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"Гвозди бы делать из этих людей; 

Крепче б не было в мире гвоздей" 

(Николай Тихонов) 

Накануне Великой Отечественной войны Ленинград был крупнейшим 

индустриальным, научным и культурным центром нашей страны. Активно 

развивалось тяжёлое электромашиностроение и станкостроение, развивается 

современное судостроение и приборостроение. Строились новые 

предприятия. Заводы и фабрики реконструировались и оснащались лучшим 

оборудованием. 

Естественно, что с началом войны роль предприятий Ленинграда 

существенно возросла. Город, располагающий огромным производственным 

потенциалом, многоотраслевой промышленностью, должен был быстро 

наладить выпуск различного вооружения, боеприпасов, снаряжения, дать 

фронту необходимую технику. Но и в самые суровые годы в Ленинграде 

работало несколько предприятий, производивших вооружение и боеприпасы. 

Выпускались танки, артиллерийские орудия, миномёты, пулемёты, автоматы, 

снаряды, мины — около 100 видов оборонной продукции. 

После прорыва блокады в начале 1943 года почти все предприятия 

Ленинграда, сохранившие оборудование, были расконсервированы и вновь 

запущены. Многие из них продолжают свою работу и сегодня. 

Завод «Ленполиграфмаш» 

Завод много раз переименовывали, и в 1938 году, накануне Великой 

Отечественной Войны, он назывался Государственный Союзный 

Ленинградский машиностроительный завод им. Макса Гельца Народного 

Комиссариата машиностроения. 

В военные годы завод занимался производством и поставкой оружия и 

назывался «Завод № 810». Был награжден орденом Отечественной войны I 

степени. В память о погибших на войне работниках завода в 1970-х годах на 

территории предприятия был создан мемориал. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D0%BB%D1%8C%D1%86,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_I_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_I_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8


Военные заказы получили все имевшиеся в городе гражданские заводы 

и фабрики, завод «Полиграфмаш» вместо печатных машин – линотипов – 

наладил выпуск мин, взрывателей к снарядам, а также минометов и пулеметов 

системы «Максим». 

В военное время действовало военное положение, на заводской 

проходной строго следили за временем прихода на работу. За опоздание могли 

расстрелять.  

На заводе работало много женщин, поэтому в соседнем здании 

разместили заводской детский сад. 

Кернер Игорь, 5 лет (ГБДОУ детский сад №62 Приморского района 

Санкт-Петербурга): 

«Моя бабушка Галя была как я, и ходила в детский сад. Ей приходилось 

быстро бежать утром в садик, а то ее маму могли наказать. В садике было 

весело, и они пели песни, бабушка поет даже сейчас. Еще в садик бросили 

бомбу, а бабушка пошла в туалет, а все куда-то ушли. Она плакала и не знала 

куда идти, а в небе были самолеты. И ее повар отвел в подвал. Туда все ушли, 

когда бомба упала. Но садик не разломался, бомба упала в фонтан на улице. А 

потом пришла ее мама и плакала и другие мамы тоже плакали.» 

«А еще им в садике на выходные давали рыбный жир. И дома его на 

хлеб намазывали и солькой сыпали. Я думаю, это гадость. Фу.» 

Кернер Вероника, 9 лет (ГБОУ СОШ №595 Приморского района 

Санкт-Петербурга):  

«Бабушка рассказывала, что в детском саду в подвале было сделано 

бомбоубежище для детей и воспитателей. Там было очень чисто и стояли 

красивые кровати, на которых было новое белое постельное белье. Я 

нарисовала воспитателя и детей в этом бомбоубежище.» 

 



 

Город – воин Колпино. Ижорский завод 

«Подвиг духа» - это то, что сделали во время войны жители маленького 

города на реке Ижоре. Иначе и не назовешь. В Колпино с первых дней Великой 

Отечественной войны формировались части народного ополчения, а из 

рабочих местного завода был создан знаменитый Ижорский батальон. Бои 

шли в двух-трех километрах от заводских территорий и жилых домов. И 

неподготовленные к военным действиям инженеры, металлурги, станочники 

устояли: так и не дали вооруженному и хорошо обученному врагу ступить на 

колпинскую землю. 

