится подробный перечень объ-
ектов, располагавшихся внутри города и подвергавшихся артиллерийскому обстрелу в 1941 году.

Во второй главе приводится описание немецких артиллерийских частей, обстреливавших 
Ленинград в 1941 году, даны краткие тактико- технические характеристики орудий, состоявших 
у них на вооружении, применявшиеся боеприпасы, рассмотрены места расположения орудий, их 
фортификационное оборудование, а также тактика артиллерийских обстрелов города. Приведены 



карты города, где показана территория, подвергавшаяся артиллерийскому обстрелу из орудий 
каждого конкретного подразделения. В этой же главе размещены таблицы с описанием хроно-
логии обстрелов Ленинграда, произведенных немцами в 1941 году, а также с зафиксированным 
в немецких документах количеством снарядов, выпущенных по Ленинграду в 1941 году различ-
ными вражескими артиллерийскими подразделениями.

Третья глава состоит из хронологического описания артиллерийских обстрелов Ленинграда 
с 4 сентября по 31 декабря 1941 года.

В четвертой главе приведены данные о поражениях промышленных предприятий, объектов 
инфраструктуры и военных объектов внутри города.

В заключении приводятся краткие обобщенные сведения за 1941 год.
Основой для данной работы послужили копии немецких документов из Национального ар-

хива США (NARA), а также копии отечественных документов из фондов Центрального архива 
Министерства обороны (ЦАМО).

Сведения о местах, характере и размере поражений на гражданских и военных объектах Ле-
нинграда, а также о действиях по ликвидации их последствий приведены по документам МПВО 
Ленинграда, хранящимся в Центральном государственном архиве Санкт- Петербурга. Данные 
воинских подразделений, дислоцировавшихся в черте города, взяты из документов ЦАМО, разме-
щенных на сайтах Министерства обороны «Память народа» и «Подвиг народа». При отсутствии 
документальных первоисточников по какому-либо вопросу использовались сведения исследова-
тельской и мемуарной литературы.

Безусловно, данная работа не претендует на предоставление исчерпывающей полноты све-
дений об артиллерийских обстрелах Ленинграда в период блокады. Дело в том, что по разным 
причинам до настоящего времени для исследователей остается труднодоступным существенный 
массив как отечественных, так и немецких документов, касающихся обстрелов города. Кроме 
того, значительная часть немецких источников по действиям артиллерии против Ленинграда до 
наших дней не сохранилась.

Автор выражает особую благодарность В. А. Мосунову, без помощи которого данное исследо-
вание вряд ли бы завершилась в обозримые сроки. Также различную помощь в работе на разных 
этапах оказали А. С. Аниконов,  Е. А. Аниконова, А. А. Аниконов, А. М. Рябков, Н. В. Колпакова, 
А. В. Иванова,  А. Е. Палий, А. А. Егоров, Джон Калвин, сотрудники ЦГА СПб.





ГЛАВА 1

АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ 
ОБСТРЕЛЫ ЛЕНИНГРАДА
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§ 1. Ленинград перед Великой Отечественной вой ной. 
Административные границы города. 

Обзор жилого и производственного фондов города
Поскольку речь в данном исследовании идет об обстрелах Ленинграда, для начала рассмотрим 

административные границы города, сложившиеся к осени 1941 года. К этому времени в черту 
Ленинграда входили 15 районов: Василеостровский, Володарский, Выборгский, Дзержинский, 
Кировский, Красногвардейский, Куйбышевский, Ленинский, Московский, Октябрьский, Петро-
градский, Приморский, Свердловский, Смольнинский и Фрунзенский.

Указами Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 октября 1938 г. и от 16 декабря 1940 г. из 
состава Слуцкого района Ленинградской области в Московский район Ленинграда были включены 
рабочий поселок Авиагородок и населенный пункт Ленмясокомбината им. Кирова .1

Аэропорт Шоссейная вошел в состав Московского района вместе с Авиагородком. Описание 
воздушного налета на аэропорт гражданского воздушного флота содержится в боевых донесениях 
№ 1 и № 3 штаба МПВО Московского района Ленинграда от 30 июля 1941 года, а также в опе-
ративной сводке штаба МПВО Ленинграда о результатах воздушного налета на Ленинградский 
аэропорт за то же число.2 В обоих случаях речь идет об аэропорте Шоссейная.

