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Автор - Малафиева Ксения, группа 112 (История о прадедушке, 2024 г.) 

     Рубцов Юрий Кириллович – герой Великой 

Отечественной войны. 

      На защиту Родины мой прадедушка  Рубцов 

Юрий Кириллович был призван в ноябре 1944 года.  

      Отец Кирилл Петрович и мать  Евдокия Ивановна 

провожали на фронт четвёртого, самого младшего 

сына. Старшие братья Афанасий, Петр и Анатолий к 

этому времени уже погибли. Афанасий погиб 15 

августа 1941 года на Карельском фронте. Петр погиб 

в плену в 1942 году, Анатолий – в январе 1943 года 

на Синявинских высотах при обороне Ленинграда.  

       1 декабря 1944 года Юрий Кириллович был 

направлен в распоряжение командира 6-го 

отдельного батальона войск НКВД по охране 

железных дорог. Приказом по тому же батальону № 

14 от 10 января 1945 года направлен в распоряжение командира 87 полка НКВД 

по охране железных дорог в Вологду. Пока проходил учебу, познавал военную 

науку и ждал отправки на фронт, война закончилась, но служба в рядах 

Советской Армии выпала долгая.  

    До июня 1946 года нёс службу по охране железных дорог в Вологде. В июне 

1946 года был переведён в Управление пограничных войск Карело-Финского 

военного округа г. Петрозаводск, где проходил службу до момента увольнения в 

запас - до 1951 года. 

 

Автор – Берёзкина Диана, группа 111  (История о прадедушке,  2024 г.) 

    Малышев Николай Егорович – герой Великой 

Отечественной войны. 

   Мой прадед -  Малышев Николай Егорович родился 

22 мая 1925 года. 

  К сожалению мало что известно о моем прадедушке. 

По словам родителей,  разговаривать на тему войны он 

особо не любил.  

     В 1943 году был призван Постановлением РВК 

Ленинградской области на фронт. Участвовал в 

сражениях на фронтах: Ленинградский, III 

Прибалтийский и I Украинский. 

     Попал в «Смерш» (контрразведывательные 

организации в Советском Союзе). Получил звание ефрейтора отдельного 

саперного  батальона. 

   Название «Смерш» в народе расшифровывалось как «Смерть шпионам».       

Смерш - это контрразведчики, которые боролись с немецкими диверсантами и 

шпионами на всех фронтах Великой Отечественной войны и не только. Это была 

самая серьезная организация того времени. 
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   Есть одна семейная история, что во время наступления на врага прадед 

получил небольшое ранение. Чтобы остаться в живых и не попасть в плен к 

немцам, он обмазался кровью своего погибшего товарища и притворился 

мертвым. Это действительно помогло ему спастись, прадедушка остался жив.  

   Малышев Николай дошёл до Берлина.  За подвиги был награждён медалью 

«За отвагу» и Орденом Славы III степени за проведение операции по захвату 

«языка». 

    В послевоенное время повстречал свою супругу, у них родилось двое детей. 

За всю свою жизнь успел поменять много профессий. Сначала работал в 

гипсовой шахте, после закрытия шахты устроился  в теплоэлектроцентраль, 

затем продолжил работу в других организациях, добросовестно трудясь и 

принося пользу Родине.  

    Умер мой прадед в 1981 году. 
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Автор – Антонова Софья, группа 111  (История о прадедах,  2024 г.) 

       Аксёнов Григорий Яковлевич - 

герой Великой Отечественной 

войны. 

       Аксёнов Григорий Яковлевич, 

мой прадед был призван Усть-

Усинским РВК в январе 1942 года.  

       Служил в 947 Стрелковом полку 

268 Стрелковой Мгинской 

Краснознаменной дивизии 

Ленинградского фронта 

телефонистом роты связи. Был 

демобилизован в июле 1944 года.  

       Григорий Яковлевич 

награждён медалью «За 

отвагу». Его братья 

Аксёнов Василий 

Яковлевич и Аксёнов 

Фёдор Яковлевич 

погибли на фронтах 

Великой Отечественной 

войны.  

  

      Аксёнова Александра 

Савельевна  - труженица 

тыла в годы Великой 

Отечественной войны. 

        Александра 

Савельевна – моя 

прабабушка,  работала в 

деревне Мещанское Усть 

- Цилемского  района  с 

16 лет. В годы войны 

выполняла разную 

работу: возила сено, 

силос, а когда стала 

старше, работала дояркой 

на двух группах. 33 года 

проработала в колхозе 

имени Кирова.  

      Имя  Александры Савельевны  занесено в Книгу Почета. Ей было 

присвоено звание «Заслуженная колхозница колхоза им. Кирова» за 

безупречную и долголетнюю работу в колхозе со дня его основания. 
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Автор – Вебер Яна, группа 111  (История о прабабушке,  2024 г.) 

   Глухих  Клара Петровна – труженик тыла в 

годы Великой Отечественной войны. 

    Клара Петровна родилась в 1928 году в 

деревне, где с самых ранних лет наблюдала, 

как работают простые сельские труженики. 

Будучи еще школьницей, она привыкла к 

труду на полях, ухаживала за домашними 

животными, помогала на ферме.  

     Во время войны, в 14 лет, бросила школу, 

чтобы работать. Работали по 10 часов, 

выполняли работу взрослого человека, редко 

кто из подростков уходил с работы до 

наступления темноты. Их труд нужен был 

советским солдатам на фронте для 

достижения победы. Наверное, это все и 

повлияло на формирование будущей 

профессии. 

 После войны, окончив сельскохозяйственный техникум, она направляется на 

работу в совхоз г. Воркута. Казалось, какой труд в такой вечной мерзлоте. 

Однако труд людей, заинтересованных в этом, приносили определенные плоды. 

Первое предприятие, в котором начинала свою деятельность Клара Петровна, 

было «Горняк». 15 лет проработала зоотехником в этом совхозе. Морозы и пурги 

не смогли сломить тружеников этого совхоза. 

Совхоз развивался, принося пользу. Круглый год на прилавках были 

молочные продукты, мясо, колбаса. Затем была работа главным зоотехником в 

совхозе «Ухта». 

В выращивание телят, развитие картофелеводства в Республике Коми 

большой вклад внесла и моя бабушка. Клара Петровна проработала в совхозе 

зоотехником 39 лет. Она неоднократно участвовала в Выставке достижений 

народного хозяйства СССР, выставляя лучшую породу телят, которою 

раскупали потом по всей стране. 

Ее работа не оставалась 

незамеченной.  

За добросовестный труд  

Кларе Петровне было присвоено  

звание «Заслуженный работник 

сельского хозяйства Коми 

АССР». Неоднократно 

награждалась грамотами и 

медалями. 
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Автор – Довгополая Карина, группа 112  (История о прадедушке, 2024 г.) 

