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       Я родилась и живу в Санкт-Петербурге.  

       Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград-мой родной и любимый город-город-герой, 

переживший блокаду. О блокаде мне рассказывали дома родители, воспитатели в 

детском саду, учителя в школе, экскурсоводы в музеях. Недавно мы в школе смотрели 

фильм «Зимнее утро» о девочке, которая, оставшись одна, смогла не только выжить в 

блокадном городе, но и спасти мальчика, младше себя. А поучаствовав в открытом 

литературно-художественном конкурсе проекта «Азбука блокады», я узнала о многих 

героических подвигах ленинградцев.  

       Для детей того времени война стала чудовищем, напавшим на их страну, похитившим 

беззаботное детство, забравшим и уже никогда не возвратившим обратно их близких и 

самых родных. Война расколола для них жизнь на две части: одна-где рядом мама, папа, 

братья, сёстры, друзья, где игры, книги, веселые выходные, будни в садике или школе, 

ожидание лета и другая- где пугающая неизвестность, разруха, потеря, боль…Детям 

приходилось рано взрослеть, помогать старшим, а иногда -и заменять их. 

       Я много раз задумывалась над вопросом, как люди того времени смогли справиться, 

пережить все ужасы войны, вынести все её тяготы, найти в себе силы, чтобы не потерять 

веру и остаться людьми…? Для меня ответ заключается в словах: огромное мужество, сила 

духа, человечность и способность к самопожертвованию! Вот что помогло им!  

       Мы с родителями ежегодно принимаем участие в акции «Бессмертный полк». Я 

заметила, что с каждым годом количество людей, идущих колоннами по улицам города с 

фотографиями своих родственников- участников Великой Отечественной войны, растёт. 

Значит, люди помнят и хотят передать память своим потомкам. Мы несём фотографии 

моих прабабушки и прадедушек. К сожалению, когда я родилась, их уже не было в живых, 

но в нашей семье свято хранится память о них. Одна прабабушка и её муж были у меня 

тружениками тыла, второй прадедушка- продолжал во время войны работать в так 

называемом «Большом доме», а два других прадедушки-воевали и дошли до Берлина. Я 

захотела тоже написать о них свою семейную историю. Это оказалось не так просто, так 



как некоторые моменты их жизни уже не узнать, пришлось восстанавливать информацию 

о них по крупицам через родственников из разных городов, просить прислать фотографии 

документов и медалей, которые у них сохранились, поискать информацию в библиотеках 

и воспользоваться сайтом «Подвиг народа», где открыты засекреченные ранее 

документы о военных наградах.   

       Начну историю своей семьи с тружеников тыла. Да, они 

непосредственно не участвовали в военных действиях, но это 

никак не умаляет их вклад в общую Победу над фашистскими 

захватчиками. А те, кто пережил ужасы блокады Ленинграда, 

уже не забудут это никогда. Ведь только половина всех жителей 

покинула город, остальные- продолжали бороться с 

артобстрелами, авианалётами, голодом, холодом и 

эпидемиями. И люди не просто выживали, а ещё и помогали 

фронту –заводы не останавливали свою работу. Мою прабабушку звали Мария 

Николаевна-мамина бабушка Маша. В своём дальнейшем рассказе я так и буду её 

называть. Хоть и родилась она в Твери, но имела польские корни. Семья была 

многодетной. Про её братьев и сестёр, к величайшему сожалению, никакой информации 

не сохранилось. Мама только помнит, как бабушка Маша рассказывала, что один из 

братьев погиб во время войны-сгорел в танке. Но никакой более подробной информации 

про него узнать не удалось. Моя прабабушка рано вышла замуж-в 19 лет. Моего 

прадедушку звали Борис Павлович Маслов-мамин дедушка Боря. Его отец был 

священником и в годы репрессий был сослан. У дедушки Бори в Петербурге жили две 

сестры, к ним и перебралась на первое время молодая пара. Здесь мамин дедушка 

закончил ремесленное училище, пошёл работать на машиностроительный завод имени 

И.Е. Котлякова. Бабушка Маша закончила медицинское училище, стала работать 

фельдшером. У моих прадедушки и прабабушки родились две дочки, одна из них –

мамина мама. Жить они переехали в квартиру на Васильевском острове на 8-й линии. Но 

не долго им удалось наслаждаться семейным счастьем.  