Порт вместе с Северной и Южной дамбами Морского канала входил в состав Кировского райо-
на. Подтверждением нахождения дамб в составе Кировского района являются сведения о них 
в адресно- справочной книге «Ленинград. 1939» с указанием отделений милиции и почты.3

Кроме того, принадлежность дамб территории города показана на карте границ районов Ле-
нинграда 1926 года, когда порт входил в состав Московско- Нарвского района.4 В 1930 году район 
был разделен на Московский и Нарвский (с 1934 года — Кировский)1.

К началу Великой Отечественной вой ны Ленинград являлся вторым по величине городом Со-
ветского Союза, крупным промышленным, научным и культурным центром страны. По состоянию 
на 1940 год Ленинград занимал второе место после Москвы по стоимости валового выпуска про-
мышленных изделий. В 1941 году ленинградский Кировский завод был крупнейшим промышлен-
ным предприятием всей страны, на котором было занято 39 тысяч человек рабочих и служащих.5 

Ленинград к началу вой ны — это крупнейший центр судостроения, один из центров танкостро-
ения, авиастроения, производства артиллерийского вооружения. В городе было расположено око-
ло 30% военного производства всей страны. В частности, на Кировском заводе велось производство 
тяжелых танков КВ-1 и КВ-2.6 На авиационных заводах № 23, 47 и 387 в первой половине 1941-го 
года велось серийное производство самолетов У-2, УТ-2, С-2 и Лагг-3.7 Заводы № 232 «Большевик» 
и № 7 им. Фрунзе разрабатывали и выпускали различные типы артиллерийских орудий.

1 История административно-территориального деления Петрограда — Ленинграда — Санкт-Петербурга (1917–2001) [Элек-
тронный ресурс] / Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Путеводитель в двух томах. Т. 2. М.: Издатель-
ство «Звенья», 2002. Режим доступа: https://spbarchives.ru/infres/-/archive/guide_page/1-187, свободный. — Загл. с экрана.

2 ЦГА СПб. Ф. 4886. Оп. 11. Д. 7. Л. 1, 2; ЦГА. Ф. 7384. Оп. 3. Д. 23. Л. 118.
3 Ленинград. Адресно-справочная книга. 1939. Л.: Газетно-журнальное и книжное изд-во Ленинградского совета РК и КД, 

1939. С. 408.
4 План города Ленинграда (по районам). Второе изд. Л.: Издание государственной картографии, 1926. 17 с.
5 Ганценмюллер Й. Осажденный Ленинград. Город в стратегических расчетах агрессоров и защитников. 1941–1944 / Й. Ган-

ценмюллер; Пер. с нем. А. Л. Уткина. М.: Центрполиграф, 2019. С. 223.
6 Коломиец М. В. Советский тяжелый танк КВ-1. Первые танки Победы / М. В. Коломиец. М.: Яуза; Эксмо, 2017. С. 34–35; Ко-

ломиец М. В. Тяжелый танк КВ-2 / М. В. Коломиец. М. : Стратегия КМ: Яуза: Эксмо, 2013.
7 Степанов А. С. Авиационная промышленность Ленинграда и ее перестройка накануне Великой Отечественной войны 

/ А. С. Степанов // Военно-исторический журнал. 2009. № 6. С. 12.
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На судостроительных заводах № 189 имени С. Орджоникидзе, № 190 имени А. А. Жданова, 
№ 194 имени А. Марти, № 196 «Судомех», № 370 «Петрозавод» и № 5 им. Каракозова строились 
боевые корабли всех основных классов, от линкоров до сторожевых катеров. Все корабли Бал-
тийского, Северного и половины Тихоокеанского флотов к 1941 г. были построены на заводах 
Ленинграда. Также в Ленинграде находилось большинство военно- морских учебных заведений — 
академия, высшие училища, учебные отряды, научно- исследовательские институты.1

Ленинград был одним из основных транспортных узлов страны, местом схождения важных 
железнодорожных и водных магистралей. Ленинградский торговый порт играл значительную 
роль во внешней торговле СССР, через него проходило до 19% общего грузооборота всех портов 
СССР. Кроме того, Ленинград — это идейный символ, родина Октябрьской социалистической ре-
волюции. Огромное значение города прекрасно понимали как руководители и народ Советского 
Союза, так и руководство Третьего Рейха с союзниками.2

По состоянию на 1941 год центральная часть Ленинграда в подавляющем большинстве была 
застроена зданиями, возведенными еще в царские времена. Это были жилые (бывшие доходные) 
дома в несколько этажей с дворовыми флигелями, составлявшими классические петербургские 
«дворы- колодцы», а также бывшие дворцы знати и общественные здания.