    Сусидцкий Федор Митрофанович – герой Великой 

Отечественной войны. 

    Все мы прекрасно знаем о великом празднике 9 мая 

и хорошо знаем, какой ценой была достигнута победа 

в Великой Отечественной войне.  

    Как и во многих других семьях, мы помним этот 

праздник, так как в нашей семье есть свой герой, 

который воевал в этой войне. Это мой прапрадедушка 

Сусидцкий Федор Митрофанович.  

     Он родился в 1910 году, место рождения: 

Украинская ССР, Сумская область, Ахтырский район. 

     На войну его призвали 1 января 1941 году 

Ахтырским РВК, присвоив воинское звание 

красноармеец, рядовой. 

      Он воевал на фронте три года. В 1944 г был отдан 

приказ перейти на правый берег реки и занять боевую 

позицию на переправе, для сдерживания врага. Во 

время очередного,  ночного дежурства мой 

прапрадедушка услышал гул самолета. Это были 

вражеские самолеты. Они начали бомбить, но силы 

были неравны. К сожалению, весь отряд погиб. Умер и 

прапрадедушка от полученных ран.  

     Я горжусь своим 

прапрадедушкой, так как он 

в составе Красной Армии 

принимали активное 

участие в освобождении 

Советского Союза от 

фашистских захватчиков. 

      Место захоронения 

Федора Митрофановича: 

Украинская ССР, 

Полтавская область, 

Кременчугский район, 

город Кременчуг, 

восточнее дамбы между 

хлебозаводом и зерно-

складом, кладбище, 

могила № 47. 
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Автор – Калинина Полина, группа 112 (история о прадедушке, 2024 г.) 

    Калинин Михаил Иванович – герой 

Великой Отечественной войны. 

    Мой прадедушка Михаил Иванович 

родился 14 августа 1911 года                                

в деревне Варыш Пермской области. 

    При Кочевском РВК Пермской области 

прошёл курс молодого бойца, затем был 

отправлен в трудовую армию в город 

Березники. 

    В конце 1942 года был направлен                   

на I Украинский фронт. Воевал в пехоте, был 

связным командира батальона.                                  

За войну был четырежды ранен.                          

При последнем тяжёлом ранении в грудь под 

Ворошиловградом (ныне г. Луганск) на реке 

Днепр был оставлен на поле боя, так как его посчитали убитым.  И «посмертно» 

Михаил Иванович, был награждён орденом Красной звезды. После лечения его 

направили в Ташкент в службу охраны.  

    За боевые заслуги перед Отечеством был награждён орденом Отечественной 

войны 2 степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 г.г.», юбилейными медалями.  

     Вернулся Михаил Иванович домой в деревню Варыш в 1946 году. Женился, 

вырастил и воспитал шестерых детей, работал в колхозе. 

    Умер Михаил Иванович 28 апреля 1979 года, похоронен на кладбище 

деревни Пуксиб Косинского района Пермского края. 

 

Автор – Коваленко Артём, группа 112  (История о прадедушке, 2024 г.) 
    Коваленко Юрий Федорович 

– герой Великой  Отечественной 

войны. 

    Мой прадедушка попал на 

фронт в 1943 году, когда ему 

исполнилось 18 лет.     Начинал 

свою службу связистом, служил в 

разведке, участвовал в прорыве 

«Голубой линии» - сложнейшей 

системы немецких укреплений на 

Таманском полуострове. 

     Был ранен. После ранения 

был отправлен в госпиталь, а 

после него в военное училище. 

Закончил его в звании офицера и продолжил службу в Приморском крае. Имеет 

много наград.   
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    После войны работал воспитателем в мореходной 

школе. Затем поступил в строительный институт, 

окончил его и работал инженером в строительных 

организациях г. Приморско-Ахтарск 

Краснодарского края. 

     Я часто слушал его рассказы о военном времени. 

Они всегда вызывали у меня чувство гордости за 

наш непобедимый народ. 

 

Автор – Москалёва  Алла, группа 112 (История о 

прапрадедушке, 2024 г.) 

Саликов  Сергей  Васильевич -  герой Великой 

Отечественной войны.  

 Сергей  Васильевич  родился  11 июля 1907 года в 

Горьковской области.  

По специальности был шофёром, на войну пошёл в 

33 года, возил начальство в прифронтовой полосе. 

  Когда началась блокада  Ленинграда фашистскими 

захватчиками, он возил продукты по «Дороге жизни»,  

по единственной транспортной магистрали, по 

которой осуществлялось снабжение окружённой 

советской группировки войск и гражданского 

населения города. В периоды навигации  перевозки 

осуществлялись по воде, во время ледостава  - по льду 

Ладожского озера. Дорога  работала с 12 сентября 

1941 по март 1943 года. Сотни грузовиков без передышки возили 

продовольствие в голодающий город, а обратно вывозили людей.  

  Сам прадедушка говорил, что страшно было ехать по 

льду, под обстрелами, если снаряд  падает сзади, то 

можно было как-то вырулить и прорваться, а если перед  

машиной, то это верная гибель шофёру, вместе с 

машиной уходили под лёд. Очень много там ребят 

погибло.  

  Сергей  Васильевич -  участник Великой 

Отечественной войны не только на Северном фронте, 

но и на Дальнем Востоке. Получил звание лейтенанта. 

  После Великой Отечественной войны остался на 

Курильских островах, там он познакомился с пра-

прабабушкой. После очередного крупного 

землетрясения на Курилах они переехали в Сыктывкар.  

В Сыктывкарском  ОАО проработал с 1960 г. по 1967 г. водителем  службы 

спецтранспорта. Водитель 1 класса.  

  Награждён орденом Отечественной войны II степени, боевыми и юбилейными 

медалями. Умер  19 декабря 1994 года. 
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Автор – Кулида Антонина, группа 112  (История о прадедушке, 2024 г.) 
    Пашнин Дмитрий Иванович – герой Великой 

Отечественной войны. 

    Мой прадедушка Дмитрий Иванович родился 5 

февраля 1918 года.  

    Был участником трёх войн. 

    В 1938 году был призван на службу из г. 

Житомира  в артиллерийские войска. 

    В 1939 году участвовал в советско-польском 

конфликте. 

    В 1940 году воевал на финской войне, где был 

ранен.  После ранения направлен стрелком в г. 

Молотов. 

    С апреля 1942 года воевал на Карельском фронте 

в звании старшего сержанта, командиром орудия. 

Врага гнал до самой границы с Норвегией. 

     В январе 1946 года был демобилизован. Награждён медалями «За боевые 

заслуги», «За оборону Заполярья», «Отличный артиллерист». 

     Умер Дмитрий Иванович 28 июня 2002 года. Похоронен в деревне Скородум 

Усть –Куломского района Республики Коми.  

