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Семейная летопись войны 

Бухмак Ксения,  ученица 6«В» класса  

 

Считаю гордостью провести изучение биографии защитника 

Родины в годы Великой Отечественной войны из нашей семьи  

Мой прапрадедушка (по линии моей прабабушки), Беляков 

Павел Иванович, родился в 1912 году, в  д. Зарослово Муромской 

области. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 

29 лет. Он, как и все мужчины нашей страны, отправился на 

фронт, там он служил рядовым солдатом. Дома у него остались 

жена и двое маленьких детей. 
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На фронте прапрадедушка прослужил немного.  Был призван 

24 июня 1941г., Находился в 836 сп., на обучении, так как был до 

войны крестьянин. И не умел держать винтовку. Зимой его с 

однополчанами переправляли в Ленинград, через ледовые 

переправы, но начался обстрел и практически весь отряд, в 

котором был мой прапрадед погиб, утонув, во время бомбежки. 

Прапрабабушке принесли извещение, что её муж пропал без вести. 

Данный снимок остался единственным в семье. Прапрадедушка 

прислал его своей жене Беляков Марии Ивановне, когда проходил 

обучение воинской науке. Наименование награды: Орден 

Отечественной войны I I степени, который вручили в 

Военкомате моей прапрабабушке в 1946 г.  
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Второй мой прапрадедушка Комаров Фёдор Иванович (по 

линии моего прадедушки) 1912 года рождения. До войны работал 

трактористом в колхозе. Был призван добровольцем, служил на 

Ленинградском фронте, был танкистом. В 1942 г. был ранен, 

практически больше половина тела его была обожжена, не видел 

левый глаз. Был демобилизован. У него до войны было 5 детей, после 

войны родились ещё двое детей. И после того как его 

демобилизовали, он работал опять в колхозе трактористом, хотя 

из-за его увечий ему было очень трудно не только работать, но и 

жить. Умер в 1985 г. К сожалению, не осталось его фотографий. И у 

меня есть желание узнать больше о прапрадедах. 

Изучая боевой путь каждого фронтовика в хрониках 

семейных архивов, мы чувствуем свою причастность к событиям, 

сохраняем историю нашей страны, пробуждаем готовность 

изучать её. 

 

 

Семейная летопись войны 

Сыроватко Ирина, ученица  9«Д» класса  

 

 
 

Есть имена и есть такие даты,-  
Они нетленной сущности полны.  
Мы в буднях перед ними виноваты, 
- Не замолить по праздникам 
вины. 
 И славословья музыкою громкой  
Не заглушить их памяти святой. 
 И в наших будут жить они 
потомках,  
Что, может, нас оставят за 
чертой. (А.Твардовский) 
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 Семья-это ячейка общества, так нужная и важная для нашей 

страны. Каждая такая ячейка складывается в разных условиях, в 

разное время. И у каждой семьи есть своя история. Но есть 

истории в большей мере сопричастные к истории нашей страны. 

Точнее, к трагической части истории страны – военные и около 

военные годы. Одна из таких историй – история моих прабабушки и 

прадедушки. Вся их жизнь, совместная и каждого по отдельности, 

была сложной и тяжёлой. Тяжелое детство, военные годы, 

послевоенные восстановительные годы. Сама семья сложилась в 

послевоенное время, но история каждого по отдельности играет 

очень важную роль для нашей страны.  

Мой прадед – Снимченко Илья Иванович, родился в 1911 году на 

Кубани. В пять лет остался без родителей. Жил в чужой семье с 

братом, служили у них батраками за кров и еду. Был 

малограмотен, но имел превосходную память, был очень 

трудолюбив и добр, любил читать газеты. Знал очень многое, но 

вот для моей памяти не осталось ничего о нем, кроме ордена, 

фотографии и военного билета. 

   

 Благодаря этим памятным, особенным документам, я знаю, 

что мой прадед служил в армии в период с 1932 по 1934 годы. 