Жилые дома были преимущественно высотой от 2 до 7 этажей, имели кирпичные капиталь-
ные стены толщиной в 2,5–3,5 кирпича (при измерении по длинной стороне кирпича). Наиболее 
распространенные междуэтажные перекрытия в таких домах состояли из деревянных (реже — ме-
таллических) балок с покрытием из половых досок, лаг, засыпки или смазки, опалубки, подшивки 
общей толщиной 35–40 см без учета штукатурного слоя.3 Крыши имели деревянные стропильные 
конструкции и кровли из жести. В конце лета 1941 года практически все деревянные конструкции 
крыш ленинградских домов силами горожан были обработаны специальной огнестойкой смесью 
на основе суперфосфата. Это предотвратило развитие крупных очагов пожаров в Ленинграде во 
время массированных бомбардировок зажигательными бомбами осенью и в начале зимы. Дан-
ная мера также сыграла положительную роль и в уменьшении количества и размеров пожаров, 
возникавших при артиллерийских обстрелах.4

Новых зданий до начала Великой Отечественной вой ны в центре города было построено мало. 
Среди них можно выделить здание Управления НКВД на проспекте Володарского (совр. Литейный 
пр., д. 4), жилой дом Общества бывших политкаторжан на площади Революции (совр. Троицкая 
пл., д. 1А), здание Академии легкой промышленности на Советском проспекте (совр. Суворовский 
пр., д. 50–52), Фрунзенский универмаг (совр. Московский пр., д. 60), школу № 210 на проспекте 
25-го Октября (совр. Невский пр., д. 14), Дом легкой промышленности на проспекте Майорова 
(совр. Вознесенский пр., д. 44–46).

Вокруг центра города, в некоторых местах вплетаясь в ткань его жилых кварталов, раскинулся 
пояс промышленной застройки. Это были различные по размерам и области производства заводы 
и предприятия, дореволюционные и построенные уже в годы Советской власти. Из построенных 
после Октябрьской социалистической революции можно выделить возведенные на берегу Невы 

1 Чернышев А. А. Балтийский флот в битве за Ленинград. 1941 г. / А. А. Чернышев. М.: Вече, 2014. С. 184.
2 300 лет военной истории Санкт-Петербурга: Санкт-Петербург — военная столица, военно-научный и военно-промышленный 

центр страны / Н. С. Апенышев [и др.]; Ленинградский военный округ, Институт военной истории Министерства обороны РФ. 
СПб.: Славия, 2003. С. 292.; Акт Ленинградской городской комиссии о преднамеренном истреблении немецко-фашистскими 
варварами мирных жителей Ленинграда и ущербе, нанесенном хозяйству и культурно-историческим памятникам города за 
период войны и блокады. Л.: ОГИЗ «Госполитиздат», 1945. С. 30.

3 Ханукаев А. Н. Разрушающее действие германских фугасных авиабомб / А. Н. Ханукаев. Л.: Ленинградское газетно-
журнальное книжное издательство, 1944. С. 79.

4 Ардашев А. Н. Зажигательное и огнеметное оружие / А. Н. Ардашев. М.: Яуза, Эксмо, 2009. С. 650–656.



в районе Шлиссельбургского проспекта здания мельничного комбината имени С. М. Кирова. На 
Петроградской стороне были построены новые монументальные корпуса трикотажной фабрики 
«Красное знамя». В разных районах города появились здания крупных хлебозаводов, холодильных 
складов и других коммунальных предприятий.1

Незадолго до начала вой ны в состав Московского района Ленинграда вошел Мясокомбинат 
им. С. М. Кирова, построенный в 1931–1933 гг. Его конструкции были сделаны из монолитного 
железобетона, стены выполнены из шлакоблоков. Входившее в состав комбината здание ТЭЦ 
имело тонкие железобетонные складчатые стены. Холодильно- колбасный цех включал в себя 
42-метровую водопроводную башню с находившимися в ней административными помещениями.

