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Великая Отечественная война и 
важная и скорбная страница в истории 
нашего государства. Она затронула 
все сферы общественной жизни и, 
естественно, наложила тяжёлый 
отпечаток на систему народного 
образования и на деятельность 
советской школы. Война стала 
суровым испытанием для советской 
системы образования, деловых и, что 
в те времена было особенно важно, 
политических качеств всей 
интеллигенции, в т.ч. учителей, 
преподавателей и воспитателей. 

 



 

 

 

В связи с тем, что в начале войны значительная 
часть учителей ушла в армию, были приняты 
меры к срочной подготовке лиц, имеющих 
среднее образование, к педагогической работе, 
к укреплению работы педагогических училищ, 
учительских институтов и педагогических 
институтов. 

Как только Красная Армия освобождала какой - 
либо населённый пункт от немецко- 
фашистских захватчиков школы открывались 
практически сразу. 

Большие трудности выпали на долю учителей 
западных районов Союза, оккупированных 
немцами. Но даже в осаждённых фашистами 
городах продолжали работать школы. 

 



Учёба во время блокады Ленинграда 

Особой страницей в истории Великой Отечественной войны является блокада Ленинграда. 
Во время осады города было повреждено здание университета. В течение долгих месяцев 
зимы университет не отапливался, не имел электричества, воды, оконные стёкла заменяла 
фанера. Но и в это время здесь читались лекции, шли практические занятия. 

Надо отдать должное руководству города, которое уже в декабре 1941 организовало в 
Ленинграде 98 детских домов для детей от 3 до 14 лет. Один из таких домов № 51 был создан 
группой преподавателей под руководством учительницы истории Марии Михайловны 
Шарый. Дети, родители которых сражались на фронте или погибли от вражеских обстрелов и 
бомбёжки (частенько бывало, что детей просто подбирали на улицах или в пустых квартирах, 
так как их матери или родственники умерли от голода), получали медицинскую помощь, еду, 
крышу над головой. Некоторых детей спасти не удавалось: сильное истощение, дистрофия 
последней степени, цинга уносили маленький народ из жизни. 

 



Мария Михайловна Шарый 

Мария Михайловна Шарый — директор детского дома в Ленинграде. 
В 1941 году, зимой, Мария и еще несколько учителей спасали сирот. 
Детей, которые нуждались в помощи, искали по всему городу. 
Их истории были разными: у кого-то родители сражались на фронте, 
у кого-то родственники погибли от артобстрелов, а чьи-то мамы 
и бабушки умерли от голода. Но в конечном итоге все сироты попадали 
в детский дом № 51 на Гражданском проспекте — Мария Михайловна 
вместе со своей верной командой педагогов старались уберечь каждого 
ребенка от ужаса, голода и смерти. 

 Весной 1972 года, когда Мария Шарый уже вышла на пенсию, со своей 
спасительницей встретились ее подопечные. И уже не дети, а взрослые 
мужчины и женщины благодарили своего первого педагога и главного 
в их жизни героя за спасенное детство.  

Глава под названием «Костры не гаснут» из книги «Учителя — герои 
Великой Отечественной войны» (1974 г.) посвящена Марии Шарый. 
 
 



Ксения Владимировна Ползикова-Рубец 

В блокадном Ленинграде многие школы не прекращали работать. Примером для 
многих служила Первая Образцовая школа Октябрьского района Ленинграда, 
которая сейчас носит название Второй Санкт-Петербургской гимназии.  

Завучем и преподавателем истории в Образцовой школе работала Ксения 
Владимировна Ползикова-Рубец. Интеллигентная, образованная и благородная, 
Ксения Владимировна была настоящим примером для многих учеников. 
По данным нескольких источников, помимо Высших женских бестужевских 
курсов, она даже окончила Сорбонну.  

Один из выпускников 1941 года М. Х. Лазарев посвятил свою книгу «Исповедь 
нерадивого школяра» Ксении Владимировне. В память о любимом 
преподавателе он опубликовал ее блокадный дневник. Издания можно найти 
в музее Второй Санкт-Петербургской гимназии.  

Сама же учительница после войны написала книгу «Они учились 
в Ленинграде» — о судьбах детей войны, о своих учениках, коллегах-учителях 
и блокадной жизни. 
 
 



Учёба в Москве в годы ВОВ 

Пример подавала и столица нашей Родины - Москва. Зимой 1941 года, после разгрома фашистов под Москвой, в 
столице было создано 32 учебно - консультационных пункта для учащихся 7-10 классов. Ребята учились 
самостоятельно, а в эти пункты приходили сдавать зачёты, получать задания и консультации. 

Учебные занятия в московских школах возобновились в сентябре 1942 года, когда многие дети школьного 
возраста вернулись из эвакуации в Москву. 

