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Аннотация проекта 

Гипотеза:» Для того, чтобы жить в мире сегодня, мы не в праве 

забывать тех, кто погиб в блокаду» 

Проект, над которым мы работали , называется «Детство, опаленное войной». Страшные дни блокады 

Ленинграда останутся одними из самых трагических страниц в летописи Великой Отечественной Войны. 

В нашем исследовании, посвященном блокадным дням, мы поставили целью обобщить по возможности весь 
известный материал о жизни  ленинградских детей . Их эвакуация в тыл, о днях  проведенных в нашем селе. 
Найти по возможности очевидцев тех событий.  
Трагически сложилась судьба наших сверстников в эти тяжелые для Ленинграда дни. Мы считаем, что 
забывать об этом нельзя; кто забывает прошлое, обречен на ошибки в будущем.В своем исследовании мы 
использовали документальные материалы: фотографии, письма, рассказы, дневники. Эти документы 
наполнены таким горем и такой болью, которые не утихнут и спустя много лет. Листая пожелтевшие 
страницы газет, работая в архиве, беседую со старожилами нашего села ,краеведы Елошанской школы по 
крупицам собирают малоизвестные события, факты из истории нашего села Елошное. И выбранная нами 
тема еще раз доказывает, что история нашего зауральского села Елошное тесно связана с историей нашей 
страны. 

Актуальность темы :объясняется тем, что 2015год - юбилейный год 70 ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.  В мировой истории нет подвига, равного подвигу Ленинграда в 

годы Великой Отечественной войны. 900 долгих дней и ночей ленинградцы обороняли родной город. Вера в 

победу, в добро и справедливость, в мирную жизнь помогала им преодолевать немыслимые испытания, 

превозмогать голод и холод, бороться во имя счастливого будущего нашей Родины. Многие жители и 

защитники Ленинграда не дожили до праздничного салюта Победы. Среди них были и маленькие ленинградцы.  

Во время блокады умирали от голода и холода наши ровесники и ровесницы.  

Объект  исследования:  Дети БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА.  

   Предмет исследования:  ИХ Эвакуация в тыл. 

Цель работы :ИССЛЕДОВАТЬ и РАССКАЗАТЬ ЕЩЕ ОБ ОДНОЙ МАЛОИЗВЕСТНОЙ 

СТРАНИЦЕ ИСТОРИИ НАШЕГО СЕЛА. 

Цель настоящей исследовательской работы – восстановление памяти 

 Задачи исследования:  

1. Изучить имеющиеся архивные документы, фотодокументы, дополнительную литературу, 
воспоминания жителей села-о детях эвакуированных  в Елошное; 

2. РАСШИРИТЬ кругозор участников проекта по истории своего села; 
3.  Подготовить и провести  Урок Мужества, посвященного Дню снятия блокады Ленинграда 27 января 

1944 года. 

Методы исследования:  

- сравнительно-исторический; 

- изучение архивных документов; 

- опрос (работа с информаторами); 

- картографический. 

-Работа с имеющимися материалами районного  музея.                                                                                                     

 



Содержание 

Введение  

Глава 1. «Первая блокадная зима»  

Глава 2.      «ВСЕ это называется блокада»                                                                                      

Глава 3. Им было всего лишь двенадцать, и звались они ленинградцы…»                                                                                                                                                                                          

Глава4.»Дорога жизни» 

Глава5.ЭВАКУАЦИЯ.Зауралье. 

Глава5.1. В тылу 

Глава5.2.ПРИНЯТЬ И ОБОГРЕТЬ 

Глава5.3.ДЕТИ ОСТАЮТСЯ ДЕТЬМИ. 

Глава6.Конец блокады 

Глава7.Проститься и не плакать 

Заключение  

Список литературы 

Приложения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Война. Пожалуй, никто из современных граждан не может в полной мере представить, сколько в этом 

слове скрывается страха и горя. Впрочем, это объяснимо. Большая часть населения нашей страны не 

знает войны. Мы живём в мирное, спокойное и вполне комфортное время. Умеем ли мы ценить этот 

покой и комфорт? Понимаем ли мы цену этого счастья? 

О проблемах войны нужно говорить не только в дни празднования Великой Победы, а гораздо чаще. 

Чаще показывать по телевидению кинофильмы, чаще проводить различные конкурсы на тему войны, 

чтобы люди  задумывалась о ценности человеческой жизни и бережного отношения друг к другу. 

Появляется возможность посмотреть с новых позиций на некоторые проблемы войны. 

На уроках литературы и истории, анализируя события и итоги Великой Отечественной войны, много 

раз отмечалось о той глубокой трагедии, которая коснулась матерей, потерявших сыновей на войне. 

Люди, на знавшие войну могут понять чувства  тех молодых женщин, чьи мужья не вернулись с 

войны; понять, что значить - навсегда потерять любимого человека. Потерять всякую надежду на его 

возвращение. 

Сейчас же, хочется бы понять чувства тех детей, которые пережили блокаду Ленинграда. Обычных 

детей, таких же, как и мы сладкоежек, непосед, фантазёров. Попробуем представить себя на их месте. 

Мы, современные люди, можем понять положение детей в годы блокады, только благодаря различным 

документам – фотографиям и письмам, которые сохранились до наших дней. 

