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ВВЕДЕНИЕ 

Тем, кто родился после войны, многого уже не понять и того, что 

пережило военное поколение – не пережить. Можно только слушать 

рассказы тех, кто выжил, и постараться осознать, попытаться 

почувствовать, что они пережили, и сохранить это в памяти… И отдать 

дань вечного уважения и вечной благодарности.  

Те, кто пережил блокаду, были обычными людьми. Они сумели совершить 

невозможное – пережить ледяной ад. И не только пережить, но и остаться 

людьми. Они уходят, и вместе с ними уходит история. От нас зависит, 

чтобы она не ушла навсегда. 

27 января в нашей стране будет вспоминать дату 80-летия полного снятия 

блокады с города Ленинграда. И моя школа не стала исключением! В 

школе оформляем стенды, посвященные этой дате, готовим стенгазеты по 

данной теме. Именно это и подтолкнуло меня более подробно окунуться в 

хронологию той продолжительной и страшной  осады города  за всю 

историю человечества. Мы постоянно участвовали всем классом в разных 

школьных мероприятиях посвященным празднованию Дня Победы, вместе 

с классным руководителем проводили классные часы и уроки мужества, 

поздравляли ветеранов, но это все проходило как само собой 

разумеющееся, так должно было быть. Но ни я сам, ни мои одноклассники 

и друзья, особо не задумывались о всей той глубине этих событий, о тех 

последствиях, которые могли быть в случае поражения нашего 

самоотверженного народа в той страшной войне.  

Я был потрясен тем ужасом, с которым пришлось столкнуться всем 

жителям блокадного города, и в то же время восхищен мужеством и 

стойкостью нашего народа.  

Меня так же заинтересовало, то как сложилась судьба многих людей и 

детей, которые в период эвакуации попали к нам в город Сталинск. И 

оказалось, что многие из них внесли свой немалый вклад в освобождение 

своего родного города, в победу над фашистскими захватчиками. Многие 

отдали свои силы для строительства промышленных предприятий в 

Сталинске, которые создавали необходимые материалы и ресурсы для 

фронта. Одним из таких предприятий был Новокузнецкий алюминиевый 

завод, который создавал металл, для строительства самолетов, 

необходимых нашей армии. 

Цели  моей работы заключаются в следующем: 

1. Рассказать о событиях блокады г.Ленинграда; 

2. Провести исследование  по теме «Эвакуированные ленинградцы в 

городе Сталинске»; 

3. Сделать выводы. 
 

«Слава и тебе, великий город, 

Сливший воедино фронт и тыл. 

В небывалых трудностях который 

Выстоял. Сражался. Победил»   Вера  Инбер 
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I.Блокада Ленинграда. 

   Блокада Ленинграда – это самая продолжительная и страшная осада 

города за всю историю человечества. Почти 900 дней боли и страдания, 

мужества и самоотверженности. Через много лет после прорыва блокады 

Ленинграда многие историки, да и простые обыватели, задавались 

вопросом – можно ли было избежать этого кошмара? Избежать – видимо, 

нет. Для Гитлера Ленинград был «лакомым куском»- ведь здесь находится 

Балтийский флот и дорога на Мурманск и Архангельск, откуда во время 

войны приходила помощь от союзников, и в том случае, если бы город 

сдался, то был бы разрушен и стёрт с лица земли. 

   С первых дней Великой Отечественной войны город Ленинград оказался 

между двух огней. С юго – запада, через Прибалтику к городу устремилась 

немецкая группа армий «Север». С севера и северо – запада – финская 

армия совместно с немецкими войсками. 

   Согласно плану «Барбаросса» захват Ленинграда должен был 

предшествовать взятию Москвы. 

Битва за Ленинград длилась с 10 июля 1941года по 9 августа 1944 года. Со 

стороны СССР битву за Ленинград вели в разное время войска Северного, 

Северо – Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского, 2-го 

Прибалтийского флота, Ладожской и Онежской флотилий, жители 

Ленинграда. Со стороны Германии действовали испанская дивизия, 

норвежские и шведские «добровольцы». 

