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Великой Победе



Ленинград. 9 мая 1945 года

Салют и слава годовщине
Навеки памятного дня.
Салют победе, что в Берлине
Огнем попрала мощь огня.

Салют ее большим и малым
Творцам, что шли путем одним,
Ее бойцам и генералам,
Героям, павшим и живым, –
Салют!
                                 А.Твардовский

За подготовку материалов номера благодарим 
Иванову И.А., Ратушкову А.В.

Тимофееву-Козлову Е.А.

  Нам есть что рассказать!

Морской бой. Рисунок Дашинской Анны



#228                                                                                                                                       "Талисман" №42, 2020

Коротко о главном

«Война — варварство, когда нападают на мирного соседа, 
но это освященный долг, когда защищают родину».
                                                                     Ги Де Мопассан. 

«Всякий, кто хоть раз заглянул в стекленеющие глаза 
солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, 
прежде чем начать войну».
                                                                Отто фон Бисмарк

«Лишь немногие, чье подлое благополучие зависит 
от народного горя, делают войны».
                                                                   Эразм Роттердамский

«Война – это ведь не просто кто кого перестреляет. 
Война – это кто кого передумает».
                                                                Б.Л. Васильев.

«Война есть испытание
 всех экономических 

и организационных сил
 каждой нации».

                                           
        Владимир Ленин
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  �  îðãàíèçîâàííàÿ  âîîðóæåííàÿ  áîðüáà  ìåæäó  ãîñóäàðñòâàìè,
íàöèÿìè  (íàðîäàìè),  ñîöèàëüíûìè  ãðóïïàìè.  Â  âîéíå  èñïîëüçóþòñÿ
âîîðóæåííûå  ñèëû  êàê  ãëàâíîå  è  ðåøàþùåå  ñðåäñòâî,  à  òàêæå
ýêîíîìè÷åñêèå,  ïîëèòè÷åñêèå,  èäåîëîãè÷åñêèå  è  äðóãèå  ñðåäñòâà
áîðüáû.

  (22 èþíÿ 1941  ãîäà �  9 ìàÿ 1945  ãîäà)  �
îñâîáîäèòåëüíàÿ âîéíà ñîâåòñêîãî íàðîäà ïðîòèâ ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè
è  åå  ñîþçíèêîâ  (Âåíãðèÿ,  Èòàëèÿ,  Ðóìûíèÿ,  Ôèíëÿíäèÿ);  âàæíåéøàÿ
÷àñòü Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû.
                                            ( )
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Äîñóã

1. Ãîðîäãåðîé, â êîòîðîì ìû æèâåì?
2. Êàê ñ 1925 ïî 1961 ãîä íàçûâàëñÿ Âîëãîãðàä?
3. Ôàìèëèÿ êîíñòðóêòîðà òàíêà Ò34?
4. Îòðÿäû ñîëäàò â ëåñàõ, èíà÷å?
5. Ñîëäàò, äîáûâàþùèé öåííóþ èíôîðìàöèþ?
6. Çäàíèå â Áåðëèíå, íà êîòîðîå âîçâåëè Êðàñíîå çíàìÿ?
7. � âåðõîâíîãî ãëàâíîêîìàíäîâàíèÿ?
8. Êòî ñïàñàåò êðîâü ïåõîòû?
9. Êàê çâàëè ïëåííîãî íåìöà?
10. Ôàìèëèÿ èçâåñòíîãî ìàðøàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà?
11. Íåïðåðûâíî ñòðåëÿþùåå îðóäèå?
12. Ìíîãî÷èñëåííûå çàëïû èç àðòèëëåðèéñêèõ îðóäèé?
13. Êòî çàíèìàëñÿ ïîäðûâîì ìîñòîâ?
14. Âîåííûé êîðàáëü òÿæåëîãî êëàññà?
15. Ñîëäàò íà ôëîòå?
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Девушка была равнодушна к тому, что у «лучших» на нее были великие планы. Она лишь 
хотела заглушить свою собственную боль и обрести счастье. Ей казалось, что ее счастье сокрыто 
в ее могуществе и силе. Аминта решила заполучить власть над всем государством, повелевать и 
«лучшими», и «недостойными». Не забыла она и про то, что когда-то сказала ей сестра. Ей 
казалось, что, превратившись в Великого зверя, она наконец  исполнит своё заветное желание. 

И вскоре о страшных планах Аминты узнали все жители страны, даже из самых далёких 
ее земель. Но Илиодор, который всё ещё жил в лесу и ухаживал за ним, верил, что в Аминте ещё 
жива та маленькая девочка, дочь  мага-лекаря, с которой они когда-то дружили и по которой он 
теперь очень скучал. Поэтому однажды вечером, переодевшись простолюдином, Илиодор 
пришёл к Аминте и сказал:
– Позволь мне помочь тебе найти счастье. Пойдем со мной, и я всё покажу тебе. – Он не был 
уверен, что давняя подруга узнает его, поэтому не назвал своё имя.
– Моё счастье – это власть! А ты не сможешь дать мне её, – ответила Аминта.
– Не будь уверена в том, чего не знаешь! – воскликнул Илиодор.
– О чём ты?
– Узнаешь, если пойдёшь со мной! – Аминте стало интересно, она, как все женщины, была 
любопытной.  

И вот они обратились в быстрых ястребов и долетели до леса, где они были счастливы 
детьми. Илиодор показал Аминте этот чудесный лес. И увидела она, как он красив, и вспомнила 
своё далёкое детство. Вспомнила Илиодора, с которым они сажали деревья и вместе учились 
превращаться в животных. Илиодора, который всегда ей поддавался, когда они бегали 
наперегонки в облике оленей, и которого она когда-то так любила. Аминта вспомнила время, 
когда на её сердце был покой. Она наконец поняла слова Адельф «Помни о тех, кто...». Тогда, 
умирая, Адельф не успела договорить, но сейчас Аминте всё стало ясно. Она должна была 
помнить о тех, кто любит её и всегда любил. О сестре, родителях, об Илиодоре. Девушка 
заплакала, и то были слезы радости и раскаяния.

Отныне Аминта жила в лесу вместе с Илиодором и всегда помнила о том, что только 
любовь даёт истинный покой. Не забыла Аминта и про свой долг перед страной. Она 
превратилась в Великого зверя, и вся её магия, наполненная миром, рассеялась по королевству. 
«Лучшие» раскаялись и прекратили войну. Ныне все жители государства жили в гармонии, как 
когда-то очень давно. Когда все помнили, что власть и превосходство никогда не сможет дать 
того, что дает любовь, покой и мир. 

Тайна Великого Зверя была раскрыта.
Мамонова Ольга, 7 «Г» 

Рисунок Богачевой Евы
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От редакции

Здравствуйте, дорогие читатели! «Талисман» рад вновь приветствовать вас! Этот выпуск 
посвящен 75-ой годовщине Победы наших дедов и прадедов в Великой Отечественной войне. 
На его страницах мы постарались рассказать о трагическом событии языком, понятным для 
детей. Этот журнал создают ученики средней общеобразовательной школы №138 имени 
Святого благоверного князя Александра Невского. Они пишут, рисуют, фотографируют, чтобы 
восполнить свою потребность в самоактулизации, а также чтобы дети и взрослые могли 
объединиться за чтением интересного средства массовой информации. Мы стараемся делать 
журнал одновременно серьезным и легким, интересным и простым. 

Работа над этим выпуском поставила перед редакцией ряд сложных задач. С одной 
стороны, тема великой Победы нашего народа требует аккуратного и бережного отношения. В 
то же время мы – дети – не можем быть слишком серьезными. Как и весь мир, мы сейчас 
встревожены пандемией COVID-19. Но хочется верить в хорошее. Приободряя себя и читателей 
историями людей, победивших фашизм, мы напоминаем, что это были наши предки. Мы – 
носители их генов, в нас течет их кровь! Поэтому любые трудности мы преодолеем.

