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Введение

   Актуальность.  В  настоящее  время  в  обществе  утрачены  духовные

ценности,  искажены  представления  ο  доброте  и  милосердии,

справедливости  и  патриотизме.  Чтобы  изменить  эту  ситуацию,

необходимо укреплять  родовые связи  с  предшествующими и будущими

поколениями, развивать интерес к истории семьи. Дети должны знать как

можно больше о своей семье, о своих предках, гордиться ими, брать с них

пример.

   Я  очень люблю свою семью. Такую семью мы имеем благодаря моей

маме и папе, которых я очень люблю и очень горжусь. Я знаю, что мой

папа  имеет  награду  «Медаль  за  отвагу».   Мне  захотелось  как  можно

больше узнать о  том, как она ему досталась.

   Цель моей работы – изучить жизненный и боевой путь моего отца, а

также узнать историю медали, которая принадлежит ему.

   Задачи проекта:

1. Узнать о войне, в которой участвовал мой отец.

 2. Собрать материал о моем отце (взять у него интервью).

3. Изучить боевые награды моего отца.

   Методы исследования: интервьюирование Аралбаева А.М.

Проектным продуктом являются памятные рамки с фотографиями.

   Практическая  значимость  моей  работы  заключается  в  том,  что

результаты  исследования  могут  быть  использованы  на  уроках  истории,

обществознания  и  классных  часах  в  вопросах   военно-патриотического

воспитания школьников.
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1. Первая Чеченская война 1994-1996 г.г.

   11 декабря 1994 г. началась первая чеченская война. Она отнюдь не была

запрограммирована  всем  ходом  событий.  В  1991  и  1992  гг.  стороны

дважды  были  на  грани  столкновения.  В  ноябре  1991  г.  российский

президент Б. Ельцин пытался ввести в республике режим чрезвычайного

положения, в связи с объявлением ею независимости, но не был поддержан

Верховным  советом  -  российским  парламентом,  ещё  обладавшим

серьёзными  полномочиями.  Через  год,  в  ноябре  1992  г.  федеральные

войска, подавлявшие осетино-ингушский конфликт, чуть было не вошли в

Чечню.  Граница  между  Чечнёй  и  Ингушетией  была  юридически  не

закреплена,  и  российские  генералы  были  не  прочь  устранить  проблему

«независимой Ичкерии». Положение спас российский премьер Е. Гайдар,

выехавший  на  Кавказ  и  предотвративший этот  безумный шаг.  В  то  же

время  стоит  отметить,  что  параллельно  проводилась  и  прямо

противоположная  политика -  в  республике  оставалось  много оружия от

выведенной армии, чеченские отряды приняли активное участие в грузино-

абхазской войне 1992-1993 гг., обеспечив победу ещё одной непризнанной

республике. Стоит ли говорить о том, что в Абхазию они попадали через

территорию Краснодарского края.  По сути, Россия принимала участие в

этой войне, формально оставаясь в стороне. 

   Равновесие было нарушено в  1993 г.  Именно тогда  и в Москве,  и в

Грозном были предприняты шаги  по усилению президентской  власти  и

урезанию  полномочий  парламентов.  В  Чечне  это  привело  к  расколу

республики  по  кланово-географическому  принципу.  Антидудаевская

оппозиция  контролировала  в  основном  северные  районы,  традиционно

настроенные  пророссийски,  чеченский  президент  -  Грозный  и  южные
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районы  (горная  Чечня,  с  её  богатыми  традициями  сопротивления

центральной  власти).  В  Москве  же  двухнедельное  противостояние  с

парламентом  завершилось  взятием  Белого  дома.  Но  усиливший  свою

позицию  президент  Ельцин  начал  «бронзоветь»  вместе  со  своим

окружением.  Неудачи  в  экономической  сфере  было  решено

компенсировать  «маленькой  победоносной  войной  для  внутреннего

употребления».  Ещё одной возможной причиной обострения  российско-

чеченских отношений могла стать  борьба за  транзит каспийской нефти.

Нефтепровод  Баку-Новороссийск  должен  был  пройти  по  территории

Чечни,  и  Кремлю  было  небезразлично,  кто  будет  «сидеть  на  трубе»  и

«стричь купоны». 

   16 декабря 1993 г. в Надтеречном районе Чечни был создан Временный

совет Чеченской республики (далее ЧР) во главе с У. Автурхановым. Он

был создан с подачи Москвы и сразу начал получать помощь финансами и

вооружением.  В российских СМИ создавался  образ  данного органа,  как

альтернативы обанкротившемуся дудаевскому режиму.  В апреле 1994 г.

