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Введение 

Наступает юбилейная дата, 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. 

Войны, которая длилась с 1941 года по 1945. Четыре года, во время которых погибли более 

26000000 человек, разрушение сотен городов и деревень, миллионы искалеченных жизней. 

Ни когда в истории нашей страны не было бедствия такого масштаба как Великая 

Отечественная война. Эта война навсегда останется в памяти людей. 

Но с каждым годом становятся всё меньше свидетелей тех событий, те, благодаря 

кому мы сегодня можем жить и радоваться миром.  А кто эти люди? Эти люди отнюдь не 

безликая масса, это Люди, которые жили, работали, мечтали и радовались чему то, у 

каждого была своя, неповторимая судьба.  И наша задача состоит в том, что бы уже сейчас 

успеть сохранить свидетельства о тех людях, одним из которых был Петров Николай 

Михайлович, дабы в будущем, наши потомки помнили и знали, что такое война. Это и будет 

целью моей работы. 

Исходя из цели, мною были поставлены такие задачи как: сбор информации о Николае 

Михайловиче Петрове, работа с историческими документами и интернет источниками, а 

так же анализ всей собранной информации. 

В ходе работы я собрала информацию путём общения с родственниками Петрова 

Николая Михайловича, а так же работе с документами. К сожалению мне не удалось найти 

больше информации, вследствие чего я не смогла проследить весь жизненный путь Петрова 

Николая Михайловича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жизнь до войны 

Петров Николай Михайлович родился 1916 году (по другим данным 1919 году) в селе 

Кабанск. К сожалению о родителях Николая найти информацию не удалось. 

Николай учился в Кабанской школе. Это были 30 е гг. время больших изменений 

затронувших все сферы жизни общества, в том числе и образование, которое всегда имело 

большое значение для общества. Страна развивалась и требовала большое количество 

грамотных и подготовленных специалистов, которые и развивали народное хозяйство. На 

учителей всей страны легла не лёгкая задача по образованию тысячи детей, и они с этим 

справились. В это время в Кабанской средней школе работали такие учителя Мартынов 

Николай Никитич, учитель математики с 30-41 г., погиб 22 декабря 1942 г., Корнеев 

Виталий Николаевич, учитель музыки, Клеменченко Дмитрий Алексеевич, директор 

школы. Некоторые из них, были учителями Николая. Николай Михайлович был одним из 

лучших учеников, и после окончания школы с 1938 по 1939 годов работал учителем 

географии. Об этом нам известно из воспоминаний Ильиной (Таракановской) Веры 

Ивановны, которая являлась двоюродной сестрой Николая и ученицей Кабанской школы. 

В 1939 году Николай Петрович Петров поступает на географический факультет 

Иркутского педагогического института. Данное учебное заведение было одно из самых 

крупных в нашем регионе, которое готовило учителей для нашей страны. Ректором 

института в это время работал Прозоровский Николай Григорьевич – кандидат 

экономических наук, доцент, ректор Иркутского государственного педагогического 

института в 1939–1961 гг., кавалер ордена «Знак почета». 

Николай учился на географическом факультете, закончив, готовился стать учителем 

географии (осталось получить диплом), что бы с приобретёнными знаниями продолжить 

свою учительскую службу. Такие планы были не только  у Николая, тысячи молодых людей 

мечтали получить образование и работать на благо своей Родины, учить детей, покорять не 

освоенные территории, строить города и заводы, выращивать хлеб. Но для многих эта мечта 

стала несбыточной, началась война. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Война 

Ранним утром в воскресенье, 22 июня 1941 года, нацистская Германия и ее союзники 

обрушили на советскую страну военный удар невиданной силы.  

События в войне разворачивались драматически. С первых дней, используя фактор 

неожиданности, 5-миллионная германская армия на основных направлениях в 3–4 раза 

превосходила советские войска, быстро продвигалась вперед и к сентябрю 1941 года начала 

блокаду Ленинграда, захватила Киев и вышла на подступы к Москве.  

Упорное сопротивление Красной Армии под Смоленском, Ленинградом, Киевом, 

Одессой, на других участках фронта не позволило немцам осуществить планы по захвату 

Москвы к началу осени. Лишь после окружения крупных сил (665 тыс. чел.) Юго-Западного 

фронта и захвата противником Киева немцы начали подготовку к захвату советской 

столицы. Эта операция получила название "Тайфун". Для ее реализации немецкое 

командование обеспечило на направлениях главных ударов значительное превосходство в 

живой силе (в 3-3,5 раза) и технике: танков - в 5-6 раз, артиллерии - в 4-5 раз. Подавляющим 

оставалось и господство германской авиации. 

