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В сборнике представлены материалы краеведов и 

учащихся школ Каменского городского округа о земляках-

ветеранах ВОВ, тружениках тыла, ветеранах-«афганцах», 

участниках военных действий в Чеченской республике, рассказы 

и эссе каменских писателей. 
В 2018 году исполнилось 100 лет Советской армии и 

пограничным войскам России. В ознаменовании этой даты на чтениях 

представлены материалы о воинах-пограничниках, ветеранах 

пограничной службы.  

Сборник предназначен для широкой аудитории читателей, 

краеведов, библиотекарей. 

Материалы публикуются в авторском изложении. При 

использовании ссылка на сборник обязательна. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Центральная библиотека Каменского городского округа 

традиционно проводит мероприятия, посвящённые Герою России 

В.П.Дубынину.  

В.П.Дубынин родился в посёлке Мартюш. На улице, где стоял 

дом будущего командарма, сейчас стоит пятиэтажный жилой 

дом, здесь же находится библиотека. На здании библиотеки 

установлена мемориальная доска, и теперь ежегодно в день 

рождения 1 февраля и в день смерти В.П.Дубынина 22 ноября 

проходят Дни памяти - встречи жителей Мартюша с людьми, 

знавшими Виктора Петровича, ветеранами афганской, чеченской 

войн и других локальных конфликтов.  

В четвёртый сборник Дубынинских чтений вошли материалы о 

земляках – участниках Великой Отечественной, афганской, 

корейской и чеченских войн, ветеранах пограничной службы, 

рассказы и эссе каменских писателей. 
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Сарабанская 

Татьяна Ивановна,  

краевед  

г. Каменска-Уральского 

 

 

 

 

 

«Боевой путь Г.П. Кунавина» 

 

115 лет со дня рождения  

Героя СССР Кунавина Григория Павловича 

(23.01.1903 г. – 26.07.1944 г. – погиб) 

 

 В прошлом – 2017 году, город неожиданно повзрослел на 

двадцать лет. За дату его основания был принят и это не без 

основания, 1682 год. Год, когда на речке Каменке, именуемой 

тогда Железенкой, был основан монахами Далматовского 

монастыря Железенское поселье.  

В эти три века входит немало других интересных 

исторических событий. Одно из них – это подвиг Григория 

Павловича Кунавина, который в 1944 году ценой своей жизни 

спас жителей польской деревни Харасимовиче от уничтожения. 

- Григорий Кунавин родился 23 января 1903 года в деревне 

Байны Богдановичского района Свердловской области (крещён 

24 января 1903 г. в Пророко-Илиинской церкви села Байны) 

- В 1931 году по партийному призыву приехал в Каменск на 

строительство железной дороги «Урал – Курган». 
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- 9 ноября 1941 года добровольно ушёл на фронт Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

- 26 июля 1944 года в боях за освобождение польской деревни 

Харасимовиче погиб, закрыв своим телом амбразуру вражеского 

дзота. 

- 24 марта 1945 года Григорию Павловичу Кунавину Указом 

Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая 

Звезда (посмертно). 

Москва. Московская битва 

(30.09.-05.12.1941 г. – оборонительная операция 

05.12.1941 г. – 20.04.1942 г. – наступательная операция) 

 

Тульская наступательная операция 

(06.12.1941 г. – январь 1942 г. – наступательная операция) 

23 января 2018 года исполнилось 115 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза Григория Павловича Кунавина. 

 Мною составлен сборник о Григории Кунавине. Началась 

эта работа более десяти лет назад. 

 В 2004 году на одном из заседаний городского 

краеведческого общества – 19 июля, рассматривался всего один 

вопрос: «Разработка плана по подготовке мероприятий, 

посвящённых 60-летию Победы». В результате обсуждений был 

составлен План, в одном из пунктов которого говорилось: 

«Издать серию буклетов о Героях Советского Союза (совместно с 

издательским отделом ЦГБ им. А.С. Пушкина). Ответственные: 

Сарабанская Т.И. (Кунавин), Зенкова Л.В. (Кадочников), Ермаков 

В.И. (Абрамов)…» 

 Так, неожиданно, началась моя работа по сбору 

материалов о жизни и деятельности Григория Кунавина. Буклеты 

издать не удалось. Главная причина, по моему мнению, 
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оказалась, конечно же, в финансировании – это первое, а второе – 

из-за не расторопности, как нас самих, так и тогдашнего 

руководства краеведческого музея. 

 Но так как работа уже была начата, я её не оставила и 

продолжила сбор всего того, что попадалось на глаза. Таким 

образом, собрался достаточно богатый материал о Кунавине, 

исследуя который, у меня неожиданно возник вопрос: Какими же 

военными дорогами шёл Кунавин к бессмертию? Как и где он 

воевал? 

Те материалы, которыми располагала, не давали ответа на 

эти вопросы. И мною начался новый сбор информации о боевом 

пути Григория Кунавина. 

За основу его военных дорог, я взяла боевой путь 307-й 

стрелковой дивизии, так как, к сожалению, мне до сегодняшнего 

дня не встретилось никаких сведений, на котором из фронтов, в 

составе какой армии, дивизии, воевал Григорий Кунавин с 

декабря 1941 года по апрель 1944-го?  

1941 год. 

 Известно, что Григорий Кунавин ушёл на войну 

добровольцем 9 ноября 1941 г. Вместе с ним в этот день из 

Каменска-Уральского было отправлено ещё 30 человек. 

  

        Вот слова, обращённые Кунавиным к провожающим – перед 

отходом эшелона, на Каменск-Уральской железнодорожной 

станции: 

 - Клянёмся, дорогие наши товарищи, что не пожалеем сил 

и крови своей для уничтожения врага! 

 Настанет день, и мы вернёмся с победой!» 

Из воспоминаний однополчанина Кунавина – Ивана Корнеевича 

Белоусова: 
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 - Первое, что помню – это город Кунгур, где 

формировался наш 102-й отдельный  полк связи. Мы с 

Кунавиным … в 3-й роте… 

 В декабре [1941] полк <…> направляют в действующую 

армию. Свернулись, погрузились и тронулись на Москву … 

 Фото: Встреча учащихся школы №60 с Белоусовым 

Иваном Корнеевичем, однополчанином Кунавина Г.П. 

Прибыли в ночь с 31 декабря [1941] на 1 января 1942 года… 

Сохранилось несколько строк одного из первых писем жене: 

 «…Нахожусь в пути… Теперь жди, дорогая Катюша, 

писем с переднего края…» 

Начиная сбор материалов о военных дорогах Кунавина, 

пишу письмо в город Кунгур [Пермский край] с вопросом: есть 

ли у них сведения о боевом пути 102-го отдельного полка связи? 

Вскоре получаю ответ: 

          …по поводу формирования и боевого пути 102-го 

отдельного полка связи … нам неизвестно ничего… 

1942 год.   МОСКВА 

- Нам – связистам, в Москве хватало работы: повзводно 

выезжали для восстановления разрушенных линий связи… 
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5 января [1942] Григорий получил своё первое ранение, 

уничтожив трёх противников в рукопашной. Пролежав в 

госпитале две недели, вернулся в свою часть, - продолжает 

воспоминания Иван Корнеевич Белоусов.
14 

Богдановичский автор И. Аксентьев в газетном материале «Имя 

его бессмертно» к 25-летию Победы – в 1970-м году, пишет: 

 Война. Коммунист Г.П. Кунавин – в рядах защитников 

сердца Родины – Москвы… 

 В более позднем материале, опубликованном на страницах 

этой же газеты «Знамя коммуны» [1984], И. Аксентьев пишет: 

 В декабре 1941 года он [Кунавин] уже сражался с 

фашистами на полях Подмосковья… В жестоких боях росла 

ненависть к врагу, удесятеряла силы… 

 Вот как описывается один из боёв во фронтовой газете:  

         Стрелковое отделение, в котором служил рядовой Кунавин, 

стремительно ворвалось в траншею врага. Завязался рукопашный 

бой. Григорию Кунавину пришлось выдержать поединок с тремя 

гитлеровскими автоматчиками. Заметив одного из них, Кунавин 

бросился вперёд и нанёс врагу смертельный удар. В это время 

Григорий почувствовал острую боль в ноге – его ранило. Однако 

воин не растерялся. Он развернулся и сильным ударом приклада 

свалил второго фашиста. Третий автоматчик, вывернувшийся из-

за поворота траншеи, сзади навалился на Кунавина. Стоило 

упустить какую-то долю секунды, и враг мог расправиться с 

солдатом. Но не тут-то было. Кунавин напряг силы и резким 

рывком сбросил гитлеровца с плеч, затем схватил его за горло… 

 После этого боя солдат [Кунавин] попал во фронтовой 

госпиталь… Огромное желание тому причина или крепкий 

организм, но рана зажила быстро, и Кунавин возвратился в 

боевой строй… 

Сам Григорий Кунавин писал в письме жене: 

 «Дорогая Катюша! 

 Нахожусь в госпитале. Малость поцарапало меня. Но я 

рад, что участвовал в битве под Москвой. 

 Ох, и дали же мы там фрицам по зубам.  

               Хочется скорее на фронт. 
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               Представь себе, я ещё так мало сделал…» 

 Здесь мне хочется высказать свои сомнения по поводу 

некоторых сведений, высказанных Иваном Корнеевичем 

Белоусовым, которые приводит в качестве примера Надежда 

Мухортикова, заместитель директора по воспитательной 

работе и одновременно руководитель музея школы №60, в 

материале «Герой земли каменской и польской». Цитирую: «Я 

лично познакомился с Григорием Кунавиным в 1941 году в 

городе Кунгур, где формировался 102-й отдельный полк связи. В 

ночь с 31 декабря на 1 января 1942 года полк прибыл в Москву и 

разместился в здании бывшего училища ВЦСПС. В это время 

враг был на самых подступах к столице. Полк повзводно выезжал 

для восстановления разрушенных линий связи…» 

У меня возникает некоторое сомнение в сказанных словах: 

«…разместился в здании бывшего училища ВЦСПС…» и 

«Полк повзводно выезжал для восстановления разрушенных 

линий связи».  

Не могу себе представить, чтобы в тот сложный период 

военных действий у Москвы, полк был размещён в каком-то 

здании, да ещё и вывозился на передовую линию. Что-то тут не 

так сказано или не так понято и записано. Мною было написано 

письмо родственникам Белоусова И.К. в Тугулымский район и в 

военкомат, но ответа не последовало. 

1942 год.   

МОСКОВСКАЯ БИТВА 

 Сотрудник Каменск-Уральского городского 

краеведческого музея Г. Моисеева пишет в Биографической 

справке Кунавина: 

  …Под Москвой был ранен, лежал в госпитале и снова 

вернулся на Юго-Западный фронт… 

 В послевоенных воспоминаниях ещё одного 

однополчанина Кунавина – Вячеслава Владимировича Горшкова, 

сказано: 

  …Григорий Кунавин воевал с 1941 года, сражался с 

фашистами вблизи Тулы… 
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 Из всего выше сказанного возникает вопрос: Так, где же 

начались военные дороги Григория Кунавина? Непосредственно 

под Москвой или же под Тулой? 

 Останавливаюсь на словах: 

 «…вернулся на Юго-Западный фронт…» - «…сражался 

под Тулой…» 

 Оборона Москвы – это не просто оборона, как города, а 

оборона столицы огромного государства. И эта оборона, а затем и 

наступление, велось на широком военном поле действий, которое 

называлось Московская битва. Внимательно рассматривая карты, 

показывающие сражения южнее Москвы и, помня, что Кунавин 

прибыл на фронт в ночь на первый день 1942 года, вижу: враг от 

самой Москвы был уже отброшен, но он находился ещё 

достаточно близко к ней. На картах указаны номера армий, 

сражавшихся на юге от Москвы – это 49-я, 50-я, а также 10-я, 13-

я и 3-я армии. Здесь сразу же надо отметить тот факт, что 

сражения в Московской битве вёл не весь Юго-Западный фронт, 

а только его правое крыло – это 3-я и 13-я армии. Если 

предположить, что Кунавин с первых дней сражался в составе 

307-й стрелковой дивизии, не сразу, но я узнала, что дивизия 

входила в состав 13-й армии [командующий – генерал А.М. 

Городнянский]. 

 В книге Бориса Шапошникова «Битва за Москву» читаю: 

 …Московская операция развернулась на обширном 

пространстве … и включала в себя три основных операционных 

направления (считая с севера на юг): Калининское, … собственно 

Московское – центральное, … Тульское… 

Тульская оборонительная операция велась с 24 октября по 5 

декабря 1941 года. Понятно, что Кунавин в этих боях не мог 

участвовать, он находился ещё на Урале, возможно в Кунгуре.  А 

вот в конце наступательной операции, начавшейся с 6 декабря 

1941 года [17 декабря была освобождена Тула], и которая, 

продолжаясь, перешла в Калужскую наступательную, возможно, 

что эту часть военных действий  Московской битвы он и застал. 

Но, где именно, в какой армии, ни один из уральских авторов не 

говорит.  
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Может быть, Кунавин воевал здесь - в составе 10-й армии, 

которой командовал также наш земляк - генерал Филипп 

Иванович Голиков, и которая непосредственно вела сражения в 

Тульской, затем Калужской операциях. 

           …Ещё 21 октября 1941 года Ставкой Верховного 

Главнокомандования, - продолжаю читать в книге «Битва за 

Москву», - была дана директива о сформировании к 2 декабря 

1941 года 10-й резервной армии с непосредственным 

подчинением Ставке. 

В состав армии включались: [несколько стрелковых дивизий, 

прибывших из разных городов] и две стрелковые бригады 

должны были прибыть из Уральского военного округа. 

           Конкретных названий бригад, которые должны были 

прибыть из УралВО, в книге нет, также нигде не встретился мне 

и номер 102-го отдельного полка связи, сформированного в 

Кунгуре, и отправленного в Москву. И здесь же надо сказать, что 

10-я армия никогда не входила в состав Юго-Западного фронта. 

Продолжу разговор о Тульской операции. 

 В книге доктора исторических наук, полковника Д. 

Муриева «Провал операции «Тайфун», читаю: 

         …Тульская операция представляет значительный интерес, 

как одна из самых глубоких наступательных операций первого 

периода Великой Отечественной войны. За двенадцать дней 

наступления войска 10-й армии продвинулись в юго-западном 

направлениях на 120 км. … В ходе операции в трудных условиях 

снежной зимы осуществлялись крупные перегруппировки. 

Пехота действовала без поддержки танков… 

 И далее:  

        …Одновременно с Калининской операцией проводилась 

Елецкая наступательная операция. Она осуществлялась войсками 

правого крыла Юго-Западного фронта – [это] 3-я и 13-я армии… 

          …Удар по Елецкой группировке [противника] с северо-

востока наносили войска 13-й армии генерала А.М. 

Городнянского. Для выполнения поставленной задачи, 

командарм создал ударную группу … в составе 307-й 

стрелковой дивизии и 55-й стрелковой бригады НКВД. 



13 
 

 Это самое первое упоминание 307-й стрелковой дивизии в 

книге Муриева Д.З. 

        …Контрнаступление советских войск под Москвой, 

осуществлённое Западным фронтом в тесном взаимодействии с 

Калининским и Юго-Западным фронтами, … достигли своей 

цели. Северная и южная танковые группировки врага были 

разгромлены и отброшены от Москвы на 100 – 300 км. Враг 

потерпел первое крупное поражение...
27 

 Есть в этой Победе и доля участия Григория Кунавина. 

После ранения Кунавин возвращается на Юго-Западный фронт, в 

свою часть, если верить Биографической справке, составленной 

сотрудником городского краеведческого музея Моисеевой Г. А 

от Тулы и Ельца до Орла и Курска не так и далеко. 

 Здесь я приведу свои размышления по поводу участия 

Григория Кунавина в боевых действиях под Тулой. 

 Исследуя в книге Муриева Д. «Провал операции Тайфун» 

текст о Тульской наступательной операции, не говоря об 

оборонительной, у меня сложилось мнение, что не мог Григорий 

Павлович Кунавин принимать непосредственное участие в самой 

операции, т.к. она началась «17 декабря», а он прибывает на 

фронт – в Москву, «31 декабря». Это мы узнали из указанных 

выше источников. 

 Но боевые действия на территории Тульской области 

продолжались, и Кунавин успел застать конец этой операции. 

Тогда он должен был воевать в составе либо 10-й Армии, либо 

50-й Армии. Ни та, ни другая не входила в состав Юго-Западного 

фронта в этот период времени. Ни та, ни другая Армия, судя по 

картам-схемам военных действий, не направлялась в сторону 

Курска. Если внимательно рассматривать карты военных 

действий в период с июня по декабрь 1941 года, то видно: 50-я 

Армия находилась ближе всех к Туле и входила в состав 

Западного фронта. 10-я Армия находилась южнее и ближе к 

Брянскому фронту. Но из всех имеющихся сведений, ни один из 

авторов в своих публикациях не называет Западный фронт. 

Ясности здесь у меня не сложилось. 

 После Тульской наступательной операции началась 

следующая – Калужская наступательная операция, в которой 
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принимали участие Армии – 10-я, 49-я и 50-я, как в продолжение 

вышеназванной операции. Начавшись 17 декабря, Тульская 

операция закончилась в первых числах января 1942 года. Эта 

операция больше подходит к дате прибытия Кунавина на фронт и 

его участия в боевых действиях по защите Москвы, точнее 

участия в Московской битве. 

 Сведений об участии Григория Кунавина в Елецкой и 

Калужской операциях нет, вероятно, из-за ранения, а может быть 

и потому, что в 1941-1942 годах Кунавин не воевал в составе этих 

Армий. 

 Далее военные дороги ведут Григория Кунавина к Орлу и 

Курску при условии, что он всё-таки находится в 1021-м 

стрелковом полку 307-й стрелковой дивизии 13-й Армии. Об 

этом мною рассказано в следующей главе Боевого пути Григория 

Павловича «Курская битва».  

Но об этом в следующих своих выступлениях, если не будет 

издан сборник. 

  

Выскажу ещё одно своё предположение, оно вот такое. 

  

В Кунгуре было сформировано два отдельных полка связи – это 

102-й и 104-й. Вероятно, когда оба полка прибыли на место 

дислокации – Юго-Западный фронт, они были реорганизованы в 

стрелковые полки и им дали номера 1021-й и 1024-й, под 

которыми они вошли в состав 307-й стрелковой дивизии. Между 

ними был ещё и 1023-й полк. Исследуя литературу, мною было 

увидено, что все эти полки, мало того, что входили в состав 13-

й Армии, но шли буквально параллельно друг другу. 