Торжественные мероприятия могут перенести, но День Победы отмечается именно 9 мая 
– эту дату невозможно отменить. Поэтому мы поздравляем всех с юбилейным праздником. 
Призываем вас, юные читатели, расспросить своих родственников и узнать военную историю 
вашей семьи. Вы, взрослые, запланируйте семейное посещение тематических музеев Санкт-
Петербурга. Военно-медицинский, Артиллерийский, Военно-морской музеи обновили 
экспозиции, открыли новые выставки. Обязательно посетите Мемориальный музей обороны и 
блокады Ленинграда и музей нашей школы. Будем знать историю и помнить подвиг наших 
предков!

С Днем Победы, друзья! 
Пусть небо будет мирным всегда.
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Дорога на Берлин: 
                       как создавалась победная песня
Весной 1944 года советские войска вышли к государственной границе СССР и вскоре стали 

с кровопролитными боями продвигаться к логову фашистского зверя – Берлину. Эти события не 
замедлили отразиться в песнях... 

«Дорога на Берлин» (1945). История этой боевой оптимистичной песни началась ещё в 
конце ноября 1943 года в белорусском Гомеле. Наши войска только что освободили Орел и 
Брянск. Под впечатлением от побед Красной армии поэт Евгений Долматовский набросал 
несколько незатейливых строчек: 

С боем взяли мы Орел, город весь прошли,
И последней улицы название прочли,
А название такое, право, слово боевое:
Брянская улица по городу идет  –
Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога,
Брянская улица на запад нас ведет.

С боем взяли мы Брянск, город весь прошли,
И последней улицы название прочли,
А название такое, право, слово боевое:
Минская улица по городу идет –
Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога,
Минская улица на запад нас ведет.

Эти строфы стали началом песни «Дорога на Берлин». Песня на 
слова Евгения Ароновича Долматовского и музыку Марка Григорьевича 
Фрадкина, участников Великой Отечественной войны, полюбилась 
известному советскому певцу Утесову. По ходу наступления наших 
войск Леонид Осипович Утёсов прибавлял к песне новые куплеты и 
исполнял их по радио. Так певец поднимал дух победителя в советском 
народе. Не случайно он был первым из артистов эстрады удостоен в 
1965 году звания народный артист СССР.

Как же создавалась песня? Стихотворение 
Долматовского «Улицы-дороги» было напеча- 
тано во фронтовой газете «Красная армия». 

Солдаты «взяли на вооружение» позитивные строчки 
и запели их в дивизиях и полках, причем на разные мотивы, которые 
сами подбирали армейские запевалы. Долматовский отправил стихи в 
Москву Марку Фрадкину. Ответа от композитора сразу не последовало. 
И вдруг через год, уже в конце войны, он услышал по радио голос 
Утёсова, исполняющего вроде бы знакомые строчки, да не совсем. 

Евгений Долматовский

Марк Фрадкин

Леонид Утёсов
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Фэнтези
Тайна Великого Зверя

В дальних землях, до которых не добраться обычному человеку, была страна. Ее жителей 
объединяла одна необычная черта. Они все были оборотни, умели превращаться в любых 
животных, кроме одного, Великого Зверя. Никто и никогда его не видел, но все знали, что он 
особенный и что хранит он Великую Тайну.

Долгие годы в государстве проходила гражданская война. Началась она из-за того, что 
некоторые жители посчитали себя «лучшими» и хотели обрести власть над другими своими 
соотечественниками, которых считали «недостойными». Война была долгая, непрекращаю- 
щаяся, и от безысходности люди вспомнили древнее пророчество, в котором говорилось, что 
тот, кто сумеет превратиться в Великого Зверя, принесёт мир в их дома. Пророчество это было 
настолько древним, что его истоки помнила лишь одна семья во всём государстве.

В лесу, который разделял  страну на два лагеря и больше всего страдал от войны, жили 
две семьи, которых «лучшие» причислили к «недостойным». Когда-то давно эти семьи 
поселились здесь, чтобы ухаживать за лесом, постигать его целительные тайны и лечить людей. 
Это были семьи потомственных магов-лекарей, и в каждой росли дети, мальчик и две девочки. 
Их звали Илиодор*, Адельф* и Аминта*. В детстве они были лучшими друзьями и обожали 
слушать сказки про Великого зверя. Адельф была старшая из них, и в день своего 
совершеннолетия она была посвящена отцом в великую Тайну их семьи.  

Но однажды в лес пришли воины из отряда «лучших» и напали на семьи магов-лекарей. 
В живых остались только Илиодор и старшая сестра Аминты Адельф. Аминта же ничего не 
знала о трагедии, потому что с самого утра собирала в лесу целебные травы. Подойдя к дому, 
девочка с ужасом увидела своих погибших родителей, раненую сестру и Илиодора, который 
был без сознания. Склонившись над сестрой, Аминта поняла, что та умирает.
– Помнишь старую сказку про Зверя? – спросила Адельф младшую сестру.    
– Ты... ты умираешь. Разреши мне помочь тебе, – едва сдерживая слезы, сказала Аминта.
– Нет! Помнишь ту сказку? – громче и настойчивее повторила Адельф.
– Д-да.
– Так знай, это не сказка. Великий Зверь существует. Это ты. Ты та, кто однажды обретет силу 
Великого Зверя и принесёт мир и покой на нашу землю. Но помни, Аминта, чтобы сделать это, 
ты сама должна обрести покой в душе. - Адельф было тяжело говорить, и жизнь постепенно 
оставляла её. Это зрелище сводило Аминту с ума.
– Помни о тех, кто... – Адельф не успела договорить и умерла на руках у сестры.
– Нет! – закричала Аминта, но силы покинули ее, и она упала в обморок.

Очнулась Аминта в замке одного влиятельного человека из «лучших». Она 
воспитывалась там многие годы, и в течение всего этого времени ей внушали, что именно она 
способна обрести то могущество, которое поможет «лучшим» победить «недостойных». А 
Илиодора, чтобы не научиться его ненавидеть, Аминта предпочла забыть, ведь ей говорили, что 
он трус и предатель, который не хочет сражаться.

*Илиодор (греч.) – «дающий солнце».
*Адельф (греч.) – «дорогая сестра».

*Аминта (греч.) – «защитница».
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Приветствую, Оля! Вчера получила от тебя письмо, в котором 
размышляешь над тем, почему людям надо стать добрее друг ко 
другу. Я много думала об этом вчерашним вечером и сейчас готова 
дать ответ.

Сначала я решила понять, почему в человеке больше знаний, 
чем доброты. Технический прогресс сейчас на высоте. Люди стали 
в тысячу раз умнее своих предков. Человечество создает немыс-
лимые машины, такие как искусственный интеллект или роботы. 
Люди ни сто, ни пятьдесят лет назад не могли о таком мечтать. 
Технический прогресс не стоит на месте. Уже завтра мы можем 
иметь, например, летающие машины, послезавтра – машину для 
клонирования людей. Потом посетим Плутон и изучим всю Вселенную. Но, хоть люди и невероятно 
умны, у них есть один огромный недостаток: недостаток доброты.

В сердце человека доброту сменили жестокость, цинизм и бесчеловечность. Скоро люди станут 
бесчувственной массой, чистыми знаниями в людском теле, роботами, которых сами уже создают. И, 
если мы не станем добрее – мир сменится апокалипсисом, но это я захожу вперед… Ты написала одну 
сточку, с которой я согласна: «Человек может быть добрым, но не хочет». Это грустная, но истинная 
правда. В наше, современное, новейшее время цинизм стал огромной проблемой. Теперь это не просто 
поведение человека. Цинизм стал чем-то популярным и модным. Люди, когда-то восхищающиеся 
памятниками, литературными произведениями, предметами культуры, стали их ненавидеть, презирать. 
Не потому, что они перестали людям нравиться, а потому что это модно. Многие так думают. 

«Все люди такие жестокие, не то, что я. Я добрый, я люблю помогать животным, я отдаю деньги 
на благотворительность». Но, на самом деле, «я» только врет. Как часто человек бывает добрым? Ну, он 
может быть добрым постоянно, если у его лица все время держать камеру. На публике человек способен 
пожертвовать собой, но на самом деле он бы в жизни так не поступил. Каждый день, выходя на улицу, 
он надевает маску милого и правильного человека. Лишь бы другие люди не увидели его настоящего. 
Вот, например, вы хоть раз приютили бездомное животное? «У меня аллергия», – скажет один. «Дела 
есть, а времени нет», – скажет другой. И у третьего-десятого тоже будет своя отговорка, а то бездомное 
Божье создание останется сидеть у вашей парадной... Или другая аналогия: бездомный человек, 
которому не повезло в жизни. Добрый человек даст копеечку или отдаст свое яблоко. Но большинство 
просто пройдет мимо, ведь так неприятно остановиться возле бедолаги. Как это человеку, вокруг 
которого крутится вся планета, постоять рядом с этим ничтожеством. Ведь таково общественное мнение.