Началась Великая Отечественная война. Война принесла горе 

и боль в семьи многих людей. Наш город, тогда он назывался 

Ленинград, оказался в кольце блокады. Мамину маму, тогда 

совсем ещё малышку, и её сестру вместе с их бабушкой 

отправили в эвакуацию в Красный Холм к родственникам. 

Мой прадед, страдавший серьёзной формой  диабета, 

остался в городе, продолжая работать на заводе. Завод 

им.Котлякова находился на Васильевском острове на 

пересечении Малого проспекта с 17-й и 18-й линиями рядом с заводом «Красный 

металлист». В дальнейшем эти два завода объединили. С начала войны завод перешёл на 

выпуск оборонной продукции. Мой прадед вместе с остальными работниками завода 

участвовал в оборонительных работах: рыл окопы, строил блиндажи. Некоторые 

помещения завода были оборудованы под бомбоубежища, чтобы рабочие не теряли время 

на походы в укрытия и обратно. Завод выпускал тогда снаряды для фронта.15 марта 1942 

года Военный совет Ленинградского фронта отдал приказ о перебазировании 

авиаремонтной базы в помещения завода "Красный металлист". На заводе стали 

ремонтировать самолёты. Жертв среди рабочих становилось всё больше, так как завод 

часто обстреливали. Люди и под авианалётами продолжали работать, понимая, что их 

продукция жизненно необходима фронту. Были восстановлены сотни самолётов и 

снарядов. На предприятии в послевоенное время был установлен мемориал: 

"Трудящимся завода, павшим в борьбе за независимость нашей Родины в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов". В честь 30-летия победы в Великой 

Отечественной войне на одном из корпусов завода появилась мемориальная доска: "В 

этом цехе в годы Великой Отечественной войны (1942-1944) ремонтировались двигатели 

самолетов, на которых защищали Ленинград летчики Балтики". Сначала моя прабабушка 

должна была вслед за своими двумя маленькими детьми выехать в эвакуацию. Она уже 

была снята с получения карточек и прибыла на вокзал для отправления в эвакуацию, но 

поезд, который отправился буквально за несколько минут до её состава, подвергся 

жестокому авианалёту, пути были сильно повреждены и железнодорожное сообщение 

прервано. Объявили, чтобы люди возвращались по домам и ждали новых оповещений. 

Так моя прабабушка осталась в Ленинграде ещё на некоторое время.  Выживали только 

на карточки деда (норма хлеба для работающих граждан составляла 250 грамм в сутки). 

Прабабушка много рассказывала про ужасы блокадного города. Не было воды, света, 



отопления, постоянно хотелось есть. Дома был ужасный холод. Люди и дома ходили в 

пальто, замотанные сверху платками. Сжигали, чтобы согреться и приготовить себе еду, 

всё: столы, шкафы, стулья, книги…Буржуйки топили не весь день, а в основном для того, 

чтобы растопить снег и вскипятить воду или что-то сварить. Ели всё, что был способен 

переварить желудок. В городе люди сначала съели всех домашних питомцев, а потом и 

диких кошек и собак, пропали в городе и все птицы. Прабабушка рассказывала, как 

обдирали обои, соскребали с них клей, смешивали его с кипятком и ели полученный 

«суп». Варили супы и из брусков строительного клея. Из бумаги делали котлеты, из 

кожаных изделий (ремней, сапог) - желе, использовали в пищу траву, кору, листья. 

Прабабушка рассказывала, как обезумевшие от голода люди нападали на транспорт, 

перевозивший небольшие запасы продуктов, по ним стреляла охрана, но они всё равно 

продолжали залезать в кузова, вгрызались в мешки с провиантом зубами и висели на них. 

Мама мне рассказывала, что бабушка Маша, пережив страшный голод, всегда очень 

бережно относилась к хлебу; всегда доедала всё; огрызки никогда не выбрасывала, 

добавляла в котлеты или делала закваски. С водой тоже была проблема. В водопроводах 

воды не было, воду брали с Невы. В этом отношении мои прадедушка и прабабушка 

оказались везунчиками, так как жили от реки близко. Они брали саночки, вёдра, бидоны и 

брели на Неву за водой. Многие ленинградцы, обессиленные и замёрзшие, погибали 

прямо около проруби. Народу на улицах почти не было. Дома пустовали: кто-то уехал, 

кого-то уже не было в живых. Квартиры были открыты и брошены с вещами. В эти 

квартиры заселяли оставшихся в городе людей, чьи дома были разрушены. Окна в 

квартирах, где ещё оставались жители, закрывали тряпками, чтобы не было видно даже 