Глядя на фотографии детей блокадного Ленинграда становиться не по себе. Сколько трудностей 

свалилось на плечи юных ленинградцев! Как быстро закончилось их детство, которого толком и не 

было! Никто не готовил беззаботных и жизнерадостных детей к тем военным трудностям, что так 

сильно изменили жизни. Их не готовили к этому ужасу. Кажется, что дети той  эпохи были на 

удивительно отважны и именно это качество помогло им пройти это испытание. 

Когда замкнулось блокадное кольцо, в Ленинграде оставались многие тысячи детей всех возрастов, от 

грудных младенцев до почти взрослых школьников. Невозможно представить, как дети, которые 

только вчера смотрели на жизнь сквозь розовые очки беззаботного детства, смогли не только 

выдержать весь этот ужас, всю ту боль, которая в один момент разрушила всё их мировоззрение, но 

еще и помогали бороться против захватчиков. 

Суровое время … На фотографиях -  рано повзрослевшие детей. С их лиц пропадает радость. Очень 

мало радости, и это понятно. Дома со стола пропадают привычные сладости, мама реже улыбается, 

а всё чаще плачет, а ты не знаешь, вернётся ли домой отец. Красивые улицы города превращены в 

руины. Чаще слышны выстрелы и грохот, вместо привычной городской  суеты и будничных 

разговоров. Оказывается это, действительно, страшно – нарушение привычного порядка. Это 



страшно, когда заходя в класс, ты видишь, как уменьшаться численность ребят – твоих 

одноклассников и друзей, и вместо задачек по математике, слушаешь инструктаж по технике 

безопасности. Глубокое потрясение вызывает   информация о том, что 39 ленинградских школ 

работали без перерыва даже в самые тяжёлые дни блокады. Это было невероятно трудно из-за 

морозов и голода. Ребята тянулись к знаниям  и учёба продолжалась. 

Не смотря на весь ужас войны, ребятишки не теряли надежды и помогали тем, кто нуждается в 

помощи больше, чем они сами. На фото - дети в госпиталях и помогают  всем, чем могли: пели для 

раненых, писали письма, и даже принесенная вода уже была огромной помощью. Дети работали 

наравне с взрослыми: дежурили на улицах, тушили зажигательные бомбы на чердаках, выращивали 

овощи на грядках во дворах, ухаживали за беспомощными соседями, воевали в партизанских отрядах. 

Когда некому было стоять у станков, начали работать дети. С юных лет им приходилось работать 

не меньше, чем взрослым. Совершенно невозможно представить как дети 7 - 9 лет, теряя сознание от 

голода и холода, работали на заводских станках, а на стенах - детские рисунки и лозунги «Не уйдем, 

пока не выполним норму!», какие совсем не детские рисунки, какие взрослые мысли, мысли которые 

вызывают уважение. 

  ГЛАВА 1 Первая блокадная зима 1941  

Они встретили войну в разном возрасте. Война застала их в столичных городах и маленьких 
деревеньках, дома и в гостях у бабушки, в пионерском лагере, на переднем крае и в глубоком тылу. 
8 сентября 1941 года город Ленинград оказался со всех сторон окружён врагами – кольцо сомкнулось. 
Наш город оказался в очень тяжёлом положении. Началась блокада! Немцам удалось разбомбить 
склады с продуктами. Продовольствия осталось очень мало. Поэтому уже в ноябре хлеб в Ленинграде 
выдавался только по карточкам. Блокадная пайка хлеба составляла всего 125 граммов в день на одного 
человека. 
  В этом крошечном кусочке хлеба, кроме ржаной муки , были примеси соломы, травы-лебеды, 
древесных опилок. 
И всё же блокадная пайка хлеба та единственная ниточка, которая соединяла ленинградцев с жизнью! 
 Первая блокадная зима 1941 года выдалась необычайно суровой: с трескучими морозами, жестокими 
метелями, сильными ветрами. В Ленинграде не было ни топлива, ни электричества, не ходил 
транспорт. В квартирах было очень холодно, не горел свет, не было воды.  Чтобы обогреться 
ленинградцы жгли мебель, книги.. 
 Но жители не выключали радио круглые сутки. Ведь стук метронома напоминал им ритмичные 
удары гигантского сердца великого города, он успокаивал и внушал уверенность – если звучит радио, 
значит, город живёт и борется. Чтобы причинить ленинградцам как можно больше горя, варвары не 
щадили и детские учреждения. Они полностью разбомбили 22 школы и повредили 393, безжалостно 
уничтожали  детские сады, ясли, больницы. Но не смотри ни на что , и ясли, и детские сады, и школы 
работали! Гордым вызовом врагу была работа 39 школ в осаждённом городе; местом учёбы стали и 
некоторые бомбоубежища жилых зданий. Да, трудно поверить, но это факт – даже в условиях 
блокадной жизни, когда не хватало еды, воды, дров, тёплой одежды….многие ленинградские дети 
учились! « И самый великий подвиг школьников Ленинграда в том, что они учились. Да, они учились, 
несмотря ни на что…» 
Опасен и тяжёл был путь в школу и возвращение из неё. На улицах, как на передовой, часто рвались 
снаряды, и брести приходилось в цепенящей стуже, через снежны В классах было очень холодно, 
замерзали даже чернила. Печурка не могла обогреть классное помещение, и ученики сидели в пальто, в 