Служил он рядовым в 27-м артиллерийском дивизионе, военная 

специальность – повар. После армии работал в Узбекистане в 

гос.пароходстве – коком, на р. Сырдарья. Во время всеобщей 

демобилизации был призван 20.05.1942 г. в 1033 стрелковый полк 

280 Краснознаменной Конотопско - Коростельской стрелковой 

дивизии второго формирования. Он был стрелком. Бои полка 
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проходили под г. Брянском, под г. Орлом и далее маршрут боев 

полка уходит на юго – запад, на Украину, под Киев. 

 

 

 В архивных документах сохранился журнал командира полка, в 

котором описывается хронометраж боевых действий. С помощью 

этих записей вырисовывается в голове частица большой картины 

прохождения боев.  
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Один из отрывков записей дневника: «Утром 14 июня 1942 г. 

самолет противника «фоки-зульф» - бомбил дислокацию нашего 

полка. Сброшено было 12 бомб. 15 июня вечером в ряды противника 

протянулись танки, мотоциклисты и автомобили с пехотой 

противника. 16 июня полк вел огонь по противнику, разрушен один 

блиндаж, штаб. Развед. рота дивизии захватила пленного. 19 июня 

1942 года 1033 стрелковый полк подавил батарею противника, 

минометную батарею и ДЗОТ с пулеметной установкой. 21 июня 

противник продолжал укреплять оборону, вел артиллерийский 

минометный огонь. 24 июня происходил воздушный бой ЛАК – 3 с 

двумя Мессершмидтами. 28 июня утром рано пехота противника 

форсировала район и перешла в наступление на 1033 стрелковый 

полк. Наступление противника полком было приостановлено и 

обращено в бегство. Противник понес потери». 
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 В период с 15 февраля 1943 г. по 20 октября 1943 г. 280 стрелковая 

дивизия подчинялась Центральному фронту второго 

формирования.  

 

   

В июле 1943 г. в составе 70 Красной Армии принимала активное 

участие в боях под Курском, получивших название операции – 

«Освобождение Курской дуги». В августе 1943 г. прадед получил 

множественные осколочные ранения, под г.Смоленск. Был 

контужен. Переведен в госпиталь в г. Казань. Далее был уволен по 

болезни. Позже был награжден медалью за победу над Германией.  
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На протяжении всей последующей жизни моего прадеда очень 

часто мучили боли от подвижек осколка в бедре, который врачи не 

смоги удалить после ранения в боях.  

После войны прадед попал в г. Пенза и устроился работать на 

ТЭЦ, где работала моя прабабушка. Там они и познакомились. В г. 

Пенза у них сложилась их семья.  

Моя прабабушка Курносова Раиса Яковлевна родилась 15 июля 

1927 г. в г. Пенза. В 13 лет умерла ее мама и они со старшей сестрой 

остались жить с отцом. Позже ее сестра уехала на о. Сахалин и мы 

о ней больше ничего не знаем. Прабабушка училась на отлично, 

закончила училище на токаря, работала на знаменитом 

Пензенском часовом заводе “Заря”. Во время войны завод был 

переформирован в военный завод, где производили снаряды. 

Прабабушка трудилась в тылу, помогала снабжать нашу армию 

минными взрывателями, прицепами для минометов, приборами 

управления артиллерийским зенитным обстрелом.  

Очень часто завод попадал под обстрел снарядами вражеской 

авиации. Прабабушке, в числе других тружениц тыла, приходилось 

тушить пожар крыши песком. Работа была тяжелая и 

напряженная. 

 После войны она перешла на работу на ТЭЦ. Она также, как и 

прадед,  имеет награды, как труженица тыла, за доблестный труд 

и как многодетная мать. 
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 В семье моих прабабушки и прадедушки родилось пять детей. 

В 1955 г. они уехали жить и работать в Казахстан, г. Караганду, 

где прадед работал на шахте, затем на стройке. 

 Прабабушка шила на заказ. Жизнь в Казахстане у них была не 

богатая. В силу этого прабабушка много перешивала одежды 

детям. 

 После детей они растили и воспитывали двух внучек, 

оставшихся после смерти одной из дочерей. 