О подвиге прадедушки: 

 
 

Автор – Ярахмедова Дарина, группа 110  (История о прабабушке, 2024 г.) 

    Сушкевич Вера Николаевна – герой Великой Отечественной войны. 

    Моя двоюродная прабабушка Вера Николаевна  родилась в 1913 году в 

Белоруссии.   

    В годы Великой Отечественной войны она работала старшей перевязочной 

сестрой. Приходилось трудно, не было опыта, делали перевязки и инъекции, 

ухаживали за ранеными бойцами. В 1943 году без отрыва от работы успешно 
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закончила курсы гипсовальных техник, свой опыт передавала палатным 

медсестрам.  

Во время Великой Отечественной войны в военно-полевых условиях 

необходимо было в сжатые сроки накладывать большое количество гипсовых 

повязок. Поэтому в составе хирургического полевого подвижного госпиталя в 

отдельной палатке развертывалась гипсовальная. 

Оснащение гипсовальной включало: стол, ЦУГ-аппарат, гипс, гипсовые бинты, 

инструменты для разрезания и снятия гипсовых повязок. 

Чтобы облегчить наблюдение за ранеными и сортировку на разных этапах 

эвакуации, прямо на гипсовой повязке указывали дату ранения, хирургической 

обработки, наложения гипсовой повязки, а также наносили схематический 

рисунок отломков кости и контуров раны. 

За все военное время Вера Николаевна  произвела до 2000 гипсовых повязок 

и до 1000 перевязок.  

Дошла до Берлина и всю оставшуюся мирную жизнь посвятила медицине. И 

только в 1981 году она получила награду «За боевые заслуги».     

Умерла Вера Николаевна  в 1988 году. 
Фотографии с интернет источника. 

 
 

Авторы – Каневы Виктория и Анастасия, группа 112  (История о 

прадедушке, 2024 г.) 
     Семяшкин Ефим Васильевич – герой Великой 

Отечественной войны.  

     Наш прадедушка по материнской линии  Ефим 

Васильевич родился 22 ноября 1920 года в селе  

Краснобор  Ижемского района. 

     Был призван на службу в сентябре 1940 года  

Ижемский РВК. Воинское звание-рядовой. 

     С первых дней Великой Отечественной войны 

служил в кавалерии. Демобилизовался в июле 1945 

года, вернулся домой в село Краснобор. 

     Был награжден медалью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

    Война сильно укоротила жизнь смелому кавалеристу Ефиму, всё тело 

которого было в рубцах от ран. До последних дней лечил в селе скот. Скончался 

Ефим Васильевич   29 июля 1955 года. 
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Авторы – Каневы Виктория и Анастасия, группа 112  (История о прадедах, 

2024 г.) 
Потрясающая история о семье из села Краснобор 

Ижемского района, где воспитывалось 9 сыновей и три 

дочери.  

Об одном из братьев Ефиме вам уже рассказали 

студентки 1 курса Каневы Виктория и Анастасия в 

предыдущем очерке. 

А это история семьи. Двоюродные прадеды и 

прапрабабушка. 

     «Беда всегда приходит неожиданно. 22 июня 1941 

года Аграфена Емельяновна - мать Ефима и его 8 

братьев, мела в избе полы, когда вошла молодая 

учительница, жившая по соседству: «Тетя Аграфена,  

говорят, началась война. Фашисты города бомбят…». 

Слово «война» как удар по сердцу. Тяжело 

опустилась на стул. Два сына уже служат: Яков – на 

Северном флоте, а Ефим-кавалерист в Литве. Призвали 

их еще в сентябре 1940-го.  

Вспомнила, как в 1915 году провожала мужа на 

первую мировую, как эта война рано отняла у нее 

кормильца, украла ее женское счастье.  

Только – только оправилась от невосполнимой 

утраты, как новый удар, неожиданный, страшный. 

Каток репрессий сталинизма не прошел мимо 

многодетной матери Аграфены Емельяновны, одной из 

миллионов матерей России 20-го века, больно задел 

зловещим крылом семью Семяшкиных, глубоко ранил 

сердце матери, отняв сына Степана. И вот снова 

война…  

 В начале июля принесли повестку Петру, спустя 

десять дней Ивану.  

В начале января 1942 года проводили на службу 

Паисия, спустя месяц – Алексея, в апреле того же года 

– Вячеслава и Прокопия. 

 В начале января 1943 года пришла повестка о 

призыве и Александру.  

На многих фронтах сражались Семяшкины, у 

каждого был свой личный счёт обороны и своя полоса наступления. Братья 

изредка писали письма, справлялись о здоровье матери, успокаивали её, чтоб не 

беспокоилась: у них все в порядке. Ни слова о тяготах военной службы.  
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 Из писем мать узнала, что Прокопий назначен 

политруком роты, что Паисий – пулемётчик, что враг в 

одном из боёв на себе узнал силу огня его оружия. 

Алексей командовал взводом на Ленинградском 

фронте, первым из братьев удостоен ордена Красной 

Звезды.  

Ефим служил в кавалерии, воевал с первых дней 

войны. Два брата Иван и Петр держали оборону на 

Карельском фронте, первый из них – командир 

отделения, второй – командир взвода разведки.  

Вячеслав командовал отделением сапёров, был 

тяжело ранен, долго лежал в госпиталях, ему дали 

инвалидность и отпустили домой.  

Яков вначале служил матросом на одном из судов в 

Белом море, а затем был назначен политруком 

Выборгской военно-морской базы.  

Александр командовал отделением на Карельском 

фронте.  

 Подвиги всех братьев отмечены наградами – 

орденами и боевыми медалями. Война отняла у матери 

трёх сыновей.  

В январе 1942 года пропал без вести пулеметчик 

Паисий. В октябре того же года пал в бою политрук 

Прокопий. 1 января 1945 года при выполнении задания 

погиб командир взвода разведки Пётр.  

Солдаты возвращались с войны с наградами и 

отметинами фронтовых ранений. После излечения в 

госпиталях приехал на родину бывший сапёр Вячеслав. 

После войны он много усилий вложил в работу по 

подготовке кадров комбината «Инта-уголь». Его труд 

отмечен орденом Трудового Красного Знамени, 

званием «Заслуженный работник народного хозяйства 

Коми АССР».  

Бывший командир орудийного расчёта Иван, не раз 

раненный, вопреки неутешительным прогнозам врачей, 

после войны жил ещё более тридцати лет, работал 

мастером маслозавода. Он оставил детям целый музей 

из разнообразных игрушек.  

 Война сильно укоротила жизнь смелому 

кавалеристу Ефиму, всё тело которого было в рубцах от 

ран. Скончался он в 1955, до последнего дня лечил 

скот.  
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Алексей после войны работал бухгалтером колхоза, 

собрал богатый материал об истории Ижемского края. 