шапках и рукавицах. У классной доски было холодно и темно. Руки коченели, а мел выскальзывал из 
пальцев. 
Ученики шатались от голода. Но они продолжали учиться! 
 Все эти нечеловеческие лишения и тяготы переносили дети. На момент установления блокады в городе 
находилось 2 миллиона 544 тысячи человек, в том числе около 400 тысяч детей. Кроме того, в пригородных 
районах, то есть тоже в кольце блокады, осталось 343 тысячи человек. В сентябре, когда начались 
систематические бомбардировки, обстрелы и пожары, многие хотели выехать, но пути уже были отрезаны. 
Учиться в жестоких условиях зимы стало подвигом. Учителя и ученики сами добывали топливо, возили на 
санках воду, следили за чистотой в школе. В школах стало необычайно тихо, дети перестали бегать и шуметь 
на переменах, их бледные и изможденные лица говорили о тяжких страданиях. Урок продолжался 20-25 мин.: 
больше не выдерживали ни учителя, ни школьники. Записей не вели, так как в не отапливаемых классах мерзли 
не только худые детские ручонки, но и замерзали чернила. Рассказывая об этом незабываемом времени, ученики 
7-го класса 148-й школы писали в своем коллективном дневнике: «Температура 2-3 градуса ниже нуля. 
Тусклый зимний, свет робко пробивается сквозь единственное небольшое стекло в единственном окне. Ученики 
жмутся к раскрытой дверке печурки, ежатся от холода, который резкой морозной струей рвется из-под щелей 
дверей, пробегает по всему телу. Настойчивый и злой ветер гонит дым обратно, с улицы через примитивный 
дымоход прямо в комнату… Глаза слезятся, читать тяжело, а писать совершенно невозможно. Мы сидим в 
пальто, в галошах, в перчатках и даже в головных уборах… » Учеников, продолжавших заниматься в суровую 
зиму 1941-1942 г., с уважением называли «зимовщиками». 

Глава 2. «Все это называется – блокада»  

    Понятия « дети и война»  несовместимы! Однако юным ленинградцам-детям блокадного города пришлось 

вместе со взрослыми перенести всю трагедию осажденного города. В начале сентября кольцо города было 

замкнуто. Сначала распределение норм по карточкам было вполне достаточно, но нормы стали быстро 

снижаться, так, со 2-го сентября по 20 ноября 1941 года нормы хлеба были снижены в 5 раз. Иждивенцы стали 

получать по 125 грамм хлеба. Да и какой это был хлеб… В одном из воспоминаний о хлебопекарне того 

времени я прочитала о составе этого хлеба: 

Целлюлоза – 25% 

Шроты( выжимки из молотой сои) – 20% 

Мука ячневая – 5% 

Солод – 10% 

Жмых – (при наличии заменял целлюлозу)  

Отруби – ( при наличии заменяли шроты) 

И только 40% - ржаная мука. 

Начался голод. Хотелось, есть постоянно. На улицах люди падали от истощения, 

умирали. Иногда по нескольку дней лежали окаменевшие трупы, пока их не подбирали 

девушки из МПВО.  Машины, наваленные трупами с верхом, ехали по Загородному 

проспекту. Хоронили в братских могилах на Волковом, Обуховском и Пискаревском 

кладбищах. Сколько их было точно и кто они поименно – это и сейчас неизвестно. 

Очень много, сотни тысяч! 

В первой декаде февраля умерло 36606 человек (мужчин - 65,8 процента), во второй - 34852 (мужчин - 
58,9 процента). Самая высокая смертность была зафиксирована в январе 1942 года - за один месяц 
умерло 96751 человек. На защиту родного города поднялись все ее жители.  До войны это были 
обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали взрослым, бегали, разбивали носы и коленки. 
Но пришел час,  и они показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце, когда 
разгорается в нем священная любовь к Родине и ненависть к её врагам. Маленькие герои большой 
войны. Они сражались рядом со старшими – отцами, братьями. Их повзрослевшее детство было 
наполнено такими испытаниями, что порою в это сложно поверить. Но это было и в истории  нашей 



страны и в судьбах ребят. Хуже всего приходилось детям. Когда умирают взрослые - это тяжело, но 
понятно. А смерть детей сознание принимать отказывается.. Блокада Ленинграда продолжалась 900 
дней: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, два с половиной года. ...8 сентября 1941 года 
немцы разбомбили крупные продовольственные Бадаевские склады, и трехмиллионное население города 
было обречено на голодное вымирание. (Букуев Владимир Иванович). 

Наступила самая тяжелая для ленинградцев зима 1941-42 годов, когда морозы достигали 40 градусов, 
а не было ни дров, ни угля. Съедено было все: и кожаные ремни, и подметки, в городе не осталось ни 
одной кошки или собаки, не говоря уже о голубях и воронах. Не было электричества, за водой голодные, 
истощенные люди ходили на Неву, падая и умирая по дороге. Трупы уже перестали убирать, их 
просто заносило снегом. Люди умирали дома целыми семьями, целыми квартирами. Все питание для 
работающего на производстве человека составляли 250 граммов хлеба, выпеченного пополам с 
древесными и другими примесями и оттого тяжелого и такого маленького. Все остальные, в том 
числе и дети, получали 125 граммов такого хлеба. (Алешин Евгений Васильевич). 

В хлеб добавляли и жмых из хлопковых семян, предназначенный для сжигания в корабельных топках. 
Четыре тысячи тонн этого жмыха, содержащего ядовитые вещества, нашли в порту и добавили к 
пищевым запасам. Эта смесь спасла тысячи человеческих жизней. (Алехина Антонина Павловна). 

