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Цели: 
  показать на примере двух судеб участников Великой 
Отечественной войны трагедию всего народа, масштаб 
потерь воинов Советской Армии и мирного населения и 
высокий нравственный дух, мужество и отвагу, 
стойкость и героизм людей, сражающихся на 
передовой и борющихся   в  тылу с немецкими  
захватчиками;
  воспитывать любовь к Родине, чувство патриотизма и 
уважения к защитникам Отечества, к  «детям войны», к 
своим предкам;
  прививать интерес к поисково-краеведческой работе, 
к работе с семейными архивами, документами и 
фотографиями, учить бережному отношению к истории 
своей семьи, своего края, своей страны.



В миниатюре В.П. Астафьева “Чтобы боль каждого...” о храме 
Галати написано:  “На плите, под которой похоронен царь - 
строитель Давид, - его завет: “ Пусть каждый входящий в этот 
храм наступит на моё сердце, чтобы я слышал боль его...”
Эта мудрая печаль нетленных слов вспоминается, когда 
размышляешь о  судьбах людей, опалённых войной. Об их боли. 
Об их горе. Об их мужестве.
Мы часто слышим слово “война”. Слышим и, странное дело, 
пропускаем мимо ушей, не вздрагиваем, не останавливаемся. 
Потому что некогда? Или потому что, “всё зная о войне, мы не 
знаем, что это такое”.
  Сейчас  много современных фильмов о войне, где стреляют, 
убивают... Так и было. Но ведь война – это прежде всего люди. 
Задумайтесь: “смерть” не вообще, а “смерть“ человека, 
“страдание” не вообще, а“страдание” человека .Остановитесь на 
секунду и подумайте: “Такого, как я!”



 “Война” - это страшное слово.
Век бы его не знать.
Но каждый день снова и снова
Не устают повторять.
Зачем мне его знать,мальчонке,
Что должен в игры играть?!.
Но горе бабули - “девчонки”
И до сих пор не унять.
Родилась она,малютка,
Уже без папы, в сорок втором,
Остались они с мамой юной
Мал – мала вчетвером.
А рядовой Привалов
Сражался на передовой.
Погиб в неравном бою он,
Как настоящий герой.
Та страшная похоронка
Да фотографий ряд-
Вот всё, что осталось от прадеда
Для его правнучат.
Да имя на обелиске,
Что в центре села стоит.
Сто сорок второй он в списке...

И Вечный огонь горит...
А дядя Сергей в Афгане
Продолжил тот славный путь.
В Чечне, в России, в Донбассее...
Многих уже не вернуть.
Кто-то в эти минуты
Плачет, закрывшись платком,
Кому-то опять похоронку
Несут в чей-то скорбный дом.
Подумайте: в мирное время
Спокойно уже не заснуть.
Вопли, крики, рыданья
Слова сдавили грудь.
Когда же вздохнём мы свободно,
В войну лишь будем играть?!
Когда же только улыбки
Будут на лицах сиять?!
Конечно, “ничто не забыто”,
Конечно, “никто не забыт”.
Но сколько уже обелисков
По России стоит?!. (Д. Пиняев-правнук)



Великая Отечественная война – страшное событие в истории 
нашего народа. Она оставила множество глубоких ран в душах 
людей, как прошедших через её горнило, так и родившихся после. 
Нет семьи, которая не потеряла бы отца, мужа, сына, брата...Эта 
война унесла жизни двадцати семи миллионов человек. Эти 
страшные “тысяча четыреста восемнадцать дней” перевернули, 
перековеркали, изломали множество судеб.

О судьбах моих прадедов и их семей, о судьбах, опалённых 
Великой Отечественной войной, мне хочется вам рассказать.

Вот судьба моего прадеда по материнской линии (дяди моего 
дедушки Петра)-Комарова Степана Васильевича.



История семьи Комаровых  началась очень давно



Были они  старообрядцами общины 
«Спасова согласия», знатными 
сапожниками и хорошими мастерами 
по изготовлению валенок. Дома 
строили себе большие, добротные на 
несколько семей. Один из 
Комаровых - Ефим Степанович был  
наставником старообрядческой 
общины, за что в 30-е годы  был 
репрессирован и вместе со старшим 
сыном Григорием выслан в 
Северный край. Братья Николай и 
Михаил построили хороший дом на 
улице Новой (Советской). Половина 
дома и сейчас принадлежит семье 
Комаровых, в ней проживает  внук 
Николая - Петр Васильевич Комаров
(мой дед) со своей женой Тамарой 
Александровной( моей бабушкой)



Построив дом, Николай женился на Анне и у них родилось пятеро детей: трое сыновей и две 
дочери. И у  Михаила  были дети, в 1903 году у него родился Степан, а у Николая в 1909 году 
родился сын, которого тоже назвали Степаном. Шло время, дети выросли, обзавелись 
семьями, народились внуки. Но тут началась война.



В Поиме в этот день с утра была ярмарка и о начале войны узнали не 
сразу. А когда узнали, мужчины потянулись к военкомату. Началась 
мобилизация. Старшего сына Комаровых, Василия, мобилизовали на 
военный завод в Селиксе (Кижеватово), Александра и Степана вместе с 
другими односельчанами отправили на фронт 23.06.1941.,на второй день 
войны.





