
Примерная беседа для учащихся начальной школы 

Велика наша страна – Россия. А самым красивым городом считается Санкт-Петербург. Одно 

время он назывался Ленинград, а его жители – ленинградцами. И пришлось городу и его 

жителям во время Великой Отечественной войны пережить страшное испытание – блокаду. 

С особым упорством фашисты обрушились на Ленинград. 

В 1941 году, бросив в бой огромные силы, фашисты вышли на ближние подступы к городу, 

отрезали Ленинград от всей страны. Началась блокада. Начались страшные дни Ленинграда. 

Подошли враги к городу, окружили его. Трудно стало привозить в Ленинград продукты. 

Самое страшное – голод. Представьте себе, что в доме нет никакой еды. Конфет нет. 

Фруктов нет. Супа и каши тоже нет. Нет еды вообще. Только маленький кусочек хлеба. И 

это на целый день. 

А еще фашисты бомбили и обстреливали город. Бросали специальные бомбы-зажигалки, 

чтобы город сгорел. Но люди дежурили на крышах и тушили эти бомбы. 

Но победил Ленинград, и все мы помним о подвиге города, о мужестве и стойкости его 

жителей. 

Общие вопросы при обсуждении текстов: 

1. Что такое блокада? 

2. Как вы узнали о блокаде Ленинграда? Как она начиналась? 

3. Среди ваших родных есть те, которые пережили блокаду? Что они вам 

рассказывали? 

4. Что такое эвакуация? Какие вещи вы взяли бы с собой в эвакуацию? Почему не все 

эвакуировались? Кто остался? 

5. Бомбежка, бомбоубежище — что это? 

6. Левитан — кто это? О чем вещало радио в дни блокады? 

7. Почему нужно было гасить свет до начала бомбежки? 

8. Что вы знаете о фугасных бомбах? Как их гасить? 

9. Хлебные карточки. Что вы о них знаете? Какова была норма хлеба в дни блокады? 

10. Почему Ладожское озеро называли «Дорогой жизни»?  

11. Как жили ленинградцы без света? 

12. Теплосети взорваны. Как, чем обогревались люди? 

13. Как одевались во время больших морозов? 

14. Какие испытания выпали на долю жителей города? 

15. Поделитесь своими мыслями о том, что узнали, что прочитали о Великой 

Отечественной войне. 

16. Что вам особенно запомнилось после прочтения? О чем задумались? 

17. Какая главная мысль рассказов о войне? 

 

Рассказы С. Алексеева о блокаде для начальной школы 

 С. Алексеев. Бабушка 

Зимой 1941 года морозы в Ленинграде стояли на редкость сильные. Ленинград в блокаде. 

С топливом очень плохо. 

Нечем топить заводы. 



Нечем театры топить и школы. 

Нечем жилые топить дома. 

Всё, что могли, пустили на топливо. 

Нет в Ленинграде киосков. Киоски пошли на дрова. 

Нет в Ленинграде сараев. Сараи пошли на дрова. 

Даже деревянные дома разрешили сносить на топливо. 

И всё же с топливом очень плохо. Холод волком гулял по городу. Холод вошёл в квартиры. 

Лена Озолина жила в Аптекарском переулке. Квартира у них большая. Много раньше 

соседей в квартире жило. Сейчас же — Лена и бабушка. Нет у них больше соседей. Кто 

уехал, кто умер. Пуста квартира. 

Морозы стоят на улице. Промёрзла, продрогла, от морозных ожогов кричит квартира. На 

окнах из снега нарост ледовый. Посмотришь на эти окна — от вида холод уже берёт. Стены 

в инее. В инее потолок. Пол, представьте, и этот в инее. Повернёшься кругом, взглядом 

пройдёшь по комнате — словно не комната это вовсе, а попал ты, как мамонт, в лёд. 

  Лена держится. Бабушке плохо. Слегла. Не подымается. 

  Просит: 

— Укрой! 

  Просит: 

  — Укрой! 

  Укрывает бабушку Лена. Одеяло. Ещё одеяло. Шубой накрыта шуба. Холодно бабушке. 

  Вдруг притихла, умолкла бабушка. 

  — Бабушка! Бабушка! 

  Не отзывается бабушка. 

  Бросилась Лена из дома на улицу. Люди поднялись сюда в квартиру. Осмотрели, 

потрогали бабушку. 

  — Нет, — говорят, — жива. 

  — В тепло бы её. К огню. 

  Кто-то сказал: 

  — В отопительную комнату. 

Были в Ленинграде тогда такие — комнаты, которые специально отапливались. На улицу — 

две, одна. Кто их придумал, сейчас не вспомнишь. Роль сыграли они огромную. 

Отопительные, или, как их ещё называли, обогревательные, комнаты многих ленинградцев 

спасли от холодной смерти. 

Отнесли добрые люди бабушку Лены в одну из таких отопительных комнат. Отлежалась 

она, отогрелась, ожила. Вернулась сама домой. Всю блокаду затем пережила бабушка. С 

цветами Победу встретила. 