Достаточно активно велось строительство в Кировском (улица Стачек, Тракторная улица), Мо-
сковском (у завода «Электросила»), Приморском (Крестовский остров), Володарском (Ивановская 
улица), Красногвардейском (Малая Охта) и Выборгском районах (Бабурин переулок, Пять углов 
(совр. Площадь Калинина), Батенинский жилищный массив). В 20–30-х годах в этих районах был 
построен ряд кварталов с малоэтажными жилыми кирпичными зданиями, домами культуры, 
клубами, школами, банями, магазинами и фабриками- кухнями. Среди построенных здесь зданий 
выделялись школы на улицах Стачек и Ткачей, здание Кировского районного Совета, Выборгская, 
Володарская и Кировская фабрики- кухни, Василеостровский, Выборгский и Московско- Нарвский 
дома культуры. На Крестовском острове возводился огромный стадион имени С. М. Кирова.2

На Московском шоссе в 1941 году завершалось строительство Дома Советов, на тот момент од-
ного из крупнейших административных зданий СССР. В этом месте планировалось сделать новый 
центр города. Рядом с Домом Советов были построены или находились в стадии строительства 
несколько больших жилых зданий.

Согласно «Акту Ленинградской городской комиссии о преднамеренном истреблении 
немецко- фашистскими варварами мирных жителей Ленинграда и ущербе, нанесенном хозяйству 
и культурно- историческим памятникам города за период вой ны и блокады», к началу Великой 
Отечественной вой ны в Ленинграде насчитывалось около 32 тысяч коммунальных жилых домов.3 
Значительную часть жилых зданий составляли деревянные дома (около 10 тысяч), находившиеся 
главным образом на окраинах города.

1 Ленинград. Архитектурно-планировочный обзор развития города / Н. В. Баранов [и др.]; под ред. Н. В. Баранова, В. А. Камен-
ского, М. В. Морозова и др. Л.: Искусство, 1943. С. 60.

2 Там же. С. 57, 59.
3 Акт Ленинградской городской комиссии о преднамеренном истреблении немецко-фашистскими варварами мирных жите-

лей Ленинграда и ущербе, нанесенном хозяйству и культурно-историческим памятникам города за период войны и блока-
ды. Л.: ОГИЗ «Госполитиздат», 1945. С. 3.
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§ 2. Ленинград в планах руководства Германии 
в 1940–1941 годах. Роль артиллерийских 

подразделений Вермахта в разрушении города

Ниже приведены подобранные в хронологическом порядке документы, которые отражают 
стратегическую линию руководства Третьего Рейха в отношении Ленинграда начиная с конца 
1940 года. Из некоторых представленных материалов видно, как в зависимости от складывавшейся 
обстановки менялись задачи, ставившиеся перед артиллерийскими подразделениями немецких 
вой ск, действовавших против города.

18 декабря 1940 г.

«Директива № 21. План “Барбаросса”.
… Театр боевых действий разделяется Припятскими болотами на северную и южную части. 

Направление главного удара должно быть подготовлено севернее Припятских болот. Здесь следует 
сосредоточить две группы армий.

Южная из этих групп, являющаяся центром общего фронта, имеет задачу наступать особо 
сильными танковыми и моторизованными соединениями из района Варшавы и севернее нее 
и раздробить силы противника в Белоруссии. Таким образом, будут созданы предпосылки для 
поворота мощных частей подвижных вой ск на север с тем, чтобы во взаимодействии с север-
ной группой армий, наступающей из Восточной Пруссии в общем направлении на Ленинград, 
уничтожить силы противника, действующие в Прибалтике. Лишь после выполнения этой не-
отложной задачи, за которой должен последовать захват Ленинграда и Кронштадта, следует 
приступить к операциям по взятию Москвы — важного центра коммуникаций и военной про-
мышленности.

Только неожиданно быстрый развал русского сопротивления мог бы оправдать постановку 
и выполнение этих обеих задач одновременно. Гитлер».1

31 января 1941 г.

