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В В Е Д Е Н И Е

Среди городов, расположенных на территории Ле
нинградской области, Сестрорецк занимает особое ме
сто. Это — город-курорт, центр санаторной зоны Ка
рельского перешейка, где усилиями советских людей со
здана одна из лучших в стране здравниц. История 
социалистического Сестрорецка, развитие санаторно- 
курортной зоны служат убедительным и ярким приме
ром заботы Коммунистической партии и Советского го
сударства о благе народа, доказательством умения тру
дящихся в короткие сроки решать большие задачи в 
области благоустройства и градостроительства.

Вместе со всеми советскими тружениками сестроре- 
чане борются за успешное выполнение семилетнего 
плана, за осуществление решений X X II съезда партии 
и новой величественной Программы КПСС. Они стре
мятся жить и работать по-ленински, по-коммунистически,
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вносить всё более весомый вклад в укрепление могуще
ства нашей Родины.

Целебным климатом и живописными ландшафтами 
славится Сестрорецкий район, раскинувшийся от Лахты 
до Зеленогорска на протяжении 50 километров вдоль 
побережья Финского залива. Всё здесь привлекатель
но— старинные парки с их тенистыми аллеями, непе
редаваемо красивое сочетание зелени лесных массивов 
и золотистого песчаника, смоляной запах сосны, к кото
рому примешивается бодрящая свежесть моря.

Богато и историческое прошлое этого края, связан
ное с возникновением и развитием Петербурга—Ленин
града.

Вначале Петр I задумал основать здесь свою летнюю 
резиденцию, но позднее, руководствуясь военными со
ображениями, распорядился строить вблизи Финского 
залива и реки Сестры оружейный завод. С той далекой 
поры и до Великой Октябрьской революции Сестрорецк 
рос, главным образом, как селение оружейников, север
ный арсенал царской России.

Находясь в непосредственной близости от столицы, 
сестроречане всегда испытывали революционизирующее 
влияние ее передового отряда — питерского пролетариа
та. Не случайно в 1917 году северный арсенал превра
тился в боевой арсенал революции. Отсюда в Петроград 
отправлялись заранее подготовленные запасы оружия. 
А  сестрорецкие отряды Красной гвардии .вместе с пи-
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терским рабочим классом были верной опорой больше
вистской партии во всех ее славных делах.

Неузнаваемо изменился Сестрорецк после победы 
Великого Октября. Бывший оружейный завод стал по
ставщиком мирной продукции — металлообрабатываю
щих и деревообрабатывающих инструментов. Из дачной 
резиденции столичной буржуазии Сестрорецк превра
тился в излюбленное место отдыха трудящихся.

В годы Великой Отечественной войны город ока
зался на переднем крае обороны Ленинграда. И сестро- 
рецкие инструментальщики показали, что они не забыли 
мужественной профессии своих отцов и дедов. Одни 
ковали оружие, а другие с оружием в руках вместе с 
регулярными частями Советской Армии встали на за
щиту города Ленина.

Ныне в Сестрорецке на живописных склонах древ
них песчаных холмов, среди вековых сосен, расположен 
климатический и бальнеологический санаторий «Сестро- 
рецкий Курорт». На берегах реки Сестры и в лесных 
рощах раскинулись другие многочисленные корпуса са
наториев и домов отдыха. Ближайшее будущее Сестро- 
рецка — это большая сеть широкодоступных оздорови
тельных учреждений, в том числе пансионатов для 
взрослых и детей.

В предлагаемых читателю очерках рассказывается 
о наиболее примечательных событиях из истории Се- 
строрецка. В основу книги положены в большинстве
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своем еще не публиковавшиеся материалы ленинград
ских архивов, печатные работы и сведения из периоди
ческой печати. Многие данные получены от участников 
революционных событий, защитников Сестрорецка в 
годы гражданской и Великой Отечественной войн, а так
же от работников советских и партийных учреждений.

Автор выражает глубокую благодарность всем това
рищам, оказавшим дружескую помощь в работе над 
книгой.



СЕВЕРНЫЙ АРСЕНАЛ

ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ





На реке 
Сестре

Тысячи ленинградцев, гостей из других городов и 
сел нашей страны, зарубежных туристов ежегодно посе
щают памятные места Сестрорецка. Они любуются ров
ными асфальтированными улицами и площадями города, 
новыми благоустроенными домами, цветущими садами и 
скверами...

И по соседству с этими чудесными творениями со
ветского человека они видят следы той поры, когда 
здесь катились волны Древнебалтийского моря. Это пес-
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чаные дюны и холмы, оставленные природой «на па
мять» о середине третьего тысячелетия до нашей эры.

I* С течением лет на песках появилась растительность, 
задерживающая их передвижение. А  к концу второго 
тысячелетия до нашей эры на прибрежных холмах уже 
шумел густой сосновый лес, и лишь затопляемая во 
время наводнений часть побережья Финского залива 
оставалась свободной от деревьев.

I Первыми, кто начал обживать эти берега, были охот
ники и рыбаки. Их потомки постепенно осваивали не
большие участки дикой земли и уже к X —X III векам 
превратили их в цветущие поля с довольно развитым 
земледелием и скотоводством. ' *  В те времена быстро
водная река Сестра использовалась местными обитате
лями в основном для сплава леса и лодочных перевозок.

I В 1323 году по мирному договору «господина Вели
кого Новгорода» с норвежско-шведским королем Маг
нусом река Сестра становится границей между новго
родскими и шведскими владениями. Однако, подписав 
договор, норвежско-шведский монарх не утерял инте
реса к чужим границам. Набеги шведов в северные нов
городские земли не прекращались. А в начале X V II ве
ка, вопреки тому же договору, они захватили и закре
пили за собой всё балтийское побережье. Устье реки 
Сестры и прилегающие к ней земли оказались в швед
ском владычестве, которое тянулось до той поры, когда, 
по словам Пушкина, Россия молодая, в бореньях силы 
напрягая, мужала с гением Петра.

\ В мае 1703 года русские войска, разгромив двена
дцатитысячную армию шведского генерала Крониорта,

* Ссылки на источники даны в Примечаниях, стр. 205.
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вновь вернули отчизне ее исконные земли. В дневнике 
боевых операций Петра I по этому поводу отмечено, 
что «его царское величество от Питербурха ходил с 
двумя полками гвардии, да с четырьмя драгунскими 
против генерала шведского Крониорта, которого у реки 
Сестры стоящего нашли и, хотя неприятель через пере
праву жестоко боронился и непрестанно из тринадцати 
пушек стрелял, однако же бывший тогда в авангарде 
полковник драгунской Рен с драгунами, несмотря на 
тою жестокую стрельбу, от оного через реку от мосту 
отбыл и переправою овладели и многих побили, а с ос
тальными он, Крониорт, ретировался к Выборху». V

'  Этой победой навсегда был положен конец инозем
ному владычеству на русских землях по реке Сестре,/а 
Россия, писал К. Маркс, «получила лишь то, что было 
абсолютно необходимо для нормального развития». 3

/ Еще до Полтавского сражения Россия спешно начала 
освоение отвоеванных морских просторов. В 1706 году 
недалеко от устья реки Сестры развернулись большие 
работы по сооружению гавани. Затянувшаяся Северная 
война со Швецией и всё более ясно выступавшая угроза 
нападения со стороны Англии требовали новых усилий 
по производству военного снаряжения, а выстроенные 
в различных частях России оружейные заводы не да
вали его в достаточном количестве. К тому же перевоз
ка боеприпасов и оружия, изготовлявшихся на заводах 
Тулы и Урала, занимала много времени и не могла 
обеспечить в срок нужды армии. /

Вот почему уже тогда созрела необходимость сроч
ного строительства оружейного завода где-либо вблизи 
новой северной столицы.

/Но где поставить такой завод? Где взять руду для
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выплавки металла, пригодного к оружейному делу? Как 
применить накопленный к тому времени на Олонецких 
и Тихвинском заводах опыт плавки металла из озерныхруД? „I И тогда вспомнили о Карельском перешейке, бога
том озерами. В 1710 году сюда прибыла специальная 
комиссия офицеров с наказом изыскать железные руды 
и составить карту местности.

Но военные заботы отодвинули розыски. Лишь 
.»20 сентября 1714 года, после разгрома шведского флота 
у Гангута, Петр I прибыл на реку Сестру. Живописные 
пейзажи этого чудесного уголка северной природы про
извели на него столь сильное впечатление, что он тут 
же распорядился основать у реки Сестры свою летнюю 
резиденцию. 4<

Вскоре в глухой лесной чаще, недалеко от Зеленой 
горки, раскинулся табор солдат-строителей. Заросли 
лесов прорезала ровная просека — первая дорога, протя
нувшаяся в Устьрецкий порт. А у самого края дороги, 
недалеко от порта, из густых зарослей сосняка уже вы
глядывали черно-белая полосатая будка и длинная жердь 
шлагбаума. Здесь у своих пушек круглосуточно стояли 
часовые-канониры. С того времени прибрежный участок 
между рекой Сестрой и Финским заливом стал назы
ваться Канонирским.

{Первым зданием, выстроенным в 1719— 1724 годах 
из добротного кирпича местного производства, был 
дворец Петра I в Дубках (разобран в 1781 году). Над 
его сооружением работало более 2000 солдат и припис
ных государевых крестьян. Они же под наблюдением 
царя, собственноручно посадившего около 200 молодых 
деревцев, высадили в Дубках 2000 деревьев. 5
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Дворец Петра I в Дубках (разобран в 1781 году).

( Развивая на Балтике судостроение, Петр распоря
дился строжайше охранять строевой лес на всем побе
режье. 22 сентября 1720 года он издал специальный 
указ «О запрещении рубить дубовый лес в ближних 
от С. Петербурга провинциях под смертной казнью». 
Исключения допускались лишь в тех случаях, когда ду
бовые бревна «ставились к Адмиралтейству на галеры 
и на блоки, и на прочие дела на какие годны».6 
I Деревья делали эту местность особенно красивой со 
стороны залива, откуда можно было наблюдать, как
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сквозь густые кроны дубов проглядывали каштаны, а 
также высаженные в усадьбе Петра яблони и груши.

I Мало кому известно, что Дубковский парк стоит на 
земле, которая была еще завезена сюда мужиками «го
сударевых деревень» более двухсот лет назад. Крестьяне 
Копорска, а также Петербургского, Шлиссельбургского 
и Ямбургского уездов доставили сюда черную землю и 
удобрили почву. Они вырыли вокруг сада и заполнили 
водой из Финского залива глубокий заградительный 
рс^в.7

Вдоль побережья между дворцом и гаванью «при
гонные люди» огромными деревянными бабами заби
вали сваи, засыпали пространство между ними песком и 
камнем. Сделанная таким способом искусственная на
сыпь не только ограничивала доступ водам Финского 
залива в Дубки, но потом долгие годы служила дорож
кой для прогулок вдоль набережной. Недалеко от бе
рега по направлению к Кронштадту был выстроен маяк, 
указывавший путь кораблям в Сестрорецк.

Несколько лет спустя после закладки дворца в Дуб
ках вновь возникла мысль о построении плотины на 
реке Сестре, чтобы «фонтаны действовать могли противу 
Петергофского». Трубы для них уже были заказаны 
на Олонецких заводах.8

Осенью же 1720 года, когда «плотяной мастер» Ве
недикт Беер доложил об окончательном его решении 
строить плотину на крутом повороте реки Сестры, Петр 
в знак своего согласия водрузил на указанном месте 
флаг государства Российского. По-видимому, в то время 
уже не было речи о фонтанах. Теперь плотина нужна 
была для более важных целей: «дабы машины действием 
воды в движение приводились». 9

14



Еще в феврале 1720 года, подъезжая к затерявшейся 
в густых зарослях мызе Лахте, Петр приказал «поста
вить караул и хранить, как око, весь лес в окружности 
до 200 верст. Сей лес нужен для строения и содержа
ния впредь Сестрорецких заводов, на жжение угля и на 
прочие надобности к долговременному и непрерывному 
его действию». 10

Так около 70 тысяч гектаров лесных богатств, в гра
ницах «от мызы Лахта вверх по речке Каменке и от 
Лахты до Черной речки по край моря до большой ста
рой Выборгской дороги», были предназначены для со
здания военного арсенала. Год спустя огромные бревна 
из окружающих лесов уже дымились в кострах на Уголь
ном острове, где выжигался уголь для нужд завода.

1 С 1 января 1721 года начались подготовительные 
работы на строительстве первых сооружений Сестрорец- 
кого оружейного завода. Выделенными специально для 
этих целей из ведомства «соляных дел» денежными сред
ствами ведал комиссар Антон Кормедон. В июле 
1721 года главным строителем завода был назначен 
крупный специалист «инженерного искусства» полков
ник Вильям Геннин.11

Из далеких северных окраин страны в сестрорецкую 
гавань одно за другим прибывали тяжело груженные 
суда с людьми, строительными материалами и продо
вольствием. Геннин сам отбирал на Олонецких заводах 
нужное железо и отправлял его водным путем на реку 
Сестру.

И вновь круглые сутки в лесной чаще, на берегах 
реки и залива слышен был стук топоров и лопат, звон 
железа, крикливые команды надсмотрщиков и свист 
кнута, без которого тогда в России нигде не обходились.

15



А  на петербургских площадях происходили ежедневные 
торги: под оглушительный грохот барабанов дьяки вы
крикивали условия на поставку для завода материалов, 
продовольствия, рабочей силы. Несмотря на участие в 
стройке большого числа приписных крестьян и солдат

План местности с обозначением расположения Сестрорецкого 
оружейного завода, казармы, плотины на Разливе и дворца

Петра I в Дубках.
1732 год.
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Новгородского, ТолбуХйнСкого й Владимирского полков, 
рабочих рук не хватало.

В 1723 году (по другим данным, в конце 1722 года) 
Геннин был отправлен на сибирские заводы, а руковод
ство строительством оружейного и порохового заводов 
принял полковник Матвей Вырубов, умный и знающий 
оружейное дело человек. При нем завершились работы 
по сооружению плотины, которая преградила русла 
двух рек — Сестры и Черной. Взбухшая под сильным 
напором вода поднялась высоко над Финским заливом 
и затопила пространство площадью 20 верст по окруж
ности. Образовалось искусственное озеро Разлив. 12

Одновременно в расположенной за плотиной низине 
заканчивалось строительство двадцати по преимуществу 
деревянных «оружейных фабрик» — двух якорных ма
стерских, домны, стальной мастерской «для выделки клин
ков и багинетов», шпикарни, где изготовлялись гвозди для 
Адмиралтейства, проволочной, пушечной, фонарной, ком
пасной, котельной, пильной, стволовой, заварной, то
чильной, отделочной, замочной и других. По тому времени 
это были первоклассно оборудованные мастерские, на 
которые возлагались большие надежды. Уже 20 ноября 
1723 года в письме Геннину на сибирские заводы Петр I 
писал: «...что вы заводы Уктуские, Алапаевские и Ка
менские исправляли и железо доброе на них делают и 
зачнете по указу пушки и мортиры лить, то хорошо, а 
что вы зачали делать фузеи и шпаги, то по получении 
сего вели отставить и впредь там ружья делать не на
добно, а железо потребное на ружейное дело присылайте 
сюда на Сестрорецкие заводы, которые уже совсем сде
ланы». 13

Открытие Сестрорецкого завода состоялось 27 ян-
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варя 1724 года. У заводских ворот собрались все жите
ли селения. Петр I принял от Вырубова рапорт об окон
чании строительства, а затем распахнул ворота и впу
стил на заводской двор первых 47 мастеровых.

В 1743— 1745 годах наплывом льда и ураганом были 
разрушены до основания Устьрецкая и Дубковская га
вани. Под действием морских штормов развалился маяк.

План Сестрорецкого оружейного завода.
Первая\ четверть XV1U века,
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Но жизнь в селении не замерла. Завод продолжал вы
пускать ружья, клинки, кортики, пушки, корабельное 
оснащение, якоря по 100—200 пудов каждый, мушке
тоны, шпаги, компасы, а также гвозди, пилы, прово
локу. Действовали также 15 пороховых мастерских 
(основаны в 1723 году), в их числе мельничные амбары, 
крушильни, размывная изба, сушильни, селитренная 
варница. В 1725 году они дали Адмиралтейству 
135 пудов пороха, а в 1727 году — уже 6948 пудов. 
Учитывая, что порох идет «только для флота, которому 
не требуется его столько, сколько можно сделать...», а 
на содержание мастерских «исходит великая сумма де
нег», Военно-морская комиссия не уставала ходатайство
вать о передаче мастерских в другое ведомство. 
В 1740 году пороховое оборудование Сестрорецких ма
стерских было передано Охтинским пороховым заводам.

1Еще в 1735 году на Дибуне-болоте, около мызы 
«Осиновая роща» был выстроен Чернорецкий чугу
нолитейный завод, перерабатывающий местную руду, 
«которая в действии явилась самая добрая».14 Осенью 
новое предприятие выдало первую плавку, положившую 
начало более чем пятидесятилетнему снабжению Сестро- 
рецкого завода отличным металлом. Пятьдесят сестро
рецких мастеровых, переселенных сюда по приказу 
Артиллерийского ведомства, исполняли наиболее слож
ные строительные работы и выплавляли сталь. Это были 
мастера своего дела, получавшие сравнительно невысо
кое жалованье: первоклассные специалисты — 60 руб
лей, второклассные — 40 рублей, подмастерья — 20 руб
лей в год. Все же остальные «работные люди» — 1622 
крестьянина Выборгского уезда, купленные Артиллерий
ским ведомством у адмирала Крейца, около 3000 человек,

2* 19



купленных у графа Чернышева, и другие — добывали 
руду из болот, обсушивали ее, обжигали, заготовляли 
дрова и выжигали уголь для домниц.

А Екатерина II, мало считавшаяся с интересами госу
дарства, одним росчерком пера для поправки дел своих 
фаворитов уничтожила всё то, что было построено на 
костях людей, погибших здесь от непосильного труда и 
болезней. В указе от 25 января 1779 года «о дарении 
исинорощинской мызы» вместе с заводом князю По
темкину императрица собственноручно начертала: «...со
стоящий в ведомстве оной канцелярии (Главной артил
лерии и фортификации) Чернорецкий чугунный завод, 
находящийся в дачах нашего генерала князя Потемки
на, по неимению в оной для артиллерии надобности, 
повелеваем уничтожить». 15

• Напрасно крупные русские инженеры ее убеждали, 
что эта сырьевая база необходима для Сестрорецка, так 
как «делающаяся из чугуна того завода сталь имеет 
к ружейным огнивам и пружинам особливую редкую 
доброту, каковой нигде в России нет, да и английской 
не уступает». Екатерина II не изменила своего решения.

После смерти Потемкина Чернорецкий завод вместе 
с имением был взят в казну для погашения долгов быв
шего владельца и передан в аренду английскому купцу 
Шарпу, занимавшемуся «плющением железа» (давле
нием под прессом — этот способ существовал до изобре
тения прокатных станов). Затем по указу Павла I от 
4 декабря 1797 года Чернорецкий завод был отдан 
вместе с мызой «Осиновая роща» в потомственное вла
дение генерал-майорше Монахтиной и с того времени 
навсегда прекратил свое существование.

Никто из преемников Петра не смог оценить всю
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важность существования северного арсенала России. 
Царицы Анна и Елизавета приезжали в Сестрорецк 
лишь для увеселительных прогулок.

^Веселая государыня» Елизавета вспомнила о Сест- 
рорецком заводе лишь в ходе семилетней войны, когда 
государственная казна вконец истощилась. Под страхом 
полного «банкротства» она издала указ о доставке меди 
на Сестрорецкий завод «для переплавки в монету». 16

На заводе начали спешно строить плавильные печи, 
устанавливать машины для прокатки меди и чеканки 
монеты. Сырье доставлялось из Петербурга и даже из 
Архангельска к Дубковской пристани. Отсюда люди и 
лошади волоком по раскисшим дорогам и лесным про
секам тащили на заводской двор многопудовые медные 
стволы прусских трофейных пушек и короткие толстые 
мортиры. Лишь в 1761 году в Сестрорецк было заве
зено и переплавлено в монету 601 орудие весом 22 034 
пуда.

В 1766 году монетная экспедиция вместе со стан
ками была перевезена на Петербургский монетный двор, 
и сестрорецкие оружейники стали изготовлять языки 
для колоколов, чугунные баллгастрады для Екатеринин
ского канала (ныне канал Грибоедова в Ленинграде), 
готовальни для Сената, чугунные пушки, медные тарел
ки для оркестров, «инструменты для одевания Петро
павловской крепости камнем» и замки для арестантских 
цепей.

постепенно сооружения завода ветшали. Весной 
1803 года скопившаяся в Разливе вода разрушила угол 
петровской плотины (близ нынешнего Сада отдыха) и 
стены двух мастерских. У каменного бугра Литейной 
улицы вода вошла в русло пересохшего Гагаринского
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ручья и, размывая его, устремилась в Финский залип. 
Завод был остановлен до поздней осени, когда на месте 
прорыва была восстановлена запруда и в Разливе ско
пилась дождевая вода.

Но и это сооружение оказалось недолговечным. 
После усиленной деятельности завода в годы Отече
ственной войны 1812 года плотина поизносилась. 
В 1832 году вода вновь прорвала песчаные насыпи и 
хлынула в Финский залив, разрушив по пути большой 
мост, построенный еще в 1812 году для соединения бе
регов Разлива, и много жилых домов.

* Для обуздания непокорных вод Разлива в 1833 году 
всё население Сестрорецка было согнано на строитель
ство новой сплошной дамбы. Люди вручную, стоя в 
воде, забивали сваи, подвозили камни, кирпич, песок и 
засыпали их между свай, обитых досками. Сооруженная 
ими плотина простояла почти до конца X IX  века, когда 
ее заменили каменной.

В период развития капитализма разрастался и Се- 
строрецкий оружейный арсенал. В 1820 году «для обес
печения завода во всегдашнем довольстве леса» Артил
лерийское ведомство купило у частных лиц Кивинеб- 
ского кирхшпиля (волости) 2284 душ крестьян и 
64 334 десятины пахотной и покосной земли со строе
ниями, в числе которых были: Линдуловский виноку
ренный завод, две мучные мельницы, Райволовский же- 
лезоковательный завод (передан ведомству арсеналов 
в 1843 году), выдававший потом ежегодно до 60 тысяч 
пудов чугуна из местных руд и, таким образом, заме
нивший уничтоженный Чернорецкий завод.17

I Постепенно вокруг завода стали появляться дома 
чиновников и торговцев, избушки рыбаков. Сначала
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Сестрорецк в середине XIX века.
Слева внизу — заводские строения, справа — собор Петра 

и Павла, построенный в 80-х годах XVIII века.

рыбаки промышляли в заводских водоемах свободно и 
бесплатно. Но скоро местные чины «одумались» и стали 
взимать налог на промысел. Кроме рабочих-оружейни- 
ков, в Сестрорецке к середине X IX  века проживало 
всего лишь 29 «вольных обывателей», содержавших 
22 дома: 16 лавочек, винный погреб, два питейных дома, 
две булочных и саечную.

] Примерно в то же время появились частные пред
приниматели. В 1847 году была проведена конно-желез
ная дорога от Дубковской пристани (на побережье
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Финского залива) до завода. Вслед за ней купец Штерн 
построил в Разливе завод, поставляющий кирпич для 
плотины.

В период с июня 1849 по сентябрь 1852 года быв
ший крепостной Иван Овсов и крестьянин Чухломского 
уезда Костромской губернии Дмитрий Зубов по со
глашению с департаментом военных поселений вы
строили шоссе к Дубковской пристани (ныне улица Во
скова и Дубковское шоссе). Первая ровная грунтовая 
магистраль протянулась от парадного подъезда завода 
через заповедную дубовую рощу к набережной Фин
ского залива, протяженностью 1410 погонных саженей 
(около 3 километров). 18

Однако большие затраты на сооружение дороги не 
оправдались. Ровно через год, 21 сентября 1853 года, 
в районе Сестрорецка пронесся сильный ураган. Серое 
небо поливало землю крупным дождем. Высокие волны 
Финского залива выбрасывались на берег и размывали 
дорогу, под напором ветра трещали вековые дубы. На 
второй день, когда ветер утих, в парке обнаружили не
сколько десятков сломанных дубов. Шоссе было разру
шено. Впоследствии делались попытки восстановить 
дорогу и даже продолжить строительные работы. Но 
этому помешала Крымская война- (1853— 1856 годы), 
которая неожиданно докатилась почти до Петербурга. 
Кстати сказать, царское правительство забило тревогу 
лишь после того, как против Сестрорецка на рейде 
появилась англо-французская эскадра. Военное мини
стерство срочно прислало сюда пехотную роту. Всполо
шившийся начальник завода генерал Игнатьев, «не имея 
никаких сведений о близости неприятеля и оборонитель
ных мерах в случае его нападения», срочно затребовал
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от Артиллерийского ведомства помощи. В то время 
фактически никаких оборонительных сооружений возле 
Сестрорецка не было. Но и неприятель не решался на
падать. Наблюдавший за ним унтер-офицер доносил 
24, 25, 27 и. 28 мая 1855 года из Дубков, что каждый 
день пополудни «неприятель производит пальбу у себя 
в цель и стоит на якоре у Толбухова маяка в 2 линии 
боевой против Кронштадта». 18

Осадное положение встревожило местных жителей 
и нарушило нормальную жизнь городка. Кое-кто стал 
покидать поселок. А 1 июня 1855 года сюда прибыла 
полурота сапер. Раскинув палатки, солдаты вырыли ар
тиллерийские и стрелковые укрепления, через реку 
Сестру построили мост, подготовили на высотах 8 плат
форм для полевых орудий.

Тем временем из Артиллерийского департамента 
прислали на завод «2000 патронов с бельгийской пулею 
для снабжения оружейников в случае нападения и 
10 тысяч капсюлей для пробы приготовленных на заводе 
ружей и обучению стрельбе».

Начальник завода вооружил около 300 стрелков- 
оружейников. Дополнительно прислали 1107 ополчен
цев. Всё население с оружием готовилось встретить не
званых гостей.

Противник приступил к активным действиям. 
«14 июня около 3 часов пополудни, — докладывал гене
рал Игнатьев в штаб инспектора всей артиллерии, — 
один пароход-фрегат и две канонерские лодки, отделив
шись от неприятельской эскадры, в виду берегов подо
шли на картечный выстрел — фрегат — сажень на 600 
несколько выше маяка, расположенного у устья реки 
Сестры, а канонерские — одна против устья рабочих
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ВОД, а другая— против телеграфа (вышка, с которой 
подавались сигналы флажками или факелами) Дубков- 
ской рощи. Открыв из орудия огонь, неприятель про
должал обстреливать весь берег в течение часа ядрами

20и гранатами...»
Правительство вынуждено было ускорить работы по 

укреплению побережья. К 29 июня 1855 года близ 
Сестрорецка было установлено 6 новых батарей, а 
к концу года — 88 чугунных крепостных пушек.

Однако корабли противника вскоре ушли. Солдаты 
собрали осколки снарядов и отправили их на переплав
ку на Сестрорецкий завод.

Оборонные сооружения простояли до 21 августа 
1856 года, а затем, по предписанию военного министра, 
были проданы на слом. Артиллерийское имущество, 
бывшее на вооружении сестрорецких береговых батарей, 
сначала хранилось в тамошнем заводском ведомстве, а 
позже, 19 февраля 1858 года, переправлено в Петербург
ский арсенал.