 

Так, где же началась военная дорога Григория Павловича 

Кунавина?  
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В. Осипов 

 

Он стоит на проспекте, 

Что зовём мы проспектом Победы, 

В плащ-палатке и каске, 

Автомат в отведённой руке… 

Вот таким он и был, 

Устремлённый в славянское небо, 

В том – последнем, 

В том самом последнем броске: 

Наш Григорий Кунавин – 

Матросов уральский, 

Наш земляк и ровесник, 

Оставшийся в век молодым… 
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ИСТОЧНИКИ: 

Архив Богдановичского городского музея 

1.Фотокопия листа из Метрической церковной книги на 1903 г. – 

п.21. [Источник не указан, вероятно, ГАСО.] 

2. Аксентьев И. Победа 25. Имя его бессмертно 

3. К 40-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Сердце, отданное людям 

    - Знамя коммуны [гор. Богданович Свердловской обл.], от 

09.04.1970 г.; от 26.07.1984 г. 

Архив Сарабанской Т. 

4. Письмо,  от 16.04.2008 г. – подлинник. 

     Сведения из ГУ ЦДООСО – Учётная карточка члена ВКП/б 

образца 1926 г.  и статистическая карточка члена ВКП/б.  

5. Наградной лист о представлении на звание Героя Советского 

Союза, 1945 г. – ксерокопия, 2006 г. 

6. Протокол №1. Заседания научного совета краеведческого 

общества г. Каменска-Уральского, от 19.07.2004 г. 

7. Письмо в краеведческий музей гор. Кунгур Пермского края, от 

14.09.2012 г. – подлинник. 

8. Письмо – ответ из городского краеведческого музея гор. 

Кунгур Пермского края, от 17.10.2012 г. – подлинник. 

9.Лавринов В., протоиерей. Екатеринбургская епархия. События. 

Люди. Храмы.    – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. 

10. Шапошников Б. Битва за Москву. Краткая характеристика 

военных действий /Борис Шапошников  – М.: Яуза: ЭКСМО, 

2009. 

Архив Каменск-Уральского ГВК [городской военный 

комиссариат] 

11. Алфавитная книга граждан, призванных в ряды СА по 

Каменск-Уральскому горвоенкомату за 1941-1943 гг. – Список 

призванных в 1941 г. [До 1946 г. – РККА – Рабоче-Крестьянская 

Красная Армия] 

Архив КУКМ: Личный фонд Кунавина Г.П.  

12. Потоцкий И. XXX лет Победы. Слово о Героях - Каменский 

рабочий, от 08.04.1975 г. 
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13. Пьянкова Д. Были годы боевые… Новое о герое - Каменский 

рабочий, от 23.03.1972 г.  

14. Мухортикова Н., зам. директора по ВР и руководитель музея 

СШ № 60. Герой земли Каменской и польской - Каменский 

рабочий, от 24.01.2003 г. 

15. Колезев Е. Звёздный час ефрейтора Кунавин - Каменский 

рабочий, 1984 г. 

16. Моисеева Г. Биография [Источники и дата написания 

Биографии не указаны] 

17. Зубачёв Л. Острова не гаснущей памяти – Письмо – 

подлинник. [Дата не указана, примерно середина 1990-х годов 

XX века] 

Архив Областной библиотеки им. В.Г. Белинского 

[Екатеринбург]  

18. Муриев Д.З., доктор исторических наук, полковник. Провал 

операции Тайфун – изд-е 2-е. - М.: Воениздат, 1972. 

Архив ЦГБ им. А.С. Пушкина 

19. Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия. /Гл. 

ред. М.М. Козлов – М.: Советская энциклопедия, 1985.  

20. Осипов В. Герою Советского Союза Григорию Павловичу 

Кунавину – стихотворение, год написания неизвестен. 
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Зозина Татьяна 

   
 ученица 11 класса  

МАОУ «Колчеданская средняя  

общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

«Я – не погибший, не живой, Один из… без вести пропавших» 
                                                                                              

    «Без вести пропал…                                                                                                    

Неправда это! …» 

     «Пропал без вести» - извещения с такой фразой в годы войны 

получали многие. Их были миллионы, и судьба этих защитников 

Родины долгое время оставалась неведомой. В большинстве 

случаев она остается неизвестной и сегодня, но определенные 

подвижки в деле выяснения обстоятельств исчезновения воинов 

все же есть. Способствует этому несколько обстоятельств. Во-

первых, появились новые технологические возможности для 

автоматизации поиска нужных документов. Во-вторых, полезную 

и нужную работу проводят поисковые отряды. В-третьих, стали 

доступнее архивы Министерства обороны.   

     Вот и у нас в школе был военно-патриотический клуб 

"Патриот", его руководитель Кузнецов Алексей Витальевич 

проводил тренировки и поисковые работы пропавших без вести 

участников ВОв. Алексей Витальевич предложил попробовать и 

мне. Он рассказал и показал, как искать и где искать. Это были 

сайты под названием "ОБД Мемориал", "Книга памяти/Поиск по 

книге памяти" и "Подвиг народа".  

     С тех пор стала участницей поисковых работ. Об этом узнала 
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одна из родственников без вести пропавших на войне и 

попросила меня найти информацию о Черноскутове Дмитрии 

Алексеевиче и Морозове Павле Егоровиче.  

     Начала свою работу со сбора информации у ближайших 

родственников и указанных выше сайтами интернета. 

 

Черноскутов Дмитрий 

Алексеевич 

     Из воспоминаний дочери Бабкиной 

Т.Д: «Мой отец, Черноскутов Дмитрий 

Алексеевич, родился в д. Малая Грязнуха 

Каменского района Свердловской области 

в 1908 году. 

В 1935 году переехал в Колчедан и 

женился на Бабкиной Евдокии 

Степановне. Перед войной работал в колхозе, затем выучился на 

помощника экскаваторщика и работал на Соколовском 

бокситовом руднике. 

     В 1941 году был призван на фронт, а на следующий день на 

работников рудника наложили бронь. 

     Участвовал в боях под Смоленском. 

     В ноябре 1941 г.  пришло  извещение о  том, что Дмитрий 

Алексеевич пропал без вести…». 

     На сайте ОБД «Мемориал», нашлась информация, что 

Черноскутов Д.А.(№155804) попал в плен в октябре 1941 года. «В 

Шталаг 321 (XI D  - стационарный лагерь для военнопленных 

был создан в мае-июле 1941 года на территории XI военного 

округа в районе населенного пункта Эрбке. Лагерь упоминается  

в  оперативном приказе № 9 начальника гестапо и СД от 21 июля 

1941 года  в  перечне шталагов для деятельности айнзатцкоманд 

СС на территории Германии. 
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     Первые партии советских военнопленных прибыли 14, 17, 24 и 

30 июля. К концу июля численность лагеря составляла около 8 

000 человек, которые содержались под открытым небом. 

Последние партии военнопленных прибыли 16 октября и 23 

октября из Минска. Последний известный зарегистрированный 

номер военнопленного - 22 793. С ноября 1941-го по февраль 

1942-го лагерь изолирован из-за эпидемии сыпного тифа».  

   Умер в плену в мае 1942 г. и был похоронен в неизвестной 

братской могиле, на территории лагеря... По данным ассоциации 

"Военные мемориалы" на кладбище шталага 321 (XI D), Эрбке 

захоронено 30 094 умерших советских военнопленных. 

    Одна судьба среди 30 094 замученных в лагере человек, а 

практически у всех были семьи… 

     У Дмитрия Алексеевича тоже остался сын - Черноскутов Иван 

Дмитриевич (1937 г.р) и дочь Бабкина Тамара Дмитриевна (1941 

г.р.). 

В Книге Памяти Свердловской области значится пропавшим без 

вести. 

После того, как мною были найдены сведения о своих земляках 

22 июля 2017 г. в МАОУ «Колчеданская СОШ» торжественно 

вручены копии документов дочери Бабкиной Тамаре Дмитриевне 

и внуку Бабкину Ивану Федоровичу.  Они были очень 

благодарны за это, так как это было последней весточка о 

погибшем отце и деде.  

Морозов Павел Егорович 

     Из воспоминаний сестры Черноскутовой А.Е: «Мои братья 

Морозовы Павел Егорович и Семен Егорович родились в 

крестьянской семье в селе Колчедан. Павел 21 июля 1922, Семён 

11 июля 1924 года. Росли, учились в школе, рано пошли работать. 

     Павел Егорович учился в ФЗО в городе Каменске – 

Уральском. В октябре 1941 года был призван в действующую 

армию.  Боец 216-го отдельного лыжного батальона, 
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сформированного в 279-м запасном лыжном полку.  По прибытии 

батальон был передан 202-й стрелковой дивизии (34 армия). 

     Сначала матери шли письма, в одном из них он сообщил, что 

ранен и находится в госпитале. 

    После госпиталя был снова отправлен на фронт в свою часть. 

Больше вестей не было». Писем  и фото, к сожалению, не 

сохранилось, умирая, мать, Глафира Максимовна, сказала: «Умру 

положите все письма и фотографии со мной». 

     На сайте «Память народа» нашла,  что Павел Егорович пропал 

без вести в Ленинградской обл., Полавского р-н, д. Малый 

Калинец и возможно там похоронен в братской могиле. 

     Выяснили, что в Книге Памяти Свердловской области не 

значится. 

     В этом году, в День Победы, копии документов были  

торжественно переданы мною его сестре, Черноскутовой Анне 

Егоровне. 

Фамилии  моих односельчан вытеснены на памятнике погибшим 

воинам в годы Великой Отечественной войны в нашем селе. 

     Не будь их, не было бы и всех нас, ни наших детей, значит, 

нить их жизни не прервалась, она прошла через все наши судьбы. 

Для нас, их потомков, они всегда останутся в памяти героями, 

погибшими в борьбе за нашу Родину... 

 

Список литературы 

Книга Памяти РФ и Свердловской области (1941 – 1945) /  

Екатеринбург,1995 

Фотографии из семейного архива 

 www.obd-memorial.ru 

 

http://comanda1941.ru/2016/09/24/279-%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bb%d1%8b%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%ba/
http://www.obd-memorial.ru/
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Симанов Сергей Иванович 

поэт, бард, член Союза писателей 

России 

«Живая Победа Ивана Алексеева» 

На эти заметки меня натолкнуло моё участие в проекте «Живая 

Победа» - реконструкции снимков военных лет, прошедшего в 

некоторых уральских городах в канун 73 годовщины победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. В проекте 

объектом реконструкции стала фотография моего родного деда 

по материнской линии Алексеева Ивана Тимофеевича, я же стал 

«субъектом» этого проекта – именно с моего «образа и 

подобия» воссоздавали портрет деда.  

1. 

       Деда я не видел ни разу. Он погиб задолго до моего рождения 

– в первое военное лето Великой Отечественной.  До поры до

времени я о нём почти ничего не знал. 

       Бабушка про деда рассказывала мало: в те годы не принято 

было делиться самым сокровенным, а может потому, что по 

неписанным законам того времени «рекомендовалось» говорить 

исключительно о родственниках «геройски погибших на 

фронтах», а «без вести пропавшие», кем числился мой дед, 

приравнивались чуть ли не к предателям. 
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Даже отчество  – 

Тимофеевич, весьма редкое в 

наше время, не сразу 

запомнилось и во время майских 

митингов у обелиска погибшим 

на фронте односельчанам,  

всякий раз приходилось 

напрягать свою  детскую память, 

чтоб  среди многочисленных 

Иванов Алексеевых, коих немало 

было в нашем селе (и имя, и 

фамилия-то – исконно русские, 

уральские), отыскивать  «своего». 

По молодости мало 

задумываешься о своих корнях, предках, от которых к тебе 

перешли не только цвет волос и характер.  

Сейчас, анализируя собственную жизнь, сопоставляя её с 

найденными фактами из жизни моего деда, я могу сделать 

выводы, что, несмотря на то, что наше совместное существование 

разделяет почти четверть века, ничего не пропало бесследно. И я 

не только нахожу в своём лице узнаваемые до боли черты (и не 

только я: это же, почти неуловимое сходство, пытались отыскать 

на фотографиях – дедовой и моей - ребята из проекта «Живая 

Победа), но и более значительные, глобальные влияния и 

закономерности.  

Так, узнав совсем недавно, что дед до своей службы в 

Красной Армии некоторое время работал избачом в своей родной 

деревне Сипава, я не мог не принять эти сведения с особенным 

энтузиазмом и воодушевлением. Получается, что я, не зная этого 

факта дедовской биографии, следовательно,  независимо от него, 

без влияния  этого обстоятельства на собственные решения, 

самостоятельно выбрал ту же самую профессию,  что и дед  (Я 

закончил Свердловское культурно-просветительское училище по 
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специальности «режиссёр самодеятельного театра» и Уральский 

политехнический институт по специальности «менеджер 

культуры», с конца 80-х годов подвизался на «хлебах»  сельского 

культпросветработника, позднее работал  в сфере городского 

управления культуры…)  

Дед, по всей видимости, и, судя по рассказам-оговоркам 

бабушки, был яркой творческой личностью: именно на основе 

общности творческих интересов и возникла взаимная симпатия 

моих будущих прародителей: дед был руководителем 

«культурного сектора» на селе – заведовал избой-читальней, а 

бабушка была  активной участницей художественной 

самодеятельности – «синеблузницей», актрисой театральных 

постановок, где играла неизменных хрестоматийных старух – 

роли, которые доверяли только ей, кроме того, хорошо пела, 

впоследствии стала участницей знаменитого   Сипавского 

фольклорного ансамбля под руководством Натальи Пироговой. 

Это творческое начало, вызвавшее взаимную симпатию и 

соединившую два некогда чужих и далёких друг другу сердца в 

единую семью или, как говорили тогда, в «ячейку общества», не 

могло не сказаться на потомках, проявившись хотя бы через 

поколение - мама моя слуха и способностей к творчеству, помимо 

рукоделия, не имела*. Я же уже в самые ранние годы поражал 

родителей, учителей и сверстников своими «закидонами»: в   1 

классе потребовал купить скрипку, почувствовав небывалый зуд 

и интерес к этому инструменту, во втором написал в сочинении, 

что хочу быть мультипликатором, а никаким-таким не 

космонавтом, в 5 классе исписал общую школьную тетрадь 

рифмованными строчками, нацарапав на обложке очень 

серьёзное и умное слово «Стихи». А в 8 классе я самостоятельно 

научился играть на гитаре, дав при этом себе обет – сочинять 

песни, к исполнению которого шёл долгое десятилетие, написав   

самую первую уже после службы в армии, в возрасте 24 лет, 

находясь в стрессовой ситуации перспективы не сдачи 
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дипломного спектакля по причине невозвращения с гастролей 

главного героя моей постановки.   

Нынче всеми творческими удачами я готов с радостью 

«поделиться» со своими не обделёнными талантами предками и 

считаю, что многим, огромно многим, фактически всем обязан 

своим генам.  Эти же гены послужили и тому, что  вся моя  жизнь  

связана именно с творчеством:  участвовал в выставках 

художников, в том числе за рубежом, играл в спектаклях 

профессионального и самодеятельного театров, имею некоторый 

кинематографический опыт, до сих пор пишу песни и стихи, 

участвуя и даже побеждая в соответствующих фестивалях и 

конкурсах, являюсь членом Союза писателей России, имею 

собственную книгу стихотворений, публикации в коллективных 

сборниках, в «толстых» и не очень  журналах, сам являюсь 

членом редакционного совета одного из них. И только недавно, 

сравнительно недавно, я узнал об истоках всех моих творческих 

начинаний, вернее, осознал их, эти истоки. Поэтому столь 

подробные личные детали в рассказе про деда не кажутся мне 

чересчур неуместными, а напротив - все свои жизненные 

достижения – продолжением пока ещё ненаписанной и, к 

сожалению, несобранной пока биографии моего деда Алексеева 

Ивана Тимофеевича. Таких достижений не особенно много, и они 

не очень большие и заметные, но я почему-то надеюсь, что деду 

за меня там не стыдно. 

2. 

Бабушка прожила со своим мужем в общей сложности не 

больше двух месяцев (почему-то моя память сохранила именно 

эту цифру, возможно, сама она, бабушка, вела свой личный 

отсчёт от времени призыва мужа в Красную Армию, а не со дня 

свадьбы) Сразу же после вступления в брак (но скорее всего: 

сразу после рождения первенца Виталия) Ивана Алексеева 

призвали на службу в Красную Армию. Затем он приезжал в 
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отпуск на месяц. Обустроившись на месте службы, вызвал и 

перевёз семью к себе. Но совместное проживание продолжалось 

недолго: вскоре часть, в которой служил младший лейтенант 

Алексеев, перекинули к самой границе, в Латвию, и на семейном 

совете было принято решение – возвращаться на Урал. В итоге и 

набралось-насобиралось: по денёчку, по ночке, по выходному, по 

празднику – два месяца. Два месяца, которые сопоставимы с 

целой жизнью, два месяца, которые растянулись на целую жизнь, 

на две полноценные жизни – одну длинную, полную лишений и 

невзгод, другую – очень короткую и трагическую… 

Бабушка одна поднимала детей, замуж она так и не вышла, 

хотя желающих было немало, в том числе и из города, что в 

тяжёлое послевоенное время было немаловажным: переехать с 

колхозных трудодней на заводской оклад мечтали многие. Но 

баба Анна осталась верной мужу до конца.  В семейных 

конфликтах, порой случающихся между моими родителями и 

моим собственным семейством, бабушка всегда выступала на 

стороне внука и его жены Ирины. Когда я, так же, как и дед, 

вынужден был по рабочим обстоятельствам некоторое время 

находиться вдали от родительского дома, в котором временно 

обитали мои жена и дети, бабушка выступила активной 

зачинщицей воссоединения молодой семьи, в противовес 

желаний моих родителей, ратующих за временную отсрочку 

этого события на основании неустроенности жилья в месте этого 

воссоединения.  Главным аргументом для родителей было -  

постоянное наличие «под рукой» любимых внучек, требующих 

повышенного внимания и комфортных бытовых условий. 

Бабушка же, любящая внучат нисколько не меньше, однако, была 

непреклонна и её аргумент –  «Муж и жена должны жить вместе, 

вдруг завтра война!», подкреплённый её личной судьбой, не 

смогли поколебать никакие доводы – в результате воссоединение 

состоялось. 
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           Баба Аня принимала активное, даже несколько 

повышенное, участие в моём воспитании, словно компенсируя 

отсутствие в этом воспитании крепкой дедовской руки. Мои 

дочки и жена очень сильно полюбили бабу Аню и часто 

вспоминают её в минуты радости и печали. 