   9 июля после взятия Пскова, со стороны наступающих войск возникла 

угроза Ленинграду. Вокруг города на дальних и ближних подступах 

развернулось строительство нескольких полос обороны. Началось 

формирование дивизий народного ополчения. 

   Наступление немецко – фашистских 

войск непосредственно на Ленинград 

началось 10 июля. Вражеские клещи всё 

больше и больше сжимали город. Уже 20 

августа на заседании партийного актива 

Ленинграда Ворошилов и Жданов 

признали, что положение чрезвычайно 

серьезное.   На следующий день было 

опубликовано знаменитое обращение 

Военного совета фронта, горкома партии и Ленинградского Совета 

депутатов трудящихся к населению Ленинграда: 

«Встанем, как один, на защиту своего 

города, своих очагов, своих семей, 

своей чести и свободы. Выполним наш 

священный долг советских патриотов 

и будем неукротимы в борьбе с 

лютым и ненавистным врагом, будем 

бдительны и беспощадны в борьбе с 

трусами, паникерами и дезертирами, 
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установим строжайший революционный порядок в нашем городе. 

Вооруженные железной дисциплиной, большевистской 

организованностью… встретим врага и дадим ему… отпор». 

   В эти дни не было никакой уверенности, что немцы не ворвутся в 

Ленинград. Об этом писал позднее Павлов: 

«Если все же неприятелю и удалось бы ворваться в город, то и на этот 

случай был детально разработан план уничтожения войск противника. 

Заводы, мосты, общественные здания были заминированы и… груды 

камня и железа обрушились бы на головы вражеских солдат, завалы 

преградили бы путь их танкам. Гражданское население, не говоря уже о 

солдатах и матросах, было подготовлено к уличным боям». (Александр 

Верт книга «Россия в войне» 1967год). 

31 августа была перерезана дорога Москва – Ленинград.  

 

 

1.1. Жизнь блокадного Ленинграда. 

   Практически ежедневно ленинградцы 

испытывали на себе ужас артиллерийских 

обстрелов и бомбёжек. Но наиболее тяжёлым 

испытанием стал голод. 

 

 

 

 

 

   Началась массовая гибель населения. Физическое перенапряжение, 

холод, отсутствие электричества, отопление воды, канализации и других 

элементарных бытовых условий ещё более понижали способность людей 

сопротивляться голодной смерти.    Одновременно с этим ленинградцы 

всеми силами старались выжить и не дать умереть родному городу. Мало 

того: Ленинград помогал армии, выпуская военную продукцию – заводы 

продолжали работать и в таких условиях. Восстанавливали свою 

деятельность театры и музеи. Это было необходимо – доказать врагу, а, 

главное самим себе: блокада Ленинграда не убьёт город, он продолжает 

жить! Один из ярких примеров поразительной самоотверженности и любви 

к Родине, жизни, родному городу является история создания одного 

музыкального произведения. Во время блокады была написана 

известнейшая симфония Д.Шостаковича, названная позже 

«Ленинградской». Вернее, композитор начал её писать в Ленинграде, а 

закончил уже в эвакуации. Когда партитура была готова, её доставили в 

осаждённый город. К тому времени в Ленинграде уже возобновил свою 

деятельность симфонический оркестр. В день концерта, чтобы вражеские 

налёты не могли его сорвать, наша артиллерия не подпустила к городу ни 

одного фашистского самолета! Все блокадные дни работало ленинградское 
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радио, которое было для всех ленинградцев не только живительным 

родником информации, но и просто символом продолжающейся жизни. 

1.2. Дорога Жизни – пульс осаждённого города. 

Есть разные дороги – магистральные, городские, деревенские, разбитые и 

ухоженные, есть даже гоночные и кольцевые, но была и есть одна дорога, 

цена которой -  жизнь ленинградцев, и не вспомнить о ней нельзя. 

    Спасение для сотен тысяч осаждённых стала «Дорога жизни» - 

проложенная по льду Ладожского озера трасса, по которой с 21 июня в 

город доставляли продовольствие и боеприпасы, а на обратном пути 

эвакуировалось гражданское 

население. 

   За период (с 22 января по 15 

апреля) было эвакуировано 554 

186 человек.  