  

Несмотря на все трудности их жизни, прабабушка очень 

любила петь, шить и печь пироги. У нее был красивый сильный 

голос, она очень красиво и грамотно писала, у нее получались очень 

вкусные пироги и красивые платья. Она умела из ничего сделать 

что-то очень замечательное. Любила цветы. Дома у нее их было 

огромное количество разных видов и сортов.  
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А прадед умел приготовить очень вкусный чай по военному 

рецепту. По дому он помогал прабабушке с уборкой и 

приготовлением еды. Они прожили всю свою жизнь вместе до 

самой смерти. 

 В память о них у моей мамы, сохранилась одна единственная 

совместная черно-белая фотография. 

 К моему огромному сожалению, для моей памяти из их 

истории осталось очень не многое. Но очень многое осталось от них 

в истории нашей страны. И из того, что получилось узнать о их 

жизни, очень грустно и больно осознавать, что сегодня мы мало 

стали ценить усилия, труды и тяготы наших предков, наших 

родных, наших героев. Я ими очень горжусь. Я восхищаюсь их 

трудолюбием, бесстрашием, их силе воли и их ценностям. У 

каждого история своя… . 

 

 
У каждого по-разному болит 
 Проблемы больше всех не у тебя, 
 А у того, кто вслух не говорит.  
Насколько разрывается душа…  
 

(Ирина Самарина-Лабиринт) 
 

 

 

 

 

Семейная летопись войны 

Канева Елизавета,  ученица 9«Б» класса  

Моего прадеда зовут Конев Митрофан Семенович. 17.06.1916-

09.07.1969, родился в с.Мужи Шурышкарского района. Призван 

22.05.1943 г. Ямало-Ненецким ОВК. Рядовой, стрелок 8 стрелковой 

роты, 126 зенитно-стрелкового полка. В 1943-1944 гг. участвовал в 

боях на Центральном и Ленинградском фронтах. С 13.02.1944г.-

автоматчик 132 роты охраны 21 армии 1 Украинского фронта. 
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Выполнял секретные боевые задания, обеспечивал безопасность 

охранных объектов и командования.  

 

   25.05.1945г. награжден медалью "За боевые заслуги". Победу 

встретил в Восточной Пруссии. Награжден медалями "За взятие 

Кёниксберга", "За освобождение Польши", "За победу над 

Германией". Демобилизован в мае 1945 года. После войны был 

направлен в деревню Казым-Мыс Куноватского сельского Совета 

председателем колхоза "За лучшую жизнь". По рассказам моего 

деда, прадед был смелым, весёлым добрым… вообще хороший 

человек он бы. Дедушка очень гордился своим отцом, и я тоже 

горжусь своим прадедом! 

 

 

Семейная летопись войны 

Ильиченко Михаил,  ученик 9 «Б» класса  

 

«Нет в России семьи такой, 
 где б не памятен был свой герой…»,  

 Евгений Огронович 
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Великая Отечественная война оставила свой след в истории 

каждой семьи нашей страны. Практически в каждой семье есть 

те, кто участвовал в этой войне, герои, которые отстояли свою 

Родину, землю, отцов и матерей, детей от фашизма. В моей семье 

тоже есть герой, это мой прадед – Ильиченко Иван Максимович. 

 Мой прадед родился в 1908 году в деревне Ключи, Алтайского 

края, Тюменцевского района. Как только началась война, его сразу 

отправили на Дальний Восток. С начала войны Дальний Восток 

превратился в кузницу резервов действующей армии. Здесь 

формировались запасные части и соединения, обучались 

призывники, готовились кадры. И с Дальнего Востока 

отправлялись военные части с обученным личным составом. 

Военную часть, где был Иван, перебросили под Москву. Иван 

сражался против фашистов в составе 116-ой мотострелковой 

бригады. Под Старой Руссой он был ранен. После выписки из 

госпиталя он был направлен в Новокузнецк охранять пленных. В 

конце войны он был отправлен в город Осинники к своей семье. 
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 После войны он воспитал троих детей с Дарьей Кирсановной и 

по сей день является примером для подражания для своего 

родового семейства. Моя семья часто вспоминает о прадедушке и 

благодарит судьбу за то, что он не погиб в ту ужасную войну и был 

с нами до 88 лет. Мой прадед имеет множество наград и 

отличительных знаков. Среди них – «Орден Отечественной войны I 

степени», множество медалей. Он прожил долгую, честную жизнь. 