       Я также не раз посвящал свои песни и стихи бабушке. 

Интересно, что во всех моих этих творческих попытках баба Аня 

и дед Иван – всегда вместе, вместе хотя бы здесь.   

Провожала бабушка 

во солдаты деда. 

Обещала Аннушка 

ждать его с победой. 

 

Как же вам, болезные, 

было в сорок страшном 

одиноко-боязно, 

без вести пропавшим?!! 

 

Разве под пилотками 

не заметно нимбов? 

Уходили ротами 

с эшелонов – в небо. 

 

… Остужающее белы 

от бинтов и ужаса 

облаками ангелы 

над живыми кружатся.  

                                                3. 

В детские годы мои знания об Алексееве Иване Тимофеевиче - 

родном дедушке по материнской линии, были весьма скудны и 

минимальны: дед погиб, вернее, без вести пропал в первые дни 

войны. Эти куцые сведения подтверждались красной 
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тимуровской звездой на воротах дома «Бабани» - бабушки Анны. 

Такие символические «знаки отличия» – жестяные красные 

звёздочки с чёрной окантовкой, - если солдат не вернулся с полей 

сражений и однотонные (или с оранжево-жёлтым кантом) – если 

воин вернулся домой, устанавливались в те годы на дверях 

квартир и воротах домов фронтовиков. В доме по улице Карла 

Маркса, 1, в котором проживала моя бабушка, в нашем 

фамильном доме, с которым связана почти вся история семьи в 

20 веке, на воротах была звезда с чёрной траурной «ленточкой». 

Эта звезда, как любая подробность в детстве, вызывала интерес и 

вопросы: где и когда погиб дед? Но ответов не находилось: 

похоронка затерялась, а сведения из неё со временем исчезли из 

памяти семьи. 

Однако, кое-что я знал.  Дед был кадровым военным (он 

считался по тем временам грамотным, почти учёным, и, 

призвавшись срочником, службу начал сразу же с офицерской 

должности) Первое время жил один, без семьи, затем, обжившись 

на месте, приехал в отпуск и, скорее всего, именно в это время 

взял молодую жену с маленьким сыном Витей с собой в город 

Котельнич, где была расположена часть, в которой служил дед. 

Там и родилась незадолго до начала войны моя мама – Симанова 

Алевтина Иванова. Время было тревожное, предгрозовое. Вся 

страна готовилась к будущей войне, о которой говорили почти в 

открытую, тем более в среде военных. И когда часть, в которой 

служил дед, передислоцировали в Прибалтику, все уже знали, что 

со дня на день она начнётся и дед отправил всё своё семейство – 

жену, трёхлетнего сына Виталия и почти полуторамесячную 

дочку обратно на родину – в деревню Сипава. 

Впрочем, всё это я узнал значительно позднее. А где нет 

полноценной информации, на помощь приходят бурная фантазия 

и воображение, недостатка которых у меня никогда не 

наблюдалось.   
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Впрочем, вся эта история – история моего «знакомства» со 

своим дедушкой -** сама словно мистическо-приключенческая 

повесть. Надо сказать, что я  рос любознательным, достаточно 

начитанным ребёнком,  любил приключенческие книги и фильмы 

о войне. (Интересно, что из всех фильмов военной тематики я 

предпочитал «допогонный» красноармейский период, то есть, по 

сути, именно фильмы о начале войны).  Прочитанная книга или 

просмотренный фильм буквально заполоняли мою жизнь, я 

начинал действовать и существовать по логике главных 

персонажей – то в роли капитана Блада, то в качестве разведчика 

Николая Кузнецова. Эти игры продолжались до прочтения 

(просмотра) нового понравившегося мне произведения искусства. 

Нередко в своих фантазиях я «оказывался» и «рядом с дедом» - 

то сослуживцем и его сверстником, то в моём настоящем 

возрасте, т.е., в качестве «сына полка» 

Однажды мне особенно понравился один из таких 

фильмов о первых днях войны. Действие происходило в 

Прибалтике. Непривычные для русского уха названия 

будоражили воображение, особенно запало название города 

Даугавпилс.   Настолько, что все свои последующие военные 

«ролевые игры» я стал помещать именно в этом городке. Вскоре 

и «мы с дедом» были «расквартированы» в Даугавпилсском 

гарнизоне.  

В детстве выдумка и реальность живут рядом, 

соприкасаются, часто заменяя друг друга.  Игры претворяются в 

жизнь. Вскоре я уже был полностью уверен в том, что мой дед 

служил в городе Даугавпилс, защищал его от врагов и тут же 

«погиб от пули одного из них». Я сам поверил в это, причём, 

поверил настолько, что однажды на вопрос учительницы: где 

воевали мои родственники, ответил: в Латвии, в Даугавпилсе. 

   И даже спустя годы, уже будучи взрослым человеком, на 

давний школьный вопрос моей учительницы я всегда отвечал 
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однозначно: мой дед погиб в г. Даугавпилс. И это не было ложью 

и, тем более, враньём. При этом, я прекрасно помнил всю 

предысторию появления этого моего нового знания.   

И вот однажды, 17 апреля 2016 года, в день 10-летия со 

дня смерти сына Ивана Тимофеевича, моего дяди Виталия 

Ивановича Алексеева, его сын Александр Витальевич, мой 

сродный брат, прислал мне по социальным сетям (в ВКонтакте) 

письмо, в котором сообщал, что именно сегодня, в столь 

знаменательный день, наконец удалось раскопать сведения о 

нашем общем предке. Каково же было моё удивление, когда я 

узнал, что мой дед без вести пропал, находясь на марше из 

города Резекне в город Даугавпилс! И оказалось, что мои детские 

фантазии - реальность! Никакие другие сведения: ни номер части, 

в которой служил дед, ни имена командиров, ни даже то 

обстоятельство, что мой дед, по факту, был одним из первых 

десантников в нашей стране (он командовал взводом в воздушно-

десантном корпусе) уже не имели значения, померкли перед 

моим личным открытием: я уже давно каким-то невообразимым 

образом угадал место гибели деда и пребывал в этом своём 

убеждении всю свою жизнь, и, получается, пребывал не зря, не 

напрасно и, главное, небезосновательно! 

4. 

Алексеев Иван Тимофеевич родился в 1916 году в с.Сипава 

Каменского района Свердловской области в крестьянской семье. 

В семье было семеро детей, пять сыновей. В 1937 г. женился на 

Белоусовой Анне Афанасьевне.  3 января 1938 года родился сын 

Виталий, 3 апреля 1941 года -дочь Алевтина. До призыва 

работал избачом в Сипавской избе-читальне. Призвался в 

Красную Армию в Каменском военкомате в январе 1938 года. 

Служил в в/ч 3269 203-й стрелковой дивизии (командир бригады 

Конинский Василий Алексеевич) в г. Котельнич Кировской 

области (где у него родилась дочь Аля) Командовал взводом в 
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звании младшего лейтенанта. В мае часть была 

передислоцирована в Прибалтику, в г.Резекне (Латвия), где из 

203 стрелковой дивизии была сформирована 9 воздушно-

десантная бригада 5 воздушно-десантного корпуса 

Прибалтийского военного округа (командующий генерал-майор 

Иван Семёнович Безуглый) 22 июня 1941 года часть, в которой 

служил лейтенант Алексеев, находилась на марше из Резекне в 

Даугавпилс. Без вести пропал в г. Даугавпилс предположительно 

2 июля 1941 года. 

5. 

  Сейчас я могу почти со стопроцентной достоверностью 

воспроизвести основные обстоятельства жизни Ивана 

Тимофеевича. Конечно, это ещё не полная биография, многое 

ещё предстоит узнать. Своеобразным завершением моей истории 

стало моё же участие в проекте «Живая Победа». Само это 

участие было полно мистических и просто совпадений. 

Например, к проекту привлекли и мою жену Ирину 

(артистический псевдоним – Ирма Арендт) в качестве 

приглашённой модели-актрисы, изображающей знаменитого 

скульптора Веру Мухину, находящуюся в нашем городе 

Каменске-Уральском во время эвакуации. Хотя, по всей 

вероятности, она не могла принимать участие в этом 

мероприятии (родственники жены в войне не участвовали – 

русским немцам воевать не давали, да и фотографий военной 

поры у репрессированной семьи поволжских немцев не 

сохранилось, вернее, просто не могло быть – фотосалонов в 

голой казахской степи, куда были выброшены на произвол 

судьбы родственники моей будущей жены, «по разнарядке» 

строительства землянок не предусматривалось), но это не 

помешало «повоевать» моей супруге.  

Сам я узнал о проекте случайно и в последний момент. 

Послал фотографии деда и свою наудачу, совершенно не 
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предполагая и почти не надеясь пройти отбор – слишком много 

«несовпадений» нашёл я на посланных мною фотографиях. 

Однако, ответ мне пришёл почти мгновенно – примерно через час 

и ответ был положительный!  Довершением всего стало ещё одно 

неслучайное совпадение: когда   я, собираясь на фотосессию, в 

последний момент полез в книжный шкаф, чтобы достать какую-

нибудь книгу для временного хранения-переноски фотографии 

деда, моя рука «выбрала» сборник «Вечный огонь. Поэты одного 

города о войне», в которой среди стихов каменских авторов было 

опубликовано и моё стихотворение о войне! 

Я не особенно надеялся, что попаду в проект «Живая 

Победа», несмотря на то, что очень желал этого, видя в участии, 

помимо общепонятных побуждений, только мне одному 

доступные смыслы и символы. Но случилось!  

И вот меня облачили в форму военного (вернее, «довоенного») 

образца – без погон, убрали гримом временные несоответствия, 

несколько скрыв разницу в возрасте. И вот я уже сижу перед 

объективом фотокамеры и, как в свои детские годы, представляю 

себя, нет, даже не в роли моего деда, а именно им: будто это я-он 

снимаюсь на предвоенную карточку перед отправкой   на фронт. 

Снимаюсь, чтобы оставить о себе хоть какую-то память у жены, 

детей, внуков… Вот он я, смотрящий в объектив, как в 

неизвестность, в будущее.  А оттуда, из объектива, на меня 

смотрят глаза моих грядущих потомков – мои собственные глаза. 

Отражение меня в будущем, в настоящем…  

Примечания: 

* -  творческие способности дедушки Ивана отразились на 

его старшем сыне Виталии Ивановиче. В молодости «дядя 

Витя» писал стихи, всю жизнь проработал трактористом, но 

сумел сохранить чуткость к живому поэтическому слову, не 

раз видел его плачущим над песней или стихотворением. 
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Подробнее про моего дядю Виталия в моём воспоминании 

«Про красные штаны и солдатские погоны» 

 

… Был у меня дядя – родной мамин брат Виталий Алексеев, 

лёлё Витя (так на Урале зовут крёстных отцов –  лёлё, от 

«лелеять, лелекать, лелёкать», что пошло, кажется, от 

славянского бога любви и брака Леля) Лёлё Витя 

существенно повлиял на меня, на моё развитие, хотя 

почти всю свою сознательную жизнь прожил на Украине.  

Дядя любил поэзию, это он дал мне имя – в честь своего 

любимого поэта Сергея Есенина. В молодости дядя сам 

писал стихи, немного играл на семиструнной гитаре. У него 

были большие деревенские руки работяги, такие, что 

пальцы, расширяющиеся к кончикам, зажимали сразу по две 

струны. Мне, мальцу, это было удивительно, я завидовал 

дяде: с такими руками можно никого не бояться и на гитаре 

легче играть, потому что для игры необходимо значительно 

меньшее количество пальцев, чем обычным людям.  

Короче, понятно, что дядю я очень любил, гордился им  и 

слушался больше, чем  бабушек и родителей.  Ещё у меня 

были красные штаны, которые я тоже очень любил.  И 

ходил только в них, не давая надевать на себя что-либо 

другое, хотя ходить  мне было  

особо  некуда:   в детсад и обратно. Мои родители сильно 

переживали по этому поводу – не потому, что в деревне 

было некуда выйти, а потому что им было стыдно, что сын 

ходит в одних и тех же портках, причём, весьма старых и 

обветшалых. И поэтому, едва дождавшись первой дырки на 

брючках, с радостью пустили их на ремки-половики. И 

когда утром я обнаружил пропажу любимой вещи, весьма 

огорчился по этому поводу. Грянул скандал: я наотрез 

отказался идти «на работу».  Выручил, как всегда лёлё 
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Витя: «Что за слёзы?  

Ты же будущий солдат! А солдаты не плачут!».  С этими 

словами он сшил из остатков штанов   настоящие красные 

(!) солдатские погоны…  После чего 

радостный «служивый» был торжественно препровождён 

«под конвоем» к месту «дислокации».   Впоследствии,  

погоны неоднократно перешивались на разные 

«гимнастёрки»  

 

… Я был слишком мал, несмышлён и не сохранил дядины 

юношеские песни и стихи (он, покинув родину, писать 

перестал).  Но одна песня в памяти сохранилась и я  

впервые её исполнил, когда надел на плечи настоящие 

погоны… 

 

 

Виталий Алексеев 

СОЛДАТСКИЕ ПИСЬМА 
 

Кто не был солдатом - не знает, поверьте, 

как счастлив и радостен он, 

когда в голубом или сером конверте 

письмо принесёт почтальон. 
 

Когда далеко до родимого дома 

и где-то осталась любовь, 

тогда-то и почерк до боли знакомый 

тревожит солдатскую кровь. 
 

Чтоб помнить родные, любимые руки, 

когда-то ласкавшие нас, - 

пишите нам чаще, пока мы в разлуке. 

Нам это так нужно сейчас! 
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Солдатские будни хотя и тяжёлы, - 

причины печалиться нет! 

И только тогда мой земляк невесёлый - 

когда не получит ответ... 

 

© В.И.Алексеев (03.01.1938 - 17.04.2006) 

 

**-  в своих мысленных обращениях к своему деду, в 

рассказах о нём я всегда называл его именно «дед», а не по-

домашнему «дедушка». Видимо, потому что никогда не 

видел его, не знал его ласк и наказаний за детские шалости 

и проказы, не слышал его советов, напутствий, рассказов о 

войне.  Поэтому, между нами всегда дистанция, стена, 

временная брешь, вырванная с корнем и кровью  войной. Да 

и странно называть дедушкой 25-летнего молодого 

мужчину! Только «по факту», официально-

документальному свидетельству – дед… 

Дополнительные документы: 

Информация из приказа об исключении из списков 

ID 73962468  

Фамилия Алексеев  

Имя Иван  

Отчество Тимофеевич  

Дата рождения/Возраст __.__.1916  

Последнее место службы в/ч 3269  

Воинское звание мл. лейтенант  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия __.07.1941  

Название источника донесения ЦАМО  

Номер фонда источника информации 33  

Номер описи источника информации 563783  
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Номер дела источника информации 47  

Источник: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73962468  
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Боброва Светлана Геннадьевна 

 Педагог-организатор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных                                                

предметов» 

 

 

 

 

Рассказ о ветеране войны в Северной Корее 

капитане Синицыне Петре Васильевиче 

 

Петр Васильевич Синицын – 

капитан ВВС, ветеран боевых действий 

в Северной Корее 1950-1953гг, ветеран 

труда. Родился в 1928году в поселке 

Михайловском (ныне небольшой 

городок на юго-западе Свердловской 

области). Будучи подростком 14 лет, в 

годы Великой Отечественной войны 

Петр Васильевич работал на 

Михайловском заводе, на котором 

изготовляли металлические листы для 

военной техники, в том числе и 

биметалл для авиации. В то время, 

вспоминает ветеран, было очень 

тяжело с продовольствием, поэтому многие шли работать на 

производство, чтобы иметь возможность получать хлеб, чай.  

Вставать приходилось очень рано, в 6 утра и идти до работы 

пешком 2 километра. Смена начиналась в 07.00 и длилась у 

подростков 8 часов, а у взрослых рабочих 12 часов, а то и 

дольше.  
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             После окончания Великой Отечественной войны, в 1947 

году Петр Васильевич поступает на службу в армию, а затем в 

Лугинскую военную школу авиамехаников в городе Шадринске. 

В 1950 году с появлением новых реактивных истребителей МиГ 

стране срочно потребовались офицеры-техники, и Петра 

Васильевича, имевшего на тот момент звание сержанта, 

отправляют на переучивание. Через полгода Петру Васильевичу 

присваивают звание лейтенанта. Впереди его ожидала так 

называемая «правительственная командировка» в Северную 

Корею.                                                               

             Здесь, в корейском небе, в воздушных сражениях с 1950 

по 1953 гг. выясняли свои отношения такие сверхдержавы как 

США, СССР, Китай. Информация обо всех боевых действиях 

была строго засекречена и в течение пятидесяти лет, по словам 

Петра Васильевича, они не имели права о них что-либо 

рассказывать.  

            Лишь спустя много лет его семья узнала, что в качестве 

техника Петр Васильевич занимался обслуживанием одного из 

боевых самолетов «МиГ-15» во время вооруженного конфликта в 

Северной Корее.  Насколько безотказно и слаженно сработает 

техника истребителя, а значит и то, насколько успешным будет 

очередной боевой вылет, зависело именно от предполетной 

подготовки самолета, над которой трудилась целая команда под 

руководством лейтенанта Синицына.  

             После возвращения на родину Петр Васильевич 

продолжительное время работал на ПО «Октябрь», а затем 

мастером производственного обучения в Каменск-Уральском 

алюминиевом техникуме (ныне КУПК). После завершения 

педагогической карьеры продолжал вести активную деятельность 

по патриотическому воспитанию молодежи.  

           27 апреля 2000 года Верховным главнокомандующим 

Вооружёнными силами Российской Федерации В.В. Путиным 

Петру Васильевичу Синицыну присвоено звание капитана. 
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            Моя первая встреча с капитаном Синицыным состоялась в 

2012 году. Через Заместителя председателя Совета ветеранов в 

Красногорском районе Орлова Михаила Петровича я получила 

номер телефона Петра Васильевича и пригласила его на классный 

час в Каменск-Уральский агропромышленный техникум, где в то 

время работала педагогом-организатором.  

              С тех пор Петр Васильевич стал частым гостем в 

техникуме. Он всегда с удовольствием принимал приглашение 

прийти на праздничный концерт или классный час, поучаствовать 

в выездном мероприятии или в областном фотоконкурсе «Портрет 

ветерана».  

