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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 В этом выпуске: 
 

- День снятия блокады Ленинграда  

- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

- День памяти воинов-интернационалистов 

- День Защитника Отечества

 

 

 
   Выпуск подготовили  

члены кружка «Юный журналист» 

 Соловьёва Екатерина, Попова Мария, Хохлова Виктория.         



                 27 января 1944 года закончился один из самых трагических эпизодов 

Великой Отечественной войны. Была полностью снята блокада Ленинграда, 

которая продолжалась 872 дня. Ленинград — единственный в мировой истории 

город, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. 

Наступательная операция Ленинградского и Волховского фронтов называлась 

"Январский гром". В ее ходе советские войска уничтожили петергофско-

стрельнинскую группировку фашистов и отбросили их на 60-100 километров от 

Ленинграда.  

Кольцо блокады сомкнулось вокруг Ленинграда 8 сентября 1941 года, на 79-й день 

Великой Отечественной войны. Гитлеровские планы не оставляли Ленинграду 

никакого будущего: германское руководство и лично Гитлер высказывали 

намерения сровнять город с землей. Такие же заявления звучали от руководства 

Финляндии — союзника Германии в военных действиях по блокаде Ленинград 

В сентябре 1941 года президент Финляндии Ристо Рюти прямо заявил германскому 

посланнику в Хельсинки:  

– Если Петербург не будет больше существовать как крупный город, то Нева 

была бы лучшей границей на Карельском перешейке… Ленинград надо 

ликвидировать как крупный город. 

Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск внутри 

блокадного кольца, немцы решили взять город измором. По всем расчетам 

германского командования, Ленинград должен был быть стерт с лица земли, а 

население города умереть от голода и холода.  

Стремясь осуществить этот план, немцы вели варварские бомбардировки и 

артиллерийские обстрелы Ленинграда. 8 сентября, в день начала блокады, 

произошла первая массированная бомбардировка города. Вспыхнули около 200 

пожаров – и один из них уничтожил Бадаевские продовольственные склады.  

В сентябре-октябре вражеская авиация совершала в день по несколько налетов. 

Целью немцев было не только разбомбить важные предприятия, но и создать 

панику среди населения. Для этого в часы начала и окончания рабочего дня велся 

особенно интенсивный артобстрел.  

Всего за период блокады по Ленинграду было выпущено около 150 тысяч снарядов 

и сброшено свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб. Многие 

ленинградцы погибли во время обстрелов и бомбежек, множество зданий было 

разрушено. 

В блокированном Ленинграде оказались более двух с половиной миллионов 

жителей, в том числе 400 тысяч детей. Продовольственных запасов было мало, 

приходилось использовать пищевые суррогаты. С начала введения карточной 

системы нормы выдачи продовольствия населению не один раз сокращались. В 

ноябре-декабре 1941 года рабочий мог получить лишь 250 граммов хлеба в день, а 

служащие, дети и старики — всего 125 граммов.  

Когда 25 декабря 1941 года впервые была сделана прибавка хлебного пайка — 

рабочим — на 100 граммов, остальным — на 75, изможденные люди вышли на 



улицы, чтобы поделиться своей радостью. Это небольшое увеличение нормы 

выдачи хлеба давало пусть слабую, но надежду умирающим от голода людям. 

Осень-зима 1941-1942 годов — самое страшное время блокады. Ранняя зима 

принесла с собой холод — отопления и горячей воды не было, и ленинградцы 

стали жечь мебель, книги, разбирали на дрова деревянные постройки. Транспорт 

стоял. От дистрофии и холода люди умирали тысячи.  Но ленинградцы продолжали 

трудиться — работали административные учреждения, типографии, поликлиники, 

детские сады. К станкам на заводах встали 13-14-летние подростки, заменившие 

ушедших на фронт отцов. 

Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но добились 

этого лишь в январе 1943 года. В результате успеха операции "Искра" южнее 

Ладожского озера образовался коридор шириной 8-11 километров.  

По южному берегу Ладоги за 18 дней была построена железная дорога 

протяженностью 33 километра и возведена переправа через Неву. В феврале 1943 

года по ней в Ленинград пошли поезда с продовольствием, сырьем, боеприпасами. 

