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Аннотация. Анализируется отражение прорыва блокады Ленинграда на страницах главной городской газеты 
города. С 1945 года это событие оказалось в тени полного освобождения города от блокады, в то время как 
непосредственно в январе 1943 года, когда блокада была прорвана, многие ленинградцы восприняли его как 
рубежное и ключевое. 18 января 1945 года на страницах «Ленинградской правды» годовщина прорыва 
Ленинграда не была упомянута. Третья и четвертая годовщины прорыва блокады (в 1946 и 1947 гг.) были 
отмечены достаточно скромно. Фокус внимания неизменно смещался в сторону 27 января – дня полного 
освобождения Ленинграда от блокады. Фактически обе даты – 18 января и 27 января – получили равновеликое 
значение только с начала 2000-х годов. 

Ключевые слова: Ленинград, СССР, прорыв блокады, печать, агитация и пропаганда, «Ленинградская правда» 

Для цитирования: Глезеров С. Е. Первые годовщины прорыва блокады Ленинграда на страницах 
«Ленинградской правды» (1944–1947 гг.) // Ученые записки Новгородского государственного университета. 
2023. № 5(50). С. 417–424. DOI: 10.34680/2411-7951.2023.5(50).417-424 

Величие подвига защитников Ленинграда и его увековечение в первые 
«послеблокадные» годы было одной из постоянных тем «Ленинградской правды», 
фактически являвшейся главной городской газетой (орган Ленинградского обкома и 
горкома ВКП(б), областного и городского советов депутатов трудящихся). Однако 
вопрос о том, как именно отражалось на страницах газеты празднование годовщины 
прорыва и полного снятия блокады, не служил объектом внимания исследователей. 
Данная публикация является попыткой в какой-то степени восполнить этот пробел. 

Необходимо отметить, что увековечение памяти о подвиге защитников и 
жителей города происходило в самых разных формах, оно реализовывалось в 
закладке Парков Победы, подготовке к созданию монументальных памятников, 
публикации литературных произведений, а также деятельности выставки, 
посвященной обороне Ленинграда (она была открыта 30 апреля 1944 года при 
участии командующего Ленинградским фронтом маршала Леонида Говорова). 27 
января 1946 года, во вторую годовщину полного снятия блокады, на основе выставки 
был открыт музей обороны Ленинграда.  

Высокая оценка подвига, совершенного жителями Ленинграда во время войны, 
постоянно звучала в выступлениях партийных лидеров города, а также со стороны 
иностранных гостей. В то же время само событие прорыва блокады явно оказалось в 
тени полного освобождения города от блокады. Хотя тогда, когда блокада была 
прорвана, многие ленинградцы восприняли это событие как рубежное, знаковое, 
ключевое, как прекращение блокадного состояния города. 

«12 час. 25 мин. ночи, только что пришел к нам в общежитие тов. Данилов С. А. и 
сообщил нам радостную весть: войска Ленинградского фронта генерала Говорова и 
Волховского участка генерала Мерецкова, разрушив мощную линию обороны немцев 
под Ленинградом, заняли Шлиссельбург, Московскую Дубровку, ст. Синявино и 
целый ряд населенных пунктов, прорвал кольцо блокады, их войска соединились 
вместе… Мои товарищи по общежитию уже все спят, я их разбудил всех, чтобы 
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сообщить им эту радостную весть…», – записал в своем дневнике 18 января 1943 года 
Иван Фирсенков, мастер на заводе имени Молотова за Нарвской заставой (с апреля 
1941 г. – филиал Кировского завода) [Фирсенков, 2014, с. 171]. 

«18 января ленинградцы узнали о прорыве блокады. Это был настоящий для нас 
праздник. Слезы, крики восторга, рукопожатия, радиопередачи продолжались всю 
ночь. После 17 месяцев – Ленинград вновь стал Большой землей. Очередь за Мгой. 
Занятие Мги освободит магистраль. Ждем с нетерпением этого известия. А пока 
нужно готовиться к новым большим испытаниям. Но мы готовы! И эти вражеские 
налеты не поколеблют нашей уверенности в окончательной победе…», – отмечал 23 
января 1943 года в дневнике врач Израиль Назимов, в 1941–1942 гг. – заведующий 
райздравотделом Кировского района, с 31 июля 1942 г. – заведующий отделом 
внебольничной помощи Ленгорздравотдела. [Ленинградцы… , 2014, с. 197]. 