Тяжелым был для Советской армии  первый год войны. 
Немцы занимали все большую и большую территорию. Поражение 
наших войск в  октябре 1941 по своим масштабам и последствиям 
было катастрофическим. В третий раз с начала войны была 
прорвана стратегическая оборона советских войск.  В окружении 
оказалась крупнейшая (за все последующие годы войны) 
группировка войск.  Вместе с войсками в котел у Вязьмы попали и 
полевые управления четырех армий. Линия фронта оказалась 
всего в 100-110 км от столицы. Это был, пожалуй, самый тяжелый 
и трагический этап минувшей войны. Из окружения под Вязьмой 
вышли тысячи, в плен попали десятки тысяч, а по немецким 
данным сотни тысяч военнослужащих.



Тем, кому «повезло» и их не убили на поле боя, пришлось пройти не один круг ада.

Гитлеровцы не оказывали помощи раненым и больным солдатам, пленных колоннами гнали на запад. В день их 
могли заставить пройти 25-40 км.  Стреляли при малейшем неповиновении, убивали тех, кто не мог больше идти. Во 
время конвоирования немцы не давали местным жителям подкармливать пленных, людей избивали, советских солдат, 
которые пытались взять хлеб, расстреливали. Дороги, где проходили колонны пленных, были просто усеяны их 
трупами. Эти «марши смерти» выполняли главную цель – уничтожить как можно больше «славянских 
недочеловеков».

    Всё было продумано очень хорошо. В довольно короткий срок здоровые люди превращались в полутрупы. 
После захвата пленных некоторое время держали во временном лагере, где выборочные расстрелы, отсутствие 
медицинской помощи, нормального питания, скученность, болезни, обессиливали людей, ломали их волю к 
сопротивлению. Обессиленных, сломленных людей отправляли дальше по этапу.



     Осенью 1941 года гитлеровцы стали перевозить массы пленных железнодорожным 
транспортом. Но от этого смертность только возросла. Смертность в перевозках 
достигала 50-100%! Столь высокой эффективности в уничтожении «недочеловеков» 
достигалась основным принципом транспортировки: летом - людей перевозили в 
наглухо закрытых вагонах; зимой – на открытых платформах. Вагоны набивали по 
максимуму, водой не снабжали. На станцию Мост в ноябре прибыл эшелон из 30 
вагонов, когда их открыли, не обнаружили ни одного живого человека. Из поезда 
выгрузили около 1500 трупов. Все погибшие были в одном нижнем белье.



Stalag III B - в Фюрстенберг на Одере (Fürstenberga.d.Oder), 
сейчас это Айзенхуттенштадт (Eisenhüttenstadt), земля 
Бранденбург







Попавшие в плен военнослужащие изначально оказывались в 
дивизионных пунктах сбора пленных. Оттуда они передавались в 
пересыльные лагеря — «дулаги» (Dulag) . Затем пленные бойцы и 
младшие командиры отправлялись в лагеря для нижних чинов — 
«шталаги» (Stalag) (постоянные), а офицеры — в отдельные офицерские 
лагеря — «офлаги» (Oflag «Offizierlager»).









В этих списках по лагерному номеру был найден Комаров Степан Николаевич.
Списки переданы в июне 1945 полевому госпиталю №5227, врачами, бывшими 
военнопленными, которые с 1942 по 1944 годы работали в лагере и вели учет умерших от голода 
и истощения. На листе  в первом ряду записано 62401 - это лагерный номер Степана 
Николаевича.  Напротив — дата смерти:25.01.1942.





Около 4.000 погибших в Шталаг III Б советских военнопленных в 1951 году были 
перезахоронены из двух кладбищ вместе с 60 (известными поименно) погибшими в боях 
красноармейцами на Площадь Памяти. Кроме зарегистрированных с февраля 1942 года по март 
1944 года, есть еще 10000 человек умерших в 1941 году без всякой регистрации, есть умершие в 
бараках и не учтенные врачами, есть умершие в рабочих командах. Поэтому назвать истинную 
цифру погибших военнопленных в этом лагере трудно.  





На этой гранитной доске 
увековечены имена и 
фамилии 302 человек, 
среди них 7 человек — 
погибших в плену, в их 
число входит  Комаров 
Степан Николаевич. 
Записан там  и его брат 
Александр Николаевич, 
который без вести 
пропал в 1944 году.





А вот история отца моей бабушки Тамары, 
Привалова Александра Григорьевича, и его семьи.

 



Привалов А.Г.1905 года рождения, - 

коренной поимчанин, 
потомственный шорник 
(сапожник), - к началу Великой 
Отечественной войны имел своё 
дело в руках, дом, небольшое 
хозяйство и дружную семью:



красавицу-
рукодельницу 
жену Елену, 
известную 
грибницу,

 и шестилетнего Петеньку, 
маленького “мужичка” - 
помощника.