ЛПосле Крымской войны широко развернувшееся 
крестьянское движение и угроза новых восстаний выну
дили первого помещика России Александра II издать 
манифест об отмене крепостного права. Однако на се
строрецких оружейников положения манифеста распро
странились не сразу. Лишь в 1867 году они были осво
бождены от обязательной приписки к заводу. Их при
числили к гражданскому ведомству и выдали по одной 
десятине (вместо восьми по положению) заносимой пе
сками и непригодной к сельским работам земли. Более 
двух тысяч так называемых «свободных сельских обыва
телей» по-прежнему оставались зависимыми от завод
ского начальства, i

26



Положение людей, у которых после «освобождения» 
не оказалось маломальского имущества, еще более ухуд
шилось из-за пожара, случившегося в Сестрорецке 
15 июля 1868 года. В течение нескольких часов «почти 
от всего селения остались только груды догоревших 
развалин, горящие огороды и тлеющая торфяная зем
ля,— писала «Петербургская газета» 25 июля 1868 го
да. — Сгорело даже кладбище со всеми крестами, цер
ковью и до 800 обывательских домов со всем движимым 
имуществом...» '

Во всем селении уцелело не более 50 домов: по Пе
тербургской, Солдатской, Войной, Угольной, Болотной, 
Чухонской, Офицерской, Перепадной и другим ули
цам. В них погорельцы и искали убежища. Но это было 
доступно не всем. Цены на комнаты резко возросли. 
Пользуясь нехваткой жилья, помещица Матюнина, 
например, продала сельскому обществу один маленький 
полусгнивший деревянный домик-сарай за 9 тысяч руб
лей, а другой сдавала в аренду за 200 рублей в месяц.

/Немногие могли пользоваться таким «благодеянием». 
Пострадавшие семьи вынуждены были ютиться в ша
лашах. (

Начались простудные заболевания, умирало всё 
больше детей. Вспыхнувшие эпидемии тифа, оспы, диф
терии уносили массу людей, а царское правительство 
было озабочено лишь тем, чтобы не допустить народ
ного волнения. Петербургский губернатор, узнав, что 
дачники Новой Деревни собрали и без его разрешения 
выслали для пострадавших Сестрорецка 300 рублей се
ребром и воз хлеба, сделал выговор приставу и пред
писал волостному правлению подобные вопросы впредь 
«согласовывать с полицией».21
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Между тем народная помощь жителям Сестрорецка 
пришлась очень кстати, так как в губернии был неуро
жай, а пожар лишь усложнил и без того трудное поло
жение сестроречан.

В конце 1868 года правительство отпустило в долг 
погорельцам 2 тысячи рублей, в то время как на строи
тельство новой каменной церкви, вместо сгоревшей, царь 
лично пожертвовал 20 тысяч рублей.

i Застройка Сестрорецка после пожара велась по-но
вому. Согласно приговору сельского общества от 11 ав
густа 1868 года на месте 33 сгоревших кварталов по 
жеребьевке были выданы участки лишь 320 домовла
дельцам (из 539). Остальным 219 погорельцам отводи
лись усадьбы на новых местах вдоль Выборгской доро
ги (ныне улица Володарского).

Но погорельцам было не по силам вновь строить 
себе дома. Они постоянно вынуждены были просить у 
правительства освобождения от уплаты земских и мир
ских повинностей. «Заработная плата на частных ра
ботах в Сестрорецком оружейном заводе с трудом лишь 
покрывает необходимые расходы на прокормление на
ших многочисленных семейств», — жаловались они.

/Не успели жители Сестрорецка оправиться после 
пожара', как их постигло новое стихийное бедствие: 
Крупным наводнением и бурей в ночь со 2 на 3 октября 
1873 года было разрушено Дубковское шоссе. В Дуб
новой роще были вырваны с корнями и поломаны не
сколько десятков деревьев и разрушены два деревянных 
моста. Пострадал и поселок.

I Пока местные жители исправляли повреждения, на 
заводе поставили новые турбины, для действия кото
рых потребовалось поднять уровень воды в озере до
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60 дюймов. И опять значительная часть селения под
верглась затоплению. Вышедшая из Разлива вода до
вольно быстро залила еще не убранные огороды и дво
ры 272 прибрежных жителей, проникла в подполья и в 
жилые дома.

Каждую весну, когда вода прибывала, почти все 
дома по Разливной улице оказывались затопленными. 
В некоторых дворах даже летом стояла вода, а среди 
улицы было ее столько, что для переправы требовалась 
лодка. Когда же дули западные ветры, вода поднима
лась со взморья и затопляла Канонирский участок и 
Дубки. Это было настоящим бедствием не только для 
населения, но и для Петровской рощи: подмывались 
корни, а свирепствовавшие ураганы беспощадно ломали 
вековые деревья.

После разрушений, вызванных стихийными бедст
виями, еще большую нужду терпел рабочий люд, еще 
быстрее строились и богатели представители дворян
ства, купечества, церковники.

I В 1870-х годах над приземистыми деревянными 
строениями сестроречан уже виднелись купола вновь 
отстроенных после пожара двух православных церквей, 
лютеранской кирки, часовни в Дубках и синагоги (на 
Сестрорецком заводе работало много евреев-ремеслен- 
ников, которым в Петербурге и в дворцовых пригородах 
селиться тогда не разрешалось). И в то же время одна- 
единственная школа помещалась в неприспособленном 
здании бывшей николаевской казармы Артиллерийского 
ведомства. На Петропавловской площади (ныне пло
щадь Свободы) выросло каменное здание гостиницы.

(В 1873 году в Сестрорецке насчитывалось 8 казенных 
домов, 1050 домов «сельских обывателей», 16 мясных,
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37 молочных, 25 хлебных, 9 питейных и трактирных, 
10 «суровских» (мануфактурных), одна кондитерская, 
2 булочные и 7 ремесленных заведений. 22

В центре города было Никольское кладбище. По 
улицам и за кладбищенской оградой постоянно валя
лись кучи мусора и гниющих пищевых отходов. От на
чала Дубковского шоссе (ныне улица Воскова) на юго- 
запад тянулось низкое болотистое заросшее травой 
место (бочага, или «прорыв»), которое, по словам мест
ного врача, служило источником всякого рода лихора
док. По обеим сторонам болота стояли покосившиеся 
холодные деревянные постройки, в которых ютились 
люди.

А  вокруг Сестрорецка возвышались покрытые лесом 
и еще не заселенные сухие дюны, на которых «свобод
ным» бывшим оружейникам селиться воспрещалось. 
Это была земля Артиллерийского ведомства. Там, как 
и сто лет назад, с севера на юг, вдоль береговой полосы 
Финского залива, располагался сплошной лесной массив 
Канонирского, Дубковского и Тарховского участков. 
Правда, следы бесхозяйственной рубки леса для нужд 
завода уже были видны и здесь. На севере селения и 
по обеим сторонам полотна Белоостровско-Сестрорецкой 
железной дороги большие участки занимали сплошные 
сыпучие пески.( Вдоль обоих берегов нового отводного 
заводского канала (Гагарки) и на юго-западе селения, 
у так называемого «Перепада», были открытые летучие 
пески. Подступали чистые подвижные пески и со сторо
ны Тарховского участка. Открывшиеся ветрам, они 
доставляли немало неприятностей местным жителям. 
В 1879 году на улице «Перепада» ветром нанесло такие 
горы песка, что «их с трудом можно было переехать», —
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писал уездный врач. — Суровская лавка Богданова 
была занесена песком на целый аршин, и в нее прихо
дилось спускаться, как в подвал. Жители не ограждали 
своих домов на том лишь основании, что если огоро
дить, то в первую же песчаную бурю будет нанесена 
гора, и завалит всё»У

В то же время огромные массы песка наступали со 
стороны моря. В северной оконечности Канонирского 
урочища целая куртина старых сосен, растущих на скло
не прибрежной песчаной гряды, оказалась занесенной 
песком до самых верхушек. ̂ Жители, поселившиеся вдоль 
Гагарки, летом вынуждены были откапываться и отво
зить песок прочь от домов и из дворов. Жившие в до
мах по правой стороне Петербургской улицы даже отка
пываться не успевали, и надворные их постройки засы
пало под самую крышу.23

Невероятно тяжелыми были и условия работы на 
заводе. В цехах стоял тяжелый удушливый запах гари. 
Кузницы не имели ни полов, ни потолков. Окон было 
мало, так что весь день работать приходилось в сумер
ках. Вдоль затемненных стен стояло 15 горнов (по два 
огня в каждом).

Еще труднее было в красильном отделении, где 
115 человек (70 взрослых, остальные дети 10— 13 лет) 
по 11 часов в день занимались окраской стволов. Сна
чала ствол вытирали маслом, потом смачивали химиче
ским раствором азотной и серной кислот. Вся дальней
шая обработка велась при очень высокой температуре. 
Ствол снова погружали в красильный состав, опять су
шили, и так до пяти раз, пока сталь под влиянием кис
лот не давала прочный слой двуокиси железа, которая 
уже не ржавела.
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Самую вредную работу при этом — очистку ржавчи
ны металлическими щетками — выполняли дети. Их во
лосы, лицо, руки и одежда приобретали кофейный цвет. 
Пыль и кислотные испарения отравляюще действовали 
на молодые организмы и уже в юности превращали

и  9 4детей в инвалидов.
Освещение на заводе было газовое, но пользовались 

им не все мастерские. Слесарное отделение и отделение 
для колодочек освещалось обыкновенными висячими 
керосиновыми лампами, распределенными по одной на 
двух рабочих. Многие предпочитали пользоваться све
чами, так как за газ в зимнее время администрация за
вода удерживала по 3 рубля в месяц, а свечи обходи
лись не более 1 рубля 30 копеек.

I Впервые электрический свет в Сеетрорецке появился 
лишь 2 октября 1896 года, или 13 лет спустя после того 
как зажглись первые электрические фонари на Невском 
проспекте в Петербурге.

| Адмиралтейское ведомство, будучи абсолютно убеж
денным в безотказной деятельности электростанции, 
выстроенной иностранной фирмой «П. Фетгер и Е. Ген- 
кель», поторопилось закрыть газовый завод. Но опыт 
не удался, и в середине 1897 года пришлось вновь перей
ти на газовое освещение. Стены мастерских начали по
крываться новым слоем копоти, а воздух при сгорании 
неочищенного газа вызывал «нередкие случаи угара до 
дурноты». (

В 1899 году при заводе была выстроена новая элек
тростанция. Сначала ее мощность была так мала, что 
энергии хватало для освещения лишь мастерских заво
да, да и то с большими перебоями. Позже были добав
лены новые динамо-машины, и с 1901 года станция
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стала давать электрический свет и на другие объекты. 
К 1903 году на улицах Сестрорецка (Цемянной и Дуб- 
ковском шоссе), на заводе, во дворах заводских домов, 
в лазарете, в казармах воинской артиллерийской 
команды и в частных квартирах уже был установлен 
131 фонарь, работавший по принципу вольтовой дуги, и 
1954 лампы накаливания (298 ламп освещали частные 
квартиры).

Немалый капитал скопил на этом петербургский 
купец Олаф, выстроивший в 1908 году на болоте (у за
вода) частную электростанцию. С апреля 1913 года 
огромные доходы текли также в карманы акционеров 
Русского общества электрического освещения, протянув
ших в Сестрорецк свою линию от подстанции из Ста
рой Деревни.

Сестрорецкий завод постепенно разрастался в мощ
ный оружейный арсенал. Он был обнесен глухой камен
ной стеной. Вне стен по-прежнему оставались лишь са
раи для каменного угля и помещения для пристрелки 
оружия. Готовясь к войне за Балканы, русское прави
тельство разместило здесь большие военные заказы. 
Военному ведомству предстояло организовать доставку 
сюда сырья и отправку готовой продукции. А  это было 
едва ли возможно без железной дороги. В период с 
1870 по 1872 год, почти одновременно с вступлением в 
строй железнодорожной магистрали из Петербурга в 
Финляндию, была проложена Белоостровская ветка, ве
дущая к оружейному заводу.25

Примерно к этому времени относится и начало раз
вития Сестрорецка как дачной резиденции столичной 
знати. И здесь тоже играло роль новое железнодорож
ное строительство. Появился спрос на развлечения.
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разумеется, для буржуазии./Купец Смирнов построил на 
Разливе лодочную станцию, установив за прокат непо
мерно высокую цену. В самом центре города, на углу 
Выборгской улицы и Никольского переулка, купец Сло
бодской содержал в собственном доме «кухмистерское 
зало», которое он сдавал в аренду «под устройство сва
дебных вечеров, поминальных обедов и других разных 
семейных торжеств». А в 1909 году он же первым от
крыл кинематограф. (

I Через год для привилегированной публики откры
лись кинематограф и «скетинг-ринг» (зал для катания 
на роликовых коньках), который впоследствии был пе
рестроен под театр «Миф» (ныне здесь кинотеатр 
«Прожектор»). Первоначально нижнее помещение пред
назначалось под танцевальный зал, а во втором этаже 
были жилые помещения. Разрешение на открытие ки
нематографа владелец получил 23 мая 1912 года при 
условии, что одновременное посещение публики не бу
дет превышать 250 человек.26 /

Все эти развлечения были недоступны трудовому 
человеку, жизнь которого текла скучно и однообразно. 
Распространение знаний среди народа представлялось 
опасным для царского правительства, поэтому трудя
щиеся оставались неграмотными.

До 1852 года в Сестрорецке никаких учебных заве
дений не было, если не считать так называемой «школы 
кантонистов», учрежденной еще во времена Петра I. Пер
воначально сюда набирали по принуждению и содер
жали на казенные средства лишь солдатских детей. Но 
впоследствии стали брать на казенное содержание и 
сирот — детей оружейников.

Ровно в 8 часов утра в казарме кантонистов разда-
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вался громовой барабанный бой, оповещавший о начале 
трудового дня. Быстро убирали свои солдатские постели 
8— 10 -летние мальчики, второпях натягивали форму: 
«козлиные» штаны (изготовленные из козлиной кожи), 
холстиновые рубашки с галстуками простого сукна и 
башмаки с серыми чулками. В зимнее и летнее время 
эту форму неизменно дополняли лишь сермяжный каф
тан с обшлагами красного сукна и колпак красного 
цвета.

Однако если по форме одежды солдатские и оружей- 
ничьи дети не различались, то снабжали их не одина
ково. По распоряжению Петра I велено было «разных 
полков солдатским детям выдавать: муки — по три чет
верти, круп — по полтора пуда, соли — по 24 фунта в 
год, а детям мастеровых — против того половину».27 
После смерти Петра положение детей оружейников еще 
более ухудшилось, а в 1732 году временщик Миних 
распорядился не брать их на казенное содержание.

Со второй половины X V III века школы кантонистов 
постепенно превращались в школы подготовки различ
ных мастеровых. Теперь, кроме получения начальных 
знаний по «русской грамоте» (чтению, письму, закону 
божию, арифметике, начальным правилам геометрии, 
рисованию и черчению), большая часть учебного вре
мени отводилась практическим занятиям.

В середине X IX  века сестрорецкая школа кантони
стов, обучавшая ремеслам 187 детей солдат и оружей
ников, по своему профилю уже полностью относилась 
к числу практических учебных заведений.

Первая сестрорецкая так называемая Михайловская 
школа для девочек открылась лишь в августе 1836 года. 
Содержалась она на средства «оружейничьего капита-
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ла», то есть на отчисления из заработков самих же ору- 
жеиников.zo Деятельностью школы ведала заводская 
администрация. Обе сестрорецкие школы — для маль
чиков и для девочек, — имея в своей основе закон бо
жий, воспитывали в «меру» грамотных и послушных 
«рабов божьих», безропотно несших тяжелое ярмо само
державия.

После «освобождения» оружейников (в 1867 году) 
заведение кантонистов закрылось, и в Сестрорецке оста
лась лишь одна школа совместного обучения мальчиков 
и девочек, содержавшаяся на те же общественные сред
ства, но состоявшая теперь не при заводе, а при местном 
волостном правлении.

Постигшее оружейников в первые годы после «осво
бождения» несчастье оставило их не только без крова, 
но и без школы— 15 мая 1868 года постройка сгорела. 
Два года представители от сельского общества ходили 
с протянутой рукой, собирая подаяния на строительство 
школы. Но поступления были очень скудны: правитель
ство ничего не давало, а погорельцы и сами нищен
ствовали. Пришлось и те небольшие суммы, которые 
были скоплены от добровольных пожертвований, израс
ходовать на очередную аренду школьного помещения. 
И вновь большинство детей бедняков оставалось без 
самого крохотного образования. Примитивно оборудо
ванные классы вмещали лишь 150 человек, а желающих 
учиться было в три раза больше.29

Семь лет спустя после пожара, в 1875 году, адми
нистрация завода пожертвовала детям оружейников по
луразрушенное здание Николаевской казармы. Обосно
вавшаяся тут школа с 1876 года стала называться Пер
вой сестрорецкой земской народной школой. Здесь

37



в темных и переполненных классах 209 детей сестрорец- 
ких рабочих получали начальное образование в течение 
восьми лет, то есть до 1884 года, когда на пожертвова
ния полковника Болонина было выстроено новое школь
ное здание Болонинского училища.30

В конце X IX  века и «святые отцы» решили оказать 
свое «благодеяние», усилить пропаганду верноподданни
ческого учения. Их молитвами, но на средства и руками 
трудящихся в 1893 году на Петропавловской площади 
(ныне площадь Свободы) была выстроена церковно
приходская школа, где обучалось 260 детей.

Однако растущая промышленность требовала непро
сто грамотных, но и технически подготовленных кадров. 
На Сестрорецком заводе раньше всех ощутили не
хватку квалифицированных специалистов сами рабочие. 
Не дожидаясь разрешения Артиллерийского ведомства, 
они стихийно не раз начинали сбор средств на строи
тельство здания ремесленной школы, но поддержки у 
местных властей не получали.

Инициативу рабочих поддержал лишь выдающийся 
русский оружейник С. И. Мосин. В первые же дни 
пребывания на должности начальника Сестрорецкого 
оружейного завода он увидел, что невозможно планиро
вать больше работы по техническому переоборудова
нию мастерских при отсутствии грамотных, технически 
знающих людей.

С. И. Мосин вначале взялся за организацию народ
ной читальни. В прошении на имя губернатора, датиро
ванном 8 октября 1894 года, он писал: «...означенная 
читальня учреждается на внесенные учредителями ее 
одновременными взносами в размере 770 рублей (это 
взнос только С. И. Мосина) и что дальнейшее ее суще-
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ствование обеспечивается ежемесячными членскими 
взносам и». 31

Читальня была открыта 2 февраля 1896 года. Ее 
устав был по тому времени довольно демократичным: 
«предоставить всем жителям Сестрорецка бесплатное 
пользование книгами для чтения», членами собрания 
читальни могли быть лица обоего пола, достигшие 21 го
да и обязавшиеся ежегодно вносить в кассу не менее 
3 рублей, заведующий читальней избирался из числа 
членов совета, избранного в свою очередь большин
ством голосов на общем собрании читателей. И хотя за 
губернатором оставалось право устранять из управления 
читальней неугодных ему лиц, всё же эта демократи
ческая основа была широко использована трудящимися 
не только для самообразования. Передовые рабочие 
собирались на просмотр кинокартин в зрительный зал, 
вмещавший до 250 человек, или же в другие помещения 
читальни и там знакомились с нелегальными книгами, 
журналами, газетами, распространяли листовки, органи
зовывали подпольные встречи.

Тогда же Мосин весьма энергично поддержал новое 
ходатайство рабочих о строительстве оружейной ремес
ленной школы для подготовки инструментальщиков, 
слесарей, токарей, столяров, кузнецов и ремонтников. 
По его настоянию 10 декабря 1895 года волостное прав
ление решило выдать единовременно 300 рублей. Но 
прошло еще почти два года, прежде чем Главное артил
лерийское ведомство соизволило подумать об окрытии 
учебного заведения. Первый набор учеников (принима
лись имеющие 14 лет, годичный стаж работы на заводе 
и окончившие двухклассное начальное училище) был 
проведен 14 ноября 1900 года, и 41 подросток переступил
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порог специализированного училища. Занятия шли по 
8 часов в день. Первые три часа—технология, черче
ние, физика, чистописание, арифметика, геометрия, а 
последующие пять часов — слесарное, столярное, куз
нечное мастерство, знакомство с работой на токарных 
станках, делительных машинах, а также с граверным 
делом. 32

Всё же это учебное заведение не получило широкого 
развития. У ровень подготовки в двухклассных началь
ных школах был настолько низок, что не удовлетворял 
даже минимальным требованиям ремесленной школы. 
И хотя за первые три года было принято 120 детей, об
щее число учащихся почти не увеличивалось: в 1903 го
ду их было всего 42 (остальные исключены за неуспе
ваемость).

Требование трудящихся о строительстве новой 
школы по-прежнему не было удовлетворено. В 1904 году 
по инициативе Петербургского общества грамотности 
сестрорецкие рабочие решили в течение трех лет отчис
лять в фонд строительства школы однодневный зарабо
ток. И вскоре на станции Разлив появилось новое трех
этажное здание.

Но что это была за школа? В инвентарном списке 
каждого класса числилось: одна икона, 15—25 парт, 
маленький столик для учителя, книжный шкаф, а в ко
ридорах— куб, кадка для воды, деревянная и желез
ная лохани, железная кочерга, три ведра и кухон
ный столик. Во всей школе было лишь шесть 
венских стульев, одна географическая карта полу
шарий, одна карта Азии, счеты торговые и 
151 книга разных учебников, треть которых состав
ляли евангелия (50 экземпляров). С наступлением
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темных вечеров в узких коридорах и на учительских 
столах зажигались тусклые керосиновые лампы. Лишь в 
1912 году они были заменены десяти- и шестнадцати- 
свечовыми электрическими лампочками.

Прошли еще годы, но ни русское самодержавие, ни 
Временное правительство, сокращавшие до предела ас
сигнования на строительство и содержание школ, так и 
не решили проблему народного образования. Новое зда
ние третьего училища (в Разливе) уже в 1911 году было 
переполнено до отказа: в нем располагались два отделе
ния первого и одно отделение четырехклассного город
ского училищ. В учебной программе по-прежнему веду
щее место принадлежало закону божьему, а дубовая 
линейка оставалась верным средством «воспитания» 
учеников в духе священного писания. Сотни мальчиков 
и девочек вырастали безграмотными и забитыми.

И только в ходе подготовки Великой Октябрьской 
социалистической революции «на основании письменно
го заявления рабочих Сестрорецкого оружейного завода 
и ходатайства Центрального родительского комитета 
Сестрорецка» завком 27 июля принял постановление: 
предоставить в бесплатное пользование для занятий 
ряд помещений. Далее говорилось о необходимости от
ремонтировать комнаты с тем, чтобы «начать в них за
нятия с осени текущего 1917 года».33

Этот документ, подписанный председателем завкома 
С. П. Восковым, положил начало решению вопроса о 
народном образовании, которое приняло широкий раз
мах лишь после победы Великого Октября.



Русские
оружейники

Со времени основания и до Великой Октябрьской 
социалистической революции Сестрорецк был селением 
оружейников. Начало этой рабочей династии повелось 
от олонецких, тульских и ладожских мастеровых.

I Первыми по приказу Петра весной 1724 года были 
переселены сюда ^64 олонецких оружейника и «якорных 
кузнеца» вместе с их семьями и машинами, «которые 
железо режут на дело гвоздья». Затем ежегодно приго
няли на этот завод и рекрут из Владимирской, Витеб
ской, Черниговской и других губерний России. 34
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Нерадостно встречал их Сестрорецк. Вновь прибыв
ших помещали в сторожевую избу, где у них отбирали 
деньги и «излишние» вещи, а местный доктор осматри
вал на предмет физической годности к заводским рабо
там. Затем конвойный начальник передавал новое по
полнение под расписку начальнику завода, который и 
определял их в разряд «полковых учеников» или на 
«черные работы». «Пригонные государевы люди», как 
их тогда называли, расселялись на правом берегу реки 
Сестры, где для них были наскоро сколочены 204 дере
вянные избы-куреня. На1 левом берегу Сестры размеща
лись дома мастеров и заводского начальства.3о

Жили пригонные люди строго по солдатскому «арти
кулу»: под барабанную дробь поднимались, выходили 
на работу, ложились спать, за малейшую провинку про
гонялись сквозь строй. Начальник завода имел над ни
ми неограниченную власть. Без его ведома никто не 
смел поселиться здесь, построить, продать или отдать 
дом внаем.

«Забота» об отдыхе мастеровых была поручена поли
цейским чинам, верою и правдою служившим букве 
закона. Под их неусыпным наблюдением уже в 9 часов 
вечера на улицах Сестрорецка наступала мертвая тиши
на. В скромных избах оружейников торопливо гасли 
огоньки сальных фитилей, ибо каждого, кто вовремя не 
успел потушить свет, нещадно наказывали плетьми.о6

О жестоких порядках, царивших на заводе, можно 
судить по отдельным коротким записям, сохранившимся 
в формулярных списках рабочих.37

«Мастеровой Андрус Самуйлов, из крестьян, за 
самовольную из завода отлучку... приговорен вместо 
смерти бить кнутом и сослать в работы на галеры».
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«Мастеровой Иван Андреев, сын Агаранцова боль
шого, за упрямство и отлучку самовольно из-под кара
ула бит кошками. За переломлением обеих рук, левой 
ноги к работе не способен».

«Замочный ковщик Максим Сидоров, сын шляхет
ский, Афанасий Петров, сын Петров, за поданную об
щую челобитную — биты батогами».

«Биты кошками», «биты батогами», «сосланы в по
жизненную каторгу на галеры»... Только в этой связи 
упоминались имена сестрорецких мастеровых. Но ни 
в каких формулярах не были отражены имена замеча
тельных русских умельцев, которые под стать тульскому 
Левше выполняли тончайшую работу. ^Руками сестро
рецких рабочих в примитивных мастерских завода были 
сделаны уникальные весы для развески золота (хранят
ся теперь в Музее Д. И. Менделеева в Ленинграде), 
знаменитая «Папинова машина», изготовленная по черте
жам М. В. Ломоносова, серебряная рака для хранения 
останков Александра Невского (ныне ее можно видеть 
в Эрмитаже).38/

В первые же годы своего существования Сестрорец- 
кий завод дал на вооружение русской армии первокласс
ные фузеи, пистолеты, шпаги, кованые пушки. Слава 
русских оружейников разнеслась далеко за пределами 
страны. А  на своей родине все они носили одно безли
кое звание «пригонные люди». С ними вольно было 
распоряжаться как с крепостными. Им и платили во 
много раз меньше, чем иноземцам. Даже в середине 
X IX  века мастера-иностранцы — точильщики, шпажные 
ковщики и палерщики — получали по 180 рублей в год, 
в то время как русские оружейники — 60 рублей.

Их положение, конечно, не изменилось и после того,
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как императрица Анна Ивановна совершила «высочай
шую» инспекторскую поездку на завод. Сестрорецкие 
чины сбились с ног, готовясь к встрече коронованной 
особы. Деревянный домик Петра I, стоявший рядом с 
заводом на месте нынешнего клуба имени Ленина, был 
в спешном порядке переоборудован. Его пышно украсили. 
Даже уборная была обита палевой штофной тканью 
с букетами белых роз.33 Прибывшая в сопровождении 
большой свиты императрица совершенно не интересова
лась положением рабочих, а лишь ждала с нетерпением, 
когда ей покажут охотничий штуцер с роскошной золо
той насечкой, который для нее был сделан безвестными 
умельцами./

I  Не таким было посещение завода великим русским 
полководцем А. В. Суворовым. Еще сейчас потомки 
сестрорецких оружейников хранят предание об этой па
мятной встрече в июне 1792 года.40

По своему обыкновению Суворов появился в Сестро- 
рецке внезапно и не там, где его ожидало насмерть пе
репуганное заводское начальство, которому приезд цар
ского генерала представлялся очередной «ревизией».

Три дня Суворов пробыл в поселке. З а  это время 
его видели хлебающим уху из рыбацкого котелка, в го
стях у оружейников, но только не в доме начальника 
завода, где для него были специально приготовлены 
покои.

Не праздное любопытство привело будущего фельд
маршала на завод. Он живо интересовался оружейным 
производством, сам брался за инструменты.

Вот мастера, восхищался потом Суворов, только 
закажи, сделают такое оружие— на сто лет обгонят 
заграницу.
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Но с заказами российские самодержцы не Спешили. 
Даже в годы семилетней войны с Пруссией, когда в 
армии и флоте особенно ощущался недостаток в огне
стрельном оружии, Сестрорецкий завод фактически без
действовал, получая лишь мелкие заказы, далеко не 
имевшие военного значения.

И если в таких условиях всё же совершенствовалось 
мастерство русских оружейников, а завод продолжал 
расти, то в этом не было заслуги крепостнического го
сударства, которое привыкло только «бить челом» перед 
заграницей. Достаточно вспомнить, как в начале X IX  
века происходило техническое переоснащение завода.