«18 января. Прорвана блокада Ленинграда!!! …На митингах многие плакали. 
Свершилось то, о чем мы мечтали многие месяцы. Смотрю на слова – «прорвана 
блокада», на глазах выступают слезы…», – говорится в дневнике Льва Ходоркова, в 
1942–1943 гг. – главного инженера 5-й ГЭС (самой крупной в Ленинграде торфяной 
станции «Красный Октябрь» в Уткиной заводи). [Ленинградцы…, 2014, с. 120]. 

«Ленинградцы, дорогие соратники, товарищи, друзья! – звучал по 
ленинградскому радио взволнованный голос Ольги Берггольц. – Блокада прорвана! 
Мы давно ждали этого дня. Мы всегда верили, что он будет. Мы были уверены в этом 
в самые черные месяцы Ленинграда – в январе и феврале прошлого года… Так 
думали мы тогда. И этот час наступил – ночь с 18 на 19 января 1943 года… Мы знаем, 
что сейчас с восторгом, с гордостью, со счастливыми слезами слушает сообщение о 
прорыве блокады вся Россия – вся Большая Земля. Здравствуй, здравствуй, Большая 
Земля! Приветствуем тебя из освобождающегося Ленинграда! Спасибо тебе, Большая 
Земля, за твою помощь!..» [Берггольц, 1985]. 

Недаром в Грамоте Ленинграду от президента США Ф. Рузвельта, подписанной 
им 17 мая 1944 года, делался акцент именно на дате 18 января 1943 года. В 
документе говорилось, что воины и жители «успешно защищали свой любимый 
город в течение критического периода от 8 сентября 1941 года по 18 января 1943 
года и символизировали этим неустрашимость духа народа Союза Советских 
Социалистических Республик и всех народов мира, сопротивляющихся силам 
агрессии». [Грамота…, 1985, с. 251]. 

В первую годовщину прорыва блокады, 18 января 1944 года, когда под 
Ленинградом уже развернулась операция по полному освобождению города от 
блокады, «Ленинградская правда» поместила редакционную статью под названием 
«Умножим славу героев прорыва блокады», которую в немалой степени можно 
считать программной. 

В ней, в частности, говорилось: «Прорыв блокады Ленинграда войдет в историю 
Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских 
захватчиков как победа огромного политического, военного и экономического 
значения. Плоды этой победы мы, ленинградцы, с особой силой и полнотой 
ощущаем сейчас, сегодня» [Умножим славу…, 1944]. Указывалось, что в результате 
прорыва блокады Ленинград установил прочную связь со страной по железной 
дороге, победа войск Ленинградского и Волховского фронтов улучшила военно-
стратегическое положение нашего фронта. 



Ученые записки Новгородского государственного университета. 2023. № 5 (50). С. 417–424.  
 

 419 

«Прорыв блокады и летние бои прошлого года послужили прекрасной школой 
воинского мастерства, еще более укрепили веру в победу над гитлеровскими 
захватчиками, – говорилось далее в той же публикации. – Имена героев прорыва 
блокады наш город, наш народ никогда не забудут. В боях отличились не только 
отдельные бойцы и офицеры, но и целые роты, батареи, батальоны, полки, дивизии… 
Особо отличившиеся части получили почетное звание гвардейских. Бессмертие и 
вечную славу завоевал героическим подвигом красноармеец Дмитрий Молодцов, 
закрывший своим телом амбразуру вражеской огневой точки…». [Умножим славу…, 
1944] 

Примечательно, что в статье перечислялись имена героев прорыва блокады, 
удостоенных звания Героя Советского Союза, которые, как отмечалось, «вечно живут 
и будут жить в сердце каждого ленинградца». [Умножим славу…, 1944]. Было 
перечислено восемь героев – Лапшов, Пирогов, Осатюк, Макаренков, Жидов, 
Харитонов, Свитенко и Покрышев. Увы, сегодня можно констатировать, что эти имена 
известны лишь исследователям блокады и битвы за Ленинград, а также тем, кто 
глубоко и серьезно интересуется этим вопросом. 