Работал он шофером, и очень любил эту работу.  

 Я родился уже после смерти моего прадеда, и, к сожалению, не 

был с ним знаком лично, но из рассказов дедушки я знаю, каким он 

был человеком. Он очень любил поговорить, вспоминал свою жизнь, 

людей, с которыми ему довелось познакомиться. Как человек, 

который был на войне и смотрел смерти в глаза, он не боялся ее, 

относился к ней, как великий русский полководец А. В. Суворов, 

который говорил «Не бойся смерти, тогда, наверное, побьешь. Двум 

смертям не бывать, а одной не миновать». Я горжусь своим 

прадедом и считаю его настоящим героем. 

 

 

Семейная летопись войны 

Кормышенко Ирина,  ученица  9«Д» класса  

 

Мой дед Поздняков Иван Алексеевич 

(Годы жизни 28.06.1922 – 06.02.1994) 

   Поздняков Иван Алексеевич родился 

в селе Лучаново 28 июня 1922г. 

Выучился на курсах трактористов 

водителей. Имел удостоверение 

водителя, помогал перевозками. 

Работал на грузовой бортовой 
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машине, развозил различные грузы и продукты. Иван Алексеевич 

работал еще на бензовозе и заправлял машины первой 

необходимости.  

   Позднее выучился на танкиста и в 1941г., в 19 лет, добровольцем  

пошел воевать на фронт. На войне Иван Алексеевич служил в 

танковых войсках. Имеет очень много наград и медалей за 

служение отечеству. После войны он работал на автобазе на 

самосвалах и бензовозах. 

 

 

Семейная летопись войны 

Вахрамеев Илья,  ученик 10 «К» класса  

 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. – одна из самых 

страшных страниц в истории нашего государства. Каждая семья 

ощутила на себе ее тяжелое бремя. Кто-то героически сражался 

на фронте, кто-то -  в тылу. И каждый глубоко верил, что победа 

будет за нами. Идя в бой, стоя у станка, работая в шахтах, на 

полях люди защищали свою землю, свою Родину, свой дом.  

Всем знакомо выражение "Мой дом - моя крепость". Семья - 

это близкие, родные люди. Именно здесь мы находим теплоту, 

заботу, сочувствие, поддержку. Самым родным и близким мы 

можем доверить нечто личное, рассказать о том, что нас 

волнует, о чём переживаем. Как странно часто переплетается 

близкое, родное с величием истории. Возникает вопрос, как же 

жили мои родственники в прошлом, кем они были? А в канун 75-
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летия со дня Победы в Великой Отечественной войны хочется 

рассказать о героическом прошлом моей семьи. 

 В современном ритме жизни многие забывают о самом 

важном – простом общении с родными. А ведь все заинтересованы 

в сохранении семейных традиций, в духовном развитии общества. 

Многое, что я использовал в своей работе, мне рассказали 

отец Юрий Николаевич, его брат Александр Николаевич и 

двоюродная тетя Лилия Александровна. Большую помощь оказала 

мне моя мама, Оксана Николаевна.  

Я хочу рассказать о своих двух дедушках по отцовской линии: 

Николае Михайловиче и Александре Михайловиче Вахрамеевых. На 

момент начала Великой Отечественной войны от некогда большой 

семьи Вахрамеевых в живых осталось четыре человека: мама 

Наталья Егоровна (моя прабабушка), старший сын Александр (мой 

двоюродный дедушка), средняя дочь Раиса и младший Николай (мой 

дедушка). Глава семьи Михаил Иванович и четверо ребятишек не 

пережили болезни и голод 30-х годов. Жили они в деревне Талая 

Юргинского района Кемеровской области. 

Два брата, две судьбы, но их жизни наглядный пример того, 

как жили миллионы советских людей во время этой войны – и на 

передовой, и в тылу.  