            Нередко и сами студенты бывали у капитана в гостях. Петр 

Васильевич и его супруга Маргарита Федоровна сначала 

усаживали нас с ребятами за стол, угощали, расспрашивали об 

учебе и планах на будущее, а затем рассказывали о себе и своей 

жизни. 

       Любая встреча с Петром Васильевичем проходила очень 

интересно. На классных часах и Уроках мужества студенты и 

школьники знакомились с историей создания легендарного 

истребителя «МиГ-15», которые не имел в свое время аналогов во 

всем мире! Узнавали о нелегких условиях, в которых работали 

военнослужащие, находясь, порой, на волосок от смерти. 

«Каждый боевой вылет, заканчивающийся возвращением летчика 

живым и невредимым, был, словно праздник, а каждый сбитый 
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наш самолет воспринимался, как личная трагедия», - делился 

воспоминаниями Петр Васильевич.  

На классных часах рассказ ветерана дополнял 

документальный фильм «Аллея мигов», который достаточно 

широко освещал историческую канву той войны. Ребятам 

открывалось немало новых исторических фактов, а также на 

протяжении всего Урока их не покидало чувство гордости за 

наших инженеров, сумевших создать лучший истребитель тех 

лет, по всем показателям в несколько раз превосходивший 

боевые самолеты США, за летчиков, демонстрировавших 

непревзойденное мастерство пилотирования и техников, 

самоотверженно трудившихся по 20 часов в сутки!  

 

«Общий трудовой стаж, ребята, у меня более 60-ти лет! 

Труд очень важен в жизни человека, особенно, если ты 

трудишься на благо своему Отечеству, на благо людям! Поэтому 

и вам я желаю успехов в учебе, в освоении выбранной 

профессии», - так завершал свое выступление Петр Васильевич, 

после чего обучающимся предоставлялась возможность задать 

почетному гостю интересующие их вопросы.   
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         В 2016 году, уже работая педагогом-организатором в 

Средней общеобразовательной школе 

№ 1 города Каменска-Уральского, 

Петр Васильевич дважды приезжал 

на встречу со школьниками. А 

весною 2017года вместе с ребятами 

из 10 и 11 класса мы сделали фильм 

«Рассказ о капитане ВВС Синицыне 

П.В.». На II городском фестивале 

любительских видеороликов «Город в 

объективе» фильм получил Гран-при. 

К сожалению, этой осенью 

Петра Васильевича с нами не стало. 

До своего 90-летнего юбилея он не 

дожил чуть менее года. Но я уверена, 

что добрая память об этом 

удивительном человеке будет жить в сердцах не только его 

родственников, но и многих педагогов, студентов и школьников.  

Мы все запомним его как человека, который всегда был 

рад новым знакомствам и новым встречам и как человека, 

который имел необычайно доброе и открытое сердце!      
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Наталия Евгеньевна Дронченко,  

педагог-организатор, руководитель 

музея МКОУ «Новоисетская СОШ» 

 

 

 

 

 

«За спиною военный Афган» 

За спиною и горы, и горе  

За спиною военный Афган  

И строкой автоматною вторит  

Эхо долгое, прячась в туман.  

За спиною погибшие души  

И пропавшие души ребят  

И мы с болью еще будем слушать  

Эхо долгое, глядя назад. 

 

15 февраля в России отмечается День памяти воинов-

интернационалистов. Официально войну в Афганистане 

называли «выполнением интернационального долга». Афганская 

война разделила жизни тысяч советских солдат и офицеров и их 

семей на «до» и «после». «Воевавшие дети невоевавших отцов» 

— так часто говорят о воинах- интернационалистах. Они уходили 

в дозор по ущельям и горным тропам чужой для них страны. А по 

ночам им снилась родная земля.  

За 9 лет советские войска участвовали в 416 плановых 

боевых операциях. А в это время московское радио и 

телевидение сообщали о посаженных деревьях, выкопанных 

советскими войсками арыках и плановых боевых учениях, а 

оттуда прибывали в села и города цинковые гробы. Ребята 
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уходили служить в армию, и многие родители не знали, что их 

сыновья отправлены в далёкий Афганистан.  

Эта война называлась «необъявленной». Все трудности 

ребята переносили стойко, мужественно, героически. На горных 

заставах, в воздухе и на земле, в Герате и Кандагаре, Кундузе и 

Джелалабаде выполняли они свой воинский долг. Они попадали в 

засады и заживо горели в БТР-ах, глотали пыль дорог под 

перекрестным огнём пулемётов, рискуя собственной жизнью, 

вытаскивали с поля боя раненых, оставаясь один на один с 

врагами, прикрывали отход своих боевых товарищей.  

Навсегда останется эта война в душах вышедшего из нее 

поколения, опаленного огнем, усвоившего ее боевые и 

нравственные уроки.  

Воины-интернационалисты, прошедшие Афган, живут и 

работают среди нас. Я хочу рассказать о двух выпускниках 

Новоисетской школы, за спиною которых военный Афган. Они 

не очень любят рассказывать о времени, проведённом на чужой 

земле. Поэтому не хочется лишний 

раз докучать им своими вопросами. 

Однако в сухие факты военной 

биографии ребят, записанные 

несколько лет назад школьниками-

краеведами, хочется внести 

душевную теплоту. В этом мне 

помогут архивные материалы 

газеты «Пламя», посвящённые 

героям этой статьи, и письмо из 

армии, которое хранится в 

школьном музее. 

Андрей Николаевич Потеряев 
закончил Новоисетскую школу в 

1985 году. С ноября 1987 по 13 

августа 1988 года исполнял 

интернациональный долг в составе 

советских войск в Афганистане.  

В 1995-м, а затем в 2004-году в составе СОБРа принимал 

участие в боевых действиях в г.Грозном. 
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Награждён знаком «Воинам-интернационалистам в 

благодарность от афганского народа», медалями «За боевые 

заслуги», «За отвагу», «70 лет Вооружённых Сил СССР». 

 

Дома Андрея с нетерпением ждали из армии мама и два 

старших брата. В ноябре 1988 года в районной газете «Пламя» 

была опубликована статья «Я выстрадала эту боль», автором 

которой является мама Андрея.  

Рассказывает Алефтина Фёдоровна Потеряева: «Судьба моя 

не из лёгких: так уж вышло, что ребят мне пришлось поднимать 

на ноги одной. И я горжусь: не за одного из мальчишек мне ни 

разу не довелось краснеть. Своих сыновей не баловала, да и не на 

что было баловать. Они это и сами прекрасно понимали: никогда 

ничего не требовали. Глядя на их игры, всегда радовалась – какие 

они дружные. Юрий, Володя, Андрей. Старшие уже вернулись из 

армии, а Андрюша служит сейчас. Прошло больше года, как я его 

проводила, а, кажется, будто вчера. Тяжелее всех  мне достался 

мой младший, мой последний, сколько я слёз выплакала. 

Как окончил 10-й класс, устроился работать в город на завод. 

В армию его долго не забирали, хотя срок по возрасту давно 

миновал. Возвращаясь из военкомата, он всякий раз переживал: 

«Одноклассники все в армии, а я один болтаюсь дома». Однажды 

неудачно пошутил: «Что тянут? Если и на этот раз не возьмут, 

пойду добровольцем в Афган». У меня сердце оборвалось: 

«Сынок, разве этим шутят?» А немного погодя получил повестку 

– и взяли моего Андрея в десантные войска в Афганистан, но не 

сразу, шесть месяцев готовили в учебном подразделении. Пройдя 

подготовку, стал сын оператором-наводчиком 

бронетранспортёра. В первых письмах жаловался: «Никогда не 

запомню эти бесчисленные кнопки»… 

Даже сейчас я не могу прийти в себя. Неужели все страхи 

позади: десять месяцев он был там, в неведомой стране, под 

чужим солнцем. Местечко Кандагар находится в южной 

провинции Афганистана, на самой границе с Пакистаном. Это 

слово «Кандагар» до сих пор держит меня под гипнозом. Как он 

там служит, я могла только гадать. «У меня всё нормально, ушли 
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на выход», «вернулись с выхода» - так на их солдатском языке 

война называется. 

Писал часто: «Лучше лишний час не досплю, но тебе 

напишу, мама, знаю, каково тебе». Вывода ждали и он, и я. 14 

августа военную часть Андрея, наконец, вывели на родину. Так 

уж совпало: 13 августа сыну исполнилось 20 лет, его день 

рождения отмечали уже в Союзе. Я тоже послала открытку, что 

ещё туда пошлёшь: сердечный привет в несколько строчек да 

свои невыплаканные слёзы [1]. 

 

Во время службы в 

армии Андрей 

поддерживал тесную 

связь не только с 

родительским домом, 

но и с родной школой.  

Из письма 

А.Потеряева 

классному 

руководителю 

Н.Ф.Нестеровой, 

которое было отправлено на родину уже из Калинграда. 

«Здравствуйте, уважаемая Надежда Фёдоровна, Ваши ученики и 

весь педколлектив школы! Во первых строках своего письма хочу 

поблагодарить Вас за письмо и сразу же ответить на Ваши 

вопросы.  

Надежда Фёдоровна, Вы просите, чтобы я подробно 

рассказал о своей службе, но ведь я, по-моему, не совершил 

подвиг, просто выполнял свой долг, который мог выпасть на 

долю каждого из Ваших учеников, и я рад, что не придётся 

переживать другим родителям за своих сыновей. Как Вы знаете, 

по графику до 15 февраля выведут остальных, кто пока находится 

ещё на горячей земле Афганистана. 

Напишу немного о себе. Проходил я подготовку в г.Чирчик в 

воздушно-десантном полку. После 5 месяцев был направлен в 

республику Афганистан. Попал в южную часть, провинцию 

Кандагар, и, несмотря на то, что в Союзе уже выпал снег, там 
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стояло тепло +35+40
о
. Границу мы перелетели 10 ноября, затем 

после двухнедельного карантина стал выходить на боевые 

действия. 

Спрашиваете о природе. Климат здесь сухой, местность 

пустынная, горная. Зима бывает с декабря по февраль. Она 

проявляется сильными ливневыми дождями. Начиная с ранней 

весны до поздней осени, дождей совсем не бывает. Население 

живёт отстало, сейчас у них XIX век. Девушки, женщины ходят в 

парандже. В пятницу у них выходной день, а так всю неделю с 

раннего утра до позднего вечера они трудятся на своих 

земельных участках. Затем продают урожай в городе или меняют 

на что-нибудь. Живут они в глиняных мазанках, в которых нет 

электричества. Довелось мне побывать и в Кабуле. Это 

цивилизованный красивый город, окружённый со всех сторон 

горами, и даже в центре города тоже находится гора, вокруг 

которой пролегают троллейбусные линии. В Кабуле, по 

сравнению с Кандагаром, девушки ходят с открытым лицом, но 

не все, зато некоторые даже красятся. Передайте всем учителям 

огромный привет. С уважением, Ваш выпускник Андрей. 

13.10.1988год [2]. 

Владимир Анатольевич 

Пермяков родился 13 марта 1970 

года в Малой Грязнухе. После 

окончания Новоисетской школы в 

1988 году был призван в ряды 

Советской армии. Начал службу на 

Дальнем Востоке. 6 месяцев 

провёл в сержантской школе. 

После распределения был 

направлен в Среднюю Азию 

(Узбекистан), там прошёл 2 недели 

доподготоки и был переброшен в 

Афганистан. В 1989 году часть, где 

служил Владимир, была выведена 

из Афганистана и дальнейшую 

службу проходил на границе 

(г.Термез). 
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Из воспоминаний: 

«Оба года службы, проведённые в армии, для меня, как одно 

целое. Из него невозможно выбрать или выделить что-то одно, 

запомнившееся особенно. Писем домой за время службы написал 

много. Получил медаль «Воину – интернационалисту». 

Демобилизовался в мае 1990 года в звании сержант». 

 

Краеведы школьного музея 

собрали достаточно объёмный 

материал о службе 

В.А.Пермякова. Мы имели 

возможность познакомиться с 

армейскими фотографиями (Да, 

дембельские альбомы были 

запрещены, но советские солдаты 

всё-таки умудрялись каким-то 

образом напечатать и сохранить 

чёрно-белые нечёткие 

фотографии, которые напоминают 

им сейчас о годах службы и 

боевых товарищах).  

Кроме того, мы имели 

возможность подержать в руках 

комсомольскую путёвку, в 

которой написано, что Каменский 

РК ВЛКСМ Свердловской области направляет тов. Пермякова 

В.А. на службу в пограничные войска КГБ СССР. 

В феврале 2001 года на страницах газеты «Пламя» вышла 

статья М.А.Завьяловой «Повоевал в чужой стране», где Мария 

Афонасьевна писала: «Большинство сельских мальчишек, можно 

сказать, идут по стопам отцов. Если отец механизатор, то сын 

обязательно тянется к технике. Вот и Володя Пермяков, ещё 

заканчивал среднюю школу, получил права тракториста, а до 

службы в армии учился ещё на водителя автомобиля. 

Армия оставила свой заметный след в его биографии. 

Сначала школа сержантского состава в Амурском крае, после 

курсов – служба в Средней Азии. 



48 
 

«Конечно, желания у нас не спрашивали, а в душе кипело, 

хотелось «повоевать», - рассказывает Владимир. Вот и повоевал – 

в чужой стране». 

Когда часть прибыла в Узбекистан, определили его в 

спецподразделение пограничных войск – мото-маневровую 

группу. В один из дней дали команду: «В вертолёт!» Прибыли в 

Афганистан, ММГ расположилась в горах в ста километрах от 

границы СССР, у кишлака Мармоль. 

Владимир вспоминает: «Когда первый раз пошёл в ночное 

охранение, сработала сигнальная мина. Ребята вскинули 

автоматы и начали «обрабатывать»  местность, а я стою и не могу 

понять, что мне делать. Когда понял, что произошло, начал 

беспорядочно стрелять, хорошо вовремя меня остановили, а то 

бы весь боекомплект выпустил. В этом бою мы даже близко 

душманов не подпустили. И из наших никто не пострадал». 

Были ещё «стычки» с душманами. Но первое боевое 

крещение ему больше всего запомнилось. А на календаре был 

уже февраль 1989 года. Вчера ещё рыли окопы, готовились к 

очередному бою, а на следующий день – 15 февраля был приказ о 

выводе советских войск из Афганистана. Радовались от души, что 

остались живы, пели песни, плясали. Однако спецподразделение, 

где служил Владимир в это время, далеко не отправили. До 

дембеля он так и остался на границе с Афганистаном, только уже 

по другую сторону. 

Служба в армии, - считает Владимир Анатольевич,- долг 

каждого юноши. Она даёт хорошую закалку. Своего рода это 

школа мужества, уроки которой всегда пригодятся в жизни» [3]. 

 

Андрей Потеряев и Владимир Пермяков и сейчас остаются 

верны своей малой родине. Оба они живут в с.Новоисетское. 

Достойные, ответственные люди, верные своему долгу, семье, 

близким. Настоящие мужчины, за спиной которых военный 

Афган. «Воевавшие дети невоевавших отцов», которые стали 

частью истории Отечества, написанной кровью солдат и слезами 

матерей. Они знают цену миру и не хотят, чтобы подобные 

страницы истории повторялись.  
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Балдин Сергей Николаевич, 

ветеран войны в Афганистане, писатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился в Узбекистане в Ташкентской области в июле 

1966 года. Закончил 8 классов. После школы приехал в Каменск-

Уральский к своей бабушке. 

В Каменске-Уральском поступил в кулинарное училище и 

окончил его с отличием, получил профессию повар, работал 

поваром в кафе. Был призван в армию. Служил в Пограничных 

войсках в Афганистане. 

 С детства увлекался спортом и творчеством, 

рисованием, участвовал в художественной самодеятельности.  

После пройденных событий в Афганистане стал писать 

стихи, рассказы, сатиру, прозу, сказки. Издавался в газетах, 

участвовал в конкурсах.  

 

Спасибо за спасенные жизни 

В 1985-1986 годах я служил в Афганистане. В то время 

главнокомандующим 40-й армии был Виктор Петрович Дубынин. 

Память об этом удивительном человеке бережно хранят в 

библиотеке п. Мартюш. Когда на традиционных Дубынинских 

чтениях я увидел фотографию Виктора Петровича, я сразу 

вспомнил события многолетней давности.  
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…После очередного боевого задания к нам на базу на 

вертолете прилетел Генерал. Строгий, подтянутый, одет в 

полевую камуфляжную форму. (Точь-в-точь, как на снимке).  

Он поблагодарил нас, рядовых солдат, за службу, по-дружески 

пожал руки. Для меня такое внимание со стороны высокого 

армейского чина было душевной наградой.  

Тогда фамилию и имя Генерала никто в слух не называл. 

Это была секретная информация. А сейчас, годы спустя, я 

сердцем чувствую, что к нам прилетал именно Генерал Дубынин 

– наш легендарный земляк.  

В военном деле Виктор Петрович был профессионалом, 

мудрым стратегом. Он сам себя не жалел, много бессонных ночей 

провел, контролируя боевую обстановку. Огромное значение 

Дубынин предавал разведке – агентурной работе, поиску 

надежных информаторов и налаживанию контактов с местными 

старейшинами. Главная задача стояла – повысить эффективность 

боевых действий нашей армии и до минимума сократить людские 

потери.  

Запомнилась мне одна наша рискованная операция. В 

большой кишлак на машинах с оружием заехала банда душманов. 

По связи передали, что их примерно 300 человек.  

По тревоге на боевой технике мы быстро окружили и 

заблокировали кишлак. И вскоре получили от разведки новые 

сведения – душманов более тысячи! 

А в нашей маневренной группе насчитывалось 250 бойцов. 

Из боевой техники – БМП, БТРы, 120-миллиметровые минометы. 

А у них – носимое безоткатное оружие…  

Мы приготовились к непредсказуемой мощной атаке. У 

некоторых наших парней к тому времени уже закончился срок 
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службы, но их задержали. Готовясь к бою, кто-то из дембелей со 

злостью произнес: 

– Эх!.. Повезло нам по самое не хочу! Прощай, мама! Не дожить 

до дембеля!..  

Без команды командира мы самостоятельно стали глубоко 

окапываться. Май – самое начало афганского пекла. Днем 

температура поднималась до +50 градусов! В это время года в 

земле просыпались всякие твари. Опасно рыть окоп. То тут, то 

там на свет из своих нор выползали большие ядовитые змеи, 

ящерицы, скорпионы.  

Ночью нервы у всех были напряжены до предела. Мы 

стреляли из ракетницы и минометов осветительными. Наблюдали 

за кишлаком, ждали с их стороны шквал огня или нападения.  

