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Введение 

 

Мой прадедушка, Михайлов Николай Васильевич, в годы Великой Отечественной 

войны был ефрейтором. Служил в артиллерии, и прошел всю войну, от Сталинграда до 

Праги. Мы тогда победили потому, что каждый тогда внес свой вклад в общее дело – в 

победу. Не все вернулись с фронта, но моему прадеду повезло, он после Великой победы 

прожил еще долгую счастливую жизнь и умер в 2015 году 25 апреля в возрасте 94 лет. Темой 

для данной работы стала служба моего прадеда, Михайлова Николая Васильевича, в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 

Цель работы: познакомиться с боевым прошлым моего прадеда Михайлова Н. В. 

Предмет исследования: изучение боевого пути моего прадеда. 

В качестве научной гипотезы я выдвинул предположение о том, что артиллеристы 

сыграли очень важную роль на фронте и внесли свой неоценимый вклад в дело победы над 

фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Исходя из этого, определились основные 

задачи исследовательской работы - показать, насколько была важна в годы войны работа 

артиллерии на фронте, раскрыть роль артиллерии в поддержании боеспособности наших 

войск в годы войны и, на примере деятельности моего прадедушки, показать значимость 

работы артиллериста в отдельном полку.  

Боевой путь моего прадедушки начался на Калужской земле в марте 1942 года, 

поэтому эта работа опирается на краеведческий материал.  

В этой исследовательской работе я хотел отыскать неизвестные факты боевой 

биографии прадедушки, восстановить важную часть истории нашей семьи. Думаю, что это 

исследование будет иметь практическую пользу не только для меня, но и для всех моих 

близких, и для тех, кто знал Николая Васильевича. Оно поможет вызвать у моих 

одноклассников живой интерес к истории своей семьи, героического прошлого нашей 

Родины, послужит делу патриотического воспитания.  

Методы исследования: анализ литературы, работа с семейным архивом. 

Основными источниками служат семейный архив, воспоминания моего прадеда, 

литература по данной теме. 
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Глава 1. Биография Михайлова Николая Васильевича 

 

Мой прадедушка, Михайлов Николай Васильевич, родился 25 апреля 1921 года в 

деревне Сосновка Бабынинского района Калужской области.  

Отец моего прадеда – Василий Алексеевич Михайлов был садовником, он посадил 

большой яблоневый сад в Калуге, на месте бывшей дворянской усадьбы Яновских (сегодня 

это микрорайон Кубяка). В детстве родители Василия Алексеевича – Алексей Федорович и 

Анисья Ко(у)зьминична отдали его в ученики кондитеру, поэтому мой прапрадед Василий 

Алексеевич очень хорошо делал торты. Мать Николая Васильевича – Мария Филипповна 

Михайлова была домохозяйкой. В семье, кроме Николая Васильевича (он был третьим 

ребенком в семье и единственным сыном) были две старших дочери – Анна Васильевна и 

Валентина Васильевна и младшая дочь Клавдия Васильевна (она умерла еще до войны от 

менингита, когда семья жила на Тихоновой Пустыни в Калужской области). 

По окончании семилетней школы в поселке Черная Грязь Калужской области, в 1937 

году, мой прадед поступил и окончил в 1941 году железнодорожный техникум. Тогда семья 

Николая Васильевича жила в бывшей усадьбе Яновских, где отец прадеда – Василий 

Алексеевич служил садовником от завода. 

Однажды, во время оккупации Калужской земли фашистами (дни оккупации длились 

с 12.10.1941 по 30.12.1941 г.) осенью 1941 года, немцы собирали в окрестностях Калуги всех 

юношей в возрасте 14-17 лет и уводили ребят с собой. Мой прадед Николай Васильевич тоже 

попал к фашистам. Немцы вели ребят по мосту через речку Терепец в городе Калуге. Прадед 

был ловким, спрятаться под мостом, после чего ушел от фашистов незамеченным. Этот факт 

из его биографии говорит о смелости и находчивости моего прадеда, о его стремлении 

выжить, я очень горжусь быть его правнуком и носить его имя. 

Еще один случай произошел с моим прадедом во время обороны Сталинграда. Был 

артиллеристский обстрел, и Николай Васильевич хотел спрятаться в воронку от снаряда 

(считалось, снаряд в одну воронку не попадает дважды), а там уже сидел один солдат. 

Прадед быстро нашел другую воронку и спрятался там. А в ту воронку, где сидел солдат, 

попал снаряд и солдат погиб. 

Однажды во время войны мой прадед шел с плащ-палаткой под мышкой. И именно 

туда попал осколок, а Николай Васильевич остался жив и невредим. 