 



Вопросы для обсуждения: 

 - Что, кроме голода, мучило людей? 

- С кем писатель сравнивает холод? Почему? 

- Что было важно для ленинградцев, несмотря на голод и холод? 

  

С. Алексеев. Трамвай 

«Неустрашимый» — его прозвали. Действительно был он отважным. Он это ленинградский 

трамвай. 

Бегут вагоны по рельсам, наполняют город трамвайным звоном. Ходил он по Невскому, 

Садовой, Литейному. Спешил к заводам — к Кировскому, к Балтийскому, к 

Металлическому. Торопился на Васильевский остров, на Московский проспект, на Охту. 

Звонко бежал по Лиговке. 

Много дел у трамвая было: людей — на работу, людей — с работы. Грузы — к отправке, 

грузы — с доставки. Если надо — бойцов перебрасывал. Если надо — снаряды к бойцам 

подбрасывал. 

Всё хуже в Ленинграде с топливом, с горючим, с электроэнергией. 

Остановился автобус. Нет горючего для автобуса. 

Не ходит троллейбус. Нет электроэнергии для троллейбуса. 

Только он, трамвай — коренной ленинградец, бегает. 

Беспокоятся жители. Тревожатся за трамвай. Утром выходят на улицы, смотрят, ходит ли 

их трамвай. 

Радость на лицах: 

 — Ходит! 

Нелегко приходится трамваю. Под огнём фашистов ходил трудяга. Провода обрывало. 

Корёжило рельсы. Даже в трамвай попадали порой снаряды. Разносило вагоны в щепы. 

Тревожились жители. Беспокоятся за трамвай. Просыпаются утром: ходит ли их трамвай?! 

Радость на лицах: 

— Ходит! 

Но вот к концу 1941 года совсем плохо стало с электроэнергией в Ленинграде. Всё реже и 

реже выходит трамвай на линии. 

В январе 1942 года остановился, заглох трамвай. Замерли стрелки. Ржавеют рельсы. 

— Остановился! 

— Всё! 

Оборвалось что-то в душе у ленинградцев. Уходило с трамваем многое. 

Истощены, измучены блокадой и голодом ленинградцы. И всё же: 

— Восстановим, пустим трамвай, — сказали. 



Пустить трамвай — это значило: надо добыть топливо для городской электростанции. 

Достали его ленинградцы. Нет хорошего угля — стали собирать «местное топливо»: 

угольную пыль, древесные отходы, простую бумагу, строительный мусор. 

Пустить трамвай — это значило: надо на электростанции создать специальный котёл для 

«местного топлива». Собрали, создали ленинградцы такой котёл. 

Работали дружно. Все. Взрослые. Дети. Рабочие и инженеры. Художники и музыканты. 

Пустили трамвай ленинградцы. 

15 апреля 1942 года он снова пошёл по городу. Бежит он по рельсам, наполняет город 

весёлым трамвайным звоном. 

Любуются люди: 

— Смотри — пошёл! 

— Пошёл! 

— Пошёл! 

Бежит, бежит по Ленинграду ленинградский трамвай. Вместе со всеми живёт и борется. 

 

Вопросы для обсуждения: 

- Почему трамвай прозвали неустрашимым? 

- Какие трудности пришлось перенести трамваю? 

- Почему жители города так радовались трамваю? 

- Найдите предложение, подтверждающее важность трамвая для жителей города. 

  

С. Алексеев. Шуба 

Группу ленинградских детей вывозили из осаждённого фашистами Ленинграда «Дорогой 

жизни». Тронулась в путь машина. 

Январь. Мороз. Ветер студёный хлещет. Сидит за баранкой шофёр Коряков. Точно ведёт 

полуторку. 

Прижались друг к другу в машине дети. Девочка, девочка, снова девочка. Мальчик, девочка, 

снова мальчик. А вот и ещё один. Самый маленький, самый щупленький. Все ребята худы-

худы, как детские тонкие книжки. А этот и вовсе тощ, как страничка из этой книжки. 

Из разных мест собрались ребята. Кто с Охты, кто с Нарвской, кто с Выборгской стороны, 

кто с острова Кировского, кто с Васильевского. А этот, представьте, с проспекта Невского. 

Невский проспект — это центральная, главная улица Ленинграда. Жил мальчонка здесь с 

папой, с мамой. Ударил снаряд, не стало родителей. Да и другие, те, что едут сейчас в 

машине, тоже остались без мам, без пап. Погибли и их родители. Кто умер от голода, кто 

под бомбу попал фашистскую, кто был придавлен рухнувшим домом, кому жизнь оборвал 

снаряд. Остались ребята совсем одинокими. Сопровождает их тётя Оля. Тётя Оля сама 

подросток. Неполных пятнадцать лет. 