Примечательно, что все восемь упомянутых героев продолжали после прорыва 
блокады сражаться на фронтах Великой Отечественной войны, никто из них не погиб. 
Все они прожили еще долгую жизнь после войны, а некоторые даже перешагнули в 
начало XXI века. 

Старшина Иван Антонович Лапшов (1917–1978) к январю 1943 года был 
старшиной роты 342-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии 67-й армии 
Ленинградского фронта. 12 января 1943 года в районе села Марьино он одним из 
первых форсировал Неву под огнем врага, уничтожил две огневые точки и более 
двадцати пяти гитлеровцев, вместе с пятью бойцами захватил четыре орудия, а затем 
три часа держал круговую оборону. 

Младший сержант Тимофей Ефимович Пирогов (1919–1981) к январю 1943 года 
командовал отделением 270-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии 67-й 
армии Ленинградского фронта. В районе села Марьино он держал бесперебойную 
связь между командиром роты и подразделениями. 

Лейтенант Дмитрий Иванович Осатюк (1917–1999) к январю 1943 года 
командовал танковой ротой 549-го танкового батальона 61-й танковой бригады 67-й 
армии Ленинградского фронта. 12 января 1943 года рота Осатюка переправилась 
через Неву и, пройдя через болота, вышла на подступы к Синявинским высотам. 18 
января 1943 года рота Осатюка в числе первых встретилась с частями 372-й 
стрелковой дивизии 2-й ударной армии Волховского фронта, что ознаменовало собой 
прорыв блокады. 

Старшина Иван Михайлович Макаренков (1918–2004) сражался в составе роты 
лейтенанта Дмитрия Осатюка, гусеницами и пулеметным огнем уничтожил большое 
количество солдат и офицеров противника. 

Георгий Никонорович Жидов (1916–1974) командовал эскадрильей 123-го 
истребительного авиационного полка 7-го истребительного авиационного корпуса.  

Василий Николаевич Харитонов возглавлял звено 123-го истребительного 
авиационного полка, однополчане называли его «охотником за 
бомбардировщиками». 10 февраля 1943 года, в день подписания указа о присвоении 
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ему звания Героя Советского Союза, он сбил 20-й вражеский самолёт – 
бомбардировщик Ju-88. 

Николай Иванович Свитенко (1913–2007) командовал 15-м гвардейским 
штурмовым авиационным полком 227-й штурмовой авиационной дивизии 
Ленинградского фронта. 

Петр Афанасьевич Покрышев (1914–1967) – летчик-ас, командир 
авиаэскадрильи 154-го истребительного авиационного полка 13-й воздушной армии 
Ленинградского фронта. 

Как отмечалось далее в публикации, вечной славы заслуживают и многие другие 
воины, сражающиеся за Ленинград. «Им уже подражают сотни и тысячи советских 
людей… Мужественный образ героев прорыва блокады завет воинов Красной армии 
бить врага еще сильней, наносить ему еще более сокрушительные удары… Великая 
честь для каждого советского человека жить и работать в нашем городе, биться за 
Ленинград, защищать город русской славы, гордость всей нашей страны… Умножим 
славу героев прорыва блокады, отдадим все наши силы на разгром немецких 
захватчиков!..» [Умножим славу…, 1944]. 

Однако прошел год, и 18 января 1945 года на страницах «Ленинградской 
правды» годовщина прорыва Ленинграда не была упомянута. Многочисленные 
публикации освещали исключительно полное освобождение города от блокады в 
январе 1944 года. 

«…Как сказочный богатырь, встал Ленинград, расправил могучие плечи, и 
полопались, разлетелись в куски немецкие железные обручи. Глубокие клинья 
нашего наступления врезались в немецкую оборону с двух сторон – от Ораниенбаума 
и Пулкова, чтобы сомкнуться наподобие клещей у Красного Села – Ропши… В том, что 
происходило, не было никакого чуда. События развивались логично и закономерно», 
– говорилось в публикации 18 января 1945 года [Михалев, Рискин, 1945]. 