Из них:  

✓ Семьи рабочих и 

служащих  - 193 244 

✓ Рабочие и служащие – 66 

182 

✓ Семьи военнослужащих – 

92 419 

✓ Учащиеся ремесленных училищ -   28 454 

✓ Научные работники, преподаватели,  студенты (с семьями) – 37 877 

✓ Колхозники с Карельского перешейка -  27 274 

✓ Дети из детских домов -  12 639 

✓ Раненые красноармейцы -  35 713 

   С первых дней блокады своё опасное и 

героическое дело начала Дорога Жизни – 

пульс блокадного Ленинграда. Летом – 

водный, а зимой – ледовый путь, 

соединяющий Ленинград с «большой 

землёй» по Ладожскому озеру.  

12 сентября 1941 года в город по этому 

пути пришли первые баржи с 

продовольствием, и до поздней осени, 

пока штормы не сделали судоходство 

невозможным, по Дороге Жизни шли баржи. 

Каждый их рейс был подвигом – вражеская 

авиация беспрестанно совершала свои бандитские 

налёты, погодные условия часто тоже были не на 

руку морякам – баржи продолжали свои рейсы даже поздней осенью, до 

самого появления льда, когда навигация уже в принципе невозможна.  

20 ноября на лёд Ладожского озера спустился первый конно-санный обоз.  
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Чуть позже по ледовой Дороге Жизни 

пошли грузовики. Лёд был очень 

тонким, несмотря на то, что грузовик 

вёз только 2-3 мешка с 

продовольствием, лёд проламывался, и 

нередки были случаи, когда грузовики 

тонули. С риском для жизни водители 

продолжали свои смертельно опасные 

рейсы до самой весны. Военно-

автомобильная дорога № 101, как назвали эту трассу, позволила увеличить 

хлебный паёк и эвакуировать большое количество людей. Оборвать эту 

нить, связывающую блокадный город со страной, немцы стремились 

постоянно, но благодаря мужеству и силе духа ленинградцев, Дорога 

Жизни жила сама и дарила жизнь великому городу. 

1.3. Ленинград – фронту. 

Обессиленные голодом и тяжело больные рабочие выполняли срочные 

фронтовые задания, ремонтировали корабли, танки и артиллерию. 

Беспримерное самопожертвование 

помогло ленинградцем не просто 

отстоять свой любимый город, оно 

показало всему миру, где находится 

предел возможностей фашистской 

Германии и её союзников. 

Да, мы не скроем: в эти дни 

Мы ели землю, клей, ремни; 

Но, съев похлебку из ремней, 

      Вставал к станку упрямый мастер, 

Чтобы точить орудий части, 

               Необходимые войне. 

   При всех ошибках, просчётах и волюнтаристских решениях советское 

командование принимало максимум мер для снабжения Ленинграда и 

скорейшего прорыва его блокады. 

 Было 4 попытки разорвать вражеское кольцо: 

✓ первая – в сентябре 1941 года; 

✓ вторая – в октябре 1941 года; 

✓ третья – в январе 1942 года; 

✓ четвёртая -  в августе–сентябре 1942 года. 

   Причины неудач – недостаток сил и средств, выделяемых для прорыва 

обороны противника. И только тогда, когда основные силы немецкой 

армии были стянуты к Сталинграду, блокада была частично прорвана 

(январь 1943года). На узкой полосе Ладожского озера удалось 

восстановить сухопутную связь со страной. По этому коридору в течение 

17 суток была проложена железная и автомобильная дороги. Положение 

Ленинграда значительно улучшилось.  
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II. Прорыв блокады Ленинграда. 

   В 1943 году в войне произошёл перелом, и в конце года советские войска 

готовились к освобождению города. 14 января 1944 года в ходе общего 

наступления советских войск началась заключительная операция по 

снятию блокады Ленинграда. Задачей было нанести сокрушительный удар 

по противнику южнее Ладожского озера и восстановить сухопутные пути, 

связывающие город со страной. Ленинградский и Волховский фронты к 27 

января 1944 года с помощью кронштадской артиллерии осуществили 

прорыв блокады Ленинграда. Гитлеровцы начали отступление. Вскоре 

были освобождены города Пушкин, Гатчина и Чудово.  