Но, как ни странно, ответных выстрелов не было. В 

напряжении прошла неделя, а может больше…  

Жара стояла невыносимая, мучила жажда. И, как-бы мы не 

крепились, смертельно хотелось спать. У всех было одно желание 

– поскорей начался бой.  

Душманы периодически проверяли нашу бдительность. 

Стоило ночью расслабиться, выглянуть из окопа и закурить, на 

огонек с вражеской стороны тут же летели трассерные пули. Мы 

сразу отражали огонь.  

В Афгане это для нас было своеобразным развлечением. 

Особенно в горах, слышимость хорошая. На дальнем расстоянии 

наши бойцы с «духами» поговорят о разном, а потом постреляют 

друг в друга. В фильме «9-я рота» есть такой эпизод. Короткий, 

но трагичный бой… 

Помню, утром возле окопа увидел маленькую черепашку. 

Мне вспомнилось детство, как ребенку захотелось взять ее, на 

душе стало так приятно. Потянулся рукой, и на моих глазах ее 
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прошила пуля. Черепашку подбросило в воздух, затем с 

разбитым панцирем она обессиленная упала на дно окопа. 

Медленно шевелила лапками, умирала.  

Стрелял явно снайпер. Друзья мне потом скажут, что эта 

маленькая черепашка спасла мне жизнь. Я похоронил ее по-

человечески, закопал в земле.  

В те дни необычный случай произошел и с моим другом. 

Шальная душманская пуля летела ему прямо в сердце. Он всегда 

носил во внутреннем кармане на груди блокнот со своими 

стихами и песнями про Афган. Пуля насквозь прожгла блокнот и 

отлетела в сторону. Вот так творчество спасло ему жизнь.  

Наконец в долгожданный день встревоженный комбат нам 

объявил. 

– Пришел приказ сверху. Уходим. Выходить будем через кишлак.  

Все удивились: 

– Как так? Там же духи? 

– Приказы не обсуждаются.  

Позже мы узнали правду. Пока мы ждали боя, наши 

разведчики вели мирные переговоры с главарями душманов. Те 

сдаваться в плен не собирались, так как пришли к своим семьям. 

Афганцы, как и мы, не хотели кровопролития. В перестрелке 

могли погибнуть их родственники.  

Душманы заранее просчитали тактику боя и заминировали 

окрестные дороги. Если к нам поедут на подмогу, их ждет 

смертельная опасность. Второй вариант – если мы будем 

уходить, тоже самое. Выход остался только один – через кишлак.  

В полной боевой готовности мы поехали на броне. БМП, 

БТРы и автоматы были заряжены. Оставалось нажать на 

спусковой крючок. Нервы были напряжены до предела.  
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Мысли мучали, что мы попали в ловушку. В небе кружил 

боевой вертолет Ми-24. Для нас он был, как ангел-хранитель, и 

на душе становилось легче.  

Ехали медленно, с остановками. Саперы постоянно 

проверяли дорогу. Ни одного вооруженного человека на своем 

пути мы не встретили. Только пастух прошел со стадом баранов. 

Казалось, что это вполне мирный кишлак.  

Душманы честно сдержали данное слово. Без единого 

выстрела и без потерь мы благополучно выехали из кишлака и 

вернулись на базу.  

Такой бескровный боевой выход прошли не только мы, а 

многие советские подразделения в Афганистане. Тысячи 

солдатских жизней было спасено благодаря мудрой политике 

Генерала Виктора Петровича Дубынина. Я горжусь своим 

земляком, и вечно буду ему благодарен.  
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Загвоздина Ольга Анатольевна 

библиотекарь с.Сипавское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Сергей Иванович Черноскутов                                                                                                                                                              

 
      В селе Сипавское живет участник 

афганской войны – Сергей Иванович 

Черноскутов. 

       Родился 4 ноября 1960года в 

г.Каменск-Уральский. Окончил среднюю 

школу. ГПТУ-15 по специальности 

электромонтажник.  

        Спецнабором в коне весны 1979 

года был призван в ряды советской 

армии город Термез Узбекской ССР в 

танковые войска. 

Уже зимой 27 декабря 1979 года 

Сергей Иванович был отправлен в 

Афганистан, где служил механиком –

водителем средних танков на Т-62.                                                                                             

Войну вспоминать не любит и воспоминания даются не 

легко: «Видится, как внушительным громыхающим строем 

колонна танков вошла первой в Кабул. Нас поразило обилие 

зарубежной техники и враждебность жителей. Неприятно было 

ощущать себя оккупантами. Сами строили палаточный городок 
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на окраине города, афганская полиция относилась 

доброжелательно, фотографировали и дарили фото на память, на 

этом снимке рейсовый автобус афганцев для передвижения в 

горах». 

       Из армейской газеты: «Танки один за другим тронулись с 

места и устремились по трассе танкодрома. За рычагами одной из 

машин - рядовой Сергей Черноскутов. Воин внимательно 

наблюдает за маршрутом, уверенно ведёт танк через препятствия. 

      Сергей умело провёл танк по трассе, получив отличную 

оценку». Именно в Афганистане накатывая километры Сергей 

получил удостоверение механика –водителя 1 класса, со стажем 

практической работы в 1510 километров.  

Шёл февраль 1980 года…  

Из воспоминаний 

Сергея:  

«Мы шли по перевалу. 

Полк километра на 

три продвинулся 

вперёд от нашего 

экипажа, мы отстали 

потому что, на 

привязи тащили 

автомашину ЗИЛ-131. 

В ущелье нас 

обстреляла небольшая группа душманов. Мы со своим экипажем 

с большим трудом отбили это нападение… В этом бою я 

получил ранение и контузию, от госпитализации отказался, 

чтобы дальнейшую службу нести со своим полком». 

Указом Президиума Верховного совета СССР 7 мая 1980 года 

вручена медалью «За боевые заслуги».  
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В августе 1980 танковый полк вывели из Афганистана. Сергей 

Иванович продолжил службу в городе Самарканд, 

восстанавливали военный полигон для танков. Даже снялись в 

массовке революционного фильма где играли роль крестьян 

узбеков. В пустыне проходили учебные действия. 

 

Долгожданный дембель. В мае 1981 года Сергей вернулся домой.  



58 
 

Награждён Юбилейной медалью «70 лет Вооруженных Сил 

СССР» в мае 1988 года. 

Грамотой Президиума Верховного Совета СССР «Воину – 

интернационалисту» от 28 декабря 1988 года.  

Приказом Министра обороны Российской  Федерации от 17 

декабря 2013 года, награжден юбилейной медалью  

«В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане».  

Лидером Российского Союза ветеранов Афганистана вручена 

медаль «25 лет со дня окончания боевых действий в Афганистане 

от 1 февраля 2014года.  

Родина помнит своих героев, для поддержания здоровья выделяя 

путевки в госпиталь для ветеранов войн.  

Каждый год 15 февраля Сергей Иванович ездит к мемориалу 

«Черный тюльпан» в г.Екатеринбург, чтобы встретиться с 

сослуживцами. 

 Сергей женат, жена 

Марина родила сына и 

дочь, подрастают 

внуки. Сын Дмитрий 

уважает и понимает 

заслуги отца, ездит с 

отцом на разные 

мероприятия 

фотографирует и 

снимает видео. 

Делает ему подарки в 

виде видеороликов. Для сохранения архивных документов, для 

передачи их будущему поколению. 

Фотоматериалы из личного архива семьи Черноскутовых. 
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 Попков Дмитрий 

учащийся 7 класса, 

Падышева Зинаида 

Алексеевна 

 руководитель музея 

Бродовской СОШ 

 

 

«Чеченская война в судьбах россиян» 

 
С началом перестройки в различных республиках 

Советского Союза, в том числе и в Чечено-Ингушетии, 

активизировались различные националистические движения. 

Одной из подобных организаций  стал созданный в 1990 году 

Общенациональный конгресс чеченского народа, ставивший 

своей целью выход Чечни из состава СССР и создание 

независимого чеченского государства. Конгресс возглавил 

бывший генерал советских Военно-воздушных сил Джохар 

Дудаев. 

27 октября 1991 года в республике под контролем 

сепаратистов прошли выборы президента и парламента. 

Президентом республики стал Джохар Дудаев. 2 ноября 1991 

года Пятым съездом народных депутатов РСФСР эти выборы 

были признаны незаконными. Разгорелся межнациональный 

конфликт, который затянулся на годы. В чеченской войне 

различают две кампании. 

Первая чеченская кампания. Под флагом борьбы за 

национальную независимость в Чечне возник криминальный 

режим. Постоянным явлением в Чечне стали нелегальная 

торговля нефтью, грабежи поездов, расправа над 
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русскоязычными жителями. Война сопровождалась взятием 

заложников. 

По мнению руководства страны, Чечня захотела быть 

"слишком независимой" и стала выступать в качестве источника 

не только региональной угрозы, но и международного 

терроризма. И 9 декабря 1994 года Ельциным Б.Н.  был подписан 

указ "О мерах по пресечению деятельности незаконных 

вооруженных формирований на территории Чеченской 

республики и в зоне осетино-ингушского конфликта", а 11 

декабря стало началом операции по восстановлению там 

конституционного порядка, началом 1-й Чеченской кампании. 

  14 июня 1995 года группа чеченских боевиков 

численностью 195 человек во главе с полевым командиром 

Шамилем Басаевым на грузовиках въехала на территорию 

Ставропольского края и остановилась в городе Будённовске. 

 Террористы заняли городскую больницу и согнали в неё 

захваченных мирных жителей. Всего в руках террористов 

находилось около 2 тыс. заложников. Басаев выдвинул 

требования к российским властям – прекращение боевых 

действий и вывод российских войск из Чечни. 

В этих условиях власти решили пойти на штурм здания 

больницы.  

После провала штурма начались переговоры между тогдашним 

председателем правительства РФ Виктором Черномырдиным и 

полевым командиром Шамилем Басаевым. 

Террористам были предоставлены автобусы, на которых 

они вместе со 120 заложниками прибыли в чеченское село, где 

заложники были отпущены. Общие потери  российской стороны, 

по официальным данным, составляли 143 человека и 415 

раненых. Потери террористов составили 19 убитыми и 20 

ранеными. 

С самого начала чеченской кампании российские 

спецслужбы неоднократно пытались ликвидировать Джохара 

Дудаева.  

21 апреля 1996 года Дудаев был убит, но это не изменило 

ситуацию.  
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В августе 1996 года отряды боевиков, спустившихся с гор, 

перешли в наступление и снова отбили у федеральных войск 

город Грозный. После этого в г. Хасавюрт (Дагестан) были 

подписаны соглашения, предусматривавшие вывод федеральных 

войск с территории Чечни и проведение демократических 

выборов. 

Новое чеченское руководство, возглавил президент Аслан 

Масхадов.   31 августа 1996 года в г. Хасавюрте  А. Масхадовым 

и А. Лебедем был подписан мирный договор.  Это событие 

завершило первую чеченскую кампанию. 

После подписания Хасавюртовских соглашений и вывода 

российских войск в 1996 году мира и спокойствия в Чечне и 

прилегающих к ней регионах не наступило. 

Чеченские криминальные структуры безнаказанно делали бизнес 

на массовых похищениях людей. 

  Продолжался захват заложников с целью выкупа. 

Заложниками могли быть и официальные российские 

представители, и иностранные граждане, работавшие в Чечне, 

журналисты, сотрудники гуманитарных организаций, 

религиозные миссионеры и даже люди, приезжающие на 

похороны своих родственников. 

Бандиты наживались на хищениях нефти из 

нефтепроводов и нефтяных скважин, производстве и контрабанде 

наркотиков. Они выпускали и распространяли фальшивые 

денежные купюры, совершали теракты и нападения на соседние 

российские регионы.  

На территории Чечни были созданы лагеря для обучения 

боевиков. В них обучались молодые люди из мусульманских 

регионов России. Сюда направлялись из-за рубежа инструкторы 

по минно-подрывному делу и исламские проповедники. 

Значительную роль в жизни Чечни стали играть многочисленные 

арабские наёмники. Так продолжаться не могло.  

Вторая чеченская кампания началась осенью 1999 года. 
Отряды боевиков вторглись на территорию Дагестана. Затем они 

совершили террористический акт в самой Москве, взорвав два 

подъезда в доме №19 по ул. Гурьянова.  
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По официальным данным, в результате взрыва погибло 

100 человек, 690 получили ранения различной степени тяжести 

или пострадали в той или иной мере, получив моральную травму. 

 Кремль сделал ставку на привлечение на свою сторону 

сочувствующих чеченцев. Так, во главе администрации Чечни в 

2000 году стал бывший сторонник сепаратистов, главный муфтий 

Чечни Ахмат Кадыров. 
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И вот в этот самый период, 

когда только что федеральными 

войсками был отбит город Грозный, в 

мае 2000 года для наведения порядка 

в  городе был направлен 

Свердловский отряд милиционеров.   

Приказом министра МВД России 

Рушайло В.Б.  Возглавлять отряд 

было доверено Алексееву Виталию 

Павловичу.  
Тогда Виталий Павлович был 

заместителем начальника 

Красногорского Управления 

внутренних дел г. Каменска-

Уральского. Сейчас Виталий Павлович является Главой нашей 

Бродовской сельской администрации. В этой должности он 

работает недавно: 20.02.2017г. он приступил к обязанностям 

Главы, а утвержден на этой должности был 28.05.2017г.  

Виталий Павлович проживает в городе Каменске-

Уральском, и, конечно, жителям нашей административной 

территории было интересно знать, что это за человек и почему 

будучи на пенсии, он решил здесь работать. Виталий Павлович 

очень отзывчивый человек, легко согласился на встречу с 

жителями, и рассказал нам о себе. Оказывается, он наш земляк: 

родился в селе Травянском, окончил там 8 классов. С 1974 по 

1976 гг. служил в армии, и был радистом дальней авиации. После 

службы в армии работал на Синарском Трубном заводе. Спустя 6 

лет его пригласили на работу в УВД (управление внутренних дел) 

Красногорского района города Каменска-Уральского. Там он 

проработал 20 лет и ушел на пенсию в должности заместителя 

начальника районного УВД. Вместе с женой они воспитали двух 

дочерей. Одна из них пошла по стопам Виталия Павловича и 

работает в главном следственном отделе Свердловской области в 

звании подполковника. Два года подряд ей присваивалось звание 

«Лучший следователь РФ». Виталий Павлович, по праву, 

гордится своей дочерью.  
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      Нас заинтересовала история участия Виталия Павловича в 

Чеченских событиях, мы попросили его более подробно 

рассказать нам об этом. И вот, что мы узнали.   В Свердловский 

отряд МВД входило 740 человек, 50 из которых были из 

Каменска-Уральского. Отряд был отправлен для поддержания 

порядка в Ленинском районе города Грозного. Город тогда был 

сильно разрушен, весь в руинах.   Работу приходилось выполнять 

самую разную и очень много работы. Судите сами. Вот сводка 

Ленинского ВОВД за один только день.  Это 28 мая 2000 года:  

«Отряд нёс службу на 7 контрольно-пропускных пунктах, 

административной площади Ленинского района города Грозного, 

2-х внутренних постах и в районе православной церкви. 

На контрольно-пропускных пунктах проверено: 

- гражданского автотранспорта -356 единиц; 

- граждан 297 человек; 

- составлено 6 протоколов за нарушение транспортного режима; 

- проверено 18 домов. 

Сотрудниками ПВС (паспортно-визовой службы)  выдано 22 

паспорта, одно временное удостоверение. 

Сотрудниками ГИБДД  проверено по федеральной базе розыска 

23 автомашины, составлено 6 протоколов за нарушение ПДД. 

ЖИ (жилищная инспекция)  №417  при проведении ОРМ 

(оперативно розыскных мер) сотрудниками ОУР (отдела 

уголовного розыска) по адресу ул. Коссиора4, обнаружила 880 

патронов калибра 7,62 мм. 

ЖИ №418  рядом со стеной дома №3 по ул. Демина обнаружила  

неразорвавшуюся  фугасно-авиационную бомбу, находящаяся 

глубоко в земле. 

ЖИ №420  на автодороге в районе АО «Автоваз-Лада» 

обнаружила  фугас… Фугас уничтожен.  

ЖИ №421  при проведении ОРМ на территории базы МЧС РФ 

обнаружила  и изъяла: 

- Автоматы Калашникова – 4 шт.; 

- Патроны, в том числе - наземный сигнальный, - более 20;  

- Гранаты, в том числе светозвуковая, более 80 штук; 

- Магазины – 37 штук; 
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- Ленты к ПК – 9 штук; 

- Зарядные планки. 

  По словам самого Виталия Павловича: «Шла обычная 

милицейская работа: уголовный розыск занимался раскрытием 

преступлений, следствие расследовало преступления, участковые 

инспектора работали с населением, ГИБДД следила за порядком 

на дорогах. Мы как солдаты не воевали, но были моменты, 

связанные с боевыми действиями, потому что ситуация такая 

была на тот момент. За нами охотились, нас пытались убивать, 

были нападения, снайперы следили за нами. Было много 

нарушений, связанных с хищением.  Люди были запуганы. 

Сепаратисты хотели иметь исламскую республику, как «Игил», в 

пределах Чеченской республики. Чечня отличается от других 

государств тем, что она подразделяется на горных чеченцев и 

равнинных, которые живут в городах спокойно. Горные чеченцы 

спускались с гор, грабили население, и снова поднимались в 

горы. Правительство России не могло мирным путем 

договориться с чеченскими сепаратистами, начались боевые 

действия.  Сепаратистов вооружали с Запада очень сильно, 

снабжали деньгами в неограниченном количестве, поэтому они 

отрабатывали эти деньги. Запад не хотел, чтобы в России было 

хорошо и спокойно. Не получилось с Чеченской республикой, -  

расшевелили Украину. Им не нравится, что у нас в России 

спокойно живется». Вот так оценил Виталий Павлович те 

события, которые тогда происходили в Чечне. 

 Виталий Павлович имеет награды Министерства обороны 

РФ, Министерства внутренних дел, как участник и ветеран 

боевых 
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действий в Чеченской войне. И далее он продолжает: «У нас был 

хороший сильный отряд. Мы друг друга берегли. Из нашего 

отряда около 80 человек были награждены орденами и медалями. 

Наше подразделение было отмечено министром на тот момент 

самым боеспособным. Все наши ребята вернулись домой 

живыми»…16 апреля 2009 года, спустя почти 9 лет, Москва 

завершила «контртеррористическую операцию», начатую в Чечне 

в 1999 году. По заявлениям чеченских властей, в ходе обоих 

конфликтов погибло 300 тысяч человек. (В настоящее время 

население Чечни составляет примерно 1 миллион 300тыс. 