В 1810 году сюда был назначен начальником под
полковник Ланкри, образованный, прогрессивный инже
нер. Он сразу же принял решение сменить в мастерских 
устаревшее и малопригодное оборудование. Но военное 
министерство холодно отнеслось к предложению инже
нера Ланкри. Пришлось ему действовать на свой страх 
и риск.

Ланкри отказался от проторенного пути, которому 
следовали его предшественники: он не выписал машины 
из-за границы. Зачем? На заводе было много перво
классных мастеров, способных изготовлять не только 
оружие. Им он и доверил переоборудование. З а  несколь
ко лет они создали 28 типов станков и машин. Смелость 
Ланкри была вознаграждена — после переоборудования 
впервые появилась возможность выполнять такие слож
ные заказы, как изготовление орудийных замков, ка
либров, винтовальных досок.

Но завод по-прежнему вынужден был работать не 
на полную мощность: вместо 30—40 тысяч ружей выпу
скали в год лишь 2—3 тысячи. Беспечность военного ми-
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Изобретатель русской 
трехлинейной винтовки 

С. И. Мосин.

нистерства дорого обошлась русской армии, которая 
встретила Крымскую войну с устаревшими кремневыми, 
ружьями.

Только через год после вторжения англо-француз
ских войск в Россию Сестрорецкий завод получил заказ 
на массовый выпуск ружей с нарезным стволом.

А  уже в начале 1860-х годов оружейная техника 
сделала еще один шаг вперед. Появились первые образ
цы магазинных винтовок. Они, правда, были далеки 
от той совершенной конструкции, которая позднее наш

ла воплощение в русской «трехлинейке» С. И. Мосина.
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В 1867 году на Сестрорецком заводе начали изготов
лять винтовку заграничной системы Карле. Но и здесь 
не обошлось без творческого вмешательства русских ма
стеров. Под руководством инженера полковника Воль- 
тищева они разработали для винтовки Карле новые об
разцы сначала бумажных, а затем и металлических па
тронов.

Русские конструкторы и инженеры не довольствова
лись «копиями» с чужого оружия, которые им усилен
но навязывало военное министерство. Талантливый изо
бретатель С. И. Мосин в самых неблагоприятных усло
виях для творческой работы еще в 1885 году создал 
винтовку, намного превосходившую иностранные образ
цы.41

Но случилось то, что было весьма характерно в ус
ловиях царской России: пока в военных верхах присма
тривались к экспериментам «безвестного» капитана 
Мосина, он неожиданно получил из Франции от фир
мы Рикье предложение продать изобретение за 600 ты
сяч франков. По тем временам это было большое состоя
ние. Но патриот Мосин решительно отверг сделку.

Иностранные фирмы оказались дальновиднее цар
ских министров и позднее, когда на свет появилась зна
менитая трехлинейная винтовка. Показательно, что при 
том пресловутом «превосходстве» заграничной техни
ки, в которое слепо верили правящие классы царской 
России, иностранные державы наперебой стремились 
воспользоваться выдающимся изобретением русского 
оружейника. Военный атташе СШ А в России Генри 
Аллен первым поспешил с предложением к Мосину. 
В своем письме американец намекал на хороший бизнес, 
с подчеркнутой щедростью принимая «на себя всю от-
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ветственность за все могущие быть расходы». Но и его 
ожидало такое же разочарование, как в свое время 
французскую фирму Рикье. Мосин отверг предложение 
американского атташе.

З а  границей уже признали винтовку Мосина, меж
ду тем на родине имя ее создателя длительное время 
оставалось в тени.

В 1887 году С. И. Мосин взялся за труд, ставший 
для него делом всей жизни. В то время военное мини
стерство в России, наконец, занялось перевооружением 
армии. Был объявлен конкурс на создание новой мага
зинной винтовки. Первый же опыт Мосина принес об
надеживающие результаты: его винтовка с прикладным 
магазином отличалась высокими техническими качест
вами. Отсечка-отражатель, предложенная талантли
вым русским конструктором, впервые разрешила вопрос 
о правильной подаче патронов из обоймы. Но усердный 
поклонник всего заграничного, военный министр Бан
ковский всё же «выписал» для участия в конкурсе ино
странных оружейников. При этом им создавали явно 
предпочтительные условия. Бельгийский фабрикант На
ган, который еще ничего, кроме своего имени, не мог 
представить комиссии, потребовал: если будет принята 
его винтовка, Россия выплатит ему 200 тысяч рублей, 
если отдельные ее части — 85 тысяч.

Что касается русских оружейников, то для них вооб
ще не предусматривались какие-либо льготы. Неравные 
условия состязания не охладили Мосина. Он увлеченно 
продолжал свою работу, добиваясь новых и новых успе
хов. 14 сентября 1890 года Мосин писал: «В присут
ствии военного министра ружья действовали отлично, 
выпущено было до трехсот патронов... Военный министр
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был ко мне очень ласков, несколько раз на заводе при 
всех высказывал, что мой успех будет его успехом, а 
при прощании на вокзале сказал: «Поеду молиться мос
ковским угодникам об успехе нашего дела».42

Но лицемерная любезность Ванновского и его «бо
гомольные» заверения не меняли дела, на пути конст
руктора без конца возникали препятствия. Его конку
рент Наган, пользуясь действительным покровительст
вом военного министра, ни в чем не знал отказа. Обма
ном и лестью он выговорил для себя дополнительные 
льготы на поставку 300 пачечных винтовок своей систе
мы, хотя она уступала мосинской по всем основным дан
ным. Военное министерство ничего не сделало, чтобы 
сколько-нибудь облегчить труд своего отечественного 
конструктора, в то время как иностранец был щедро 
задарен авансами и обеспечен множеством необходи
мых деталей (стволы, затылки, шомпола).

Но ни влияние царедворцев, ни интриги не помогли 
Нагану оспорить творческого превосходства русского 
изобретателя. 13 апреля 1891 года Ванновский вынуж
ден был представить царю доклад «Об утверждении об
разца пачечного трехлинейного ружья, предложенного 
капитаном Мосиным». После краткого обзора проведен
ных испытаний говорилось, что «система, предложенная 
капитаном Мосиным, заслуживает во многих отношениях 
предпочтения перед системой иностранца Нагана как по 
более простому устройству своему и по дешевизне своего 
изготовления, так и по тому, что с принятием ее наши 
оружейные заводы скорее смогут приступить к вало-

U  4  Qвому изготовлению ружей».
Кончились испытания для мосинской винтовки, но не 

для самого Мосина. Ничем по существу не мотивируя
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Мемориальная доска, установленная на здании заводо
управления Сестрорецкого завода имени Воскова.



своего решения, царский министр поставил рядом с име
нем русского изобретателя имя бельгийского фабри
канта. И винтовка Мосина стала называться винтовкой 
системы Мосина-Нагана. А  затем по царскому указа
нию она получила новую марку: «русская трехлинейная 
винтовка образца 1891 года».

Военное министерство выплатило Нагану 200 тысяч 
рублей, а Мосину в виде поощрения 30 тысяч руб
лей.

Но тульские и сестрорецкие оружейники, где 
С. И. Мосин с 1894 года был начальником завода, пере
довая часть русского офицерства не следовали царским 
рекомендациям, безраздельно признавая заслуги одного 
своего соотечественника. И сам Сергей Иванович Мо
син, выступая однажды на юбилейном заседании Воро
нежского кадетского корпуса, сказал: «Передавая
ружье, приготовленное во вверенном мне Сестрорецком 
заводе, я прошу принять его от меня... в знак моей глу
бокой привязанности к заведению, в котором я получил 
первоначальное свое образование. Я несказанно счаст
лив, что лично могу приподнести в дар изобретенное мною 
руж ье».44

Торжества в Воронеже дали Мосину возможность 
«впервые почувствовать гордость общественного при
знания своих заслуг». Это доставило ему большое мо
ральное удовлетворение и вдохновило на дальнейшую 
работу.

Изобретательством не ограничились заслуги Моси
на. Он сам организовал на Сестрорецком заводе серий
ное производство своей винтовки. Как вспоминал гене
рал-лейтенант Герой Труда В. Г. Федоров, лично знав
ший его в те годы, Мосин заслуженно гордился блестя-
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Г ерой Социалистического 
Труда Ф . В. Токарев с 
автоматической винтов
кой собственной кон

струкции.
Ф о то  1941 года.

щей организацией дела и качеством изготовлявшегося 
оружия.45

Работы по производству трехлинейной винтовки вы
двинули Сестрорецкий завод в число передовых пред
приятий. Естественно, для этого понадобилось сущест
венно его переоборудовать. Под руководством Мосина 
провели реконструкцию гидротехнических сооружений, 
использовали электрическую энергию, перевели инстру-
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ментальный отдел с Петербургского трубочного завода. 
Изготовление лекал, организованное здесь Мосиным, 
несомненно, способствовало дальнейшему развитию на
выков в точных работах, которыми и сейчас славит
ся Сестрорецкий инструментальный завод имени Во
скова.

Начальник завода, с 1900 года уже генерал-майор, 
Мосин всегда оставался одинаково требовательным и
отзывчивым.

Когда перевооружение армии трехлинейной винтов
кой в основном подходило к концу, Главное артилле
рийское управление решило сократить производство на 
Сестрорецком заводе. Рабочим угрожало увольнение. 
Тогда Мосин в особом рапорте в 1902 году писал: «Что-
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Г е р о й  Социалистиче
ского Труда 

В. А. Дегтярев.

бы облегчить положение сестрорецких оружейников, 
остающихся без дела за сокращением работ в заводе, 
прошу Главное артиллерийское управление рекомендо
вать орудийному и трубочному заводам брать к себе 
их на работу».45

На заботу рабочие отвечали Мосину искренним ува
жением. Как вспоминает В. Г. Федоров, «бросалось в 
глаза, что на этом заводе существуют необычные для 
того времени отношения между рядовыми оружейника
ми и их начальником». 47

С. И. Мосин умер в 1902 году от крупозного воспа-
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ления легких. Царское правительство не сочло возмож
ным отметить его заслуги и увековечить его память.

Участник Октябрьской революции А. С. Паншин, 
лично знавший Мосина, вспоминал, что рабочие хотели 
похоронить его в здании церкви. Но служители культа 
по указке царского правительства отказали и в этой 
последней почести. Тогда сами рабочие похоронили его 
в церковной ограде, а спустя некоторое время, втайне 
от местных властей, ночью поставили над гробом бетон
ный саркофаг.

По достоинству оценило заслуги С. И. Мосина пра
вительство советского народа. Совет Министров СССР 
6 мая 1949 года принял постановление об учреждении 
в Сестрорецке мемориальной доски на доме, где рабо
тал выдающийся русский изобретатель. Позднее гроб с 
телом Мосина перенесли на Сестрорецкое кладбище. 
А  над его могилой благодарные потомки оружейников 
установили памятник-обелиск.

Вместе с именем талантливого русского конструкто- 
ра-оружейника в летопись Сестрорецкого завода вошли 
имена замечательных мастеровых, руками которых 
осуществлялся замысел Мосина. Это были М. Д. Щукин, 
И. Е. Романов, В. Г. Фирфаров, И. А. Федотов, 
И. И. Соколов, Ф . Ф . Каролин, И. К. Фирфаров, 
О. В. Бикман, А. М. Кочерегин, А. А. Васильев, 
И. И. Перфильев.

Первая винтовка массового производства в связи 
с пятидесятилетием ее изобретения была передана се- 
строрецкими рабочими Ленинградскому историческому 
артиллерийскому музею, где и сейчас хранится.

В апреле 1941 года, когда исполнилось полвека мо- 
синской винтовке, сестрорецкие инструментальщики,
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теперь уже завода имени Воскова, принимали своего 
старого товарища Героя Социалистического Труда 
Ф . В. Токарева.

В 1911 году, будучи молодым казачьим есаулом Ора
ниенбаумской стрелковой школы, он впервые пришел 
на Сестрорецкий завод, чтобы изготовить здесь сконст
руированную им автоматическую винтовку. Теперь в 
беседе с сестрорецкими инструментальщиками Ф . В. 1 о- 
карев вспоминал, в каких трудных условиях ему прихо
дилось работать. Заводское начальство весьма скепти
чески относилось к начинанию молодого конструктора. 
В полутемной тесной каморке, которую ему отвели в 
приборной мастерской, и была рождена первая русская 
автоматическая винтовка.

Тогда же, работая на заводе, Ф . В. Токарев позна
комился с будущим автором первого в России курса 
«Основания устройства автоматического оружия» 
В. Г. Федоровым. Общее творческое увлечение свело 
на заводе Ф . В. Токарева и с В. А. Дегтяревым, бывшим 
слесарем, ставшим в годы Советской власти известным 
конструктором автоматического оружия, Героем Социа
листического Труда.

Продолжая традиции славной династии сестрорец- 
ких оружейников, они обогатили нашу армию замеча
тельными образцами боевого оружия, которое с честью 
выдержало испытание в грозные годы Великой Отечест
венной войны.



Арсенал
революции

Уже в первые годы существования завода каторжные 
условия труда сестрорецких оружейников вынуждают 
их подниматься на стихийный протест против своих уг
нетателей. 28 июня 1725 года оберцейхмейстер Отто до
носит в Адмиралтейскую коллегию, «что при оных за
водах ствольные заварщики в собрании в кузнице объя
вили, что работать не будут и молотобойцев бы и ра
ботников от них взять, понеже и от ствольной завар- 
щика Потапа Федотова объявлено, что не токмо де за
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молотобойцев и работников платить денег можно, но и 
сами де от недачи жалования помирают с голоду... Ма
стеровые дозволяют себе приходить толпами со своими 
требованиями... о составлении из среды их немедленного 
своего управления, о передаче им сумм и проч.».48

Это выступление приписных мастеровых, возмущен
ных нищенским жалованием и тяжелыми условиями 
работы, заставило заводское начальство пойти на пер
вые уступки. Правда, это была лишь мизерная подачка 
во избежание бунта. Мастеровым впервые разрешалось 
брать частные заказы на изготовление охотничьих ру
жей.

С того времени сестрорецкие оружейники неодно
кратно заявляли протесты, прекращали работу, борясь 
за свои права.

После отмены обязательной приписки «работных 
людей» и государевых крестьян на заводе появилось 
новое пополнение из петербургских пролетариев. Они 
принесли с собой в среду сестрорецких оружейников пер
вые революционные идеи — идеи народничества 70-х го
дов. Но вскоре руководители народовольцев, действовав
ших в Сестрорецке, были арестованы и высланы в Сибирь 
на поселение. Репрессии в поселке особенно усилились в 
связи с убийством Александра II. Полиция во главе с 
исправником производила обыски, забирала и уничто
жала произведения Чернышевского, Добролюбова, Нек
расова, арестовывала владельцев этих книг.

Но полицейская «чистка» лишь на некоторое время 
смогла приостановить революционную пропаганду. Г од 
спустя среди рабочих вновь появились прогрессивные 
издания революционных демократов.

Значительно более серьезным событием, всполошив-
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шим местные и губернские власти, были листовки—- 
первые ласточки рабочего движения в Сестрорецке, — 
разбросанные по всему селению 6 апреля 1896 года.

История их возникновения такова. Один из рабочих 
Сестрорецкого завода, возвращаясь по Приморской 
железной дороге из Петербурга, рассказал о тяжелых 
условиях труда и о плохих заработках студенту Петер
бургского университета. Тщательно записав сведения, 
тот передал их члену созданной В. И. Лениным маркси
стской революционной организации, названной позже 
«Союзом борьбы за освобождение рабочего класса». 49

Товарищи по организации сразу же составили обра
щение к населению Сестрорецка, в котором призывали 
рабочих объявить стачку протеста против введения но
вых пониженных расценок, против жестокой эксплуата
ции и притеснения со стороны мастеров. Тайно завезен
ные в Сестрорецк листовки быстро разошлись по рукам. 
Встревоженное заводское начальство и полицмейстер 
приняли срочные меры. Вызванные ими казаки патрули
ровали по улицам, а по Приморской железной дороге 
долго еще рыскали полицейские ищейки, выискивая не
уловимых «студентов».

Однако накануне 1 мая 1896 года в Сестрорецке и 
даже на заводе вновь появилась листовка «Союза борь
бы», призывающая трудящихся к борьбе за свои права 
и: к организованному участию в первомайских митингах.

Активное участие в революционной борьбе этих лет 
принял рабочий Сестрорецкого оружейного завода 
Н. А. Клопов.й0 Задавшись целью организовать револю
ционный кружок, он первый привез и начал распростра
нять среди товарищей подпольную литературу, в числе 
которой с 1901 года была и ленинская «Искра». Трудно,
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казалось, порой вдохновить на сознательную борьбу 
рабочего, волю и мысль которого царизм подавлял в 
течение столетий. К тому же царское правительство в 
какой-то мере регулировало состав населения Сестро- 
рецка, посылая туда преданных ему людей.

Но организаторы рабочего движения смело преодо
левали трудности. Сначала Н. А. Клопов нашел сторон
ников только в механической мастерской, а потом и в 
образцовой, и в ствольной и в других. В 1902 году в 
Сестрорецке под его руководством уже работала кон
спиративная группа из 9 человек, а к началу 1905 года 
в ее рядах уже насчитывалось около 70 активных ра
ботников. 51

Немногочисленные тогда представители большеви
ков умело завоевывали авторитет трудящихся. После 
II съезда РСДРП в сестрорецкую партийную организа
цию начали вливаться новые силы, завязывалось тесное 
общение с .петербургской организацией. Постепенно воз
рос приток марксистской литературы, под влиянием ко
торой и происходило формирование ядра социал-демо
кратической организации Сестрорецка.

Знаменательно, что среди сестрорецких рабочих по
чти не было сторонников «экономизма» и гапоновского 
движения. Проходившие в течение 1903 и 1904 годов 
конспиративные маевки, собрания и митинги носили 
преимущественно политический характер, ибо уже тогда 
их возглавляли передовые рабочие — члены РСДРП.

1905 год начался, как обычно, шумными рождествен
скими праздниками. Но длились они в том году недол
го. В воскресенье 9 января около полудня сестроречане 
стали собираться у вокзала. Все тревожно ожидали но
востей из Петербурга. Весть о расстреле рабочих на
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Дворцовой площади пришла лишь поздно вечером. Ее 
привез красильщик инструментальной мастерской Хра
мов. Потрясенный виденным, он почти бежал навстречу 
товарищам и торопливо, путано твердил: «Крови много, 
крови, стреляли, убили...»

В тот же вечер на конспиративной квартире в доме 
Плаксина на углу Церковного переулка (ныне переулок 
Свободы и 1-й Односторонней улицы, дом №  9) собра
лась партийная инициативная группа сестрорецких боль
шевиков. Бурное заседание длилось долго, и лишь позд
ней ночью было принято решение: 10 января в 9 часов 
утра объявить забастовку: предъявить заводскому на
чальству политические и экономические требования; 
заявить о своей солидарности с рабочими Петербурга.

Стремясь сорвать забастовку, начальник завода ге
нерал Дмитриев-Байцуров объявил, что «по просьбе 
выборных рабочих» он разрешил отслужить панихиду 
по убитым. Между тем Байцуров спешно вызвал в Се- 
строрецк батальон солдат. И всё же, когда попытки со
рвать забастовку оказались безуспешными, Байцуров че
рез газету «Биржевые ведомости» провокационно объ
явил: «Панихида не вышла, помешали злонамеренные 
лица, которых на вверенном мне заводе всего 400...»

Тем временем намеченный план забастовки, поло
живший начало активной революционной борьбе сестро
рецких рабочих, в установленный срок вступил в дей
ствие. Утром 10 января по заводскому гудку останови
лись моторы в цехах. Мгновенно наступило затишье. 
Первыми вышли на заводской двор наиболее активные, 
революционно настроенные рабочие механической ма
стерской. З а  ними последовали представители образцо
вой, инструментальной и других мастерских. Вскоре на-
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спех организованные колонны демонстрантов с красны
ми знаменами направились за ворота завода, где к ним 
присоединились толпившиеся здесь рабочие из других 
смен. Вся эта масса людей двумя потоками — по льду 
замерзшего озера и по Крестовской улице (ныне улица 
Мосина) с пением «Марсельезы» двинулась к читальне. 
Там, в переполненном зрительном зале, и состоялся 
бурный митинг, на котором после оповещения о крова
вой расправе самодержавия с трудящимися столицы 
был избран стачечный комитет.

Растерявшаяся полиция не сумела помешать демон
страции. На следующий день забастовка продолжалась. 
Рабочие небольшими группами ходили по улицам, не
смотря на строгое предупреждение начальника завода: 
«В случае, если рабочие не явятся на работу в течение 
трех дней, то есть в четверг 13 января, то рабочие бу
дут считаться уволенными...» 52

В ночь на 11 января из Кронштадта в Сестрорецк 
прибыла еще рота солдат. Проведение собраний в чи
тальне стало небезопасным, и рабочие начали собирать
ся в окрестных лесах за озером, куда боялись показать 
свой нос стражники. Там и были выработаны их требо
вания к начальнику завода, известные под названием 
21 пункта. На первом месте стояли: восьмичасовой ра
бочий день, свобода печати, слова, собраний, назначе
ние пенсий за выслугу лет, внимательное и вежливое 
отношение врачей к больным и посещение их на дому, 
безвозмездное представление казенного инструмента и. 
другие.

Ознакомившись с посланием рабочих, начальник за
вода вначале отверг их полностью. Но так как заба
стовка продолжалась, то после четырехдневного
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размышления он пошел на частичные уступки: некото
рым категориям рабочих повысил расценки на изделия, 
принял ходатайство перед Артиллерийским управлением 
о назначении пенсий за выслугу лет, обещал отменить 
унизительные осмотры при выходе рабочих с завода, 
увеличить число чернорабочих.

В то же время охранка и полиция устроили комедию 
«выборов уполномоченных» от рабочих для представле
ния их царю. Наметив «благонадежного» кандидата, на
чальник завода срочно извлек его из трактира и отпра
вил в столицу со следующей сопроводительной запис
кой: «Петербургскому генерал-губернатору. Зимний
дворец. Помощник мой, полковник Залюбовский, пред
ставляет одного из бывших оружейников, сельского обы
вателя Николая Васильевича Леонтьева, токаря образ
цовой мастерской, прослужившего на заводе 20 лет, с 
12-летнего возраста».

Чтобы не смущать «его императорское величество» 
неприятным для взора костюмом рабочего, усилиями 
полиции была куплена сюртучная пара, в которой Ле
онтьев и явился во дворец.

Впоследствии Леонтьев рассказывал, что ни он, ни 
другие «делегаты» от заводов и фабрик не слыхали 
«речи» царя, за исключением последних слов, когда Ни
колай II выкрикнул: «Я верю в честные чувства рабочих 
людей и в непоколебимую преданность их мне, потому 
прощаю им вину их».

После окончания официального приема один из ра
бочих обратился к генералу Трепову, и тот велел выдать 
каждому депутату печатное изложение императорской 
речи. В ней царь обвинял рабочих в «мятежных сбори
щах», «которые всегда заставляли и будут заставлять
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власть прибегать к военной силе, а это неизбежно вызы
вает неповинные жертвы», и что «мятежною толпою» 
заявлять ему о своих нуждах — «преступно».

Вернувшийся в Сестрорецк «полицейский депу
тат» сразу же начал вести агитацию о необходимости 
отслужить молебен в церкви Петра и Павла за здравие 
царя. Однако Леонтьева послушала лишь кучка отста
лых людей.

Уже тогда наиболее сознательные пролетарии актив
но поддерживали Сестрорецкий комитет партии. 
Это всерьез беспокоило начальника петербургского жан
дармского управления. «Препровождая при сем три 
образца прокламаций... — доносил он 14 февраля 1905 го
да, — уведомляю департамент полиции, что поименован
ные преступные издания были переданы неизвестным 
человеком 21 января на Сестрорецком оружейном заво
де рабочему названного завода Григорию Вигулову, в 
виде свертка с бумагой». 54

В листовке от 19 апреля 1905 года РСДРП обра
щалась к сестрорецким оружейникам: «Вас донимают 
штрафами... Вас, под угрозою штрафа, заставляют сни
мать шапку перед офицерами. Вас заставляют, наконец, 
работать со своим материалом и своим инструментом, 
что не делается ни на одном частном заводе. До самого 
последнего времени вы со спокойствием сносили издева
тельства и насилия заводского начальства, приставлен
ного к вам вашим хозяином — самодержавным царским 
правительством. Ваша покорность удваивала его наг
лость. Гак продолжалось из года в год. Но, наконец, 
чаша терпения переполнилась. Кровь ваших братьев, 
предательски расстрелянных, не должна пропасть да
ром». 55

5 А. И. Давидентсо 65



Революционная обстановка накалялась. Пролетарии 
начали подготовку к вооруженному восстанию. Полгода 
спустя после Кровавого воскресенья 9 июля на улицах 
Сестрорецка и в его окрестностях проводилась траурная 
манифестация в память жертв 1905 года. В ней участво
вало большинство рабочих завода и жителей прилегаю
щих поселков. Когда закончилась панихида по убитым 
9 января, 400 человек собрались при выходе из церкви 
и, подняв красные флаги с надписью «Долой самодер
жавие!», с пением «Марсельезы» двинулись к станции. 
По пути число демонстрантов быстро увеличилось. 
У завода колонну встретил исправник и потребовал 
убрать флаги, прекратить пение. Возмутившийся рабо
чий Гусев ударил исправника по затылку, а кто-то вы
хватил у него шашку и забросил в озеро. На этом 
инцидент был исчерпан. Демонстранты мирно про
шли в направлении Курорта и затем разошлись по до
мам.

Вечером демонстрация повторилась, но уже с боль
шим числом участников.

Корреспондент большевистской газеты «Пролетарий» 
27 июля 1905 года сообщил из Сестрорецка, что «про
цессия представляла из себя удивительно грандиозное 
зрелище, не виданное никогда не только здесь, но и в 
Петербурге.

Шествие и митинг продолжались около трех с поло
виной часов».

В «Бюллетене» Петербургского комитета РСДРП по 
этому поводу отмечено, что 9 июля 1905 года «рабочие 
устроили демонстрацию: большой толпой с революцион
ными песнями и красными знаменами они пошли к кур
залу, где происходил в это время спектакль, и потребо-
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вали, чтоб в знак траура представление было прекра
щено. Требование товарищей было выполнено, и зри- 
тели разошлись». 00

Об этом же вспоминал старый рабочий-больше
вик Ф. Степанов, рассказывавший, что после митинга у 
«Глиняного ручья, где выступал товарищ Валериан 
(В. В. Куйбышев), рабочие направились в Курорт к 
курзалу, где в этот траурный день питерская буржуа
зия демонстративно справляла тризну своей «победе» 
9-го января, собравшись на бал и концерт. Огромная 
толпа рабочих прорвала охранявшую район Курорта 
цепь солдат и вынудила тысячную толпу буржуазии 
бежать в Петербург. Этот вечер сановная буржуазия, 
среди которой были царские министры (Дурново и дру
гие), запомнила на всю жизнь. Убегая из курзала, они 
в давке изрядно помяли друг друга. На вокзале шум и 
толкотня продолжались. Переполненные вагоны всех не 
вмещали, и многим пришлось ехать на крышах, дрожа 
и изнывая от страха». 57

В июльские дни, как отмечала газета «Пролетарий», 
«идея вооруженного восстания завоевала большую попу
лярность среди сестрорецких рабочих».58

Дня через два-три после июльской демонстрации в 
Сестрорецке начались повальные обыски и аресты. Под 
конвоем в петербургские тюрьмы было отправлено 38 че
ловек. Но работа партийной организации не ослабла. 
В октябре 1905 года трудящиеся Сестрорецка снова 
поднялись на борьбу. В контакте с рабочими столицы 
они посылают своих представителей в Петербургский 
Совет рабочих депутатов.

После Октябрьской политической забастовки в Се
строрецке жандармы вновь провели аресты депутатов,
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партийных товарищей. Пытаясь предотвратить неле
гальные собрания, полиция закрыла клуб и библиотеку, 
организованные на средства населения.