   Окончательно блокада Ленинграда снята 27 января 1944 года. В 

ознаменование снятия блокады Ленинграда, которая длилась 900 дней, 

прогремел праздничный салют 24 залпами из 324 орудий в честь полной 

ликвидации вражеской блокады – разгрома немцев под Ленинградом. 

Ленинградский салют. 

…И снова мир с восторгом слышит 

салюта русского раскат. 

О, это полной грудью дышит 

освобожденный Ленинград! 

Так пусть же мир сегодня слышит 

салюта русского раскат. 

Да, это мстит, ликует, дышит! 

Победоносный Ленинград!                           27 января 1944 Ольга Берггольц. 

 

Оборона Ленинграда имела огромное военно – стратегическое, 

политическое и моральное значение. Она вызывала удивление и 

восхищение современников и навсегда останется в памяти грядущих 

поколений. 
Грамота президента США городу Ленинграду 

In the name of the people of the 

United States of America, 

I present this scroll to the 

City of Leningrad 

as memorial to its gallant soldiers and to its loyal men, women 

and children who, isolated from the rest of their nation by the 

invader and despite constant bombardment and untold sufferings 

from cold, hunger and sickness, successfully defended their 

beloved city throughout the critical period September 8, 1941 to 

January 18, 1943, and thus symbolized the undaunted spirit of 

the peoples of the Union of Soviet Socialist Republics and of all 

the nations of the world resisting forces of aggression. 

May 17th 1944  Franklin D. Roosevelt   Washington, D.C.  

 

((Перевод) От имени народа Соединенных Штатов Америки, 

я преподношу эту грамоту Городу Ленинграду, как память его храбрым солдатам и его 

верным мужчинам, женщинам и детям, которые в условиях изоляции от своего народа 

захватчиками и несмотря на постоянные бомбардировки и бессчетные страдания от 

холода, голода и болезней успешно отстояли свой любимый город в критический 
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период с 8 сентября 1941 до 18 января 1943 и, таким образом, продемонстрировали 

несокрушимый дух народа Союза Советских Социалистических Республик и всех 

народов мира противостоять силам агрессии.       17 мая 1944   Франклин Делано 

Рузвельт    Вашингтон) 

III. Вклад алюминиевого завода в победу. 

Зовут меня Свирин Данил. Когда я решил собрать материал о блокаде 

Ленинграда, моя одноклассница рассказала, что её папа Платонов П. В. 

работает на алюминиевом заводе электролизником , и что на его заводе 

тоже работали люди, эвакуированные из 

Ленинграда в годы войны. Мне стало 

интересно узнать, что думают об этих 

событиях непосредственные их 

участники. С помощью отца Ордоковой 

Лизы, нам удалось встретиться с 

руководителем музея «Истории боевой и 

трудовой славы НКАЗА 

(Новокузнецкого алюминиевого завода) 

Майей Александровной Екимовой.  Она 

помогла нам подобрать данный материал. Рассказала о том, что 

алюминиевый завод активно поддерживает блокадников Ленинграда, ведет 

постоянную работу по сбору информации о тех людях, которые сумели 

пережить страшные события войны, и сделать свой вклад в развитие 

алюминиевого завода и города.   

За такую работу, координационным советом Кузбасского добровольного 

общества «Жители блокадного Ленинграда», в музей завода была передана 

памятная юбилейная медаль, что является большой честью для всех 

работников. И вот что мы узнали. 

3.1.Работники алюминиевого завода из блокадного Ленинграда. 

Сколько бы лет не прошло со дня окончания Великой Отечественной 

войны она продолжает грохотать в памяти бомбами и снарядами. Чем 

дальше уходят годы войны, тем острее становятся память и боль. В годы 

Великой Отечественной войны вся страна была с блокадным Ленинградом.  

Шли по «Дроге жизни» машины с продовольствием, шли, но уже в 

обратном направлении, с еле живыми на грани смерти, людьми, и, в 
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первую очередь, с детьми. Триста мальчишек и девчонок принял далекий 

от Ленинграда наш город Сталинск. Многие из них нашли свой дом, свою 

судьбу в нашем городе и даже на наших заводах. 