Вахрамеев Николай Михайлович 

(05.01.1928 –14.04.1996) 

С начала войны войска фашистской 

Германии стремительно продвигались к 

Москве и Ленинграду. Чтобы сохранить 

военную промышленность, советское 
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правительство приняло решение эвакуировать заводы в 

Восточную Сибирь. Оборудование двух крупных заводов Наркомата 

вооружения «Большевик» из Ленинграда и «Баррикады» из 

Сталинграда (основные поставщики тяжелых артиллерийских 

систем для армии и флота) было доставлено к станции Юрга 

Кемеровской области, где возводился завод-дублер «Т». Выбор 

места был не случайным – через станцию проходила 

Транссибирская магистраль в пойме реки Томь. Предприятие «Т» 

впоследствии назвали артиллерийским заводом № 75 Наркомата 

вооружения. Постановлением Государственного Комитета 

Обороны от 06.02.1943 года завод вступил в строй действующих. 

Строители и коллектив завода повседневно проявляли героизм и 

мужество, чтобы быстрее дать продукцию фронту. Одним из 

достижений завода стало производство пушки УД-25 калибра 122 

мм, которая получила высокую оценку фронтовиков.  

Взамен уходящих на фронт мужчин места у станков 

занимали женщины и дети, достигшие возраста 14-ти лет. Одним 

из таких мальчишек был мой родной дедушка – Николай 

Михайлович. Прежде чем приступить к работе, он окончил школу 

фабрично-заводского обучения и в октябре 1943 года был принят в 

цех № 21 слесарем. В этой должности он трудился до ноября 1946 

года, а потом ещё два года в должности фрезеровщика. По законам 

того времени работающие юноши считались мобилизованными и 

обязаны были проработать  не менее 4 лет подряд на 

госпредприятиях, поэтому в Советскую Армию был призван только 

в конце 1948 года. Спустя три года, уволившись в запас, дедушка 

снова вернулся на этот завод.  
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За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-

1945 гг. 06.09.1946 года 

дедушке была вручена 

медаль, которой он очень 

дорожил и одевал на 

праздники. Всё это я узнал 

из сохранившейся трудовой 

книжки и удостоверения на 

государственную награду.  

О том тяжелом времени дедушка почти никогда не 

рассказывал своим сыновьям. Думаю, он не хотел, чтобы его дети 

даже слышали об ужасах войны. Лишь однажды сказал, что 

впервые в жизни наелся, когда служил уже в армии. Но даже одна 

эта фраза позволяет представить какие тяготы и лишения 

испытывали люди во время войны в тылу. 

Вахрамеев Александр Михайлович (1904 – 13.07.1942) 

Судьбу моего двоюродного дедушки я узнал от его дочери 

Лилии Александровны, которая сегодня 

живет в Новосибирске. На начало войны 

семья Александра Михайловича уже 

пять лет жила в Улан-Удэ: супруга 

Таисия, старшая дочь Валя, сын Митя 

(инвалид детства) и младшая Лиля. 

Оттуда его и призвали в 41-м. Воевал на 

Калининском фронте стрелком 1264-го 

стрелкового полка 380-й стрелковой 

дивизии. Погиб 13 июля 1942 года.                                           

В похоронном сообщении, посланном его матери, командир написал, 
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что дедушка погиб в разведке, нарвавшись на немцев. Был 

похоронен в братской могиле у деревни Ивановка Бельского района 

Тверской области. Соседи, воевавшие рядом с ним, и кому 

посчастливилось вернуться с фронта, рассказывали, что он всегда 

рвался в бой, ходил в разведку, просился в снайперскую группу, был 

на передовой. 

Пять лет назад, к 70-летнему юбилею Победы, Лилия 

Александровна ездила в Тверскую область на торжественное 

открытие «Мемориала Сибирской славы» и посетила братскую 

могилу, где был похоронен её отец, выполнив свой дочерний долг. 