малейшего света. Постоянно шли обстрелы города, ночные налёты 

фашистов. Прадедушка заболел цынгой, на работу ходил сначала 

самостоятельно, потом его провожала до завода прабабушка. Пока 

деду не стало лучше, бабушка оставалась с ним. Потом в составе 

эпидемиологической службы по «Дороге жизни» через Ладожское 

озеро выехала из блокадного кольца. Работала в госпитале, ухаживала 

за ранеными. Об этом этапе своей жизни прабабушка не любила вспоминать. Слишком 

много боли и слёз чужих людей. При этом она не знала толком ничего о судьбе своих 

детей, о том, живы ли они, жив ли дедушка…Но она хотела дожить до Победы, в которую 

верили все! Люди цеплялись за жизнь до последнего! И Победа пришла! Семья 

объединилась! 



        Прабабушка и прадедушка жили долго и справили золотую свадьбу. Прадедушка 

умер раньше, а вот прабабушка дожила до 92 лет. День Победы и День 

снятия блокады были для неё самыми важными датами! 

27 января 2019 года -75-я годовщина снятия блокады.  99,5 тысяч 

ветеранов-блокадников, проживающих сейчас не только в нашем 

городе, но и по всему миру станут обладателями памятного знака «В 

честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Мы обязаны 

помнить их подвиг! 

     Мой второй прадедушка-Головин Илья Андреевич- был сотрудником 

«Большого дома» в Ленинграде, где размещались ОГПУ и НКВД. В 

блокадном городе самым страшным было потерять карточки-это 

практически означало голодную смерть. В это время процветали воры, 

карманники и мошенники, которые добывали карточки незаконными и 

бесчеловечными способами. Нелюди умудрялись обогащаться на горе большинства. 

Спекулянты наживались на безысходности людей, в городе действовал «чёрный рынок». 

Сотрудники уголовного розыска выполняли работу по 18-20 ч в сутки, борясь с 

бандитизмом. К сожалению, пока не удалось собрать информацию о его наградах. Дома 

хранится только его орден Красной Звезды.  

        Мой прадед со стороны отца- Рубцов Гурий Илларионович- родился в 

1923 г. в Беларусской ССР Гомельской области селе Тарасовке. До войны 

работал бухгалтером в «Трест кафе». На войну ушёл в 1941, а в рядах 

Красной Армии числится с 1942 г. На войне был серьёзно ранен, но 

вернулся после госпиталя в строй, участвовал в освобождении Польши и 

дошёл до Берлина. Награждён медалями и орденами: Медаль «За взятие Варшавы», 

Медаль «За взятие Берлина», Орден Красной Звезды, Ордена Отечественной войны 1 и 2 

степени. 

              

 

 



Орден Красной звезды мой прадед –рядовой Рубцов Г.И.- получил при переправе через 

Днестр и за обеспечение связи батареи.  

 

Орден Отечественной войны 2 степени был получен за поддержание бесперебойной 

связи между командующим дивизией и командующим батареей под непрекращающимся 

обстрелом врага.

 

Документы, подтверждающие подвиги моего прадеда, мы с родителями нашли на сайте 

«Подвиг народа». За время войны семью прадеда эвакуировали за Урал. После войны он 

приехал к ним, там познакомился со своей будущей женой, моей прабабушкой, и уже с 

ней перебрался в Петрозаводск. Там работал водителем лесовоза. 



     Ещё один мой прадед-Рюмин Михаил Васильевич родился 23 октября  

1908 г. в городе Мичуринск Тамбовской области. Ушёл на войну в 1941 г., 

вернулся-в 1946 

 г. Служил в ПВО механиком, заправлял самолёты. Его боевой путь 

прослеживается через  

Киев, Варшаву, Прагу до Берлина. Точно знаем про медали «За взятие 

Берлина» и «За взятие Праги».  

        Конечно, пока удалось узнать не так много информации о моих воевавших прадедах,  

но главное, что теперь перед нами с родителями стоит чёткая цель- собрать как можно  

больше данных об их судьбе. Так как их самих уже нет в живых, нет в живых и  

большинства родственников, которые могли бы вспомнить и рассказать об их участии в  

Великой Отечественно войне, то очень надеемся на интернет-ресурсы, в которых в 

открытом доступе начинают публиковаться архивные документы. Мы должны знать и  

помнить людей, подаривших нам жизнь! Передать память о них следующим поколениям- 

наша прямая обязанность! 

 

 


