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62-Й БРЕСТСКИЙ УКРЕПРАЙОН КАК ОБЪЕКТ ИСТОРИКО- 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНА 

В. Н. КУЗЬМИЧ 
Брестский государственный технический университет, 

г. Брест, Беларусь 
Традиционно при упоминании Бреста и его достопримечательностей дей- 

ствует стереотип: говорим Брест – подразумеваем крепость. Говорим начало 
Великой Отечественной войны – подразумеваем крепость. И действительно, 
мемориал крепости остается главным туристическим объектом города. Допол- 
няет его, как правило, беловежская пуща. Однако современность диктует новые 
условия. С введением безвизового режима при посещении Беларуси появилась 
необходимость в повышении привлекательности нашего города с точки зрения 
туризма. Приходится констатировать, что в Бресте ощущается недостаток па- 
мятников историко-культурного наследия. Это конечно объясняется сложной 
судьбой города, но не добавляет ему привлекательности. 

В тоже время в окрестностях Бреста есть исторический памятник, кото- 
рый мог бы стать достойным туристическим объектом. Это развалины форти- 
фикационного сооружения довоенного периода – 62-го Брестского укрепрайо- 
на. Элементы этого сооружения находятся сегодня как на Западе Брестской об- 
ласти, так и на территории соседней Польши. Объект привлек внимание по 
двум причинам. Во-первых, он редко упоминается в истории Великой Отече- 
ственной войны, хотя бойцы укрепрайона первыми приняли на себя удар 
немецкой армии. Долго держать оборону недостроенные и недоукомплектован- 
ные огневые точки, конечно, не могли, но все они стояли до последнего, и их 
подвиг нельзя умалять, он заслуживает изучения и освещения. Во-вторых, со- 
хранившиеся элементы укрепрайона могли бы стать достойным звеном в тури- 
стическом маршруте по Брестчине, привлекающим новых посетителей нашей 
страны, а также элементом гражданско-патриотического воспитания. 

Историками проделана определенная работа по изучению истории укре- 
прайонов. Среди них следует отметить монографии и статьи гродненского уче- 
ного С. А. Пивоварчика, посвященные фортификации пограничной полосы 
БССР [6. 7, 8]. Он подробно рассматривает в основном Гродненский укрепрай- 
он, но также приводит много данных и по другим участкам границы. Также 
следует обратить внимание на статьи советского историка А. Г. Хорькова, ко- 
торые содержат много фактологического материала из крупнейших архивов 
[17, 18]. В 2016 г. вышла в свет работа Вадима Шороха [19]. В ней автор при 
помощи полевых исследований подробно описывает фортификационные со- 
оружения Брестского УРа. Значительный вклад в освещение истории внесли 
сотрудники Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», собравшие 
воспоминания очевидцев тех событий, которые были опубликованы в несколь- 
ких сборниках [2, 3, 4, 5]. 

Также следует отметить вклад в изучение истории фортификации на 
Брестчине историков-любителей, силами которых восстанавливается историче- 
ская справедливость в отношении незаслуженно забытых объектов историко- 
культурного наследия: военно-исторического клуба «Гарнизон», исследова- 
тельской группы «Крапіва» и других [20]. 
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Документальных свидетельств по истории укрепрайона сохранилось не- 
много. Часть из них находится в фондах Мемориального комплекса «Брестская 
крепость-герой» [10-16]. 

Брестский укрепрайон (УР) является системой огневых точек, построенной в 
1940 – 1941 гг. как часть системы укреплений, известных как линия Молотова. Она 
была создана в СССР вдоль новой западной границы после присоединения Прибал- 
тики, западных областей Белоруссии и Украины, а также Бессарабии. 

62-й Брестский УР был одним из самых больших на новой границе, его 
протяженность по фронту составила около 120 км - от станции Митьки немного 
южнее Бреста до г. Семятичи на северо-западе. В нем предполагалось строи- 
тельство десяти узлов обороны с 380 долговременными сооружениями. В со- 
ставе 62-го Ура накануне войны были: 62-е управление коменданта УР; 16-й, 
17-й и 18-й отдельные пулеметно-артиллерийские батальоны, 245-я отдельная 
рота связи, 74-е управление начальника строительства. 

Основу главной оборонительной полосы составляли долговременные ог- 
невые точки (ДОТы). Строились они по типовым проектам с учетом ведущей 
инженерной мысли того времени. Конструкция сооружений должна была учи- 
тывать изменения, произошедшие в военной технике и вооружении. 