В 1942/43 учебном году в столице работало около 300 школ. Восстановление шло высокими темпами, и к концу 
войны были открыты 453 школы. Условия были крайне тяжелыми: не хватало оборудования и учебных пособий, 
письменных принадлежностей, топлива. Из-за нехватки помещений большинство школ работало в две, а то и в 
три смены. При этом почти повсеместно для учащихся были организованы группы продленного дня, и дети 
получали горячее питание. 

Учебные программы военного времени претерпели некоторые изменения. В школьных курсах стали глубже 
изучать темы, связанные с войной и обороной: отравляющие вещества, планы и карты, современная военная 
техника и военная терминология, сельское хозяйство. Было усилено патриотическое воспитание школьников на 
уроках и во внеурочной работе. 

 

 



Все мы привыкли видеть учителей с указками в руках. И очень трудно 
вообразить, что представители этой самой гуманной профессии на Земле, 
могут сменить указку на автомат. В годы Великой Отечественной войны 

немало педагогов воевало на фронте. Учителя - ветераны, как много общего в 
их фронтовых биографиях. 17 - 20 - летние, они уходили на фронт из школ 

вместе со своими учениками и их родителями. 

Советское учительство героически трудилось в тылу и проявляло героизм на 
фронте. Многие учителя с оружием в руках сражались с врагом и были 

награждены орденами и медалями, удостоены звания Героя Советского Союза, 
многие пали смертью храбрых в борьбе за освобождение родной земли от 

фашистов. В 1944 году более пяти тысяч лучших учителей и других 
работников народного образования были награждены медалями и орденами за 

самоотверженную работу в школе по воспитанию и обучению детей. 

 



Тихий подвиг воспитательниц 

Война, неожиданно обрушившаяся на мирное население советских городов и сел 
предъявила свои требования к воспитательной работе детских садов. Она заставила в 

срочном порядке, на ходу разрушить многие вопросы дошкольной методики: как уберечь 
психику ребенка от губительных потрясений, как использовать события на фронте для 

воспитания у детей любви к Родине, как развивать у них ненависть к фашистам. 
 

Воспитатели, оставшиеся с детьми, не совершали подвигов. Они просто спасали малышей, 
у которых отцы воевали, а матери стояли у станков. Большинство детских садов во время 
войны стали интернатными, дети находились там днем и ночью. И чтобы накормить детей 

в полуголодное время, охранить их от холода, дать им хоть капельку уюта, занять их с 
пользой для ума и души - для такой работы необходимы были огромная любовь к детям, 

глубокая порядочность и безграничное терпение. Как жаль, что тихий подвиг 
воспитательниц и нянь военного времени так и не оценен до сих пор по достоинству... 



Долг воспитателей тех трудных 
военных лет сводился к тому, 

чтобы уберечь детей от 
опасностей и волнений военного 
времени, создать такие условия , 
в которых дети могут спокойно 
жить , нормально развиваться , 
забывая пережитое. Поэтому в 

детских садах создавалась 
атмосфера родной семьи, в 
которой нуждался каждый 

ребенок, нужно было окружить 
его материнской лаской, 

вниманием, заботой, которая 
позволяла успешно влиять на 

детей, развивать у них нужные 
черты характера и поведения. 



С детьми разного возраста воспитатель проводил разную 
работу. Например: с младшими дошкольниками – 3-4 

летними малышами, воспитатели не проводили 
специальных бесед о войне, хотя уже дети знали о войне 
и интересовались ею. Но эта тема была слишком сложна 
и трудна для маленьких детей. Почти у каждого ребенка 
на фронте был кто – то из родных, и среди детей часто 

возникали разговоры о папах, о письмах, полученных от 
них, об их наградах. И конечно воспитательница 

проявляла интерес, принимала участие в разговорах, 
радовалась вместе со своими воспитанниками. 

 

Во время прогулки воспитатель могла обратить внимание 
детей на красноармейцев, которые проходили рядом с 
территорией детского сада. Во многие детские сады на 

праздники приглашали бойцов. Малыши показывали им 
свои рисунки, дарили им свои игрушки, расспрашивали о 

том, « как они бьют немцев» и торжественно обещали 
помогать гнать врага. Рассказы бойцов воодушевляли 
детей, крепили в них и в воспитателях веру в победу, 

любовь к родине. 



Беззаветно и самоотверженно работали 
и заведующие детскими садами и 
воспитатели, уборщицы и няни, и 
повара и завхозы. Молодые и старые, 
только что начинающие работу - все 
были охвачены общим чувством: спасти 
детей, сохранить им здоровье, сберечь 
их детство, возвратить им радость и 
беззаботный смех, воспитать так, как 
требует страна, не упасть духом перед 
трудностями, устоять перед лишениями, 
выполнять свою обязанность перед 
фронтом. 

С гордостью и доблестью выполняли 
дошкольные учреждения свой 
священный долг. Они не знали страха, 
не сомневались в победе, не дрогнули 
перед самыми тяжелыми испытаниями. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