Директива по стратегическому сосредоточению и развертыванию вой ск (план «Барбаросса»).
«…Группа армий “Север” имеет задачу уничтожить действующие в Прибалтике силы против-

ника и захватом портов на Балтийском море, включая Ленинград и Кронштадт, лишить русский 
флот его баз. Вопросы совместных действий с мощными подвижными силами, наступающими на 
Смоленск и находящимися в подчинении группы армий “Центр”, будут своевременно уточнены 
и доведены до сведения особо главным командованием сухопутных вой ск. Браухич».2

1 «Совершенно секретно! Только для командования». Стратегия фашистской Германии в войне против СССР. Документы 
и материалы / Сост. полковник В. И. Дашичев. М.: Наука, 1967. С. 151, 152.

2 Там же. С. 163.
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30 июня 1941 г.

Из военного дневника Верховного главнокомандования вермахта:
«Фюрер по-прежнему намерен повернуть крупные силы танковой группировки, действующей 

на фронте группы армий “Центр” на север, на Ленинград, чтобы быстро овладеть Ленинградским 
промышленным центром. Затем танковые соединения должны наступать из района Ленинграда 
в направлении Москвы».1 

8 июля 1941 г.

Выдержки из дневника Гальдера за период с 22 июня по 21 июля 1941 года:
«… В 12:00 доклад у фюрера (в его ставке).

Итоги:

… 2) Непоколебимым решением фюрера является сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы 
полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном случае мы потом бу-
дем вынуждены кормить в течение зимы. Задачу уничтожения городов должна выполнить 
авиация. Для этого не следует использовать танки. Это будет “народное бедствие, которое 
лишит центра не только большевизм, но и русских вообще”.

    3) Детали:

 … Фюрер утвердил предложенный план дальнейших операций. При этом была подчеркну-
та необходимость отрезать Ленинград с востока и юго-востока сильным правым крылом 
танковой группы Гепнера».2 

17 июля 1941 г.

Из военного дневника Верховного главнокомандования вермахта:
«Учитывая обстановку на фронте группы армий “Север”, фюрер снова вернулся к мысли о том, 

чтобы, не дожидаясь дальнейшего продвижения на Москву, выдвинуть крупные танковые силы 
группы армий “Центр” (3-я танковая группа) в северо- восточном направлении.

Задачи: перерезать коммуникации Москва — Ленинград. Во взаимодействии с вой сками груп-
пы армий “Север” уничтожить находящегося перед ее фронтом противника. Окружить Ленин-
град».3 

21 июля 1941 г.

Из военного дневника Верховного главнокомандования вермахта:
«Посещение фюрером группы армий “Север” 21 июля 1941 г.
Фюрер указал на следующие моменты:

1 Там же. С. 257, 258.
2 Там же. С. 246.
3 Там же. С. 260.
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1. Необходимо возможно скорее овладеть Ленинградом и очистить от противника Финский 
залив, чтобы парализовать русский флот. От этого зависит нормальный подвоз руды из Швеции. 
Следует ожидать, что если русские подводные лодки лишатся своих баз в Финском заливе и на 
островах Балтийского моря, то они вследствие затруднений с подвозом материальных средств 
и горючего смогут продержаться не более четырех — шести недель.

2. ...Относительно предстоящих боев, особенно на фронте 4-й танковой группы, фюрер подчер-
кнул, что он ожидает упорного сопротивления противника к югу от Ленинграда, так как русское 
руководство должно понимать, что с Ленинградом будет утрачен один из символов революции, 
являвшийся наиболее важным для русского народа на протяжении последних 24 лет, и что дух 
славянского народа в результате тяжелого воздействия боев будет серьезно подорван, а с падением 
Ленинграда может наступить полная катастрофа».1 

25 июля 1941 г.

Из военного дневника Верховного главнокомандования вермахта:
«Беседа начальника штаба верховного главнокомандования вооруженных сил с командующим 

группой армий “Центр” 25 июля 1941 г.
...Генерал- фельдмаршал Кейтель:
Ленинград необходимо быстро отрезать и взять измором. Это имеет важное политическое, 

военное и экономическое значение. Группа армий “Север” должна поэтому вести наступление 
крупными пехотными силами в полосе между Чудским озером и озером Ильмень.

Для этой цели танковая группа Гота совершает поворот на север и одновременно перерезает 
основную транспортную магистраль, связывающую Ленинград и Москву. Позже танковая группа 
Гота должна быть снова передана в состав группы армий “Центр”».2 

28 июля 1941 г.