...Покупали клей в плитках, одна плитка столярного клея стоила десять рублей, тогда сносная 
месячная зарплата была в районе 200 рублей. Из клея варили студень, в доме остался перец, лавровый 
лист, и это все добавляли в клей. (Бриллиантова Ольга Николаевна). 

Еще делали четверговую соль: ее надо было бросить в мешочке в золу, чтобы она почернела, и тогда она 
приобретала запах сваренного вкрутую яйца. Ее сыпали на хлеб, и казалось, как будто ешь хлеб с 
яйцом. (Айзин Маргарита Владимировна). 

...Однажды дядя Володя пришел к нам домой и принес пачку дрожжей по килограмму каждая. Бабушка 
удивилась, зачем нам они, ведь муки нет, печь нечего. Он объяснил, что дрожжи можно употреблять в 
пищу — прокручивать в мясорубке, подсушивать и затем варить как макароны. До сих пор 
вспоминаю, какое это было удовольствие, есть не просто слегка мутную теплую водичку, а с 
дрожжами. Запах этой похлебки напоминал грибной суп! Потом оказалось, что дрожжи очень хорошо 
способствуют восстановлению сил. (Григорьев Владислав Григорьевич). 

Передать эти ощущения просто невозможно: утром открываешь глаза, и тут же начинает ныть в 
животе. Затем это ощущение нарастает, и появляется ноющая, непрекращающаяся боль, будто 
какой-то зверь когтями рвет. Многие люди сходили из-за этой боли с ума. Постоянно старались хоть 
что-нибудь съесть, наполнить желудок. Если есть кипяточек — уже хорошо, выпьешь и чувствуешь, 
как он внутри все заполняет. (Гущина Зинаида Петровна). 

Недалеко, на Обводном канале, была барахолка, и мама послала меня туда поменять пачку 
«Беломора» на хлеб. Помню, как женщина там ходила и просила за бриллиантовое ожерелье буханку 
хлеба. (Айзин Маргарита Владимировна). 

Мать, практичная деревенская женщина, знала, что война будет, и заранее насушила мешок сухарей и 
мешок картошки. Сушить сухари было опасно. Сосед все время грозился донести на мать «куда 
следует» за то, что она сеет панику. Тем не менее сухари были насушены, и благодаря этому мы 
выжили. (Иванов Юрий Ильич). 

Все это называется - блокада.  

И детский плач в разломанном гнезде...  



ГЛАВА3.»Им было всего лишь двенадцать, и звались они ленинградцы…»    

 

 

      

     Восьмого сентября гитлеровские войска 
захватили город Шлиссельбург у истока Невы и 
окружили Ленинград с суши. Началась 871 – 
дневная блокада города на Неве. Единственной 
дорогой в осажденный город было малоизученное 
Ладожское озеро. Из Ленинграда по воде было 
эвакуировано 33 479 человек, но навигация была 
смертельно опасна. Частые налеты вражеской 
авиации и непредсказуемые осенние штормы 
делали каждый рейс подвигом. 

     Александр Фадеев в путевых заметках "В дни блокады" писал: "Дети школьного возраста могут 
гордиться тем, что они отстояли Ленинград вместе со своими отцами, матерями, старшими 
братьями и сестрами. Великий труд охраны и спасения города, обслуживания и спасения семьи выпал 
на долю ленинградских мальчиков и девочек. Они потушили десятки тысяч зажигалок, сброшенных с 
самолетов, они потушили не один пожар в городе, они дежурили морозными ночами на вышках, они 
носили воду из проруби на Неве, стояли в очередях за хлебом... И они были равными в том поединке 
благородства, когда старшие старались незаметно отдать свою долю младшим, а младшие делали то 
же самое по отношению к старшим. И трудно понять, кого погибло больше в этом поединке".  

 

     Когда замкнулось блокадное кольцо, в 
Ленинграде оставалось помимо взрослого 
населения 400 тысяч детей – от младенцев до 
школьников и подростков. Естественно, их 
хотели сберечь в первую очередь, стремились 
укрыть от обстрелов, от бомбежек. 
Всесторонняя забота о детях и в тех условиях 
была характерной чертой ленинградцев. И она 
же давала особую силу взрослым, поднимала их 
на труд и на бой, потому что спасти детей 
можно было только отстояв город. 

    

 

     Существование в осажденном городе было немыслимо без 
упорного, повседневного труда. Тружениками были и дети. 
Они ухитрялись так распределять силы, что их хватало не 
только на семейные, но и на общественные дела. Пионеры 
разносили почту по домам. Когда во дворе звучал горн, надо 
было спускаться за письмом. Они пилили дрова и носили 
воду семьям красноармейцев. Чинили белье для раненых и 
выступали перед ними в госпиталях. Город не мог уберечь 
детей от недоедания, от истощения, но тем не менее для 
них делалось все, что возможно. 



     Несмотря на суровую обстановку фронтового города, Ленинградский городской комитет партии и 
Городской Совет депутатов трудящихся приняли решение продолжать обучение детей. В конце 
октября 1941 г. 60 тыс. школьников 1-4 классов приступили к учебным занятиям в бомбоубежищах 
школ и домохозяйств, а с 3 ноября в 103 школах Ленинграда за парты сели еще более 30 тыс. учащихся 
1-4 классов. 