человек). В Грозном «день победы» был отмечен музыкальными 

концертами и гудками клаксонов на улицах. В городе исчезли 

блокпосты. 

Но отголоски Чеченской войны продолжаются. Боевые 

столкновения, теракты и полицейские операции и сейчас 

периодически проводятся  не только на территории Чечни, но и 

на территории Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и 

Карачаево-Черкессии, т.е. на территории нашей Российской 

Федерации. 

 Вот так судьбы россиян были и продолжают быть 

связанными с Чеченской войной. 

 

Источники информации: 

 Интернет-сайт http://molum.ru/referat/strukturnaya-i-

dinamicheskaya-modeli-analiza-chechenskogo-konflikta.html; 

 Алексеев В.П., Глава Бродовской сельской 

администрации, участник Чеченских событий 2000 года. 

        

 

 

 

 

 

http://molum.ru/referat/strukturnaya-i-dinamicheskaya-modeli-analiza-chechenskogo-konflikta.html
http://molum.ru/referat/strukturnaya-i-dinamicheskaya-modeli-analiza-chechenskogo-konflikta.html
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 Фролова Татьяна Александровна 

библиотекарь п.Ленинский  

Каменский городской округ 

 

  

 

 

 

 

Беречь Отчизну – наш долг и честь! 

 

Граница! Ты не просто та черта, 

Что четко обозначена столбами, 

Ты – труд бессонный, верность – 

навсегда! 

 И мужество – высокое, как знамя!  

 

 

В 2018 году исполняется 100 лет Пограничным войскам 

Российской Федерации. Пограничные войска священны для 

всех тех, кто дорожит миром, для кого такие понятия, как 

Долг, Честь и Родина первостепенны.   

Сколько стоит государство российское, столько оно 

вынуждено защищать свои пределы. Много веков назад на Руси 

была сформирована засечная стража. Само название говорит, что 

в службу этих людей входило засекать, что происходит на 

границах.  Видеть и держать границу на замке – дело самое 

важное! Россия – одно из крупнейших государств мира, имеющее 

самую протяженную государственную границу. 
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Общая протяженность границы России на суше и воде 

составляет 60 932 километра. Охранять границу нашей Родины 

довелось и нашему земляку - Тупицину Владимиру 

Анатольевичу. Володя родился 1 августа 1975 года в городе 

Большой Камень, Шкотовского района Приморском края в семье 

рабочих: отец- Анатолий Борисович, мама – Нина Алексеевна. 

Кроме него было ещё два брата: Сергей и Евгений.  Школьные 

годы Володи проходили в школе № 11 Синарского района 

(посёлка Шанхай) города Каменск-Уральский, так как семья 

переехала из Приморья на Урал. С детских лет мальчишка 

отличался добрым характером, был отзывчив, трудолюбив.  

Поэтому в школе увлекался как 

боевым самбо, так и музыкой (ходил в 

кружок боевых искусств и играл на 

фортепиано). К18 годам Володя был 

спортивным, готовым физически и 

морально к службе в армии. В 

военкомате неоднократно сам 

просился в пограничные войска. 

Определяющую роль в этом сыграл 

школьный военрук. 

Старшеклассниками они увлечённо 

слушали рассказы о его службе на 

границе.  И осенью (23 ноября) 1993 

года был призван Красногорским 

военкоматом на службу.  

Из воспоминаний Владимира: «Служба   начиналась с 

пункта- Егоршино. В то время был самый разгар Чеченской 

войны, многие попали туда. Я ждал недолго- 300 человек 

отправили в Ставропольский край, город Крапоткино. Затем 

самолётом в Грузию, 38 Закавказский пограничный отряд (в/ч 

2021).  Были такие призывники, кто хотел остаться в «учебке», 

значит попасть в связисты, музроту, автороту или во взвод 

повышенной боеспособности ВПБс.  Это значило – границы не 

увидеть.  



69 
 

Меня определили в роту музыкантов «музроту», так как 

умел играть на инструменте. Очень сожалел, что не попаду на 

границу, но моим мечтам суждено было осуществиться. В 

войсках связи не хватало одного человека, выбор был в мою 

пользу. Освоил ЗАС (засекреченная связь), получил 

квалификацию связиста секретной связи. Этой воинской 

профессии обучали только русских. После «учебки» попал в 

войска – связь границы, на 15 пограничную заставу.                                                                                                                                                

Что такое пограничная застава?                                                         

Пограничная застава – это 

воинское подразделение, 

несущее охранение 

определённого участка 

государственной границы.   

Подразделение имеет 

охраняемый периметр, на 

котором располагаются 

строения для несения 

службы и проживания 

личного состава.                                                                                                             

Наша застава выглядела 

так: по периметру стояло 4 

вышки для охраны. 

Двухэтажная казарма. Первый этаж-промышленные и пищевые 

склады, туалетные комнаты. На втором этаже спальни для 

личного состава, столовая, комната досуга где писали письма 

домой. Отдельно – пункт связи.  Следующее строение – баня, 

сушилки для белья. Банный день каждую субботу, 

обмундирование стирали сами. Вдали от всех строений – 

кочегарка и склад с углём.  

Было на заставе и своё подсобное хозяйство: свиньи, куры. 

Начальник заставы проживал в отдельном доме, его жена была 

дневным поваром.  Летом к ним приезжали дети. В выходной 

день, свободные от несения караульной службы и нарядов 
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военнослужащие могли приходить в дом начальника заставы 

посмотреть видео фильмы. Телевизора на заставе не было.    

Пограничные сутки начинались с 7 часов вечера, с развода 

личного состава - начальник заставы давал задание на сутки 

службы. Часовые на вышках стояли 4 часа по одному человеку. 

Далее смена караула. В дозор, обход «системы» и осмотр 

контрольно – следовой полосы выходило на сутки три человека. 

Один старший и два подчинённых. Вооружение у часовых на 

вышках и в дозоре было автомат Калашникова АКС. По всему 

участку границы было несколько сторожек. В них укрывались от 

непогоды и могли принять пищу (там же и закладывались 

«сухпайки» для дозора.   

Я был связистом секретной связи.  В мои обязанности 

входило принимать радиограммы под грифом «Секретно», 

расшифровывать их, передавать командиру, тоже самое в 

обратном порядке. Помещение связи было укомплектовано 

спецоборудованием, у входа стоял часовой, вход разрешался 

строго определённым лицам: трём связистам спецсвязи, 

начальнику заставы.  

Охраняли нашу границу с Турцией. Правый фланг 

охранной территории составлял 15 км, левый 3км.Застава стояла 

в горах, 1500 метров над уровнем моря, чтобы проверить 

целостность границы приходилось постоянно подниматься ещё 

выше в горы. Горы Грузии — это одновременно красота и 

опасность, суровый климат: 3 месяца холодные, остальные 9 

месяцев очень холодные.  

Служба на границе –это многокилометровые дозоры вдоль 

контрольно-следовой полосы в любую погоду. Зимой на 

равнинных участках дозор проводился на снегоходах. Погода в 

тех местах бывает настолько непредсказуема, что однажды, когда 

был в дозоре, произошёл невероятный случай. При обходе 

правого фланга, дозор застигла метель в половине пути. 
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Отметившись на очередном участке № 21 продолжили путь 

дальше по направлению дозора. Видимость была нулевая, когда 

добрались до очередного столба, то оказалось, что прошли в 

обратном направлении аж 5 участков. Поверить в такое было 

просто невозможно. Но в горах, в такую метель,  потерять 

ориентацию на местности было обычным делом, бывало ,что 

пограничные столбики высотой 2 метра заметало полностью. 

 Служить довелось с грузинами и армянами, других 

национальностей на заставе не было.  В горы Грузии попадали те, 

кто был родом из горной местности, легче переносили климат. 

Климат они переносили легко, а вот поначалу полы мыть 

новобранцы отказывались, мотивируя тем, что им национальные 

принципы не позволяют этим заниматься. В армии такие 

принципы не работали. После воспитательных бесед начальника 

заставы вопросов на эту тему не было.  

Я подружился с армянином Самвелом Подоглян, он учил 

меня армянскому языку. Было обычным делом в столовой на 

армянском или грузинском пожелать приятного аппетита или 

поприветствовать.   О питании на самой заставе можно сказать 

одно – кормили пограничников очень хорошо, досыта. В первые 

дни службы нам было даже удивительно – кормят как в 

офицерской столовой. А особенно запомнился паштет, лакомство 

просто. Мясо и яйца всегда свежие, со своего подсобного 

хозяйства. Хлеб выпекали прямо на заставе. Этим занимались 

ночные повара, их было несколько человек. Печь хлеб 

новобранцев учили старослужащие, так было принято всегда.    

Вспоминается один интересный случай, как смекалистый 

пекарь дал отпор «дедам», никого при этом не обидев. 

Старослужащие зачастили по ночам ходить в пекарню за горячим 

хлебом. Но не только хлебушка им хотелось, а ещё и сгущёнки 

просили. Пять банок сгущёнки положено было разводить водой и 
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давать личному составу вместо молока. Получалась простая 

арифметика 5-2 = 3. 

Неладное заподозрил начальник заставы: «Молоко то …не 

настоящее!»  Выговор ночному пекарю! Но тот не сдал никого! 

Нужно было что-то предпринять, чтобы отвадить любителей 

горячего хлебушка со сгущёнкой. Придумал пекарь военную 

хитрость. В очередной раз, перед приходом такого «сладкого 

рэкета», насыпал на плиту молотого перца, от которого в пекарне 

стало невыносимо находиться. Щипало глаза, дышать нечем 

было. Пришли просители, увидели эту ситуацию и……всё 

поняли сразу. 

Не мог пекарь отказать старшим сослуживцам словесно, 

прибегнул к такой хитрости.  Оценили смекалку «деды», с того 

случая перестали ходить. А я до сих пор люблю свежий хлеб со 

сгущёнкой.  Как обратная сторона медали – хлеб 

консервированный, в железных банках, запасы времён ВОВ. 

Таким хлебом нас кормили в 

«учебке».                                                                                           

На заставе у многих были 

клички, это не считалось 

позорным, никто не 

обижался. За малый рост 

кочегара прозвали–Малым. 

Связиста по фамилии 

Кузнецов прозвали – Кузей, 

меня называли – Докой. Мы 

были большой семьёй из 20 

человек. Русские, армяне и 

грузины все были 

настоящими мужчинами, не задумываясь выполнили бы любой 

приказ по охране рубежей нашей Родины». 
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Вернулся Владимир из 

армии в мае 1995 года и 

сразу устроился на работу 

учеником столяра в ЖКХ 

«Синарский трубник» 

проработав там 10 лет. 

Повысив квалификацию – 

стал работать монтажником 

ПВХ конструкций, где и 

работает по сей день. После 

демобилизации друг 

пригласил Владимира 

поехать с ним на выходные 

в Сосновку. Как обычно, вечером пошли в клуб на дискотеку и 

увидел там он красивую девчонку Наталью Самойлову. Только 

вот красавица была тогда ещё школьницей.  

Целых три года ждал Володя пока его избранница 

повзрослеет, чтобы сыграть свадьбу. Регулярно по выходным и 

праздникам ездил в Сосновку. Да и занятие он себе нашёл в 

сельском клубе – организовал танцевальный коллектив «РИТМ».    

В то время движение тинейджеров только зарождалось и 7 

красавцев парней из Сосновки покорили немало девичьих сердец 

Каменского района.  Участвовали во всех фестивалях в течении 

пяти лет, постоянно были в числе лидеров тинейджеровского 

движения, неоднократно становились победителями и призёрами. 

Дважды были удостоены представлять Каменский район на 

фестивалях областного уровня в городе Первоуральске и 

Екатеринбурге.   
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         Сейчас семья   

Владимира и Натальи 

живёт в городе 

Каменске-Уральском, 

работают, воспитывают 

двоих замечательных 

дочерей Карину и 

Александру. 

         
 
28 мая по традиции отмечается праздник – День 

пограничника. Праздник одинаково дорог как пограничникам, 

несущим службу, так и ветеранам погранвойск. В этот день парни 

в зелёных фуражках, с мужественными лицами, собираются 

вместе, принимают поздравления. В честь них производят 

салюты, дают концерты, читают стихи и поют песни. 

Пограничники собираются возле памятников, в парках, приходят 

семьями, с друзьями и близкими. Много легенд ходит о мужской 

дружбе, а у пограничников она особая.  

Потому и говорят: «Бывших пограничников не бывает!» и ещё 

такое:                                                                                                                                             

«Коль спросят нас, скопили ли богатство?                                  

То мы ответим, тайны не храня,                                                                                      

Что лучшее богатство – наше братство,                                                               

Большая пограничная семья!» 

 

Годы службы Владимир вспоминает как хорошую школу 

жизни, гордится, что довелось служить в погранвойсках. До сих 

пор поддерживается связь с армянским другом Самвелом, сейчас 

он живёт в Уфе, со вторым связистом-Кузей, Малым из Ревды – 

кочегаром заставы.  Переписываются в соцсетях, 

перезваниваются по телефону интересуясь дальнейшей судьбой 

сослуживцев, поздравляют друг друга с праздниками. 
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         С уважением смотрит семья как стоит в праздничном 

боевом расчёте в зелёной фуражке дорогой им человек: муж и 

отец – Тупицин Владимир Анатольевич.  

          Дата - 100 лет пограничной службе привлекает внимание 

мировой общественности к мощи и силе пограничных войск 

России, внимание граждан страны на роль погранвойск в 

обеспечении безопасности страны, на престиж быть 

пограничником. На то, чтобы поднять боевой дух солдат, 

служащих на границах государства в данный момент, чтобы как 

можно больше людей знали, как служат пограничники, как они 

проявляют свои лучшие профессиональные качества, как стойко 

противодействуют новым угрозам на государственной границе. 

 

 

 

 

 

 

Использованы материалы: 

1. Воспоминания - Тупицина Владимира Анатольевича. 

2. Фотографии из личного архива - Тупицина Владимира 

Анатольевича. 
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        Дьячкова Татьяна 

Александровна 

                          Ведущий методист  

МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Служение Отечеству-не пустые слова» 

Клишко Юрий Владимирович 

Юрий Владимирович Клишко родился 01 января 1967 года 

в знаменитом городе Стаханов Луганской области в семье 

рабочих. Отец погиб в 1975 году, мама воспитывала Юрия с 

сестрой одна. И хотя тогда было негласное правило, не брать в 

погранвойска из неполных семей, но его призвали.  

Юрий считает, что ему везло по жизни на хороших людей. 

В юности он был, что называется трудный подросток и как 

сложилась его судьба, если бы не они. Во-первых, отец с мамой 

всегда старались сделать всё, чтобы Юра вырос достойным 

человеком. После смерти отца его воспитывал отчим Юрий 

Дмитриевич Лосев - шахтёр, орденоносец, 32 года отработавший 

в шахте, в том числе и на участке, где Алексей Стаханов 

поставил свой рекорд. Он тоже всегда был примером для Юрия. 

Тренер Нечволод Александр Ефимович был вторым отцом, у 

которого Юра занимался с восьми лет, а когда мальчишка бросал 

заниматься спортом, буквально «за уши» притаскивал его 

обратно. С благодарностью вспоминает Юрий Владимирович 
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своего классного руководителя Людмилу Александровну 

Чубукаеву, преподавателя русского языка и литературы, которая 

была ученикам второй мамой. Она усердно прививала любовь к 

языку и смогла воспитать из многих своих учеников грамотных 

людей. 

В юности был очень активным парнем, занимался спортом, 

на момент призыва в армию Юрий уже был кандидатом в мастера 

спорта по дзюдо. 

По словам Юрия Владимировича, он уже знал, что будет 

служить в пограничных войсках. Специфика работы Комитета 

госбезопасности, в те годы, предусматривала отбор призывников 

на стадии получения призывного свидетельства. С 16 лет 

призывника, отобранного в погранвойска, вели, т.е. готовили и 

наблюдали за ним. 

В обычных армейских подразделениях есть специалисты 

определённого профиля, а пограничники могут всё, они всегда 

считались своего рода «универсальными солдатами». В 

Советской Армии курс молодого бойца длился 21 день, в 

пограничных войсках 3,5 месяца. Подход совершенно другой. 

 Начинал службу г.Хороге, в хорогском пограничном 

отряде на Памире, служил под командованием полковника 

Константина Владимировича Тоцкого, впоследствии генерала 

армии, командующий пограничными войсками России. После 

призыва в хорогский пограничный отряд, был направлен и 

закончил сержантскую школу в г. Мары в Туркмении. На 

отлично сдал экзамены комиссии из Москвы, получил знак 

«Отличник пограничной службы II степени», затем вернулся в 

Хорог, продолжать службу.  

Служба проходила во взводе повышенной боеспособности 

(ВПБС), спецподразделении. За время службы Юрий Клишко 

побывал практически на всех заставах хорогского пограничного 
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отряда. Каждая пограничная застава-это свой мир, это семья. В те 

времена в Вооружённых силах Советской армии не было такого 

чувства локтя, такого чувства семьи, как в пограничных войсках, 

потому что специфика службы - это всегда быть рядом, прикрыть 

товарища. Ощущение, что ты не просто служишь, а служишь 

Родине.  

На заставах и в спецподразделениях все люди «как на 

ладони», негодяя видно сразу. Все человеческие поступки они на 

виду, даже незначительные. Например, не поделился с 

товарищем сигаретой, это на гражданке зачастую просто норма. 

Среди пограничников, оценивается по-другому. Не потому, что 

жадный, факт в самом поступке, чисто психологическая 

составляющая. Когда приходила посылка из дома, делили между 

всеми. В подразделении Юрия была такая традиция: солдат 

получивший посылку, вскрывал, брал себе, например, несколько 

пачек сигарет, остальное-конфеты, сало, сгущёнку и прочие 

лакомства выставлялись в столовой на стол. Каждый подходил и 

угощался, не было такого, чтобы кто-то не поделился и спрятал 

под подушку или унёс в каптёрку. 

Ещё одно тёплое воспоминание о службе у Юрия 

Владимировича осталось о поварах на заставах. Если летели на 

определённую заставу, радовались, там повар очень вкусное 

пюре делал и котлеты. Многие из них готовили для солдат 

домашнюю пищу и ощущение дома это тоже усиливало. 