Из военного дневника Верховного главнокомандования вермахта:
«Соображения и распоряжения фюрера.
...Что касается группы армий “Север”, то замысел остается прежним, а именно: не допустить 

отхода вражеских сил, находящихся в районе южнее и юго-западнее Ленинграда, на юго-восток 
или восток и уничтожить их, отрезать Ленинград с суши и установить непосредственную связь 
с финскими вой сками, наступающими на Лодейное Поле, а позже и с вой сками, продвигающимися 
по Карельскому перешейку на Ленинград. С этой целью 3-я танковая группа, как только она будет 
сменена на своем нынешнем фронте 9-й армией, должна быть передана в распоряжение группы 
армий “Север”, с тем чтобы, продвигаясь в северо- восточном направлении на Валдай, прикрыть 
ее правый фланг и окончательно прервать связь между Москвой и Ленинградом».3 

1 Там же. С. 260, 261.
2 Там же. С. 300.
3 Там же. С. 302.
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30 июля 1941 г.

Директива ОКВ № 34.
«…На северном участке Восточного фронта продолжать наступление в направлении Ленин-

града, нанося главный удар между озером Ильмень и Нарвой с целью окружить Ленинград и уста-
новить связь с финской армией. Гитлер».1

4 августа 1941 г.

Из военного дневника Верховного главнокомандования вермахта:
«Беседа по случаю присутствия фюрера и верховного главнокомандующего вооруженными 

силами в штабе группы армий “Центр”.
...Фюрер: Для принятия решений о продолжении операций определяющим является задача 

лишить противника жизненно важных районов.
Первой достижимой целью является Ленинград и русское побережье Балтийского моря в свя-

зи с тем, что в этом районе имеется большое число промышленных предприятий, а в самом Ле-
нинграде находится единственный завод по производству сверхтяжелых танков, а также в свя-
зи с необходимостью устранения русского флота на Балтийском море. Следует занять Эстонию 
и русские острова в Балтийском море. Фюрер рассчитывает, что эта цель будет достигнута к 20.8 
путем сосредоточения сил группы армий “Север” западнее озера Ильмень и усиления авиации 
за счет соединений пикирующих бомбардировщиков авиационного корпуса Рихтгофена. После 
этого все находящиеся там авиационные силы и значительная часть вой ск группы армий “Север” 
будут переданы в распоряжение группы армий “Центр”».2

10 августа 1941 г.

Из военного дневника Верховного главнокомандования вермахта:
«Оценка обстановки к карте, сделанная вечером 10.8 штабом оперативного руководства ОКВ, 

отдел I.
… Группа армий “Север” намеревается, не эшелонируя боевой порядок по глубине и не сосре-

доточивая сил на главном направлении, медленно продвигаться на северо- восток в промежут-
ке между Чудским озером и озером Ильмень. Соотношение сил здесь таково, что она, хотя и не 
быстро, сможет в течение ближайших недель достичь цели, а именно: отрезать Петербург и без 
наступления танковой группы Гота на ничего не сулящую Валдайскую возвышенность.

8-й авиационный корпус может оставаться в распоряжении группы армий “Север” до тех пор, 
пока предстоящее наступление группы армий “Центр” примерно 20.8 не потребует перегруппи-
ровки соединений пикирующих бомбардировщиков».3

1 Там же. С. 269.
2 Там же. С. 304.
3 Там же. С. 308.



21

12 августа 1941 г.

«Дополнение к директиве № 34.
… Северный участок Восточного фронта.
Осуществляемое здесь наступление должно привести к окружению Ленинграда и соединению 

с финскими вой сками.
Начальник штаба верховного главнокомандования вооруженных сил Кейтель».1 

18 августа 1941 г.

Из военного дневника Верховного главнокомандования вермахта:
«Оценка обстановки на востоке штабом оперативного руководства вооруженными силами 

(отдел сухопутных вой ск) ОКВ 18 августа 1941 г.
...Задача продолжает состоять в том, чтобы по крайней мере овладеть Донбассом, Харьковом, 

Москвой и Ленинградом и в ходе продвижения в эти районы уничтожить максимальное количе-
ство оставшейся у противника живой силы и материальных средств…

В результате временного кризиса, возникшего южнее Старой Руссы, группа армий “Север” 
была, к сожалению, вынуждена направить маршем и оба подвижных соединения армейского 
корпуса на юг. Они могут не принимать участия в развитии успехов, достигнутых 4-й танковой 
группой. Переброска 39-го армейского корпуса в полосу наступления группы армий “Север” при-
дает наступлению 4-й танковой группы глубину, благодаря которой станет возможно в течение 
ближайших недель отрезать Ленинград, а также вражеские силы, находящиеся между Ладожским 
озером и Финским заливом. Однако нельзя ожидать, что позже подвижные вой ска группы армий 
“Север” смогут принять участие в наступлении на Москву.