Воспоминания тех, кто детьми пережил блокаду Ленинграда. 

3.2. Владимир Корнишов. 

В 1939 году в Ленинграде набирают 

ремесленное училище. В это время я жил в 

деревне в Вологодской области. Всем селом 

собирали мне деньги для поступления в 

училище. Я был первым из этого села, и даже 

сам председатель колхоза повез меня на 

лошади в Ленинград. 

Когда на месте посмотрели документы, 

обнаружили, что мне нет еще 13 лет, - 

отказали. Но потом меня зачислили в группу 

столяров – краснодеревщиков. 

Как было здорово: одевали, как на парад, кормили так, что я такого в 

деревне никогда не видел. Но потом началась война. Все учебные заведения 

закрылись. Мы собирали ящики для мин и футляры для бомб. В городе 

немцы отравили воду, и её перекрыли. Нас переселили в подвал. Началась 

какая то заразная болезнь – настоящий мор. Из моей группы в живых 

осталось четверо, а из всех общежитских – сорок человек из пятисот.Как 

мальчишке можно такое пережить?Меня спасла эвакуация. Нас привезли 

в город Сталинск. Собралось человек 80 из разных ремесленных училищ и 

ФЗО. Дней 10 жили в бане. Условий никаких, но нас не забывали и кое как 

кормили. Потом пришла радостная весть: нас краснодеревщиков, берет 

алюминиевый завод на подготовку общежития для молодых 

специалистов, которых очень ждали на заводе. Создали бригаду из 6 

человек, которую включили в «подсобное предприятие» - это и сапожная 

мастерская, и жестяная, и швейная мастерская. У нас ненормированный 

рабочий день, зато 500 граммов хлеба. Это уже жить можно. 

Жили мы в бараках. Ну, а потом вскладчину с начальником цеха 

В.С.Халявиным (участник войны, демобилизован в чине капитана, для нас, 

пацанов, пример для подражания) купили циркулярную пилу и кое что из 

необходимых инструментов и, что называется, зажили. 

Что такое блокадный Ленинград – лучше не вспоминать, но это было. 

Страна спасла нас. Сталинск приютил, мы выжили. Спасибо. А дальше у 

каждого своя судьба. Я считал себя обязанным делать всё, что от меня 

полагается, самым лучшим образом. Учился в школе рабочей молодежи, 

закончил техникум, имею много грамот, награжден значком «Отличник 

социалистического соревнования», лауреат заводской премии. Работал 

мастером. Моя семья посвятила свою жизнь заводу. Жена, оба сына и я 

отработали на заводе 128 лет. У меня крепкий тыл. Считаю, что жизнь 

удалась. Но пусть никто и никогда не узнает, что такое война. 
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3.3.Вера Орлова. 

Война бушевала над городом. 

Фашисты не в силах прорваться, 

Снарядами, бомбами, голодом, 

Пытались сломить ленинградцев. 

Все, от мала до велика, встали на защиту своего 

города. Занятий в школах нет. Маму направили 

рыть окопы. Она там оставалась и на ночь. Я 

поступила в ФЗО (мне 15 лет). Основная наша 

работа – собирать по чердакам разрушенных 

домов колосники, дверцы и ремонтировать 

«буржуйки» в госпиталях. В городе бесконечные 

обстрелы, отсутствие тепла, света, воды. 

В холоде сидим с лучиной, получая на карточки по 125 грамм хлеба такой 

же паек и для моего младшего брата, которому было всего 13 лет).У 

бабушки, которая жила рядом, была печка «буржуйка». К ней собирались 

все родственники, чтобы обогреться, да там и умирали. За зиму 1941 – 

1942 года умерли 6 родных. От голодной смерти умер и мой брат. Мы с 

мамой на санках повезли его хоронить на Пискаревское кладбище. Сил у 

нас не было. Еле дотянули до первых 

траншей – противотанковых рвов, 

спустили по откосу труп вниз и пошли 

домой.А тут еще случился у нас пожар. 