Вернемся немного назад, где я упомянула, что если человечество не научится быть добрым – 
наступит апокалипсис. Это правда, ведь от жестокости и бесчеловечности люди будут уничтожать друг 
друга без сожаления и мук совести.

Что ж, думаю, пора заканчивать. Твои мысли были схожи с моими. Я вспомнила цитату Даниила 
Гранина, которая очень точно выражает мою основную идею: «Человечество не испытывает недостатка 
в знаниях, оно испытывает недостаток доброты». Довольно мудрое изречение, согласись? В любом 
случае, благодарю, за то, что написала мне. Я искренне надеюсь, что люди станут добрее, и мерзкий 
цинизм исчезнет навсегда. До свидания!

С любовью, Катя Нечаева, 7 “Г”класс

Почему человечеству нужно стать добрее?
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У песни каким-то удивительным образом появилось продолжение. Она звала уже не на Минск, 
а на Берлин! Оказывается, Марк Фрадкин все-таки написал музыку к песне. А текст дописал... 
Леонид Утёсов. 

С боем взяли город Минск, город весь прошли,
И последней улицы название прочли,
А название такое, право, слово боевое:
Брестская улица по городу идет –
Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога,
Брестская улица на запад нас ведет.

С боем взяли город Брест, город весь прошли,
И последней улицы название прочли,
А название такое, право, слово боевое:
Люблинская улица по городу идет –
Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога,
Люблинская улица на запад нас ведет.

С боем взяли город Люблин, город весь прошли,
И последней улицы название прочли,
А название такое, право, слово боевое:
Варшавская улица по городу идет –
Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога,
Варшавская улица на запад нас ведет.

С боем взяли мы Варшаву, город весь прошли,
И последней улицы название прочли,
А название такое, право, слово боевое:
Берлинская улица по городу идет!
Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога!
На Берлин!

Слова песни были очень просты и легко запоминались. В каждом куплете менялись 
лишь город и название улицы. В Орле это была Брянская улица, в Брянске – Гомельская, В 
Гомеле – Минская. «Когда после Курской битвы наши войска стали стремительно продви- 
гаться на запад, название улиц, по которым они проходили, покидая освобождённые города, 
вдруг становились символическими», – вспоминал поэт. 

С этими поправками, которые внесла сама жизнь, песня действительно привела к Победе 
и с тех пор стала называться «Дорога на Берлин».

Материал подготовил Даниил Кожевников
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Солдату в день полагалось 800 граммов хлеба. Хлеб составлял 80 % дневного рациона 
военного. 

Хлеб для солдат в идеале на 40 % состоял из муки, но в конце войны мука составляла лишь 
5-10 % массы хлеба. 

Фронтовой хлеб пекли на полях сражений в земляных печах, устроенных прямо в окопах. 

В 1943 году на фронте работало 80 мобильных мельниц.

Хлеб – мерило жизни
(8 фактов о военном хлебе)

В хлеб для рабочих добавляли необычные ингредиенты: картофель, отруби, жмых, макуху, 
крапиву, лебеду. 

За 900 дней блокады норма на хлеб для жителей Ленинграда снижалась в пять раз. 

Минимальный рацион блокадников: рабочие – 250 граммов хлеба, остальные – 125 граммов 
(20 ноября – 24 декабря 1941 года). 

В состав блокадного хлеба входили несъедобные примеси: обойная пыль, целлюлоза, опилки, 
клейстер. 

Алёна Архиповская
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Говорят, нынче в моде седые волосы,
И «седеет» бездумно молодость.
И девчонка лет двадцати
Может гордо седою пройти.
Но какому кощунству в угоду,
И кому это ставить в вину.
Как нельзя вводить горе в моду,
Так нельзя вводить седину.

Память, стой, замри! Это надо.
То из жизни моей – не из книжки…
Из блокадного Ленинграда
Привезли седого мальчишку.
Я смотрела на чуб с перламутром
И в глаза его очень взрослые.
Среди нас он был самым мудрым,
Поседевший от горя подросток.

А ещё я помню солдата.
Он был контужен взрывом гранаты.
И оглох… И навек онемел…
Вот тогда, говорят, поседел.
О, седая и мудрая старость.
О, седины неравных боёв.
Сколько людям седин досталось
От неотданных городов.
А от тех, что пришлось отдать –
Поседевших не сосчитать.

Говорят, нынче в моде седИны…
Нет, не мода была тогда:
В городах седые дымины,
И седая в селе лебеда.
И седые бабы-вдовицы,
И глаза, седые от слёз,
И от пепла седые лица
Над холмом поседевших берёз.

Пусть сейчас не война… Не война…
Но от горя растёт седина.
… Эх ты, модница, злая молодость.
Над улыбкой седая прядь…
Это даже похоже на подлость…
За полтинник седою стать.
… Я не против дерзости в моде,
Я за то, чтобы модною слыть.
Но седины, как славу, как орден
Надо, выстрадав, заслужить!…

М.Румянцева

Баллада о седине
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приходит осознание, как же важна вера… Особенно когда 
реальность такова, как в воспоминаниях Андрея Рихардовича: 
«Сидели мы в бомбоубежище. <…> Стены вздрагивали от 
беспрерывной канонады. Земля содрогнулась, все здание как бы 
подпрыгнуло. Свет погас. Все вскочили, но тут же повалились 
друг на друга. Девочки кричали одна громче другой. Чтобы их 
успокоить, отвлечь нас, учительница предложила петь песни. Мы 
запели «В бой за Родину» и в самом деле мало-помалу 
успокоились. Открылась дверь, и с фонарем вошла к нам в отсек 
директор Надежда Андреевна Малинина. Она нас похвалила за то, 
что мы не трусим, посидела немного и, согнувшись, пошла в свете 
своего фонаря дальше».

Андрей Рихардович Метс вырос 
честным человеком, стал яркой 

личностью и прожил достойную жизнь. В годы блокады его 
спасала от голодной смерти лебеда и крапива, поэтому он посвятил 
себя изучению растений, их полезных и декоративных свойств. Он 
лично посадил очень много деревьев в нашем городе, в том числе 
и в Любашинском саду. Полвека он трудился главным 
озеленителем Центрального парка культуры и отдыха на Елагином 
острове. 

Тамара Ивановна Копачёва (Бечик) до самой смерти в 2001 
году поддерживала отношения с учениками, они часто собирались 
у неё дома. В нашем музее хранится ЗАВЕТ Тамары Ивановны 
новым поколениям. Приведу некоторые выдержки из него:

  «27 января 1944 года – день освобождения от блокады 
Ленинграда и 30 лет и 40 лет, и 50… пройдёт, а нам от той зимы не отогреться. 900 дней 
блокады большого города – такого не знает история! Нам вспоминать об этом трудно, и нету 
сил, чтоб позабыть. Мы (наш 1 класс 138 школы блокадной поры) надеемся, что это необходимо 
в наше нелёгкое время, когда растут Иваны, не помнящие родства и своего прошлого. <…> 

 Участники обороны Ленинграда  - это люди, на долю которых выпали столь тяжкие 
испытания и лишения, они по-прежнему с нами, и ещё не поздно поговорить с ними, 
послушать их и попытаться понять, что же такое было в этих людях, что позволило им 
выдержать лихие испытания, оказаться достойными испытаний. Голод, холод, смерть близких, 
бомбёжка, разрушенные дома – всё это было рядом каждый день и у детей тоже. Вы, следующие 
поколения, можете и должны ими гордиться. <…>

 От имени блокадников и моих учеников обращаюсь к идущим за нами поколениям. 
Любите Родину, наш город, свою школу, родителей так же, как мы, а может быть, ещё сильней. 
<…>

По просьбе учащихся 138 школы блокадного времени учащимся, обучающихся в 138 
школе в 1999-2000 учебном году. 