До сих пор в семье тёти Лили трепетно хранятся 

фотография и письма с фронта её отца (а теперь и в нашей семье 

ксерокопии). Эти два листка позволили в полной мере 

прочувствовать и понять весь трагизм и ужас ВОЙНЫ. В каких 

нечеловеческих условиях воевали наши солдаты («…так плохо, что здесь 

место очень плохое, всю весну дождь, место сырое, ходим всё время по воде, доставка 

продуктов трудная, дороги плохие, грязные»), какой сильный голод испытывали 

(«…не знаю ещё как вам выразить благодарность (за посылку), я не мог в этот вечер 

наистись…», «…я как дома побывал, когда поел», «…собирай, Тася, ещё посылку, жив 

буду – не забуду, очень нам трудно»), полностью осознавая, что шансов выжить у них 

почти нет («…ну, домой не ждите или приеду каким-нибудь калекой, я даже не думаю 

живым остаться…», «…рядом убивают, а я всё остаюсь, ну жду каждую секунду, 

сейчас сижу пишу, а пули свистят около уха, так и гляди, что свалишься и не успеешь 

дописать письмо дорогой семье…», «…до свидания, когда получите это письмо меня 

может и не будет живого…»).  
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Но, несмотря на катастрофическое положение, советские 

солдаты оставались ЛЮДЬМИ с большой буквы. Людьми, которые 

нежно любили и скучали по своей семье («Здравствуйте дорогая семья: 

жена Тася и милые детки Валя, Митя и миленька доченька Лиичка, и братец Коля, и 

сестрица Рая…», «…как вы живёте и как, Тася, работаешь, сколько зарабатываешь и 

как у Мити здоровье, и вообще у всех, где Коля и как учится…», «…пришлите мне 

карточку с моих милых дочерей, хотя бы я ещё раз посмотрел на них…», «…мне очень 

скучно, что я не получаю уже никаких сведений от вас 3 месяца…»), старались 

заботиться о них и искренне благодарили за заботу о себе («…ещё я вам, Тася, послал 

200 рублей денег, наверное, давно уже получили, будут деньги я вам пошлю, у нас они 

не нужны…», «…не знаю как благодарить вас, целую вас тысячу раз, не знаю ещё как 

вам выразить благодарность…»), делились последним с боевыми товарищами 

(«…угостил Бочкарникова и Черепанова колбасой и чесноком, и табаком…»), ценили 

своих командиров («…ну, если посылку пошлешь, Тася, то пиши сверху адрес мне, а 

внизу поставь фамилию Шипунову, может меня не будет, то пущай получит, он 

командир, человек хороший»). 

А, самое главное, наши деды и прадеды всем сердцем верили, что отдают свои 

жизни за свободу Родины и не сомневались в победе над фашистской Германией 

(«…каждую минуту под пулей и снарядами гитлеровской банды, но духом не падаем, 

хотя и придется положить жизнь, но знаем за что. Мы теперь видим, у нас всё на 

глазах, как бандиты издеваются над пленными героями и ранеными. Но сколько они 

не голяются над нами, но им не жить на нашей родной земле…», «…буду биться до 

победы, добыть или домой не быть – так поставлена задача товарища Сталина», 

«…ну, пока жив побью ещё оккупантов»). 



 

21 

Всего дедушка написал 5 писем, но дошло только два: одно 18 

октября 1941 года и второе (оно же последнее) – 01 июня 1942 года. 

Это письмо было пророческим – через полтора месяца он погиб. 

Никаких сведений о наградах у родственников нет, хотя соседи-

однополчане рассказывали, что они были. Но это не имеет 

никакого значения. Для нас он – ГЕРОЙ, отдавший свою жизнь за 

возможность свободно жить нам, его потомкам!  

Работа над этим проектом дала мне возможность глубоко 

изучить семейную историю и прикоснуться к семейным реликвиям. 

Сейчас я испытываю смешанное чувство гордости и скорби, 

понимая, что цена моей жизни – пот, кровь, жизнь И моих дедов! Я 

просто обязан оправдать их жертву – достойно прожить свою 

жизнь и сделать всё возможное, чтобы мои дети свободно жили 

без войны.    