Операция "Январский гром" 

Утром 14 января 1944 года ленинградцев разбудил гул оглушительной канонады. 

Масштабная артподготовка, которая проводилась в районе Ораниенбаумского 

плацдарма советской артиллерией, стала началом крупной наступательной 

операции под кодовым названием "Январский гром" по полному снятию блокады 

Ленинграда. 

Эта канонада стала главным впечатлением горожан в те дни, и в воспоминаниях 

многих современников именно этот гул стал первым звуком ленинградской 

Победы. 

Один из авторов повести "Республика ШКИД" Леонид Пантелеев, находившийся в 

январе 1944 года в Ленинграде, вспоминал:  

"Среди ночи проснулся от совершенно невообразимого гула. Так бывало осенью 

сорок первого года, когда поблизости работали все окрестные зенитки. Но на 

этот раз это были не зенитки. И не поблизости, а где-то очень далеко. Казалось, 

что посылают снаряды сразу несколько тысяч орудий. От этого грохота и грома 

просыпался среди ночи раз пять-шесть. Утром, часов в восемь, в номере звенело 

все, что может звенеть и сотрясаться: оконные стекла, зеркала, подвески на 

люстрах. Такого на моей памяти в Ленинграде еще не бывало. И вообще я никогда 

не слышал такого орудийного грома. Почему-то вдруг решил, что это — наши, 

что началось наступление". 

В операции "Январский гром" участвовали Ленинградский и Волховский фронты.              

За 29 месяцев, проведенных немецкой армией под Ленинградом, гитлеровцам 

удалось создать очень сильную систему обороны, глубина которой на отдельных 

участках фронта достигала 260 километров.  

Немецкие оборонительные укрепления, получившие название "Северный вал", 

были сильнейшими на советско-германском фронте, причем немцы продолжали 

развивать их и совершенствовать. 

https://ren.tv/news/lifestyle/929293-kak-79-let-nazad-sovetskim-voiskam-udalos-prorvat-blokadu-leningrada


Тем временем за счет перегруппировки войск на участке намеченного прорыва 

было достигнуто трехкратное превосходство советских войск в живой силе и более 

чем четырехкратное — в технике: танках, орудиях и минометах.  

За шесть дней советские бойцы уничтожили две немецкие дивизии, нанесли урон 

еще пяти. Они захватили более двухсот орудий, среди которых 85 тяжелых мортир 

и гаубиц. В результате этого полностью был прекращен постоянный обстрел 

Ленинграда. Несмотря на то что советские войска только к 29 января полностью 

восстановили контроль над Октябрьской железной дорогой, 27 января по радио 

зачитали приказ Военного совета Ленинградского фронта, в котором говорилось о 

полном освобождении Ленинграда от блокады. В честь одержанной победы в 

городе прогремел салют в 24 артиллерийских залпа из 324 орудий. Это был 

единственный за все годы Великой Отечественной войны салют 1-й степени, 

проведенный не в Москве. 

"Мы, незнакомые друг другу солдаты и офицеры, чувствуя себя родными и 

близкими людьми, несказанно взволнованы этим зрелищем. Стоим, смотрим, 

молчим, и грудь моя стеснена, – кажется, впервые за всю войну мне хочется 

плакать. Когда салют кончился, мы прокричали "ура", жали друг другу руки, 

обнимались", — вспоминал военный корреспондент Павел Лукницкий. 

К окончанию блокады в городе оставалось не более 800 тысяч жителей из почти 

трех миллионов, проживавших в Ленинграде и пригородах до начала блокады. От 

голода, бомбежек и артобстрелов умерли, по разным данным, от 641 тысячи до 

одного миллиона ленинградцев. Были ранены почти 34 тысячи человек, без крова 

остались 716 тысяч жителей.  

Всего в 1941-1942 годах по Дороге жизни и по воздуху были эвакуированы 1,7 

миллионов человек.  

 
Учащиеся школ накануне празднования Дня снятия блокады Ленинграда стали 

участниками многих мероприятий, проводимых в школе. Они провели акции 

«Блокадный хлеб», «Блокадная ленточка».  Были изготовлены ленточки и листовки 

об их возникновении. Листовки и ленточки были розданы жителям микрорайона.  