15. III. 2000 Т.И.Бечик».
Алесия Юрецкая

по материалам исследовательской работы 
А. Кондратьевой, О. Кутовенко, Е. А. Тимофеевой-Козловой

Тетрадь А.Метса
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Каждый год 9 мая на Пискаревское мемориальное кладбище сотни 
людей приходят почтить память людей, погибших в Великую 
Отечественную войну. Цену за победу в этой войне заплатила каждая 
семья. Тысячи военных и добровольцев, вступивших в ряды советской 
армии, не вернулись домой с поля боя, они не дождались победы, но 
сделали все, что могли, чтобы приблизить ее. Их тела покоятся в 
братских могилах. В День Победы многие возлагают на эти могилы 
цветы, кладут бумажных журавликов, конфеты.

Около кладбища есть музей, посвященный войне. В нем можно 
увидеть кусочек хлеба, благодаря которому люди выживали в это 
страшное время. Также в музее очень много фотографий, передающих весь ужас войны. Но 
особенно бросаются в глаза несколько маленьких листочков, лежащих под стеклом. Это 
дневник Тани Савичевой, девочки из блокадного Ленинграда. Она вела дневник, в котором 
заполнила всего 9 страниц. И который стал одним из главный скорбных символов Великой 
Отечественной войны.

Таня писала в маленькой записной книжке с алфавитом для телефонных номеров. Девочка 
записывала дату и время смерти своих родственников. Корявые записи, сделанные простым 
карандашом, очень тяжело читать даже сейчас, спустя столько лет… Последние ее записи: 
«Савичевы умерли»; «Умерли все»; «Осталась одна Таня»… Тани Савичевой не стало 1 июля 
1944 года. Она так и не узнала, что умерли не все Савичевы, что осталась не одна. Маленькие, 
но очень страшные предложения, что она записывала – это отдельная книга, которую смело 
можно назвать «Ужас войны глазами ребенка». 

Алёна Архиповская

Ужас войны в записках Тани Савичевой

Моя землячка Савичева Таня,
Прости, что не пришла к тебе с цветами.
Не знала, что тебя я встречу здесь,
Где слева лес и справа лес.
Где эти строчки на твоей могиле
Меня огнём блокады опалили.

Таня Савичева

Баллада о Тане Савичевой

В глуби России, от Невы неблизко,
Теперь здесь навсегда твоя прописка.
Но память, как дорога без конца,
Сквозь времена и сквозь сердца,
И неизменно вечно будут рядом
Судьба твоя и подвиг Ленинграда.

Моя землячка Савичева Таня,
Прости, что не пришла к тебе с цветами.
Но песню, я хочу оставить здесь,
Где слева лес и справа лес.
Где на твоей могиле детский почерк
Назло смертям сказать о жизни хочет.
                                                      В.ГинМемориал “Дневник Тани Савичевой”
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Поэт, который защищал Ленинград

14 февраля я побывал на мероприятии «Стихи за колючей 
проволокой: поэт герой Муса Джалиль» – поэтическое информ-досье. 
Муса Джалиль – советский поэт, награжденный орденом Героя 
Советского Союза. Он окончил литературный факультет МГУ, зани-
мался популяризацией татарской культуры, сочинял замечательные 
стихи. Во время Великой Отечественной войны защищал Родину на 
Ленинградском и Волховском фронтах, попал в плен и был казнен. В 
Петербурге на Васильевском острове установлен памятник Мусе 
Джалилю, к которому мы с организаторами и участниками меро- 
приятия возложили цветы в этот день.

Потом мы направились в библиотеку №4 на Гаванской улице, чтобы декламировать 
стихотворения отважного поэта и узнать его получше. Муса на фронте был корреспондентом 
газеты «Отвага». Так случилось, что поэт попал в плен к фашистам, но и там он служил Родине: 
организовывал побеги военнопленных. В немецком плену Муса Джалиль развернул разве- 
дывательную деятельность. В августе 1943 года гестапо арестовало Джалиля и большинство 
членов его подпольной группы за несколько дней до тщательно подготавливаемого восстания 
военнопленных. За участие в подпольной организации Муса Джалиль был казнён на гильотине 
25 августа 1944 года в тюрьме Плётцензее в Берлине.

В библиотеке дочь поэта Люция Мусаевна Джалилова рассказала о своих встречах с 
участником Сопротивления бельгийцем Андре Тиммермансом, который сидел в одной камере 
с Джалилем, и прочитала стихи отца.

Я очень рад, что оказался на этом мероприятии, потому что такой интересный опыт я 
не смог бы получить ни на одном уроке.

Даниил Кожевников

Участники Джалилевских чтений у памятника поэту

1906-1944
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близком к Финляндскому вокзалу, был сформирован военный госпиталь, но школа не 
прекращала работу. Анастасия и Ольга исследовали деятельность и судьбы её директоров, 
учителей, учеников, выпускников периода войны, так как биографии этих людей являются 
ярким примером духовно-нравственного служения Отечеству. 

Город был взят в кольцо 8 сентября 1941 года. Властями было принято решение 
продолжать образование в осаждённом Ленинграде. Каждый из тех, кто учился или учил, 
рассматривали своё место за партой или за учительским столом как своё боевое место, подобно 
бойцам или рабочим у станков. Но многие старшеклассники заменили у настоящих станков 
родителей, ушедших на фронт… Уже всё сильней и сильней начинал ощущаться голод. 
Учителя школ делали все возможное, чтобы учебный процесс продолжался: обходили адреса 
учеников, выясняли, по каким причинам ребёнок не посещает школу. Если ребёнок ухаживал 
за больным родственником, помогали с устройством близких в больницу, малолетних детей в 
детские дома, ясли. 

С началом войны наша школа чуть не закрылась. «Учителям дали расчёт, и они поехали в 
эвакуацию, – вспоминает ученица тех лет С. А. Дайновская. – А мы, дети, остались в Ленин-
граде. Осталась и директор, Надежда Андреевна Малинина. Именно благодаря ей в дни 
блокады вновь продолжились занятия. Железнодорожники отдали нам под школу огромный 
подвал в доме на площади Ленина. Туда внесли солдатские кровати. Часто были тревоги, и в 
этом подвале мы жили и учились». Первая блокадная осень свирепствовала погодой и 

бомбежками, как вспоминает другой ученик Ким Егоров.
Второй учебный год в условиях блокады проходил в лучших 

условиях, чем первый. Школа практически заменила учащимся дом: 
они полный день находились в школе, где детям было организовано 
горячее питание, отапливаемые помещения. Мария Александровна 
Ильина училась в нашей школе в 1-м классе в 1942 году: «Мы были 
теми самыми блокадными семилетками, которых записали в школу ещё 
перед войной, а собрали в классы оставшихся в живых после голодной 
страшной зимы только в мае 1942 года. И начали учить. Учительнице 
нашей, Тамаре Ивановне Копачёвой, было тогда всего 19 лет, она 
только-только закончила педагогическое училище и один курс 
Герценовского института. Но нам она казалась взрослой-взрослой. <…> 

В свои 19 лет наша учительница уже была с сединой». Возможно, эти седые волосы сви- 
детельствовали о пережитом Тамарой Ивановной горе. Она осталась в осажденном городе 
вдвоем с младшим братом. Но однажды утром в марте 42-го молодая учительница проснулась 
и обнаружила брата мертвым. Холод, горе, а на ее хрупких плечах лежит ответственность за 
первоклашек. Нужно быть сильной…

В числе первоклассников оказался и Андрюша Метс, который спустя много лет пришёл в 
нашу школу и подарил свои блокадные тетради. В осажденном Ленинграде Андрей пошел в 
первый класс весной 1942 г., а следующей зимой заболел дистрофией. Он получил в больнице 
от матери записку, в которой она призывала его учиться. Невольно удивляешься, насколько 
ценили образование – даже больше здоровья! Говорят, каждая полученная в школе пятерка 
приравнивалась по значению к снайперскому удару по врагу… И Андрей Метс учился, 
старательно выводил буквы в тетрадях. Его почерк кажется каллиграфическим. Пробирают до 
дрожи жизнеутверждающие предложения: «По Невскому проспекту будет гулять советский 
народ. Это будет в Ленинграде, в Москве и во всех наших свободных городах». Читаешь это, и

Т.А.Копачева
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Наша школа во время войны:
                              учебная деятельность 
                             не прекращалась даже в бомбоубежище

Невероятным кажется тот факт, что во время войны не прекращался образовательный 
процесс. Возможно ли представить, как может быть организована учебная деятельность, когда 
нет еды, по городу бомбят, родители учеников либо на фронте, заводе, либо умерли? С этими 
вопросами я обратилась в Музей истории школы к Елене Алексеевне Тимофеевой-Козловой, 
которая уже не раз делилась ценной информацией с «Талисманом» во благо его читателей. 