Еще немного, и я стану совершеннолетним. Придет время, и я 

буду своим детям рассказывать о том, как причудливо 

переплелась история моей семьи в историю страны. Я постараюсь 

передать своим детям интерес к своим корням. Ведь не зря 

говорят: "Без корня и полынь не растет". 

Я обязательно продолжу дополнять свой труд новыми 

фактами. Накопленный материал бесценен, это наша общая 

память, наше богатство, ведь во все времена основой духовности 

были любовь, верность, семья! 

 

Приложение 1. Выдержки из фронтовых писем 
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Семейная летопись войны 

Муханов Константин, ученик  5 «Н» класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Певень Василий Афанасьевич 

Певень Василий Афанасьевич, мой прадед, родился в 1926 г. в 

Алтайском крае, позже его семья переехала в Томскую область. Я 

мало, что знаю о его жизни, но по рассказам мамы узнал, что в 
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1944 году  его взяли на фронт. Он ушел на войну,  когда ему было  18 

лет. Мой прадед был разведчиком. Однажды его послали взять 

“языка”. Он увидел немца и напал на него, но тот был сильнее и во 

время борьбы немец вцепился зубами в горло прадеда. Тут 

подоспели наши разведчики и связали противника. Василий выжил. 

На всю жизнь после войны у него остался шрам. После окончания 

войны еще 5 лет оставался в армии, занимался восстановлением 

мостов и прочих стратегических объектов.  

     После войны он работал директором школы в селе Парбиг 

Бакчарского района Томской области. Преподавал сначала 

физическую культуру и военное дело, а потом математику и 

черчение. Умер 19.01.1998г. 

В1945 г. был награжден Орденом Красной Звезды, Медалью «За 

победу над Германией», Медалью «За взятие Вены», Медалью «За 

отвагу». 
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Семейная летопись войны 

Каличкин Артур, ученик  5 «Н» класса 

 

 

Память о прадедах  

Много времени прошло с тех пор, как отгремели последние 

залпы Великой Отечественной войны. Мужество и героизм, 

стойкость и отвага были проявлены в этой ожесточённой борьбе. 

Память людская то и дело возвращается к теме войны. Внезапное 

начало войны поразило страну, не оставив ни одного равнодушного 

человека. Великая Отечественная война в каждой Российской 

семье оставила свой след.  Кто-то вернулся раненый или 

инвалидом, а кто-то вовсе не вернулся с войны – и семья получила 

похоронку.  Так и в нашей семье – мой прапрадедушка Песковский 

Сергей Константинович родился в 1915 году в Алтайском крае. В 

1930 году вся семья была репрессирована и сослана в Томскую 

область на спецпоселение. В 1942 году, в возрасте 27 лет, Сергей 

Константинович был призван, как и его братья, Чаинским РВК 

Нарымского округа, входившего тогда в Новосибирскую область. 

Воевать пришлось в 189 стрелковой Кингесепской дивизии и 

освобождая Ленинград, и на Нарвском плацдарме. При 

освобождении Эстонии и погиб в феврале 1942 г. Похоронен был в 

братской могиле у хутора Веске Вирусского уезда. В 1952 г. при 

строительстве Нарвского водохранилища все воинские 

захоронения были перенесены в братскую могилу п. Синимяэ 

волость Вайвара в 18 км от Нарвы. В боях под Нарвой погибло около 

70 тысяч солдат. В списке братской могилы, где захоронен дед, 

более 14 тысяч имён, под номером 9773 - Песковский Сергей 

Константинович. 
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Также мы помним и вспоминаем Клишина Иннокентия 

Никандровича 1919-2012 г.р.. Они ушли на фронт вместе в 1942 

году, но прадеду Кеше повезло больше. Он прошел всю войну, был 

ранен, дошел до Берлина и только в 1948 году молодой, здоровый и 

красивый вернулся домой! У бабушек остался его неподъемный от 

орденов мундир, но к сожалению и они не знают когда и за что 

прапрадед был награжден.  

Каждый год мы вспоминаем с уважением тех, кто выстоял в 

самой страшной войне. Пока мы говорим об этих людях – они живы 

и все, что они сделали для нас, имеет смысл. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клишинин Иннокентий Никандрович 