30 сентября 1941 г. началось генеральное наступление гитлеровцев на Москву. Им 

удалось не только прорвать оборону упорно сопротивлявшихся советских войск, но и 

окружить четыре армии западнее Вязьмы и две - южнее Брянска. В этих "котлах" попало в 

плен 663 тыс. человек. Однако окруженные советские войска продолжали сковывать до 20 

дивизий противника. Для Москвы сложилась критическая ситуация. Бои шли уже в 80-100 

км от столицы. Чтобы остановить продвижение немцев, спешно укреплялась Можайская 

линия обороны, подтягивались резервные войска. Срочно был отозван из Ленинграда Г. К. 

Жуков, назначенный командующим Западным фронтом. 

Несмотря на все эти меры, к середине октября враг вплотную подошел к столице. В 

немецкие бинокли отлично просматривались башни Кремля. По решению ГКО началась 

эвакуация из Москвы правительственных учреждений, дипломатического корпуса, 

крупных промышленных предприятий, населения. На случай прорыва гитлеровцев все 

важнейшие объекты города должны были быть уничтожены. 20 октября в Москве было 

введено осадное положение. 

Колоссальным напряжением сил, беспримерным мужеством и героизмом защитников 

столицы наступление немцев в первых числах ноября было остановлено. 7 ноября, как и 

прежде, на Красной площади состоялся военный парад, участники которого сразу же 

уходили на передовую линию фронта. 

Однако в середине ноября наступление фашистов возобновилось с новой силой. Лишь 

упорное сопротивление советских воинов вновь спасло столицу. Особо отличилась 316-я 



стрелковая дивизия под командованием генерала И. В. Панфилова, в самый тяжелый 

первый день немецкого наступления отразившая несколько танковых атак. Легендарным 

стал подвиг группы панфиловцев во главе с политруком В. Г. Клочковым, надолго 

задержавшей более 30 танков противника. Всю страну облетели слова Клочкова, 

обращенные к воинам: "Велика Россия, а отступать некуда: позади - Москва!" 

К концу ноября войска Западного фронта получили значительные подкрепления из 

восточных районов страны, что позволило 5-6 декабря 1941 г. начать контрнаступление 

советских войск под Москвой. В первые же дни Московской битвы были освобождены 

города Калинин, Солнечногорск, Клин, Истра. Всего же в ходе зимнего наступления 

советские войска разгромили 38 немецких дивизий. Враг был отброшен от Москвы на 100-

250 км. Это было первое крупное поражение немецких войск в ходе всей Второй мировой 

войны. 

Одним из таких подразделений была 28-я отдельная стрелковая бригада, в которую 

был призван Петров Николай Михайлович, к сожалению более подробной информации мне 

найти не удалось о службе Николая, когда призван, как попал в часть, поэтому мы можем 

только предполагать о его судьбе осенью в декабре 1941 года. 

Бригада формировалась на территории Горьковской области и была укомплектована 

курсантами Ленинградского военно-инженерного (оно было эвакуировано из Ленинграда), 

Ярославского пехотного, Рязанского артиллерийского училищ. Бывшие курсанты называли 

свою бригаду курсантской. Командование бригады: 

• Комбриг – полковник Гриценко Александр Павлович, с 14.10.1942 генерал-майор); 

• Начальник штаба – полковник Де¬сятов Леонид Лукич; 

• Военный комиссар – бат. комиссар Карасев Иван Никифоро¬вич; 

• Нач-к политотдела – ст. бат. комиссар Ощепков Василий Устинович. 

Изучая архивные документы Министерства обороны я проследила боевой путь этого 

подразделения в котором служил Николай. 

25.11.1941 г. прибыла в распоряжение 1-й ударной Армии сначала в г.Загорск, а затем 

27.11.1941 г. автомашинами была переброшена в район Хлебниково (под Лобню). В начале 

декабря передана в 20-ю А. 

• 2 декабря 28-я стрелковая бригада с 135-м танковым батальоном перешла в 

наступление из района Мелькисарово в направлении Поярково, Клушино (в составе 20-й 

Армии). К 16 часам 2 декабря она вышла к Шемякино, где была остановлена сильным 

артиллерийским и минометным огнем (см. карту). 