Музей истории школы открылся в 2008 
году. На данный момент его коллекция 
насчитывает более 2500 экспонатов и продол- 
жает пополняться. Мне показалась очень 
интересной исследовательская работа «Ленин-
град. Война. Блокада», которую выполнили 
активистки музея Кондратьева Анастасия и 
Кутовенко Ольга под руководством Елены 
Алексеевны. Они проделали огромный труд, 
собрав информацию об учениках и учителях 
школы военных лет из разных источников. Какими трудолюбивыми, серьезными и 
посвященными были те ученики! Я думаю, что сегодня их стойкость как никогда может 
коснуться юных потомков. Нам кажется, что мы переживаем сложные времена. Но можно ль 
сравнить?!... Дети голодными приходили в школу, голодными дрожащими руками выводили 
буквы и слова в тетрадях. Учителя строго оценивали их старания по учебе, при этом оказывая 
такую сильную неоценимую человеческую поддержку: ведь у многих из этих детей отцы были 
на фронте, а мамы – на заводах, поэтому опека была так нужна. Но и дети были невероятно 
сознательны, по-взрослому… О том, что школа работала в годы блокады, неопровержимо 
свидетельствуют многие документы. Она продолжала быть для своих учеников той связующей 
нитью между мирной довоенной жизнью и верой в Победу.

Довоенное здание школы

ул.Михайлова, д.13. 
В этом здании в 1943/44 уч. году 
находилась школа №138

С года своего открытия (1876) наша 
школа сменила несколько адресов и только в 
1964 году переехала в новое типовое здание на 
Полюстровском проспекте, которое и зани- 
мает в настоящее время. Она была основана на 
деньги троих купцов 1-й гильдии «для при- 
зрения и воспитания сирот и детей неимущих 
членов купеческого и мещанского обществ» 
(С. Семунина «Судьба ленинградки»). Вначале 
школа располагалась в своем историческом 
здании на улице Симбирской, ныне ул. Ком-
сомола, 4. В годы войны в здании школы, 
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На память другу
Ты ушел в наряд, и сразу стало
Как-то очень грустно без тебя.
Ну, а ты взгрустнешь ли так о друге,
Коль наступит очередь моя?

Мы ведь столько пережили вместе,
Связанные дружбой фронтовой!
До конца бы нам не разлучаться,
До конца пройти бы нам с тобой!

А когда вернемся мы с победой
В наш родимый город – я и ты,
Сколько ждет нас радости и ласки,
Как нас встретят!.. Эх, мечты, мечты!

Были между жизнью мы и смертью
Столько дней!.. А сколько впереди?!
Станем ли о прошлом вспоминать мы?
Упадем ли с пулею в груди?

Если, послужив своей отчизне,
Вечным сном засну в могиле я,
Загрустишь ли о поэте-друге,
По казанским улицам бродя?

Нам скрепили дружбу кровь и пламя.
Оттого так и крепка она!
Насмерть постоим мы друг за друга,
Если нам разлука суждена.

На своих солдат глядит отчизна,
Как огонь крушат они огнем…
Поклялись мы воинскою клятвой,
Что назад с победою придем.
                                                  Муса Джалиль
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Говорят дети
Наши корреспонденты попросили учеников 138 школы ответить на 3 важных вопроса 

– Это плохое слово… Не хочется, чтобы война была в России 
и в мире вообще... Наоборот, чтобы все жили в мире и 
согласии. (Дарья Шиловская)
– Это смерть, бомбежки. ну в общем это самое страшное, что 
есть в мире на данный момент. (Алёна Алексеева)
– Слышал от какого-то человека, что война – это запуск 
прогресса человечества. (Сергей Дмитриев)
– Для меня война это... страх, опасность. (Ксения Куликова)
– Это очень страшное событие, которое влечёт за собой страх, 
беду, голод там... смерть. (Полина Дмитриева)
– То, из-за чего умирают люди. Хотелось бы, чтобы войн не 
было. (Александра Казора)
– Два государства воюют за территорию. Ну, в общем смысле, 
война – это страх, смерти многочисленные, голод. (Милана 
Демидова) 

– По-моему, это самое главное в войне. 
А в играх побеждать хорошо, но и 
просто поучаствовать – тоже неплохо. 
(Дарья Шиловская)
– Самое радостное событие, которое 
может быть в мире. (Алёна Алексеева)
– Победы моего Отечества вызывают 
во мне чувство патриотизма. (Сергей 
Дмитриев)
– Для меня победа – это когда все 
счастливы и здоровы. Ещё – то, к чему 
ты стремился и чего ты достиг. 
(Ксения Куликова)
– Что-то прекрасное, какое-то пересиливание себя, это результат какой-то очень неплохой 
работы. (Полина Дмитриева)
– Результат стараний. Или это даже вознаграждение за труд. (Александра Казора)

×òî çíà÷èò ñëîâî «âîéíà» äëÿ òåáÿ?

À ÷òî òàêîå «ïîáåäà»?

Художник Обрыньба Н.И. 
“Без крова” 1943 г.
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Как-то раз, когда я была первоклассницей, бабушка дала мне 
посмотреть старый фотоальбом. В нем были военные фотографии. Мне стало 
интересно, кто на них запечатлен, поэтому стала расспрашивать своих 
родственников. Первой, кого я спросила, была прабабушка. Она рассказала, что 
на фотографиях был мой прадед, Мостовой Василий Арсентьевич, он родился 
в 1923 году. Всю жизнь он мечтал пойти на военную службу. И вот, 9 мая 1942 
года его приняли в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии. Уже 16 октября 
он был зачислен в 33-й гвардейский авиационный полк и стал наводчиком 

артиллерийского оружия в звании гвардии младший сержант. Прадед служил доблестно, о чем 
свидетельствуют его награды: медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За отвагу», орден 
Красной Звезды, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», медаль «За освобождение Праги», 2 ордена Отечественной войны I степени.

После войны Василий Арсентьевич женился на моей прабабушке Валентине 
Владимировне. У них родились сын Владимир и дочь Наталья, которая является моей бабуш-
кой. Дедушка работал плотником в Астраханской области. Сам построил дом для семьи, сам 
сделал часть мебели для обстановки. В память о нем у нас в квартире стоит тумба. 

Прадед был веселым человеком и с удовольствием играл на аккордеоне. Но, несмотря 
на отсутствие вредных привычек и наличие бодрого духа, он закончил жизнь очень рано, в 
возрасте пятидесяти лет. Прабабушка долго горевала, и от этого испортилось ее здоровье.

Я даже не подозревала, что это будет наш с ней последний разговор и последняя 
встреча… 

Вся моя семья хранит воспоминания и рассказы прадедушки и прабабушки. Я никогда 
не видела своего прадеда, но знаю, что частичка его души живет во мне. Его героизм, 
бесстрашие и желание беречь Родину постараюсь передать потомкам. 

Ольга Якина, 6”В” класс

Мой прадед – мой герой

Журнал боевых действий 
33-го гвардейского авиационного полка
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В этом доме в довоенном Ленинграде 
проживала школьница Таня Савичева (об этой 
девочке вы, вероятно, уже узнали из мате- 
риала моей коллеги несколькими страницами 
ранее). С самого начала блокады она вела 
дневник в записной книжке. Эти трагичные 
записи сделали имя девочки широко извест- 
ным, а ее дневник стал печальным символом 
блокадного Ленинграда. Сейчас эти 9 страниц 
и фотография девочки хранятся в мемориаль- 
ном музее на Пискаревском кладбище. Записи 
в дневнике очень простые и короткие. Таня 
записывала дату и время, в которое умер кто-
то из близких людей. На здании с 2005 года есть мемориальная доска с надписью: «В этом доме 
Таня Савичева написала блокадный дневник. 1941-1942 годы». Также приведена последняя 
запись из дневника: «Осталась одна Таня». После того, как Таня осталась одна, ей пришлось еще 
немало пострадать. Дальняя родственница оформила очень слабую здоровьем Танечку в 
детский дом, который готовился к эвакуации. В эвакуации выяснилось, что Таня очень больна. 
Она умерла от туберкулеза кишечника (по иной версии, энцефалита) в возрасте 14,5 лет. Дали 
осложнение и другие болезни. 