Третьего марта 1942 года Калужским райвоенкоматом мой прадед был призван в ряды 

Красной Армии. Он участвовал в войне на Западном, Сталинградском, 2-ом Украинском 

фронтах с марта 1942 по май 1945 годов. Место службы моего прадеда - 406 

артиллеристский полк, 116 стрелковой дивизии, 2-го Украинского фронта. Служил он в 
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звании ефрейтора. После демобилизации 25.09.1945 г., и годы спустя, после получения 

высшего образования получил воинское звание инженер-капитан.  

Великую победу мой прадед встретил в Чехословакии.  

За годы войны был несколько раз награжден:  

Медаль «За оборону Сталинграда», Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» Медаль «За отвагу» от 29.08.1943 г и Медаль «За 

отвагу» от 18.05.1945 г. [3] 

Тринадцатого августа 1950 года, мой прадед женился на моей прабабушке Тюкиной 

Нине Сергеевне. У них родилось двое детей – сын Юрий (в 1951 году) и дочь Елена (моя 

бабушка, она родилась в 1958 году).  

Прадедушка в 1947 году поступил и в 1956 году окончил Всесоюзный заочный 

машиностроительный институт по специальности «Локомотивостроение» и ему было 

присвоена квалификация «Инженер-механик». До выхода на пенсию он работал на 

Калужском машиностроительном заводе. Работая на заводе, руководил конструкторским 

бюро, разрабатывал гидропередачи для тепловозов и электровозов, которые до сих пор 

работают на железных дорогах страны. 
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Глава 2. Роль артиллерии в завоевании победы   

в Великой Отечественной войне 

 

Моему прадеду, Михайлову Николаю Васильевичу, по окончании войны выдали 

документ – справку, в которой указано, что он в составе 406 артиллерийского 

Краснознаменного и ордена Александра Невского полка 116 стрелковой дивизии участвовал 

в Великой Отечественной войне против гитлеровской Германии. За отличные боевые 

действия по разгрому немецко-фашистских войск Верховным Главнокомандующим 

товарищем Сталиным объявляется ефрейтору Михайлову Николаю Васильевичу 

Благодарность: 

1. За  разгром окруженных немецко-фашистских войск под Сталинградом. 

2. За прорыв вражеской обороны и освобождение города Белгорода. 

3. За освобождение города Харькова. 

4. За освобождение города Полтавы. 

5. За освобождение города Кременчуга. 

6. За прорыв вражеской обороны и овладение городом Яссы (Румыния). 

7. За овладение городом Хуюи (Румыния). 

8. За прорыв вражеской обороны на Сандомирском Плацдарме (Польша). 

9. За переход государственной границы с Германией. 

10. За форсирование реки Одер (Германия). 

11. За форсирование реки Чеисе (Германия). 

12. За овладение городом Вунцлау (Германия). 

Проследим боевой путь, который прошел мой прадед Михайлов Н.В. 

Третьего ноября 1941 года, в составе Забайкальского военного округа была 

сформирована 116-я стрелковая дивизия из 441, 548 и 656 стрелковых полков, 406 

артиллерийского полка, 250 отдельного сапёрного батальона, миномётного батальона, 178 

разведроты, роты связи и 193 медико-санитарного батальона. 

Дивизию возглавили: 

08.12.1941 – 27.05.1942 полковник Самсонов Василий Акимович 

28.05.1942 – 05.12.1943 полковник, с 27.01.1943 генерал-майор Макаров Иван Матвеевич 

10.12.1943 – 11.05.1945 генерал-майор Смирнов Василий Андреевич 

Военный комиссар дивизии – полковой комиссар Шишлянников А.И. 

Начальник политотдела – старший батальонный комиссар Мишинский С.Б. 

Редактор газеты «Сибирский стрелок» батальонный комиссар Ярогов Б.А. 
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Начальник штаба дивизии – полковник  Опятников А.И. до февраля 1943 года, затем 

полковник Демура А.И. 

Командиры полков: 441 стр. полка – подполковник Славин, 

548 сп. полка — майор Чернявский. 

656 сп. полка – майор Антоненко. 

406 арт. полка – майор Моисеев, затем Репин П.Д. 

В конце января 1942 года прошла инспекторская проверка, которая показала, что 

дивизия подготовлена удовлетворительно и может выполнять боевые задачи. 

Третьего марта 1942 года дивизия прибыла в действующую армию на Западный 

фронт к месту назначения – в город Калугу, уже освобождённую от фашистов 30 декабря 

1941 года. 