Его статьи часто публиковали республиканские и 

районные газеты. Жаль, что из-за болезни он не смог 

закончить свой труд.  

Яков в мирное время многие годы работал в системе 

МВД Коми АССР, удостоен звания «Почётный ветеран 

органов внутренних дел Республики Коми». Он вёл 

большую патриотическую работу среди молодёжи.   

Александра по праву считают ведущим художником 

Карельской Республики. Его произведения 

экспонировались в Москве, Ленинграде, Сыктывкаре, в других крупных городах 

России и даже за рубежом. Внёс большой вклад в патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

В Красноборе чтут память братьев Семяшкиных.  

В селе одна из улиц названа их именем. На доме, где 

родились и выросли братья,  установлена мемориальная 

доска. Нет уже на белом свете и Аграфены 

Емельяновны, удостоенной орденом «Мать-героиня».  

А ведь её геройство заключалось не только в том, 

что она родила и вырастила чуть ли не целое отделение 

солдат, но и в том, что держалась, несмотря на боль 

переживаний за детей, жила для них и ради них. Вечная 

им память!  

Мы гордимся вами!». 
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Автор – Новгородцева Мария, группа 112  (История о бабушке, 2024 г.) 
        Алексеевская Глафира Николаевна – герой 

Великой Отечественной войны. 

        Моя бабушка Глафира Николаевна родилась в 

1919 году в деревне Шартаново Кичменгско - 

Городецкого сельсовета (Вологодская область).  

         В 1942 году 11 апреля по комсомольской 

путевке была призвана в армию. Все шли пешком 

до станции Шарья. На этой станции по-

настоящему узнали, что такое война. Туда везли 

эшелоны с эвакуированными из Ленинграда, люди 

умирали на глазах от истощения.  

         Глафиру Николаевну вместе с призывниками 

довезли до Няндомы, там проучили две недели и 

отправили на посты. Они круглосуточно вели 

наблюдения за воздухом. Много летало 

стервятников, особенно «Фокке-Вульф» Fw 189. Самолёты-разведчики-

корректировщики с оптимальными возможностями обзора. После их пролета 

обязательно ждали  бомбардировщиков.  

      Бабушка вспоминала, что когда послали ее учиться на пулеметчицу, 

пришлось ехать поездом от станции Новосокольники до станции Невель. 

Ночью налетели вражеские самолеты и стали бомбить. Люди выбежали из 

вагонов.  Все кругом  горело,  железнодорожное полотно было взорвано. Им 

пришлось семь километров идти пешком. Это было её первое «боевое 

крещение». А дальше стала уже привыкать.  

      Бабушка прошла всю войну, получила награды, до конца жизни жила с 

семьей сына.  Умерла Глафира Николаевна в 1987 году от рака крови. 

 

Автор – Шумилова Александра, группа 112  (История о прадедах, 2024 г.) 
    Мой прадед Торопов Анатолий Владимирович 

родился в 1925 году. Уроженец Горьковской 

области, Ветлужского района, деревни 

Ляпоухово.  

    Его призвали 30 октября 1944 года 

Ветлужским военкоматом. 

     После учебки 12 ноября 1944 года он  был 

отправлен в г. Ленинград. Зачислен в 206 

стрелковый полк НКВД и погиб от ранения. 

     Торопов Владимир Васильевич, 1892 года 

рождения,  призван Ветлужским военкоматом. В 

звании ефрейтор зачислен в резерв главного 

командования,  воевал. Был награждён  медалью 

«За отвагу». 
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Автор - Шилкина Ксения, группа 112 (История о прадедушке, 2024 г.) 

     Кущ Феодосий Иванович – герой Великой 

Отечественной войны. 

     Родился в 1915 году на Украине, в 

Полтавской области, в селе Великая  Бузовая.  

Окончил 7 классов школы, с 17 лет работал 

счетчиком.  

     Призвали в армию Феодосия Ивановича в 

1937 году, прослужил три года во флоте на 

Дальнем востоке. Почти сразу после службы, 

один из первых пошёл на войну добровольцем. 

    Окончил быстрые офицерские курсы. На 

фронте был командиром орудия, 

артиллеристом. Командир артиллерийского 

орудия — это непосредственный начальник 

боевого расчёта, который руководит им во 

время боя при ведении стрельбы с закрытой 

огневой позиции или прямой наводкой по целям 

противника.  

     Воевал 3 года на коне,  имел своего деньщика 

(солдат, состоявший при офицере).  Лошадей 

применяли как транспортную силу, особенно в 

артиллерии. Именно упряжки в шесть лошадей 

всю войну без всяких жалоб и капризов тянули 

орудия, меняя огневые позиции батареи. 

    Вскоре был контужен, из-за чего пол года пробыл в 

госпитале в Одессе. После контузии  всю оставшуюся 

жизнь плохо слышал.  

    День Победы встретил в Чехословакии. Получил 

медаль «За отвагу» и Орден Красной Звезды. После 

войны уже в 1946 году из Белоруссии его 

демобилизовали в звании капитана.  

    Вернувшись в свое село, как коммунист, стал 

председателем колхоза по назначению. Через 6 лет 

переехал на Кавказ. Умер Феодосий Иванович в 1998 

году. 

   Я считаю, что каждый человек, прошедший войну, 

уже герой. Это было очень тяжелое время. Хотя прошло довольно много 

времени после военных событий, важно не забывать и ценить то, что для нас 

сделали наши прадеды. Без них мы, быть может, не жили бы сейчас так, как 

живем. 

    Хочу призвать всех:  больше узнавать об истории своих семей и передавать 

другим поколениям информацию о героях. 
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Автор – Уварова Екатерина, группа 112 (История о прадедушке, 2024 г.) 

    Уваров Александр Иванович – герой Великой 

Отечественной войны. 

    Александр Иванович родился 4 ноября 1921 

года в Талдомском районе Московской области. 

18 июня 1941 года после 9-го класс в г. Талдоме, 

под влиянием товарищей и массового 

патриотического движения молодежи, подал 

заявление в военное училище и стал курсантом. 

    21 июня 1941г. им сообщили, что началась 

война с Германией. Вместо 2-летнего обучения 

их подготовили за полгода и в декабре 

распределили по фронтам. Его направили в 

отдельный саперный батальон действующей 

армии в качестве начальника химической службы 

в звании младшего лейтенанта. 

    Он говорил: «Для советского воина в целом 

война полностью обнажила благородство его 

патриотического долга, непоколебимую готовность к самопожертвованию во 

имя благородных человеческих принципов». 

    Первое боевое крещение получил в Подмосковье под городом Юхновым. 

Затем выполнял правительственное спецзадание, а с марта 1943г. до конца 

войны участвовал в боях в составе 1 и 2 Белорусских фронтов в освобождении 

Украины, Белоруссии, Польши (Люблин, Варшава, Гдыня). Громили врага в 

Восточной Пруссии, Померании. Штурмовали Штетин, Росток, Штральзунд, 

остров Рюген.  

