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После оккупации части СССР захватчики устанавливали так называе-
мый «новый порядок». Практические шаги введения «нового порядка»  
в захваченных регионах были изложены в «инструкции об отдельных об-
ластях» к директиве № 21 (план «Барбаросса»), изданной 13 марта 1941 г. 
Генеральному плану предшествовал проект, разработанный Рейхсмини-
стерством оккупированных территорий, который возглавлял Альфред Ро-
зенберг. 9 мая 1941 г. Розенберг представил фюреру проект директив по 
вопросам политики на территориях, которые должны быть оккупированы в 
результате агрессии против СССР. Он предложил создать на территории 
СССР пять губернаторств. Гитлер выступил против автономии Украины и 
заменил для нее термин «губернаторство» на «рейхскомиссариат». В итоге 
идеи Розенберга приняли следующие формы воплощения [1; 2, c. 3–4]: 

 Остланд – должен был включать Беларусь, Эстонию, Латвию и 
Литву. Остланд, где, по мнению Розенберга, проживало население с арий-
ской кровью, подлежал полной германизации в течение двух поколений; 

 Украина – включал бы в себя территорию бывшей УССР, Крым, 
ряд территорий по Дону и Волге, а также земли упразднённой советской 
Автономной Республики немцев Поволжья. По идее Розенберга, губерна-
торство должно было получить автономию и стать опорой Третьего рейха 
на Востоке; 

 Кавказ – включал бы в себя республики Северного Кавказа и Закав-
казья и отделял бы Россию от Черного моря; 

 Московия – Россия до Урала; 
 Пятым губернаторством должен был стать Туркестан.  
Успех немецкой кампании лета–осени 1941 г. привел к пересмотру и 

ужесточению планов немцев в отношении восточных земель, и в итоге ро-
дился план «Ост» [4, c. 12]. 

По некоторым данным, план «Ост» был разделён на два – «Малый 
план» (нем. Kleine Planung) и «Большой план» (нем. Große Planung). Ма-
лый план предстояло провести во время войны. На Большом плане немец-
кое правительство хотело сосредоточиться после войны. План предусмот-
рел различный процент германизации для различных покорённых славян-
ских и других народов. «Негерманизированные» должны были быть высе-
лены в Западную Сибирь или подвергнуты физическому уничтожению. 
Исполнение плана должно было гарантировать, что завоёванные террито-
рии приобрели бы безвозвратно немецкий характер [3, c. 8]. 

Среди историков получил распространение документ, известный как 
«Замечания и предложения «Восточного министерства» по генеральному 
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Дети и война – два несовместимых понятия. Чем дальше отодви-
гаются от нас годы Великой Отечественной войны, тем важнее подроб-
ности тех великих событий, о которых могут рассказать их непосредст-
венные участники. В последнее время появляется немало материалов, 
пытающихся исказить события Великой Отечественной войны, в том числе 
и историю блокадного Ленинграда. Наша задача заключается в том, чтобы 
история блокадного Ленинграда не была искажена и подверг- 
нута забвению.  

В период Смоленской битвы (10 июля – 10 сентября 1941 г.) началось 
наступление группы немецко-фашистских армий «Север» на Ленинград. 
Город был отрезан от электростанций, подвергался постоянным бомбар-
дировкам с воздуха и артиллерийским обстрелам из сверхтяжелых ору- 
дий [2, с. 414]. 

Запасы продовольствия для войск и населения были ограничены. По 
состоянию на 12 сентября 1941 г. хлеба, крупы  и мяса хватило лишь на 
30–35 суток, жиров – на 45 суток, сахара и кондитерских изделий –  
на 60 суток. Введенные по карточкам нормы продовольствия стали сни-
жаться. С ноября 1941 г. суточная норма хлеба, замешанного наполовину с 
отрубями, составляла для рабочих 250 г, для всех остальных – 125 г.  
Началась цинга, дистрофия, голод [3, с. 158].  

Несмотря на многолетние и многочисленные исследования темы 
блокадного Ленинграда, воспоминания непосредственных участников 
событий 1941–1944 гг. дополняют и уточняют уже имеющуюся информа-
ционную картину событий тех лет. Воспоминания Елизаветы Петровны 
Хомченко помогают прочувствовать трагизм повседневной жизни 
блокадного Ленинграда.  

До мелочей помнит годы, проведенные в блокадном Ленинграде, 
сегодня уже могилевчанка, а тогда коренная ленинградка Елизавета 
Петровна Хомченко (в девичестве Ходасевич). Елизавета Петровна 
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родилась 5 мая 1931 г. До начала войны Лиза, как и все дети,  счастливо 
жила в кругу крепкой и любящей семьи в Ленинграде.  