Глухой ночью, без огней и гудков, эшелоны подходили к воинской площадке, люди 

быстро строились в походные колонны, выводились за город и шли к линии фронта. Шли 

днём и ночью. Близость фронта чувствовалась во всём: в притихшем, затемнённом городе, в 

постоянно шарящих в ночном небе лучах прожекторов, в прерывистом гуле фашистских 

самолетов. Когда солдаты проходили по городу, следы преступлений фашистских 

оккупантов были видны на каждом шагу, на каждой улице: сгоревшие и разрушенные дома, 

срубленные деревья, изломанные палисадники, порванные провода. 

Следуя к фронту (проходя через разрушенные города и села) солдаты видели, что 

оставили после себя немецкие войска, все это вызывало у них жестокую ненависть к врагу, 

желание мстить за смерть стариков и детей, уничтожение русских сел и деревень, 

поруганную русскую культуру.  

Первая военная зима стояла суровая. Глубокий снег покрывал поля Подмосковья. 

Даже в марте бушевали метели, а морозы доходили до -35 градусов. Все деревни, села и 

города разграблены, а многие сожжены дотла, остались только задымленные печные трубы. 

В этих исключительно трудных условиях, по бездорожью, по опустошенной врагом 

местности дивизия совершила 200-километровый переход походным маршем от Калуги к 

фронту. 

Для отпора врагу на Сталинградском направлении Ставка Верховного 

Главнокомандования выдвинула резервные 62-ю, 63-ю, 64-ю,66-ю армии и 12 июля 1942-го 

создала из них единый Сталинградский фронт. «Отличилась в эти дни и 116-я стрелковая 

дивизия под командованием генерал-майора И.М. Макарова, сформированная в Забайкалье в 

конце 1941 - начале 1942 годов и укомплектованная в основном из сибиряков и 

забайкальцев. До середины сентября 1942 года, 116-я дивизия отвлекала на себя крупные 

силы врага.  Её бойцы сражались и на улицах города, проявляя мужество и героизм. Среди 
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них был и мой прадед Михайлов Николай Васильевич, сражавшийся за Волгу, за 

Сталинград, за Родину.  

Советская артиллерия в этой битве сыграла очень важную роль, она вела 

ожесточенную борьбу с немецко-фашистскими войсками на дальних и ближних подступах к 

Сталинграду и задерживала их наступление. Артиллеристы огнем своих орудий преграждали 

путь пехоте и танкам врага, наносили ему огромный урон в живой силе и технике.  

116 стрелковая дивизия участвовала в Сталинградской битве с 28 августа 1942 года и 

до ее победного завершения, проявив героизм в самый длительный и тяжелый 

оборонительный период битвы. В контрнаступлении наших войск под Сталинградом 

впервые было проведено в широком масштабе артиллерийское наступление. Перед началом 

наступления проводилась мощная артиллерийская подготовка. 

Обстановка на советско-германском фронте к началу 1943 года изменилась в пользу 

Советского Союза. Победа на Волге советских войск и союзников на других направлениях 

создали выгодные условия для развертывания широкого наступления с целью разгрома 

немецких войск и освобождения оккупированной территории. 

Во время зимнего наступления Советская Армия продвинулась на запад от 300 до 700 

километров. После окончания битвы на Волге 116 стрелковая дивизия, участвовавшая в ней, 

отошла в сторону Курска, поступив в резерв Главного командования. Происходило ее 

переформирование, пополнение людьми и техникой. 

Был образован Степной фронт для начала боевых действий на Курской дуге. 116 

стрелковая дивизия в составе 53-й армии Степного фронта, наносила удары на Белгородско-

Харьковском направлении. 

На Курской дуге, когда гитлеровцы сосредоточили для наступления крупные силы в 

исходных районах, наша артиллерия за 10 минут до начала наступления произвела мощное 

огневое нападение на врага. Несколько сотен орудий внезапно обрушили свои снаряды на 

немецко–фашистские позиции. Артиллерия громила пехоту врага, его танковые и 

моторизованные войска, приготовившиеся к наступлению, а также батареи, наблюдательные 

и командные пункты противника. 

Сокрушительный огонь артиллерии и минометов нанес врагу огромные потери в 

живой силе и технике и подорвал моральное состояние фашистских войск. В результате 

мощного артиллерийского огневого налета фашистам был нанесен серьезный ущерб.  