В начале сороковых в Колпино проживали 45 тысяч человек. Половина 

из них работала на Ижорском заводе - градообразующем предприятии. 22 

июня 1941 года, в день, когда началась Великая Отечественная война, никто 

из горожан даже представить не мог, что линия обороны Ленинграда пройдет 

буквально у стен их домов. Но уже в июле в городе началась подготовка к 

встрече с врагом. Жители, прежде всего работники Ижорского завода, рыли 

противотанковые рвы, окопы, строили дзоты, блиндажи и пулеметные гнезда, 

копали траншеи. 



Во время войны завод, находившийся в нескольких километрах от 

линии фронта, не останавливал работу ни на один день. В годы блокады 

построили несколько бронепоездов, воевавших на различных участках 

Ленинградского фронта, ремонтировали военную технику. И все это под 

ежедневными обстрелами! За годы блокады на территорию завода упало 127 

тысяч мин, снарядов и авиабомб. 

С первых дней войны было налажено обучение женщин мужским 

профессиям: работали курсы станочников, слесарей, крановых машинистов. 

Весной 1942 г. в цеха пришли подростки. Ослабленные голодной зимой, 

потерявшие близких, они умоляли взять их на рабочую карточку и прилежно 

осваивали рабочие специальности. На 1 июня число учеников 12-15 лет на 

заводе составило 302. Они были закреплены за высококвалифицированными 

рабочими, ещё до войны ушедшими на пенсию.  

Ижорцы продолжали работать, используя металл, сваренный в мирное 

время. Наладили производство небольших изделий: печурок, «кошек» для 

растаскивания проволочных заграждений, металлических саночек для 

транспортировки раненых, лыж для перевозки миномётов и термосов с пищей, 

саней-волокуш, водогреек, чайников. Один из цехов с середины 1942 г. 

перешёл на выпуск реактивных и шестидюймовых снарядов, броневых башен 

для дотов, ручных насосов для откачки воды из траншей и окопов.  

К 1944 году от более чем 2 тысяч домов в Колпино сохранилось только 

327. Население сократилось в 20 раз - с 45 до 2 тысяч. Но жители Колпино не 

позволили врагу смертельно близко подойти к Ленинграду. 15 тысяч рабочих 

Ижорского завода стали солдатами. Лишь каждый четвертый из них вернулся 

с войны… 

Кернер Артем, 13 лет (ГБОУ СОШ №595 Приморского района 

Санкт-Петербурга): 

«Что делал мой прадедушка в Колпино? Ему, как и мне сейчас, было 13 

лет. Поэтому он работал наравне со взрослыми на Ижорском заводе, а ночью 



с другими ребятами дежурил на крышах домов, собирал фугасные бомбы. В 

школу во время блокады дедушка не ходил, потому что в школах были 

казармы. На заводе работала и мама дедушки, а папа погиб на фронте. А дом, 

где дедушка жил, уцелел и стоит в поселке «Понтонный», рядом с Колпино, 

до сих пор.  

После войны прадедушка работал и учился в институте и стал 

конструктором подводных лодок в секретном конструкторском бюро. У него 

очень красивый почерк.» 

Кернер Игорь, 5 лет (ГБДОУ детский сад №62 Приморского района 

Санкт-Петербурга): 

«Дедушка рассказывал, как ходил по крышам в больших перчатках и 

искал бомбы, которые могли поджечь дом. Я нарисовал дедушку на крыше и 

бомбу. Мой дедушка очень смелый.» 

 



Ленинградская битва 

Немецкий генеральный штаб с первого же дня войны поставил перед 

собой задачу — в максимально короткие сроки овладеть Ленинградом. Эта 

задача была согласована с общим планом войны против Советского Союза и 

имела определенную цель. Ленинград — мощный индустриальный центр. Его 

стратегическое значение вдвойне велико — здесь ворота в Балтику и база 

Балтийского флота.  

План молниеносного удара провалился. Но фашистское командование 

не отказалось от захвата Ленинграда. Снимая с других фронтов свои лучшие 

дивизии, немцы сосредотачивали силы для нового наступления. Второе 

наступление на Ленинград началось 8 августа. Блиц-марш в полном смысле 

этого слова фашисты повторить не решились. Они двинули вперед пехоту, 

расчищая ей путь массированными атаками авиации, действиями отдельных 

танковых подразделений и минометным огнем. Главные силы немецких войск 

устремились к Ленинграду. 

