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За время нахождения в Малоритском районе партизаны бригады пустили 

под откос десятки фашистских эшелонов, подбили на дороге более 20 авто-

машин. На Великую землю регулярно передавалась по радио разведанная 

информация о противнике.  

За выполнение специальных заданий командования в тылу врага Степан 

Павлович Каплун награжден орденами Красного Знамени, Отечественной 

войны I степени, Красной Звезды [2]. 

В урочище Михерово в честь бригады С. П. Каплуна установлен обе-

лиск. А благодаря учителю истории Мельникской средней школы Петру 

Ивановичу Кивачуку организован и действует школьный музей истории 

Великой Отечественной войны, в котором особое внимание уделено сохра-

нению памяти о деятельности партизанских соединений на территории Ма-

лоритского района. 
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Урок ценою судеб. Как глубоко передает данную мысль история этого 

удивительного человека. Свой жизненный путь он начал 30 июня 1927 года 

в городе Бобруйске. Свое детство он провел в военных гарнизонах и не по-

наслышке знал о военной жизни. Его отец Михаил Семенович Михалкин, в 

тяжелейшее время блокады – командующий 42-й армии, огонь орудий ко-

торых не дал стереть с земли Ленинград, передавал ему свой военный опыт. 

Одним летним утром, утром 22 июня 1941 года, Володя со своим отцом 

собрался рыбачить, но его настигла война. Мать увезла его с собой в Ленин-

град. Однако рвение юного солдата не смогло его там удержать. Вскоре, 

горя желанием защищать свою Родину, Владимир со своим братом Юрием 

сбежали к отцу, в Выборг. Несмотря на строжайшие запреты отца, они все 

равно оказались на фронте. Так в июле 1941 года для Владимира Михалки-

на началась его военная история [1]. 
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Свой путь он начал нелегкой и опасной работой артиллерийского раз-

ведчика. Как только фашистская артиллерия даст залп, на глубоком секторе 

разведки Володе предстояло засечь ее и передать координаты на огневые 

позиции.  

Артиллерийская разведка – «глаза и уши» артиллерии, именно поэтому 

немцы тщательно охотились именно за артиллеристами-разведчиками. Вы-

ход на очередное задание могло поставить точку на будущем маршале ар-

тиллерии. Так, в декабре 1941 года, Владимир Михалкин попал под огром-

ный шквал вражеского огня, получив контузию и касательное ранение в 

голову. Но даже это не смогло унять рвение будущего героя защищать свою 

Родину. 

Вскоре, в декабре 1942 года, Владимир был награжден медалью «За обо-

рону Ленинграда», а позднее украсила грудь и медаль «За отвагу» [2].  

12 января 1943 года началась операция «Искра», имевшая цель прорыва 

блокады Ленинграда. 42-я армия непосредственно не принимала участия, но 

артиллерийские разведчики вели наблюдение с Пулковских высот визуаль-

ное наблюдение за результатами артиллерийской стрельбы. И вот, наконец, 

18 января 1943 года, спустя 7 дней, блокада была прорвана. Но враг был 

еще силен, предстояли еще новые тяжелые бои за Ленинград. 

Спустя время Владимир приобрел, кроме специальности артиллерийско-

го разведчика, навыки радиотелефониста и специальность шофера.  

Утром 14 января 1944 года артиллерия 2-й ударной армии Ленинград-

ского фронта нанесла сокрушительный шквал огня, который окончательно 

решил исход Ленинграда.  100 тыс. снарядов и мин обрушились на против-

ника, судьба Ленинграда решилась [3]. 

Весна 1944 года стала знаменательным временем для юного Владимира 

Михалкина. Он со своей частью был направлен в Карелию принимать уча-

стие во взятии Выборга. В один из декабрьских дней 1944 года пришёл при-

каз о присвоении ему первого офицерского звания – младший лейтенант. 

Боевой путь Владимира Михалкина завершился на холмах Чехослова-

кии. Позади тысячи километров, пройденных плечом к плечу с боевыми 

товарищами. Хотелось по-настоящему отдохнуть, встретится с родными и 

близкими. Владимир подал рапорт на увольнение и с нетерпением ждал 

приказ. Но получил отказ. Можно ли увольнять из армии офицера в непол-

ных восемнадцать лет, когда у него за плечами четыре года войны? Конечно 

же нет, кто же придет тогда на замену. «Ну что же, коль велено служить, 

буду служить», – думал Владимир.  