Контрнаступление советских войск на Курской дуге осуществлялось двумя группами 

фронтов: армии левого крыла Западного, основные силы Брянского и Центрального фронтов 

наносили удар на Орловском направлении, а Воронежский, Степной и 57-я армия Юго-

Западного фронта–на Белгородско-Харьковском. 

https://arsenal-info.ru/b/book/1036139503/129
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Ранним утром 3 августа 1943 года после мощной двухчасовой артиллерийской и 

авиационной подготовки войска Степного фронта перешли в наступление и прорвали 

главную полосу вражеской обороны. 

На следующий день начались боевые действия подразделений 53-й армии, 

расписанные по плану. И уже на следующий день части 116-й стрелковой дивизии ворвались 

в город Белгород, где начались уличные бои. К вечеру 5 августа город полностью находился 

в руках советских войск. В это же время на другом направлении наступления был 

освобожден город Орел. Вся операция проходила слаженно и стремительно. В честь 

освобождения Белгорода и Орла в Москве впервые был произведен салют из 120 орудий. 

Теперь перед войсками Степного фронта, 53-й армией стояла задача освобождения 

Харькова. После нескольких дней подготовки операция началась ночью 23 августа. В 

течение ночи советские войска прорвали немецкую оборону и ворвались в город. При 

освобождении города особо отличилась 116-я гвардейская стрелковая дивизия, которая была 

удостоена наименованием «Харьковская» за мужество и героизм, проявленные за 

освобождение Харькова. Это звание было присвоено 23 августа 1943 года. 

В боях за Харьков 116-й дивизией уничтожено 15000, а взято в плен 4846 вражеских 

солдат и офицеров, 312 танков и 745 орудий врага. 

При форсировании рек артиллерия действовала по планам командующих армий. На 

ударном направлении создавались группировки артиллерии. Они должны были своим огнем 

помочь пехоте в форсировании реки и прорыве вражеской обороны. Так было при 

форсировании Одера и других рек. 

Подведем итоги: 

✓ 116-я Краснознаменная Харьковская стрелковая дивизия (2-го формирования) 

сформирована в период с 10.12.1941 по 06.01.1942 из призывников Читинской и 

Иркутской областей, Бурято-Монгольской АССР. 

✓ Офицерский состав – из Забайкальского ВО. 04.02 – 02.03.1942 передислоцирована из 

ЗабВО в распоряжение Западного фронта. 

✓ Согласно приказу от 04.02.1942 г., дивизия из Забайкальского ВО прибыла под Калугу 

в состав 50-й армии Западного фронта. 

✓ С 25.03.1942 г. 116-я дивизия  вступила в бой, имея задачу - овладеть укрепленными 

пунктами противника Малиновский и Гореловский, в дальнейшем выйти на 

Варшавское шоссе для соединения с кавалерийским корпусом генерала П.А. Белова. 

После тяжелых кровопролитных боев дивизия, с 11.09.1942 г. перешла к обороне. 
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✓ 116-я дивизия  участвовала в Сталинградской битве. С 28 августа по 2 февраля 1943 г, 

части дивизии вели бои по уничтожению окруженных немецко-фашистских войск на 

территории Тракторозаводского района. 

✓ С 03.09.1942 г. в составе 1-й гвардейской армии (генерал Москаленко), затем в составе 

66-й армии (август 1943 г.), освобождала Белгород и Харьков. 

✓ В 1944-1945 г.г. принимала участие в Ясско-Кишиневской и Пражской операциях, в 

освобождении Румынии, участвовала в боях в Германии, на реке Нейса, штурмовала 

Пенциг, Циттау (в составе 52-й армии). 

✓ Самым последним боевым рубежом 116-й  дивизии  была столица Чехословакии – 

Прага. Боевые действия дивизия завершила участием в Пражской стратегической 

операции, в ходе которой вышла к р. Лаба северо-восточнее Праги. 

✓ Расформирована в августе 1946 г. Носит почетное наименование «Харьковской», 

награждена орденом боевого Красного Знамени,  орденом Кутузова 2-й степени. См. 

Приложение. 

Все эти события нашли свое отражение в многочисленных воспоминаниях ветеранов 

прославленной дивизии. Собранный материал послужил основой для создания Зала 

воинской славы, посвященного 116-й дивизии. 

 

Тезисы 

Боевое крещение с немецко-фашистскими захватчиками дивизия, получила в начале 

1942 года на Западном фронте, в составе 50 армии, в районе Подмосковья – городов Калуга, 

Можайск, Козельск, Сухиничи и др. 

Отличилась в дни Сталинградской битвы 116-я стрелковая дивизия под 

командованием генерал-майора И.М. Макарова, в период с августа 1942 г. - по февраль 1943 

г., отвлекала на себя крупные силы врага. 