Фашисты подошли к ближним подступам нашего города уже 

обескровленные. Ленинград они, вопреки тому, что было предусмотрено 

планом немецкого командования, не взяли, а средства, начиная от людей и 

кончая материальной частью, перерасходовали. В боях на подступах к 

Ленинграду советские войска уничтожили и вывели из строя 216 тысяч 

немцев. 

Тяжелые сражения на фронте в первой фазе Ленинградской битвы, 

поставили перед советскими фронтовыми медиками целый ряд тяжелейших 

задач по срочной эвакуации раненых и оказанию им первой помощи. 

Изматывающей и временами смертельно опасной являлась работа 

фельдшеров, медсестер и сандружинниц, выносивших раненых с поля боя. 

Зачастую она происходила под огнем противника. 

 



Сто раненых она спасла одна 

И вынесла из огневого шквала, 

Водою напоила их она 

И раны их сама забинтовала... 

(Муса Джалиль) 

Приказ Георгия Жукова: «Раненных на поле боя не оставлять!» В 

приказе от 23 августа 1941 года говорилось: за вынос с поля боя 15 раненых с 

их оружием представлять к правительственной награде медалью «За боевые 

заслуги» или «За отвагу», 25 раненых – к награде орденом Красной Звезды, 40 

раненых – к награде орденом Красного Знамени, 80 раненых – орденом Ленина 

каждого санитара и носильщика. Таким образом, их работа была приравнена 

к боевому подвигу. 

Как выносили раненых с поля боя? На плащ-палатках, собственных 

плечах, ползком, под бомбежкой, пулеметным и артиллерийским огнем. И 

первую помощь истекающим кровью оказывали чаще всего под обстрелом. 

Тяжелейший труд, в особенности, если учесть, что почти половина санитаров 

и санинструкторов были женщинами! Для миллионов мужчин в 

окровавленных шинелях эти молодые женщины стали поистине ангелами 

милосердия. Они оказывались на фронте по велению души и в пекле войны 

показывали чудеса самоотверженности. 

Медсестры, которые выносили раненных бойцов с поля боя – это 

десятки тысяч женщин-героинь, имен которых мы сегодня почти не знаем. 

Многие из сандружинниц и санинструкторов военного времени не 

дожили до дня победы. По воспоминаниям ветеранов Великой Отечественной, 

бойцы санитарных взводов даже после завершения боя оставались под ударом, 

поскольку немецкие снайперы целенаправленно охотились на тех, кто 

оказывал помощь раненым. Потери санитаров, санинструкторов и санитаров-

носильщиков в годы войны составили более 88% людских потерь 

медицинских служб Красной армии. 



Для спасения защитников Родины девушки не жалели ни сил, ни своей 

жизни. 

Кернер Андрей, 17 лет (ГБОУ СОШ № 644 Приморского района 

Санкт-Петербурга): 

«В доме моей бабушки, на первом этаже, жила тетя Сима. У нее не 

было обеих ног. Вся наша семья часто ходила к ней помогать. Я был еще в 

младших классах, когда она умерла. Она была добрая, веселая, любила, когда 

я ей приносил свои детские рисунки, или делал открытки…» 

«Что я знаю о тете Симе? Когда началась война, ей, как и мне сейчас, 

было 17 лет. Тогда многие мои ровесники хотели идти на фронт. Война 

только началась, и многие торопились бить врага. А тетя Сима пошла в 

добровольческую дружину, обучилась на санитарку. И выносила раненых с 

полей под Ленинградом, в самом начале войны. Спасая раненого солдата, 

подорвалась на мине. Ей оторвало обе ноги! Всего в 17 лет! Тетя Сима не 

работала, получала пенсию по инвалидности, и ей дали квартиру на первом 

этаже девятиэтажного дома, «новостройки» 1960х годов. У нее была 

большая пенсия. Но она ее на себя никогда не тратила, копила деньги. И 

хранила их не у себя дома, а у соседей, моих бабушки и дедушки. Дедушка 

часто выносил ее на скамейку возле дома, посидеть на улице. А мой папа 

ухаживал за ней перед самой смертью, последний год она уже не вставала. А 

все свои деньги и квартиру тетя Сима отдала родственникам и их детям. И 

еще, когда папа мой был еще старшеклассником, и мечтал о машине, тетя 

Сима предлагала ему получить свою, положенную инвалидам, машину «Ока». 

Я думаю, что тетя Сима была очень человечная, раз прожила такую долгую 

жизнь, не озлобившись на мир и людей. Она была сильная духом.» 


