
Памятные места военной поры
в Красногвардейском районе

Районный проект



Районный историко-краеведческий,

социальный проект «Я помню! Я горжусь!», 

посвященный 70-летию Победы

в Великой Отечественной войне,

реализовывался в 2014–2015 учебном году

ДДЮТ «На Ленской» совместно с ОУ района.

В ходе проекта обучающиеся района выполнили 

фотофиксацию мест, связанных с военной 

историей нашего района; подготовили экскурсии, 

выставку творческих работ



Памятные места
муниципальных округов 

Красногвардейского района

1. Ржевка-Пороховые в годы Великой     
Отечественной войны

2. Большая Охта и Полюстрово в годы 
Великой Отечественной войны

3. Малая Охта в годы Великой 
Отечественной войны

Содержание



РЖЕВКА-ПОРОХОВЫЕ

В ГОДЫ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ



Участник проекта гимназия № 177

Обучающиеся 7-х классов
Глушкова Ксения, Дерягина Анастасия,

Смирнова Анна,  Фигуркин Александр

Руководитель Вьюгинова Татьяна Алексеевна





Ильинский храм
на карте Санкт-Петербурга 



Ильинский храм

В годы Великой 
Отечественной войны
1941–1945 гг. храм
серьезно пострадал от 
бомбежек и обстрелов
и долго стоял 
полуразрушенным. 
Во время Великой 
Отечественной войны
здесь находился морг, 
позже склад

Шоссе Революции, 73

Фото. 2014



Ржевский коридор блокады

Пилоны – памятники Зеленого 
пояса Славы, мемориальной 
трассы «Ржевский коридор»
на Дороге Жизни.
По шоссе Революции и улице 
Красина осуществлялась подвозка 
людей к Дороге жизни, в город 
доставлялось продовольствие.
Общая протяженность Ржевского 
коридора около 7 километров.
В 1985 году вдоль памятной трассы 
были установлены 4 стелы со 
словами на табличках:
«Ржевский коридор блокады» 

Шоссе Революции, ул. Красина, 

Капсюльное шоссе

Фото. 2014



Плотина на Пороховых.
Ул. Коммуны, 67

Фотография 2011 года

Фотография
15 октября 2014 г. 



В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. трижды 
вражеские снаряды разрушали плотину на Охте
и рабочие спешно ремонтировали её.
Но зимой 1943 года случилось несчастье, которого давно
боялись, – враг разбил центральную плотину комбината. 
Создалась реальная угроза нескольким предприятиям 
района: они могли остаться без воды.
Охтинцы вызвали водолазов, напряжённо трудились сами, 
сбрасывая в пробоины мешки с землёй.
Только благодаря решительности и самоотверженности 
инженеров и рабочих комбината удалось справиться с 
напором воды и ликвидировать прорыв плотины



Пороховые жернова на дне р. Охты

Вид с плотины.
Ул. Коммуны, 67
Фото. 2011 г. 



Вид на здание бывшей пороховой 
крутильни – фабрики для зернения пороха

Ремонт и укрепление 
берегов реки Охты.
Ул. Коммуны, 67
Фото 15 октября 2014 г.

Осень 2014 г. 



Бывшее здание инженерно-лабораторного 
корпуса ВНИИВ «Химволокно»

фабрики «Пятилетка». Химиков ул. 28

Фото.  15 октября 2014 г. 



Ул. Химиков, 28



Ул. Химиков, 28. Фото. 2014 г.



Ул. Химиков, 28
Фото. 2014 г.

Мемориальная 
доска на стене 
бывшего жилого 
дома  № 3 для 
рабочих
фабрики 
«Пятилетка»
Ул. Химиков, 28.
Увековечены имена 
погибших при 
артобстрелах в 1942
и 1943 гг.



Группа детей детского сада № 9 
фабрики  «Пятилетка» с  воспитателем 
Чистовой Марией Ивановной
Ул. Химиков, 28

Фото 1945 года, май месяц

Детский сад № 9
при первой в нашей 
стране фабрике 
искусственного 
волокна «Пятилетка» 
работал всю блокаду 
Ленинграда.
Все 80 
воспитанников 
детского сада  № 9, 
благодаря заботе 
работников садика, 
выжили 



Пилоны на ул. Коммуны

Фото. 2014 г.



Триумфальные пилоны в честь
защитников Ленинграда. Ул. Коммуны 



Установлены в 1952–1953 гг. на улице Коммуны, 
напротив домов 50–51, к 10-летию Победы в  Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. 
Авторы пилонов – архитектор В.Я. Душечкина
и скульптор А.Е. Громов



Пороховское кладбище.
Рябовское шоссе, 78





Пороховское кладбище.
Военные захоронения

Братские могилы 
советских воинов и 
жителей Ленинграда, 
погибших в годы 
Великой 
Отечественной войны 
(вход со стороны ул. 
Красина на Главную 
аллею)

Фото. 15 октября 2014 г. 



Братские могилы советских 
воинов и жителей Ленинграда 



Уроженец Ленинграда, погиб
при защите Отечества в Украине, 
под Полтавой, в 1942 году.
Останки бойца были 
обнаружены поисковым 
отрядом на территории 
Кременчугского района 
Полтавской области Украины
в конце 2012 года. Вместе с ним 
нашли смертный медальон, 
который удалось прочесть и 
установить личность солдата.
В 2013 году его останки были 
переданы для захоронения на 
Родине, и 7 сентября 2013 года 
бойца проводили в последний 
путь

Фото. 8 сентября 2014 г.

Васильев Николай Васильевич (1919–1942)



Пороховское кладбище.
Военные захоронения

Стела погибшим
на Дороге Жизни в 1943 г.
Надпись:
«Люся Ершова  21 год
Галя Левитина 20 лет
Вася - 28 лет
Погибли на Дороге жизни
25.05.43 г.
От трудящихся 
НПО «Краснознаменец»
(С левой стороны от Главной аллеи)

Фото. 15 октября 2014 г. 