За 152 дня боевых действий воинами дивизии было уничтожено 10600 содат и 

офицеров противника и взято в плен 4447 немецких солдат и офицеров. 

С 3 сентября 1942 г. в составе 1-й гвардейской армии (генерал Москаленко), затем в 

составе 66-й армии (август 1943 г.)  освобождала Белгород и Харьков. В боях за Харьков 

воинами 116-й дивизии уничтожено 15000, и взято в плен 4846 вражеских солдат и 

офицеров, 312 танков и 745 орудий врага. 

В 1944-1945 гг. принимала участие в Ясско-Кишиневской и Пражской операциях, в 

освобождении Румынии, участвовала в боях на территории Германии, на реке Нейса, 

штурмовала города Пенциг и Циттау (в составе 52-й армии). 
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Самым последним боевым рубежом 116-й дивизии была столица Чехословакии – 

Прага. Боевые действия дивизия завершила участием в Пражской стратегической операции, 

в ходе которой вышла к р. Лаба северо-восточнее Праги. 

Общая длина боевого пути, совершённого воинами 116-ой дивизии от Калуги до 

Самбора, составила свыше десяти тысяч километров. За время боевых действий дивизия: 

- уничтожила 64270 солдат и офицеров противника и 15266 взяла в плен; 

- вывела из строя 403 вражеских танка, 129 самоходных орудий, 301 

бронетранспортёр, 1180 автомашин, 1542 пулемёта, 702 орудия разных калибров, 745 

миномётов, уничтожила 365 дзотов и дотов, подавила 94 узла сопротивления и сбила 9 

самолётов противника; 

- форсировала 34 реки, в том числе такие крупные, как Днепр, Буг, Днестр, Прут, 

Одер, Бобер, Нейс; 

- освободила от немецко-фашистской оккупации 322 крупных населённых пункта; 

- участвовала в освобождении от коричневой чумы народы Румынии, Польши, 

Германии, Чехословакии; 

- внезапно освободив четыре немецких концентрационных лагеря, сохранила жизни 

обречённым на уничтожение 30 тысячам пленным – солдатам и мирным жителям, 

согнанным фашистами почти со всех стран Европы.[4] 
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Заключение 

Мой прадедушка, Николай Васильевич Михайлов, прожил трудную, но счастливую 

жизнь, посвятив её благороднейшей из профессий, он работал инженером на Калужском 

машиностроительном заводе. Соитиро Хонда говорил, что «Величие человека измеряется не 

его физическим размером, а его действиями, тем влиянием, которое оно оказывает на 

историю человечества». У моего прадедушки много патентов по теме строения тепловозов. 

Однако особое место в жизни Николая Васильевича занимает время Великой 

Отечественной войны. Именно в те годы он прошёл самую настоящую школу жизни, закалил 

свой характер, получил бесценный опыт работы и жизни в полевых условиях. Об этом 

героическом периоде жизни моего прадедушки мне хотелось рассказать в своей работе. По 

мере написания работы передо мной открывались новые страницы его фронтовой 

биографии. Из строгих строчек наградных документов я узнавал о прадедушке как о храбром 

волевом человеке, честно исполнявшем свой долг. Его командиры отмечали Николая 

Васильевича как настоящего профессионала, знающего все тонкости своей работы. Мой 

прадедушка был ефрейтором, корректировщиком огня батареи.  

Очень важно для меня в этой работе то, что мой прадедушка начал свой боевой путь 

на территории нынешней Калужской области. 

Этим летом мы с семьёй собираемся побывать в местах, где воевал мой прадедушка 

для того, чтобы впоследствии продолжить исследование боевого пути полка, в котором он 

служил. Я хочу рассказать об этом своим одноклассникам. Хочется, чтобы у них появился 

интерес к изучению истории своего края и истории своей семьи.  

 В ходе написания работы мы получили подтверждение гипотезы о важности и 

значимости артиллеристов в годы Великой Отечественной войны. Мы убедились в том, что 

их роль на войне была чрезвычайно высока. Орудие, как бы оно ни было совершенно, само 

по себе не может решить судьбу боя. Надо уметь правильно применять его в бою, уметь 

извлекать из него наибольшую пользу. 

Наиболее крупные технические усовершенствования в артиллерии появлялись 

обычно в результате войн; в боях и сражениях рождались и новые принципы боевого 

применения артиллерии. 

Во время войны выправлялись ошибки, проверялись на деле новые приемы боевого 

применения артиллерии.  

К их числу принадлежал и мой прадедушка – верный сын Родины – воин, инженер, 

лучший прадедушка в мире! 
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