и шустреньких 
здоровых 
ребятишек: 
семилетнюю 
хохотушку Женечку



Была коровка-кормилица, 
достаток и покой в семье. 
Были планы на будущее.
 Но война ворвалась в мирную 
жизнь семьи Приваловых, всё 
разрушила и разметала в 
клочья.  
В первые дни войны главу 
семейства призвали в армию. 

Осталась Елена, ожидающая к тому времени, третьего ребёнка, 
с двумя малышами и стариками-родителями



Подмарьков И.Г.(прапрадед),участник 
I Мировой войны.



Подмарькова О.И.(прапрабабушка),не 
дождалась сыновей с войны.Оба 
погибли.



И больше не увидела она своего Александра… Привалов А.Г. 
(прадед).





Как не увидела больше и двух своих братьев: Петра Подмарькова







и Григория Подмарькова(пропал без вести).



А маленькая Томочка, моя 
бабушка, появившаяся на свет в 
1942 году, никогда не увидела 
отца. Старые фотографии да 
похоронка: “Ваш муж 
красноармеец Привалов А. Г. в 
боях за Социалистическую 
Родину ,верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество, 
был ранен и умер от ран в 
полевом подвижном 
госпитале№470  20.08.42.
Похоронен юго-западнее в 1 клм. 
от Красного села Шаховского р-на 
Московской обл. могила № 9.”-



- вот и всё, что осталось тридцатилетней Елене и её ребятишкам.
Да и беда не приходит одна: умер дед Иван Подмарьков, единственный 
взрослый мужчина в семье Подмарьковых-Приваловых. 

Но нужно было жить дальше и поднимать детей. 



Старенькая бабушка Ольга

 сидела с маленькой
Томочкой, помогала по дому.

валяла валенки, работала на 
торфопереработках, пасла стадо 
- не чуралась никакой работы: 
только б выжить, только б 
сохранить детей.
И они выжили, стали хорошими 
людьми.

 

Прабабушка 
Лена





Евгения
 – великолепный мастер-строитель военно-
строительной организации г.Саратова, 
чудесная хозяйка и необыкновенно 
жизнерадостный человек.



 Пётр осваивал целину,

 возводил стартовую площадку для 
космических кораблей на 
Байконуре, 

руководил 
сталелитейным цехом 
Липецкого 
металлургического 
завода. 



Томочка

стала  учителем начальных 
классов, много лет работала 
старшим библиотекарем нашей 
сельской библиотеки.



Как-будто всё сложилось в их 
судьбе.
Но все они помнят до сих пор 
вкус лепёшек из лебеды, 
соску из тряпочки с жёваным 
хлебом, кусочек сахара по 
великим праздникам.
Помнят они и свою 
умирающую ещё совсем 
молодой маму,

 

надорвавшуюся на работе, 
не увидевшую их 
взрослыми, состоявшимися 
людьми.

Привалова Е.И.(прабабушка),
растила троих детей одна.



Помню об этом и я по рассказам 
старших. И преклоняюсь перед памятью 

моих прадедов и прабабушек, 
подаривших жизнь моим бабушке и 

дедушке, благодаря которым появилась 
моя мама, а значит, и я.

Спасибо им за это!  



Так уж вышло, что история России – это история воинского подвига. Ни одно 
другое государство мира не вынесло за свою историю столько войн, сколько 
довелось пережить России.
Наше поколение войны, слава Богу, не видело. Может, тогда и не надо вспоминать 
о войне живым и здоровым? Зачем жить прошлыми событиями и 
воспоминаниями? 
Но есть особые события в истории страны, о которых должен знать и помнить 
каждый человек, потому что они связывают воедино разные поколения людей, 
заставляют гордиться страной и чувствовать сопричастность к её истории.
 Не случайно Д.С. Лихачёв писал: “Память – ближайший синоним таких понятий, 
как мораль, совесть, нравственность. Память активна. Она не оставляет человека 
равнодушным, бездеятельным. Она владеет умом и сердцем человека. Память 
противостоит уничтожающей силе времени. В этом величайшее значение” 
памяти”.
Да, мы не видели войны, мы не можем помнить о ней, так как это делают 
свидетели тех страшных дней. Но мы можем вспоминать и должны вспоминать 
тех, кто погиб, защищая будущее, то есть и нас с вами тоже. Кто ковал победу в 
тылу. Кто умер от ран в госпиталях и от голода и лишений в концлагерях. Мы 
должны помнить о «детях войны»… И эта память живёт в наших сердцах. Память 
сердца.
По-разному сложатся наши судьбы, судьбы правнуков известных и неизвестных 
героев Великой Отечественной войны. Но очень хочется верить, что наши судьбы 
никогда не будут опалены войной.   



Я помню! Я горжусь!
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❖Книга памяти села Поима.
❖Лопуховский Л.Н. «Вяземская катастрофа».
❖Борис Шмыров «Место гибели — германский 

концентрационный лагерь Аушвиц».
❖Сайт концлагеря Шталаг 3-Б.
❖«Люди и война» - сайт поиска сведений о воинах, 

погибших и пропавших без вести в ВОВ.
❖Документы и фотоархив семьи Приваловых и 

Комаровых.
❖Архивный  и исследовательский материал из 

Поимского историко-краеведческого музея.