    За успешные операции в боях с немецкими захватчиками его 41-ой 

мотоинженерной бригаде было присвоено звание Гдыньской. Была награждена 

боевыми орденами Александра Невского, Боевого Красного Знамени, 

Суворова.  

    С апреля 1944г. и до конца войны возглавлял разведгруппу из 6 человек для 

выполнения боевых задач по установлению характера инженерных 

заграждений противника, путей и способов их преодоления. Группой было 

уничтожено или взято в плен 37 солдат и офицеров противника. 

     Прослужив в Советской армии в составе Северной группы войск в Польше 

до января 1947г., демобилизовался в звании старшего лейтенанта запаса. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», 

орденом «Отечественная война» ІІ - ой степени, медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945гг.» и медалью Польской 

народной Республики «За Варшаву». 
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     Написал свою автобиографию «Воспоминания почетного ветерана-

геологоразведчика России», которая была выпущена в октябре 2006 года. 

Автор – Муравьёва Мария, группа 112  (История о прадедушке, 2024 г.) 

    Муравьёв  Фёдор Яковлевич – герой 

Великой Отечественной войны. 

    Фёдор Яковлевич  родился 28 мая 1923 г. в 

деревне Нижние Ачаки Ядринского района. 

Родители его были крестьянами. 

    В 1940-1942 гг. прошел обучение в ФЗО г. 

Шумерля и получил квалификацию мастера 

лесоразработки. Но работать ему в лесу не 

пришлось, так как призвали на защиту 

Родины. Демобилизовался в 1945 г. в звании 

сержанта. 

    После войны работал на разных должностях 

в колхозах. В 1965 г. поступил на работу в 

Красночетайский мехлесхоз и проработал 

лесником Атнарского лесничества до выхода 

на пенсию в 1987 г. 

    Вместе с супругой А.А. Муравьёвой, 

участницей Великой Отечественной войны, 

вырастили и воспитали семерых детей. Из них трое сыновей продолжили дело 

отца. 

    За военные подвиги и трудовые успехи Ф.Я. Муравьев награжден орденом 

Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.», «За 

доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 

«Ветеран труда» и другими, значками «X, XX лет безупречной службы в 

государственной лесной охране», «За сбережение и приумножение лесных 

богатств РСФСР», занесён на Доску почета Минлесхоза ЧАССР. В 1982 г. ему 

присвоено почетное звание «Лучший лесник Минлесхоза ЧАССР».  

 

Автор – Чеканова Полина, группа 112  (История о прадедушке, 2024 г.) 

   Чеканов Павел Николаевич – герой Великой 

Отечественной войны. 

    Павел Николаевич родился в 1906 году в 

деревне Одоевское Костромской области.  

    Внезапное начало войны шокировало страну, не 

оставив ни одного равнодушного человека. На 

начало войны Павлу Николаевичу было 35 лет. 

Как и все, не думая о себе, после объявления 

войны, он в первый же день пришел в военкомат. 

И был отправлен на фронт, рядовым солдатом 

регулярной Советской Армии.  
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    За время своей службы он освобождал Будапешт, Прагу, Варшаву, Белград, 

Бухарест, дошел до Берлина, где получил очередное ранение. Ранение было 

серьезным и в апреле 1945 года его комиссовали домой.  

     За мужество и отвагу он был награждён 

медалями и Орденом Отечественной войны. 

Вернувшись в свою родную деревню, инвалидом 

2 группы, он никогда на военную тему не 

разговаривал. 

     На вопросы моих родственников о войне 

говорил: «Мне хватило сил, чтобы пережить все 

эти события, я не собираюсь переживать их ещё 

раз с вами и заставлять, вас, их пережить». 

     Спустя годы и осознав всю трагедию этой 

войны, мне стали понятны его слова. То, что 

происходило во время войны, можно назвать самым чудовищным 

преступлением в отношении нашей страны со стороны нацисткой Германии. 

Прадед смог начать жизнь заново, появились дети, их было восемь. Он 

смог заложить в них самое важное и светлое что должно быть в человеке. 

Отголоски войны всегда преследовали его. И в рассвете сил, от полученных 

на войне ранений, Павел Николаевич умер. На тот момент ему было 59 лет. 

 

Автор – Чеканова Полина, группа 112  (История о прадедушке, 2024 г.) 
    Юн Алексей Михайлович – труженик тыла в 

годы Великой Отечественной войны. 

    Алексей Михайлович родился в деревне 

Корсакова, Уссурийского края, в 1924 году.  

    Когда началась война, прадедушке было всего 

17 лет. На фронт его не взяли, так как ему ещё 

не исполнилось 18 лет. И он стал работать на 

Тульском оружейном заводе, где изготавливали 

снаряды для фронта.  

    Работая там, он, конечно, не вступал в бой с 

врагом напрямую, но он внес неоценимый вклад 

в общее дело во время борьбы с захватчиками.  

    Солдаты на передовой, сражаясь и умирая во 

имя великой цели, знали, что вся страна 

поддерживает их. В тылу от голода и изнеможения умирали за станками.  

      Мой прадедушка был награжден тремя медалями Трудовой славы и 

статусом ветерана тыла.  

      После окончания Войны прадед приехал в Костромскую область и встретил 

там свою будущую жену, мою прабабушку. У них родилось шесть детей. И он 

смог вырастить их достойными людьми.  

      Умер Алексей Михайлович, когда ему было 95 лет. К тому моменту он был 

самым счастливым человеком, имея 17 внуков, 37 правнуков и 4 праправнука. 
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Моя семья никогда не забудет 

о том, что мои прадеды и миллионы 

других солдат, воевавших в годы 

Великой Отечественной войны, 

спасли весь мир от фашизма, чтобы 

мы могли жить под мирным небом. 

Они совершили великий подвиг, 

который навеки останется не только 

в наших сердцах, но и в сердцах 

будущих поколений. 

 

 

Автор – Сухопаров Константин, группа 111  (История о прадедушке, 2024 г.) 

    Чирухин Афанасий Федорович – герой Великой 

Отечественной войны. 

    Афанасий Федорович  родился 22 января 1905 

года в деревне Чируховская, Кировской области.  

    Был призван на фронт в 1942 году, воевал в 

составе 81-й морской стрелковой бригады на 

Южном и Северо-Кавказском фронтах, участвовал 

в боях за города Новороссийск, Туапсе, Ростов-

На-Дону.  

    В бою за город Новороссийск 26 августа 1943 

года был тяжело ранен в левое предплечье, 

получил контузию, после излечения был в отпуске 

по ранению с 20 декабря 1943 года по 23 февраля 

1945. 