 

 

 

 

 
 

 
Уроки памяти, классные часы, кинопросмотры в эти дни были объединены темой 

блокадного Ленинграда. Образовательное пространство школы окунулось в 

историю. Голод и лишения, жертвы блокады и военные потери, гражданский подвиг  

жителей и защитников. Защитником Ленинграда был, и первый директор школы 

Марьянов Константин Дмитриевич. Материал об этой странице его жизни, 

собранный в школьном Музее Боевой славы, был представлен в на 

информационном стенде в рекреации. 

Для малышей советник по воспитанию Харланенкова Татьяна Аркадьевна 

подготовила «чемоданчик знаний», повествующий о блокадном Ленинграде. Ребята 

с интересом изучали его.  

 

 



 
                    

            2 февраля в России отмечается один из дней воинской славы — День 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

в 1943 году.  

Сталинградская битва 1942-1943 года началась на правобережье Дона, в ней 

участвовало более 2 млн человек, в том числе армии Италии, Румынии, Венгрии и 

Хорватии. 

В планы немецко-фашистского командования, поставленные на лето 1942 года, 

входило разгромить советские войска на юге страны. 17 июля 1942 года начался 

первый этап Сталинградской битвы. 

Конкретно планы гитлеровцев сводились к следующему: овладеть нефтяными 

районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, 

нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать 

условия для окончания войны в свою пользу. Выполнение этой задачи возлагалось 

на группы армий «А» и «Б». 

Буквально через четыре месяца советские войска дали решительный отпор врагу — 

19 ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление под 

Сталинградом. 

Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и к идеологическому 

поражению. Бои шли за каждый квартал, за каждый дом, центральный вокзал 



города переходил из рук в руки 13 раз. 31 января 1943 года командующий 

группировкой немецких войск Ф. Паулюс сдался в плен. 

200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю самыми 

кровопролитными и жестокими уличными   боями в разрушенном городе. А 

невероятный героизм советских солдат трёх фронтов потряс немцев и подорвал их 

боевой дух.  При обороне города погибли и были ранены более семисот тысяч 

советских солдат и офицеров. Капитуляция 20 немецких дивизий стала днём 

национального траура для Третьего рейха и сильным ударом по психике Гитлера.  

Победа СССР в Сталинграде переломила ход Второй мировой войны. Ни Турция, 

ни Япония, бывшие союзниками Германии, не рискнули начать боевые действия 

против Советского Союза. А США и Британия вынуждены были согласиться с 

главной ролью СССР в подавлении Германии — увеличились поставки в Союз 

вооружений, приблизилось открытие Второго фронта. 

 

 

Мамаев курган.  

                                   Сегодня Мамаев курган известен в первую очередь 

памятником-ансамблем «Героям Сталинградской битвы» с главным монументом 

«Родина-мать зовёт!». На Мамаевом кургане существует несколько братских и 

индивидуальных могил, в которых покоится прах более чем 35 000 защитников 

Сталинграда.  

 

 

 



В память об этой дате в школе были проведены классные часы, Уроки памяти, 

кинопросмотры, информационно-образовательные блоки были включены в уроки.  

Старшеклассники приняли участие в интеллектуальной онлайн-игре "Высота 

102.0" Под руководством советника по воспитанию выпушена стенгазета, а 

младшие школьники приняли участие в выставке рисунков о Сталинградской 

битве. 

 

   

  

 



 15 февраля - День памяти воинов - интернационалистов 

 

              15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Эта памятная дата установлена в честь воинов - 

интернационалистов, которые выполняли свой боевой долг за пределами границ 

своей родной страны. Почему именно 15 февраля? 

 

               15 февраля 1989 года в 10 часов 30 минут командующий 40-й армией 

генерал-лейтенант Борис Громов последним из воинов Ограниченного контингента 

советских войск перешел мост через Аму-Дарью, разделявшую СССР и 

Афганистан. Как уже многие сумели догадаться, приурочена эта дата ко дню 

вывода советских войск из Афганистана.  Жертвами этой не объявленной войны 

стали около 15 тысяч советских солдат и офицеров и не менее 100 тысяч афганцев. 