Незавершенность строительства, некомплект и неподготовленность лич- 
ного состава, недостаток вооружения — именно в таком состоянии пришлось 
встретить начало войны ДОТам и воинам Брестского укрепрайона. Все это сыг- 
рало решающее значение в том, что ДОТы Брестского УРа не смогли в полной 
мере выполнить ту роль, которая на них возлагалась. Однако нельзя не отме- 
тить факты героической и самоотверженной обороны ДОТов Брестского УРа и 
их защитников, которые даже в этой ситуации смогли противостоять врагу на 
протяжении нескольких суток. 

Значение укрепрайонов оценил командир 293-й пехотной дивизии вер- 
махта, которая 30 июня 1941 г. штурмовала позиции 17-го ОПАБ Брестского 
УРа в районе г. Семятичи северо-западнее Бреста: «Не подлежит никакому со- 
мнению, что преодоление укрепрайона после его завершения потребовало бы 
тяжелых жертв и применения тяжелого оружия больших калибров» [2, с. 352]. 

Из 1500 бойцов и командиров 62-го Брестского укрепрайона к концу войны в 
живых осталось около 30 человек. После окончания боев местные жители похоро- 
нили в братских могилах останки героев, однако многие так и остались погребен- 
ными под бетонными глыбами дотов, многие числятся без вести пропавшими. 

В настоящее время на территории Беларуси, а точнее в Брестской области 
находятся элементы 18-го ОПАБа 62-го Брестского Укрепрайона. Доты 16-го и 
17-го батальонов сегодня находятся на территории Польши, поскольку земли 
Белостоксткй области были переданы Польской республике в 1945 г. 

Как в Беларуси, так и в Польше ДОТы находятся в заброшенном состоя- 
нии. Часть из них используется для хозяйственных нужд, другие стали местом 
свалки мусора. Часть сооружений находится в аварийном состоянии, поэтому 
не может быть использована ни в каком качестве. 

Может возникнуть закономерный вопрос: может лучше разобрать ава- 
рийные постройки и дать возможность использовать землю в хозяйственных 
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целях? Однако ответ на него дать непросто. Во-первых, разобрать монолитные 
бетонные сооружения двухметровой толщины невозможно без применения 
специальной техники, а возможно и взрывчатки. Для местных властей это не- 
разрешимая проблема. Во-вторых, многие ДОТы являются могилами бойцов, 
погибших при их обороне, поэтому уничтожение ДОТов неэтично по отноше- 
нию к памяти их подвига. Также затрудняет работы по реконструкции, консер- 
вации или хозяйственному применению сооружений то, что они находятся в 
пограничной зоне, что затрудняет доступ к ним. 

Таким образом, сохранившиеся полуразрушенные элементы 62-го Брест- 
ского укрепрайона сегодня находятся на балансе местных властей, обременяя 
его, и не находят должного применения. 

Мемориализация сохранившихся элементов укрепрайона крайне низкая. 
На сегодняшний день сведения о 62-м Брестском УРе представлены лишь в от- 
дельных воспоминаниях, отрывках исторических книг и фрагментарно в экспо- 
зиции музея обороны Брестской крепости. Следует отметить, что сохранность 
материалов по истории УРа крайне низкая. Документы штаба были утрачены в 
годы войны. Поэтому все, что мы знаем об этой странице истории, скрупулезно 
восстанавливалось по отдельным фрагментарным документальным сведениям, 
а также воспоминаниям очевидцев, которых также осталось немного. 

Значительный материал о 62-м укрепрайоне собран благодаря усилиям быв- 
шего директора музея мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» пол- 
ковника А.  А.  Крупенникова, а  также  научных сотрудников В. П. Ласковича, 
Л. Г. Бибик и др. Результаты их поисковой работы нашли отражение в сборниках 
воспоминаний о начале Великой Отечественной войны. Самый полный и досто- 
верный источник - это книга «Память». 

Что касается мемориалов, посвященных подвигу уровцев, то их очень мало. 
На территории Польши еще в 60-е гг. в районе боев 17-го ОПАБ был установлен 
памятник воинам-уровцам. Он не пользуется популярностью местного населения и 
поддерживается в нормальном состоянии силами местной администрации. 

До недавнего времени увековечение памяти бойцов УРа состояло из ме- 
мориальных табличек на двух дотах и памятника на братской могиле воинов 1- 
й роты 18-го ОПАБа на Речицком кладбище. 