    23 февраля того же года был снова взят в 

Красную Армию и зачислен в 452 морской 

строительный батальон Тихоокеанского флота, где был электриком. Участвовал 

в войне с Японией с 19 августа 1945 по 3 сентября 1945.  

    20 ноября 1945 года был демобилизован из 

Красной Армии. После демобилизации работал в 

колхозе имени Когановича Покровского сельского 

совета в качестве счетовода. В августе 1975 года 

потерял зрение в связи с контузией.  

    За активное участие в Великой Отечественной 

войне был награжден Медалью «За боевые 

заслуги». 

     Умер Афанасий Федорович 25 ноября 1979 года. 
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Автор – Скворцова Дарья, группа 112  (История о прадедушке, 2024 г.) 

    Скворцов Алексей Сергеевич – герой Великой 

Отечественной войны. 

    Алексей Сергеевич родился 5 октября 1918 года 

в деревне Завод,  Сусанинского района 

Костромской области. 

    Был призван на военную службу 18 сентября 

1938 года. Имел воинское звание младший 

политрук, лейтенант. 

    Воинская часть: 172 стрелковый полк 13 

стрелковой дивизии 359 запасной стрелковый полк 

14 запасной стрелковой дивизии. 

    Прошёл всю войну. 

    Окончил службу 18 декабря 1945 года.  

    Умер Алексей Сергеевич 7 мая 1966 года. 

 

Автор – Проха Анна, группа 111  (История о прадедах, 2024 г.) 
    Шашалевич Юрий Михайлович и Колесникова 

Таисия Тимофеевна – дети Великой 

Отечественной войны.  

    В моей семье осталось мало воспоминаний о 

войне. Почти все мои прабабушки и прадедушки 

были ещё детьми, когда началась война. Или же 

ещё не родились. 

    Сначала я позвонила дедушке, чтобы он 

рассказал о своём папе. Но поделиться он смог со 

мной малым, ведь дедушка потерял отца очень 

рано.  

    Всё, что он мне рассказал, это то, что мой 

прадедушка, Шашалевич Юрий Михайлович (1930 

г.р.) пережил блокаду Ленинграда. Умер Юрий Михайлович в 1981 году. 

 

    Моя прабабушка Колесникова 

Таисия Тимофеевна (1929 г.р.) 

жила в деревне Станица 

Черноморская, Краснодарского 

края. Она рассказывала моей 

бабушке о сложной жизни в то 

время.  

    Перед войной у родителей 

Таисии Тимофеевны была корова, 

которая давала много молока. Но 

молоко они себе не оставляли, а 

отвозили в колхоз, отдавая 
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государству. Позже корову у них изъяли. А через 3 месяца она сама к ним 

пришла. Сбежала!  

    Во время Великой Отечественной войны в деревне активных военных 

действий не было, но немцы ее охраняли. Фашисты жили в доме, а прабабушка 

с родителями размещалась в сарае. Дети ходили босиком в школу, которая 

располагалась за 4 км от их дома.  

    Еды у них не было, все ждали весны, чтобы можно было пойти на поле и 

выкопать оставшийся в земле картофель. Или сделать котлеты из травы.  

    Один раз моя прабабушка украла у немцев шоколадку, разделила поровну с 

детьми и съела. Немцы заметили пропажу и выгнали всех из сарая, затем 

построили всю семью возле дома и под дулом автоматов стали допрашивать, 

чтобы узнать, кто украл шоколад. Один немецкий солдат за них заступился. И 

только благодаря ему семью не расстреляли.  

    Ещё она говорила, что не все немцы были плохими. Когда некоторым из них 

приходили посылки, немцы тайком раздавали детям сладости.  

    Умерла Таисия Тимофеевна в 2012 году. 

 

 

Автор – Туркина Татьяна, группа 110  (История о прадедушке, 2024 г.) 
    Туркин Ардалион 

Михайлович – герой Великой 

Отечественной войны. 

    Родился 11 апреля 1909 года 

в селе Коквица Усть – 

Вымского района. 

    В августе 1941 года был 

призван Усть-Вымским 

районным военным 

комиссариатом.  Служил в 743 

стрелковом полку 131 

стрелковой дивизии. 

    Был пулемётчиком за 

пулемётом Максим, расчётный номер 1. 

Попадал в плен.  Был награждён медалью «За 

боевые заслуги». Дошёл до Кёнисберга 

(Калининграда).  

      После войны осенью 1945 года приехал в 

Коми республику г. Сыктывкар.  

      Был мастером в посёлке Трехозёрка. В 1948 

родился ещё один ребёнок - мой дедушка. 

      Умер Ардалион Михайлович 14 апреля 

1968 года. 
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      Автор – Коданёва Софья, группа 112  (История о прадедушке, 2024 г.) 

     Чисталёв Василий Леонтьевич - 

герой Великой Отечественной 

войны.   

      Родился Василий Леонтьевич 14 

января 1916 года в Усть-Куломском 

районе в деревне Бадьёльск.  

     С сентября 1937 года  по январь 

1940 года служил в  Красной Армии. 

На Великую Отечественную войну 

был призван 5 мая 1942 года 

Сыктывкарским городским 

военкоматом в звании 

красноармейца.       

    Служил в 18-ом отдельном 

артиллерийском самоходном полку 

Ленинградского фронта.  

    В январе 1943 году получил 

ранение. Был наводчиком 

самоходной установки.  

    В марте 1944 года во время боёв в 

городе Нарва была подбита 

противником его установка и 

загорелась.  

    В результате чего он был 

контужен и получил сильные ожоги 

лица и конечностей. 

    Находился на лечении в 

госпитале в городе Ленинграде. Был 

комиссован и признан инвалидом 

Великой Отечественной войны.                                     

     Василий Леонтьевич награжден: 

- медалью «За оборону Ленинграда» 

(22 декабря 1944 года), 

- медалью «За отвагу» (1 марта 1944 

года), 

- медалью «За победу над 

Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов» (9 мая 1945 года). 
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Автор – Ожегова Милена, группа 110  (История о прадедушке, 2024 г.) 
    Волгин Леонид Гаврилович – герой Великой 

Отечественной войны. 

    Мой двоюродный прадедушка Леонид 

Гаврилович родился в 1924 году в деревне 

Пустошка Костромской области Ивановского 

района. 

    Во время Великой Отечественной войны служил 

в 1 гвардейской минометной дивизии в звании 

гвардии сержанта в городе Ленинград. 

    Погиб он 16 января 1944 года во время 

наступательной операции войск Ленинградского 

фронта в рамках стратегической операции войск 

немецкой армии, осаждавших Ленинград. 

    Как следует из документов, погиб он от 

осколков мины в районе Дворца советов города 

Ленинграда. Там и было осуществлено его 

первичное захоронение. 

 

 

Автор – Литвинова Полина, группа 111  (История о прадедушке, 2024 г.) 
Астахов Иван Фёдорович – герой Великой Отечественной войны. 