Однако сестрорецкие рабочие не испугались, а еди
нодушно потребовали освобождения арестованных. 
Вскоре И. И. Анисимов, Н. А. Емельянов, Т. И. По- 
валяев вернулись из заключения. С еще большей энер
гией они взялись за решение чрезвычайно трудной и 
важной для партии задачи— доставлять партийную ли
тературу и оружие из Финляндии в Сестрорецк. От
сюда же по заданию ЦК партии боевые средства рассы
лались по всей России.аЭ

Огромная заслуга в этом опасном и ответственном 
партийном деле принадлежала А. М. Игнатьеву. Он был 
сыном близкого к императорскому двору и известного 
создателя Патологического музея в Петербурге магист
ра ветеринарных наук М. А. Игнатьева и мог поэтому 
без особых подозрений заниматься революционной дея
тельностью. Он учился на физико-математическом фа
культете естественного отделения Петербургского уни
верситета и состоял членом студенческого подпольного 
социал-демократического кружка, хранил и распростра
нял нелегальную литературу, перепечатывал на мимео
графе произведения Карла Маркса и Г. В. Плеханова, 
вел пропаганду среди рабочих Петербурга.

Несколько дней спустя после Кровавого воскресе
нья через секретаря Петербургского комитета РСДРП 
С. И. Гусева Игнатьев предложил организовать на даче 
своей матери в деревне Ахи-Ярви (до 1917 года — Ах- 
Иерви, Кювинебского округа, Финляндия) базу для 
хранения и транспортировки оружия и политической 
литературы.60
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Зная уже Игнатьева как выдающегося организатора 
и человека большой воли, ЦК РСДРП принял его пред
ложение. Так А. М. Игнатьев вместе с Н. Е. Бурени
ным и сестрорецкими рабочими превратил имение Ахи- 
Ярви в крупную оружейную и пропагандистскую базу.

В ноябре 1905 года, во время подготовки Декабрь
ского восстания, по поручению В. И. Ленина А. М. Иг
натьев прибыл в Сестрорецк к Н. А. Емельянову, уста
новил тесную связь с сестрорецкими боевиками и при
ступил к отправке оружия в Петербург в распоряжение
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ЦК РСДРП. В этом деле ему помогали И. И. Аниси
мов, В. Ахрапотков, Д. Е. Васильев, братья Емельяно
вы, Т. И. Поваляев, А. Рябов и другие рабочие Сестро- 
рецка.

Царское правительство, пытаясь предупредить воо
руженное выступление рабочих, арестовало депутатов 
Петербургского Совета. Узнав об этом, сестрорецкие ра
бочие забастовали. Характеризуя создавшуюся обста
новку, полковник Фуре доносил в департамент полиции, 
что «настроение в селе Сестрорецке крайне возбужден
ное, в особенности среди рабочих завода, которых 
1800 человек. По имеющимся негласным сведениям, мно
гие из них принадлежат к Совету рабочих депутатов и 
слепо повинуются исходящим оттуда распоряжениям. 
Из них многие записались в боевую организацию, имея 
при себе оружие с тем, чтобы оказывать вооруженное 
сопротивление».61

Опасаясь новых вооруженных столкновений, губер
натор ввел в Сестрорецке осадное положение. Усилен
ные наряды казаков и полиции разъезжали по улицам 
и избивали всех попадавшихся им навстречу жителей.

После подавления Декабрьского вооруженного вос
стания в Москве в условиях наступавшей реакции пар
тия большевиков не прекратила своей работы. Уйдя в 
подполье, сестрорецкие товарищи организовали 42 кон
спиративные квартиры для кружковой работы. В начале 
лета 1906 года сестрорецкие большевики впервые встре
чались с В. И. Лениным в Териоках (ныне Зелено
горск) на межрайонной партийной конференции по во
просу об отношении большевиков к выборам в Государ
ственную думу.

Представители буржуазной и монархической партий,
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Дача Игнатьевых в Ахи-Ярви. Здесь в 1905—1917 годах 
находилась революционная подпольная оружейная база.



пытаясь привлечь на свою сторону рабочих-оружейни- 
ков, послали в Сестрорецк своих лидеров Милюкова, 
Гучкова, Калюбакина, Гессена, Бобрищева-Пушкина, 
Родичева. И те выступали — с помпой, в Народном 
доме, под охраной жандармов и полиции. Но не помо
гло. Каждый их выпад против социал-демократов тру
дящиеся встречали свистом и улюлюканьем. Под влия
нием петербургских большевиков политическая актив
ность сестрорецких рабочих продолжала расти. 12 мая 
1906 года они собрались в Народной читальне и при
няли решение открыть Сестрорецкое отделение Союза 
рабочих по металлу. Новая быстрорастущая пролетар
ская организация (в мае было 200, а в июне она объ
единяла уже 400 человек) вскоре заявила, что «проф
союз не может стоять вдали от политики и что для ра
бочих союза далеко не безразлично, каков будет поли-

и О Р2тическии строи страны».
Даже в период жестокой реакции деятельность 

партийных и профсоюзных боевиков не прекращалась. 
В одно лишь лето 1906 года они перевезли до 800 ру
жей, несколько десятков пудов патронов, 80 пудов ди
намита. Зная хорошо Финляндскую пограничную ли
нию, революционеры переходили ее по первому прика
зу. Каждый из них знал, что за оплошность придется 
расплачиваться жизнью: их ждала виселица или пуля, 
пущенная вдогонку часовым-пограничником. Но зада
ние партии нужно было выполнить, и люди шли на 
риск. Почти каждую ночь нагруженные лодки прокра
дывались в камыши и приставали к берегу, где ожи
давшие их товарищи разгружали привезенное и скры
вали на своих квартирах, в лесах.63

Готовясь к будущим боям, партия запасала оружие,
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Сестроречане в ссылке в селе Самарово Тобольской губернии.
Ф ото  1909 года.

доставленное не только из Финляндии, но и с Сестро- 
рецкого завода. Рабочие выносили его по частям и не
легально собирали «в своих сборочных мастерских». За 
короткий срок они заготовили таким образом около 
500 ружей. Причем «заготовители» вели работу столь 
умело, что не было ни одного провала. Сестрорецк уже 
тогда служил верным арсеналом грядущей революции.

Одновременно революционеры-агитаторы активно 
действовали среди солдат и призывников. Уже в ходе 
первой русской революции зарождался союз рабочих и
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крестьян, одетых в солдатские шинели, сыгравший ре
шающую роль в феврале и октябре 1917 года. Как со
общали комендант Сестрорецка и командир Самарского 
полка начальнику гарнизона, «11 декабря 1906 года сол
даты 147-го Самарского полка избили штыками городо
вого Григорьева, ходили по улицам и пели «Марсель
езу». Опасаясь перехода солдат на сторону рабочих, 
власти вынуждены были часто менять дежурные коман
ды: с 1 сентября 1905 года по 14 мая 1906 года в Сест- 
рорецке стоял Александро-Невский полк; с 9 по 13 ию
ля 1906 года — лейб-гвардии Драгунский полк; с 13 по 
18 июля — 92-й Печорский полк; в декабре 1906 года — 
рота Самарского полка и т. д. 64

Чем больше накалялась обстановка, тем чаще меня
лись дежурные команды. Но и в этих условиях больше
вики продолжали революционную агитацию среди сол
дат.

С 1910 года в Сестрорецке, как и в Петербурге и по 
всей стране, поднималась новая волна революционного 
рабочего движения. Борьба усиливалась и достигла 
особенно больших размеров после Аенских событий. 
1913— 1914 годы проходят в частых стачках и столкно
вениях рабочих с полицией. Хорошо запомнилась жите
лям Сестрорецка маевка перед началом империалисти
ческой войны. 30 апреля 1914 года, вспоминал сестро- 
рецкий рабочий революционер Ф. А. Андреев, на не
большом собрании в лесу на Гагарке было решено:
1 мая выйти на улицу, начать со ствольной мастерской.

С утра 1 мая в мастерских и в цехах раздавались 
возгласы: «Кончай работу!»

Администрация безуспешно старалась выявить за
чинщиков и удержать рабочих от выступления.
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Но рабочие И. В. Тихонов и Н. А. Семенов, не стра
шась репрессий, выключили моторы. В наступившей 
тишине четко слышится призыв Павла Куликова:

— Все на улицу!
Выражение возбужденности и тревоги на липах ра

бочих сменилось чувством решимости. Куликов напра
вился к выходу, а за ним всей массой двинулись рабо
чие ствольной, замочной и других мастерских.

И вот уже слышна «Варшавянка», и первые ряды 
рабочих открывают ворота завода.

Дубковская и Выборгская улицы приняли необыч
ный вид.

Конные полицейские то и дело пускали в ход нагай
ки и разгоняли рабочих. Но они вновь и вновь собира
лись группами.

После обеденного перерыва заводской гудок опове
стил о том, что администрация требует приступить к 
работе. Рабочие скопились у ворот, но на завод не шли. 
Полиция арестовала одного из рабочих. Но прогудел 
последний гудок, а на завод всё-таки никто не пошел.

К вечеру на Дубковской улице опять собралось 
много рабочих. Усилилось и движение полиции. Толпа 
постепенно сгущалась в конце улицы, а потом люди на
правились к заводу. Конная полиция с шашками наголо 
врезалась в гущу рабочих. 65

И хотя провести демонстрацию не удалось, 1 мая 
1914 года показало, что после долгих лет реакции се- 
строрецкие рабочие под руководством подпольной орга
низации большевиков вновь вступили в полосу откры
той революционной борьбы.

Начавшаяся в августе 1914 года первая мировая вой
на вначале несколько ослабила революционное движение.
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Но убедившись в бессмысленности затеянной самодер
жавием бойни, пролетариат всё смелее проявлял недо
вольство и возмущение бездарным царским режимом.

Весной 1915 года правительство затеяло выборы 
так называемого Военно-промышленного комитета, ко
торый должен был мобилизовать все ресурсы страны 
для продолжения империалистической войны. В Се- 
строрецке также были назначены выборы уполномочен
ных по подсчету избирательных записок и кандидатов 
в выборщики.

Ранним воскресным утром толпы рабочих устреми
лись к месту сбора — ложевым сараям. В одиннадцать 
часов утра появился начальник мастерских полковник 
Макарович и чтением приказов начальника завода от
крыл собрание. Закончив назидательную часть, он пред
ложил в уполномоченные по подсчету записок выбрать 
открытой баллотировкой старост завода, а кандидатов 
в выборщики — закрытым голосованием.

Вот тут-то и началось. В зале раздались возгласы: 
«Нужен свой председатель!», «Мы желаем говорить 
свободно, пусть удалится представитель администра
ции».

Трижды Макарович должен был уходить из сарая 
по требованию рабочих. Когда же он вернулся послед
ний раз и заявил, что больше не уйдет, в зале закри
чали: «Вон!», «Долой!»

Макарович, закрыв собрание, удалился.
Но многие остались. Стихийно возник митинг. На 

кучу ложевых болванок поднялся один из рабочих и 
призвал к борьбе за прекращение бессмысленной импе
риалистической бойни.

Находившийся здесь полицейский исправник, стара-
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ясь не пропустить самого важного, дословно записывал 
все выступления. Но на него не обращали внимания. 
Выступавшие заявляли, что нужно устроить общую за
бастовку, сменить всё правительство, а полицию отпра
вить на фронт. 66

После этого собрания полиция особенно тщательно 
стала следить за всеми трактирами, чайными и читаль
ней, где трудящиеся проводили свои нелегальные встре
чи. Администрация завода воспретила хождение рабочих 
из цеха в цех. Чтобы облегчить слежку за ними, для 
каждой мастерской была задумана особая форма одеж
ды. Но ничего не помогло, даже введенные на заводе 
фуражки с кокардами, надпись на которых призывала 
проливать пот «за царя и отечество».

Царизм трещал по всем швам, несмотря на усилив
шиеся повсюду репрессии и карательные меры.

27 февраля 1917 года в России произошла буржуаз
но-демократическая революция. Пала династия Романо
вых. К управлению государством пришли сразу две 
власти: власть буржуазии, стремившейся задержать ход 
революции и установить в стране буржуазный порядок, 
и революционное правительство — Совет рабочих и сол
датских депутатов.

Весть о свержении самодержавия молниеносно до
стигла Сестрорецка и всколыхнула трудящихся. Рево
люционные рабочие, руководимые местной большевист
ской организацией, взяли завод в свои руки. Началось 
массовое вооружение рабочих отрядов. Для охраны ре
волюционного порядка 1 марта была создана рабочая 
милиция, которую возглавили большевики М. Н. Ильин,
А. А. Андреев, Н. Г. Шилов и другие.

8 марта в Сестрорецке организовался Временный
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революционный комитет. В него вошли представители 
всех сословных групп и политических организаций: боль
шевиков, меньшевиков, эсеров, совета заводских ста
рост, продовольственной комиссии, милицейской комис
сии, женской организации, бельгийского общества, поль
ской и эстонской организаций, солдаты и офицеры во
инских частей.

Именно потому, что Временный комитет объединял в 
себе столь разных по своим политическим убеждениям 
представителей, его существование было недолговеч
ным.

20 марта 1917 года в Сестрорецке был создан боль
шевистский революционный комиссариат, деятельность 
которого поддерживало большинство трудящегося насе
ления.

Даже в условиях, когда эсеро-меньшевистские лиде
ры предали Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов, идя на соглашение с Временным буржуазным 
правительством, сестрорецкие рабочие вместе с питер
скими пролетариями продолжали революционную 
борьбу.

Ревком постановил создать сестрорецкие отряды 
Красной гвардии. В плане революционного комиссариа
та было сказано, что рабочая Красная гвардия по пер
вому зову должна выступить с оружием в руках на за
щиту завоеванных прав, проводить в жизнь и укреплять 
народовластие. До организации общественной местной 
милиции рабочая Красная гвардия призвана занимать 
все посты и нести охрану Сестрорецка. Желавшие всту
пить в милицию должны получить рекомендацию от това
рищей по работе и утверждение собрания мастерской.

Отряды рабочей милиции подразделялись на десят-
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Отряд красногвардейцев и красных партизан Сестрорецка.
Ф о то  1917 (или 1918) года.

ки, каждая из которых выбирала себе десятского, а каж
дая сотня избирала сотника. Под руководством опытных 
рабочих-инструкторов Сестрорецкого завода милицио
неры обучались сборке и разборке оружия, его чистке и 
смазке, а также «необходимому строю, дисциплине и, 
главное, стрельбе». 67

План ревкома был принят единогласно. Организа
цию красногвардейских отрядов поручили рабочему за
вода большевику Федору Грядинскому.

79



Местом штаба избрали дом бывшего полицейского 
управления на Офицерской (ныне Красногвардейской) 
улице. Вскоре сестрорецкие большевики уже распола
гали организованным отрядом в 1500 человек.

Растущая революционная инициатива трудящихся 
масс Сестрорецка с особой силой проявилась после воз
вращения В. И. Ленина из эмиграции. Весть о возвра
щении В. И. Ленина из эмиграции быстро облетела ре
волюционный Петроград и его окрестности. На встречу 
вождя революции в Белоостров прибыли члены Цент
рального Комитета РСДРП(б), делегации петроград
ских рабочих и: работниц. Сестрорецкие оружейники 
послали 100 своих представителей во главе с руководи
телями местной организации РСДРП(б).

И вот пассажирский поезд подошел к станции Бело
остров. Столпившиеся на площадках люди запели «Мар
сельезу». Многие из встречавших не знали, тогда Ленина 
в лицо, и от этого еще с большим нетерпением жда
ли его, давно родного и близкого им человека. Когда 
Владимир Ильич появился в дверях вагона, волнение 
и радость людей слились в мощное «ура!». Вверх поле
тели фуражки. В толпе слышалось: «Ильич! Наш
Ильич!»

Группа сестрорецких рабочих (среди них были
A. М. Афанасьев и братья Емельяновы) подняла 
Владимира Ильича на руки и внесла его в здание 
вокзала. Здесь (в помещении буфета 1-го класса)
B. И. Ленин произнес свою первую в революционной 
России речь. Он говорил, что после свержения царя у 
власти осталась буржуазия, так же глубоко чуждая ин
тересам народа. Пролетариат должен взять власть в 
свои руки -— другого пути нет, 68
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Побеседовав с рабочими, В. И. Ленин вместе с воз
вратившимися из эмиграции товарищами под пение 
революционных песен и возгласы «ура!» сел в поезд и 
проследовал дальше в Петроград.

Поздно вечером 3 апреля на площади у Финлянд
ского вокзала среди тысяч рабочих, солдат и матросов 
Ленина встречали и представители боевых пролетар
ских организаций Сестрорецка. Здесь, на площади, 
Владимир Ильич и произнес свою знаменитую речь с 
броневика, призвав к борьбе за социалистическую рево
люцию.

4 апреля 1917 года В. И. Ленин выступил на собра
нии большевиков делегатов Всероссийского совещания 
Советов рабочих и солдатских депутатов со своими зна
менитыми Апрельскими тезисами, в которых с предель
ной ясностью обосновал возможность мирного перерас
тания буржуазно-демократической революции в рево
люцию социалистическую.

Тот же вопрос стоял в центре внимания и на 
VII Всероссийской (Апрельской) конференции 
РСДРП(б), происходившей в Петрограде с 24 по 29 ап
реля 1917 года.

Следуя по пути, указанному В. И. Лениным, сестро- 
рецкие оружейники твердо шли в ногу с питерским ре
волюционным пролетариатом.

Большое влияние на трудящиеся массы имел завод
ской комитет во главе с испытанным большевиком
С. П. Восковым. Состоявший почти исключительно из 
большевиков, завком последовательно действовал под 
руководством большевистского партийного комитета 
Сестрорецка. И в период с апреля по июль 1917 года 
завком был хозяином положения на заводе и открыто
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поддерживал ленинский курс на мирный переход вла
сти в руки Советов.

Тогда Восков был еще новым человеком на заводе. 
Молодой, энергичный, он успел уже пройти большую 
школу большевика-революционера. Сын портнихи, сто
ляр по специальности, Восков уже в четырнадцатилет
ием возрасте испытал репрессии самодержавия был 
брошен в Полтавскую тюрьму за распространение ре
волюционных прокламаций. Высланный в Ялту, он от
туда переехал в Одессу, где стал работать в нелегальной 
типографии. После подавления революции 1905 года 
Семен Петрович уехал в Америку. Имя Воскова памятно
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и рабочим Нью-Йорка, где он основал и редактиро
вал газету «Новый мир». Прекрасный оратор, он высту
пал на митингах во многих американских городах.

Когда свершилась Февральская революция в России, 
Восков вернулся на Родину и по заданию партии посту
пил столяром на Сестрорецкий завод. Здесь он быстро 
завоевал авторитет среди рабочих и был избран пер
вым председателем сестрорецкого завкома.

То были дни, когда вся буржуазная печать, под
держиваемая Временным правительством, изо всех сил 
старалась оклеветать РСДРП(б), оторвать от нее мас
сы, не допустить их единения с армией. Буржуазные 
писаки хором обвиняли рабочих в том, что из-за их за
бастовок солдаты на фронте не получают снарядов и 
гибнут.

Трудящиеся Сестрорецка, руководствуясь ленин
скими указаниями, собрались в апреле 1917 года на ми
тинг и заявили энергичный протест против гнусной кле
веты на рабочий класс, которую распространяли бур
жуазные газеты. Тут же было принято решение о бой
коте органов печати буржуазии.69

Митинг кончился демонстрацией, организованной 
районным комитетом РСДРП(б).

Назавтра газетчики вернулись после уличной тор
говли с полным грузом — никто буржуазных газет 
(«Новое время», «Вечернее время», «Русская воля», 
«Биржевые ведомости», «Речь», «Маленькая газета», 
«Газета-копейка») не покупал.

После того как Временное правительство, поддержи
ваемое представителями соглашательских партий, выска
зало заветное свое желание вести войну «до победного 
конца», в газете «Правда» появилось новое заявление
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революционных рабочих Сестрорецка, датированное 29 
апреля 1917 года. В нем говорилось:

«Стремление вести войну до победного конца соот
ветствует не ясно выраженной воле народа, а тайным 
договорам, заключенным еще царским правительством, 
и ...всякие колебания со стороны Совета рабочих и 
солдатских депутатов только укрепляют политику бур
жуазных захватов чужих земель и войну без конца».

И далее следует вывод: «Считая необходимым пере
ход всей власти к Совету рабочих и солдатских депута
тов, мы верим, что Совет при поддержке всего органи
зованного рабочего класса, крестьянства и солдат, су
меет справиться с задачами, выдвинутыми жизнью».70

Все решения партии большевиков быстро находили 
отклик среди трудящихся Сестрорецка. В мае 1917 года, 
когда крупные землевладельцы и промышленники попы
тались всю тяжесть налогового бремени взвалить на 
рабочих и крестьян и «костлявой рукой голода» заду
шить революционный порыв масс, шеститысячное обще
заводское собрание рабочих и служащих приняло бое
вое постановление. В нем содержался призыв к немед
ленной передаче всех незаселенных земель в государстве 
в распоряжение крестьянских комитетов.

Считая, что империалистическая война ведется в ин
тересах имущих классов, а вся тяжесть ее ложится на 
рабочий класс и крестьянство, собрание единодушно 
отвергло так называемый «заем свободы». Тут же была 
принята резолюция, в которой предлагалось взымать еди
новременный налог на капиталы и все движимые и не
движимые имущества и товары в следующем размере:
от 500 до 1000 рублей — 0,5 процента, от 1000 до 5000 
рублей— 1 процент, от 5000 до 10 000 рублей — 2 про-
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Демонстрация трудящихся Сестрорецка 1 мая 1917 года.

цента, от 10 000 до 20 000 рублей — 4 процента. Имею
щие свыше 10 миллионов рублей должны уплачивать 
50 процентов.71

Рабочие заявили также протест против перевода 
бывшей полиции и жандармов в милицию и против вы
дачи пенсий бывшим министрам, сенаторам и жандармам, 
оставшимся после Февральской революции не у дел.

То было время, когда партия большевиков вела мас
сы по пути мирного развития революции. На повестке
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дня всё еще стоял вопрос о передаче всей власти в ру
ки Советов мирным путем.

30 июня 1917 года помещенная в газете «Правда» 
заметка Сестрорецкого районного комитета РСДРП(б) 
призывала выбирать в местные Советы рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов «только кандидатов, 
выставляемых Российской социал-демократической рабо
чей партией (большевиков)».72 «Вы знаете, — говори
лось в заметке, — что только большевики отказались от 
всяких соглашений с буржуазией».

Доведенные до крайности продолжавшейся войной, 
разрухой, голодом, бесплодными обещаниями Времен
ного правительства, рабочие Сестрорецка вышли сти
хийно 4 июля на улицы, требуя мира, хлеба, всей вла
сти Советам. Трудящиеся выделили и послали в Питер 
делегацию рабочих с наказом — потребовать от Совета 
рабочих и крестьянских депутатов взять власть в свои 
руки.73

Но после расстрела в Петрограде мирной демонст
рации обстановка в стране изменилась. Преданный 
соглашателями Исполком Петроградского Совета ока
зался пособником контрреволюции, обрушившей на 
рабочий класс и партию большевиков репрессии. В этой 
обстановке лозунг «Вся власть Советам», как об этом 
писал В. И. Ленин, по решению Центрального Комите
та был снят. Фактическая власть перешла в руки контр
революционного Временного правительства. Двоевла
стие кончилось.

Правительство Керенского приняло гнусное реше
ние — убить Ленина. Буржуазная печать и черносотен
цы обвиняли Ленина в шпионаже и требовали его явки 
на суд. Травля и преследование партии большевиков, на-
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чавшиеся еще в марте, достигли небывалых размеров. 
Генерал Половцев требовал объявить Ленина вне 
закона.

В этих условиях Центральный Комитет партии боль
шевиков не мог допустить явки Ленина на суд, так как 
над ним открыто готовилась расправа. ЦК предложил 
Владимиру Ильичу уйти в подполье. Принятые меры 
были весьма своевременными.

В. И. Ленин жил с апреля по июль 1917 года у своих 
родных — сестры Анны Ильиничны и ее мужа Марка 
Тимофеевича Елизаровых (ныне квартира-музей по ули
це Ленина, 52/9, кв. 24). Утром 5 июля сюда приехал 
Я. М. Свердлов предупредить Ильича об опасности. 
Они немедленно оставили квартиру. А уже спустя не
сколько часов юнкера нагрянули в дом с обыском.

Террор, травля, повальные обыски и аресты на каж
дом шагу преследовали большевиков. Редакция газеты 
«Правда» и типография « 1 руд», где большевики печа
тали свои издания, были разгромлены. На Шпалерной 
улице (ныне улица Воинова) юнкера зверски убили 
рабочего И. А. Воинова только за то, что он продавал 
«Листок „Правды”».

В Петрограде Временное правительство насильст
венно разоружало красногвардейцев и даже воинские 
части, пыталось отправить на фронт революционные 
полки.

Но и в эти дни Сестрорецк оставался во власти боль
шевиков. Красная гвардия заняла телеграф, телефон, 
патрулировала по городу и готовилась к выезду в Пе
троград. Сестрорецкие большевики не выступили лишь 
потому, что через делегатов из Питера было получено 
указание партии — воздержаться от захвата власти на
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местах. Но подготовка к грядущим сражениям не пре
кращалась, Красная гвардия оставалась в полном со- 
ставе.

В один из вечеров, вспоминал участник этих собы
тий, старый большевик Ф . А. Андреев, шесть красно
гвардейцев во главе с рабочим Ф. П. Грядинским по
шли на заводское стрельбище. Находившийся здесь 
председатель завкома С. П. Восков указал им на завер
нутые в бумагу коробки с патронами и велел молча, без 
шума, вынести их из завода. Так постепенно красно
гвардейцы перенесли все коробки с патронами в свой 
штаб.

В условиях наступления реакции Сестрорецкий коми
тет РСДРП (б) делал всё возможное, чтобы сохранить 
силы революции. Нужно было до прихода контррево
люционных карателей уйти в подполье, спасти воору
жение и боеприпасы. Не одну бессонную ночь провели 
сестрорецкие большевики, переправляя на лодках ору
жие на конспиративные склады. Они находились в лесу 
за Разливом на Сосновой горе, в доме №  3 по набереж
ной Водопада, в домах №  8 и 10 по Крестовской улице, 
в свободных полицейских бараках на Угольном острове 
(через три дома от штаба Красной гвардии) и в сара
ях, стоявших во дворе лавки Леонтьевой (конечно, без 
ведома владелицы).

Наиболее безопасным местом для хранения оружия 
был дом, где помещались организации меньшевиков и 
эсеров (рядом с бывшими ложевыми сараями и Народ
ной читальней). Меньше всего правительство могло 
заподозрить соглашателей в подготовке вооруженного 
восстания. Однажды поздней ночью сестрорецкие боль
шевики выгрузили во дворе этого дома целую лодку
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оружия и закопали его в землю, где оно и пролежало 
в полной сохранности до Октябрьской революции. 
Меньшевики и эсеры даже не догадывались об 
этом. 75

В то трудное для партии время сестрорецким боль
шевикам выпала великая честь укрыть от буржуазных 
ищеек В. И. Ленина.

Еще в 1905 году Сестрорецк, как пограничное селе
ние, служил хорошим перевалочным пунктом на пути 
в Финляндию, где неоднократно скрывались от царских 
шпионов видные деятели партии большевиков. Через 
финскую границу в Сестрорецк переправлялось оружие, 
боеприпасы, политическая литература. И каждый раз 
сестрорецкие рабочие проявляли смелость, достойную 
боевиков большевистской партии.

Вот почему, когда возникла необходимость укрыть 
вождя революции, Центральный Комитет партии по
ручил это важное дело старому сестрорецкому рабо- 
чему-большевику Николаю Александровичу Емелья
нову.