части российского спецназа начали подготовку к действиям на территории

Чечни, а в августе проводилась аэрофотосъёмка местности для будущей

военной акции. 

   Не забывали и про пропагандистское обеспечение. В декабре, а потом с

интервалом  в  месяц  в  мае-июле  на  юге  России  произошло  4  захвата

автобусов  с  заложниками.  Требования  террористов  (чеченцев  по

национальности)  были  стандартны:  оружие,  деньги,  заправленный

вертолёт. Пункт назначения был один и тот же - Чечня. Впрочем, там их и

арестовывали  российские  правоохранительные  органы,  официальный

Грозный не пытался этому воспрепятствовать (за исключением последнего

теракта в Ставрополье, когда в результате неудачного штурма вертолёта

преступников арестовали, но среди заложников не обошлось без жертв).

Более того, после майского инцидента помощник российского президента
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по вопросам национальной безопасности Ю. Батурин летал в Грозный и

выразил дудаевскому руководству благодарность за содействие.  Позднее

чеченское  руководство  будут  обвинять  чуть  ли  не  в  намеренной

организации этих терактов. Спору нет, преступность на территории Чечни

была  действительно  высока,  но  действия  по  свержению  Дудаева,

переросшие в войну, ещё более усугубили ситуацию на Кавказе. 

   Антидудаевская оппозиция активизировалась летом 1994 г.  В Кремле

насторожённо  наблюдали  за  активизацией  Р.  Хасбулатова,  бывшего

спикера  распущенного  Верховного  совета  РФ,  для  околоельцинского

окружения  он  был  также  неприемлем,  как  и  Дудаев.  Кроме  того,

противники чеченского президента  тоже начали «толкаться локтями».  В

этих условиях 2 августа 1994 г. глава Временного совета У. Автурханов

обратился  к  Ельцину  с  просьбой  считать  возглавляемый  им  орган

единственным законным органом власти в ЧР и оказать ему помощь. В

Чечне началась полномасштабная гражданская война. 

   Довольно  быстро  выяснилось,  что  силы примерно  равны.  Чеченская

правительственная  армия  не  могла  нанести  окончательное  поражение

оппозиции,  занять  северные  районы  и  Урус-Мартан  (вотчина  бывшего

мэра Грозного Б. Гантемирова). Противники Дудаева даже при российской

поддержке  не  могли  занять  Грозный  и  свергнуть  Дудаева.  Возможно,

такой характер боевых действий объяснялся вековым обычаем «кровной

мести», страховавшим чеченское общество от внутренних войн. Всё-таки в

Кремле создалось впечатление, что ситуацию надо чуть-чуть подтолкнуть. 

   Для решающего штурма Грозного оппозиции были предоставлены 40

танков, на этот раз с российскими экипажами. Итог оказался плачевным.

«Туземная» пехота, в задачу которой входило прикрытие боевых машин,

ушла вперёд и первая попала под удар. Танки беспрепятственно дошли до

центра  Грозного  и  также  были  расстреляны  из  гранатомётов.  В
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незнакомом городе, без карт местности, российские боевые машины стали

лёгкой добычей. «Солдат неудачи» готовили к лёгкой прогулке а-ля Белый

дом-93. Когда реальность оказалась иной, некоторые из них покидали даже

исправные  танки  и  пытались  скрыться.  В  результате  этого  поражения

оппозиция  потеряла  23  танка,  15  были  захвачены  чеченской

правительственной  армией.  Но  самое  неприятное  для  российского

руководства - в плен попали около 50 российских танкистов, давших перед

телекамерами  показания  об  участии  в  этой  авантюре  российских

спецслужб. 

   После провала штурма Грозного у российского руководства ещё была

возможность решить спорные вопросы за столом переговоров. По крайней

мере,  пленных  танкистов  удалось  вернуть  именно  таким  путём.  Но  в

Кремле сделали ставку на силу. 