Спустя время Михалкин получил образование, а с ним и назначение в 

311-й гвардейский артполк. Успешно продвигался по службе, было видно в 

нем рвение и желание в освоении военного дела. За свои достижения и вы-

сокие результаты в артиллерийском деле был направлен командиром взвода 

курсантов. Три года обучал и воспитывал курсантов старший лейтенант 
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Михалкин. Однажды вызвал его к себе начальник училища и предложил 

принять командование батареей курсантов и неожиданно получил отказ от 

Михалкина, который больше хотел быть командиром батареи в войсках [2]. 

Просьба была его удовлетворена и он был направлен командиром тяже-

лой минометной батареи. Служба в войсках была иная: занятия по боевой 

подготовке, выезды зимой и летом в лагерь для проведения стрельб. И тут 

Владимиру захотелось продолжить учебу в высшем военном учебном заве-

дении [1]. 

В 1958 году был зачислен слушателем Военной артиллерийской акаде-

мии. Немало перенял за годы учебы знаний от артиллерийских наставников, 

представляющих командование факультета и академии. 

Учеба закончилась в 1962 году с присвоением квалификации офицера с 

высшим военным образованием. Приказом Министра обороны было при-

своено очередное воиское звание подполковник с назначением на долж-

ность заместителя командира 94-го гвардийского артиллерийского полка. 

В 1970 году полковник Михалкин был назначен командиром артилле-

рийской дивизии в городе Тернополе. И в декабре этого же года дивизия 

подверглась проверке Главной военной инспекции. В результате которой 

дивизия получила хорошие и отличные оценки, а Владимир Михалкин был 

поощрен Министром обороны СССР. 

В декабре 1972 года Михалкину за грандиозный труд присвоено очеред-

ное воинское звание – генерал-майор артиллерии.  

А в апреле 1974 года он назначен на должность начальника Ракетных 

войск и артиллерии 7-й танковой армии Белорусского военного округа. 

В конце 1982 года генерал-лейтенант Михалкин становится первым за-

местителем командующего, а уже в следующем году – командующим ра-

кетными войсками и артиллерией Сухопутных войск. 

15 февраля 1989 года Владимиру Михайловичу Михалкину было при-

своено звание маршал артиллерии. Он и вправду занял место наиболее вы-

дающегося военного начальника страны. Но не в характере маршала было 

почивать на лаврах…[3] 

За свою военную карьеру он внес огромный вклад в развитие Ракетных 

войск и артиллерии, описать который не удастся в рамках данного доклада. 

Очень много уделял внимания развитию ракетно-артиллерийского воору-

жения. 

И в заключение хотелось бы процитировать слова Маршала Советского 

Союза Д. Т. Язова: «Маршал Михалкин – все тот же воин, боец, патриот…» 
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В последние годы наблюдается устойчивый рост интереса к теме укреп-

ленных районов (укрепрайонов, УРов), построенных на западной границе 

Советского Союза в период 1927–1941 гг. Законное любопытство вызывают 

вопросы: кто участвовал в их создании, когда и как их строили, что собой 

представляли долговременные огневые точки (ДОТы), а самое главное – 

насколько эффективно они действовали на начальном этапе Великой Отече-

ственной войны. 

В начале 20-х гг. ХХ века военно-политическое руководство СССР при-

нимало меры экономического и военного характера с тем, чтобы поддержи-

вать на высоком уровне обороноспособность страны и, в случае необходи-

мости, иметь возможность отразить удар вероятного противника. 

Государству крайне трудно было содержать кадровую армию, но, с другой 

стороны, важно было создать условия, при которых в случае необходимости 

вооруженные силы можно было бы привести в боевую готовность в макси-

мально сжатые сроки. Среди прочих условий важное место отводилось со-

оружению мощных укрепленных районов на западной границе. Их основная 

задача – задержать агрессора, чтобы выиграть время для мобилизации ча-

стей Красной Армии [1, с. 6]. 

Строительство первых советских укрепрайонов на территории СССР 

развернулось с 1927 г. 

В окончательном виде, к 1938 г., на западной границе СССР было по-

строено 13 укрепленных районов, в числе которых были Минский и Полоц-

кий. 

В сентябре 1939 г. государственная граница СССР претерпела измене-

ния. На новой границе строили новые укрепрайоны. Сооружения на старой 