Снабжение продуктами было очень хорошее и разнообразное, но 

была своя специфика на Памире. Сливочное масло и сыр были в 

консервных баночках. В сержантской школе в 1985 году даже 

приходилось есть тушёнку из госрезерва, датированную 1948 

годом. Оказалось, хорошее, качественное мясо. Закладка 

продуктов госрезерва – глубокая заморозка, поэтому продукты 

очень хорошо сохранялись. 
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Спецподразделение, в котором служил Юрий, подчинялось 

разведотделу и выполняло его приказы: засады, заслоны, 

разведывательно-поисковые действия. В случае прорыва через 

границу, осуществляли поиск нарушителей и задержание. 

Будучи сержантом, Юрий Клишко дважды подавал рапорт 

об отправке его в Афганистан и оба раза рапорт отклоняли, он 

нужен был здесь, как командир войсковой разведки. 

Самые лучшие воспоминания о заставе Рушан, на которой 

Юрий Владимирович часто бывал. На участке этой заставы был 

выход в Бартанское ущелье, он выводил прямо на Душанбе, там 

был аэропорт, которому уделялось большое внимание 

командования части. Именно там находился участок наиболее 

вероятного движения нарушителей государственной границы.  

Граница проходила по реке Пяндж, в который впадала река 

Бартанг и этот стык давал возможность для прорыва бандгрупп. 

Начальником пограничной заставы Рушан был капитан Лебедев 

орденоносец, участвовавший в нескольких боевых операциях в 

Афганистане, но при этом человек скромности небывалой. 

Солдаты его буквально боготворили, любое распоряжение 

капитана Лебедева было догмой, не выполнить было нельзя. При 

этом он не приказывал, достаточно было просто сказать: «Ребята, 

надо сделать то-то и то-то и даже сомнений не было, что это 

будет выполнено. 

Эта застава несколько отличалась от остальных. Вообще 

специфика службы на заставе кардинально отличается от службы 

в других родах войск. На заставе никого не видно, все или спят, 

или в нарядах. Там нет обычных общих построений и прочего 

движения военнослужащих. 

Люди постоянно в работе, на службе или выполняют 

хозяйственные работы. Застава-это живой организм, нужно 

содержать в чистоте всю территорию, ухаживать за собаками. А 
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спецподразделение прилетит на заставу, сделает свою работу и 

улетает на место дислокации. Взвод Юрия был одной семьёй, 

постоянно рядом, друг за друга стояли крепко, а застава 

существовала ещё спаянней. Практически на всех заставах в 

Советское время висели лозунги «Застава-дом родной». 

Служба на пограничной заставе существенно отличается от 

службы в погранотряде. Погранотряд живет обычной армейской 

жизнью вооружённых сил. А служба на заставе начинается в 

20.00. Жизнь из наряда в наряд. Отслужил в наряде, вернулся, 

поспал и ушёл в засаду, дозор или заслон. Также несут службу 

часовыми на заставе. Служба на границе определяется видами 

пограничных нарядов. Особым видом пограничного наряда 

является  контрольно-пропускной пункт, проверка документов на 

право пересечения государственной границы.   Кроме того, на 

заставах несут службу сторожевые и розыскные собаки. Одни 

сторожат объекты, другие участвуют в розыске нарушителей, 

третьи выдрессированы на поиск наркотических и взрывчатых 

веществ. 

Вспоминает Юрий Владимирович интересный случай из 

пограничных будней. 

Дело было на Бартанге, их группу привлекли для поиска 

нарушителей государственной границы, которые перешли 

границу со стороны Афганистана Пограничным нарядом было 

применено оружие, застрелили нарушителя, второй убежал на 

территорию Союза. Труп первого нарушителя прибило к берегу, 

второго долго найти не могли. Подняты были две заставы, чтобы 

блокировать район, пограничники обыскали всю территорию. 

Обыскали стык Паскуфа и Рушана не могли обнаружить, стали 

думать, что нарушителю удалось уйти в глубь страны в сторону 

Бартанга. Но оказалось, что второй нарушитель далеко и не 

уходил. Пока все были заняты поиском, он залез на пограничную 

вышку и сидел там, прятался. Дело было ранним утром, роса 
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ушла, запах сбился, кроме того местность каменистая. К линии 

реки-линии соприкосновения, по которой проходит линия 

границы могут подходить гражданские люди, отары баранов, от 

которых остаётся специфический запах. Пограничной полосой 

является берег, в горных районах на большинстве участков нет 

инженерных заграждений и контрольно-следовой полосы, 

граница обозначается установкой пограничных знаков и 

пограничных столбов. Пограничники обнаружили и задержали 

нарушители.  

Охрана государственной границы - это комплекс 

мероприятий. Начальником пограничной заставы на сутки 

составляется план охраны определённого участка пограничной 

заставы, люди распределяются по видам нарядов. Есть 

демонстративные виды пограничного наряда это - пост 

наблюдения, контрольно-пропускной пункт, тыловой дозор, 

дозор на линии границы, когда пограничники идут вдоль 

прилегающей местности к линии границы. А есть скрытные 

наряды это – засада, заслон, секрет, которые выставляются в 

определённое время, в определённом месте. Они предназначены 

непосредственно для захвата, задержания нарушителей 

государственной границы. Это не несение караульной службы, 

пограничники несут службу в разных видах пограничных нарядов. 

Сейчас они прошли дозором, через час может быть выставлен 

пост наблюдения, если у начальника заставы есть информация, 

что на противоположной стороне сопредельного государства 

находится какая-то группа людей или есть предпосылки к 

нарушению госграницы.  

Все события отражаются начальником заставы в Книге 

служебно-боевой деятельности (КСБД), которая является 

секретным документом. Она не лежит на столе, а хранится в 

сейфе, на ней приписка по заполнению секретно, в советское 

время она хранилась 50 лет. Пограничные войска-непростые 

войска. Например, отслужил человек в 60-х годах и допустил 
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промах, заснул в секрете. В 80-х задержали шпиона, ведётся 

расследование и выясняется, что он переходил границу в 60-х 

годах. Уточняется где, когда. Выясняется, что именно тогда, 

данный пограничник на этом участке нёс службу. 

Соответственно, за халатное отношение к службе этот солдат 

будет нести ответственность. 

 

Суровые будни неразрывно связаны и с праздниками, 

только на границе они проходят более скромно. 28 мая-День 

пограничника. Для кого-то это выходной, для кого-то обычное 

несение службы. Конечно было торжественное построение, 

поздравление, отмечали отличившихся, праздничный ужин, 

пекли пироги.  Считалось честью, заступить в наряд 28 мая, 

ребята старались проявить себя, чтобы именно в этот день выйти 

на охрану государственной границы. Именно этим очень 

гордились. 

В погранвойсках есть и свои традиции. 

Есть именные заставы, на каждой заставе стоит 

именная кровать, с биркой. Когда производится 

боевой расчёт, сначала называется имя 

человека, именем которого названа застава. 

Старшина заставы говорит, что, например, 

сержант такой-то, погиб смертью храбрых, 
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тогда-то при задержании нарушителя государственной границы. 

Отслужив срочную, Юрий собрался домой, ему предложили 

остаться на сверхсрочную, но очень тянуло домой, и он 

демобилизовался, вернулся домой.  

В Стаханове его вызвали в горотдел Комитета 

госбезопасности и предложили послужить Родине ещё. Юрий не 

просто согласился, но и обрадовался, так как на гражданке не мог 

найти для себя занятия по душе. Получив звание прапорщика, 

продолжил службу командиром взвода ВПБС Пограничных 

войск в 5-ом Пограничном Отряде Особого Назначения 

Ленинградской области городе Кингисепп.  

После реорганизации в армии-переходе с советской 

системы на Российскую систему, назначили на должность 

помощника начальника пограничной заставы по разведке. Затем, 

после очередной реорганизации, Юрий Владимирович был 

назначен на должность командира группы специальной 

войсковой разведки (ГСВР). После приобретения определённого 

опыта, был назначен на должность старшего инструктора 

отделения подготовки личного состава, учил солдат. 

Уже на новом месте службы Юрий Владимирович и его 

группа принимали участие в учениях для разведгрупп, которые 

проходили в Сланцевском районе Ленинградской области. Округ 

поставил задачу с одной точки, минуя контрольные пункты, 

незамеченными выйти в определённый район. Юрий 

Владимирович с разведчиками решили применить военную 

хитрость, обхитрить офицеров, которые контролировали учения и 

прошли через позиции ПВО и Разведчики, применив все навыки, 

«сняли» двух часовых, которые были на боевом посту, хотя 

часовые были вправе применить оружие. Рассвет, дымка, из 

командно-штабной машины (КШМ) выходит офицер, который 

командовал установкой ПВО и видит людей в маскхалатах, в 

ветках, идущих гуськом, он дар речи потерял. Юрий 
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Владимирович подошёл к нему и объяснил, что они не 

диверсанты, а свои-разведчики 5 - й отряд особого назначения. 

Офицер, придя в себя, спросил, как они здесь оказались и 

пригрозил наказать часовых. Юрий Владимирович попросил не 

наказывать часовых, парни не виноваты, просто разведчики 

оказались лучше подготовленными. Шуму в части было много, 

соревнования разведчики выиграли, однако, когда после разбора 

учений узнали, как они победили, командира группы Ю.Клишко 

наказали строгим выговором. 

С большой долей горечи вспоминает Юрий Владимирович 

90-е годы, когда отношение к армии было очень неоднозначное, 

как среди обывателей, так и средств массовой информации. В эти 

смутные времена, наверх лезли карьеристы, делили военное 

имущество, но было много достойных офицеров, которые честно 

выполняли воинский долг. 

Тяжёлое время для наших вооружённых сил настало, когда 

началась Первая чеченская война, которая официально 

называлась «Восстановление конституционного порядка в 

Чеченской Республике».  

В день подписания Указа №2169, 11 декабря 1994 года, 

подразделения Объединённой группировки войск (ОГВ), 

состоявшие из частей Министерства обороны и Внутренних 

войск МВД вступили на территорию Чечни.  

Юрий Владимирович проходил службу в должности 

помощника начальника пограничной заставы по разведке.  Был 

прикомандирован к составу мото-маневренной группы и вылетел 

на Кавказ для выполнения служебно-боевых задач, в качестве 

командира ГСВР. 14 декабря 1994 года заняли перевал Харами, 

на границе Чечни и Дагестана, тот самый перевал, с которого 

началась Вторая чеченская война, села Анди, Гагатли, Зело. 

Ротация произошла в мае 1995 года, после переговоров генерала 

Лебедя с попыткой мирно урегулировать чеченский конфликт. 

Бойцы мото-маневренной группы при выполнении боевых задач 
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понесли безвозвратные потери, но 

при этом с честью выдержали все 

испытания. 

По данным, обнародованным 

штабом ОГВ после окончания 

боевых действий, потери 

российских войск составили 4103 

человек убитыми, 1231 — 

пропавших без 

вести/дезертировавших/пленных, 

19 794 раненых.  

По уточнённым данным, собранным группой исследователей 

во главе с генерал-полковником Г. Ф. Кривошеевым, потери 

федеральных сил составили 5042 убитых, 510 пропавших без 

вести, 16 098 раненых. 

По данным Комитета солдатских матерей, потери 

составили не менее 14 000 человек убитыми 

(задокументированные случаи гибели по данным матерей 

погибших военнослужащих). Однако следует учитывать, что 

данные Комитета солдатских матерей включают в себя только 

потери солдат-срочников, без учёта потерь военнослужащих-

контрактников, бойцов специальных подразделении и т. д. 

Потери боевиков, согласно данным российской стороны, 

составили 17 391 человек.  

По данным начальника штаба чеченских подразделений 

(позже Президента ЧРИ) А.Масхадова потери чеченской 

стороны составили около 3000 человек убитыми.  

По данным правозащитной организации «Мемориал» потери 

боевиков не превышали 2700 человек убитыми, а число потерь 

мирного населения составляет до 50 тысяч человек убитыми. 

 Секретарь Совета безопасности РФ А. И. Лебедь оценивал 

потери гражданского населения Чечни в 80 000 человек 

погибшими. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


86 
 

По мнению Юрия Владимировича, погранвойска 

одновременно очень большие, в то же время и маленькие, потому 

что практически все офицеры знают друг друга. Либо служили 

вместе, либо пересекались, либо слышали что-то. Вообще 

офицеры, которые были воспитаны Советским Союзом, они не 

отделяли себя от солдат. Это были офицеры с большой буквы. 

Многие из них по разным причинам не стали полковниками и 

генералами, но при этом они внесли большой вклад и оставили 

после себя добрую память. 

С особой теплотой Юрий Владимирович вспоминает о 

своих командирах, для которых воинский долг-дело святое. 

 Первый его командир - Константин Васильевич Тоцкий. С  

1985 по  1988 год  подполковник Тоцкий служил начальником 

Хорогского пограничного отряда Краснознамённого 

Среднеазиатского пограничного округа  в  Таджикистане  на 

границе с  Афганистаном. Принимал участие в боевых операциях 

против моджахедов на территории Афганистана. 

 Будучи уже генералом, командующим пограничными 

войсками России, лично встречал во Пскове, вернувшихся с 

Кавказа, солдат и офицеров части особого назначения, в которой 

проходил службу Юрий Клишко. Они были единственными, 

удостоенными такой чести после отличного выполнения боевого 

задания. 

 Очень внимательным и отзывчивым командиром был 

Константин Васильевич. Ему было дело до всего: как одеты 

солдаты, что едят, какие проблемы по службе. Был офицером с 

большой буквы, негласно в войсках его называли «академиком», 

за интеллигентность и компетентность. 

Юрий Владимирович человек достаточно скромный, о себе 

и своих заслугах рассказывает неохотно, зато помнит обо всех 

достойных людях, которые так или иначе сыграли в его судьбе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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значимую роль. Это полковник Александр Фёдорович Васецкий-

начальник разведотдела, под его руководством Юрий 

Владимирович рос как специалист, стал помощником начальника 

пограничной заставы по разведке, командиром ГСВР.  

Полковник Васецкий - легенда разведки пограничных 

войск, специалист высокого класса, очень порядочный и 

отзывчивый человек. К нему можно было обратиться с любым 

вопросом, он вникал во все проблемы. Александр Федорович 

скоропостижно скончался 26 июля 2007 г. в городе Краснодаре.  

 Генерал-лейтенант Иван 

Иванович Бобряшов в то время 

командир части, ныне начальник 

Пограничного регионального 

управления в г. Челябинске, был таким 

же заботливым и порядочным 

офицером. В 90-е годы, когда царила 

неразбериха везде, шёл передел, 

перестройка коснулась и войсковых 

частей, в том числе и пограничных. 

Развал армии ощущали на себе и 

офицеры и солдаты, а такие командиры И.И.Бобряшов всеми 

силами стремился сохранить боеспособность своей части. К нему 

можно было обратиться с любой просьбой, для него не было 

главного и второстепенного в судьбе подчинённых.  

С особым чувством Юрий Владимирович вспоминает 

своего близкого друга Андрея Юрьевича Петрова, который был 

офицером оперативного отдела. Сначала общались по службе, а 

после между ними возникли дружеские отношения. Как говорит 

Юрий Владимирович, это был очень достойный офицер, получил 

медаль «За отличие в охране государственной границы» в мирное 

время, будучи начальником КПП. Тогда в Советском Союзе 

просто так не награждали, тем более лейтенанта, который 
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пришёл служить после училища. В дальнейшем А. Ю. Петров 

вышел на пенсию в чине подполковника.  

Очень многому научил Юрия полковник Виктор 

Алексеевич Колотухин. Виктора Алексеевича не стало 15 лет 

назад, но память о нём до сей поры сохраняют его сослуживцы. 

Во время развала СССР, было такое время, когда нечем было 

кормить солдат. Разгружали салаку с рыболовных сейнеров. 

Многое пережили тогда, а бойцов кормили. 

С гордость Юрий Владимирович произносит известные 

слова, ставшие девизом для многих пограничников «Не каждому 

дано право ходить по последним метрам родной земли. Это 

право дано только пограничникам». С таким чувством он и 

живёт по сей день, вспоминая свою службу в пограничных 

войсках. 

Юрий Владимирович Клишко 

награждён медалью «За отличие в 

охране государственной границы». 

Такую награду трудно получить, она 

дана непосредственному участнику 

трёх боевых операций на границе, за 

выполнение поставленной боевой 

задачи с риском для жизни. Награда 

за номером 0085, в первой сотне 

пограничников.  

Выйдя на пенсию в 37 лет, Юрий Владимирович вернулся 

из Кингисеппа и пошёл работать в инкассацию, стал старшим 

инкассатором, затем начальником службы. Когда в Луганское 

управление службы охраны пришёл работать генерал с Западной 

Украины, всем, кто служил в России было предложено уволиться 

по собственному желанию. Ушли офицеры, прошедшие службу в 

российской армии. 
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В Стаханове тогда существовал Совет ветеранов-воинов 

Афганистана и локальных войн. Ветераны организовали 

собственный бизнес, инкассация, сопровождение грузов, 

перевозки. 

  Ему было уже за сорок, когда он встретил свою судьбу. 

Познакомился и стал ухаживать за молодой девушкой Юлией, 

которой было тогда 23 года. Юрий и представить себе не мог, что 

юная красавица станет его женой.  

В 2009 году Юрий Владимирович и Юлия Владимировна 

сыграли свадьбу.  В октябре у них родилась старшая дочка 

Анастасия, через год в декабре 2010 младшая дочка Варвара.  

Семья была счастлива, но грянули события на Майдане и в 

Донбассе началась настоящая война. Стало невыносимо жить под 

градом пуль и снарядов, родителям было очень страшно за детей. 

Шли активные боевые действия, неизвестно было, удастся ли 

выехать в Россию.  

Все офицеры, которые побывали в Афганистане, Чечне, 

служили в разведке, в десантных войсках и состояли в 

общественных организациях, находились на особом учёте в 

Службе безопасности Украины (СБУ).  

Оставив жильё, вещи, фотографии Юрий увез семью на 

собственной машине, взяв с собой только самое необходимое, в 

основном детские вещи. 

Предки Юлии Владимировны родом с Урала, из 

Свердловской области, где до сих пор живут родственники, в 

Тагиле, Ирбите, Туринске, Екатеринбурге. Семья Клишко решила 

перебраться поближе к родным. Каменск-Уральский выбрали 

потому, что он находится южнее всех городов, решили, здесь 

более мягкий климат. В 2015 году приехали в Каменск, Юлии 

Владимировне и девочкам здесь очень понравилось, захотелось 

остаться.  