• 3 декабря, совместно с 1104 сп 331 сд “вела наступательные бои по изгнанию врага 

из деревни Катюшки. 



• 4 декабря “…во взаимодействии с воинами 1104-го полка преодолели сопротивление 

гитлеровцев и освободили деревню Катюшки”. [информация ошибочна – противник 

оставил Катюшки ранним утром 05.12.41. Около 10:00 в д. Катюшки вошли части Красной 

армии] 

• 5 декабря вела бои на южной окраине Красной Поляны. 

• 8 декабря 1941 г. 331 сд и 28 сбр продолжают вести уличные бои на Красной Поляне. 

К 17:00 28-я сбр с 135 танковым батальоном, 15 минометный дивизион овладели северо-

западной окраиной Красной Поляны и преследуют отходящего противника двумя 

стрелковыми батальонами из Поляны и одним – из Шемякино в общем направлении на 

Мышецкое. 

• К исходу 11 декабря 28-я стрелковая бригада достигла рубежа Ростовцево, Дудкино. 

• 14.12.41 28-я стрелковая бригада производила подготовку к форсированию 

Истринского водохранилища на рубеже Бережки, Пятница, взаимодействуя с 

правофланговыми частями 16-й армии. 

• К 5 часам 15 декабря, форсировав северный рукав Истринского водохранилища, 28 

сбр овладела Мелечкином и продолжала наступление в юго-западном направлении. 

• 16.12.41 г. 28 сбр вела бой с батальоном пехоты и несколькими танками в р-не 

Климово. Штабриг – Мелечкино. 

• 17.12.41 г. совместно с 352 сд обходила Румянцево в направлении Ново-Петровское. 

• 19.12.41 г. преодолев сильное заграждение противника в р-не Зыково, Парфенки 

вышла на рубеж Сычи, Успенская, Рождественно, Андрейково. 

• К исходу дня 20.12 вышла на рубеж Соснино, Шатьково, Ново-Павловское, с утра 

22.12 – вышла в район Сапегино и вела наступление в направлении Спасс-Рюховское, заняв 

1-м стр.бат-м к 11-00 22.12.41 д. Ивлево. 

• 10 января 1942 г. на левом фланге 20-й Армии на фронте Лудина Гора, Спас-

Рюховское положение оставалось без изменений. 35-я и, 28-я стрелковые бригады к 13 

часам вели бой на прежних рубежах. Их атаки в связи с упорной обороной противником 

занимаемых рубежей успеха не имели. Перед фронтом 35-й стрелковой бригады по-

прежнему оборонялось до полка пехоты, перед 28-й стрелковой бригадой — до двух 

батальонов. 

• 16 января 28-я и 35-я стрелковые бригады, продолжая преследование противника, к 

18 часам вышли на рубеж Новлянское, Щекотово. 

• 18 января правофланговые войска 20-й армии, продолжая наступление, начали 

выдвигаться в северо-западном направлении. 49, 64 и 28-я стрелковые бригады выделялись 

на участок 1-й армии для смены ее частей. 



22 января, в результате вражеского авиационного налёта был разбит 

железнодорожный эшелон, в котором находился сержант Петров Николай Михайлович. Я 

узнала об этом благодаря воспоминаниям родственников, а информация подтвердилась 

архивным документам которые я изучила, это «Список пропавших без вести по 28 

отдельной стрелковой бригады» за подписью начальника штаба бригады старшего 

лейтенанта Пономарёва и военного комиссара бригады батальонного комиссара Зюськина, 

в котором было имя сержанта Петрова Николая Михайловича. 

Так закончилась жизнь нашего героя, героя ушедшего в бессмертие. Жизнь, которая 

должна была продолжаться, жизнь полная счастья,  надежд и планов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

В заключении, я хочу отметить то, что работая над данной темой, я столкнулась с 

проблемой источников. Очень мало информации, это воспоминания родственников и те не 



многие архивные документы Министерства Обороны с  которых снят гриф «Секретно». И 

если бы не данный проект, в котором я участвую, кто бы ещё, кроме родных, узнал о жизни 

этого молодого человека. 

Написав данную работу, о жизни одного человека на фоне истории нашей страны, 

считаю, что я внесла маленький вклад в память о той войне, о тех жертвах которые понесло 

военное поколение. И пока мы помним об этом, война больше не повторится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

1. Список пропавших без вести. 



 

 

 



 

 

2. Фотография Петрова Николая Михайловича 

 