Конечно, Таня была одной из тысяч, чье детство было исковеркано, вымучено и отнято 
блокадой. Но, в то же время, вполне реальный образ Тани Савичевой является портретом 
трагических судеб детей войны. 

Я надеюсь, что, прочитав этот материал, кто-то захочет повторить мой маршрут в 
режиме офф-лайн. Конечно, когда это будет возможно и безопасно. 

Экскурсию провел Даниил Кожевников
Фото – Алесия Юрецкая

Ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà Òàíè Ñàâè÷åâîé

Вот и прошли мы задуманный отрезок Невского проспекта, но на этом не прощаемся. 
Есть еще одно важное место, с которым я хочу познакомить вас. Для этого садимся на любой 
вид общественного транспорта (например, на автобус №7) и едем до Большого проспекта 
Васильевского острова. Посмотрите, какие нас окружают достопримечательности! Чего стоят 
Казанский собор, Банкирский дом Вавельберга, Зимний дворец и Биржевая площадь с 
Ростральными колоннами! Спасибо защитникам Ленинграда за то, что сохранили это все для 
нас! А теперь выходим из автобуса, переходим Кадетскую и Первую линии Васильевского 
острова по «зебре» и приближаемся к заветному дому (2-я линия В. О., 13). 
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– Я участвовала в соревнованиях по дартсу, занимала вторые места. 
Но для меня это были победы. 
– Хожу на фитнес. Мне просто это нравится. Можно считать это 
победой? (Алёна Алексеева)
– Я занял первое место в номинации «акварель и краски» в 
городском конкурсе, который проходил в Эрмитаже. Там нужно 
было прям без эскизов: берёшь срисовываешь, придумываешь 
какую-то композицию... Мне сказали, что я акварелист. (Сергей 
Дмитриев)
– Я не испугалась трудностей и достигла того, чего хотела. 
Похудела, для меня это своеобразная победа над собой. (Ксения 
Куликова)
– Я сдала ОГЭ, победила враждебный дерматит и прошла медосмотр успешно! (Полина 
Дмитриева)
– Горжусь тем, что вытянула оценки. У меня были тройки, а теперь я на четыре-пять учусь. Для 
меня это победа. (Александра Казора)
– У меня все победы – в волейболе. Часто участвую в соревнованиях. Любая победа – большая 
радость и для команды, и для тренера. (Милана Демидова)

Соцопрос проводили Ольга Шевцова
и Алена Архиповская

Ó òåáÿ åñòü ïîáåäû â æèçíè?

Художник Бабок Е.

Нет, слово "мир" останется едва ли, 
Когда войны не будут люди знать. 
Ведь то, что раньше миром называли, 
Все станут просто жизнью называть.

И только дети, знатоки былого, 
Играющие весело в войну, 
Набегавшись, припомнят это слово, 
С которым умирали в старину.

В.Берестов

Мир
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Правда о войне и наш кинематограф
Долго я не мог собраться написать о фильмах про войну. 

Много правды и лжи перемешано в этой теме. Но ничего нельзя 
откладывать вечно, и вот я здесь. Выскажу свою точку зрения на 
этот счет.

Наш кинематограф изображал Великую Отечественную вой-
ну очень по-разному в разные периоды. Так, например, в фильмах, 
которые были созданы во время Великой Отечественной войны и 
первые послевоенные годы, война изображается более легко и 
комедийно, чем в более поздних советских фильмах. Обуслав- 
ливается это, в первую очередь, посылом. Так, созданные во время 
войны фильмы имели цель отвлечь людей от ужасов войны, 
которые происходили вокруг. «Небесный тихоход», «В шесть часов 
вечера после войны», «Беспокойное хозяйство» и многие другие 
фильмы того времени были направлены именно на это. И война в 
них изображалась соответственно. Она была как бы фоном, вни-
мание на ней не акцентировалось, а врага часто изображали кари-
катурно. В более поздних фильмах, таких как «Судьба человека», 
«Они сражались за Родину», «В бой идут одни старики» и др., война 
изображалась куда глубже. Эти фильмы показывали, наравне с 
шутливыми моментами, как война переламывает человеческие 
жизни и судьбы. 

Кроме фильмов о судьбах конкретных людей, в советское 
время выпускались монументальные кинокартины, посвященные 
ходу войны: «Падение Берлина», «Третий удар», «Сталинградская 
битва» в сталинское время, киноэпопеи «Освобождение», «Битва за 
Москву» и «Блокада» в 1970 – 1980-е гг.

Позже, в перестройку, фильмы стали снимать, чтобы люди 
узнали «правду». Но здесь не все так однозначно. На мой взгляд, 
правда эта была отнюдь не правдой, а вовсе даже враньём. В меру 
своей испорченности, авторы перестроечных и постперестроечных 
фильмов о войне отрицают, например, важную роль советского 
руководства в достижении победы СССР над фашизмом. А неко-
торых авторов хотелось бы привлечь по статье 354.1 УК РФ 
«Реабилитация нацизма» за реабилитацию нацизма и распростра- 
нение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы 
Второй мировой войны. В числе этих авторов, я считаю, режиссер и 
актер Никита Михалков, показавший в своих фильмах «Утомленные 
солнцем 2: Предстояние» и «Цитадель» не борьбу советских солдат 
с фашистами за право жить, а благородных гитлеровцев, которые 
пришли с миром, пришли дарить глупым советским солдатам шо-
коладки. Советская же сторона представлена коммунистами, кото-
рые пьют водку и расстреливают в спины своих солдат. Поло- 
жительными персонажами в этих фильмах являются уголовники и 
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Продолжаем наш путь по Невскому проспекту, переходим 
Садовую по подземному переходу (граждане, соблюдайте пеше- 
ходные правила!). Не стоит слишком ускоряться, ведь уже на 
Михайловской улице мы свернем в сторону площади Искусств. 
Второе здание по ходу нашего движения – это Санкт-Петербургская 
академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича. Не случайно 
филармония носит имя именно этого композитора. Под влиянием 
Второй мировой войны композитор начал создавать новое произведение. Незатейливая тема, 
поначалу безобидная, развиваясь на фоне сухого стука малого барабана, в конце концов 
вырастала в страшный символ подавления. Когда летом 1941 года композитор стал писать 
Седьмую симфонию, разработка превратилась в большой вариационный эпизод. «Все мы несем 
сейчас свою боевую вахту, – обратился Дмитрий Дмитриевич к радиослушателям 17 сентября, 

спустя 9 дней с начала блокады. – Будем же защищать нашу 
музыку, будем же честно и самоотверженно работать». 

Шостакович дописал свою симфонию №7, назвав ее 
«Ленинградской». Музыка передает весь ужас войны, скорбь, 
неумолимую злую силу врага и призывает советский народ 
быть сильным, стойким до конца. На стене здания по адресу 
ул. Михайловская, 2 с 1985 г. размещена мемориальная доска, 
текст которой гласит: «Здесь, в Большом зале Ленинградской 
филармонии, 9 августа 1942 года оркестр Ленинградского 
радиокомитета под управлением дирижера К. И. Элиасберга 
исполнил Седьмую (Ленинградскую) симфонию Д. Д. Шос- 
таковича». Мы знаем, что музыка может наделить человека 
великой силой и верой, это понимали и герои-музыканты 
оркестра радиокомитета. Почтим их подвиг цветами и 
отправимся дальше.