   11 декабря 1994 г. начался ввод российской Объединённой группировки

войск (далее  ОГВ)  в  Чечню.  Эти  действия  сразу  вызвали  неприятие  на

Кавказе.  Восточную  группировку,  наступавшую  со  стороны  Хасавюрта

(Дагестан) остановили местные жители (чеченцы-аккинцы), перекрывшие

участок  трассы  Ростов-Баку.  Российские  солдаты  ещё  были

психологически  не  готовы  применять  оружие  против  населения,  а  у

офицеров хватало чести и выдержки не устраивать бойню. На западном

направлении  владикавказская  группировка  также  столкнулась  с

сопротивлением (ещё относительно мирным) в Ингушетии, но, применив

силу,  вошла  в  Чечню.  Впрочем,  уже  12  декабря  она  столкнулась  с

пикетами  местных  жителей  на  чеченской  территории.  Здесь  силовой

прорыв  через  населенные  пункты  привёл  бы  уже  к  реальным  боевым

столкновениям. Видимо,  младший офицерский состав не хотел брать на

себя  излишнюю  ответственность,  и  данная  группировка  остановилась

между Сунженским хребтом и южными предгорьями.  Две группировки,

наступавшие  с  северо-западного  (моздокская)  и  северо-восточного
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(кизлярская)  направлений,  действовали  в  режиме  наибольшего

благоприятствования.  Отсутствие у противника авиации (уничтожена на

аэродромах  в  начале  войны),  равнинный  ландшафт,  пророссийски

настроенное  население  позволяли  наступать  без  серьёзных  осложнений.

Моздокская  группировка  уже  12  декабря  1994  г.  вышла  к  поселку

Долинский  (10  км.  северо-западнее  Грозного),  где  столкнулась  с

серьёзным сопротивлением.  Сначала  она  была  обстреляна  из  установки

«Град», а потом вступила в бои за населенный пункт,  увязнув в них на

неделю.  Что  касается  кизлярской  группировки,  то  составлявший  её

огневой костяк 8 корпус генерала Рохлина вышел к Толстой-Юрту (12 км.

северо-восточнее  Грозного)  только  15-16  декабря.  Притом  контактных

боёв ещё не было - противника рассеивали артиллерийскими ударами. 

   19  декабря  1994  г.  наступление  российских  частей  возобновилось.

Владикавказская  группировка  обошла  чеченские  сёла  по  Сунженскому

хребту  и  блокировала  Грозный  с  запада.  20  декабря  моздокская

группировка заняла поселок Долинский и блокировала чеченскую столицу

с  северо-запада.  20-21  декабря  кизлярская  группировка  захватила

переправу  в  районе  станицы  Петропавловская  и,  заняв  ее,  блокировала

Грозный  с  северо-востока.  Кроме  того,  в  ночь  на  23  декабря

подразделения,  входившие  в  данную  группировку,  обошли  Грозный  с

востока и заняли столичное предместье  -  Ханкалу.  Также десантниками

104 воздушно-десантной дивизии были заняты позиции западнее Аргуна (в

12  км.  от  Грозного)  с  целью  исключить  подход  подкреплений  из

Восточной Чечни. Таким образом, за первые две недели войны российские

ОГВ заняли (практически без сопротивления) северные районы Чечни и

блокировали ее столицу -  Грозный с ТРЁХ сторон. На большее сил 24-

тысячной группировки не хватило. Несмотря на то что южное направление

в чеченской столице оставалось открытым, на заседании Совбеза РФ 26

декабря было принято решение о взятии города[1]. 
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Битва за Грозный

   Штурм Грозного начался 31 декабря 1994 г.  Есть версия,  что взятие

города планировалось генералами как подарок на день рождения министру

обороны П.  Грачёву  (1  января).  Создаётся  впечатление,  что  российское

военное руководство не вынесло никаких уроков из поражения 26 ноября.

Сценарий штурма был повторён один к одному в увеличенных масштабах -

теперь  в  Грозный  ввели  около  250  единиц  бронетехники.  Видимо,

генералы  полагали,  что  один  вид  танковых  колонн  должен  отбить  у

противника волю к сопротивлению. Но чеченцы уже были готовы к такому

сценарию.  Отсутствие  координации  действий  между  российскими

подразделениями  и  родами  войск,  нормальной  связи,  карт  города,  а

главное - отсутствие боевого опыта у солдат (в Чечню отправляли даже

солдат  первого  года  службы)  сделали  своё  дело.  Бронетехника,  ОПЯТЬ

оставшаяся  без  прикрытия,  попала  под  кинжальный  огонь  чеченских

гранатомётов. Западная группировка российских войск была остановлена,

восточная - отступила и до 2 января не предпринимала никаких действий.

Наиболее  трагично  развивались  события  на  северном  направлении:  131

(Майкопская) бригада и 81 мотострелковый (Самарский) полк, входившие

в  группировку  генерала  Пуликовского,  беспрепятственно  дошли  до  ж/д

вокзала  и  президентского  дворца,  где  были  окружены  и  разгромлены.