Мой прадед Иван Федорович родился в 1905 году, уроженец Курской 

области села Молотычи.  

Во время начала Великой Отечественной войны ему было 36 лет, в первые 

дни войны был отправлен на завод в город Курск  для налаживания 

производства различного инвентаря для Красной Армии и работал там до июля 

1943 года. 5 июля 1943 года, имея бронь и освобождение от боевых действий, 

все равно пошел добровольцем воевать за свою малую родину. Так как в его 

родном селе развернули командный пункт 70-й армии НКВД. Он с другими 

солдатами воевал за стратегические высоты, и по итогу высота 269 в ходе 

сражения не была покорена врагом.  Иван Федорович был награжден медалями 

«За отвагу». Так же мой прадед участвовал во втором этапе битвы за Днепр.  

Во время форсирования Днепра получил тяжелое ранение и 

воспаление  легких. Был отправлен домой в начале 1944 года в связи 

проблемами со здоровьем. При возвращении домой начал восстанавливать 

село, вернулась его семья из эвакуации из-под Саратова. Тяжелое ранение и 

пневмония дали о себе знать. Умер Иван Федорович в возрасте 50-ти лет.  

 В наше время на месте сражения, где воевал мой 

прадед, открыт Мемориал Поклонной высоты. Там 

располагается часовня, поклонный крест и стела «Ангел 

мира» в высоту 30-метров. Каждый год 12 июля на 

Поклонной высоте проходит день памяти в честь этого 

сражения.  
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Автор – Гущина Арина, группа 111  (История о прадедушке, 2024 г.) 

    Репин Алексей Михайлович – герой Великой 

Отечественной войны. 

    22 июня 1941 года фашистская Германия без 

предупреждения нападает на СССР. И только 

спустя 4 года, 9 мая 1945 года, наша страна 

отпраздновала День Победы - праздник, 

провозглашённый всем народом. 

    Горе затронуло абсолютно каждую семью. 

Мужеству и отваге народов стоит только 

поклониться.  

    Наши деды и прадеды совершили великий 

подвиг, который будет бережно храниться не 

только в наших сердцах, но и в сердцах будущих 

поколений.  

   Каждый из нас может сказать «Мой прадед - 

герой!». Каждый может рассказать о том, как 

сложилась судьба родственников в войну и после 

неё. Каждый с гордостью может сказать, что наши 

предки боролись ради нашего «Сегодня», ради 

нашего благополучия, да и наших жизней в 

принципе!  

    Мне бы хотелось совсем немного рассказать о 

судьбе своего прадедушки. Звали его Репин 

Алексей Михайлович. Он родился в Вологодской 

области, Череповецком районе, в деревне Ионово в 

1919 году.  

Призван был на фронт в Весьегонским 

райвоенкоматом Калининской области (нынешняя 

Тверь). 

    На войне был старшим сержантом, занимал должность разведчика 144 

стрелковой бригады, 11 армии северо-западного фронта. 2 октября 1944 года 

при выполнении боевой задачи в разведке был тяжело ранен пулей в плечо и 

лицо.  

    По возвращению домой Алексей Михайлович был вынужден до конца своих 

дней носить подплечник, чтобы рубашки и пиджаки сидели симметрично на 

плечах. Был награждён медалью «За отвагу», Орденом Красной Звезды, 

Орденом Великой Отечественной войны, медалью «За победу над Германией». 

    Хоть моего прадедушки уже давно не стало, но память о нём навсегда 

сохраниться в сердцах членов нашей семьи. 

     В заключение хотелось бы выразить слова благодарности всем тем, кто 

стоял на защите нашей Родины, кто показал чудеса храбрости и железной 

стойкости. 
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Автор – Волоскова Ксения, группа 111  (История о прадедушке, 2024 г.) 

    Мезенцев Акакий Афанасьевич – герой 

Великой Отечественной войны.  

    Мой прадед Акакий Афанасьевич родился в 

1918 году в селе Покча, Троицко-Печорского 

района. 

    В 1938 году Ижемский РВК Коми АССР 

призвал Мезенцева Акакия в армию.  

    В июне 1941 года началась Великая 

Отечественная война. 

    Прадеда она не обошла стороной. 23 августа 

1941 года Акакия Афанасьевича отправили на 

Карельский фронт, где он воевал 2 года. 

    В 1943 году его перевели на 1-й Белорусский 

фронт, там он получил первое ранение. После 

госпиталя его отправили на 2-й Белорусский 

фронт. Там он получил второе ранение, в ногу. 

    В период с 24 июня 1944 года  

по 12 августа 1944 года Акакий 

Афанасьевич совершил свой 

первый подвиг, за который его 

наградили орденом Красной 

Звезды. Содержание подвига: 

«Товарищ Мезенцев участвовал 

во всех боях полка, сопровождая 

танки в бой, беспрерывно 

находился с ними на поле боя. 

Не зная страха под огнём 

противника, совместно с 

механиками водителями 

ремонтировал танки.       

    В бою за деревню Кривичи, пробрался в тыл к немецким пулемётчикам и 

выстрелами из револьвера уничтожил их. Пулемёт и снайперскую винтовку 

доставил в часть. В бою за деревню Збормирово вслед за танками ворвался в 

деревню и убил 4-х гитлеровцев…».  

    Второй свой подвиг, Акакий Афанасьевич совершил в период с 5 июля по 6 

июля 1944 года. Его наградили Орденом Славы III степени. Содержание 

подвига: «Механик - водитель танка М4-А2 Мезенцев А.А. в бою за город 

Ляховичи проявил отвагу и мужество. В течение 24 часов он находился в танке 

и умело маневрировал по улицам горящего города, чем и обеспечил успех 

своего танка. Когда его танк был подбит, он под сильным миномётно-

пулемётным огнём противника исправил гусеницу танка, и во время контратаки 

противника из своего пулемёта уничтожил миномётный расчёт и 10 солдат, и 

офицеров противника». Я горжусь своим прадедом! 
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Автор – Сочинская Дарья, группа 110  (История о прадедушке, 2024 г.) 

    Аншуков Прокопий Федотович - герой 

Великой Отечественной войны.  

    Прокопий Федотович - родился в 1920 году в 

старообрядческой деревне Скитской на реке 

Пижме, притоке Печоры.  

    После семилетки окончил речное училище и 

был призван в армию.  

    Великую Отечественную прошёл от Гомеля до 

Берлина, дважды выходил из окружения, был 

награжден многими медалями,  из которых 

особенно ценил «За отвагу» и «За боевые 

заслуги». 