Горская дорожка, западная 
сторона, в 10 м от братской 
могилы воинов-зенитчиков
(номер по Книге Памяти 
27031)

Герой Советского Союза 
Титов  Николай Михайлович (1907–1990)



Горская дорожка, восточная сторона, вблизи входа на кладбище

Воинам-зенитчикам



Братская могила летчиков

Лозовая аллея, южная сторона



Мемориальный комплекс
«Дорога жизни – 1 км»

Рябовское шоссе, у дома № 119
Фото. 8 сентября 2014 г. 

Создан в память о 
подвиге ленинградцев
в трагические годы 
суровой Ленинградской 
блокады.
Открытие мемориала 
состоялось 
к 65-летию Победы 



Впервые установлен  на Рябовском шоссе, у станции Ржевка.
Авторы: А. Я. Имранов, Б. А. Изборский. 1986 г.
Прототипом монумента «Регулировщицы» стала Вера Ивановна Рогова – ветеран 
войны, младший сержант. В войну была регулировщицей, комсоргом ОДСБ

Памятник-стела регулировщице



Столб-пилон, установлен впервые в 1966 году, 
автор – архитектор М.Н. Мейсель.  
Всего 46 памятных мемориальных километровых 
столбов, 43 из которых находятся на территории 
Ленинградской области, обозначают бывшую 
Дорогу жизни от Ленинграда до самого берега 
Ладожского озера.
На нечётных км изображены рельефные надписи 
из металлических букв и эмблемы – пятиконечная 
звезда, и серп и молот – на чётных 



Обучающиеся 9-х классов

Сухова Дарья, Дворянникова Вероника,

Незнанов Игорь, Земляникина Наталья

Руководитель Чижикова Наталия Владимировна

Участник проекта школа № 187



Ржевский коридор блокады

Ржевский Коридор Блокады –
дорога, пролегавшая от станции  
Ржевка по Рябовскому шоссе и шоссе 
Революции к центру Ленинграда. 
Ржевский Коридор, бывший 
продолжением Дороги Жизни в 
черте Ленинграда, являлся вместе с 
ней единственной транспортной 
магистралью, связывающей 
Ленинград со страной с сентября 
1941 по март 1943 года. 
Мемориальная трасса «Ржевский 
коридор» создана по эскизам 
архитектора  В.С. Лукьянова к 
сороковой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне
в 1985 году 

Шоссе Революции, ул. Красина, 
Капсюльное шоссе
Фото. 2014



Триумфальные пилоны

Триумфальные пилоны установлены 
в 1952–1953 годах в честь защитников 
Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны. 
Архитектор В.Я. Душечкина и 
скульптор А.Е. Громов. 
Пилоны украшены барельефами с 
профилями  Ленина и Сталина. 
В начале 1960-х годов после 
окончательного развенчания культа 
личности и выноса тела Сталина из 
мавзолея изображение вождя 
народов убрали. 
В 2005–2006 годах в ходе реставрации 
пилонов, проводившейся по 
инициативе муниципального 
образования «Ржевка», барельеф 
Сталина вернули 

ул. Коммуны, напротив д.50 и 51 к.1
Фото. 2015



Охтинский лесопарк 
в районе улицы Коммуны

Линия обороны 
Ленинграда,
в Охтинском лесопарке 
Сохранившиеся 
траншей, остатки 
блиндажей, окопов, 
землянок и воронок
от разорвавшихся 
снарядов

Фото. Осень 2014



Противотанковые надолбы

пр. Энтузиастов, д. 47
Во дворе ГБОУ СОШ № 195

Фото. 2015



ЖБОТ Х-11 

Сборная железобетонная 
пулеметная огневая точка
2-х секционного типа 
внутренней обороны 
Ленинграда. 
Красногвардейский сектор

Недалеко  от дома 17
на Капсюльном шоссе
Фото. Зима 2015



Противотанковые надолбы

14 противотанковых 
надолбов возле 
Всеволожского моста
через р. Лубья. 
Внутренняя оборона 
Ленинграда. 
Красногвардейский сектор

Ржевка, возле 
Всеволожского моста 

Фото. 2012



Пороховское кладбище. Братская могила

Братская могила советских 
воинов и жителей 
Ленинграда, погибших в 
Великую Отечественную 
войну.
На могиле установлен 
гранитный обелиск
с надписью: «Вечная память 
героическим защитникам 
города Ленина, отдавшим 
свою жизнь за честь, свободу 
и независимость нашей 
Родины»Рябовское шоссе, 78,

Пороховское кладбище,
6-й участок
Фото. 2012



Братская могила погибших при 
обороне Ленинграда 25 ноября 1941 г.

На могиле установлен памятник из лабрадорита от 
Исполкома Ленгорсовета, по углам могилы 
установлены крупнокалиберные снаряды. На 
обелиске указано три фамилии.
По данным ОБД «Мемориал» (77482644, донесение 
о безвозвратных потерях, штаб Лениградской ВМБ 
КБФ, научно-испытательный морской 
артиллерийский полигон (НИМАП), с. 3–4, записи
8–10) при арт. обстреле противником 25.11.1941, 
погибли и похоронены на Пороховском кладбище: 
Лобановский Николай Петрович, военный инженер 
2-го ранга, начальник 2-го отдела по испытаниям 
мат. части; 
Синицин Семен Степанович, интендант 1-го ранга, 
инженер 2-го отдела по использованию средств 
воспламенения; 
Лебедь Алексей Игнатьевич, краснофлотец, шофер

Рябовское шоссе, 78, 
Пороховское кладбище,
Горская дорожка



Братская могила летчиков
на Пороховском кладбище

Братская могила летчиков 125-го 
скоростного бомбардировочного 
авиационного полка, погибших
5 октября 1941 г. 
На могиле установлен памятник
в виде гранитной колонны.
На постаменте выбито четыре 
фамилии: 
Шахновский (Сахновский) Ю.М., 
Смирнов Н.В., Порокипанидзе Г.Е., 
Поспелов Б.И.
Дата гибели 4 октября 1941 года

Рябовское шоссе, 78,
Пороховское кладбище,
Лозовая аллея, южная сторона



Братская могила ленинградцев
на Пороховском кладбище

Братская могила 
ленинградцев, 
погибших на Дороге 
жизни в 1941–1943 гг.
На могиле установлен 
гранитный обелиск в 
надписью «Вечная слава 
героям ленинградцам, 
павшим в борьбе за 
честь, свободу и 
независимость нашей 
Родины. 1941–1943 гг.»