Ïàìÿòíûé çíàê «Ðåïðîäóêòîð»

Совсем рядом со скульптурой кошки Василисы на углу 
того же дома (Невский проспект 54/ Малая садовая 3) можно 
увидеть несколько репродукторов, старых и поновее. Еще есть 
памятная табличка с надписью: «Здесь, у репродукторов, в дни 
героической обороны Ленинграда 1941-1944 годов, жители 
блокадного города слушали сообщения о событиях на фронте». 
Памятный знак выполнен архитектором А. Черновым по ини- 
циативе студента исторического факультета СПбГУ, К. Стра- 
хова, в 2002 году.

Îðêåñòð Ëåíèíãðàäñêîãî ðàäèîêîìèòåòà
è Ëåíèíãðàäñêàÿ ñèìôîíèÿ Øîñòàêîâè÷à
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Возвращаемся на Невский проспект и продолжаем наш путь в сторону заходящего 
солнца… Вот, мы поравнялись с Малой Садовой улицей, на которой нас ждут сразу несколько 
сюрпризов. Сворачиваем с Невского направо, проходим здание Елисеевского магазина… А 
теперь нужно оглядеться повнимательнее. Выше, выше!.. Вот она, скульптура кота Елисея, 
притаившегося в углу с двухтысячного года. А теперь разворачиваемся на 180 градусов и ищем 
глазами подружку Елисея, Василису. Нашли? Такие милые котики не могут не вызвать улыбку 
у случайного прохожего. Причем же здесь война, спросите вы?

Елисей и Василиса – это памятники дымчатым котам, которых завезли в наш город 
сразу после того, как сняли блокаду во время Отечественной войны. В 1943 году во время голода 
ленинградцам, чтобы выжить, пришлось съесть всех кошек. Поэтому полчища крыс и мышей 
буквально наводнили Ленинград. Еще бы, еды им хватало – истощенные люди умирали просто 
на улице. Оледеневшие трупы на мостовой в те времена уже никого не удивляли. Люди были 
настолько ослаблены, что обнаглевшие стаи крыс начали нападать на живых людей. Городу 
грозила эпидемия. Поэтому было принято решение завезти кошек из других регионов страны. 
Лучше, чем эти животные, с крысами никто не умеет справляться. «Мяукающая дивизия» 
прибыла в двух товарных вагонах из Ярославской области. Коты в то время в Ленинграде были 
на вес золота и стоили как буханка хлеба, как утверждает интернет-источник жизнь-спб.рф. Те, 
кому удалось заполучить «бойца», считались счастливчиками. Ближе к концу войны, для того 
чтобы окончательно избавить город от армии грызунов, 
уже сибиряки прислали в наш город еще 5 тысяч 
крысоловов. Поэтому, скульптуры котов Елисея и 
Василисы, выполненные Владимиром Петровичевым, а 
также многие другие памятники хвостатым питомцам в 
нашем городе – это знак благодарности за освобождение 
Ленинграда от оккупации крысами. 

Поворачиваем направо и идем 140 метров 
вдоль набережной. Видим: на спуске набережной, 
у дома 21 установлен памятник «Дни блокады». На 
нем надпись: «Здесь из ледяной проруби брали 
воду жители блокадного Ленинграда». В осажден- 
ном городе положение с продуктами было ката-
строфическим, но и вода в окруженном врагом 
Ленинграде стала синонимом жизни. Водопровод 
работал c перебоями. Ленинградский «Водоканал» 
фашисты бомбили ежедневно. Снабжение водой через водопровод часто прерывалось. Тогда 
люди шли к рекам и каналам города, а зимой, у кого не было сил, топили снег. Мы, их потомки, 
не можем представить себе, как можно жить без воды в квартире, без отопления и 
электричества, и при этом постоянно голодать. 

Áëîêàäíàÿ ïîëûíüÿ

Ñêóëüïòóðû êîòà Åëèñåÿ è êîøêè Âàñèëèñû
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Котов – главный  герой, которого играет лично Михалков. Я не буду пересказывать сюжет, 
выскажу лишь свое мнение: автор подобных картин оскорбляет память людей, благодаря 
которым у него есть право жить. 

По-моему, перестроечное и постперестроечное кино о войне представляет собой 
сборище картин, направленных, в массе своей, на борьбу с идеологией советского режима. К 
тому же, я уверен, эти фильмы крайне низкокачественны. Из недавних фильмов хочу 
упомянуть «Т-34». Этот фильм рассказывает о неизвестном танковом асе, который вместе с 
товарищами сбежал из нацистского лагеря на «Тридцатьчетверке»… Подождите, это ж другой 
фильм - это фильм «Жаворонок» 1964 года. Фильм «Т-34» копирует «Жаворонка», но создатели 
«убили» идею, сделав из концлагеря лагерь отдыха, а из нацистских палачей – рыцарей, без 
страха и упрека искупающих вину своего народа своей гибелью. Что, конечно же, не так. Вместе 
с этим идут сцены, внаглую скопированные как из «Жаворонка», так и из трейлеров игры 
«World of tanks», которые как раз и показывают, во что превратились фильмы о войне в 
современном мире.
 Ну а теперь расскажу об одном из своих по-
настоящему любимых фильмов о войне – фильме «В 
бой идут одни старики» (1974 г.) Мне кажется, 
именно такие фильмы о войне сейчас стоит смотреть. 
Эта картина снята значительно позже окончания 
Великой Отечественной войны, однако ее режиссер, 
Леонид Быков, сыгравший также главную роль в 
своем фильме, знал и чувствовал все тяготы войны. В 
1943 году Быков, приписав себе возраст, попытался 
поступить в летное училище – не приняли. В начале 1945 года ему удалось все же поступить, 
однако вскоре, по окончании войны, школу расформировали. 

Фильм «В бой идут одни старики» рассказывает о том, как молодые лётчики вливаются в 
состав действующей эскадрильи. На мой взгляд, это кино удивительным образом сочетает в 

себе трогательный юмор и трагичные события. «Война – 
это все преходящее, а музыка вечна! » – так говорил герой 
Быкова, Алексей Титаренко, командир «поющей» 
эскадрильи, Маэстро, как называли его боевые товарищи. 
И действительно, ведь даже среди боли и смерти можно 
найти место искусству и любви. «Будем жить! » –  такими 
были последние слова старшего лейтенанта Сергея Сквор- 
цова перед тем, как его самолёт вошёл в последнее пике. И 
он был прав. Подвиг тех, кто сражался за свободу и 
независимость нашей 
Родины, будет жить в 

веках! И как бы не пытались некоторые господа убрать 
Красное знамя и заменить гвардейскую ленту геор- 
гиевской, как бы не закрывали щитами Мавзолей – мы 
будем помнить подвиг советского народа.

Сергей Серов, 10 «А» класс
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«Сталинград» 1989 г. 
(впечатления от фильма)

«Адское пекло», «котёл или мешок», «на каждом углу неприступная крепость», «город в 
огне» – такие фразы можно услышать из фильмов, прочитать в учебниках истории или военной 
литературе, посвящённой Сталинградской битве, переломном моменте в ходе Второй мировой 
войны. 

И вправду, после поражения под Моск-
вой, немцы перебросили практически все 
силы на захват Сталинграда, стараясь тем 
самым получить проход к Волге, Кубани, 
Кавказу, нефти. На город было 
сброшено около миллиона 
бомб, в числе которых были 
зажигательные, фугасные. Было 
уничтожено практически 90% 
города, но он стоял благодаря 
нашим девушкам-зенитчицам, 
которые препятствовали вра-
жеским самолетам сбрасывать 
на город бомбы.  В городе шли 
ожесточенные бои за каждый 
дом, этаж, клочок земли. Это 
очень ярко показано в фильме 
«Сталинград» режиссера Юрия 
Озерова.

Поначалу у немцев было 
все хорошо. Захватили большую 
часть города и отбросили крас-
ноармейцев к Волге. Но зимой 42-го Рабоче-
крестьянская Красная армия набралась сил и 
начала решительное наступление под назва-
нием «Кольцо», которым командовали два 
опытных генерала: Жуков и Рокоссовский. 
Ставилась задача окружить город и создать в 
нем блокаду, а затем – последовательная за-
чистка и предложение о полной безогово-
рочной капитуляции. Сталинград был в огне, 

но стоял как каменная глыба. В зачистке 
участвовал прославленный снайпер Василий 
Зайцев, который победил в поединке с немец-
ким снайпером, использовав ум и хитрость. 1 

февраля Паулюс сложил ору-
жие, тем самым признав свое 
поражение. Эта битва была 
одной из самых трагичных в 
истории Великой Отечест-
венной войны.