     В условиях осажденного Ленинграда необходимо было связать обучение с обороной города, научить 
учащихся преодолевать трудности и лишения, которые возникали на каждом шагу и росли с каждым 
днем. И ленинградская школа с честью справилась с этой трудной задачей. Занятия проходили в 
необычной обстановке. Нередко во время урока раздавался вой сирены, возвещавшей об очередной 
бомбежке или артобстреле. Ученики быстро и организованно спускались в бомбоубежище, где занятия 
продолжались. Учителя имели два плана уроков на день: один для работы в нормальных условиях, 
другой – на случай артобстрела или бомбежки. Обучение проходило по сокращенному учебному плану, в 
который были включены только основные предметы. Каждый учитель стремился проводить занятия 
с учащимися как можно доступнее, интереснее, содержательнее. "К урокам готовлюсь по-новому, – 
писала осенью 1941 г. в своем дневнике учительница истории 239-й школы К.В. Ползикова – Ничего 
лишнего, скупой ясный рассказ. Детям трудно готовить уроки дома; значит, нужно помочь им в 
классе. Не ведем никаких записей в тетрадях: это тяжело. Но рассказывать надо интересно. Ох, как 
это надо! У детей столько тяжелого на душе, столько тревог, что слушать тусклую речь не будут. И 
показать им, как тебе трудно, тоже нельзя". 

     Учиться в жестоких условиях зимы стало подвигом. Учителя и ученики сами добывали топливо, 
возили на санках воду, следили за чистотой в школе. В школах стало необычайно тихо, дети перестали 
бегать и шуметь на переменах, их бледные и изможденные лица говорили о тяжких страданиях. Урок 
продолжался 20-25 мин.: больше не выдерживали ни учителя, ни школьники. Записей не вели, так как в 
не отапливаемых классах мерзли не только худые детские ручонки, но и замерзали чернила. 
Рассказывая об этом незабываемом времени, ученики 7-го класса 148-й школы писали в своем 
коллективном дневнике: "Температура 2-3 градуса ниже нуля. Тусклый зимний, свет робко 
пробивается сквозь единственное небольшое стекло в единственном окне. Ученики жмутся к 
раскрытой дверке печурки, ежатся от холода, который резкой морозной струей рвется из-под щелей 
дверей, пробегает по всему телу. Настойчивый и злой ветер гонит дым обратно, с улицы через 
примитивный дымоход прямо в комнату... Глаза слезятся, читать тяжело, а писать совершенно 
невозможно. Мы сидим в пальто, в галошах, в перчатках и даже в головных уборах... " Учеников, 
продолжавших заниматься в суровую зиму 1941-1942 г., с уважением называли «зимовщиками». 

     К скудному хлебному пайку дети получали в школе суп без вырезки талонов из продовольственной 
карточки. С началом действия Ладожской ледовой трассы десятки тысяч школьников были 
эвакуированы из города. Наступил 1942 г. В школах, где не прекращались занятия, были объявлены 
каникулы. И в незабываемые январские дни, когда всё взрослое население города голодало, в школах, 
театрах, концертных залах для детей были организованы новогодние елки с подарками и сытным 
обедом. Для маленьких ленинградцев это было настоящим большим праздником. 

 



     Одна из учениц писала об этой новогодней елке: "6 января. Сегодня была елка, и какая великолепная! 
Правда, я почти не слушала пьесы: все думала об обеде. Обед был замечательный. Дети ели медленно и 
сосредоточенно, не теряя ни крошки. Они знали цену хлебу, на обед дали суп-лапшу, кашу, хлеб и желе, 
все были очень довольны. Эта елка надолго останется в памяти". Были и новогодние подарки, о них 
так вспоминал участник блокады П.П. Данилов: "Из содержимого подарка мне запомнились конфеты 
из льняного жмыха, пряник и 2 мандарина. По тому времени это было очень хорошее угощение". 

    А весной у школьников началась "огородная жизнь".У них было особое, опаленное войной, блокадное 
детство. Они росли в условиях голода и холода, под свист и разрывы снарядов и бомб. Это был свой 
мир, с особыми трудностями и радостями, с собственной шкалой ценностей. 

 

      

Откройте сегодня монографию "Рисуют 
дети блокады". Шурик Игнатьев, трех с 
половиной лет от роду, 23 мая 1942 года 
в детском саду покрыл свой листок 
беспорядочными карандашными 
каракульками с небольшим овалом в 
центре. «Что ты нарисовал!» – спросила 
воспитательница. Он ответил: "Это 
война, вот и все, а посередине булка. 
Больше не знаю ничего". Они были 
такими же блокадниками, как 
взрослые». И погибали так же.  

ГЛАВА 4.«Дорога жизни" 

Единственной транспортной магистралью, связывающей город с тыловыми районами страны, 
стала "Дорога жизни", проложенная через Ладожское озеро. За дни блокады по этой дороге с 
сентября 1941 года по ноябрь 1943 года удалось эвакуировать 1 миллион 376 тысяч ленинградцев, 
в основном женщин, детей и стариков. 

 



  

    Война разбросала их по разным уголкам Союза, по-разному сложились их судьбы, многие не 

вернулись обратно. 