О том, что победа Красной армии под Ленинградом вовсе не была чудом, 
отмечал и поэт и писатель Николай Тихонов. 

«Фашисты – каторжники, предатели и бандиты 22 национальностей – были 
пригнаны Гитлером на пополнение в окопы под Пулково, на Неву, в развалины 
Урицка, в болота Мги и Синявино… Ленинград стал трибуналом, выносившим 
каторжникам Европы высшую меру. И он очистил землю от тысяч мерзавцев, за что 
свободолюбивые народы должны быть ему благодарны. 

Под Ленинградом не было чуда. Была жестокая, смертельная борьба. Были 
уверенность и расчет, умение и жажда мести. Во всем победил Ленинград. Он 
победил в дисциплине и выдержке, он победил в технике и боевом искусстве» 
[Тихонов, 1945]. 

Спустя еще год, в начале 1946 года, январские номера «Ленинградской правды» 
были практически полностью посвящены предстоящим выборам в Верховный Совет 
СССР. Тем не менее, третья годовщина прорыва блокады была отмечена – в 
публикации от 18 января 1946 года. Это был единственный материал в газете, 
посвященный годовщине прорыва блокады. Автором текста был Герой Советского 
Союза, гвардии генерал-лейтенант Николай Симоняк, который в ходе операции 
«Искра» по прорыву блокады командовал 136-й стрелковой дивизией 67-й армии 
Ленинградского фронта. 
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«Прорыв блокады Ленинграда был крупной военной и политической победой 
Красной армии… В течение всей осени 1942 года и начала зимы войска нашего 
фронта, готовившиеся к прорыву блокады, отрабатывали все задачи, с решением 
которых могли встретиться на поле боя… К моменту наступления каждый офицер 
имел подробную схему участка переднего края вражеской обороны, на который 
наступал… Впервые в массовом количестве была применена артиллерия для 
стрельбы прямой наводкой… В боях по прорыву блокады ленинградские воины 
дрались с особым ожесточением и упорством», – отмечал Николай Симоняк. 
[Симоняк, 1946]. 

Как указывалось в публикации, прорыв блокады Ленинграда имел огромное 
политическое значение. На берегах Невы, в Синявинских торфяниках, ленинградские 
воины показали всему миру, что Красная армия, действуя в самых невыгодных для 
наступления условиях, способна разгромить вражескую оборону любой крепости. 
Кроме того, прорыв блокады имел огромное военно-хозяйственное значение, 
поскольку в созданном войсками сухопутном коридоре, соединившем Ленинград со 
страной, была быстро построена железнодорожную магистраль. 

«Бои по прорыву блокады явились для ленинградских воинов генеральной 
репетицией к решающим битвам за полный разгром вражеских полчищ под 
Ленинградом, – указывал Николай Симоняк. – В этой первой крупной наступательной 
операции войск фронта было отработано тесное взаимодействие всех родов войск, 
наметились основы наступательного боя для взламывания мощной долговременной, 
глубоко эшелонированной обороны врага» [Симоняк, 1946]. 

Следует также отметить, что тема величия и значимости подвига Ленинграда, 
совершенного во время Великой Отечественной войны, постоянно звучала в 
материалах, связанных с выборами в Верховный Совет СССР. 

Так, в речи первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) 
А. А. Кузнецова на предвыборном собрании от 16 января 1946 г. говорилось: «Как не 
любить свой город, в который с момента его основания не вступала нога врага! 
Краснознаменный, ордена Ленина город, сотни тысяч участников героической 
обороны которого носят, как знак мужества и беззаветной стойкости, медаль «За 
оборону Ленинграда»; город, первым остановивший врага, выстоявший 29 месяцев 
осады и разгромивший гитлеровские полчища под своими стенами; город, слава 
которого затмила славу Трои! Да разве можно не быть патриотом этого города? Да 
разве можно не гордиться им?» [Речь тов. А. А. Кузнецова…, 1946]. 