Юрий Владимирович устроился работать в Каменск-

Уральский участок Россинкасс инкассатором. В свободное время 
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принимает посильное участие в мероприятиях, проводимых 

ветеранской организацией «Боевое братство». Увлечений у Юрий 

Владимирович особых нет, всё время отдано работе, семье. В 

своё время, увлечённо читал, особо выделяя произведения В. 

Пикуля. Как он считает, много почерпнул для себя. 

Юлия Владимировна работает в Комплексном центре по 

социальному обслуживанию населения. Дочки учатся вместе в 

первом классе в школе №1, успешно закончили первое 

полугодие, получив Почётные грамоты. Юлия Владимировна 

занимается с детьми всё свободное время, они вместе получают 

удовольствие от посещения ледовых городков, выставочного 

зала. Жизнь семьи вошла в мирное русло, дети стали постепенно 

забывать ужасы войны, но возвращаться в Стаханов не хотят. 

 

Ю.В.Клишко 
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Можно с уверенностью сказать, что Юрий Владимирович 

сделает для своей семьи всё, чтобы уберечь от ужасов войны, 

ведь он мужчина, воин и настоящий защитник Родины, одним 

словом-пограничник, а бывших пограничников не бывает. 

 

Источники: 

1. Воспоминания Юрия Владимировича Клишко. 

2. Фотографии и документы из личного архива Ю.В.Клишко. 

3.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Первая_чеченская_война  
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Першина Елена Анатольевна 

библиотекарь Колчеданской                  

библиотеки 

 

 

 

 

 

 

«Граница воюет всегда» 

Граница! Ты не просто та черта,  

Что четко обозначена столбами,  

Ты – труд бессонный, верность – навсегда!  

И мужество – высокое, как знамя! 

 

Границу сравнивают со 

взведенным курком. На какой бы 

участок не был поставлен здесь 

человек, условия службы обязательно 

проверят его на прочность и 

самообладание. Погранвойска 

постоянно находятся в боевой 

готовности.  

Это может подтвердить 

Александр Анатольевич Шишков, 

который два года с 1983 по 1985 

служил в 63-м Биробиджанском 

пограничном отряде (в/ч 2495) 

Краснознамённого Дальневосточного 

пограничного округа. Данный отряд осуществлял задачу по 

охране государственной границы с Китаем на участке Еврейской 

автономной области. 
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Александр с детства готовился к службе в армии, усиленно 

занимался спортом, увлекался боксом и борьбой. О 

погранвойсках вначале даже не думал. Мечтал, как и все его 

друзья, пойти в морпехи или десантуру. Но судьба распорядилась 

иначе. После очередной мед.комиссии в военкомате им озвучили 

- «команда 300». Все уже знали эту специальную формулировку 

погранвойск.  

12 октября 1983 года. С этой даты для Александра пошел 

отсчет времени солдатской службы. 

12 октября – после ночной смены на КУМЗе его срочно 

вызвали в учетный стол. 

13 октября – отправка в Егоршино.  

16 октября – Кольцово, спецборт, 108 человек на Дальний 

восток. На взлетной площадке встретили земляков, уже в военной 

форме и с полной экипировкой. Офицеры в форме песочного 

цвета. Поняли – в Афганистан. 

17 октября – Братск, Хабаровск, затем 120 км на электричке 

до Биробиджана. В часть прибыли в 23-00. После бани всю 

команду переодели и строем направили в учебную заставу. 

          Александр вспоминает. После гражданской жизни, в 

которой ты все знаешь, армия – это как детский сад, другая 

жизнь и ты ее не знаешь. Каждый шаг, как первый раз. Шоковой 

терапией стала первая зарядка. На нас одели новые сапоги, 

которые прилично весят, портянки, которые мы не сразу 

научились правильно наматывать, и отправили бежать круг – 1 

километр. Когда на гражданских тренировках мы бегали в кедах, 

было легко, удобно и комфортно.  А тут нас отправили бежать 

в этих сапогах. Мы говорили сержанту, что в них невозможно 

бежать, вы что над нами издеваетесь. А тот ухмылялся и 

говорил: подождите, ребята. И мы потом поняли, что сапоги, 

это та же нога, а портянки просто изумительно. Спасибо тем 

людям, которые придумали портянки. В правильно замотанных 

портянках никогда не натрёшь ноги. Бегали без утяжеления, 

лишь бы пробежать. Итак, каждое утро: горнист трубит 

полседьмого подъем, через 5 минут на плац, бег 1 км и зарядка на 

спортплощадке (турник, брусья и т.п.). Спортплощадка была 

для нас сразу легкой, а потом привыкли и к бегу.  
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После присяги началась полная учеба. В учебных заставах 

готовили стрелков (солдаты, которые работают на заставах как 

стрелки), собачников (работают со специально обученными 

собаками), стукачей (ЗАСовцы-спецсвязь и радисты). А еще в 

Биробиджанском отряде была Школа сержантского состава, в 

которой проходили учебу сержанты для всех пограничных 

отрядов округа 

С особой теплотой вспоминает Александр служебных 

собак. Все собаки на заставах замечательные. Они специально 

обучены и несут службу наравне с солдатами. Собаки знают 

все, а собачников учат как с ними обращаться. Собачник 

служит на заставе полтора года. А собака, эта та боевая 

единица, которая служит пока позволяет здоровье. У 

служебных собак своя пайка, как у солдат. Собака ежегодно 

проходит проверку, у нее есть послужной список. И если собака 



95 
 

отличилась ее награждают. Состарившуюся на службе собаку 

возвращают назад в отряд для достойного доживания. Если 

собака много участвовала в задержаниях и у нее большой 

послужной список, то по просьбе пограничников, ее оставляют 

на границе, в тех условиях к которым она привыкла. 

На первом этаже учебки был комендантский взвод, в 

котором Александр встретил двух каменских ребят. Они уже 

знали, как и что, и главное - где можно достать сладенького. А 

сладкого хотелось больше всего. В чайной продавались конфеты 

«дунькина радость», но как туда попасть (без сопровождения 

сержанта в учебке ходить было запрещено). Выручали земляки. 

Благодаря этой дружбе, служить стало легче. Я никогда и нигде 

больше так вкусно не ел, вспоминает Александр: эту «дунькину 

радость» с печенюшкой….да еще с кофе. Это казался такой 

бутерброд…, вкуснее не бывает. Слюни текли. 

У всех служащих была единая общевойсковая форма, но 

однажды Александр увидел ребят в камуфлированной форме - 

«Тигры». Поинтересовался у каменцев, они сказали, что это 

ГПБС - группа повышенной боеспособности, в которую 

набирают физически крепких и подготовленных ребят.  Их 

немного, максимум 15 человек. В голове сразу засела мысль: куда 

идти – только в ГПБС. 

Александр с друзьями сделали все возможное и 

невозможное, чтобы попасть в эту группу. Подразделения ГПБС 

относилось к разведке, его назначение - быстрое реагирование в 

случае возникновения боевых действий, внештатных ситуаций в 

тылу врага. Чем они занимались уже можно говорить, сейчас 

таких групп нет в наличии. Выполняли задание отдела разведки, 

отрабатывали как нарушители. 

Подразделением руководил замечательный командир, 

старший лейтенант Кузовкин Станислав Анатольевич – 

легендарный человек, фанат своего дела. Ребят так и называли 

«группа Стаса». Именно ему группа обязана своими успехами в 

учебной и боевой подготовке. У старлея была хорошая 

перспектива роста, повышение по службе, учеба, но он 

отказавшись от очередного звания остался служить в ГПБС. 
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Позже Кузовкин стал инструктором антитеррористической 

группы в Москве. 

По словам Александра, служба в группе повышенной 

боеспособности была интересной.  

2-3 месяца мы находились на одном месте, а затем куда-

нибудь перемещались: на сборы, на соревнования, на усиленную 

на границу. Наша работа – это спортзал, все по распорядку, 

кроссовая подготовка, марш-броски в полной боевой, 

еженедельные стрельбы из всех видов вооружения, саперная 

подготовка. Когда уезжали «Квартиранты» с застав и до 

прихода нового состава мы служили на границе. Попробовали 

все. Выступали на соревнованиях за часть: бегали полосу 

препятствий, легкая атлетика, лыжи. Внутри группы была 

настоящая дружба. Если надо выяснить отношения, одевали 

перчатки и заходили на ринг. 

На заставе не было неуставных отношений, жили одной 

семьей. Очень ждали писем с Родины. Письма и посылки шли 8-9 

дней. Посылками из дома всегда делились со всеми. А питались 

как в ресторане. Повара готовили как дома, даже лучше, чем 

дома. По выходным конфеты и пряники. В праздники 

дополнительная пайка. Сами заготавливали рыбу, икру. Икра 
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тарелками, но уж очень соленая, поэтому почти вся оставалась. 

Потом научились ее вымачивать. 

Конечно происходили и внештатные ситуации, интересные 

случаи… О многих из них можно рассказывать, кое-что до сих 

пор остается под грифом «секретно». Все пограничники давали 

подписку о неразглашении определенных сведений, поэтому 

Александр, тоже рассказал нам не все.    

Служил Александр на заставе, которая стояла на берегу 

Амура. Со склона видно, как течет река. Видны остатки сел: 

нашего и со стороны Китая. Раньше, до революции, границы не 

было и люди общались между собой, ходили из села в село. 

Возникла граница и всех жителей села переселила за 

пограничную зону. А дома остались все целые. Людям, самым 

надежным и проверенным, выписывали на лето пропуска, и они 

жили в этих домах.  

Был такой наряд в ночь «по центру». Это когда идешь 

вдоль реки Амур с прибором ночного видения 2 км по кругу с 

собачкой. Так как мы прикомандированные, то были стрелками. 

Впереди шел собачник с собакой, в середине старший наряда, а 

мы шли сзади. Сначала было как-то жутковато. Идешь и назад 

постоянно оборачиваешься. Потом привыкаешь, собака впереди 

идет, на нее надеешься.  А на берегу было кладбище, последнее 

захоронение 78 года. Зимой разворот посреди этого кладбища. 

Однажды ребята пришли из наряда и улыбаются. На следующую 

ночь мы идем в наряд. Луна светит. Собачка идет, спокойно 

себя чувствует. И вдруг угу-угу. На кладбище филин завелся: угу-

угу. Кладбище, ночь и угу-угу. Сразу вспоминаешь «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» или «Вия». Угу-угу. У меня шапка 

поднялась. Освещения нет. Из подсветки только луна и чутье 

собаки. Жуть. Разговаривать громко друг с другом нельзя, на 

другой стороне Амура китайцы. Мы идем и знаем, что там 

тоже застава и за нами в прибор ночного видения тоже следят. 

И так 8 часов ходишь. Служба – это работа. 

Другой интересный случай произошел тоже на этой 

заставе. Когда ходишь в ночной наряд, то часу в четвертом 

очень спать хочется и начинаешь потихоньку кемарить. Идешь 

в полудреме, ноги сами передвигаются. На собаку надеешься, она 
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же не спит, четко службу тащит. Частенько офицер, 

дежурный по заставе делал проверку. Мы просили дежурного 

солдата-связиста звякнуть нам про проверку. А тут, видимо, 

проверяющий не дал солдату предупредить нас. И вот 

представьте. На судоходной реке Амур на берегу на постаменте 

ставят цифры с глубиной фарватера. Постаменты деревянные 

метра три высотой. Проверяющий дежурный забрался на 

постамент и затих, ждет нас. Мы идем в полудреме, луна 

светит. Собака первая услышала, заволновалась, остановилась, 

но голос не подает. Собачник тоже остановился, в него 

старший погран.наряда натолкнулся и я в него. Так гармошкой и 

столкнулись. Глаза кверху. А на фоне луны силуэт, как будто 

кто-то повесился. Все аж ахнули. И тут сверху голос: Чего 

надо, чего уставились? Я вам постою! 

Еще один интересный случай на службе. Подразделение 

относилось к разведке. Раньше были маршруты китайских 

контрабандистов, которые по графику отрабатывали. И вот 

мы в очередной раз отправились на отработку такой тропы. 

Нас было трое (я, мой товарищ и майор). Взяли паек на три дня. 

Со стороны Амура зашли на катерах, решили проверить 

Хабаровскую погранзаставу. Место – болотистое. 

Продвигаться было сложно. Сапоги промокли, мы их сняли и 

переоделись в кеды. Сложили сапоги и портянки в вещмешок. 

Офицер снял сапоги, а носки не прикопал. Выжал их и оставил.  

Задача была пройти 50 км по маршруту контрабандистов. 

От Амура до ближайшей железной дороги. Нужно было 

имитировать взрыв этой дороги. В то же время проверить 

тропу. Проход был очень сложный. Трава выше человека, по 

колено вода. Трясины не было, но почва колебалась, как живая. 

День прошли тяжело. Пить очень хотелось. Воду для питья 

обеззараживали таблетками. Ели голубику, которая созрела 

целыми островами.  

К вечеру у нас поднялась температура. Выпили таблетки. 

Разожгли костер, заночевали. Дежурили по очереди. Автоматы 

сложили в стороне. Подошла моя очередь дежурить. Хорошо, 

костер горит, тишина. Вдруг слышу треск. Кто-то к нам 

тяжело продвигается. Я разбудил майора. Схватили автоматы 
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и очередью по верху отсекли. Утром встали и по следам поняли, 

что это был медведь. На следующий день опять жара +36, 

комары. Спасали только накомарники. На руках уже потерялась 

чувствительность. Остановились на обед. Бутерброд, как 

сейчас помню, кусок хлеба, завтрак туриста – голимое мясо и 

сверху кусок сахара. Легли отдохнуть, на лицо надели 

накомарник. Проснулся, темно. Что такое? Весь накомарник в 

слепнях.  

Прошли тропу. Направились уже в отряд. Вышли на 

место, смотрим будка от 66 газона. Решили зайти. Вертушка 

над нами покружилась. Вычислили. Вышли из будки, а там 

картина маслом, как при настоящем задержании. Вертушка 

зависла над землей, выпрыгнули впереди собака, собачник, 

старший пограничного наряда и сзади стрелки бегут. Оружие у 

всех боевое. Они встали как вкопанные. А мы думаем, лишь бы не 

выстрелили. Майор в камуфляже, а мы в спортивной одежде. 

Все мятое, грязное. Смотрим из вертушки выходит наш 

командир разведотдела, подполковник. Он говорит: Это наши! 

Сели на вертушку и за два часа с комфортом преодолели 180 км 

до нашего отряда. Задача была выполнена. Майор отписался в 

Москву, нас наградили. Но в отпуск съездить мне не получилось. 

А носки нашли, по ним-то нас и вычислили. 

На тропе может быть 

всякое, помощи ждать неоткуда. 

Комары, змеи. Контрабандисты 

тоже подготовлены, но 

Александр сослуживцами все 

ловушки обходили. Рации не 

было, позвать на помощь не 

откуда. Если ты не подготовлен, 

на тропе не выжить и задание не 

выполнить. Чувство 

товарищества, когда впереди или 

за спиной тебя кто-то 

поддерживает, всегда выручало. 

Товарищество присутствовало 

на протяжении всей службы. 
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Даже мысли не было, что могло что-то случится, и никто не 

поможет.  

На границе расслабухи не было. Был настрой и напряжение. 

В 20-00 ставили боевую задачу под приказ перед теми, кто 

уходил в наряды. Как только одел автомат на плечо, вышел и уже 

настроился на несение службы. Это тяжелая работа. 8 часов 

стоишь на вышке. Мороз. Никто не сменит. 800 метров ширина 

Амура. Вот он край своей земли, а там за рекой уже Китай. Край 

своей родной земли ощущаешь постоянно. Ты настроен и 

живешь тем, что в любой момент тревога и все, побежали. Это не 

напряжение, это определенное внутренне состояние – за тобой 

страна. 

 

В 1984 году на базе отряда формировалась команда в 

Афганистан. Александр тоже написал заявление. Но на 

следующий день старлей построил всех в спортзале и сказал: А с 

кем я служить останусь, вам что нагрузки мало? И как дал 

нам…нагрузку.  После этого солдаты два дня еле-еле на второй 

этаж поднимались, так ноги болели. 

В конце службы, в 1985 году был юбилей пограничных 

войск на Дальнем Востоке. На ежегодных сборах групп 

повышенной боеспособности полтора месяца готовили 
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реконструкцию истории Пограничных войск для Командования 

Дальневосточного округа со дня образования до наших дней, с 

использованием обмундирования, оружия и техники тех 

периодов времени. Солдаты освоили вооружение всех лет: 

шашки, трехлинейки, пулеметы. Им привезли коней, полностью 

всю амуницию. Со складов доставили вооружение второй 

мировой войны: шмайсера в ящиках со свастикой. Замучились 

оружейное масло вытирать. Не жалели ни взрывпакеты, ни 

холостые патроны. Стреляли и кидали взрывпакеты каждый день. 

На показательных выступлениях имитировали нарушения 

границы группой лиц, момент нападения. Были созданы макеты 

заставы, водяной преграды, укрепрайоны. На одной стороне наша 

застава, на другой застава условного противника. Были 

задействованы вертолеты. Первый удар принимают на себя 

всегда пограничники. Второй эшелон – это армия, все рода войск, 

которые базируются за границей.  

О роли армии в своей жизни 

Александр сказать следующее.  

Я горжусь тем, что служил. 

Армия для меня – это прежде 

всего чувство товарищества, 

физическая подготовка, 

моральное взросление и 

становление личности. Жизнь в 

армии другая, взрослеешь 

моментально. Бывало 

страшно? Конечно бывало. Но 

приходит сознание, и ты 

относишься к этому как к 

работе. Приходит 

ответственность за свои 

поступки, за своих родных и близких, что остались там, за 

твоей спиной. Ответственность за мирный сон и жизнь людей. 

Груз ответственности не придавливает, но ты его ощущаешь 

все время. Я не жалею, что попал в пограничные войска. 

Ощущения не передаваемые, они прошли через всю мою жизнь и 



102 

остались внутри. Пограничное братство остается на всю 

жизнь. 

После службы Александр устроился на работу. В 1987 году 

совместно с Голденом Николаем Франковичем на базе 15 

училища создали военно-спортивный клуб. За 30 лет с ребятами 

участвовали во многих соревнованиях и учениях. 

В 2015 году Александр Анатольевич с единомышленниками 

создали фонд содействия патриотическому воспитанию 

молодежи «Рубикон». 

В 2016 году был избран депутатом городской Думы 

Каменска-Уральского. 

Но это совсем другая история и совсем другой фотоальбом. 

При подготовке материала использованы: 

1. Воспоминания Шишкова Александра Анатольевича

(запись 25,27 января 2018 года).

2. Фотографии из личного альбома.
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