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Я, Паркалов Алексей Дмитриевич, родился 21 января 1927 года 

в белорусской деревне Запрудье Кличевского района Могилевской 

области. 

Так получилось, что всю жизнь мне пришлось быть или рядом с 

авиацией Военно-Морского Флота СССР, или самому служить в рядах 

авиации ВМФ. Дело в том, что мой отец, Дмитрий Федорович, также был 

кадровым офицером и служил всю жизнь в морской авиации. И мне, 

конечно, начиная с первого класса начальной школы, пришлось 

путешествовать вместе с семьей по местам службы отца. Так что до войны 

я сменил множество школ, а война застала меня в Мурманске. Нам с 

мамой пришлось эвакуироваться в тыл нашей страны, в город Бугульму 

Татарской АССР. Там в 1943 году я закончил 9 классов средней школы. 

Приходилось трудно и с питанием, и с учебой. На летних каникулах мы 

все работали в колхозах. Я помню, как косил горох, а это даже взрослым 

трудно. Работали, конечно, абсолютно безвозмездно. Все понимали: 

стране нужно было выстоять. Заработанные деньги и продукты полностью 

передавали в фонд обороны. Для нас это было настолько обычно, что и 

говорить-то было нечего. 

Когда в 1943 году отец после ранения приехал домой в отпуск, 

у меня появилась возможность осуществить свою давнишнюю мечту. Я 

очень просил его «по знакомству» устроить меня в военное училище или 

забрать с собой в боевую часть. Сам я этого сделать не мог, так как мне 

еще не было 17 лет. Отец с трудом, но согласился на это. 

Так с мая 1943 года я добровольно начал свою военную службу. 

К концу 1943 года, закончив училище связи, я попал в боевую часть. 

Служил в боевом экипаже в 30-м разведывательном Краснознаменном 

авиационном Севастопольском полку авиации Черноморского Флота в 

должности воздушного стрелка-радиста. 

Не могу сказать, что, заканчивая войну на черноморском театре 

военных действий, мне пришлось выполнять какие-то особые задания. В 

части был просто боевой ритм работы: 2 – 3 вылета в сутки на боевую 

разведку в море, в основном к берегам Болгарии и к проливу Босфор в 

Турции. Перед нами стояла главная задача: обнаружить еще уцелевшие 

караваны судов противника и своевременно передать нашим их 

положение – координаты, курс движения, состав боевого охранения. 

Располагая этими данными, наша авиация и Черноморский Флот могли 

наносить удары по кораблям противника и уничтожать их. 

Часто приходилось фотографировать боевые удары нашей авиации и 

флота, чтобы документально подтвердить уничтожение той или иной 

группировки противника. Здесь не обходилось без того, чтобы не войти в 

зону зенитного огня с боевого охранения противника (иначе не 

сфотографируешь). Часто прилетали с задания с дырками в плоскостях и в 



фюзеляже от снарядов, выпущенных с кораблей противника и его 

истребителей. Но если вернулся, то испытываешь удовлетворение, что и 

задание выполнил (не дал немцам осуществить их планы), и нашим помог 

уничтожить немецкую технику и живую силу. 

Вот так буднично, но напряженно я участвовал в боевых операциях 

Черноморского флота. А с декабря 1944 года в составе отдельной 

авиационной эскадрильи разведчиков был переброшен под Калининград 

(бывший Кенигсберг) в город Палангу с аналогичной задачей. Здесь нам 

пришлось значительно труднее. Осознавая неизбежность поражения, 

немцы упорно сопротивлялись и в каждом бою до фанатизма ожесточенно 

дрались. Уже в составе 15-го отдельного разведывательного авиационного 

Таллинского Краснознаменного полка мы сразу приступили к 

выполнению своей непосредственной задачи – разведке моря.  

К тому времени немцы из зоны Кенигсберга уже пытались морем 

вывести боевую технику и личный состав ближе на запад, в Германию, и, 

в крайнем случае, через Балтийское море – на северо-запад, в Швецию. 

Здесь десятки, если не сотни, их караванов были нами обнаружены, 

своевременно перехвачены авиацией и уничтожены.  

Не обходилось и без потерь. Так за три месяца с января по март 

1945 года пришлось проститься с девятью экипажами из двенадцати, 

прилетевших с Черного моря заканчивать войну. Это были мои 

сверстники, мои друзья… О них очень мало можно было сказать, но 

главное то, что это были настоящие ребята, горячо любящие свою Родину, 

мечтавшие жить после войны. Жизнь для них только начиналась! Все мы 

это понимали и были настроены скорее добить немцев. Скорее! 

В составе своего экипажа здесь, на Балтике, я выполнил 87 боевых 

вылетов, обеспечил разведку и уничтожение 17 караванов противника. 

И вот победа! 

После войны я вновь на Черном море, в своем полку, со своим 

экипажем. Вновь боевые разведки моря, но уже с учебной целью. И тогда 

я решил остаться в авиации навсегда. 

В 1952 году закончил военно-морское авиационное училище связи и 

трудился инженером авиационного полка по радиолокационному 

оборудованию. Затем в должности заместителя старшего инженера 

авиационной дивизии по ракетному оружию служил снова на Балтике.  

Служба в Вооруженных Силах подошла к концу в 1969 году. К 

сожалению, по состоянию здоровья я уже не мог продолжать ее.  

Славная вышла история! С горькими воспоминаниями, но 

реализованными надеждами! 

 

Очерк оформлен на основании автобиографии  

Гвардии подполковника Алексея Паркалова (из архива семьи) 



  



 