Из воспоминаний Трепцов В.Е.  
   «Когда появилась возможность эвакуировать женщин с детьми через Ладожское озеро, несмотря на 
бомбежки немцев, так как кормить людей было нечем, ленинградцы с большим трудом покидали свой 
любимый город. Но приказ есть приказ. Во время эвакуации погибло много детей и женщин, так как 
немец бомбил и топил баржи с беззащитными людьми, но эвакуация продолжалась.  
   Нам повезло: наша баржа благополучно добралась до противоположного берега Ладоги, а сколько 
было потоплено барж в тот день. На воде плавали детские панамочки и вещи. До сих пор тело 
содрогается от воспоминаний, от крика и плача детей, которые ушли под воду.» 
 За дни блокады по этой дороге с сентября 1941 года по ноябрь 1943 года удалось эвакуировать 
1 миллион 376 тысяч ленинградцев, в основном женщин, детей и стариков. 
Трагическая судьба похожая на судьбу Тани Савичевой –двенадцатилетней ленинградской 
школьницы, была  у многих детей. Мой дед рассказывал ,что в деревне Черное тоже были дети 
эвакуированные из Ленинграда. И с болью в сердце и со слезами на глазах, вспоминает, как хоронила 
эвакуированная женщина двух своих детей. Сохранила их от бомбежек и пуль, холода ,холода, 
но подорванное здоровье 
 Во время блокады вся страна сочувствовала ленинградцам и сопереживала им. Со всех концов 
огромной страны люди посылали в Ленинград подарки – продукты, тёплую одежду. Да только не было 
возможности доставить всё адресатам – немцы не давали приблизиться к Ленинграду. Было решено 
проложить дорогу по льду Ладожского озера. Так велико было значение этого пути, что прозвали 
ленинградцы его «дорогой жизни».  
 
ГЛАВА 5.Эвакуация. ЗАУРАЛЬЕ. 
По «дороге жизни» в Ленинград везли хлеб, а из города вывозили обессиленных детей. 

26 июня нас эвакуировали по Ладоге в трюме парохода. Три парохода с маленькими детьми затонули, 
подрываясь на минах. Но нам повезло. (Гридюшко (Сахарова) Эдиль Николаевна). 

Через Ладогу нас на машине везли. …Трассирующие пули освещали дорогу, осветительные фонари 
висели на парашютиках, а когда снаряды падали в озеро — поднимались огромные фонтаны. Я 
смотрела на это все и твердила: «Прямо как Самсон». (Булина Ирина Георгиевна). 

На следующий день детей блокадного Ленинграда погрузили в машины и отправили в путь. По дороге 
число попутчиков заметно уменьшалось. На каждой станции выносили маленькие трупики. Вагон-
изолятор был полон детьми, страдающими дистрофией. (Вениаминова-Григорьевская Нина 
Андреевна). 

...Когда мне дали булку, мне казалось, что я ее сейчас всю проглочу. Я запихала ее в рот, а моя сестра 
со слезами на глазах говорит мне: «Нельзя есть все сразу». Действительно после такого голода нельзя 
было съедать все сразу, надо было по чуть-чуть отламывать, жевать и потом проглатывать. Я 
помню, как сестра вырывала у меня изо рта эту булку. А я не могла понять, почему она плачет и 
делает это. (Иванова Зинаида Петровна). 

...Как только поезд подошел к платформе, женщины с ведрами, в которых был суп, тарелками и 
ложками стали заходить в вагоны, разливать нам суп и раздавать хлеб. Они плакали, смотря на нас. 
Потом они раздали каждому по банке сгущенки и сделали в них дырочку, чтобы мы сразу могли сосать 
сгущенное молоко. Для нас это было что-то невероятное! (Алексеева А. В.) 



На вокзале станции Жихарево нас накормили горячим обедом.  Он состоял из ячневого супа, ячневой 
каши с бараниной и хлеба. К тому же каждому давали по одному куску сырокопченой колбасы и по 
одной плитке шоколада. Люди съедали все это сразу и тут же умирали, так и не поняв причины 
страшных мучений. ...Мама разводила одну ложку выданной каши с кипятком и каждый час кормила 
нас. (Блюмина Галина Евгеньевна). 

...Местные жители, зная, что мы ленинградцы, очень сердечно к нам относились, старались чем-
нибудь угостить, много помогал и местный совхоз — снабжал парным молоком. Однажды нам 
привезли подарки из Америки. Слух быстро разнесся по селу, и все пришли посмотреть, чем 
пожертвовали «господа». Когда распечатали тюки, нашему удивлению не было предела. Для детей-
сирот прислали туфли на каблуках, поношенные платья с кринолинами, шляпы с перьями и посуду с 
фашистскими знаками. Посуду мы сразу разбили, а детей нарядили и выпустили к народу, чтобы все 
знали, что нам дарят. (Айзин Маргарита Владимировна). 

 
ГЛАВА 5.1»В  ТЫЛУ» 
Листая пожелтевшие страницы газет, работая в архиве, беседую со старожилами нашего села 

,краеведы Елошанской школы по крупицам собирают малоизвестные события, факты из истории 

нашего села Елошное.  1941 год-ВОЙНА перечеркнула мирную жизнь людей. Узнав о трагической 

вести, не остались в стороне и жители нашего села: все мужское население отправилось на фронт.  Во 

время войны жизнь колхозников была очень трудной. Мужчины ушли на фронт, женщины, старики и 

дети работали, как и весь народ, под девизом   «Все для фронта! Все для победы!» Пахали на коровах. 