Едут ребята. Прижались друг к другу. Девочка, девочка, снова девочка. Мальчик, девочка, 

снова мальчик. В самой серёдке — кроха. Едут ребята. Январь. Мороз. Продувает детей на 

ветру. Обхватила руками их тётя Оля. От этих тёплых рук кажется всем теплее. 

Идёт по январскому льду полуторка. Справа и слева застыла Ладога. Всё сильнее, сильнее 

мороз над Ладогой. Коченеют ребячьи спины. Не дети сидят — сосульки. 

Вот бы сейчас меховую шубу. 

И вдруг… Затормозила, остановилась полуторка. Вышел из кабины шофёр Коряков. Снял с 

себя тёплый солдатский овчинный тулуп. Подбросил Оле, кричит: 

— Лови!  

Подхватила Оля овчинный тулуп: 

— Да как же вы… Да, право, мы… 

— Бери, бери! — прокричал Коряков и прыгнул в свою кабину. 

Смотрят ребята — шуба! От одного вида её теплее. 

Сел шофёр на своё шофёрское место. Тронулась вновь машина. Укрыла тётя Оля ребят 

овчинным тулупом. Ещё теснее прижались друг к другу дети. Девочка, девочка, снова 

девочка. Мальчик, девочка, снова мальчик. В самой серёдке — кроха. Большим оказался 

тулуп и добрым. Побежало тепло по ребячьим спинам. 

Довёз Коряков ребят до восточного берега Ладожского озера, доставил в посёлок Кобона. 

Отсюда, из Кобоны, предстоял им ещё далёкий, далёкий путь. Простился Коряков с тётей 

Олей. Начал прощаться с ребятами. Держит в руках тулуп. Смотрит на тулуп, на ребят. Эх 

бы ребятам тулуп в дорогу… Так ведь казённый, не свой тулуп. Начальство голову сразу 

снимет. Смотрит шофёр на ребят, на тулуп. И вдруг… 

— Эх, была не была! — махнул Коряков рукой. 

Поехал дальше тулуп овчинный. 

Не ругало его начальство. Новую шубу выдало. 

Вопросы для обсуждения: 

- Что такое «Дорога жизни»? 

- Какой была зимняя дорога? 

 - Как выглядели ребята? 

 - Какую машину называют полуторкой? 

- Что еще, кроме шубы, согревало детей? 

 - Что можно сказать о шофере Корякове? 

  

С. Алексеев. Блокадный хлеб 

Из чего он только не выпекался — ленинградский блокадный хлеб! Разные были примеси. 

Добавляли к ржаной муке — муку овсяную, ячменную, соевую, кукурузную. Применяли 

жмых — льняной, хлопковый, конопляный. Использовали отруби, проросшее зерно, 



мельничную пыль, рисовую шелуху и многое другое. По десять раз перетряхивали мешки 

из-под муки, выбивая возможное из невозможного. 

Хлеб был кисловатым, горьковатым, травянистым на вкус. Но голодным ленинградцам 

казался милее милого. 

Мечтали люди об этом хлебе. 

Пять раз в течение осени и зимы 1941 года ленинградцам сокращали нормы выдачи хлеба. 

2 сентября состоялось первое сокращение. Норму установили такую: 600 граммов хлеба 

взрослым, 300 граммов — детям. 

Вернулся в этот день Валеткин отец с работы. Принёс хлеб. Глянула мать: 

— Сокращение?! 

— Сокращение, — отозвался отец. 

Прошло десять дней. Снова с работы отец вернулся. Выложил хлеб на стол. Посмотрела 

мать: 

— Сокращение?! 

— Сокращение, — отозвался отец. 

По 500 граммов хлеба в день стали теперь получать взрослые. 

Прошло ещё двадцать дней. Наступил октябрь. Снова сократили ленинградцам выдачу 

хлеба. Взрослым — по 400 граммов на день, детям всего по 200. 

Прошёл октябрь. Наступил ноябрь. В ноябре сразу два сокращения. Вначале по 300, а затем 

и по 250 граммов хлеба стали получать взрослые. Дети — по 125. 

Глянешь на этот ломтик. А ломтик — с осиновый листик. Виден едва в ладошке. И это на 

целый день. 

Самый приятный час для Валетки — это тот, когда с завода приходит отец, когда достаёт он 

из сумки хлеб. 

Хлеб поступает к матери. Мать раздаёт другим. Вот — отцу, вот дедушке, бабушке, вот 

дольку берёт себе. А вот и ему — Валетке. Смотрит Валетка всегда зачарованно. Поражается 

одному: в его куске 125 граммов, а он почему-то больше других. Отцовского даже больше. 

— Как же так? — удивляется мальчик. 

Улыбаются взрослые: 

— Мука в нём другая! 

 

Вопросы для обсуждения: 

- Почему ленинградцам хлеб «казался милее милого»? 

- Представляете ли вы нормы хлеба, упомянутые в рассказе? Покажите руками, сколько 

это. 

- Кого в семье Валетки берегли больше всех? 

- Какая же она – детская мука? Что в нее было добавлено родителями Валетки? 