    После окончания войны Прокопий Федотович 

служил в Магдебурге, где приобрел трофейный 

«Кодак» и научился фотографировать. В 1946 году с этим фотоаппаратом да с 

фронтовой подругой Анной, ставшей его женой, он вернулся в родные края. А 

еще Прокопий Федотович привез с войны фронтовой дневник, который 

продолжил вести и в Усть-Цильме. Много лет спустя этот дневник 

опубликовала отдельной книгой Л. 

Кучеренко. Никакой бравады 

вернувшегося с войны фронтовика-

победителя в дневнике не встретишь, 

зато есть детали обычной, 

повседневной жизни рядового 

устьцилема в послевоенное время. 

Поиски заработка, жилья, скромные 

застолья с земляками, охота, рыбалка – 

всему этому посвящены многие записи 

дневника.  

    Также с 1949 по 1953 учился заочно 

на физико-математическом отделении 

учительского института при КГПИ. Затем до 

1971 года преподавал математику и физику в 

Короворучейской средней школе. 

Педагогический профессионализм 

Прокопия Федотовича отмечен нагрудным 

значком «Отличник народного просвещения» 

РСФСР.   
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Автор - Червинский Руслан, группа 111  (История о прадедушке, 2024 г.) 

    Лапшин Антон Прокопьевич – герой 

Великой Отечественной войны. Родился в 

1897 году в селе Чухлом в крестьянской  

семье. С 1909 года — на хозяйственной, 

общественной и политической работе.  

    В 1909-1957 гг. — рабочий лесозаготовок, 

участник Первой мировой войны, 

участвовал в Брусиловском прорыве в 

Галиции за 12-й пехотный Великолуцкий 

полк, в состоянии контузии попал в плен и 

бежал. 

    Участник Гражданской войны на Севере 

России.  

    Вернувшись домой, работал в своем 

хозяйстве, одним из первых вступил в 

колхоз, а в 1932 г. стал кадровым рабочим 

по заготовке леса. В 1939 г. установил 

рекорд по валке и раскряжовке леса вручную с 

помощью лучковой пилы и топора, мастер 

лесозаготовок, передовик производства.  

Участник Великой Отечественной войны с 

января 1942 года на Карельском фронте в 

качестве ездового артиллериста полковой 76 мм 

пушки. Закончил войну в составе 2-го 

Белорусского фронта на датском острове 

Баргхольм.  

Демобилизовавшись и вернувшись на 

родину, в первый послевоенный год заготовил 

1680 кубометров делового леса в Чухломском 

лесопункте Сысольского леспромхоза.  

В октябре 1946 г. заготовил 600 кубометров 

и к октябрю 1947 г. выполнил пять годовых норм. 

В том же году, как передовику лесной 

промышленности, ему был вручен орден Ленина. 

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 3-

го созыва. 

Имел 7 детей, сын Михаил был заместителем 

министра сельского хозяйства Коми АССР.  

Умер в 1981 году в селе Чухлом. 

Информация об Антоне Прокопьевиче 

опубликована в Книге памяти Республики Коми, как о советском 

хозяйственном, государственном и политическом деятеле.  
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Автор – Васильева Дарья, группа 112  (История о прадедушке,  2024 г.) 

    Я хочу вам рассказать о своих прадедах, 

побывавших на Великой Отечественной 

войне.  

    Отец моего дедушки, Артеев Иван 

Алексеевич родился 24 октября 1924 года в 

селе Мутный-материк. 

    Во время Великой Отечественной войны  в 

1942 году был призван Усть-Усинским  РВК. 

    Служил в морской пехоте в г. Мурманске - 

оборона Заполярья.  

     29 июня 1941 года началась Оборона 

Заполярья (Битва за Заполярье). Боевые 

действия войск Северного и Карельского (с 1 

сентября 1941 года) фронтов, Северного 

флота и Беломорской военной флотилии 

против немецких и финских войск на 

Кольском полуострове, в Северной Карелии, 

на Баренцевом, Белом и Карском морях 

длились с июня 1941 года по октябрь 1944 

года. 

    После войны Иван Алексеевич жил в селе 

Усть - Усе Усинского района. Женился в 1948 

году на Александре Михайловне.  Родились 

четверо детей.  Работал  в аэропорту  

авиатехником. 

    Умер 2 августа 1968 года. 

 

Автор – Чупрова София, группа 111  (История о прадедушке, 2024 г.) 

    Чупров Григорий Иванович – герой Великой 

Отечественной войны. 

    Папин дедушка Чупров Григорий Иванович 

родился в Усть-Цильме 12 февраля 1905 года.  

    Работал в сельпо. Имел 3 детей. Прошёл всю 

войну, был на Курской дуге, защищал Ленинград. 

Был награждён орденом Красной Звезды.  

    Сержант Чупров был командиром отделения, 

показал себя в боях за высоту 757 как смелый 

воин. Лично сам из пулемета подавил основную 

точку противника, тем самым обеспечил 

продвижение своего отделения, а также и роты. 

Он первый ворвался в траншею противника и 

сумел закрепиться, несмотря на контратаку 

противника. 
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    В боях за высоту 799 товарищ Чупров вывел из строя пулеметный расчет 

противника, чем обеспечил успешное продвижение соседней роты. Он был 

обнаружен немцами, которые пошли в обход его, Чупров уничтожил 37 

немцев, остальные отошли.  

    Умер Григорий Иванович 9 декабря 1977 года. 

  

Автор – Чупрова София, группа 111  (История о прадедушке, 2024 г.) 

    Вокуев Федор Васильевич – герой 

Великой Отечественной войны. 

    Мой прадедушка Федор Васильевич 

родился 28 марта 1923 года.  

    Был  призван на войну с первых дней, 

ему только исполнилось 18 лет. 

    Служил на сторожевом катере типа 

«Ураган» военным моряком.  

    За время службы был награжден 

медалями и орденами.  

    За личное мужество и отвагу при 

исполнении воинского долга в условиях, 

сопряжённых с риском для жизни, был 

награждён медалью Ушакова.  

    Прошёл всю войну и вернулся домой.  

    Умер Федор Васильевич 10 июня 1982 

года. 
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   Оба моих прадедушки 

прошли всю войну.  

    Они смогли создать 

семьи, работать. 

Добрую память о себе 

они оставили у 

сослуживцев и у 

земляков. 

     И сейчас, когда 

создан Бессмертный 

полк, они всегда в 

строю. Их старенькие 

фото несут их дети, 

внуки и мы - уже их 

правнуки.  

     Мои прадеды всегда 

были хорошим 

примером для молодого 

поколения в нашей 

семье.  

    Это и Чернобыль, это 

и Чечня, и сейчас -  

Специальная военная 

операция.  

     Мы ждем возвращения с победой правнука моего прадеда. Как когда-то 

его самого ждали на нашей земле. Ждали с победой. И сейчас мы тоже 

надеемся, что, как и прежде, Победа будет за нами.  ВЕЧНАЯ СЛАВА 

ГЕРОЯМ! 
 