Дом деревянный, одноэтажный. Сгорел 

мгновенно. Ничего не удалось спасти, да 

еще и хлебные карточки сгорели. Горю не 

было предела.Спасибо, нашлись добрые 

люди, которые сострадали погорельцам. 

Не зря говорят, что Ленинградцы – люди 

сердобольные. Мы дождались новых карточек. Выжили. На карточки 

ФЗО я получала 200 граммов хлеба, и еще 2 раза чем – то кормили. Я 

иногда даже оставляла для мамы кусочек хлеба. Мы остались с ней 

только вдвоем из всей большой семьи. Хорошо знаю что в городе 

работали так называемые «бытовые отряды». Они обязаны были ходить 

по квартирам, выявлять умерших, а также осиротевших детей и 

направлять их в детприемники. Помогали обессиленным от голода людям 

приносить дрова и воду, выкупать по карточкам хлеб. 

Никому не дай Бог увидеть столько горя и человеческих страданий. 

В августе 1942 года наше училище эвакуировали в тыл. Мы сдали свои 

хлебные карточки, получили сухой паек и с Финляндского вокзала на поезде 

доехали до Ладоги. А там благополучно на катере переправились на 

противоположный берег. А сколько людей не смогло увидеть этот берег – 

переправу без конца бомбили. Нам повезло. А дальше по железной дороге – 

в Сибирь, в Сталинск, где нас обогрели и приняли, как своих. И тут у 

каждого своя судьба. Мама и я работали на алюминиевом заводе. Я 
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приобрела специальность электрокарщика и проработала более 40 лет. 

То, что случилось в блокаду, - жуткая память на всю жизнь. 

3.4. Мария Чебышева. 

Когда началась война, я уже работала 

проводником на железной дороге. Мне 22 года. Все 

происходящее с ленинградцами воспринималось 

уже с пониманием взрослого человека.  

В первые дни разбомбили Бадаевские склады. Это 

то место, где хранились продовольственные 

запасы для жителей Ленинграда. Практически 

сразу в городе не стало хватать продовольствия. 

Город окружил со всех сторон. Бесконечные 

бомбежки, горящие дома. Вскоре перестал 

работать городской транспорт. Не было электричества, воды, тепла. 

Как отчаянно люди боролись за свое существование! Приходилось и окопы 

копать, и ставить противотанковые заграждения, дежурить на крышах  

и во дворах, гасить фугаски, убирать осколки от бомб и снарядов, 

очищать засыпанные от взрывов бомбоубежища. Работали там, где 

было нужно, и взрослые и дети. 125 граммов хлеба и больше ничего 

привели к массовой смерти от голода. Созданные бригады для 

захоронений не могли справиться со своей работой. Уже зимой 1942 года 

трупами был усеян весь город. До сих пор не могу понять, как люди 

дотянули до весны, когда появилась хоть какая то трава, которая была 

основным блюдом в семьях, где еще кое – кто что – то мог делать. Да 

еще и государство постаралось добавить немного хлеба к пайку. 

Невозможно забыть, что творилось, когда в железнодорожные составы, 

заполненные детьми, попадала бомба. Это и для взрослого ужас, а что 

для детей?... в каждом составе был санитарный вагон, куда убирали 

раненых и покойников. С весны, когда вскрылась Ладога, началась 

массовая эвакуация детей. Если еще кто – то из родственников оставался 

жив, то их вывозили вместе с детьми. Мы довозили их в вагонах до 

Ладоги, а там на катерах переправляли на противоположный берег. И 

дальше по железной дороге отправляли вглубь страны. Не всегда 

получалось все удачно. 

Сколько людей осталось на дне Ладожского озера. Светлая им память! 

Нередко о блокаде говоря, 

Приезжие иронией грешат: 

«Ну да, теперь – герои все подряд. 

И каждый школьник подвиг совершал». 

Мы похвальбой не оскверняем ртов, 

И не кчему нам убеждать гостей, 

Где есть еще, в каком из городов, 

Два монумента мужеству детей? 

Памятники- это минимум, что могли  сделать люди в память о детях 

блокадного Ленинграда. 
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Не надо больше памятников, не надо войны!  