В одну из июльских ночей на станцию Разлив пришел 
В. И. Зоф (секретарь Сестрорецкой партийной органи
зации) и, поделившись с Н. А. Емельяновым сложив
шимся политическим положением, сообщил, что на него 
возложена ответственная задача — укрыть Владимира 
Ильича от грозящей ему опасности: «травят и клевещут 
на него что-то невероятное, дикое, ужасное. Нам всем 
становится опасно ходить, того и гляди, что прикокошат 
из-за угла. Тебе, как старому подпольщику, у которого 
опыт и славная работа в прошлом, доверяют это весьма 
ответственное дело».76

Задача была поставлена, но как ее выполнить?
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Нужен был тщательно продуманный план.
У читывал, что дело было летом, во время сеноко

шения, Н. А. Емельянов предложил загримировать 
В. И. Ленина финном-косцом и выехать в безлюдное 
отдаленное лесистое место за озером — на покос со всей 
семьей, как это делают местные крестьяне-финны. 
Выедем, накосим травы, устроим шалаш и будем 
жить прекрасно. Там местность хорошая: лес,
вода, трава. Ильич может спокойно работать и от
дыхать. 77

Предложенный план был одобрен Центральным 
Комитетом партии. Н. А. Емельянов приступил к его 
осуществлению. Купив за 3 рубля у рабочего Игнать
ева покос, он в ночь с 9 на 10 июля отправился в Пе
троград. Не выходя из Приморского вокзала (раньше 
был такой пригородный вокзал в Новой Деревне), Ни
колай Александрович тут же взял обратные билеты до 
станции Разлив и затем пошел к условленному месту 
встречи.

«Пришел раньше, чем следовало, — вспоминал он, — 
ждать пришлось долго. Время двигалось медленно.

Около двух часов ночи, незадолго до отхода поезда, 
вдали показалось несколько человек. При приближении 
я распознал Владимира Ильича...

На станцию мы зашли со двора.
Спустя несколько минут пришел поезд, мы сели в 

задний вагон. Поезд тронулся, мы вышли на площадку. 
Ильич сел на ступеньку, натянув свою любимую кепи 
глубоко, до ушей, а я у двери вагона, присевши на кор
точках, как бы рассматривая что-то, прикрывал его 
своим туловищем от лишних глаз».

Около четырех часов утра 10 июля загримирован-
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ный Ильич прибыл на станцию Разлив, а затем в домик 
Н. А. Емельянова (ныне улица Емельянова, 2).

Семья у большевика Н. А. Емельянова была боль
шая: семь детей и жена Надежда Кондратьевна. Мно
гие из членов семьи уже имели солидный опыт конспи
ративной работы. Их домик стоял на окраине поселка 
почти на самом берегу озера Разлив. Густая раститель
ность скрывала двор от лишних глаз, и в случае необ
ходимости можно было незаметно уехать на лодке че
рез озеро.

Приморский вокзал, с которого В. И. Ленин отправился на 
станцию Разлив в июле 1917 года.

Ф ото  1910-х Ю А О в .



Сарай-музей В. И. Ленина в Разливе.

Во избежание случайной встречи с соседями Вла
димир Ильич поселился на чердаке сарая. Здесь на се
новале ему была устроена постель, а для работы был 
поставлен небольшой столик и стулья. Уже в первый 
день своего пребывания в Разливе В. И. Ленин написал 
статью «Политическое положение», в которой глубоко 
проанализировал сложившуюся после июльских собы
тий обстановку и определил задачи партии.

На сеновале Ильич жил недолго. В поселке было 
много дачников, чиновников, офицеров. Они могли за-
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Шалаш-музей В. И. Ленина за озером Разлив.

метить Ленина и выдать карателям. Поэтому Н. А. 
Емельянов торопился выехать на сенокос. В. И. Ленин, 
загримированный, в одежде финна-косца, и Н. А. Емель
янов, вооружившись косами, граблями, топорами и ко
телками, переправились на противоположный берег 
озера.

Там, за тихой гладью сестрорецкого Разлива, и 
скрывался в своем последнем подполье Владимир Ильич 
Ленин до наступления осени. Простой шалаш из ветвей
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стал штабом подготовки вооруженного восстания. О т
сюда Ильич руководил сплочением сил революции. Здесь 
он обдумывал для своей исторической работы «Государ
ство и революция» контуры будущего пролетарского 
государства.

В Разливе В. И. Ленин работал много, часто прини
мал приезжавших к нему членов ЦК партии, неустанно 
сотрудничал в руководящем органе партии, который вы
ходил тогда под разными названиями взамен разгром
ленной и закрытой «Правды», руководил VI съездом 
партии. Владимир Ильич написал брошюру «К лозун
гам», материалы которой легли в основу решений 
VI съезда партии. В брошюре Ленин обосновал необхо
димость временного снятия лозунга «Вся власть Со
ветам».

Давая яркую характеристику сложившейся после 
июльских событий обстановке, В. И. Ленин настойчиво 
ставил перед VI съездом вопрос о необходимости моби
лизации масс на вооруженную борьбу за власть. И съезд 
принял ленинскую программу подготовки вооруженного 
восстания.

Там же, в шалаше, Владимир Ильич написал статьи, 
опубликованные в большевистских газетах «Пролетар
ское дело», «Рабочий», «Рабочий и солдат» и других. 
Они давали направление деятельности партии в подго
товке к грядущей социалистической революции.

Между тем обстановка с каждым днем обострялась. 
В поисках Ленина везде рыскали черносотенцы. Ищей
ки Временного правительства в числе других мест пола
гали, что Ленин скрывался на одном из военных кораб
лей в Кронштадте.

Рабочему Сестрорецкого завода Александру Михан-
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В. И. Ленин в гриме.
Фото 1917 года.



ловичу Афанасьеву в эти дни пришлось ехать в вагоне 
Приморской дороги и быть свидетелем того, как один 
черносотенец — чиновник Министерства внутренних 
дел — объяснял дачной буржуазии:

— Если бы Ленин был действительно политическим 
деятелем, а не германским шпионом, он явился бы на 
суд-

— Ошибаетесь, господин хороший, — спокойно за
метил Афанасьев, — если бы он даже захотел явиться, 
так партия его вам не доверила бы.

В вагоне поднялся невообразимый шум, приступ бе
шенства и злобы.

— Это большевик... Выбросить его из вагона!
Афанасьев вынул браунинг.
— Спокойно. Семь ваших, восьмая — моя.
Так Афанасьев и вынужден был ехать с браунингом 

в руках до Сестрорецка.
Уже в ночь на 11 июля Сестрорецк был окружен 

карательным отрядом капитана Гвоздева, состоящим из 
вооруженных броневиками и пулеметами юнкерских и 
казачьих подразделений. Начались обыски. Каратели 
громили квартиры большевиков, помещения партийных 
организаций, избивали и арестовывали всех подозревае
мых в активной партийной работе. Каратели собрали 
рабочих завода и, угрожая расстрелами, потребовали 
сдачи оружия. К удивлению Гвоздева, никто проти
виться не стал. Рабочие молча разошлись по домам 
и, согласно предварительному решению заводского 
комитета, понесли 1 воздеву негодные дробовики и бер
данки.

Поняв обман, каратели арестовали С. П. Воскова, 
К. С. Киршанского, А. Л. Никитина и других руково-
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дящих партийных работников, обезоружили милицию и 
ушли из Сестрорецка.

Однако напрасны были потуги контрреволюции. Не
смотря на то что руководители большевиков Сестро
рецка были арестованы, а меньшевики и эсеры вели от
крытую пропаганду против Ленина и ленинцев, влияние 
партии большевиков еще более возросло. После июль
ских событий буквально в несколько дней местная пар
тийная организация выросла с 700 до 1100 человек.78

К тому же организованный протест сестроречан ско
ро вынудил буржуазных палачей отпустить ранее аре
стованных руководителей партийной организации. 
А  вскоре Сестрорецкий революционный комиссариат об
ратился в заводской комитет с просьбой выдать 36 вин
товок для нового вооружения милиции.

В начале августа наступило внезапное похолодание. 
Ночи стали сырыми и угрожали здоровью Владимира 
Ильича. Сено с соседних участков было уже перевезено 
в село, и дальнейшее пребывание В. И. Ленина в ша
лаше могло вызвать подозрение. В это время Централь
ный Комитет партии большевиков и поручил Сестрорец- 
кой организации переправить В. И. Ленина в Финлян
дию. По заданию ЦК партии рабочий Обуховского 
завода А. В. Шотман и сеязнои Э. .А. Рахья, имея про
пуска на право выезда в Финляндию, переходили гра
ницу в нескольких местах и убедились, что пограничники 
тщательно сличают фотографии с обликом вла
дельца документа. Следовательно, такой способ пере
правки Ленина в Финляндию был рискован. Сестрорец- 
кие большевики предложили перевезти Ленина через 
границу под видом рабочего оружейного завода. На 
имя Константина Петровича Иванова — рабочего мага-
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зинной мастерской Сестрорецкого завода, и был полу
чен заводской пропуск с фотографией товарища Ленина, 
снятой у шалаша Д. И. Лещенко. Этот пропуск был 
очень важен — по таким пропускам русское население 
финского села Райвола (ныне Рощино) беспрепятствен
но переезжало границу. Помощник начальника завода 
генерал Дмитревский, ни на минуту не усомнившись 
в подлинности пропуска, подписал его. С этим докумен
том в ночь на 9 августа Ильич в сопровождении 
Н. А. Емельянова, Э. А. Рахьи и А. В. Шотмана поки
нул Сестрорецк.79

Преодолеть десять километров пути в темную пас
мурную ночь оказалось нелегко. Путники, перейдя 
вброд речку, попали в горящее торфяное болото. Проби
раясь через глухие заросли и болотистые места, они с 
трудом вышли к станции Дибуны Финляндской желез
ной дороги.

Н. А. Емельянов направился в станционное помеще
ние для выяснения обстановки. Но там оказались юн
кера, охранявшие вокзал. Н. А. Емельянов был аресто
ван. В. И. Ленин, Э. А. Рахья и А. В. Шотман, нахо
дясь в стороне от станции, дождались поезда на Пе
троград, которым и добрались до станции Удельная. 
Здесь на квартире рабочего завода «Айваз» Э. Г. Каль- 
ске (Ярославский проспект, дом №  11) их ожидала 
жена Рахьи — Лидия Петровна Парвиайнен. Перекусив 
и выпив горячего чаю, В. И. Ленин лег спать прямо на 
полу, подстелив газеты.

Вечером 9 августа Владимир Ильич под видом коче
гара паровоза №  293, который вел рабочий коммунист 
Г. Э. Ялава, отправился в Финляндию.

На пограничной станции Белоостров, где произво-
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дилась тщательная проверка документов пассажиров, 
Ялава отцепил паровоз от состава вагонов и поехал к 
водонапорной колонке. С третьим звонком машинист 
прицепил состав и повел поезд через границу. На стан
ции Териоки (ныне Зеленогорск) В. И. Ленин вышел 
и отсюда поздней ночью вместе с Э. А. Рахьей отпра
вился пешком по дороге в Ялкала (ныне Ильичево). 
На четвертом километре от станции Териоки их нагнала 
повозка, посланная тестем Рахьи — Парвиайненом. 
В Ялкала, в небольшой пристройке дома Парвиайнена

Домик-музей В. И. Ленина в Ильичеве.
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(ныне домик-музей Ленина), Владимир Ильич прожил 
несколько дней. Тут он работал над своей книгой «Го
сударство и революция», написал ряд статей для боль
шевистских газет, в которых определил тактику партии 
в борьбе против контрреволюции и буржуазного Вре
менного правительства.

В середине августа В. И. Ленин переехал в город 
Лахти (180 километров от Выборга), потом в Гельсинг
форс (ныне Хельсинки) и позже в Выборг.

Находясь в «ближней эмиграции», Ленин направ
лял работу партии на всестороннюю организационно
техническую подготовку вооруженного восстания.

В Сестрорецке эта работа шла в двух направле
ниях — увеличения запасов оружия для петроградских 
рабочих и усиления местных красногвардейских от
рядов.

Революционной работой руководили большевики- 
подпольщики во главе с С. П. Восковым. Они были в 
составе заводского комитета, который фактически вы
полнял тогда функции Сестрорецкого Совета.

В тот период укреплялась связь трудящихся с ар
мией и флотом. Часто среди солдат и матросов сестро
рецкого гарнизона можно было видеть оживленно бесе
дующих «посторонних» лиц — это были рабочие завода 
А. А. Андреев и К. С. Киршанский. Они установили 
тесный контакт с кронштадтскими матросами и часто 
встречались с ними по революционным делам.

15 августа группа кронштадтских матросов, до 
500 человек, прибыла в Сестрорецк. Был устроен боль
шой митинг, на котором выступали сестрорецкие рабо
чие и делегаты из Кронштадта. Собравшиеся единодуш
но осудили политику контрреволюционного Временного
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правительства. В то время в Москве проходило так на
зываемое Государственное совещание всех имущих слоев 
населения, которое готовило контрреволюционный пе
реворот в стране. Идя на соглашение с американскими, 
французскими и английскими правителями, заговорщики 
добивались введения в стране военной диктатуры. Про
тив этой контрреволюционной политики и выступали 
вместе с пролетариатом других городов и участники ми
тинга в Сестрорецке.

В принятой резолюции они осудили «Московское 
совещание» как центр для группировки контрреволю
ции. Никакие соглашения с буржуазией не выведут 
страну из тяжелого состояния голода и разрухи, отме
чалось в резолюции. Только власть революционного 
пролетариата и беднейшего крестьянства способна вы
полнить эту задачу.

Участники сестрорецкого митинга выразили протест 
против политики Временного правительства и против 
оборонческих партий эсеров и меньшевиков, которые 
своей тактикой соглашения с буржуазией помогли укре
питься контрреволюции и санкционировали преследо
вания революционной социал-демократии и смертную 
казнь революционных солдат.

Здесь же на митинге было собрано более восьмисот 
рублей в пользу центрального органа партии «Проле
тарий». 80

Массовые стачки протеста против заговора буржуа
зии прокатились по всей стране. Напуганная контрре
волюция спешно собирала боевые силы. 25 августа, ле
лея надежды на обещанную помощь со стороны импе
риалистов США, Англии и Франции, генерал Корнилов 
двинул 3-й конный корпус на Петроград.
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Но заговорщики просчитались. По призыву партии 
большевиков на защиту революционного Петрограда 
встали полки местного гарнизона и отряды Красной 
гвардии, боевые и пропагандистские действия которых 
быстро изменили обстановку на фронте. Под влиянием 
большевистской агитации «дикая дивизия» отказалась 
идти на Петроград. Контрреволюционные воинские под
разделения и части были разгромлены.

В подавлении мятежа активно участвовали и сестро- 
рецкие оружейники. В те дни телефон и телеграф Се- 
строрецка находились под контролем большевиков. На 
улицах селения патрулировали красногвардейцы, а на 
окраинах и стрельбище шла повседневная боевая учеба 
революционных отрядов. Подводы и грузовики по при
казу Военной секции Петросовета регулярно доставляли 
из Сестрорецка обученное пополнение красногвардейцев, 
оружие и боеприпасы.

Корниловский мятеж воочию показал контрреволю
ционный характер Временного правительства. Росло по
литическое влияние большевиков, революционная реши
мость трудящихся масс. Повсеместно развернулась 
большевизация Советов.

Повысили свою революционную активность и се- 
строрецкие оружейники. Никогда раньше они не рабо
тали с такой производительностью, справедливо считая, 
что изготовленные ими винтовки ускорят победу рево
люции.

В дни подготовки и проведения Октябрьского воо
руженного восстания Сестрорецкий завод стал мощным 
арсеналом революции. С винтовками и боеприпасами, 
присланными из Сестрорецка, шли на штурм старого 
мира красногвардейцы Петрограда, Шлиссельбурга,
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Кронштадта. Сестрорецкме рабочие высылали оружие 
по заявкам трудящихся заводов: Пузырева, «Русского 
Рено», «Вулкана», «Пелла» (Шлиссельбург), Воздухо
плавательного завода Лебедева, Аэродромной команды 
Северного фронта, команды военного корабля «Терек», 
кронштадтского гарнизона и многих других.

В сентябре 1917 года только по наряду Петросовета 
было отправлено 2000 винтовок, а накануне Октябрь-

Красногвардейцы артиллерийского парка в Разливе.
Ф о то  предположительно 1918 года.
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ского восстания по телеграмме того же Петросовета — 
еще 2000.

Узнав об этом, Керенский рассвирепел. Он топал 
ногами, угрожал начальнику завода Храброву, допу
стившему отправку оружия рабочим Петрограда. «З а
вод работает на нужды фронта, а не для вооружения 
рабочих», — яростно кричал он.81

Но никакие, даже самые грозные, приказы Времен
ного правительства уже не могли повлиять на сестро- 
рецких рабочих. Так северный арсенал России, со вре
мен Петра служивший царям, превратился в несокру
шимую военную базу революции.

7 октября 1917 года В. И. Ленин тайно прибыл в 
столицу. На своем историческом заседании 10 октября 
Центральный Комитет партии принял ленинскую резо
люцию о вооруженном восстании. По предложению Цен
трального Комитета партии при Петросовете создается 
орган проведения восстания — Военно-революционный 
комитет (ВРК). В его состав вошли представители Цен
трального и Петроградского комитетов партии, Петросо
вета, фабзавкомов, профсоюзов, гарнизона, Балтийского 
флота и других организаций.

Руководимый Центральным Комитетом, ВРК стал 
штабом по осуществлению ленинского плана восстания. 
Он готовил отряды Красной гвардии, вел революцион
ную работу в полках гарнизона и во флотских эки
пажах.

16 октября состоялось знаменитое расширенное за
седание Центрального Комитета, на котором был назна
чен день восстания — 25 октября. Однако это секрет
ное решение партии было разглашено Зиновьевым и 
Каменевым, опубликовавшими в непартийной, полумень-
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шевистской газете «Новая жизнь» заявление о своем 
несогласии с решением о вооруженном восстании.

Предупрежденное Временное правительство спешно 
вызвало с фронта спецчасти. В Петрограде во всех рай
онах были созданы конные отряды, готовился разгром 
революционных сил.

Нужно было торопиться с осуществлением захвата 
власти. ЦК партии заклеймил предателей. По требова
нию В. И. Ленина на места в помощь партийным орга
низациям в подготовке восстания были направлены 
члены Центрального Комитета. Владимир Ильич на
стаивал на том, чтобы упредить осведомленного преда
телями врага и начать восстание до открытия II съезда 
Советов, назначенного на 25 октября.

«...ни в коем случае, — писал В. И. Ленин 24 ок
тября в ЦК, — не оставлять власти в руках Керенского 
и компании до 25-го, никоим образом; решать дело се
годня непременно вечером или ночью». 82

В тот же день, 24 октября, в помещении летнего 
театра в конце Ермоловского проспекта (здание не со
хранилось) состоялся митинг, на котором от имени ЦК 
большевиков выступал с речью В. Володарский. Под 
бурные аплодисменты собравшихся он сообщил, что 
сестрорецким отрядам Красной гвардии поручается на
ружная охрана Смольного.

Уже через три часа после митинга 800 красногвар
дейцев Сестрорецка грузились в вагоны. Эшелон оста
новился в Новой Деревне. Дальше отряд следовал пеш
ком. Накрапывал холодный осенний дождь. Раскисшие 
дороги столичных окраин и мокрая одежда связывали 
движения. Но бойцы бесшумно следовали к Смольному. 

Иногда отряд останавливали патрули. То там, то
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здесь слышны были возгласы красногвардейцев: «Кто 
идет?» Направлявшиеся из Петрограда на станцию се- 
строрецкие большевики И. Д. Андреев и Д. П. Грядин- 
ский были немало удивлены, встретив отряд своих то
варищей уже в столице.

Около часу ночи во дворе Смольного появился и 
второй отряд сестрорецких рабочих численностью до 
500 человек.

Между тем события развертывались по ленинскому 
плану. Штаб революции, сплотив рабочих-красногвар- 
дейцев, солдат и моряков в единый «ударный кулак», 
действовал быстро и оперативно.

В два часа ночи на 25 октября командир отряда 
Ф. П. Грядинский получил приказ Военно-революцион
ного комитета захватить типографии Петрограда.

Вслед за ним второй отряд сестроречан под коман
дой А. Л. Никитина вышел на разоружение юнкеров 
Военно-инженерной школы.

Воодушевленные ответственностью поручения, крас
ногвардейцы выполнили к утру оба задания.

И вот 25 октября! Вооруженные отряды питер
ских рабочих с песнями уходили на штурм Зимнего 
дворца. Со всех сторон туда направлялись боевые крас
ногвардейские части. Из Шлиссельбурга и Охты, от 
Московской заставы и Васильевского острова, Нарвской 
и Невской застав шли всё новые и новые пополнения. 
Путиловский завод сразу выслал несколько отрядов. 
С Новой Деревни в направлении к Зимнему следовал 
и сестрорецкий отряд в 600 человек. На широко развер
нувшемся полотнище его знамени было начертано гор
дое слово «Революция».83

В этот день осуществилась вековая мечта народа.
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Группа сестроречан— участников Великой Октябрьской социа
листической революции. В первом ряду (слева направо): А. П. 
Глинский, П. М. Кочерегин, И. А. Квятковский, И. А. Кутуев, 
И. Е. Степанов, Д. И. Анисимов, Ф . В. Цыкалов, Г. И. Ананьев. 
Во втором ряду: И. X. Радько, М. И. Бураков, В. П. Елшин, 
В. П. Сазонов, И. И. Ариничев, В. В. Пивоваров, А. Д. Веров, 
А. С. Паншин, Н. И. Лапотников, В. А . Николаев, М. Н. Емелья
нов.

Ф о то  1930-х годов.

Впервые в истории человечества трудящиеся стали хо
зяевами своей страны.

Ночью 26 октября (8 ноября) 1917 года II Всерос
сийский съезд Советов принял ленинские Декреты о
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мире и земле, создал первое Советское правительство 
во главе с В. И. Лениным.

В период с октября 1917 года по февраль 1918 года 
социалистическая революция триумфальным маршем 
прошла по всей стране. Молодая Советская республика, 
заключив Брестский мир с Германией, получила пере
дышку и взялась за восстановление народного хозяй
ства, создание Красной Армии, укрепление союза про
летариата с трудовым крестьянством.

Энергично приступили к строительству нового обще
ства и сестрорецкие пролетарии.

Большевистский Совет рабочих и солдатских депу
татов Сестрорецка и заводской комитет отбирали квар
тиры у всяких «бывших» и отдавали их семьям сестро- 
рецких рабочих. Местная милиция и красногвардейцы 
поддерживали революционный порядок. Сразу же после 
октябрьских дней встали вопросы о перестройке в ин
тересах трудящихся системы народного образования, 
здравоохранения, курортного обслуживания.

27 сентября 1918 года Петроградский губернский 
исполнительный комитет принял решение о присоедине
нии к Сестрорецку Аахтинской волости и образова
нии единого Приморско-Сестрорецкого районного Сове
та. Повсеместно в селениях и волостях района создава
лись новые органы самоуправления — Комитеты бед
ноты.

Однако мир длился не долго. Внешние и внутренние 
враги Республики Советов не сложили оружия. Еще 
весной 1918 года американские, английские и француз
ские империалисты высадили десант в Мурманске. 
Японцы высадили десант во Владивостоке. Англичане 
вторглись в Туркестан, Баку. Немцы, нарушив Брест-
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ский договор, оккупировали Украину, Грузию, Белорус
сию, Прибалтику, Финляндию. Белогвардейские банды, 
подкармливаемые Антантой, раздували пожар граж
данской войны по всей стране.

Над Советской страной нависла смертельная опас
ность. Партия и В. И. Ленин поставили задачу создать 
Красную Армию, защитить завоевания Великого Ок
тября.

В этих условиях сестрорецкие рабочие строили ук- 
репрайон, чтобы предупредить опасность вторжения 
противника со стороны Финляндии. Аллеи парка Ку
рорта в нескольких местах были перерезаны окопами. 
Берег реки Сестры покрылся густой паутиной колю
чей проволоки. На площади до 400 погонных метров 
из вырубленных сосен был устроен лесной завал, 
дополнявшийся набросами колючей проволоки и 
«ежей».

Рано утром 20 февраля 1918 года, когда работы 
подходили к концу, морозный воздух содрогнулся от 
тревожных призывов гудка. Трудящиеся Сестрорецка 
устремились к заводским воротам. Число рабочих на 
заводском дворе быстро увеличилось. Слабый свет 
фонарей едва освещал лица собравшихся.

— В чем дело? Что случилось?— повсюду слыша
лись негромкие вопросы.

— Немцы идут на Петроград!
На балконе заводоуправления собрались члены 

парткома и завкома. В глубокой напряженной тишине 
начал пламенную речь член Петросовега, бывший ра
бочий ствольной мастерской Ф. Д. Андреев.

«От имени партии и правительства, — говорил он, — 
я призываю вас, товарищи, записываться в ряды
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рабочих отрядов. Я надеюсь, что среди нас не будет тру
сов, как не было их в славные дни Октября». 84

Верный своим революционным традициям, трудовой 
Сестрорецк мгновенно превратился в военный лагерь. 
К зданию партийного комитета на углу Дубковского 
шоссе и Цемянной улицы вновь, как в дни Октября, 
непрерывным потоком шли одетые по-походному люди. 
Костюмы их были совсем не военного образца. В вален
ках, сапогах, теплых шароварах и тужурках, перепоясан
ные самодельными ремнями, все они скорее походили 
на рабочих-поденщиков, чем на воинов. Но это были 
настоящие революционные бойцы.

В здании партийного комитета шла запись добро
вольцев. Тут же командиры формировали отряды и вы
давали оружие, подвозившееся с завода.

В полдень после короткого митинга, со станции от
правился первый эшелон рабочих-красноармейцев чис
ленностью около 700 человек.

Прибыв в Смольный, отряд получил задание высту
пить против германских оккупантов, которые вместе с 
финскими белогвардейцами захватили часть Карельского 
перешейка. В тот же день сестрорецкий рабочий отряд 
прибыл на станцию Раута (ныне Сосново). Эшелон еще 
не успел подойти к месту выгрузки, как был обстрелян 
ружейным и пулеметным огнем. Завязался бой, который 
длился всю ночь.

На рассвете отряду лыжников под командой 
И. Галкина было дано задание — обойти село лесом и 
ударить врагу в тыл. С другой стороны подоспела сотня 
А. Паншина, в составе которой были С. П. Восков, 
И. Д. Андреев, П. А. Семенов, И. В. Тихонов. Рядом с 
мужчинами отважно сражались и женщины-сестроре-
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чанки. Они обеспечивали отряд продовольствием, выно
сили раненых из боя, делали перевязки, подносили пат
роны.

Отряд Галкина1 скрытно обошел врага и внезапно 
повел наступление. Среди белофиннов началось заме
шательство. Продвижению наступавших мешал глубо
кий снег, но они успешно выполнили задание.

Исключительную храбрость и находчивость прояв
лял С. П. Восков. В январско-февральские дни 1918 го
да, когда только начала формироваться рабоче-кресть
янская Красная Армия, Восков вместе с сестрорецким 
красногвардейским отрядом нес сторожевую охрану на 
форту Ино в Финляндии.80 Тогда старая армия бес
порядочно демобилизовывалась, оставляя форт на про
извол судьбы.

Прибыв на форт, сестрорецкие красногвардейцы за
стали его почти пустым. Только небольшая часть рево
люционных матросов задерживала беспорядочное бег
ство деморализованных солдат.

Вскоре форт превратился в осажденную крепость. 
Преследуя финскую Красную гвардию, отступающую к 
советским границам, белофинны и немцы окружили его 
и предложили начать переговоры о немедленной сдаче. 
Но осажденные знали, как важен для Советской рес
публики форт Ино, имеющий сильное вооружение, 
большое количество боеприпасов и продовольствия, и 
наотрез отказались сдать его без приказа Советского 
правительства.

«Мы предпочитали погибнуть, чем позорно сдаться 
белофиннам», — вспоминал Ф . Д. Андреев.

Офицер царской армии комендант крепости пытался 
доказать, что защита форта отрядом из 200 красноар-

111



мейцев — пустая затея. Но сторонников он себе не на
шел, за исключением пяти-шести паникеров. Хуже сло
жилась обстановка после того, как в один из апрельских 
вечеров, захватив с собой план форта, комендант сбе
жал к белофиннам.