Рябовское шоссе, д. 78,
Пороховское кладбище, 6-й участок



Братская могила бойцов МПВО
на Пороховском кладбище 

Братская могила бойцов МПВО 
На могиле установлен 
гранитный обелиск от 
Ленгорисполкома с надписью: 
«Вечная слава бойцам МПВО, 
отдавшим свою жизнь в 
суровые годы войны и 
блокады 1941–1944»

Рябовское шоссе, 78,
Пороховское кладбище,
6-й участок



Братская могила советских воинов-
зенитчиков на Пороховском кладбище

Братская могила советских воинов-
зенитчиков, погибших в Великую 
Отечественную войну
На могиле установлен гранитный 
обелиск в надписью: «Сержантам 
Советской армии, павшим в боях за 
нашу советскую Родину 9 февраля 
1943 года»
На обелиске выбито 3 фамилии:
Сунтун М.С.
Макеева В.Р.
Никитина М.
Ниже надписи прикреплено две 
фотографии

Рябовское шоссе, 78,
Пороховское кладбище,
Горская дорожка, восточная сторона



Братская могила  воинов-зенитчиков 
на Пороховском кладбище

Братская могила советских 
воинов-зенитчиков, погибших в 
Великую Отечественную войну
На могиле установлен гранитный 
обелиск в надписью: «Офицерам 
Советской армии, павшим в боях 
за нашу советскую Родину
9 февраля 1943 года». 
На обелиске выбито 2 фамилии:
майор Агарионов
лейтенант Рябов

Рябовское шоссе, 78, 
Пороховское кладбище, 
Горская дорожка,
западная сторона 



Братская могила 
на Пороховском кладбище

На могиле установлена гранитная 
стела от НПО «Краснознаменец». 
Надпись на обелиске: «Погибли на 
Дороге Жизни 25.05.43 г». 
На обелиске выбито три имени:
Левитина Галя (рядовой Левитина 
Галина Владимировна) 
Вася (предположительно, Тимофеев 
Василий Алексеевич) 
Люся Ершова 

Рябовское шоссе, 78,
Пороховское кладбище,
Главная аллея, западная сторона 



Обучающаяся Кирсанова Елизавета

Руководитель: Иждавлетова Т.Л.

Участник проекта школа № 134
им. С. Дудко



Школа № 134
во время войны была мужской школой

Даже в суровые годы 
Великой Отечественной 
войны школа не прекращала 
работу, сохраняя в детях 
надежду на Победу и веру в 
светлое будущее страны.
До 1953 года школа была 
школой для мальчиков,
из которой выходили 
подготовленные к жизни 
ребята

Отечественная ул., 5



Школа № 134

В 1984 году школа получила новое здание. 
Как радовались этому ученики и 
педагогический коллектив! Учителя 
согревали необжитые стены кабинетов 
теплом своих душ и огнем горячих сердец



«Блокадные огороды» на ул. Лазо

Весной 1942 года весь 
блокадный Ленинград принялся 
выращивать овощи.
В огороды превратились сады, 
скверы, бульвары, набережные 
и откосы каналов. В каждой 
горстке земли и в каждом ростке 
была жизнь, спасительная для 
изголодавшихся ленинградцев.
«Блокадные огороды» были
и на улице Лазо в 
Красногвардейском районе



Библиотека «Пороховская» основана в 1928 г. Это одна из старейших 
библиотек Красногвардейского района. Во время блокады 
библиотека продолжала обслуживать читателей, находясь еще в 
деревянном здании на Жерновской улице. Из-за нехватки дров 
библиотеку приходилось топить книгами

Библиотека на Лазо



Центральная Охтинская плотина

В годы Великой 
Отечественной войны 
Охта-Пороховые были 
прифронтовыми 
районами города. 
Зимой 1943 г. 
бомбовым ударом 
была разрушена 
центральная 
Охтинская плотина. 
Больших трудов 
стоило заделать 
пробоину и не 
допустить остановки 
многих предприятий 

Ул. Коммуны, 67



Команда «Охтинские следопыты»
Васильев Иван, Дружиниа Татьяна, Кисурина Ксения, 

Мосунова Анастасия, Русанова Дарья

Руководитель Соловьева М.В.

Участник проекта школа № 349
с углубленным изучением английского 

языка



Фабрика «Пятилетка», ул. Химиков, 28.
Работала в годы войны



Месторасположения фабрики «Пятилетка»
на карте города, 2014 г.



Фабрика « Пятилетка» – до войны первая в стране фабрика 
искусственного волокна. 
Сентябрь 1941 г. – выпуск боеприпасов, мин, гранат, 
снарядов, саперных лопат
Цех №  5 работал по снаряжению противотанковых и 
противопехотных мин
Цех № 6 – по снаряжению ручных гранат
1942 год – снаряжение 76-мииметровых снарядов
1943 год – изготовление этилксентогината калия, для 
производства мыла
1943 год – открылась Школа рабочей молодежи
1943 год – 104 члена коллектива были награждены медалью 
«За оборону Ленинграда»                           

(Охта. Пороховые. Страницы истории. СПб., 2003)



Фото. 1930–1940-ые гг.

Железнодорожная станция «Ржевка»



Железнодорожная станция «Ржевка», 2000-ые гг.



Железнодорожная станция Ириновского направления 
Октябрьской железной дороги в Санкт-Петербурге.
В 1923–1926 годах Ириновская железная дорога была 
перешита на стандартную колею и подключена к 
Финляндскому вокзалу, при этом её трасса была частично 
изменена.
В этих же годах была построена новая станция, 
местоположение которой не очень отличалось от прежнего



В воскресенье 29 марта 1942 года немецкие войска 
подвергли станцию артиллерийскому обстрелу. 
Дело усугубилось тем, что к этому времени на 
станции скопилось большое количество эшелонов
с боеприпасами и топливом, и взрывы немецких 
снарядов вызвали взрывы боеприпасов в вагонах
и топлива в цистернах. 
В результате «взрывами огромной силы» станция
с прилегающими строениями была полностью 
разрушена, было ранено несколько сотен  людей 
(железнодорожники, военнослужащие, 
эвакуируемые ленинградцы, местные жители). 
В память этого события была установлена 
гранитная мемориальная доска на здании 
билетных касс, снесённом при строительстве 
Кольцевой автодороги. В 2012 году эта 
мемориальная доска установлена вблизи своего 
прежнего места на бетонной (вертикальной) стене 
дорожной насыпи кольцевой автодороги