Инвалидами стали десятки тысяч людей с обеих сторон. 274 человека до сих пор 



числятся пропавшими без вести. Военную службу в составе Ограниченного 

контингента всего прошли свыше 600 тысяч военнослужащих и около 21 тысячи 

рабочих и служащих, которые трудились в Афганистане на гражданских 

должностях. За успешное выполнение заданий военного командования, с января 

1980 года по февраль 1989 года, 205 тысяч 863 человека были награждены 

государственными наградами, 73 военнослужащим присвоено звание Героя 

Советского Союза. Более половины награжденных – солдаты и сержанты. В этот 

день к могиле Неизвестного солдата в Москве и другим местам в нашей стране, 

которые связаны с памятью о погибших воинах, возлагают цветы и венки. 

«Афганцы", ветераны боевых действий в ДРА, считаются самой массовой 

категорией воинов - интернационалистов. Но, разумеется, советские, а затем и 

российские военнослужащие, сотрудники спецслужб и органов внутренних дел 

принимали участие не только в боевых действиях в Афганистане, но и в целом ряде 

вооруженных конфликтов в других странах.  После окончания Второй Мировой 

войны, воины-интернационалисты армии СССР и российские военные успели 

принять участие в более, чем 30 вооруженных конфликтах за пределами своей 

страны. За все это время в зарубежных операциях были задействованы порядка 1,5 

млн. наших соотечественников: Китай и Корея, Ангола и Мозамбик, Египет и 

Эфиопия, Йемен и Сирия, Ливан и Алжир, Вьетнам и Лаос, Камбоджа и Бангладеш 

- вот далеко не полный перечень стран, где в свое время побывали советские 

воины-интернационалисты. 15 февраля в России отмечается памятная дата, 

посвященная нашим соотечественникам, отдавшим свою жизнь, защищая интересы 

своей Родины за ее пределами. 

Еще в прошлом году, в этот день, последней военной миссией за пределами России 

считалась Сирийская операция, начавшаяся в 2015 году. В 2017-м окончилась ее 

активная фаза.  

В то же время, 24 февраля 2022 года началась СВО на Украине, которая 

продолжается и сегодня. Текущий конфликт по своим масштабам, как минимум не 

уступает, а в некоторых моментах и превосходит Афганскую войну. 

При этом в данном случае, России помимо Украины, хоть и не напрямую, но 

противостоят еще порядка 50 стран. Таким образом, воины, сегодня участвующие в 

СВО, защищают не просто интересы нашей Родины, но и ее право на 

существование в современном мире. 

 И стоит добавить, что ведение боевых действий на территории противника 

является крайне сложной задачей. Ведь опасность в данном случае может таиться в 

каждой развалине, за каждым кустом и даже в любом из, казалось бы, мирных 

домов, как это было в Афганистане. 

И сегодня российские военные с честью выполняют свою миссию и, не жалея 

своих жизней, защищают мирное небо и спокойный сон тех, кто ждет их дома.    

Можно восстановить города, поднять из руин страну, но никто не воскресит 

тысячи людей, так и не успевших построить свой дом и воспитать своих детей. Мы 

этого никогда не забудем и не позволим забыть никому. Честь и слава вам, воины-



интернационалисты!  В 2004 году в Москве на Поклонной горе в парке Победы 

установлен памятник воинам-интернационалистам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этот день школе прошли мероприятия, приуроченные к этой памятной дате. Под 

руководством руководителя музея Выборновой Ларисы Ивановны юные 

экскурсоводы школы Пискунов Сергей и Бенсид Инес провели экскурсии у 

выдвижной выставки школьного Музея Боевой славы. Они рассказали о героях-

афганцах, уроженцах Кировского района. 

 

Учащиеся начальной школы приняли участие в акции «Красный тюльпан». 

Изготовленные своими руками цветы были возложены к портретам героев-

интернационалистов в школьном Музее Боевой славы.  

 



 

         Не за награды, лычки и чины. 

         Не оттого, что форма их красива, 

Они стоят на страже всей страны, 

Своей страны по имени Россия. 

 

Не потому, что их устав так строг, 

Их жизнь серьёзней, их судьба другая, 

Они стоят на каждой из дорог, 

Страну от бед свою оберегая. 

 

 Кто форму носит, кто её носил, 

Тот знает, как ценна победа, 

И в час несчастья точно хватит сил 

Страну спасти, как прадеды и деды. 