Сеяли и вязали снопы вручную.   Из воспоминаний жителей: «В войну было голодно – люди ели 

картошку гнилую, а летом собирали ягоды да грибы в перерывах между работой. Из лебеды делали 

лепешки. Зимой пшеницу жарили, прямо на печке, на плите.  

ГЛАВА5.2. «Принять и обогреть» 

Немало  было вывезено  детей из Ленинграда в 1942 году в глубь страны и в нашу  в Курганскую 

область.  На территорий области было     дет дом. 

В нашем Лебяжьевском районе  детские дома были в Елошном, Лебяжье-1 идругих населенных 

пунктах. 

Пионеры ЕЛОШАНСКОЙ  школы шефствовали над эвакуированным детьми  из г.Ленинграда, 

работников фабрики «Красный Октябрь». 

 В интернате детей кормили, лечили, учили. Здесь их возвращали к жизни. Часто это удавалось. 

Иногда блокада оказывалась сильнее. И тогда их хоронили. 

 



 В селе от мала до велика  знали об  эвакуированных детях блокадного Ленинграда ,и  чем могли, 

помогали им местные жители. Почти в каждый дом приходили похоронки. В деревне Черное, тоже 

были ленинградские дети. По воспоминаниям Бычкова Аркадия Васильевича:» вся ДЕРЕВНЯ 

разделила боль, горечь потери  с женщиной из блокадного Ленинграда, которая похоронила двух своих 

детей. Уберегла их от пуль, бомб и снарядов, но спасти от голодной смерти не смогла. Долгие 

блокадные дни, подорвали их  здоровье».  

ГЛАВА5.3 »ДЕТИ ОСТАЮТСЯ ДЕТЬМИ» 

Сельские ребятишками и дети из Ленинграда легко сдружились. Вместе  они ходили в школу и 

обратно, помогали колхозу убирать урожай. собирали колоски, ухаживали за лошадьми. Отправляли 

на фронт вместе со взрослыми посылки, писали письма. А еще они много рассказывали о своем городе. 

Дрожал голос, на глазах наворачивались слезы и было у всех одно большое желание: дождаться 

ПОБЕДЫ И вернуться домой. 

ГЛАВА6.Конец блокады 

Блокада была прорвана в январе 1943 года у Ладожского озера в районе Шлиссельбурга, что позволило 
несколько улучшить снабжение продуктами питания, а полностью Ленинград был освобожден 27 
января 1944 года. В городе по этому случаю был проведен торжественный салют. ...По расчетам 
немцев все жители и солдаты, защищавшие Ленинград, должны были умереть от голода и холода. Но 
Ленинград выстоял, разгромив немцев и отбросив их от своих стен. (Букуев Владимир Иванович). 

Ленинград был фронтом, и каждая улица была передовой позицией. Нас нещадно бомбили и 
обстреливали из орудий почти непрерывно. Мы гибли не только от бомб и снарядов, но и от 
страшного голода. ...800 тысяч из нас похоронено только на Пискаревском кладбище. А всего из 
трехмиллионного города к концу блокады осталось лишь около 900 тысяч. (Алешин Евгений 
Васильевич). 

Сейчас стесняются писать и говорить о многом: например, правду о количестве детей и взрослых, 
лежащих на дне Ладожского озера, о массовой вшивости и дистрофических поносах. Но для нас, 
работников детских учреждений, это навсегда осталось в памяти. (Айзин Маргарита Владимировна). 

Когда наступает 27 января, или 8 сентября, или 9 мая, я всегда думаю – неужели это я? Я жива? 
Страшные были дни. ...До сих пор я не оставляю еду на тарелке. Мои дети, особенно старший, всегда 
хлебцем еду с тарелки собирают, так и говорят: «Вы меня извините, но моя мама терпеть не может 
оставлять пищу в тарелках». Да, хлеб – это святое, каждая крошка. (Винер Валентина Шарифовна). 

Мы остались живы, чтобы помнить о них, скорбеть, поклоняться им, возлагать цветы на 

Пискаревском кладбище. И рассказывать правду о блокаде, о том, как она подорвала наше здоровье, о 

том, как блокада исковеркала наши судьбы. Ни один из нас не может даже сегодня, спустя 60 лет, 

спокойно говорить о блокаде, мы все плачем. (Грязнова Валентина Васильевна).  

Страна помогала Ленинграду в его героической борьбе. Все кто обслуживал ледовую трассу – водители, 
дорожники, связисты, зенитчики, регулировщики, - работали в необычайно сложных условиях: в 
цепенящую стужу, в слепящий буран, под непрерывными бомбёжками и обстрелами. 
Голод, холод, обстрелы, бомбёжки…. Но в городе были дети….. И не смотря на блокаду, они всё же 
оставались детьми…И взрослые люди со всей страны решили устроить детям Ленинграда праздник 
Новый год.  В городе были устроены праздничные ёлки – в школах и детских садах. Особой важности 
грузы везли 31 декабря по «дороге жизни». В город везли мандарины…Детям героического 
Ленинграда…Каждый ребёнок блокадного Ленинграда получил новогодний подарок . Это была 
маленькая победа Великого города!!!  



В январе 1943 года был пробит небольшой коридор. По этому коридору в Ленинград стали завозить 
продовольствие. Но окончательно город удалось освободить только в январе следующего, 1944 года. 
Город находился в блокаде больше двух лет – 900 дней!!! 
 