Карта-схема
железнодорожной
станции «Ржевка»
2010-е годы



В годы войны аэродром носил название 
«Смольное».
В сентябре 1941 года немецкие войска 
блокировали Ленинград с суши,
а 9 сентября уже было начато 
строительство полевого аэродрома 
«Смольное». Службы аэродрома 
размещались в деревнях Смольное и 
Ковалево. В начале декабря начались 
массовые перевозки через авиабазу 
«Смольное». Ежедневно на авиабазе 
«Смольное» приземлялось около
70 транспортных самолетов ПС-84 и ЛИ-2
Объем перевозимых грузов достигал 300 
тонн в день. С аэродрома «Смольное» 
летали известные летчики Герои 
Советского Союза Г. Таран, П. Пилютов,
С. Фроловский, А. Серов, С. Грицевич.
По далеко неполным данным по 
воздушному мосту в Ленинград было 
доставлено: 138 тонн почты, 5000 тонн 
продовольствия, десятки тонн 
медикаментов.

Аэродром «Смольное»

Фото. 2000-ые гг.



Деревни Смольное, Ковалево
на современной карте Ленинградской области

Деревни Смольное, Ковалево



Согласно справки от 23 августа 1941 года, в немецком колхозе 
«Ударник» (дер. Ковалёво) объединялись: 27 немецких семей –
84 чел.; 27 финских семей – 60 чел.; 10 русских семей – 42 чел.;
2 эстонских семьи – 8 чел. Всего 66 семей – 194 человека
По другим данным за 1941 год, в колонии Ковалёво
(Новокрасная), проживало 194 человека из них 84 российских 
немца, а колония Смольная (Анненская) – ликвидирована, 
считалось, что её жители враждебно относятся к советской 
власти, и что колония «кишит шпионами».
В 1942 году, российские немцы колонии Ковалёво были 
эвакуированы в спецпоселения



Деревня Анненская, мыза Ковалёво,
деревня и колония Смольная. 1885 г.



На карте 1942 года, поселение на правом берегу реки 
Зиньковки до станции Ковалёво, в отличие от 
левобережной деревни Смольной, называется посёлок 
Новое Ковалёво. Есть и Старое Ковалёво у Дороги жизни, 
бывшая деревня Анненская.
С 1994 года посёлок находится в черте города Всеволожска 
и его административном подчинении, как микрорайон, но 
в связи с отсутствием закона об упразднении населённого 
пункта, формально является таковым



Триумфальные ворота на улице Коммуны

На фото: Русанова Д., Кисурина К.,
авторы проекта «Ржевка-Пороховые»
ОУ 349
2013 г. 

В начале 1950-х гг. на въезд в 
город со стороны Колтушей на 
ул. Коммуны были установлены 
два мощных пилона –
арх. В.Я. Душечкина. Пилоны 
установлены у границы 
бывшего района Пороховых.
Пилоны облицованы розовым 
гранитом. Были украшены 
барельефными портретами 
Ленина и Сталина и увенчаны 
пятиконечными звездами
в венках





На восточном пилоне Ленин обращен на север, Сталин – на юг., на 
западном пилоне Ленин обращен на юг, Сталин обращен на север. 
Пилоны на разных сторонах улицы Коммуны. В 2005 г. к 60-летию 
Победы с пилонов сняли ржавые жестяные овалы, закрывавшие 
изображения Сталина.
Это одно из четырех известных сохранившихся изображений Сталина в 
Петербурге. Второе – в нижнем вестибюле станции метро «Площадь 
Восстания». Третье – на знамени молодогвардейцев (памятник «Героям 
Краснодона» в Екатерингофе). Четвертое – на соседнем пилоне
Стиль: сталинский неоклассицизм, 1950-е – арх. В.Я. Душечкина

ул. Коммуны, б/н –
Отечественная ул., б/н



Ржевский коридор — мемориальная 
трасса, памятник героической обороны 
Ленинграда. На Станцию Ржевка с 
«большой земли» по «Дороге жизни» 
прибывал транспорт с продовольствием, 
медикаментами, боеприпасами.
Первые 7 км от Станции к центру города 
называли «Ржевским коридором».
По этой трассе грузовики и специальные 
локомотивы-трамваи развозили груз до 
распределительных пунктов, медикаменты 
в больницы, муку — на хлебозаводы

Шоссе Революции, ул. Красина, 
Капсюльное шоссе. 1985

Арх. В.С. Лукьянов



Пороховская библиотека



В годы ВОВ и блокады библиотека 
располагалась на  одной из Жерновских улиц



Библиотека «Пороховская» основана в 1928 г.

Это одна из старейших библиотек района.

Когда-то библиотека находилась на одной из Жерновских

улиц, которые берут свое название от речки Жерновки, 

засыпанной при строительстве нового района, и в свою 

очередь обязанной своим названием Охтинским пороховым 

заводам, где для перемолки пороха использовались 

каменные жернова. 

Сейчас здание библиотеки расположено по ул. Лазо, 

получившей свое название в 1939 г. в честь легендарного 

героя Гражданской войны Сергея Георгиевича Лазо



ИТР дом, ш. Революции, 112

Фото. 2014 г.
Автор Кисурина К.



Фотографии 2014 года (выполнила Кисурина К.)



В годы Великой Отечественной войны  и  блокады
в этом доме ленинградцы обналичивали продуктовые 
карточки, здесь жили специалисты Охтинского 
химического завода

Продуктовые карточки, 1942 год
Из семейного архива Кисуриной К.



Месторасположения ИТР дома
на карте города, 2014 г.



Список источников

Книги Мухиной Е.М., Столбовой Н.П., сборник статей «Охта, 
Пороховые в годы Великой Отечественной войны».