Моя семья пережила блокаду. Нас 

эвакуировали в Архангельск. Мой муж – 

участник  Великой Отечественной войны. 

После демобилизации получил направление в 

город Сталинск. Так мы стали жителями 

одного из сибирских городов. Всю жизнь я и 

мой муж проработали на  алюминиевом 

заводе. Спасибо, все как у людей. Страна не 

оставила нас на пепелище самой жестокой 

войны. 

 

3.5.Евгений Асташкин. 

Что такое блокада, я узнал 8 сентября 1941г. мне 

было 14 лет. В этот день немцы захватили 

Шлиссельбург. Они на левом берегу, а наша семья 

на правом. 

Начались обстрелы. В наш дом попала 

«зажигалка», и он сгорел. Куда податься? Семья у 

нас большая: родители, нас трое детей и бабушка 

с дедушкой. Кое как перебрались в поселок 

Ганибаловку (это не далеко от нашей деревни 

Черная речка). В комнате размером 20м – 15 

человек. Заняты были все «свободные места», в 

том числе и под столом и под кроватью.  

   Зима 1941-1942 гг. холодная и очень голодная. Все в семье где-то 

работали и получали на семь человек 1150 граммов хлеба. Рядом с нами 

был госпиталь. Мы помогали, чем могли: таскали дрова, топили печи, 

дежурили у постелей раненых. Им и вовсе было плохо: нет ни еды, ни 

лекарств. 

   Хорошо помню: немцы недалеко от 

больницы разбомбили эшелон с зерном. Под 

обстрелами медицинский персонал ходил 

собирать сохранившиеся остатки. Потом 

зерно промывали и варили похлебку для 

раненых. Мне, мальчишке, было страшно 

слышать просьбы тяжело раненых 

умертвить или пристрелить их. Какой ужас! 

Вот что такое блокада. 

   Нашу семью эвакуировали в феврале 1942 года в одну из деревень 

Пензенской области. Как могли нам помогали, да и сами мы не 

отказывались ни от какой работы. Выжили. В 1946 году переехали по 

направлению в Сталинск. И дальше все так, как распорядилась судьба. Я 

работал на алюминиевом заводе, сестры – на ТЭЦ. Все как у всех. А вот 

память о блокаде -  осталась на всю жизнь. 
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3.6.Тамара Шаповалова. 

Мне было 6 лет, когда началась война. Жили мы в 

городе Ориенбаум Ленинградской области. Отец к 

этому времени умер, и жили мы: мама, двое детей и 

дедушка с бабушкой (родители отца). И хоть мне 

было всего 6 лет, но я хорошо помню все ужасы 

блокады.    Как такое можно забыть? 

Однажды от взрыва бомбы, которая упала в наш 

огород, повылетали все стекла в окнах. Мы жили в 

бараке, и все – взрослые и дети – выскочили во двор, 

а там огромная воронка, на месте, где только недавно был ровный, 

нормальный огород. Для детей  - это незабываемо.  

   А каково под пулями бежать в бомбоубежище! Мама на руках тащила 

моего брата (он младше меня, ему всего2 года), а я семенила рядом, 

держась за подол матери. Сзади нас плелись 

дедушка с бабушкой.От голода умерли один за 

другим мои дедушка и бабушка. Их увезли на 

кладбище на санках. Я уже очень хорошо понимала, 

что такое голод, и понимала почему они умерли. 

Память о кусочке хлеба, как святыне, осталась у 

меня на всю жизнь. Хорошо помню, как нас 

эвакуировали. Мы закрыли квартиру и со страхом 

уезжали в никуда. У нас нигде не было родственников. – И кому мы где 

нужны? – так причитала мама перед отъездом. Но доехали до Ладоги, 

перебрались на другой берег и дальше – Сибирь. Нас, как могли, берегли, 

кормили. Мы почувствовали заботу о себе, большую заботу от людей 

рядом. Спасибо государству, что оно спасло людей блокадного 

Ленинграда. 

Нас привезли в Сталинск. Он стал нашим домом на всю оставшуюся 

жизнь. 

3.7.Георгий Михайлов. 