Потери  были  ужасающие  -  только  Майкопская  бригада  потеряла  85

человек убитыми и 72 пропавшими без вести, из 26 танков уцелело 6, из

120 БМП (боевая машина пехоты) 18. В плен попали более 100 российских

военнослужащих (данные "Мемориала").  Общие же потери федеральной

группировки  в  ходе  новогоднего  штурма  составили  более  1,5  тыс.
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погибших и пропавших без вести (по данным ген. А. Куликова, главкома

внутренних войск на момент событий). 

   Не лучшим образом сложилась ситуация и в войсках под командованием

Рохлина.  Его  северо-восточная  группировка  была  окружена  чеченскими

подразделениями,  блокирована  и,  из-за  отсутствия  нормальной  связи,

оказалась  под  перекрёстным  огнём  своей  и  чужой  артиллерии.  Тем  не

менее, генерал приказ отступить не отдал. Кремлёвским пропагандистам

была необходима хотя бы видимость успеха, и с этого момента Рохлину

начинают создавать имидж "талантливого полководца" и даже назначают

его  командующим  группировки  "Север",  образованной  путём  слияния

группировок  "Северо-Восток"  и  "Север"  (до  новогоднего  поражения

последней  командовал  генерал  Пуликовский).  Командующим

группировкой  "Запад"  был  назначен  комдив  76  воздушно-десантной

дивизии генерал Бабичев. Обе группировки с двух направлений двинулись

к президентскому дворцу. 

   Чуда  не  произошло.  Смена  тактики  -  переход  от  массового

использования  бронетехники  к  применению  маневренных  десантно-

штурмовых  групп при  поддержке  авиации и  артиллерии,  привёла  всего

лишь  к  затяжным  уличным  боям  по  "сталинградской"  схеме.  Только

теперь  роль  наступающей  стороны  играла  не  немецкая,  а  российская

армия. Конечно, перейти в массированное контрнаступление чеченцы не

могли, но удерживать город были вполне в состоянии, Грозный был по-

прежнему  открыт  с  южного  направления,  так  что  проблем  с

подкреплением для них не возникало. Только к концу ТРЕТЬЕЙ недели

боёв  за  столицу  ЧР  (19  января  1995  г.)  российские  группировки

встретились в центре города и заняли президентский дворец. Успех был

весьма условный - сил на то, чтобы блокировать и уничтожить чеченские

отряды в этом районе уже не хватило - противник отступил за реку Сунжа

и занял вторую линию обороны - на площади "Минутка". В то же время,
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федеральные силы,  по  состоянию на  26  января,  контролировали  только

четверть города, в лучшем случае треть (данные Куликова, назначенного в

этот момент командующим ОГВ). К началу февраля ОГВ были увеличены

до  70,5  тыс.  человек  (в  начале  войны  -  около24  тыс.),  но  новый

командующий  не  торопился  кидать  подкрепления  в  "грозненскую

мясорубку". Генерал Куликов изменил тактику, решив для начала всё-таки

полностью  блокировать  город.  Удивительно  одно:  через  месяц

ожесточённых боёв за Грозный чеченские отряды сохраняют возможности

для локальных контрударов, российские же подразделения, обладая явным

количественным  преимуществом  в  живой  силе  и  технике,  вынуждены

местами переходить к обороне и даже отступать. 

   3 февраля Куликов начал осуществление своего плана по полной блокаде

чеченской  столицы.  Новообразованная  группировка  "Юг"  блокировала

город  с  юга  и  с  юго-востока.  Этот  шаг  имел  определённый  успех  -  5

февраля  контратаки  противника  в  районе  "Минутки"  прекратились,

чеченцы начали отступление.  Уже 9  февраля российские  подразделения

вышла на рубеж федеральной трассы Ростов-Баку южнее Грозного,  где,

впрочем,  были  остановлены  дудаевскими  отрядами.  Но  город  ещё  не

полностью  контролировался  федеральными  силами,  в  южных  районах

чеченской  столицы  продолжали  оставаться  отряды  противника.  В  этих

условиях  российское  военное  командование  впервые  в  ходе  войны

согласилось на недельное перемирие с 13 февраля 1995 г. То, что причиной

этого  послужило,  в  том  числе,  истощение  российских  подразделений,

воевавших уже 2 месяца, свидетельствует такой факт: 11 февраля 1995 г. 8

корпус  генерала  Рохлина  был  выведен  из  боёв  и  начал

передислоцироваться  в  Волгоград.  Если  выводилась  воинская  часть,

понесшая минимальные потери (по официальной версии генерал  воевал

исключительно  "малой  кровью"),  в  каком  же  состоянии  были  другие

подразделения, принявшие участие в зимнем штурме Грозного? К этому
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же  периоду  относят  миф  об  уничтожении  Рохлиным  "абхазского"

батальона Ш. Басаева. Сам Басаев об этом видимо не знал и продолжал

удерживать южный район Грозного - Черноречье до 6 марта 1995 г. 