8 сентября 1941 г. немцы захватили город Шлиссенбург и сухопутное 
сообщение Ленинграда с Большой землей прекратилось, началась блокада. 
Город был отрезан от электростанций, подвергался постоянным бомбар-
дировкам с воздуха и артиллерийским обстрелам [2, с. 414]. Запасы 
продовольствия для войск и населения были крайне ограничены. К началу 
блокады население Ленинграда не успело эвакуироваться. В городе 
осталось почти 3 млн человек, в том числе 400 тыс. детей  [6, с. 190].   

С началом войны жизнь Лизы претерпела трагические изменения. Она 
потеряла всех своих взрослых родственников: отца, мать, дедушку. Про-
питание для семьи стала добывать сама Лиза. Недостаток воды и 
продуктов питания, постоянные авианалеты делали свое дело: количество 
погибших увеличивалось. Блокадница рассказывает, как трудно приходи-
лось выживать в то сложное время. Несмотря на то, что Лиза осталась одна  
с маленьким братом, она, как и многие ее сверстники, принимали посиль-
ное участие в общественной жизни. Воспоминания Елизаветы Петровны 
Хомченко помогают прочувствовать весь трагизм повседневной жизни 
блокадного Ленинграда. Дети, организованные домоуправлением, соби-
рали по квартирам чулки, насыпали в них песок и раскладывали на первых 
этажах домов на случай пожара, дежурили на крышах домов и тушили 
зажигательные бомбы, ухаживали за больными, патрулировали квартиры, 
чтобы выяснить, не нужна ли кому помощь, расчищали улицы города от 
снега, варили студень из столярного клея. Никто из них тогда об опасности 
не думал. Они выживали как могли и помогали взрослым прибли- 
жать победу. 

Героическая оборона города на Неве стала символом мужества 
советских людей. От голода, болезней, вражеских бомб и снарядов 
погибло около 1 млн человек [5, с 387]. Юным ленинградцам пришлось 
вместе со взрослыми перенести все трудности блокадной жизни.  Однако 
тяжелая и сложная жизнь во время войны научила их быть взрослыми и 
самостоятельными, смелыми и решительными. Дети войны не имели права 
плакать, не имели права сдаваться.  

В 1944 г., после прорыва блокады Ленинграда, брат и сестра Хом-
ченко попадают в детский дом д. Тимковичи в Ивановской области.  
В детском доме голодных ленинградских детишек отогрели и откормили. 
Воспитателями были тоже бывшие блокадники, люди образованные и 
отзывчивые. Всех объединяла пережитая трагедия блокады. 

Храня память о пережитом, нынешнее и последующие поколения 
должны жить так, чтобы фраза «никто не забыт, ничто не забыто» была 
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ніцтва (52 з іх на тэрыторыі Віцебскай, Магілёўскай і Гомельскай аблас-
цей), 54 рабочых падраздзяленні (батальёны, роты, калоны і каманды),  
47 рабочых і працоўных лагераў, 21 лагер для ваеннапалонных і гра-
мадзянскіх асоб, 2 выпраўленча-працоўных лагеры ці штрафных 
батальёны [17, S. 162]. Апроч таго, нельга не ўлічваць прамую дзейнасць 
гаспадарчых службаў і бірж працы ваенных і грамадзянскіх органаў 
германскай улады пры выкананні розных работ на прамысловых і 
сельскагаспадарчых аб’ектах, у сферах лясной гаспадаркі і дрэваапрацоўкі, 
дзейнасці чыгуначнай дырэкцыі «Мінск», будаўнічай арганізацыі «Тодта», 
працуючых у рамеснай справе і інш., дзе агульная колькасць занятых 
складала ад 550 да 580 тыс. чалавек. Амаль удвая больш мясцовага 
насельніцтва было задзейнічана ў сферы сельскай гаспадаркі [17, S. 162].  

Такім чынам, агульная колькасць мясцовага насельніцтва, у рознай 
ступені і розных формах прыцягнутага да абавязковай, прымусовай і 
рабскай працы на тэрыторыі Беларусі, у тым ліку беларускіх остарбайтараў 
у рэйху, склала ў гады германскай акупацыі звыш 2 млн чалавек  
[1, с. 398; 4, c. 86; 17, S. 162].  
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реальной. Мы хотим, чтобы люди помнили, что 8 сентября – День начала 
фашистской блокады – памятная дата  Ленинградской области. 8 сентября – 
День памяти жертв блокады – памятная дата  Санкт-Петербурга.  
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