В 2002 г. на окраине Бреста в районе форта «Литеры З» была установлена 
небольшая стела с красной звездой и табличкой с надписью: «Слава героям, 
павшим в боях за Родину. Воинам 2-й роты 18 ОПАБ 62 УРА от военнослужа- 
щих 50 ОМБр и 38 ОМОБр». Инициатива установки памятного знака принад- 
лежит военно-историческому клубу «Гарнизон» и его руководителю Олегу 
Гребенникову [20, 24.10.2018]. 

Отсутствие инфраструктуры и аварийное состояние делают ДОТы Брест- 
ского укрепрайона малопривлекательными с точки зрения туризма. На сего- 
дняшний день существует только одна автобусная экскурсия по местам сраже- 
ний  укрепрайона,  которую  проводят  сотрудники  мемориального  комплекса 
«Брестская крепость-герой». Экскурсия охватывает ДОТы в районе Бернады- 
Гершоны, 5-й форт, район Речицы и заканчивается в крепости. Другой возмож- 
ности организованно познакомиться с историей укрепрайона у жителей и гос- 
тей Бреста нет. В тоже время, интерес к фортификационным сооружениям рас- 
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тет. Это приводит к неорганизованному посещению ДОТов исследователями- 
любителями, а также просто подростками, что является небезопасным. 

Вместе с тем, сегодня все большую популярность приобретает велоту- 
ризм. И велоэкскурсия по ДОТам укрепрайона могла бы стать достойным зве- 
ном в развлекательной инфраструктуре города. Достаточно популярным тури- 
стическим объектом сегодня является пятый форт. Он выступает как часть экс- 
курсионных маршрутов, так и самостоятельно. Посещение этой точки вполне 
можно дополнить находящимися в нескольких километрах ДОТами укрепрайо- 
на. Также этот маршрут можно было бы продолжить через Речицу в г. Высокое, 
где сохранились ДОТы у д. Орля и Новоселки. А в идеале пересечь границу и 
продолжить путешествие по территории Польши, где сохранились ДОТы 16 и 
17 ОПАБов, дольше других продержавшиеся в начале войны. Вместе с движе- 
нием «За вело-Брест!», популяризирующим велосипедный туризм в Бресте, бы- 
ло положено начало использования элементов укрепрайона в туристических 
маршрутах по Брестчине. Специальный веломаршрут через населенные пунк- 
ты Бернады — Речица — Козловичи — Высокое — Орля — Новоселки полу- 
чил положительную предварительную оценку и был взят в разработку. Часть 
этого маршрута через доты 18-го батальона была представлена на велофестива- 
ле «Безмотора» в мае 2019 года. 

Таким образом, элементы укрепрайона могут стать достойным звеном среди 
достопримечательностей Бреста. Установка дополнительных мемориальных табли- 
чек или каких-либо других знаков, создание интерактивных карт и мобильных при- 
ложений, актуализация знаний об истории укрепрайона позволит использовать 
данные объекты в гражданско-патриотическом воспитании. Что в свою очередь 
может способствовать развитию краеведческого и волонтерского движения. 
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В окрестностях Бреста находится исторический памятник, входящий в со- 
став фортификационного наследия города. История 62-го Брестского Укрепрайона 
и сохранившиеся элементы его сооружений слабо изучены и мало используются в 
туристической сфере. Укрепрайон являлся частью линии Молотова и был самым 
большим по протяженности на западной границе, состоял из трех батальонов. Не- 
смотря на недостроенность и неукомплектованность личным составом и вооруже- 
нием, достойно принял на себя удар немецкой армии в июне 1941 г. Может быть 
использован в качестве объекта культурно-исторического наследия, в частности в 
велотуризме. 
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В советское время образ войны 1941–1945 гг. во многом был сформирован 
на базе тщательно подобранных официальных источников и военных мемуаров, 
прошедших через руки цензуры. В результате сформировалась предельно упро- 
щенная «черно-белая» картина видения событий. Война виделась через призму 
простых понятий «мы» и «они». «Мы» или «наши» – это красноармейцы, парти- 
заны, подпольщики. «Они» или враги – это немцы и предатели. Такой подход не 
позволял рассмотреть «полутона» и «оттенки» проблемы. Очевидно, что кроме 
двух противоборствующих сторон, непосредственно участвующих в конфликте, 
была еще как минимум и третья сила – это т. н. «стоящие в стороне» и живущие 
по принципу «моя хата с краю». 