Но и эта измена не сломила решимость бойцов, пре
данных революции. Находясь в глубоком тылу у врага, 
отрезанный весенней распутицей от Кронштадта, се- 
строрецкий отряд крепко держался на своих позициях, 
ожидая подкрепления.

Наконец, со стороны Кронштадта показались две 
светящиеся точки: это на подмогу пробивались ледокол 
и военный корабль. Вместе с подкреплением прибыла 
правительственная комиссия, предложившая взорвать 
форт, чтобы не оставить сильно укрепленную военную 
базу противнику.

Во второй половине мая наступили последние дни 
форта Ино. Когда отряд покидал его берега, яркие 
языки пламени пожирали деревянные постройки, кухни, 
казармы. Находясь уже далеко от острова, красноар
мейцы услышали несколько мощных взрывов. Укрепле
ния форта не достались врагам.

Шел 1919 год. Красная Армия героическими уси
лиями сдерживала натиск регулярных войск междуна
родного империализма. По всей стране продолжалась 
жестокая борьба с белогвардейскими войсками и ино
странными интервентами.

В защите завоеваний революции активное участие 
принимала и передовая молодежь Сестрорецка. Под Пи
тером, в Сеетрорецке, она вела жестокую борьбу с 
контрреволюционным «демократическим союзом уча
щихся» («Желтый Союз»), пытавшимся вести пропа-
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ганду против Советской власти, устраивать поджоги и 
погромы.

Революционная организация трудящейся молодежи 
Сестрорецка, носившая название «Рабочий юноша», 
как вспоминал бывший рабочий завода Л. И. Шушпа
нов, была создана еще в 1917 году, а в конце марта 
1919 года на собрании инициативной группы (в помеще
нии первой партийной коммуны, бывшего пансионата 
«Санитас», на углу улиц Коммунаров и Новой) состоя
лось объединение этой организации с заводской моло
дежью. Совместно было принято решение создать 
социалистическую организацию по примеру петроград
ской рабочей молодежи. Первое ее собрание, на кото
ром присутствовало 120 человек, состоялось 22 апреля 
1919 года в помещении бывшей ремесленной школы.

Так зарождалась Сестрорецкая организация социа
листической молодежи. Как отмечалось в ее уставе, ос
новной задачей было «сообщение всей рабочей молодежи 
района основ пролетарского мировоззрения и пробуж
дения к творчеству и созиданию новой Советской Рос
сии». 86

Через год союз принял программу Рабоче-крестьян
ского союза молодежи. Это была боевая организация. 
Вместе с трудовой повинностью и организацией суббот
ников ее члены, находясь на казарменном положении, 
успешно несли охрану революционного порядка в Се- 
строрецке и сторожевую службу на участке финской 
границы.

Когда Советское правительство призвало комсомоль
цев на фронт против Юденича, молодые сестрорецкие 
патриоты добровольно встали в ряды защитников рево
люции. Под красным знаменем, на котором было
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начертано: «Вперед без страха и сомнения!», отряд во 
главе с молодым рабочим Аркадием Ахрапотковым бил 
врагов под Лотовом и Нарвой. Следуя по пятам против
ника и участвуя в непрерывных боях, комсомольцы по
истине не знали страха в борьбе. А  когда, казалось, 
наступил предел человеческим силам и отряд заколе
бался, пример самоотверженности и мужества проявил 
Аркадий Ахрапотков. Он первым вскочил на бруствер

Здание Технического училища, где в 1919 году состоялось пер
вое организационное собрание сестрорецких комсомольцев.
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Могила С. П. Воскова на Марсовом поле в Ленинграде.
Ф о то  1920 хода.

окопа и с криком «Даешь белых гадов!» бросился впе-* 
ред, увлекая за собой смертельно усталых товарищей.

Враг был разбит, но здесь, около деревни Фитинка, 
под Нарвой погиб комсомолец Аркадий Ахрапотков.

Сестрорецкие рабочие сражались не только под Пи
тером. На южном фронте были красные командиры — 
бывшие рабочие Сестрорецкого завода В. И. Ильин, 
С. Н. Емельянов, А. В. Ермолаев; на польском фрон
те— К. С. Киршанский. Храбро дрался с врагами ко
миссар 16-й дивизии 8-й армии сестрорецкий рабочий 
А. Павлов. Он погиб в слободе Новая Беленькая Богу- 
чарского уезда Воронежской губернии.
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Семена Петровича Воскова партия выдвинула пред
седателем Петроградского губернского Совета, а за
тем— комиссаром продовольствия. В это трудное время 
население северных уездов голодало. Восков создавал 
в губерниях продовольственные эшелоны и посылал го
лодающим хлеб.

С началом гражданской войны Восков — комиссар 
7-й армии. Он с первым отрядом вошел в Псков. На 
самых трудных участках фронта всегда можно было 
видеть Воскова. Даже будучи тяжело больным неуто
мимый борец революции оставался в строю. З а  не
сколько часов до смерти он еще выступал на митинге в 
освобожденном Таганроге. Восков умер 14 марта 
1920 года.

В апреле 1920 года тело Воскова было перевезено в 
Петроград н похоронено на Марсовом поле в братской 
могиле борцов революции, а его славное имя по жела
нию рабочих 4 ноября 1922 года присвоено Сестрорец- 
кому инструментальному заводу.

*  * *

Вся история Сестрорецка, его путь от арсенала цар
ской России до арсенала Октябрьской революции — это 
часть боевой биографии русского пролетариата. Сестро- 
рецкие оружейники всегда были верной опорой питер
ского рабочего класса, снабжая его оружием, вместе с 
ним под руководством большевистской партии борясь 
за Советскую власть.

Славные революционные традиции сестрорецких 
оружейников и сейчас живы в делах их потомков — тру
дящихся инструментального завода имени Воскова.



Г О РОД - КУРОРТ

Ч А С Т Ь  
ВТО РАЛ





Второе
рождение

Сестрорецк меняется на глазах. И это не преувели
чение. Кажется, только что отстроено новое здание, а 
уже заблагоухал цветник там, где еще недавно был 
пустырь. Но приезжайте еще через несколько дней, и 
вас уже обязательно встретят новые сюрпризы: сквер 
на улице, асфальтированная дорога, уходящая в парк.

Разве это идет в какое-нибудь сравнение с тем, что 
окружало сестроречан в дореволюционном поселении? 
Поэтому легко понять местных старожилов, которые го
ворят, что Сестрорецк переживает сейчас свое второе
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рождение. Это относится и к городу и к заводу, который 
уже в первые годы Советской власти из оружейного 
арсенала превратился в поставщика мирной продукции.

Страна переживала тогда большие трудности восста
новительного периода. По решению правительства за
вод вначале перешел на ремонт простейших сельскохо
зяйственных машин — молотилок, веялок, изготовлял 
посуду, челноки для швейных машин. А  уже в 1920 году 
бывшие оружейники стали осваивать производство из
мерительного и режущего инструмента. Так было поло
жено начало нынешнему инструментальному заводу.87

Новое давалось нелегко. Не у кого было перенять 
опыт. Старые мастера процесс доводки калибров дер
жали в строгом секрете, и молодым заводским умельцам 
В. Л. Шавыкину, В. П. Сазонову пришлось самостоя
тельно одолевать искусство лекальщиков. Поэтому годы 
первой пятилетки прошли в учебе, освоении мало кому 
из оружейников знакомого инструментального производ
ства. Зато после рабочие были с лихвой вознаграждены 
за терпение и упорство.

Уже к концу первой пятилетки молодые инструмен
тальщики своими силами создали цех лекал и калибров, 
где разрабатывалась новая технология изготовления 
точных инструментов. Много и успешно потрудился 
здесь инженер В. Г. Кошелев. Изобретенный им дели
тельный полуавтомат, в 100 раз увеличивший выпуск 
металлических линеек, положил начало серийному про
изводству отечественных микрометров, штангенцирку
лей и шлифовальных станков.

Вторую пятилетку трудящиеся завода ознаменовали 
пуском станкостроительного цеха и цеха пневматических 
патронов, открытием заводской лаборатории, сооруже
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нием новой мощной водоочистительной станции и тран
сформаторной подстанции, освоением более сорока наи
менований инструментов и станков.

Знаменательным был 1934 год, когда наша страна 
впервые освободилась от ввоза из-за границы таких 
точных инструментов, как метчики и клуппы.

Во второй половине 1934 года завод освоил первые 
три станка марки ПВТ-3, применявшихся для изготов
ления точных калибров винтов. Подобные станки рань
ше также ввозились из-за границы. Год за годом завод 
имени Воскова избавлял некоторые отрасли отечествен
ной промышленности от иностранной зависимости.

В 1935 году сестрорецкие инструментальщики дали 
шарикоподшипниковым заводам страны высокоточные 
пневматические зажимные патроны, которые до того 
поставляла частная германская фирма «Фаркад». А  в 
1936— 1937 годах было налажено серийное производство 
шлифовальных и прецизионных токарно-винторезных 
станков ПВТ-5, производивших нарезку винтов и гаек с 
особо точным шагом. Появились штампы-автоматы, про
изводящие одновременно двенадцать вырубных и гибоч
ных операций.

Потомки сестрорецких оружейников оказались до
стойными славы своих отцов и дедов. Продолжая тра
диции, берущие начало с ломоносовских времен, в 
1937 году Академия наук обратилась к Сестрорецкому 
заводу с заказом на изготовление машины для интегри
рования дифференциальных уравнений.

Предстояло трудное соревнование с Америкой и 
Англией, где уже существовали две подобные машины. 
И сестрорецкие умельцы не уступили разрекламирован
ным заграничным фирмам. В 1939 году они создали
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отечественную вычислительную машину, которая з а м е 
нила труд сорока квалифицированных счетных работ
ников.

Восстанавливался и благоустраивался рабочий посе
лок Сестрорецк. Решением ВЦИКа от 16 июня 1925 го
да к нему были присоединены расположенные по мор
скому побережью поселки Дюны, Ермоловская, Курорт, 
Разлив, Тарховка и Александровская. И Сестрорецк 
стал именоваться городом. В нем, по данным переписи 
1926 года, насчитывалось 1953 дома с населением 11025 
человек. В черте города действовало 72 торговых заве
дения. 88

Разрушения, нанесенные Сестрорецку за годы граж
данской войны, были столь значительны, что более де
сяти лет местные жители занимались почти исключи
тельно восстановительными работами. Новые дома 
строил лишь завод, рядом с которым в 1930 году по
явился первый добротный сорокаквартирный дом. Через 
три года был сдан второй сорокавосьмиквартирный дом, 
еще через четыре года — третий. Так строили тридцать 
лет тому назад, в пору становления молодого государ
ства.

Заводская канализация и водопровод по-прежнему 
обслуживали городские и лечебные учреждения и новые 
жилые дома. И хотя подача воды лишь за 1935— 1936 го
ды возросла с 25 до 70 кубометров в час, она не 
могла удовлетворить растущие запросы города. Воз
никла насущная необходимость переоборудования всей 
системы водоснабжения трубами большого диаметра.

За счет ассигнований города было выстроено лишь 
одно деревянное здание. Городской бюджет расходо
вался главным образом на нужды коммунального хо-
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.А. В. Луначарский выступает перед трудящимися Сестрорецка.
Ф о то  1920-х годов.



зяйства— ремонт дорог, общественных зданий, озелене
ния. Жители города выходили на субботники и убирали 
развалины, засыпали болота, разбивали клумбы и 
скверы. Большую роль в этом сыграло «Сестрорецкое 
общество друзей леса», учрежденное в 1934 году. Члены 
общества — ударники завода, работники учреждений — 
вели борьбу против хищнического уничтожения леса, 
участвовали в лесопосадках. По их инициативе, например, 
3 мая 1933 года вышедшие на субботник трудящиеся 
завода вскопали и вывезли от домов песок, а на его ме
сто привезли чернозем, разбили цветник и посадили 
деревья.

Сестрорецк рос и хорошел. Люди хотели иметь боль
ше жилых домов, помещений для больниц, яслей, школ, 
бань, кинотеатров, библиотек. И Советское государство 
делало всё для удовлетворения их нужд.

В городе появилось уличное освещение. Впервые 
зажглись электрические фонари в поселках Алексан
дровская и Тарховка. Были укреплены берега Разлива, 
замощены улица Коммунаров, Дубковское шоссе, 
2-е Пески, Базарная улица, 2-я Пионерская, часть Га
гаринской улицы, Огородный переулок. Площадь Сво
боды, а также Большую Ленинградскую и улицу Ком
мунаров украсили благоустроенные скверы. В парке 
«Дубки» зазеленели молодые деревья и кустарники.

Народная власть отпускала значительные средства 
на школьное строительство. До 33 процентов ежегодных 
бюджетных ассигнований Сестрорецка выделялось на 
нужды народного образования.

После Октябрьской революции в Сестрорецке на
считывалось всего четыре школы, из которых работали 
три: так называемое соединенное училище, Болонинская
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Ветераны революции и гражданской войны во дворе завода 
имени Воскова перед выходом на демонстрацию в честь 

10-й годовщины Великого Октября.
Ф о то  1927 года.

школа и Сестрорецкая (бывшая Алексеевская) школа. 
Перестройка их работы началась в обстановке, когда не 
хватало учебников, тетрадей, топлива. «Положение в 
Сестрорецке настолько осложнилось, — говорилось в 
письме Совета рабочих и крестьянских депутатов Петро
градского уезда от 21 декабря 1918 года, — что уже с 
понедельника (через три месяца после начала учебного 
года) занятия в школе прекращены. 89
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Забота Советской власти о развитии народного об
разования скоро принесла свои плоды. Если в 1913 году 
в сестрорецких школах обучалось 1485 детей, то в 
1930 году — более 4000. А в числе шести действующих 
школ было уже две десятилетки.

Большое место в жизни детей занимал пионерский 
технический клуб, открывшийся 9 ноября 1936 года в 
доме №  3/5 по Ботанической улице. Его красивое двух
этажное здание ежедневно посещало более 500 ребят. 
В нижнем этаже размещались библиотека, комната для 
массовой работы и отдыха. Здесь же находился и ка
бинет любителей музыки, в котором занимались детский 
оркестр русских народных инструментов и пианисты. 
А  в дни празднования 20-й годовщины Великого Ок
тября сестрорецкие дети радовались новому замечатель
ному подарку — школе на площади Свободы.

З а  двадцать лет Советской власти трудящиеся Се- 
строрецка получили то, чего не могли получить более 
чем за 200 лет дореволюционного существования го
рода. Все дети школьного возраста стали учиться; наи
более нуждающимся в школьных и общественных столо
вых выдавались бесплатные завтраки, оказывалась по
мощь в приобретении одежды, обуви.

Кроме общеобразовательных детских школ, в Се- 
строрецке действовали специальные учебные заведе
ния — школа Ф ЗУ , Инструментальный техникум, сред
няя школа взрослых.

К началу 1939 года в Сестрорецке уже можно было 
говорить о почти полной ликвидации неграмотности.

Наряду с общим подъемом материальной и духов
ной жизни росла тяга трудящихся к культурному от
дыху. Созданный в 1927 году музыкантом-любителем
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М. И. Миловым оркестр народных инструментов был 
тем ядром, вокруг которого объединились многочислен
ные энтузиасты художественной самодеятельности. 
В 1935 и 1939 годах сестрорецкие артисты-любители 
выходили победителями на областных и республикан
ских конкурсах самодеятельных коллективов.

Расширялась деятельность и библиотеки сестрорец- 
кого клуба имени В. И. Ленина. В 1934 году здесь на
считывалось 16 742 книги, а) в 1937 году — уже 60 000. 
В том же году в Сеетрорецке открылся первый звуко-

о  П Пвой кинотеатр.
При клубе появилась оранжерея, где с 1934 года 

известный садовод-любитель И. Л. Заливский выращи
вал цветы для украшения города и территории завода. 
За короткое время он высадил на заводском дворе 
свыше 15 тысяч различных декоративных растений.

За годы пятилеток возросли расходы на здравоох
ранение трудящихся Сестрорецка. 1 июля 1919 года 
исполнительный комитет Приморско-Сестрорецкого рай
онного Совета принял решение занять под народную 
больницу здание костела. Это был первый шаг на пути 
расширения медицинского обслуживания. В 1921 году 
открылась детская консультация и детский питательный 
пункт, а с 1 января 1923 года городская больница была 
переведена в каменное здание на улице Володарского,

о  Q 1которое она занимает и сейчас.
Уместно в этой связи вспомнить, что почти до конца 

X IX  века подавляющее большинство населения Сестро
рецка не имело никакого медицинского обслуживания. 
Единственным лечебным заведением был заводской ла
зарет, где от всех болезней лечили одним лекарством — 
йодом. О домашнем обслуживании рабочих в то время
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никто и мечтать не смел. Окружное артиллерийское уп
равление разъясняло, что «лечение означенных масте
ровых, рабочих и членов их семейств на их частных 
квартирах, по приглашению этих лиц, не может входить 
в круг обязанностей врачей названных технических за
ведений (казенных заводов), а должно быть предостав-

92лено воле и желанию каждого врача».
В 1874 году Сестрорецкая волость получила своего 

врача, но и у него не было постоянного приемного по
коя. Прошло еще 10 лет. Частые эпидемии тифа и оспы 
уносили массу людей. Гибли мастеровые и их семьи. 
Это заставило администрацию завода пойти на- уступки 
и передать освободившиеся Никольские казармы под 
земскую больницу для женщин и детей, так как ни жен
щины, ни дети не принимались на излечение в Сестро- 
рецкий госпиталь.93 В этой захудалой земской больнице 
весь штат состоял из врача, фельдшера и акушерки.

А в 1926 году сестрорецкая больница с амбулато
рией имела 125 коек и 11 врачей. В тридцатых годах 
были открыты новые амбулатории в поселке Алексан
дровском и на заводе имени Воскова, туберкулезный и 
кожный диспансеры, госсанинспекция. В штатах школ, 
детских садов и яслей появилась новая должность--  
детского врача. К 1937 году в лечебных заведениях 
Сестрорецка уже работало 40 врачей.

Жизнь выдвигала много вопросов, решение которых 
зависело от инициативы самих трудящихся. Эти функ
ции коллективного пропагандиста, агитатора и органи
затора масс взяла на себя местная печать.

7 ноября 1922 года вышел в свет первый номер за
водской газеты «Молот», которая была отпечатана на 
ротаторе в трехстах экземплярах и роздана на торже-
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Титулы сестрорецких газет. Первые советские газеты в ы ш л и  
под названиями „Молот“ и „Голос станков", затем периодически 
выпускались „Красновосковец", „Восковец", „Ленинская правда" 
„Сестрорецкии рабочий Теперь издаются две газеты: Ленин

градская здравница" и „Сестрорецкий инструментальщик".



ствбнном заседании Сестрорецкого городского Совета. 
Впоследствии газета была переименована в «Голос стан- 
ков», а затем «Красновосковец». С 1 августа 1929 года она 
стала называться «Восковец».

1 марта 1937 года начала выходить и городская га
зета «Ленинская правда», которая через год переменила 
название на «Сестрорецкий рабочий».

Опираясь на помощь большевистских газет, Сестро- 
рецкая партийная организация, трудящиеся города за
нимались выполнением обширных планов превращения 
Сестрорецка в город-курорт, планов, дальнейшее осу
ществление которых прервала война.



Фронт
и тыл

22 июня 1941 года... Вероломно нарушив мирный 
договор, немецко-фашистские орды вторглись в нашу 
страну. В первый же день войны Сестрорецк как часо
вой встал на защиту Ленинграда. Прямо с городских 
митингов многие трудящиеся уходили в отряды народ
ного ополчения. Тысячи людей — все, кто только мог 
держать в руках лом и лопату, работали на строитель
стве оборонных сооружений. В короткий срок город 
опоясался противотанковыми рвами, окопами, проволоч
ными заграждениями.
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Вооруженные до зубов фашистские орды рвались к 
Ленинграду. К концу августа положение на фронте 
стало особенно напряженным. Сестрорецкий городской 
комитет партии получил сообщение о быстром передви
жении врага. Нужно было срочно создать и вооружить 
рабочий истребительный отряд.

С этой задачей по поручению горкома партии ус
пешно справились работник военкомата младший лейте
нант Тихон Побивайло и комиссар Николай Дружинин. 
Уже в начале сентября созданный ими отряд сестроре- 
чан вышел навстречу врагу. Как и в годы первой миро
вой войны, снова рядом оказались в строю лекальщики 
Александр Львов и Иван Яковлев. Вместе с ними взя
лись за оружие старый мастер лекального дела — сле
сарь Михаил Филиппов и молодые рабочие Алексей 
Пожарков, Евгений Прусаков и другие.94

Первая встреча с ненавистным врагом произошла 
вскоре у Ржавой канавы. Взвод механика завода имени 
Воскова Анатолия Осовского, заметив идущие по дороге 
танки, прикрывавшие гитлеровскую пехоту, располо
жился в придорожных канавах. Когда головной танк 
подошел совсем близко, Осовский метнул гранату под 
гусеницу. Одновременно бросили свои гранаты Больша
ков и Севрин. Танк дрогнул и остановился. Из открыв
шегося люка на землю спрыгнули два фашиста. 
Одного тут же сразила пуля стрелка Эйхина. Тем 
временем Осовский бросил гранаты прямо в люк тан
ка и окончательно вывел экипаж из строя. Два дру
гих танка повернули и на большой скорости ушли 
обратно.

Рабочий отряд Тихона Побивайло занял линию обо
роны на высотах и окопался. Неоднократные артилле-
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рийские налеты и атаки автоматчиков были отбиты с 
большими для фашистов потерями.

Враг был остановлен. Теперь нужно было изучить 
расположение артиллерийских точек неприятельских 
частей. И командир отряда вместе с комиссаром при
няли решение провести разведку. Несколько ночей под
ряд командир разведки младший сержант милиции 
Богданов ходил со своими бойцами в расположение 
противника. Вместе с ним отправлялись две смелые 
разведчицы — Зоя и Шура Ивановы, бывшие бухгал
терские работницы торговой конторы.

А  когда1 система обороны противника была изучена, 
отряд Побивайло выбил захватчиков из лощины перед 
городом и выравнял линию обороны. В течение 40 ми
нут фашисты были отброшены на полтора километра. 
В этом бою отличился пулеметчик Марк Михеев. Мет
ким огнем он уничтожил большую группу вражеских 
автоматчиков, заходивших во фланг одной из наступав
ших рот.

Рядом с мужчинами сражались сестрорецкие девуш
ки. Особенно самоотверженно действовали дружинницы 
Мария Гультяева и Ольга Мельникова, спасшие на поле 
боя многих раненых бойцов.

Восемь суток отряд сестрорецких истребителей дер
жал оборону на подступах к Ленинграду. Враг не про
шел. Кроме истребителей, в августе 1941 года под Се- 
строрецком действовал отряд особого назначения, воз
главляемый депутатом Сестрорецкого городского Совета 
Григорием Григорьевым. Затем отряд перешел на Гат
чинское направление и действовал в тылу врага более 
двух лет.

В январе 1944 года партизанский полк, которым
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Герой Советского Союза 
Г. П. Григорьев.

командовал старший лейтенант Григорий Григорьев, вел 
ожесточенные бои в районе Новгорода против гитлеров
цев. Рубеж был взят, но сам командир полка Григорьев 
погиб геройской смертью.

Советское государство высоко оценило заслуги вер
ного сына Родины. Ему посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Много славных страниц вписали сестроречане в ле
топись обороны Ленинграда. Слесарь завода имени Во
скова Федор Федорович Чистяков своим подвигом до
казал, что и один в поле воин, если в нем бьется пре
данное сердце советского патриота. Было это в 1942 го-
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Ду в районе Синявина. В неравной схватке с чйслениб 
превосходящими силами врага наше подразделение 
несло серьезные потери. А  фашисты бросали в бой всё 
новые и новые подкрепления. Наступил момент, когда 
целый фашистский батальон атаковал участок советской 
земли, который оборонял только один пулеметчик Чи
стяков. Подпустив гитлеровцев так близко, чтобы стре
лять в упор, он без промаха косил их метким пулемет
ным огнем. Трижды фашисты приступом пытались взять 
огневую точку Чистякова, но, потеряв почти половину 
своего состава, вынуждены были отступить.

За мужество и стойкость герой-комсомолец Чистяков 
был награжден орденом Ленина.

В жестоком бою за деревню Астрилово Поддорского 
района тогда Ленинградской, а ныне Новгородской об
ласти Федор Чистяков погиб смертью героя.

Вместе со всеми ленинградцами сеетрорецкие рабо
чие отряды стеной стояли на защите родного города. 
Несмотря на бешеные усилия, фашистам ни разу не уда
лось прорвать созданный сестроречанами заслон.

К 8 сентября 1941 года гитлеровцы вышли на ста
рую государственную границу и расположились по ли
нии: северо-западная окраина Сестрорецкого Курорта — 
Белоостров—Лемболово—Юшкелово—Верхние Нику-
лясы. Наступление врага на Карельском перешейке сдер
живала 23-я армия Карельского фронта. А  оборону Се- 
строрецка в то время держали рабочие отряды и бой
цы отдельной пограничной бригады под командованием 
полковника С. Бунькова.

Потянулись долгие дни блокады Ленинграда. Фаши
сты пытались пробиться через линию обороны, но без
успешно.
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Комсомолец Ф. Ф. Чистяков (слева) и комиссар 44-й отдельной 
стрелковой бригады И. И. Салдаев.

Ф о то  1942 года.

В ночь с 5 на 6 ноября 1941 года большой отряд 
гитлеровцев под прикрытием темной осенней ночи сде
лал очередную вылазку. Пробравшись через залив, 
немцы вышли в район Сестрорецкого Курорта. Находив
шийся в боевом охранении боец Солдатенко поднял тре
вогу. Завязалась перестрелка. Автоматной очередью он 
успел скосить несколько вражеских солдат. Но силы 
были слишком неравные. Тяжело раненный, истекающий 
кровью, отважный сын Родины продолжал сдерживать
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силы врага. Подоспевший отряд пограничников оттеснил 
фашистов.

Наступила первая блокадная зима. Поезда в Се- 
строрецк не ходили. Пути заметал снег, а вокзал сде
лался объектом ежедневных артиллерийских обстрелов. 
Но люди не покидали своих постов. Они расчищали 
снег, ремонтировали пути, которые могли понадобиться 
для бронепоезда.

В феврале 1942 года разрушенное здание станции 
Белоостров было превращено в дот: в окне багажной 
кассы была установлена противотанковая пушка. Здесь, 
на линии Финский залив—Белоостров (вдоль Ржавой 
канавы), несли оборону солдаты и офицеры отдельного 
артиллерийско-пулеметного батальона, командиром ко
торого был подполковник А. Н. Широков, а начальни
ком штаба — капитан А. А. Чайкин.

Гитлеровские войска открыто готовились к новому 
наступлению, угрожая в несколько дней занять Ленин
град.

Однако умелые действия частей Красной Армии, 
которые впервые применили концентрированные артил
лерийские огневые налеты, сорвали планы противника 
и вынудили его перейти к позиционной войне. Неприя
тельское командование делало это осторожно, сохраняя 
видимость подготовки нового решающего удара. Вдоль 
своего переднего края они установили пулеметы и авто
матические пушки. Т  раншейный часовой поочередно 
подходил к ним и производил стрельбу по нашей линии 
обороны.

Но обман не удался. Разгадав замысел фашистов, 
советские воины применили тактику истребительной 
войны. Одним из зачинателей снайперского движения
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Вокзал Сестроредкого Курорта после артобстрела фашистами.
Ф о то  19 м ая 1942 года.

на Ленинградском фронте был стрелок Ф . Смолячков, 
уничтоживший 125 вражеских солдат и офицеров, затра
тив 126 патронов. Он погиб на боевом посту в январе 
1942 года. Но дело, начатое им, продолжили тысячи 
других молодых патриотов. Инициатором снайперско- 
истребительского движения на Сестрорецком участке 
фронта был комиссар отдельного артиллерийско-пуле
метного батальона Н. П. Богданов.

Политрук роты Георгий Морозов до войны, как он 
говорил, «даже петуха не резал», а тут — стал истреби
телем: сам уничтожил 30 фашистов и помог почти всем 
своим бойцам стать истребителями.