Кстати, когда в феврале 1949 года началась кампания по дискредитации и 
репрессиям в адрес ленинградских руководителей всех звеньев (в историю оно, как 
известно, вошло под названием «Ленинградское дело»), возвеличивание заслуг 
Ленинграда во время блокады служило одним из пунктов обвинений. Именно это 
прозвучало в ходе объединенного пленума горкома и обкома ВКП(б), проходившего 
22 февраля 1949 г. при активном участии секретаря ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкова, на 
котором со своих постов были сняты первый секретарь горкома П. С. Попков и второй 
секретарь Я. Ф. Капустин. 

Как отмечает историк К. А. Болдовский, стенограмма выступления 
Г. М. Маленкова пока до сих пор не обнаружена, и единственным источником о 
содержании его речи служат воспоминания В. В. Садовина, занимавшего в первой 
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половине 1949 г. должность заместителя заведующего отделом партийных, 
профсоюзных и комсомольских организаций горкома ВКП(б), а также его рукописные 
пометки, сделанные им в ходе заседаний бюро и пленума. В частности, он упоминает 
выступление Т. В. Закржевской, возглавлявшей в феврале 1949 г. отдел партийных, 
профсоюзных и комсомольских организаций Ленинградского обкома ВКП(б), которая 
сказала, что «нельзя жить заслугами и героизмом периода блокады» [Болдовский, 
2018, с. 197]. 

Четвертая годовщина прорыв блокады на страницах «Ленинградской правды» 
также была отмечена достаточно скромно. 17 января 1947 года была опубликована 
статья генерал-полковник артиллерии Г. Ф. Одинцова «Прорыв блокады». Он с 
января 1942 года был начальником штаба артиллерии, а с мая 1942 года и до конца 
войны – командующим артиллерией Ленинградского фронта. Под его 
командованием артиллерия фронта и подчиненного фронту Балтийского флота вела 
успешную контрбатарейную борьбу с осадной артиллерией противника. 

«Прорывом блокады был закончен наиболее тяжелый и трудный этап 
титанической борьбы города Ленина против немецко-фашистских полчищ…», – 
говорилось в публикации [Одинцов, 1947]. В статье давалась хроника январских дней 
операции «Искра», говорилось, что «семь дней на болотистых берегах южной Ладоги 
кипел ожесточенный бой». 

Так же, как и в предыдущих публикациях, посвященных годовщинам прорыва 
блокады, подчеркивалось, что оно имел «огромное политическое, военное и 
хозяйственное значение». Итоговый вывод гласил: «Город Ленина, успешно 
залечивая раны, нанесенные войной, досрочно выполнил план первого года 
послевоенной сталинской пятилетки. Тот, кто хорошо сражался с врагом, тот и 
трудится хорошо» [Одинцов, 1947]. 

В выпуске «Ленинградской правды» от 18 января 1947 года о годовщине 
прорыва не было сказано ни слова. Лишь на последней, четвертой странице, 
появилась маленькая заметка «Третья годовщина освобождения Петродворца». 

Таким образом, контент-анализ содержания газеты «Ленинградская правда» 
первых послеблокадных лет свидетельствует о том, что в освещении подвига битвы 
за Ленинград фокус внимания неизменно смещался в сторону 27 января – дня 
полного освобождения Ленинграда от блокады. С годами эта тенденция становилась 
все более отчетливой. Фактически обе даты – 18 января и 27 января – получили 
равновеликое значение только с начала 2000-х годов. 
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FIRST ANNIVERSARIES OF THE BREAKTHROUGH OF THE BLOCKADE OF LENINGRAD 
ON THE PAGES OF “LENINGRADSKAYA PRAVDA” (1944–1947)  

Abstract. The article analyzes the reflection of the breakthrough of the blockade of Leningrad in the main city 
newspaper. Since 1945, this event has been in the shadow of the complete liberation of the city from the blockade. 
While in January 1943 many Leningraders perceived this event as a milestone and key. In January 18, 1945 the 
anniversary of the breakthrough of the blockade was not mentioned on the pages of “Leningradskaya Pravda”. In 
1946 and 1947, the third and fourth anniversaries were marked rather modestly. The main attention invariably shifted 
towards January 27 – the day of the complete liberation of Leningrad from the blockade. In fact, both dates – January 
18 and January 27 – have gained equal importance only since the beginning of the 2000s. 
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