Статьи из периодических изданий: «Санкт-Петербургские 
ведомости»; «Карповка»; интернет сайты: Travallers.ru,
Citywalls.ru, esosedi.ru, kr-cbs.ru



БОЛЬШАЯ ОХТА И ПОЛЮСТРОВО

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ



Обучающиеся 10-го класса:
Семенов Олег, Быкова Ксения,

Гавриченков Алексей, Торлопов Игнат

Руководитель: Беляева Екатерина Алексеевна

Участник проекта школа № 188



В годы Великой Отечественной войны Охта-
Пороховые были прифронтовыми районами 
города. Здесь не было боевых действий, однако 
район ожесточённо обстреливался. 
29 марта 1942 г. при обстреле была уничтожена 
железнодорожная станция Ржевка. Зимой 1943 г. 
бомбовым ударом была разрушена центральная 
Охтинская плотина. 
Больших трудов стоило заделать пробоину и не 
допустить остановки многих предприятий. 
Заводы Охты работали на полную мощность, на 
них была выпущена почти третья часть всей 
военной продукции блокадного Ленинграда. 
Наиболее важную продукцию выпускали заводы 
«Буревестник», «Баррикада», «Петрозавод», 
завод им. Лепсе, Охтинский химкомбинат и 
другие. Через Большую Охту, Пороховые и 
Ржевку проходила «Дорога жизни».
Эвакуация населения проводилась не с 
Финляндского вокзала, а со станций
Пискарёвка и Ржевка



Школа № 140
Учебный год начался в ноябре. К занятиям приступили не все школы района, 
но отдельные практически работали всю блокаду. Это 140, 141 и 148 школы.
В первый военный учебный год всех школьников Большой Охты собрали в 
одном здании на Большой Пороховской. 
Во время объявления тревог занятия продолжались в бомбоубежище. 
Обучение проводилось по сокращенному курсу, в который были включены 
только основные предметы. В декабре 1942 года условия стали особенно 
тяжелыми, только 39 школ Ленинграда посчитали возможным продолжить 
обучение детей, в их числе и школы на Большой Охте. 
Несмотря на невероятные трудности в 140 школе отмечались праздники –
7 ноября и Новый год. Пять семиклассниц сборной школы на Большой 
Пороховской по инициативе учительницы в первый блокадный год вели 
коллективный дневник класса. Между начальной и последней записью –
десять тетрадных страниц. Без больших подробностей описаны самые 
тяжелые дни блокады – голод, холод, занятия под гул снарядов и весенняя 
работа по очистке улиц и дворов. Поражает последняя запись: «Все
15 человек успешно закончили седьмой класс…». В начале учебного года
их было пятьдесят



В здании училища Петра Великого
в годы войны работала школа №140



Здание ИМЦ, ул. Молдагуловой, 6



Здание построено в 1888 г., арх. Николя Владимир Владимирович.
Во время блокады в доме находился интернат, в котором воспитывалась 
Герой Советского Союза Алия Молдагулова. Ее же именем названа улица, 
на которой этот дом расположен. На данный момент в доме располагается 
методический центр. Имя Алии Молдагуловой увековечено мемориальной 
табличкой на правом углу дома



Библиотека им. Н.В. Гоголя

Современное здание на  Среднеохтинском пр., д. 8



История библиотеки им. Гоголя  начинается с того, 
что сначала библиотека называлась Библиотека 
Охтинского Совдепа (совет депутатов), и первым
ее адресом был Большеохтинский проспект.
В 1918 года было принято решение: выделить
5 тысяч рублей для открытия новой библиотеки.
До декабря 1941 работала большая часть 
библиотек, но потом многие из них прекратили 
обслуживание читателей. Но библиотека 
Охтинского Совдепа работала, выдача книг в ней 
проводилась  даже при 18 градусах мороза.
В апреле с наступлением более теплых и более 
светлых дней стали развертываться выставки и 
усиленно продвигалась литература по 
огородничеству, по дикорастущим растениям, по 
ремонтно-восстановительным работам. Библиотека 
с 1942 г. продолжила свою работу по адресу
ул. Абросимова (здание не сохранилась).
В 1952 г. Охтинской библиотеке присвоили имя
Н.В. Гоголя в связи со 100-летием со дня смерти 
великого писателя. В 1956 г. библиотека переехала 
в новое помещение на Среднеохтинском
проспекте, где она находится и поныне



Большеохтинское кладбище

Большеохтинское
(Георгиевское) кладбище —
кладбище в 
Красногвардейском районе 
Санкт-Петербурга. 
Располагается между 
проспектом Металлистов, 
Партизанской улицей, 
Бокситогорской и Большой 
Пороховской улицей. 
Кладбище является 
крупнейшим некрополем
в городской черте
Санкт-Петербурга, оно 
занимает площадь более 
70 гектаров



Блокадница Елена Николаевна Аверьянова-Фёдорова вспоминает про эти дни: 
«Большая Охта, Охтинское кладбище, оно и до сих пор существует. Там большие 
братские могилы. Вот туда мы везли бабушку... 22 января 1942 года. Свету нет, 
воды нет, движения нет. Трамваи не ходят. Автомашины проходят очень редко. 
Зато очень много пешеходов с санями, гробами, с мертвецами. Это 
единственное движение по городу. Магазины все закрыты, только булочные,
да некоторые продуктовые магазины, и те пустые и тёмные. Люди все опухшие, 
страшные, чёрные, грязные, тощие. Все постарели. Молодые стали такие 
страшные, старые, что просто жутко смотреть. Очень много домов разрушено... 
Везли мы бабушку на кладбище на санях по очереди: я, мама, Таня, Шура.
Сами едва ноги волочили. 
От такого питания не знаю, как мы все ещё живём... А друг за другом –
беспрерывная цепь с покойниками, большинство без гробов. Но этого мало. 
Хорошо если везут свои родственники. А то и того хуже – привезут целый 
грузовик нагруженный, раздетые, разутые, кто как и кто в чём... Шесть 
грузовиков и три повозки на лошадях – это при нас привезли, полные 
покойников. Смотреть жутко! А сколько уже перевозили и не успели зарыть! 
Рабочие, которые присланы сюда с фабрик и заводов (потому, что заводы не 
все работают), не успевают вырывать ямы, хоронить. Хоронят теперь всех в 
общую могилу, без гробов, друг на друга...»