Горячим сторонником истребительного движения
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Железнодорожные артиллерийские бронеплощадки, оборонявшие 
в годы блокады Ленинграда линию между Сестрорецком

и Белоостровом.

был и политрук 2-й роты Евдокимов, до войны рабочий 
Ижорского завода. Успешно вел борьбу с противником 
старший сержант А. Немцев. Он хорошо изучил повад
ки врага и в поединках с фашистскими снайперами 
всегда выходил победителем. Под покровом темноты 
Немцев подбирался к передней линии и, тщательно ма
скируясь, следил за противником. Снайперская пуля 
умелого стрелка-мстителя всегда находила цель. В бое
вом списке Немцева насчитывалось около 100 убитых фа
шистских офицеров, наблюдателей и снайперов. 56 фа
шистов уничтожил старший сержант В. Герасимов.
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Самоотверженно дрались с врагом лейтенант Карпов и 
сержант Дементьев, бывшие рабочие Ижорского завода 
старший сержант Бакланов и истребитель Болтов, раз
ведчик сержант Карпов.

Всегда отличалась смелостью и выдержкой санитар
ный инструктор Ольга Смирнова. До войны она учи
лась, мечтала стать актрисой, работала в Ленинградском 
радиокомитете. А  когда началась война, добровольно 
ушла на фронт, стала санитарным инструктором и об
служивала бойцов на участке обороны Сестрорецка в 
двухстах метрах от противника.

Разгадав однажды, что на советском переднем крае 
идет укрепление огневых рубежей, гитлеровцы открыли 
артиллерийский и пулеметный огонь. Вот когда проявил
ся героизм отважной женщины. Казалось, Смирнова не 
замечает, что рядом с ней рвутся снаряды. Пробираясь 
от одного раненого к другому, она выносила их из-под 
обстрела.

Еще во время боя, когда ряды советских воинов 
значительно поредели, Ольга взялась за винтовку. 
А вскоре она явилась к командиру части и заявила: 
«Хочу быть истребителем». Так мирная молодая жен
щина, старший сержант Ольга Смирнова стала снайпе
ром, народным мстителем.

Опасные вылазки снайперов-истребителей протекали 
в чрезвычайно трудных условиях. Пересеченная леси
стая местность в значительной степени делала их неви
димыми, но она же служила и большим препятствием 
для наблюдения за противником. Обороняющие Сестро- 
рецк снайперы после каждого выстрела по противнику 
должны были сразу же менять свои позиции, так как 
гитлеровцы в свою очередь, непрерывно охотясь за со-
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Командир отдельного артиллерийско-пулеметного батальона 
А. Н. Широков (слева) и его заместитель по политчасти Н. П. 
Богданов — организаторы снайперского движения на сестрорец- 

ком участке фронта в годы Великой Отечественной войны.

ветскими снайперами, тотчас же открывали ответный 
огонь.

Взбешенные частыми неудачами, гитлеровцы беспре
рывно обстреливали и Сестрорецк. В июне 1943 года 
фашисты зажгли дома у больницы имени Олицкого, 
рассчитывая, что пожар в городе вызовет замешатель
ство обороняющихся, и советское командование вынуж
дено будет даже снять бойцов с переднего края. Но 
предположения фашистского генералитета не оправда
лись. На помощь усталым и истощенным от голода по
жарным дружинницам пришли солдаты из резерва по-
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гранбригады полковника Бунькова и резервная рота ба
тальона Широкова. Пожар был ликвидирован.

Одновременно передовые подразделения успешно от
разили атаки противника. Защитники Сестрорецка 
стойко обороняли подступы к городу Ленина.

После сокрушительного разгрома фашистских войск 
под Москвой, а затем у берегов Волги советские воины 
наращивали удары по врагу. В январе 1943 года нача
лось мощное наступление войск двух фронтов — Ленин
градского и Волховского, закончившееся прорывом бло
кады и полным разгромом группировки пехотных и ме
ханизированных гитлеровских дивизий.

7 февраля 1943 года после почти полуторагодового 
перерыва в Ленинград прибыл первый поезд с «Боль
шой земли». А  в конце 1943 года уже открылось желез
нодорожное сообщение с Сестрорецком.

Это было большим событием. Правда, первый поезд 
был обстрелян, и его пришлось отвести в Разлив. Но 
затем уже движение на дороге не замирало.

Советское командование учитывало всё, что помо
гало обеспечить при наименьших потерях разгром войск 
захватчиков. И вот день расплаты настал. 14 января 
1944 года от массированных ударов артиллерии и авиа
ции содрогнулась земля. Непрерывный гул заполнил 
воздух. Тонны стали обрушились на головы фашистских 
палачей. Не выдержав столь энергичного наступления 
советских армий, деморализованные и разгромленные 
части захватчиков в беспорядке бежали от Ленинграда. 
К 27 января 1944 года враг был отброшен на 65—* 
100 километров, город Ленина был полностью осво
божден от вражеской блокады и от варварских 
обстрелов.
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Снайпер А. Немцев, 
уничтоживший около ста 

вражеских солдат и 
офицеров.

В начале июня 1944 года увенчалось успехом наступ
ление советских армий и на Карельском перешейке. 
После мощной огневой подготовки стремительно ринув
шаяся на врага советская пехота быстро преодолела об
мелевшую Сестру (накануне были перекрыты русла из 
Разлива к электростанции завода) и уже через 9 дней 
достигла Выборга.

Все эти годы героически помогали Ленинграду ра
бочие инструментального завода имени Воскова. Они 
не забыли мастерства сестрорецких оружейников. На
скоро переправив в Ленинград станки, восковцы с пер-
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вых дней войны наладили изготовление оружия. Они не 
покидали рабочих мест и в тяжелую блокадную зиму, 
снабжая своих фронтовых товарищей боевой техникой.

Бывало, прекращалась подача электроэнергии. Но 
восковцы и тут находили выход, только бы не приоста
новить выпуск оружия. Шатающиеся от усталости, ис
тощенные, они перевозили на санках или тащили па 
себе детали в мастерские Ленэнерго и другие пред
приятия, где еще действовали электрические двигатели.

Среди передовых рабочих-оружейников были старей
шие ветераны завода Петр Иванович Васильев и Иван 
Иванович Трофимов. Любовь к Родине и лютая нена
висть к врагу придавали силы, когда они, больные и го
лодные, сутками стояли у станков в промерзших цехах.

Хотя Сестрорецкий завод не работал (в первые же 
дни блокады многие его корпуса и сооружения постра
дали от бомбежек и артиллерийских обстрелов), остав
шиеся рабочие самоотверженно трудились для фронта.

Электромонтер С. Я. Прохоров своими руками отре
монтировал генератор и турбину заводской электростан
ции. Рискуя жизнью, под непрерывным вражеским огнем, 
он принялся затем тянуть линию электропередачи на 
передний край обороны советских войск. Маленькая 
заводская электростанция дала также ток и для ремонт
ных мастерских Кронштадта и осажденного Ленин
града. И это обыкновенное для советских людей чудо 
совершил один человек, старый коммунист, участник 
трех революций Семен Яковлевич Прохоров.

Так все 900 дней героической обороны Ленинграда 
трудящиеся Сестрорецка, где бы они ни находились, 
под руководством родной Коммунистической партии по
могали Советской Армии добывать победу на фронтах
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Клятва воинов отдельного артиллерийско-пулеметного батальона
у знамени части.

Ф ото 1942 года.

Отечественной войны. Трудовой подвиг сестрорецких 
инструментальщиков по заслугам оценили партия, пра
вительство, армия. Группу рабочих завода пригласил 
однажды командующий Ленинградским фронтом мар
шал Л. А. Говоров. Поблагодарив их за героический 
труд, он отметил, что оружие Сестрорецкого завода 
особенно ценно тем, что создавалось оно в ближайшем 
тылу Ленинградского фронта.

Летом 1944 года, когда война подходила к концу, 
Советское правительство приняло решение о подготовке
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завода к выпуску мирной продукции. А осенью того же 
года завод дал первую партию инструментов.

Разгром фашистской Германии открыл пути для но
вых взаимоотношений с северным соседом нашей стра
ны — Финляндией. Благодаря настойчивой миролюби
вой политике Советского правительства теперь через 
Сестрорецкий район проходит трасса мира, связываю
щая две дружественные державы. По железной дороге, 
на автомашинах и автобусах в Ленинград и Хельсинки 
ежедневно прибывают различные делегации, представи
тели торговых фирм и просто туристы.

А 8 июня 1957 года с исторической миссией дружбы 
в Хельсинки проследовал через Сестрорецкий район 
глава Советского правительства Никита Сергеевич Хру
щев. Его визит в Финляндию еще крепче связал узами 
дружбы два соседних государства. Вернувшись в Мо
скву, Н. С. Хрущев отметил в своей речи:

«Это был визит подлинной дружбы, которая растет 
и крепнет между нашими странами и приносит хорошие 
плоды как Советскому Союзу, так и Финляндской рес
публике». 95

В знак растущих добрососедских взаимоотношений 
правительство Финляндии принесло в дар советскому 
народу исторический паровоз №  293, на котором
В. И. Ленин, скрываясь от преследований Временного 
правительства, выехал в Финляндию, а затем в октябре 
1917 года вернулся в революционный Петроград.

Этот паровоз, установленный на Финляндском вок
зале в Ленинграде, бережно хранится советским наро
дом как память о великом вожде революции, как сим
вол пролетарской солидарности рабочего класса СССР 
и Финляндской республики.



На подъеме

После Великой Отечественной войны Советское пра
вительство приняло решение о преобразовании Сестро- 
рецка (с поселками Ольгино, Лахта, Лисий Нос, Алек
сандровская, Горская, Тарховка, Разлив, Белоостров, 
Дибуны, Песочное) в район города Ленинграда. Одно-, 
временно ставилась задача превратить Сестрорецк в 
цветущий город-курорт. В то время эта цель казалась 
очень далекой. Можно было обойти тогда весь Сестро
рецк и не увидеть ни одного уцелевшего здания, на
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многих улицах города лишь печные трубы торчали из 
груды обломков. Дома отдыха, санатории, Курорт вме
сте с курзалом представляли собой почти сплошные 
руины. От вражеских обстрелов и бомбежек сильно по
страдали корпуса инструментального завода и других 
предприятий и учреждений города.

Казалось, понадобятся десятилетия, чтобы залечить 
раны, нанесенные войной. Но советский народ, руково
димый Коммунистической партией, способен творить 
чудеса.

Уже 28 июня 1944 года городской комитет партии 
принял организованный план восстановления Сестро- 
рецка. И снова по первому зову партии все трудоспособ
ные жители вышли на восстановительные работы. Пер
вый послеблокадный номер газеты «Сестрорецкий рабо
чий», увидевший свет 8 октября 1944 года, также при
зывал трудящихся к возрождению города своими си
лами.

Сестрорецк оживал на глазах. Расчищались улицы, 
а на месте завалов и пустырей вырастали новые здания. 
За какие-нибудь полгода жители заселили 100 домов, 
поднятых их же собственными руками.

К концу 1944 года в городе начали работать детские 
ясли и сады, школы, столовые, магазины, парикмахер
ские, поликлиники, телефон, радио, кинотеатр, клуб, в 
домах отдыха появился электрический свет. На цент
ральных магистралях, в переулках и скверах поставили 
368 осветительных фонарей. На месте бывшей Петров
ской пристани в Дубках строился новый пирс лодочной 
станции. А на рейде уже стояли первые, еще пахнущие 
свежей краской пятнадцать лодок-яликов.

В 1948—1949 годах улицы и площади подверглись
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Работницы завода имени Воскова комсомолки Л. Агапова, 
Л. Пронская, А. Петухова и Э. Агапова, отличившиеся на вос

становлении завода.
Ф ото  1944 года.

коренной реконструкции. На въездах и набережных по
явились статуи, флагштоки. Множеством цветников и 
клумб украсились сады и парки. Впервые за долгие 
годы были произведены лесопосадки по укреплению 
дюн на площади свыше 40 тысяч квадратных метров.

Вдоль улиц выстроились молодые деревца, посажен
ные руками сестроречан. Лишь в период с 1954 по 
1960 год в Дубках, Тарховском лесопарке, а также в 
Верхнем, Среднем и Нижнем парках Курорта возникло 
свыше полумиллиона новых насаждений.
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Яхты у сестрорецкого побережья Финского залива.

Через всю центральную часть Сестрорецка — по ули
цам Воскова и Большой Ленинградской, Дубковскому 
шоссе и улице Володарского — пролегла гладкая асфаль
тированная дорога. Неузнаваемо изменились площадь 
Свободы и Крестовская улица; под их асфальтовым 
покровом навсегда были погребены сыпучие пески и 
грязь старого города.

Вдоль Дубковского шоссе протянулись асфальтовые 
тротуары, ведущие в старинный Дубковский парк. При
ятно не спеша прогуляться по этой благоустроенной зе-
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леиой улице. По обе ее стороны возвышаются стройные 
вековые сосны и кудрявые дубы. Через их изумрудные 
кроны проглядывают дома. Многие из них были под
няты из руин в послевоенные годы.

Город на подъеме. Величественная Программа Ком
мунистической партии, принятая X X II съездом КПСС, 
вызвала всюду небывалый прилив творческих сил. Вме
сте с ленинградцами, со всеми советскими людьми тру
дящиеся Сестрорецка активно борются за создание ма
териально-технической базы коммунизма.

Никогда еще не работал с таким размахом Сестро- 
рецкий завод имени Воскова. Характерные показатели: 
в первом послевоенном 1946 году товарная продукция 
завода составляла 32 процента по сравнению с 1940 го
дом, а к 1961 году — свыше 650 процентов. При этом 
общая сумма экономии государственных средств ежегод
но достигает 200—250 тысяч рублей (в новом масштабе 
цен).

Семь — в пять! Выполнить семилетний план (1959— 
1965 годы) по производительности труда за пятиле
тие— таков девиз, которого придерживается весь кол
лектив завода. То и дело в цехах появляются техниче
ские новинки: ценные усовершенствования, поточные 
линии, созданные творческой мыслью и руками инстру
ментальщиков.

Бригада коммуниста И. М. Михайлова за один толь
ко 1960 год пустила четыре автоматические линии по 
производству метчиков, а в конце 1961 года было уже 
десять таких линий. Каждая линия объединяет десять 
технологических операций. Теперь вместо 14 на участке 
работают 6 человек, а себестоимость продукции снизи
лась на 27 тысяч рублей в год.
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У этой автоматической линии есть своя история. 
Еще в начале года подошло время уходить на пенсию 
мастеру Михайлову, опытному инструментальщику, 
проработавшему на заводе более 35 лет.

— Нет, — решительно заявил он, — пока не закончу 
своей работы, не уйду. А старость меня подождет...

Один из восстановленных цехов завода имени Воскова вступил
в действие.

Ф ото  1946 года.
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И только тогда, когда автоматы были опробованы 
и приняты на участках, старый мастер «подал в отстав
ку». Теплыми были его проводы на1 заслуженный отдых. 
Вместе с ценными подарками и почетным пропуском 
Ивану Михайловичу вручили удостоверение ударника 
коммунистического труда.

Надежных «наследников» оставляет на заводе стар
шее поколение восковцев. Их опыт, щедро поделенный 
между молодыми, дает хорошие всходы.

На одном из участков освоено производство малых 
в габарите и весьма удобных в эксплуатации жестких 
резьбонакатных плашек. Их стойкость в 20—30 раз 
выше круглых, а резьба получается чистая, гладкая и 
упругая. Это — заслуга бригады молодого коммуниста 
Ю. Ефимова, первой на заводе получившей звание кол
лектива коммунистического труда.

Теперь у Ефимова стало много «соперников», моло
дежь 20 цехов участвует в движении за коммунистиче
ский труд.

Еще от первых сестрорецких оружейников на за
воде повелась традиция — в каждое дело вносить свою 
творческую лепту. Не случайно восковцы прочно удер
живают первенство в соревновании рационализаторов 
предприятий Ленинградского совнархоза.

Исторические решения X X II съезда КПСС пробу
дили на заводе небывалую активность. Среди тех, в ком 
бьется беспокойная новаторская и изобретательская 
жилка, тон задают коммунисты. Они — душа всех начи
наний, подтверждающие своим примером силу коллек
тивного творчества.

Таков и коммунист Н. М. Ситнянский, возглавляю
щий на заводе участок по производству твердосплавных
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Старший мастер В. А. 
Гаврилов и резьбошли- 
фовщица В. И. Михайлова 

проверяют качество 
резьбонакатных плашек.

Ф о то  1961 года.

ножей для фрез. На его личном счету 40 крупных тех
нических усовершенствований, давших заводу свыше 
200 тысяч рублей экономии. Iо еще больше творче
ской энергии он отдает новаторской работе своих това
рищей. И уже не десятками, а сотнями исчисляются 
рационализаторские предложения, в которых заложены 
крупицы опыта и знаний Николая Михайловича.

Коллективное творчество получило на заводе осо
бенно широкое распространение после X X II съезда 
партии, провозгласившего принцип коммунистических
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взаимоотношений: «Каждый — за всех, все — за од
ного».

Долгое время на заводе не ладилась работа станков 
стыковой сварки, приносившая ощутимые убытки — до 
4100 килограммов быстрорежущей стали в год. Сколько 
ни бились отдельные рабочие и даже специалисты над 
решением тяжелой «загадки», ничего не получалось. 
И вот за дело взялись три товарища — Н. Н. Кабанов, 
М. А. Шатерин и И. В. Аверин.

Не просто далось им верное решение: были ошибки, 
споры, были дни и вечера, напролет отданные поискам. 
И они изобрели замечательное приспособление, позво
лившее намного расширить диапазон свариваемых заго
товок. И теперь уже можно говорить не об убытках, а 
об экономии, которая составляет 7350 рублей в год.

Там, где в почете коллективная мысль, товарищеская 
выручка становится нормой взаимоотношений. И когда 
фрезеровщице Р. Л. Румянцевой понадобилось внести 
изменения в работу своего станка, ей. сразу же пришли 
на помощь коммунисты. Совместно с мастером комму
нистом Н. Кунинским она создала интересную новинку 
для горизонтально-фрезерного станка. Применение нов
шества значительно повышает производительность тру
да и позволяет экономить 1511 рублей в год.

То же самое произошло на участке твердосплавных 
шлифовальных дисков. Получилось так, что при обра
ботке в соляных ваннах диски часто давали трещину. 
Самим рабочим участка ничего не удалось придумать, 
чтобы избежать брака. И опять на помощь пришли то
варищи. Комплексная бригада ремонтников, состоящая 
из коммунистов В. А. Сидоренко, М. П. Бузецкого, 
Ф . И. Иванова, Б. В. Аржаникова, изобрела специаль-
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ный круглый стол для пайки твердосплавных дисков. 
С браком было навсегда покончено.

Цехом новаторов называют на заводе созданный не
давно цех секторного проката сверл. Много творческой 
выдумки и труда! вложила в новое производство бригада 
прокатчиков, руководимая опытным мастером А. И. Ост
ровским. Сам бригадир за освоение производства 
35-миллиметрового сверла, отличающегося высокой точ
ностью обработки, удостоен специальной премии. Не 
только у Островского — на счету у каждого рабочего 
цеха есть какое-нибудь дельное рационализаторское 
предложение. В тесном содружестве с заводскими кон
структорами здесь освоили выпуск уникального сверла 
с внутренним каналом для охлаждения. Новый инстру
мент нашел самое широкое применение в металлообра
батывающей промышленности страны и за рубежом. 
Воековцьг гордятся своим1 цехом секторного проката —• 
первого в Советском Союзе наладившего серийный вы
пуск сверл малого диаметра.

Не проходит дня, чтобы в заводской книге рациона
лизаторских предложений не появилась очередная за
пись, а на производственном участке — новое усовершен
ствование. Если в 1960 году в цехах завода было внед
рено свыше 800 рационализаторских предложений, то, 
соревнуясь в честь X X II  съезда КПСС, восковцы за 
неполный 1961 год внедрили 936 рационализаторских 
предложений. З а  это же время изготовлено и внедрено 
32 высокопроизводительных станка, установлено 6 но
вых автоматических линий, более 150 различных пнев- 
могидравлических зажимных приспособлений и патро
нов, механизирован ряд трудоемких операций.

Коммунистический труд, коммунистические взаимо-
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отношения всё более прочно входят в жизнь заводского 
коллектива. 15 бригад и один большой производствен
ный участок удостоены высокого звания коллективов 
коммунистического труда. Свыше 200 рабочих, среди 
них делегат X X II съезда партии слесарь М. И. Дмит
риев, имеют почетные мандаты ударников коммунисти
ческого труда.

В кипучих трудовых буднях завода имени Воскова, 
как в капле чистой росы, отражается то новое в жизни 
всей нашей страны, о чем говорил в своем докладе на 
X X II съезде партии товарищ Н. С. Хрущев: «Все

Рационализатор токарь 
Н. П. Мансуров регули

рует гидравлическое 
приспособление станка.

Ф о то  1961 года.



Члены бригады комму
нистического труда фре
зеровщики К. А. Сажин, 
А .  В. Сыроваров и М . С. 
Бирхр, освоившие новые 
станки для обработки 

метчиков.
Ф ото  1961 года.

отчетливее видны ростки нового в характере труда, во 
взаимоотношениях работников производства. Главное 
заключается в том, что все более широкие слои трудя
щихся вырабатывают привычку трудиться сознательно, 
в полную меру своих сил, по способностям».96

Росту трудовой активности сестроречан способствует 
настойчивая воспитательная работа, которую ведут пар
тийные и общественные организации. В свете решений 
X X II съезда КПСС в Сестрорецке создана районная 
идеологическая комиссия, в ведении которой находятся 
комиссии завода имени Воскова и поселков района. Это
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новая форма борьбы партии за воспитание человека 
коммунистического общества, рожденная самой жизнью. 
Сестрорецкие коммунисты особенно много работают 
среди молодежи на предприятиях, в домохозяйствах, 
общественных организациях, школах.

Окрыленные мудрыми решениями партии, ее вели
кой программой построения коммунизма, восковцы 
решительно борются за то, чтобы досрочно одолеть бли
жайший рубеж — семилетний план. Впереди много но
вых замыслов, точно рассчитанных планов. До конца 
семилетки они в 40 раз повысят производительность 
труда, сэкономят не меньше 40 процентов высококаче
ственного металла, принесут государству около 5 мил
лионов рублей экономии.

Вспомним, как в первые годы Советской власти за
вод имени Воскова шаг за шагом освобождал отрасли 
отечественной промышленности от иностранной зависи
мости. А  сейчас восковцы уже поставляют инструменты 
и станки не только фабрикам и заводам нашей страны, 
но и экспортируют их в Китай, Румынию, Индию, Ин
донезию и другие зарубежные государства.

Сестрорецкие инструментальщики нередко выезжают 
в братские страны социалистического лагеря, чтобы по
делиться своим богатым опытом работы, наладить но
вое производство. В содружестве с инженерами стран 
народной демократии они разрабатывают новые конст
рукции инструментов, станков и внедряют их в произ
водство, обучают молодежь методам работы на совет
ских станках.

Есть немало хорошего и на сестрорецких фабриках, 
созданных недавно на базе местных артелей. Их кол
лективы вносят заметный вклад в развитие общего
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Новый жилой дом по улице Володарского в Сестрорецке.

объема товаров широкого потребления, соревнуясь под 
девизом «Советское — отличное». Красноречивая циф
ра — 250 работников швейной и кожгалантерейной фаб
рик удостоены звания ударников коммунистического 
труда.

Благодаря заботе и помощи Советского государства 
трудящиеся Сестрорецка не только залечили раны вой
ны, но и получили свыше 25 000 квадратных метров но
вой благоустроенной жилой площади. А к 1965 году за 
семилетку жилая площадь района возрастет на 150 ты
сяч квадратных метров, что составит более 75 процентов 
имеющейся жилой площади в ведении местного Совета.
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Уже разработаны и осуществляются генеральные планы 
развития Зеленогорска, поселков Дюны, Солнечное, Ре
пино, Комарово и северной части Сестрорецка. Значи
тельно расширится улица Володарского: по обе ее сто
роны вырастут красивые многоэтажные каменные дома, 
а посредине ровной лентой протянется зеленый бульвар, 
украшенный цветами. Это будет тихая улица, так как 
движение автомобильного транспорта будет перенесено 
на скоростную трассу за границу города, окаймленную

Ателье бытового обслуживания в Сестрорецке.

11 А. И. Давиденко 161



восьмиэтажными зданиями. Трасса уже проложена от 
Ленинграда до Тарховки. Дальше ее полотно протя
нется через озеро Разлив, где вместо ветхого деревян
ного Красногвардейского моста будет выстроен новый 
широкий железобетонный мост. Над железнодорожными 
переездами появятся виадуки, которые обеспечат бес
перебойное движение автотранспорта.

Улучшится и коммунальное обслуживание населения. 
Уже сейчас закончена газификация квартир всего жи
лого фонда, подведомственного местному Совету. Всту
пила в строй механическая прачечная. В 1961 году не
вдалеке от Перепадской плотины в Сестрорецке появи
лось новое здание — ателье бытового обслуживания. 
В начале 1962 года такие же ателье открылись в Оль
гине, Лисьем Носу и других поселках.

Первая очередь водопровода бесперебойно снабжает 
отличной артезианской водой дома по улицам: Володар
ского, Карла Либкнехта, 1-е и 2-е Пески и другим. 
В ближайшее время к общегородской водопроводной 
сети будут подключены все дома Сестрорецка, а также 
Разлива, Тарховки, Александровской, Горской и Ли
сьего Носа. Продолжатся работы по строительству во
допровода в поселках Ольгино и Лахта.

Северная здравница страны, Сестрорецкий район 
является примером медицинского обслуживания трудя
щихся. Уже в 1945 году сестрорецкая больница имени 
Олицкого расширилась, получив дополнительный кор
пус. А теперь заканчивается строительство нового боль
ничного городка на 1000 коек. В поселке Песочная соо
ружается Онкологический институт с клиникой союз
ного значения. Показательно, что общее число медицин
ских работников Сестрорецка уже в 1947 году выросло
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Школа-интернат на улице Володарского.

до 330 человек, вдвое по сравнению с довоенным перио
дом.

Расширяется сеть учебных заведений Сестрорецка. 
Сейчас в городе и районе открыто 29 школ, а в новом 
1962/63 учебном году прибавятся еще две восьмилетки 
по 880 мест и два интерната по 360 мест. Три здания 
школ-интернатов заложено в Зеленогорске, два — в Сол
нечном. Если до революции в сестрорецких школах 
было всего_20 учителей, то теперь их — свыше 400.

Расцветает и культурная жизнь курортного центра. 
Сами цифры говорят за себя: в городе и прилегающих 
к нему поселках открыто 14 библиотек с книжным

А. И. Давиденко i/:o
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фондом около 150 тысяч экземпляров, 6 народных уни
верситетов культуры и здоровья, 4 дома культуры, 
5 клубов (не считая профсоюзных), 7 кинотеатров. 
А  сколько еще различных мест отдыха появляется в 
летние дни!

Так из года в год меняется облик санаторной зоны: 
хорошеют улицы, сады и парки, разрастается комму
нальное хозяйство, появляются всё новые очаги куль
туры. Перспективным планом утверждено строительство 
двух широкоэкранных кинотеатров (в Зеленогорске и 
Сестрорецке на 1000 мест каждый), стадионов, парков, 
клуба имени Ленина в Сестрорецке и др.

В жизни Сестрорецкого района, так же как по всей 
стране, уже сегодня можно наблюдать крепкие ростки 
того светлого будущего, которое с предельной ясностью 
очерчено в великой Программе Коммунистической пар
тии Советского Союза.



Северная
здравница

Кто хоть раз побывал на Сестрорецком взморье, на
долго запомнит этот чудесный уголок северной природы. 
Солнечно-золотистый сосновый бор, обступивший с 
двух сторон тихую, словно задремавшую в тени, реку 
Сестру. Песчаные холмы, аллеи, сбегающие к широкому 
берегу Финского залива, и над всем этим — чистый, 
напоенный запахом леса и морской влаги, целительный 
воздух.

Лишь Октябрьская революция открыла перед наро
дом доступ в этот живописный северный уголок,
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получивший за годы Советской власти широкую извест
ность, как одна из лучших здравниц трудящихся.