Необходимо будет своевременно высвободить 8-й авиационный корпус для поддержки на-
ступления вой ск группы армий “Центр” на Москву также и в том случае, если бои группы армий 
“Север” еще не будут завершены и если вследствие недостатка авиации придется временно отка-
заться от наступления на Ленинград».2

18 августа 1941 г.

«Предложения ОКХ по продолжению операций.
Предложения о продолжении операций группы армий “Центр” во взаимодействии с опера-

циями вой ск групп армий “Юг” и “Север”.
… Группа армий “Север” к концу месяца отрежет Ленинград. Выполняющие эту задачу пехот-

ные дивизии и подвижные соединения 4-й танковой группы будут связаны, так как они должны 
будут удерживать фронт окружения вокруг Ленинграда, а также установить связь с финскими 
вой сками».3

1 Там же. С. 274.
2 Там же. С. 308, 310.
3 Там же. С. 315.
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19 августа 1941 г.

Из дневника Геббельса:
«Как только Петербург окажется в кольце, его (Гитлера — Прим. авт.) план состоит в том, 

чтобы с помощью люфтваффе и артиллерии сделать снабжение города невозможным. И от этого 
города, судя по всему, мало что останется».1

21 августа 1941 г.

«Приказ Ставки вермахта от 21 августа 1941 г.
Верховный главнокомандующий вооруженными силами главнокомандующему сухопутными 

вой сками.
… Приказываю:
1. Главнейшей задачей до наступления зимы является не взятие Москвы, а захват Крыма, 

промышленных и угольных районов на Донце и лишение русских возможности получения нефти 
с Кавказа; на севере — окружение Ленинграда и соединение с финнами… Гитлер».2 

22 августа 1941 г.

«Записка от 22 августа 1941 года по вопросу о продолжении операций на советско- германском 
фронте.

… Учитывая обстоятельства, сложившиеся к настоящему времени (отчасти вследствие невы-
полнения отданного мною, а также штабом верховного главнокомандования вооруженных сил 
приказа), группа армий “Север”, очевидно, не в состоянии в ближайшее время обеспечить про-
движение своих правофланговых соединений на Ленинград с целью окончательного окружения 
и ликвидации этого опорного пункта и обороняющих его русских сил. Теперь обстановка требует 
ускоренной переброски на этот фронт дополнительных сил, которые, впрочем, с самого начала 
кампании было запланировано передать в распоряжение группы армий “Север”, ввиду того что 
она численно была слабее других групп армий. Я надеюсь, что перебрасываемых трех дивизий 
будет достаточно для того, чтобы группа армий “Север” могла справиться с любыми трудностями, 
могущими встретиться, и достичь поставленной перед ней цели. Улучшить обстановку на ее юж-
ном фланге и прикрыть этот фланг можно, однако, лишь силами группы армий “Центр”.

Чем скорее командование группы армий “Север” сможет с помощью этих сил, переданных из 
резерва сухопутных вой ск, во взаимодействии с выделенными рейхсмаршалом крупными силами 
авиации справиться с обстановкой и окружить либо уничтожить здесь русские части, тем скорее 
высвободятся в первую очередь моторизованные силы этой группы армий, которые совместно 
с переданными в ее распоряжение моторизованными соединениями группы армий “Центр” смогут 
содействовать выполнению единственной еще не выполненной задачи, а именно: продвижению 
вой ск группы армий “Центр” на Москву… Гитлер».3

1 Ганценмюллер Й. Осажденный Ленинград. Город в стратегических расчетах агрессоров и защитников. 1941–1944 / Й. Ган-
ценмюллер; Пер. с нем. А. Л. Уткина. М.: Центрполиграф, 2019. С. 56.

2 «Совершенно секретно! Только для командования». Стратегия фашистской Германии в войне против СССР. Документы 
и материалы / Сост. полковник В. И. Дашичев. М.: Наука, 1967. С. 317.

3 Там же. С. 323.
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