После Октябрьской революции кладбище 
подверглось значительным изменениям: были 
снесены почти все храмы, уничтожено 
значительное количество склепов и памятников. 
Единственным уцелевшим храмом оказалась 
Никольская церковь. 
На Большеохтинском Георгиевском кладбище 
находятся много могил, датируемых блокадными 
годами. Есть здесь и братские захоронения 
воинов Красносельской дивизии, могилы Героев 
Советского Союза

Всю войну действовал 
храм Св. Николая 
Мирликийского на 
Большеохтинском
кладбище. Настоятель 
храма Николай 
Ломакин выступал 
свидетелем на 
Нюрнбергском 
процессе; труды 
другого настоятеля 
Михаила Славницкого
отмечены медалью «За 
Оборону Ленинграда»
24 августа 1812 года 
была заложена 
Никольская церковь.
27 сентября 1814 года 
состоялось освящение 
храма во имя св. 
Николая Чудотворца



В 1939 году на юге кладбища
было организовано 
захоронение советских 
солдат, погибших в советско-
финскую войну



Список литературы

1. Глезеров С. Е. Исторические районы. – СПб.: Глагол, 2005.

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Большеохтинское_кладбище

3. Красногвардейский ЮнКор , 2010 г, тематический выпуск –
Блокадная летопись Красногвардейского района.



Из воспоминаний учителя истории
Файнерман Татьяны Михайловны

и жителей Большой Охты

Участник проекта школа № 515



Блокадные огороды Большой Охты

Блокадные огороды  вдоль шоссе 
Революции. Рабочая семья Васильевых –
Никандр Иванович и Зоя Ефимовна 
вспоминают весну 1942 года: 
«Единственное, что помогла нам выжить, 
это огороды… Дали нам две сотки земли, 
прислали семена. Там были и морковь,
и репа, и брюква, и турнепс. Такие пакеты 
были защитного цвета, маленькие, 
плотно так заклеенные. Тогда вот и дали 
участок на огороде. Муж в обед привел 
меня сюда и говорит: "Копай!". А я стою. 
Ветер был сильный, как дунет – я падаю. 
Сесть не на что – кругом мокрая земля»



Мама работала в Исполкоме, мы жили на ул. Мироновой д. 6, кв. 3. В нашем доме было 
три этажа, на каждом этаже по две квартиры. Во время блокады – наш второй этаж, тетя 
Нюра с Валей и Женей и мы втроем были как одна семья. Нас детей кормили сразу две 
семьи, и как я помню, мы не были голодными. Правда, если мы ходили в гости к 
близнецам – соседям Маше и Боре Александровым, или Тихоновым, что жили в
5-этажном доме на Среднеохтинском, там тоже всегда находилось «вкусненькое»
для детей. Так мы и дружили все вместе! 
Наши семьи все получили участки под огороды около Большеохтинского кладбища 
вдоль Георгиевской (Шепетовской улицы). Там мы сажали капусту… Я не помню, большие 
ли были урожаи. Только собирать лебеду мы почти перестали.

Воспоминания Т.М. Файнерман о военном детстве. 2015

Военное детство 
на Большой Охте.

Воспоминания
Т.М. Файнерман

Захоронения на 
Большеохтинском кладбище
в годы блокады



Обучающийся 10-го класса Попов Роман

Руководитель: Ярыгина Наталья Ивановна

Участник проекта школа № 143



Школы блокадного Ленинграда

Особняк купца П. И.  Иванова,
Б. Пороховская, 18.
В 1916 г. Надежда Антоновна 
(вдова П.И. Иванова) передала 
дома в аренду Петроградской 
городской управе для городских 
училищ и в особняке не жила.
После 1917 года дом был
у владельцев реквизирован.
В здании на Большой Пороховской, 
18 осенью 1941 года работала 
школа



Школа № 148
на  улице Панфилова 

(сейчас  – Центр 
технического 

творчества «Охта»)

В годы Великой Отечественной 
войны многие школы были закрыты 
или эвакуированы, но в части школ 
занятия не прекращались. Всю 
блокаду работала школа № 148 на  
улице Панфилова (сейчас – Центр 
технического творчества  «Охта»)
В первую блокадную зиму занятия 
для старшеклассников начались
3 ноября. К учебе приступили
8 седьмых классов, 4 восьмых,
3 девятых,  3 десятых. В каждом 
классе – по 40–50 учащихся.
По предложению Евгении 
Васильевны Связевой , учительницы 
русского языка и литературы, 
ученицы вели свой блокадный 
дневник



Большеохтинское кладбище

Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, 5),
военные захоронения



Церковь во имя Николая Чудотворца

Церковь во имя Николая 
Чудотворца на 
Большеохтинском кладбище 
(работала всю войну)



Первый регулировочный пункт находился 
на углу Шоссе Революции

и Большеохтинского проспекта
Первые семь километров пути  Дороги 
Жизни проходили в черте города, по так 
называемому Ржевскому коридору. По 
этой трассе грузовики и специальные 
локомотивы-трамваи доставляли людей на 
станцию Ржевка. Первый регулировочный 
пункт находился на углу Шоссе Революции 
и Большеохтинского проспекта 



Л.И. Нехорошева

Женская гимназия Л.И. Нехорошевой 
была открыта 2 сентября 1906 года. 
Л.И. Нехорошева была начальницей 
гимназии до 1918 года, потом, до 
1923 года, заведовала советской 
школой, до 1929 года была ее завучем. 
Все это время преподавала русский 
язык. Л.И. Нехорошева умерла в мае 
1942 года, была похоронена на 
Большеохтинском Георгиевском 
кладбище (ее могила находится на 
Московской дорожке) 



Улицы Большой Охты

Еще в начале XX века Петербург был 
в значительной степени деревянным 
городом. 
Но во время Великой Отечественной 
войны огромные деревянные 
кварталы на Охте сгорели и были 
разобраны на дрова. 
На дрова были разобраны 
деревянные дома на Большой 
Пороховской, Конторской и других  
улицах Большой Охты. 
Добыча топлива стала важнейшей 
частью быта жителей блокадного 
города