Уже в 1918 году Народный комиссариат здравоохра
нения включил Сестрорецк в список курортов общего
сударственного значения. В годы гражданской войны 
Курорт сильно пострадал; всё медицинское и хозяй
ственное оборудование пришлось вывезти в Детское 
Село (ныне город Пушкин).

Летом 1923 года в Курорт прибыли первые 160 от
дыхающих — питерские рабочие. К этому времени почти 
полностью переоборудовали водолечебницу, установили 
электроаппаратуру. Начали функционировать кабинеты 
светолечения и рентгеноскопии, лаборатория, перевязоч
ная, аптека, поликлиника и многие другие лечебные от
деления.

Впервые в своей истории грязелечебница стала ис
пользовать местные илистые грязи, которые, как пока
зали исследования, ничем не уступали привозным — за
граничным. Лабораторным анализом было установлено, 
что сестрорецкие грязи, которые добываются по берегам 
реки Сестры и на глубине 500—1000 метров, относятся 
к группе серно-железистых лечебных пород, они 
очень сходны с аренсбургскими и весьма действенны 
при лечении хронических ревматизмов, золотухи, 
неврастении, анемии, хлороза, гинекологических болез-

о 07ней.
На здоровье людей благотворно сказываются также 

рами климатические условия Сестрорецка и его окрест
ностей— сухой воздух, морские и озерные купанья. 
Установлено, что в прибрежной полосе курортной зоны 
в вечерние часы сохраняется сравнительно низкая отно
сительная влажность ррздуха. Этр ерздэет возможность
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Вид на взморье из варка „Дубки".

Курзал и пляж Сестрорецкого Курорта в начале XX века.



для более длительного пребывания отдыхающих на от
крытом воздухе.

Умеренные ветры в хорошие летние дни способст
вуют «вентиляции» курортной зоны, уменьшают разни
цу между дневной и ночной температурами, приносят с 
залива свежий, бодрящий воздух. Всё это помогает кли
матолечению.

Медицина придает большое значение воздействию на 
организм атмосферного электричества — так называемой 
аэроионизации, которая снижает кровяное давление, 
улучшает состав крови, придает человеку ощущение 
бодрости и силы.

Ленинградская курортная зона — район повышенной 
ионизации воздуха. Объясняется это тем, что под слоя
ми песка, в глубине земной коры, находятся остатки 
разрушенных гор ледникового периода в виде гранит
ных глыб. В них сосредоточены скопления радиоактив
ных элементов кобальтового ряда. При распаде этих 
частиц происходит радиоактивное излучение почвы, ко
торая насыщает воздух отрицательным электричест
вом — ионами. Особенно высока концентрация воздуха 
этими частицами в зоне от Тарховки до Зеленогорска.

Интересно отметить, что подобных участков на зем
ном шаре немного. Поэтому в сочетании с другими 
факторами ионизированный воздух курортной зоны со
здает особенно благоприятные условия для климатоле
чения.

Издавна Сестрорецк привлекал внимание врачей и 
исследователей, которые открывали здесь всё новые оз
доровительные особенности. Не случайно петербургская 
знать еще в конце прошлого века облюбовала эти места. 
Сразу же после открытия Белоостровско-Сестрорецкой
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железной дороги сюда устремились крупные промыш
ленники, помещики и купцы.98 А  в июне 1898 года по 
желанию дворянской знати царское правительство ут
вердило положение о строительстве Сестрорецкого Ку
рорта. В районе второго — «барского» Сестрорецка, в 
трех верстах от рабочего поселка, было выделено 54,5 де
сятины казенной земли.99 Возвышающаяся от моря 
сухая песчаная гряда обещала «благородным» курорт
никам надежное укрытие от холодных северных ветров.

Границами будущего курорта были: с юга — Фин
ский залив, с запада — рукав реки Сестры, с севера — 
река Сестра и с востока — рельсовый путь и густой со
сновый лес. На этой территории с 1899 года началось 
сооружение курортных помещений.

f Главным украшением курорта был курзал (разру
шен в годы минувшей войны), построенный вблизи от 
моря. В первом этаже этого деревянного здания разме
щался высокий концертный зал. Все окна и двери кур
зала со стороны моря выходили на обширную, выложен
ную из массивного гранита террасу. На ее стенках 
стояли гранитные тумбы с металлическими решетками. 
От центра и по бокам террасы широкие лестницы вели 
к пляжуСо стороны парка располагалась открытая эст-

Для снабжения курорта хорошей питьевой водой 
были пробиты глубокие буровые колодцы. Одна из 
скважин, действующая и в наши дни, дает минеральную 
воду для ванн.

Всё, что некогда служило «изысканному обществу», 
доступно теперь самым широким слоям трудящихся. 
Показательны для сравнения такие цифры. Если до ре
волюции отдыхающие в Курорте исчислялись сотнями,
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Здание главного корпуса Курорта,



то теперь их тысячи. Еще за годы первой пятилетки 
пропускная способность Сестрорецкого Курорта увели
чилась с 4545 до 10 211 человек в год. Уже в то время 
по решению партии предполагалось расширить Курорт 
с тем, чтобы увеличить его пропускную способность до 
4450 человек в одну смену: намечалось строитель
ство новых корпусов и создание своего подсобного хо
зяйства, обновление и украшение парков, аллей, буль
варов. 101

Близилось осуществление этих планов. В 1937 году 
Сестрорецк уже имел в своей черте около 50 санаториев 
общей вместимостью 14 тысяч человек в год, а также 
12 домов отдыха. Курорт развивался не только как 
здравница трудящихся, но и как научное учреждение, 
где под руководством крупных врачей-специалистов ве
лись исследования лечебно-профилактического харак
тера.

Накануне войны в «Северную жемчужину» приез
жали отдыхать и лечиться со всех концов нашей Роди
ны. В тенистых сосновых аллеях парка можно было 
встретить передовых рабочих Москвы и знатных стале
варов Магнитогорска, шахтеров из Донбасса и колхоз
ников Поволжья.

С первых послевоенных дней партия и правительство 
вновь выдвинули задачу — восстановить Курорт и еще 
лучше благоустроить базу отдыха трудящихся.

И вот на высоких песчаных холмах появились строи
тели: они восстанавливали первую очередь Курор
та — «Лесной санаторий». А  на всем побережье залива 
шла работа по уборке пляжа. Свыше тысячи комсомоль
цев и молодых жителей Сестрорецка с большим стара
нием убирали грязь и мусор, осколки от снарядов.
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В течение двух месяцев их молодыми руками было очи
щено свыше 7200 квадратных метров территории пляжа.

А  вскоре по решению Совета Министров СССР 
была построена электрифицированная железная дорога 
Ленинград—Сестрорецк. Рядом со стальными путями 
Приморской дороги открылась автомагистраль. По ней 
уже с конца мая 1947 года в комфортабельных автобу
сах первые пассажиры двинулись в живописные поселки 
Карельского перешейка. Открылся Тарховский санато-

Лечебный плавательный бассейн в Сестрорецком Курорте. 
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Корпус „Лесного санатория*'.

рий, восстановленный еще в летние июньские дни 
1947 года, дома отдыха ВЦСПС и «Дюны», база отдыха 
«Медсантруд» и другие.

Значительно увеличилась сеть торговых заведений. 
Если в 1904 году в районе Сестрорецка было 6 пивных, 
7 продуктовых лавок и 3 постоялых двора с распивоч
ными, то теперь к услугам отдыхающих открыто 250 тор
говых предприятий, кроме того, в летние дни на пля
жах, в садах, парках и просто на улицах располагаются 
сотни палаток, буфетов и ларей.
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Улучшение базы отдыха продолжается в растущих 
масштабах. Вступил в строй пионерский лагерь завода 
имени Воскова, расширяется санаторий «Молодежный», 
благоустраивается Курорт.

Передача здравниц в ведение профсоюзов принесла 
благотворные результаты. Производственные предприя
тия взяли под свое шефство все дома отдыха и санато
рии Сестрорецкого района. На собственные средства 
14-я ТЭЦ возвела в доме отдыха «Торфяник» большой 
павильон на 24 места. Стоило только начать, как и дру-

Новый магазин в Сестрорецке.
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гие решили не отставать. Ленинградские заводы по
строили в доме отдыха «Большевик» 5 домов летнего 
типа, павильон в доме отдыха «Ленинградец» и другие 
сооружения.

Санатории пополняются всё новым медицинским 
оборудованием. Применяются более совершенные мето
ды лечения и диагностики, укрепляется связь с научно- 
исследовательскими институтами Ленинграда. В санато
рии «Дюны» на базе хорошо оборудованной водогрязе
лечебницы широко используются соляно-хвойные и угле
кислые ванны, лечебные души, купанье в бассейне и 
грязелечение.

С развитием Курорта связано имя видного совет
ского ученого Валериана Семеновича Коняева. Начав 
свою деятельность в санатории «Сестрорецкий Курорт» 
еще до революции, он с особой силой проявил свой талант 
ученого и врача в годы Советской власти. С 1925 года 
Валериан Семенович непрерывно работал в клиниках 
Сестрорецка. Под его руководством при больнице имени 
Олицкого была организована лаборатория, где разра
батывались методы климатического лечения и водной 
терапии. В годы Отечественной войны, находясь в пре
клонном возрасте, ученый-патриот не оставил Сестро
рецка, хотя рядом проходила линия фронта. Не хватало 
врачей, и доктор Коняев сам обслуживал четыре отде
ления инфекционной больницы.

Научное наследие и большая врачебная практика 
В. С. Коняева достойно приумножается его преемни
ками.

В «Сестрорецком Курорте» сейчас насчитывается 
много опытных специалистов, применяющих новейшие 
методы лечения гипертонии, кардиологических и
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желудочных заболеваний, функционального расстрой
ства нервной системы.

Отдыхающие с благодарностью отзываются о вра
чах санатория И. К. Полежаевой, А. П. Мороз, Е. А. 
Рубцовой. Своим многолетним самоотверженным трудом 
медсестра А. Т. Даииличева заслужила большой авто
ритет не только среди отдыхающих, ее дважды избирали 
депутатом районного Совета. Высокого звания ударника 
коммунистического труда удостоена санитарка комму-
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нистка М. С, Терехова. Участница обороны Сестрорец- 
ка в годы Великой Отечественной войны, медсестра 
Е. А. Михайлова добросовестно трудится в санатории 
с первого дня его восстановления.

Лучшие врачебные силы, первоклассное медицинское 
оборудование в сочетании с чудесным сестрорецким воз
духом и заливом — всё это служит на благо советского 
человека.

Особенно большое значение приобрел Сестрорецкий 
район как база отдыха трудящихся после его объедине
ния в мае 1959 года с бывшим Курортным районом. 
Ныне в составе Сестрорецкого укрупненного района 
22 дома отдыха и 17 санаториев, обслуживающих около 
83 тысяч человек в год. В этом числе— 13 детских сана
ториев на 1723 койки. Летом на берегах реки Сестры и 
Финского залива открывается свыше 30 пионерских ла
герей, где отдыхает более 15 тысяч юных ленинградцев. 
Десятки тысяч маленьких граждан города-героя выез
жают сюда каждое лето вместе с детскими яслями, са
дами, семьями рабочих и служащих. В санаторно-ку
рортной зоне ежегодно отдыхают свыше 200 тысяч че
ловек (не считая дачников).

На примере Сестрорецкого района можно видеть, 
как осуществляется Программа КПСС, предусматриваю
щая дальнейшее расширение оздоровительных учреж
дений.

В ближайшие годы число отдыхающих в здравницах 
зоны увеличится в два с половиной раза. В этих целях 
Ленинградский архитектурно-технический совет одобрил 
новый проект планировки курортных поселков. В Кома
рове разместятся новые санатории, в Репине, Солнечном 
и Дюнах — дома отдыха и туристские базы. Особо
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И. К. Полежаева — одна 
из опытных врачей 

Сестрорецкого Курорта.

будет выделен детский городок в Серове — будущий 
«Северный Артек». Среди могучих деревьев старинной 
дубовой рощи появится благоустроенный стадион, а на 
песчаных холмах Сестрорецка — красивые здания сана
ториев и гостиниц.

Три новых приморских парка площадью 100 гек
таров, сады, скверы, бульвары украсят территории 
здравниц и дачных поселков. Наиболее загруженные 
транспортом магистрали будут вынесены за пределы 
жилых кварталов. Ликвидируются прежние кочегарки: 
уголь и дрова повсеместно заменит газ. На территории
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«Сестрорецкого Курорта» появятся два новых каменных 
спальных корпуса, построенных по типовому проекту — 
с аэрариями, процедурными кабинетами на каждом эта
же, лифтами, комнатами отдыха, с почтой, телеграфом 
и телефоном. В устье реки Сестры берег залива укра
сится великолепным архитектурным сооружением — 
«Морским корпусом». Будет капитально перестроено 
здание нынешнего «Лесного санатория». Всё делается с 
таким расчетом, чтобы увеличить число отдыхающих до

Сестрорецкая здравница. Дети на прогулке.

12* 179



Усадьба-музей И. Е. Репина ,,Пенаты“



Новые спальные корпуса Сестрорецкого Курорта. Архитектур
ный проект.

1500 человек в месяц (вместо 380, как сейчас) и обес
печить их хорошим лечебным обслуживанием.

Преобразится и пляж курорта. Навесы, шезлонги, 
кабины для переодевания создадут удобства для отды
хающих. Купальный бассейн в заливе предполагается 
обнести дамбой из камней-валунов, заготовленных 
для этой цели на побережье Солнечного, Репина и 
Комарова. Размер бассейна будет 150 на 700 метров, глу
бина— 2—3 метра. Отверстия между валунами в ниж
ней части дамбы будут способствовать циркуляции 
воды. Сверху оборудуется железобетонная дорожка, по 
которой отдыхающие смогут пройти к лодочным прико
лам— пристаням. Выступающая над водой часть дамбы 
предохранит бассейн от засорения. Чуть поодаль, за
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линией железной дороги появятся благоустроенная й 
механизированная прачечная, гараж, овощехранилище, 
продовольственный склад, теплица, автоматическая те
лефонная станция. Для обслуживающего персонала 
строятся новые каменные дома на 350 семей.

К услугам отдыхающих в Курортном парке преду
смотрены лыжная и водная станции, плавательный па
вильон, читальня, летний театр на 1000 мест.

Вдоль новой волноотбойной стены по берегу залива 
намечено построить асфальтированную прогулочную 
дорожку, обсаженную ветрозащитной лесной полосой. 
Парк пересекут широкие аллеи, цветочные клумбы, до
рожки.

Сестрорецкий Курорт превращается в здравницу 
широкого профиля, как бы филиал наших прославлен
ных южных курортов. Здесь можно будет получить 
полный курс лечения кардиологических, сосудистых, 
кишечно-желудочных заболеваний, заболеваний нервной 
системы опорно-двигательного аппарата.

Для этого уже сейчас расширяются разработки ле
чебных грязей, оборудуются новые источники кембрий
ской воды, которая будет использована не только для 
питья, но и для минеральных ванн.

Проявляя заботу об отдыхе и здоровье трудящихся, 
Советское правительство из года в год увеличивает ас
сигнования на строительство домов отдыха, санаториев, 
а теперь и пансионатов. В своих выступлениях Никита 
Сергеевич Хрущев не раз подчеркивал, что нам нужны 
такие оздоровительные учреждения, которые полнее 
удовлетворяли бы нужды трудящихся на максимально 
доступных условиях. Это и есть пансионаты, обеспечи
вающие массовость в организации отдыха трудящихся.
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Проект здания пансионата в Репине.

Уже в 1962 году предполагается открыть пансионат 
гостиничного типа в Дюнах, в живописном месте между 
берегом Финского залива и старым руслом реки Се
стры. Здание, рассчитанное на тысячу мест, будет распо
лагать комнатами на целые семьи и на одиночек.

Отдыхающих в пансионате ожидает множество 
удобств. В четырехэтажном административном корпусе 
разместится ресторан-столовая, кинотеатр, бытовое 
ателье, фотолаборатория, домовая кухня, отделение свя
зи. Кафе и магазин, расположенные вокруг пансионата, 
помогут облегчить хозяйственные хлопоты. Желающие 
смогут воспользоваться специально оборудованными 
кабинами для приготовления пищи.

Пансионат рассчитан для круглогодичного и сезон
ного обслуживания трудящихся. Его трех-четырехэтаж- 
ные спальные корпуса будут теплофицированы, радио
фицированы и снабжены газовыми приборами, оборудо
ваны ванными и душевыми кабинами.

По желанию родителей дети смогут находиться под
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Гостиница для автотуристов в Зеленогорске.

присмотром воспитателей и врачей в отдельном, специ
ально выстроенном для них городке.

К услугам отдыхающих будут построены спортивные 
площадки, навесы и скамейки, благоустроен пляж.

Примерно такие же семейные пансионаты, только не 
круглогодичные, а для летнего отдыха, появятся в дру
гих поселках. В Репине предполагается построить пан
сионат на 1800 мест.

В дальнейшем строительство пансионатов в Сестро-
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рецком районе получит еще большее распространение. 
Через несколько лет «дачная проблема» для ленинград
цев будет окончательно решена. Каждый трудящийся 
за недорогую плату сможет приобрести курсовку в пан
сионат, где он и его семья будут окружены заботой и 
вниманием.

Развернутая сеть домов отдыха и санаториев в соче
тании с общедоступными пансионатами превращает 
сестрорецкое взморье с его окрестностями в одну из 
лучших здравниц страны. Бурное развитие курортной 
зоны Ленинграда — одно из многочисленных проявле
ний великого девиза Коммунистической партии, сфор
мулированного в новой Программе: «Все для человека, 
все для блага человека».



Прогулка 
по городу

Есть большой смысл в том, что у самого въезда в 
Сестрорецк, вблизи Приморского шоссе, возвышается 
монументальная скульптура В. И. Ленина. Она отлита 
из бронзы по модели скульптора Н. В. Томского и уста
новлена здесь в январе 1950 года. С пребыванием 
В. И. Ленина в Сестрорецком Разливе связан значи
тельный этап истории большевистской партии.

От Приморского шоссе широкой асфальтированной 
лентой ответвляется дорога, ведущая к шалашу-музею
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В. И. Ленина. В наши дни скромный сарай на улице 
Емельянова и открытый в 1927 году шалаш-музей за 
озером в Разливе известны всему миру. Здесь скрывал
ся в своем последнем подполье вождь мирового проле
тариата. В память об этом ленинградские рабочие уста
новили здесь монументальный памятник-шалаш из гра
нита (автор проекта архитектор А. И. Гегелло).

Тысячи людей приходят ежегодно к ленинскому ша
лашу, чтобы отдать великую дань уважения основателю 
Коммунистической партии и первого в мире Советского 
государства. В годы Отечественной войны недалеко от 
шалаша проходила линия фронта. Здесь у священного 
для каждого советского патриота памятного места совет
ские бойцы и командиры давали клятву на верность 
Родине, воинским частям вручались гвардейские зна
мена и правительственные награды.

Сегодня, как и в годы войны, сюда приходят бойцы 
и офицеры Советской Армии, рабочие, колхозники, уче
ные. Они с той же твердостью клянутся до конца 
следовать по ленинскому пути. «Дорогой Владимир 
Ильич! — читаем в книге отзывов клятвенное обещание 
молодых специалистов Кировского завода. — Мы береж
но храним все то, что ты создал для нас, молодых, и 
клянемся, что будем всегда идти по твоим заветам до 
полной победы коммунизма».

Все свои достижения советские люди связывают с 
именем великого Ленина. В книге отзывов можно про
читать и такую запись: «Мы посетили исторический 
памятник в Разливе под впечатлением всенародных тор
жеств— встречи первого космонавта Юрия Гагарина. 
В успешном изучении космоса, в создании и расцвете 
советской космонавтики, в героическом полете Юрия
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Памятник В. И. Ленину (работы скульптора Н. В. Том
ского) в Сестрорецком районе.



Скульптура В. И. Ленина (работы скульптора В. Б. Пинчука) 
на станции Разлив.



Гагарина, как и во всех достижениях нашей Родины, 
проявляется гений великого Ленина, светлое имя кото
рого с любовью произносит наш торжествующий народ, 
празднуя свою новую славную победу».

В июне 1961 года Первый секретарь Центрального 
Комитета КПСС, Председатель Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущев посетил историческое ленинское 
место. Тысячи ленинградцев тепло приветствовали здесь 
Никиту Сергеевича Хрущева, видя в нем верного уче
ника и продолжателя великого дела Ленина.

Листая книгу отзывов, можно прочитать записи на 
всех языках мира. У шалаша клялись «учиться у учи
теля мирового революционного движения — Великого 
Ленина» представители китайского, корейского, болгар
ского и других народов.

Горячей любовью к вождю мирового пролетариата 
пронизаны слова трудящихся Болгарии. Они пишут: 
«С гордостью и благоговением стояли мы на земле, где 
когда-то ходил Ленин, и все удивлялись скромности 
обстановки, в которой он работал. Преклоняемся перед 
великим гением человечества, создателем диктатуры 
пролетариата и первой социалистической державы».

Делегаты от рабочих профсоюзов Кипра приносили 
сюда «бессмертному имени В. И. Ленина свою вечную 
любовь». Перед этим простым шалашом «склонял голо
ву, как и все человечество», лауреат Международной 
Ленинской премии мира Росток Варналис.

Здесь же в книге отзывов англичанин Тед Хилл 
оставил признание: «У меня сложилось очень хорошее 
впечатление о Советском Союзе, — писал он. — И это 
поможет мне развеять некоторые ложные взгляды, рас
пространенные в Соединенном королевстве. Я всегда
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В июне 1961 года Первый секретарь ПК КПСС Н. С. Хрущев 
посетил шалаш-музей В. И. Ленина.

был другом Советского Союза, а это посещение еще 
больше укрепило мои дружественные чувства».

Бережно, как драгоценную реликвию, хранят трудя
щиеся Ленинграда и Сестрорецка ленинские места в 
Разливе. Принят проект нового здания шалаша-музея, 
разработанный архитекторами В. Д. Кирхоглани, 
В. А. Нериным и В. В. Кондратьевым. Предполагается 
придать площадке, где находится шалаш, тот вид, кото-
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Вид на озеро Разлив с пирса у шалаша-музея В. И. Ленина.

рый она имела 45 лет назад: вырубить деревья и ку
старник, отодвинуть здание с экспозицией. Музейный па
вильон будет иметь дугообразную форму. Наружная 
сторона дуги будет закрытой: на ней внутри здания и 
разместится экспозиция. Вторая стена, обращенная к 
поляне, будет сплошь остеклена. Это даст возможность 
просматривать отсюда всю поляну и памятник. Музей 
будет облицован естественным камнем светлого тона.
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Детский пляж у озера Разлив



Сестрорецкий районный Дом культуры.

От шалаша-музея вернемся в обратном направлении 
к районному Дому культуры (бывшая народная читаль
ня, основанная С. И. Мосиным). Здесь в 1905— 
1907 годах сестрорецкие большевики организовывали 
подпольные встречи, распространяли среди рабочих не
легальную литературу.

Рядом с Домом культуры стоят старые ложевые 
склады. В них весной 1915 года состоялся митинг рабо
чих, выступивших с протестом против империалистиче
ской войны. Здесь же была принята резолюция, тре-
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бующая смены правительства и отправки всей городской 
полиции на фронт.

Невдалеке от ложевых складов, по Петровской на
бережной— дом №  1 (ныне детский сад), во дворе ко
торого в июле 1917 года большевики прятали оружие.

Ложевые сараи с Угольным островом связывает 
мост. В начале X IX  века через него осуществлялась 
вся связь с заводом. С конца X IX  века, когда была 
возведена плотина Перепада, мост через Разлив потерял

Дом Плаксина (угол переулка Свободы и 1-й Поперечной ули
цы, 9), где в 1905 году собирались на подпольные встречи 

сестрорецкие большевики.
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свое былое назначение. Он лишь служил пешеходной 
дорожкой.

Мост ведет на Красногвардейскую улицу. Здесь в 
доме № 16 в 1917 году размещался штаб Красной гвар
дии. Отсюда в дни Великого Октября рабочие отряды 
сестроречан отправлялись на штурм последнего оплота 
буржуазного Временного правительства.

С Угольного острова, свернув налево, дорога ведет в 
переулок Свободы. Недалеко от центральной площади 
стоит деревянное строение — бывший дом Плаксина 
(угол переулка Свободы и 1-й Поперечной улицы, 
дом № 9), где в 1905 году сестрорецкие большевики 
устраивали подпольные встречи. Сюда часто приходили 
Н. В. Крыленко и А. В. Луначарский.

Центральная площадь Сестрорецка — площадь Сво
боды. В 1937 году здесь на месте церкви выстроено 
здание школы и воздвигнут памятник В. И. Ленину. По
истине символично: свет знаний вместо темного церков
ного дурмана.

В низине за площадью размещается Сестрорецкий 
инструментальный завод имени Воскова. В конторе за
вода в августе 1917 года был оформлен пропуск на имя 
Константина Петровича Иванова. С этим пропуском 
В. И. Ленин эмигрировал в Финляндию.

В годы Советской власти во дворе завода в большом 
светлом корпусе создан музей. На его стендах выстав
лены многочисленные исторические документы, любовно 
собранные местными краеведами И. Э. Войткунским, 
Н. И. Перфильевым и Л. Н. Шиловым. Документы рас
сказывают о строительстве завода, о замечательных 
русских оружейниках.

Почетное место в музее отведено показу боевого пути
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Фасад Сестрорецкого инструментального завода имени Воскова.

старых большевиков завода: С. П. Воскова, Н. А. 
Емельянова, А. Ахрапоткова, А. Павлова, А. С. Пан
шина и других участников Великого Октября. Раскры
тые в экспозиции музея замечательные традиции рус
ских оружейников служат благородным примером для 
последующих поколений.

Большую ценность музея представляют экспозиции, 
посвященные славным делам восковцев в годы Совет
ской власти. Здесь можно увидеть первые измеритель
ные и режущие инструменты, станки, штампы и лекала.
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От площади Свободы на северо-запад идет улица 
Володарского, на которой в послевоенное время появи
лось много благоустроенных жилых зданий, школа-ин
тернат. В конце улицы, при выезде на шоссе, находится 
кладбище, где похоронены двадцать три сестрорецких 
юноши и девушки, погибших при взрыве вражеской мор
ской мины в августе 1920 года во время воскресника 
по заготовке топлива. Гут же — могилы Героев Совет
ского Союза воинов В. К. Булавского, Б. А. Корнилова,

В музее Сестрорецкого и н с т р у м е н т а л ь н о г о  з а в о д а  и м е н и  Воскова.
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Улица Володарского.

А. М. Салона, В. В. Койнаша, Ф. Я. Аккуратова, пав
ших смертью храбрых в боях за Родину, а также могила 
прославленного героя-пограничника А. И. Коробицина.

Прилегающая к заводу улица Воскова служит нача
лом Дубковского шоссе и выводит к заливу. Вглядыва
ясь в дальнюю оконечность мыса, который врезается 
в залив, мы различаем нагромождение камней. Это ос
татки бывшей петровской пристани, куда причаливали 
корабли с сырьем для завода.

Слева от мыса возвышается дот, сохранившийся со 
времени Великой Отечественной войны как грозное на-
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В парке ,,Дубки“ .



поминание о неприступности наших крепостей. Сестро- 
речане и сейчас нашли применение этому военному соо
ружению, «перековав» его в видовую площадку. Сюда 
часто приходят экскурсанты, чтобы полюбоваться с 
вышки чудесными видами Сестрорецкого взморья, те
нистыми парками, отдохнуть, подышать целительным 
воздухом.

Кончается Дубковское шоссе знаменитой Петров
ской рощей, парком «Дубки» — излюбленным местом 
отдыха ленинградцев. До революции он служил боль
шевикам для подпольных встреч. Густо разросшиеся 
кроны дубов скрывали их здесь от глаз полицейских 
ищеек. З а  Дубковским мысом не раз бесшумно приста
вали лодки, груженные оружием и партийной литерату
рой...

Вот и завершилась экскурсия, которая помогла нам 
приоткрыть несколько страниц из большой и многооб
разной истории Сестрорецка.
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