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         Мой прадед в Великой Отечественной войне 



 Комиссаров Николай Михайлович  родился в 1919 году в д. Дулово Буйского района. 
Окончил 7 классов и поступил учиться в Любимовский сельхозтехникум (на 
агронома). Это были 1936-1937 годы. Очевидцы помнят то трудное время: голод. 
Буквально за всем громадные очереди. Родительская семья Комиссаровых 
материально помочь сыну была не в состоянии, хотя от души желала, чтобы он 
продолжил учебу в техникуме. Но сам Николай лучше родителей понимал, что учжбу 
ему «не вытянуть». Проучившись год, поступает в районную колхозную школу, где за 
год овладевает специальностью ветеринара. По окончании – получает диплом с 
отличием. Работать его направили на Воскресенский ветучасток заведующим. Это 
был 1938 год, а в 1939 Н.М.Комиссаров призывается в армию. Служит он вначале на 
Западной Украине – в 155-м горнострелковом полку. Затем его направляют в 
полковую школу. Но не успевает еж закончить, как ветспециалиста Н.М.Комиссарова 
переводят в артбатарею, в качестве ветеринара, где он обслуживает 100 лошадей. На 
то время в одном из городов Белоруссии формируется артиллерийско-минометное 
военное училище. Как-то, вспоминает Николай Михайлович, вызывает меня 
командир и спрашивает: не хочу ли я поехать учиться? Отчего, думаю, не поучиться. 
Согласился. Вместе с ним отобрали 10 человек (Комиссарова поставили за старшего). 
В отобранной группе было три украинца, три грузина, остальные русские. Пятеро 
сдали экзамены и поступили учиться. В том числе и Н.Комиссаров, а остальных 
вернули в воинскую часть. Это шел уже 1940-й год. Учился Николай хорошо. Был 
отличником строевой и политической подготовки. Их выпуск считался ускоренным.  



 . В июне 1941 года началась война. А незадолго до этого Николая Комиссарова, как 
способного курсанта, должны были отпустить домой погостить. Но как сам 
Н.М.Комиссаров выразился: «Потом – всж, крышка!». Поначалу поговаривали, что их 
всем училищем отправят в тыл доучиваться. Но не тут-то было! Буквально в первые же 
дни войны их бросили в бой (под Витебском). Именно те, первые дни войны, больше 
всего врезались в его память. Н.М.Комиссаров вспоминает: «Какое это было 
кровопролитие! Нас, курсантов, было в пределах трех тысяч. Погубили порядком. 
Многие погибли, многие попали в плен…». Анализируя начальный период войны, 
Николай Михайлович отмечает, что сыграла роковую роль внезапность нападения 
немцев. Но, вместе с тем, у наших было мало снарядов, не хватало патронов. А им, 
курсантам, дали по нескольку бутылок с горючей смесью – танки поджигать. «Если бы 
мы были получше подготовлены (к условиям ближе к боевым), да вооружены 
получше, то, наверняка, дали бы врагу отпор». А так – среди курсантов началась 
паника. То одних, слышат, окружили, то – других. Штаб училища попал в плен, 
поговаривали, что и генерала тоже пленили. Воинское соединение курсантов 
рассыпалось на небольшие группы. Группа, в составе которой оказался 
Н.М.Комиссаров, стала пробиваться к своим. Шли ночью – по болотам и лесам.  



 По пути соединялись с другими такими же группами. Начался уже обратный 
процесс – воссоединения. На каком то промежутке пути объявился у них 
командир (из кавалеристов) – человек молодой, энергичный, с военной 
выправкой. Его звали Тихомиров Владимир Алексеевич. Потом это стал 
известный человек, Герой Советского Союза. Его именем позднее была названа 
их партизанская кавалерийская бригада. В.А.Тихомиров из разрозненных 
армейских групп «сколачивает» партизанское соединение, уже позднее в него 
вошло более трех тысяч человек. Н.М.Комиссаров был назначен сначала 
командиром отделения разведки дальнего следования, затем он уже командовал 
взводом. Группой в несколько человек они отправлялись в глубокие рейды по 
тылам врага. Принесенные разведанные шли потом по назначению. 
Обмундирование, вооружение уже было хорошее (доставлялось с Большой 
земли). Были у партизан автоматы и пулеметы. Приходилось им, в случае 
необходимости и бои принимать. Взрывали мосты, вражеские эшелоны и т.п. 





  Между партизанскими отрядами существовала постоянная связь. Если один отряд 
немец окружал, то им уже тут же поступало предупреждение, и они с боями 
прорывали окружение и уходили в соседний район – Слуцкий,  или Минский, или 
ещж в какой другой. Так, кочуя по лесам Белоруссии, выполняя задания, 
партизаны через определенное время возвращались на основную свою базу. В 
партизанском отряде Н.М.Комиссаров провоевал 1942, 1943 и частично 1944 год. С 
каждым годом партизанское  движение крепло, ширилось. Уже был создан штаб 
партизанского движения и руководила им Москва. У партизан были уже свои 
аэродромы. Как рассказывает Н.М.Комиссаров, летом 1944 года в Минске 
состоялся парад партизанских соединений, в котором принимала участие и их 
кавалерийская бригада, носящая имя командира Тихомирова. 

 

 Ну а потом, когда партизаны сделали свое дело, в частности, у их бригады 
лошадей забрали, оружие тоже – все  передали в действующие воинские 
соединения. А людей стали распределять кого куда. Николая Михайловича, как 
разведчика, направили в школу МГБ. После 6-месячного обучения он в составе 
второго Белорусского фронта попадает в Германию. Издали, с другого берега ему 
довелось наблюдать знаменитую встречу на Эльбе (наших войск и американских). 

 





 Демобилизовался лишь в 1947 году. Приехал домой таким бравым, 
симпатичным парнем. На гимнастерке красовались награды Родины: орден 
Славы третьей степени, орден Отечественной войны второй степени, медаль 
партизану Отечественной войны первой степени и другие.  
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