 

 Сомнений быть не может у солдат, 

У генералов тоже быть не может, 

Что сможет за покой страны отдать, 

Отдаст он всё, и жизнь, пожалуй, тоже. 

 

 Сегодня праздник… Поздравляем вас, 

Мужчины в форме с выправкой военной, 

Поздравим, кто уже ушёл в запас, 

Кто подрастёт, поздравим непременно.  

 

Своей присяге воинской верны, 

Сильна их вера, их судьба красива, 

Они стоят на страже всей страны, 

Большой страны по имени Россия.       /Н. Михайлова/ 



Все с детства привыкли отмечать День Советской армии, который после распада 

СССР в России преобразовали в День защитника Отечества. Но мало кто знает, 

откуда пошёл этот праздник и почему он приходится именно на 23 февраля. 

История зарождения Дня защитника Отечества восходит к революционным 
временам. Именно тогда народный комиссар по иностранным делам РСФСР Лев 

Троцкий фактически придумал этот праздник для поддержания боевого духа. В 

сложных условиях правительству необходимо было опираться на постоянную 

армию, которой тогда ещё как таковой не было. 28 января 1918 года Совет 

народных комиссаров СССР издал декрет о создании Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии. Приём добровольцев в неё начался в скором времени. 

Через год председатель Красной армии Николай Подвойский отправляет 

предложение отпраздновать годовщину её создания. Однако руководство страны 

решает перенести празднование на 17 февраля и совместить этот праздник с Днём 

Красного подарка, в который было предписано «организовать митинги, концерты и 

спектакли». 

 

Но 17 февраля в 1919 году выпало на понедельник, и торжества перенесли на 

ближайшее воскресенье, которое по календарю и оказалось 23 февраля. Таким 
образом, по словам Клима Ворошилова, «приурочивание празднества годовщины 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии к 23 февраля носит довольно случайный и 

трудно объяснимый характер». 

 

Существует популярный миф о том, что праздник стали отмечать 23 февраля в 

связи с тем, что в этот день в 1918 году Советские войска в ходе Первой мировой 

войны разбили немцев под Псковом и Нарвой. На самом деле в сражении том взяли 

верх вооружённые силы Германии. По этой причине власти никогда бы не стали 

связывать этот бой с Днём Советской армии. 

 С 1922 года 23 февраля приобрело характер большого всенародного праздника как 

День рождения Красной армии. 22 февраля 1922 года на Красной площади 

состоялся парад войск Московского гарнизона, а вечером — торжественное 

заседание Моссовета совместно с представителями воинских частей Московского 

гарнизона. И с 1923 по приказу Реввоенсовета республики 23 февраля ежегодно 

отмечался как День Красной армии. 

С 1946 по 1993 год он именовался «День Советской армии и Военно-Морского 

флота». 

После распада Советского Союза российские власти не стали упразднять 23 

февраля, а просто переименовали его в День защитника Отечества. И даже более 

того, с 2002 года 23 февраля было утверждено в качестве официального выходного 

дня.  

Современный День защитника Отечества не лишен военной окраски, но теперь его 

сфера охвата не ограничивается только военными. Сегодня этот праздник считают 

своим все, кто имеет любое отношение к защите страны или своей семьи. Это 

праздник доблести, мужества, чести и любви в Родине. В этот день принято 



поздравлять мужчин всех профессий и возрастов, в том числе самых юных, 

которым только предстоит когда-то встать на защитные рубежи. 

Нельзя забывать и о том, что среди прекрасной половины тоже есть немало 

женщин, которые, рискуя своей жизнью, защищают соотечественников 

от различных опасностей и катаклизмов. 23 Февраля чествуют не только мужчин, 

но и женщин. 

Традиционные поздравления от руководства страны слышат в этот день служащие 

Вооруженных сил РФ, ветераны ВОВ и других боевых действий. К памятникам 

героических воинов возлагают венки и букеты цветов. По телевидению и радио 

транслируют праздничные концерты и поздравительные речи. Вечером в городах-

героях, а также в населенных пунктах, где расположены штабы военных округов, 

флотов и общевойсковых армий, небо освещают праздничные салюты. 
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