Когда началась война, мне было 15 лет. Я с 

родителями жил в пригороде Ленинграда, недалеко от 

Бадаевских складов. Беспрерывная бомбежка началась 

и без конца продолжалась с первого дня войны. 

Фашисты точно знали, что они делают. Оставить 

население без продовольствия, уничтожить голодом 

всех жителей блокадного Ленинграда. Захватить 

город, сохранив все его ценности. Методичные 

обстрелы не прекращались ни днем, ни ночью. 

Продовольственные склады сравняли с землей. Город 

окружили. Блокада. Начался голод. 

А что касается меня, то худшего трудно себе представить. В наш дом 

попала бомба, родители погибли. Я в это время не был дома, остался жив. 

От ужаса увиденного убежал в село Красное, где жил мой дядя. На утро 
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село заняли немцы. Нас, мальчишек, загнали в сарай, избили и, что 

называется, еще больше разозлили. Мы решили бежать. Как только 

стемнело, трое ребят, я в том числе, побежали к железной дороге, 

надеясь уехать в Ленинград. Дальше все как у всех. Голод, холод, рядом 

смерть. Ранение не очень серьезное. Мой дядя, единственный из 

оставшихся родственников пристроил меня в ремесленное училище. Это 

было спасение: и какой – то кров, и хоть чуть – чуть, но еда, а главное – 

все вместе и при деле: делали ящики для мин, засыпали воронки, работали 

на военном заводе на подсобных работах. Дальше дорога на Ладожское 

озеро, эвакуация в тыл страны. Все обошлось. Я попал в Сталинск на 

алюминиевый завод. 

В 1943 году – призыв в армию. Но на заводе не хватало рабочих рук, и 

директор завода Л.А.Бугарев отобрал из призванных несколько человек, в 

том числе и меня. Ему разрешили, так как металл был очень нужен 

Родине, видимо, не меньше, чем солдаты. Меня оставили на заводе. Стаж 

работы на заводе – 35 лет в качестве электролизника. Все остальное, как 

у всех. Можно сказать – жизнь удалась. А все то, что связанно с войной, 

было бы хорошо не вспоминать, а вот как это сделать – до сих пор не 

знаю, не умею и, видимо, не хочу.  

 

V. Выводы.  

Мы попрощались с Ингой Евгеньевной обменявшись улыбками. Но на 

душе осталась какая – то грусть и боль. Ведь сколько лет минуло с тех 

времен, а люди до сих пор вспоминают о тех событиях с болью в сердце и 

со слезами на глазах. Хотелось бы завершить нашу работу словами: 

«Вы последние очевидцы той жестокой 

великой войны. До конца, до последнего 

вздоха Вы прожили, как совесть велит. 

Вместе с Вами уходит эпоха, но память 

вечная о Вас будет жить».  

Р.Рождественский 

А что остается нам, современным 

поколениям?  Только одно, приклонить 

колени и зажечь 

                                                 свечу…… 

Преклоните колени, зажгите свечу 

На могилах святых Ленинграда, 

Возложу я цветы, постою, помолчу. 

Здесь оставила след свой блокада. 

Мир не должен забыть 

Девятьсот страшных дней. 

Это боль, это страшная рана 

Родных и друзей, и седого теперь 

ветерана. 
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Поминальный над городом слышится звон, 

Отдавая дань памяти павшим. 

Славный город – герой, 

Сколько выстрадал он, 

Сколько слез было пролито наших. 

Приклоните колени, зажгите свечу!!! 

В. Кудрявцев. 

 

Изучив все найденные нами  материалы, я пришел к следующим  выводам: 

1. Блокада Ленинграда  - это самая продолжительная и страшная осада 

города за всю историю человечества. 

2. Тем кто выжил в период блокады и эвакуации, была дана вторая жизнь. 

Многие из них нашли свой дом, свою судьбу в нашем городе и даже на 

наших заводах. Эти люди сделали все, чтобы отблагодарить страну за 

спасение – работали в тылу не покладая рук. А из алюминия нашего завода 

изготовили первые истребители, участвовавшие в Курской битве – 

переломном событии Великой отечественной войне. 
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