Сегодня, гуляя под голу-
бым мирным небом, наслаж-
даешься видом красивого го-
рода, будто войны и не было. 
Но война оставляет свои раны. 
Например, дом Павлова, кото-
рый в течение 58 дней герои-
чески обороняла группа бой-
цов, или Мамаев курган – 
одно из самых перепаханных 
свинцом и кровью мест. На 
нем полегло много бойцов. 

Он был рубежом, который часто переходил к 
врагу и снова возвращался к нам.  Сегодня на 
нем можно увидеть величественную статую 
«Родина-мать зовет!». 

Спасибо всем тем, кто сложил свою 
голову ради нашей сегодняшней прекрасной 
жизни!

Алексей Архиповский, 8 «А»
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Я шел по следам Ленинградской блокады
С первыми лучами весеннего солнышка захотелось больше гулять на свежем воздухе. В 

один из таких дней я отправился на прогулку по памятным местам блокады Ленинграда. 
Захотелось проникнуться историей самого трудного периода в жизни нашего города. В 
Петербурге насчитывается более тридцати таких памятных мест, все они разбросаны по городу 
и Ленобласти. Приглашаю читателей посетить со мной лишь те из них, что расположились в 
центе города. Точнее, я уже их посетил, запечатлел и постараюсь рассказать о каждом подробно 
на страницах «Талисмана».

Итак, я взял гвоздики, чтобы почтить память 
военных лет. Наша задача: пройти Невский проспект от 
площади Восстания до Михайловской улицы по четной 
стороне. Ведь главная улица Ленинграда-Петербурга 
хранит много печальных воспоминаний. Ленинград 
выстоял самую долгую и трагическую осаду в 
отечественной истории, за это первым получил звание 
города-героя. С 12 апреля 1985 года на площади 
Восстания стоит обелиск «Городу-Герою Ленинграду». В 
нижней части обелиска установлены овальные 
горельефы, на которых изображены основные моменты 
героической обороны Ленинграда: «Блокада», «Тыл – 
фронту», «Атака», «Победа». Этот памятник открывает 
нашу экскурсию. Отправляемся дальше. Нас ждет путь аж 
до Набережной реки Фонтанки…

…А точнее, до Аничкова моста! Этот 
мост был построен в камне в 1783-1787 годах. 
Позже его украсили знаменитыми скульпту-
рами коней Клодта, которые и принесли мосту 
мировую известность. Проходим вперед… У 
подножия «Коня с идущим юношей» на 
гранитной глыбе легко заметить ассиметрич-
ные выбоины. О них написано рядом на таб-
личке: «Это следы одного из 148 478 снарядов, 
выпущенных фашистами по Ленинграду в 
1941-44 годах». 

Îáåëèñê «Ãîðîäó-ãåðîþ Ëåíèíãðàäó»

Ñëåä îò ôàøèñòñêîãî ñíàðÿäà íà Àíè÷êîâîì ìîñòó

Пешком по городу
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Война плела узор из судеб…
Да, господа, много-таки я в своей жизни перипетий испытал.

Салтыков-Щедрин
Когда в СССР началась война, дедушка Миша был очень маленьким. Он жил с сестрой Шурой и 

мамой в Ленинграде, на Васильевском. Потом, во время блокады, они потеряли свою маму – она умерла 
от голода. И его с Шурой отправили в детский дом в Краснодар, везли по Дороге жизни. Тогда дедушка 
чуть не умер. У него была последняя стадия истощения, он уже начал опухать. Женщина, работавшая в 
Красном Кресте, ходила по всем квартирам, собирала осиротевших детей, но дедушку не хотели брать – 
думали, что он уже не жилец. Но пожалели и все-таки взяли. Потребовалось много времени, чтобы его 
выходить, в итоге дедушка пошёл на поправку. А у Шуры, так как она была старше, спрашивали даты 
рождения и фамилию. Но, к сожалению, у девочки Шуры помутился рассудок от голода, она позабыла, 
когда родилась сама и когда братик родился. И фамилию назвала почему-то мамину, девичью. И когда 
прадед, их папа, пришёл с войны, он начал искать своих детей, но так как Шура сказала неправильную 
фамилию, он не мог их найти. Он искал их и по другой фамилии, не отчаивался... И нашёл. 

У него тоже интересная история. В военное время многие женщины вязали носки и варежки и 
отправляли их на фронт. Одинокие женщины писали записки: «Солдат, если тебе некуда будет 
вернуться, можешь прийти сюда ...». Писали свой адрес на бумажке, которую заботливо вкладывали в 
свой подарок. Моему прадедушке тоже пришли варежки с такой запиской от некой Домны...

После войны прадед жил у неё какое-то время, а дети его заканчивали школу в месте, куда их 
эвакуировали. Потом он уехал в деревню Лампово отстраивать дома после войны, там и стал свою жизнь 
устраивать. Жену себе нашёл. А наш дедушка закончил школу, приехал в деревню и увидел, что тут папа 
его жизнь свою наладил. Рассердился дедушка и уехал на лесоповал. Там он встретил нашу бабушку 
Алевтину, и они создали большую дружную семью.

                                                                                                                                  Ольга Шевцова

Щи из лебеды
Эту историю рассказала моя бабушка, Кожевникова Галина Алексеевна. Она узнала быль 

военных лет от своего отца, Мажухина Алексея Дмитриевича. О нем и пойдет речь.
***

«К первой военной весне все старшие братья моего папы ушли на фронт, – начала свой 
рассказ бабушка. – А в семье он остался за главного. Ему было 20 лет, работал на военном 
заводе». На фронт Алексея не брали, хотя он несколько раз пытался туда попасть, потому что в 
тылу есть было нечего. Но на его заводе работали, в основном, женщины, а им тяжело 
справляться с мужской работой.. Мужчины были очень нужны.

Пока у Алексея была жива бабушка, Акулина Арсентьевна, она делила свой паек и 
отдавала внукам. Хоть и пожилой человек, сама нуждалась, недоедала. «В нашей семье старшие 
всегда подкармливали младших… – заключает бабушка со вздохом. – В 1942 году Акулина 
Арсентьевна умерла: холод, голод и возраст, что сказать…. Зимой 1942 года». 

Так вот к весне все заготовки были съедены. Огород у них был, но ведь чтобы урожай 
снять, нужно вначале что-то посадить… А сажать было нечего. И весной, когда 
только сошёл снег, вдоль забора, где больше пригревает солнышко, выросли 

мать-и-мачеха, одуванчики, лебеда – трава, одним словом. Собирали 
эту траву, варили щи и ели, потому что больше ничего не было. «Вот 
это папа мне рассказывал… У них как бы и салат из этого был, и суп». 

Но как понимаю, суп пустой – вода с этой травой.
                     Даниил Кожевников
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         ***
Я сижу на земле,
Я остался один.
И в крови вся шинель,
И две раны в груди…

От осколка одна,
Я забыл про нее –
Ведь она не важна.
А кругом – вороньё…

А вторая – тот бой,
Гибель верных друзей.
Не вернуться домой
После стольких ночей…

Там врагов было больше,
Громче – стоны земли,
Мы, не чувствуя боли,
К смерти в логово шли.

На победу нет шансов,
А на проигрыш – прав,
Вновь в руках автомат,
И «ни шагу назад!»

Но вот пал наш комбат,
Перебита санчасть,
И застрелен мой брат…
Я не должен упасть!

Снова бой, дым и кровь -
Все кипит на земле.
Передышка, вновь бой.
Отдохнуть?.. Мы в огне!

Пули, взрыв... Тишина.
Я не глух и не мертв!
Просто битва прошла.
А кругом – только кровь.

Кровь, и гарь, и огонь,
И тела на земле.
Умирающих стон –
Звук один в тишине.

Я сижу на земле,
Я остался один,
Перестали болеть
Обе раны в груди.

В небесах так светло!
А вокруг – тишина.
Понимаю одно:
Умер я.
И давно…

Максаеова Мария, Талисман №26, 2010г.
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