   В 20-х числах февраля боевые действия в Грозном возобновились, но

были уже не такими напряжёнными, потеряв возможность подпитки извне,

чеченские  отряды  оставляли  город.  Российская  армия  не  могла  им

воспрепятствовать,  тем  более,  зима  заканчивалась,  а  с  появлением

"зелёнки" резко возрастали возможности для ведения партизанской войны

в  районах,  занятых  федеральными  силами.  6  марта  1995  г.  чеченскую

столицу покинул Басаев со своими людьми. Боевые действия постепенно

перетекали в равнинную часть Западной и Восточной Чечни [1].
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2.  Жизненный и боевой путь моего отца

Аралбаев  Анатолий  Мухаметович  родился   21.07.1975  г.  в

Челябинской области, Карталинском районе, с. Еленинка (Приложение 1).

Закончил 10 классов Еленинской школы. Учился хорошо.  После школы

поступил в Магнитогорский Индустриально-Педагогический Колледж на

специальность  техник-электрик.  22  ноября  1993года  призвался  в  армию

правобережным РВК г. Магнитогорска. Службу начал проходить в войсках

ЦРБ (центральная база хранения резерва танков), в воинской части 42716 г.

Верхняя Пышма Свердловской области, водителем автомобиля. 6 декабря

1994года  был  отправлен  в  Еланский  учебный  центр  для  повышения

навыков (в автобате). На камазах ездили по тайге. Погода в Елани была

лютая.  Кругом  болота,  большая  влажность  и  мороз.  После  учёбы(10

дневной),  был  отправлен  в  32  военный  городок  города  Свердловска  и

зачислен был санинструктором, где происходило формирование 276 полка

Уральского  военного  округа  для  прохождения  дальнейшей  службы  на

территории Чеченской Республики.

Служба проходила с 30 декабря 1994 года по 3 мая 1995 года. День

шёл за  три.  Новый год  встречали  на  подступах  города  Грозного.  Была

команда начать штурм (боевые действия). На самоходной артиллерийской

установке- САУ2С3 (АКАЦИЯ  2С3  (два С три – наши позывные)) он был

заряжающим орудие. В городе Грозном были до середины января. Жили в

подвале разрушенной республиканской больницы. Спали на стеллажах, где

находился архив. Неподалёку был кинотеатр Факел, бассейн Садко.  Мы

контролировали мост через реку Сунжу, чтобы боевики не прошли через

мост.  В  середине  января  были выведены под город Гудермес,  где  вели

огонь по позициям боевиков. Позже продвинулись в посёлок   Чечен - Аул,

город Шали, город Аргун. Вода везде была отравлена, привозили из далека

и   выдавалась  по  2  литра  на  человека  в  сутки.  Из  еды  были  сухпаи
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(консервы) 60-х годов. Служба закончилась 3 мая 1995 году в Аргунском

ущелье[2].

Домой  приехал  9  мая  1995  года.  За  Грозный  имеет  медаль  «За

отвагу» № 2913 (Приложение 2) [3]. Ранений не имеет. 
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Заключение

   Таким образом я добилась поставленной цели и задач.  Изучив, какие

награды, за что получил мой папа, я горжусь им! И многие люди в селе, в

районе знают о его заслугах, относятся к нему уважительно, приглашают

на праздники, посвящённые дню защитника отечества.

  Я  стала  уважительнее  относиться  к  своему  отцу.   Я  благодарна

Правительству  Российской  Федерации  за  то,  что  оценили  его  вклад.

Сейчас он честно трудиться и на своём примере воспитывает своих двоих

детей,  – в этом смысл дальнейшей жизни моего отца.   В будущем, когда я

буду взрослой, у меня будут дети, я расскажу им, о своём отце, чтобы они

помнили и гордились им. 

Я очень горжусь тем, что у меня такой папа!
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