Свершилось! Прорвана блокада! 
Перед  истории лицом 
Мы знаем : дети Ленинграда 
Достойны  города во всём. 
 За время блокады целые семьи умирали от холода и голода. Многие дети блокады так и не увидели 
победного салюта. Их детство оборвала война. И они лежат вместе со взрослыми защитниками 
Ленинграда на Пискарёвском мемориале и в братских захоронениях других кладбищ города. 
 
ГЛАВА.7 «ПРОСТИТЬСЯ И НЕ ПЛАКАТЬ.» 

 
 
 
 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тысяч ленинградских подростков за мужество и героизм, проявленные в дни блокады были 
награждены медалями за оборону Ленинграда. 
Главной бедой блокадного Ленинграда был голод. Люди умирали прямо на улицах. Хлеб и остальные 
продукты выдавали по талонам. Молодым, неокрепшим детским организмам было сложнее всего. Из-
за голода было множество разных болезней. Сохранились фотографии, от которых сжимается сердце, 
от которых становиться действительно страшно. 
Нам не понять, каково это, когда мама, отдавая свою порцию еды, падает в голодный обморок. В 
любой момент она может умереть, а ты останешься один. Такая мысль наводит ещё больший страх. 
Страшно не только детям. А что чувствует мать, когда отправляет ребенка за хлебом, она не знает, 
вернется ли он. Дети несли домой воду и постоянно садились отдыхать, потому что их 
изнеможенные тела не могли вынести и малейшей нагрузки. Их тела были истощены. Они ощущали 
голод и усталость. Они питались, чем могли. Например, супами из листьев и ботвы, которая раньше 
никогда не использовалась в пищу, а уходила на корм скоту. 
Блокада - это горе, в которой, - на войне как на войне, - проявлялись смелость и трусость, 
самоотверженность и малодушие, корысть и сила духа. 
Дети блокадного Ленинграда. Каждый день жили со страхом, но были отважнее даже некоторых 
взрослых. Они надеялись на победу и знали, что однажды весь этот ужас прекратиться и старались 
изо всех сил пережить мучительное время, какие бы испытания оно не готовило.. 
Жаль, что не все дети блокады выжили. Мы будем их помнить 
За время блокады целые семьи умирали от холода и голода. Многие дети блокады так и не увидели 
победного салюта. Их детство оборвала война. И они лежат вместе со взрослыми защитниками 
Ленинграда на Пискарёвском мемориале и в братских захоронениях других кладбищ горда. 
В истории Великой Отечественной войны нет другого такого примера, когда многомиллионный город 
жил и боролся в течении 900 труднейших блокадных дней и не только выстоял, но и победил! 
Над нами мирное небо. Во имя этого отдали свою жизнь миллионы сынов и дочерей. И среди них те, 
кому было столько, сколько сегодня вам. И пусть каждый задаст себе вопрос «А я смог бы поступить 
так же?» и подумает, как надо жить и учиться сегодня, чтобы быть достойными памяти своих 
замечательных ровесников. 
Ленинград  выстоял, несмотря ни на что, не сдался. Весь мир увидел, что дух  нашего народа 
сокрушить невозможно! Давайте же склоним головы перед мужественными ребятами , не дожившими 
до наших дней, и почтим их  светлую память минутой молчания. 
Знать историю своей Родины важно. Помнить тех, кто ковал победу на фронте и в тылу, кто шел к 

ней и пал в борьбе за Отечество, ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны, - 

необходимо, ради нашего мирного будущего.В истории Великой Отечественной войны нет другого 

такого примера, когда многомиллионный город жил и боролся в течении 900 труднейших блокадных 

дней и не только выстоял, но и победил! 

Наш проект – это дань уважения памяти  всех погибших. 

После завершения проекта мы  смогли: 

-    узнать о героическом прошлом  нашей Родины; 

- познакомиться очевидцем тех событий на нашей  малой Родине; 

-  находить, анализировать, обрабатывать информацию; 

- работать в команде, быть лидером; выполнять разные роли и обязанности; продуктивно 

взаимодействовать с другими; уметь сопереживать; уважать различные мнения. 

  

Проведя исследования, мы сделали следующие выводы: 

1. Важно изучать исторические источники и знать историю своей страны и малой Родины. 

 2. Мы гордимся тем, что НАШ Лебяжьевский   район, наше село принимало детей из блокадного 

Ленинграда. 



Ленинград  выстоял, несмотря ни на что, не сдался. Весь мир увидел, что дух  нашего народа 
сокрушить невозможно! Давайте же склоним головы перед мужественными ребятами , не дожившими 
до наших дней, и почтим их  светлую память минутой молчания. 
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Фотографии блокадного Ленинграда взяты с сайтов 

http://fotki.yandex.ru/users/viktor3951/view/423238/?page=6 

 http://www.cankt-peterburg.ru/e/2826366-blokada-leningrada 

http://lemur59.ru/node/490 

http://ruskerealie.zcu.cz/images/object_38.1114271356.30209.jpg 

http://victory.rusarchives.ru/index.php?p=31&photo_id=932 РГАКФД  

 http://www.dezinfo.net/foto/27322-blokada-leningrada-36-foto-

tekst.html 

Воспоминания А.И.Петровой 

Воспоминания блокадников http://www.semya-

rastet.ru/razd/detskie_vospominanija_blokadnikov/ 
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