Улица Панфилова

Среднеохтинский проспект



Блокадные огороды

Весной 1942 года перед 
трудящимися ленинградцами
была поставлена задача обеспечить 
себя собственными овощами. 
Промышленные предприятия 
и учреждения должны были 
организовать свои подсобные 
хозяйства. Под огороды были 
выделены все пустыри, сады, 
стадионы, парки и скверы, откосы 
рек и каналов. На грядках росли 
белокочанная и цветная капуста, 
морковь, свекла, картофель и укроп.  
На месте стадиона на 
Среднеохтинском проспекте также 
находились «блокадные» огороды



Блокадные огороды

В районе ш. Революции
находились «блокадные» 
огороды.
Старшие школьники 
работали в пригородных 
совхозах (поля находились на 
месте кинотеатра «Ладога»)



Завод минеральных вод «Полюстрово»

С наступлением зимы
1941–1942 гг. в городе
практически кончились запасы 
топлива. Выработка 
электроэнергии составила всего 
15% от довоенного уровня. 
Прекратилось централизованное 
отопление домов, замёрзли или 
были отключены водопровод
и канализация. 
Жители Охты и Полюстрово 
пользовались водой       
минеральных источников
в парке «Полюстрово»



МАЛАЯ ОХТА

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ



Обучающиеся 8-го класса
Николаев Денис, Муромцев Леонид

Руководители Осипова Надежда Михайловна
и Козьминых Мария Юрьевна

Участник проекта школа № 152





В этом здании во время блокады находился госпиталь.
В 1943–1944 гг. находилась школа № 145, 
а в 1944–1945гг. находилась женская школа № 135

Весенняя ул., дом 10



Малоохтинский пр., дом 55

В этом здании в 1942 году находился детский дом № 43.
В 1943 году – детский дом № 35



Малоохтинский пр., дом 82

«Дом врача» – в  этом здании находился госпиталь № 78 на 1000 коек 



Малоохтинский пр., дом 86

В этом здании во время блокады располагались почта
и детская поликлиника



Ул. Таллинская, дом 9

В этом здании в 1941–1945 гг. находился детский сад № 43 
Невского химического завода. В мае 1945 года в честь победы 
в Великой Отечественной войне рядом с этим домом была 
посажена сирень, и она растёт по сей день



Ул. Таллинская, дом 7

В этом здании с 17 сентября 1941 по 10 января 1943 года
находился эвакогоспиталь № 269.
В 1943 году в течение полугода находился госпиталь № 51/15. 
В 1943–1945 гг. находилась школа № 135,
а с 1944 года начала работу школа №152



На этом заводе во 
время войны 
выпускались 
противотанковые 
надолбы, гранаты
и артиллерийские 
снаряды

Ул. Таллинская, дом 5 –
завод «Северный Пресс»



На крыше этого здания стояли зенитные орудия

Малоохтинский пр., дом 94



Малоохтинский пр., дом 96

В этом здании находилась булочная, в которой
ленинградцы отоваривали свои хлебные карточки



Республиканская ул., дом 16

В этом здании во время блокады находился госпиталь

.



Завод «Буревестник».
Ул. Стахановцев, дом 1

Выпускал артиллерийские снаряды

и гранаты разного типа



Дом был не достроен и не заселён,
в нём находился пункт сбора трупов

Ул. Стахановцев, дом 14



В этом здании находился госпиталь

Ул. Стахановцев, дом 17



Во дворе этого здания находились огороды жителей 
дома. В мае 1945 года в честь победы в Великой 
Отечественной войне рядом с этим домом была 
посажена сирень, и она растёт по сей день. 

Ул. Стахановцев, дом 19



Во время блокады
на Малоохтинском
кладбище возникали 
стихийные захоронения 
и братские могилы.
Для жителей Охты
это было место сбора 
лекарственных и 
пищевых трав



АО «Русские самоцветы».
Пл. Фаберже, дом 8

В условиях блокады было организовано производство 
деталей оптических приборов, медицинских 
инструментов и ручных гранат



Красногвардейская пл., дом 2
Здание Петрозавода

Во время Великой Отечественной 
войны Петрозавод не был 
эвакуирован в тыл и ни на один 
день не прекращал работу.
В условиях вражеской блокады
на заводе был организован выпуск 
вооружения, боеприпасов, 
ремонтировались корабли 
Балтики. Здесь изготавливались 
корпуса мин, бомб и снарядов, 
переоборудовались для военных 
нужд речные буксиры. С 1942 г. 
здесь создавались суда-тендеры 
для Ладожской «Дороги Жизни»



В годы войны выпускал военную продукцию



1. Воспоминания жителей блокадного Ленинграда Осиповой 
М.К., Корольковой А.В., Комолова Л.К.

2. Котов С. Детские дома блокадного Ленинграда –
СПб: Политехника, 2005.

3. Краснолуцкий А.Ю. – Охтинская энциклопедия. Малая Охта –
М.: Центрополиграф, 2011.

4. Смирнов В.В. Петербургские школы и школьные здания –
СПб: Русско-Балтийский информационный центр «Блиц», 
2003.

5. Столбова Н.П. Охта. Старейшая окраина Санкт-Петербурга –
М.: ЗАО Центрополиграф, 2008.

6. ЦГА СПб. Ф.5039 оп.3 д.133, д.495, д.711, д.796, д.835.



Обучающиеся 10-го класса Куншин Глеб,
Колесников Кирилл, Мамушкина Алина

Руководитель Сорокина Мария Станиславовна

Участник проекта школа № 490



Завод «Северный пресс» создан в январе 
1932 г. на базе метало-штамповочного 
цеха и участка хромолитографии по 
жести завода «Невгвоздь». 
Специализировался на производстве 
фурнитуры, детских механических 
игрушек, различных штамповочных 
изделий. 
Открытое акционерное общество 
«Северный пресс» в настоящее время 
является современным 
высокотехнологичным предприятием, 
входящим в реестр организаций 
оборонно-промышленного комплекса 
России. 



Завод «Северный пресс»

В годы Великой Отечественной войны 
завод производил для нужд фронта 
противотанковые и противопехотные 
гранаты, противопехотные мины, корпуса 
для глубинных бомб, сигнальные 
пистолеты системы Шпагина



Завод «Северный пресс»

Весьма любопытен минипатефон –
применялся в качестве агитационно-
развлекательного средства в Красной 
Армии во время Второй мировой войны.
В 30-50 годы в городах СССР были 
популярны танцы под патефон, который 
выставлялся на окне, и все собравшиеся
во дворе танцевали под хриплые звуки. 
В послевоенные годы, с момента передачи 
завода в ведомство Министерства 
судостроительной промышленности
СССР (1950 год), осуществляется его 
специализация на выпуск оборонной 
продукции.



Завод «Штурманские приборы»

Памятник погибшим сотрудникам 
Завода штурманских приборов.
Стела с рельефом. Бетон. 1980 год. 
Архитектор Е.М. Кудрявцев. На стеле 
надпись: «Вечная слава товарищам, 
павшим геройски в боях за Отчизну».
13 фамилий



Госпитали района.
Больница им. И.И. Мечникова

В годы Великой Отечественной
войны на территории больницы
им. Мечникова был развёрнут 
эвакогоспиталь № 2222 
Ленинградского фронта, который
в начальный период войны принимал 
ежедневно до двух тысяч раненых
и больных. Госпитали были 
развёрнуты также в школе № 144 
(Большеохтинский пр., 44), № 141
(пр. Металлистов, 3, бывшее здание 
богадельни Елисеевых, ныне –
здание Гидрометеорологического 
университета), в помещении 
библиотеки им. Джона Рида на улице 
Помяловского и в других местах



Вестибюль станции метро «Ладожская»

Вокзальный комплекс примыкает
к станции метро «Ладожская»,
открытой 30 декабря 1985 года
в составе Правобережной линии 
метрополитена. Художественное 
оформление «Ладожской»
посвящено Дороге жизни, 
проходившей в годы блокады
к Ладожскому озеру по территории 
нынешнего Красногвардейского 
района (арх. В.Н. Есиновский,
инж. Г.Ф. Прошина) 



Блокадные огороды. Старшие школьники 
работали в пригородных совхозах

(поля находились на месте театра «Буфф»)

Галишина Наталья, 13 лет, пишет о 
воспоминаниях своего дедушки, который 
во время блокады был школьником: 
«Весной 1943 года нас, школьников 

старших классов, направили в пригородный 
совхоз для того, чтобы мы участвовали в 
посадке, прополке и уборке овощей. Нам 
объяснили, что надо помогать нашим 
воинам и мирному населению, 
страдающему от недостатка 
продовольствия. Сами мы были тоже в 
состоянии сильного отощания. Я видел, как 
одна девочка прямо на поле грызла сырую 
картофелину. Платой за наш труд была 
"лишняя тарелка супа" (так называемое 
усиленное питание) и обещание мешка 
овощей будущего урожая»



Информационные ресурсы

1. http://pda.spbvedomosti.ru/

2. http://www.antikvaromsk.ru/predmeti-bita/patefons

3. http://blokada.otrok.ru/library/memor/03.htm

4. www.gov.spb.ru

5. (инф. сайта granit-electron.ru

6. Блокада Ленинграда в творчестве детей. 
Межрегиональная выставка-конкурс. Озерск (раздел 
выставки) Галишина Н.



Обучающийся 8-а класса Ермолин Иван

Участник проекта школа № 491



Завод «Северный пресс» на карте района



Завод «Северный пресс» 
создан в январе 1932 
года на базе метало-
штамповочного цеха
и участка 
хромолитографии по 
жести завода 
«Невгвоздь». 
В блокадное время 
завод «Северный пресс» 
выпускал 
противопехотные
и противотанковые 
мины, гранаты, а также 
корпуса глубинных бомб





Памятные места военной поры Красногвардейского района. 

[Электронный ресурс]. Сост. Столбова Н.П. / под редакцией Н.П. 

Столбовой, -СПб.: ДДЮТ «На Ленской», 2015

В составлении электронного ресурса «Памятные места военной поры в Красногвардейском районе» приняли

участие:

ГБОУ  №134: Кирсанова Елизавета, 8 класс – презентация, фото. Рук. Иждавлетова Т.Л.

ГБОУ  № 143: презентация, фото.  Попов Роман, 10 класс. Рук. Ярыгина Н.И.

ГБОУ  № 152: Николаев Денис, Муромцев Леонид, 8 класс – презентация, экскурсия. Рук. Осипова Н.М.

ГБОУ  № 160: фото. Данилов Сергей, 10 класс. Рук. Овчинникова М.Г.

ГБОУ  № 177: Глушкова Ксения, Дерягина Анастасия, Смирнова Анна,  7 класс. Фигуркин Александр, 9 класс –

презентация, экскурсия, фото. Рук. Вьюгинова Т.А.

ГБОУ  № 182: Бурцева Елизавета, 8 класс – фото. Рук. Заугольникова А.В.

ГБОУ  № 187: Сухова Дарья, Дворянникова Вероника, Незнанов Игорь, Земляникина Наталья, Данилов Иван, 

9 класс – презентация, экскурсия, фото, рисунки. Рук. Чижикова Н.В., Костров Р.Г.

ГБОУ  № 187: Заболотнева Юлия, Камара Фатима, Ушакова Маргарита, 8 класс – рисунки. Рук. Романова И.П.

ГБОУ  № 188: Семенов Олег, Быкова Ксения, Гавриченков Алексей, Торлопов Игнат, 10 класс и творческие 

коллективы школы – презентация, фото. Рук. Беляева Е.А.

ГБОУ  № 349: Васильев Иван, Дружинина Татьяна, Кисурина Ксения, Мосунова Анастасия, Русанова Дарья, 10 

класс – презентация, фото, экскурсия. Рук. Соловьева М.В.

ГБОУ № 490: Куншин Глеб, Колесников Кирилл, Мамушкина Алина, 10 класс. Рук. Сорокина М.С.

ГБОУ  № 491: Ермолин Иван, 8 класс – презентация

ГБОУ  № 515: Презентация. Рук. Файнерман Т.М.

ГБОУ  № 521: Добровольский Денис, 8 класс – фото. Рук. Воробьева И.В.

ГБОУ  № 532: Вахтина Ирина, Юрченко Алиса, 8 класс – фото. Рук. Лукина В.Н., Обрядина И.П.

Руководитель проекта: Столбова Н.П., методист краеведения ДДЮТ «На Ленской», координатор 

краеведческой деятельности


