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«ЛИНИЯ МОЛОТОВА» В БОЮ: 
Гродненский укрепленный район в июне 1941 года 

На протяжении нескольких полевых сезонов сту- а также 8 укрепленных районов. Все сухопутные ар-
денческое научное общество военной археологии мии поддерживались смешанными авиационными 
и истории Гродненского государственного универси- дивизиями. Белостокская и Брестская области БССР, 
тета имени Янки Купалы «Рубон» (руководитель-за- которые являлись пограничными, были практиче-
ведующий кафедрой археологии и этнологии ГрГУ, ски «нашпигованы» советскими войсками. Для раз-
доктор исторических наук Сергей Пивоварчик), Обще- мещения такой огромной военной инфраструктуры 
ство польских фортификаторов (TPF) (руководитель и подготовки театра боевых действий необходимо 
- магистр Анатоль Ban) и исследовательская группа было провести большие работы: построить новые 
«Крепость» (Kriepost) (руководитель - магистр Map- фортификационные сооружения, аэродромы, убе-
тин Коздруй) проводили совместные исследования жища, склады, казармы, мосты, дороги, «перешить» 
памятников фортификации на территории Гроднен- старое железнодорожное полотно. В официальных 
ской области и Подляшского воеводства. Объектами советских документах того времени все эти меро-
исследования стали Гродненская крепость (время приятия назывались «работы на объектах спецстро-
постройки - 1887-1915 годы) и 68-й Гродненский ительства», «работы на оборонном строительстве», 
укрепленный район (1940-1941 годы). В статье мы Этим работам партийными, советскими и военными 
расскажем о результатах исследований Гродненского властями придавалось огромное значение, и для их 
укрепленного района. выполнения было задействовано большое количе-

Необходимость совместной с польскими колле- ство трудовых и материальных ресурсов. Наиболее 
гами экспедиции была вызвана тем, что Гроднен- значительными «объектами спецстроительства» на 
ский укрепленный район оказался разделенным со- территории западных областей БССР были сооруже-
временной границей между Польшей и Беларусью ния новых укрепленных районов, возводимых вдоль 
и только исследования по обе стороны границы мо- новой государственной границы, 
гут восстановить реальную историю этого памятника Осенью 1939 года в Генеральном штабе Красной 
военно-инженерного искусства. Исследования 68-го Армии и приграничных округах приступили к разра-
Гродненского укрепленного района носили комплекс- ботке плана прикрытия новой линии государственной 
ный характер - полевые исследования сочетались границы. Было принято решение о строительстве 
с поиском архивных материалов в Российском го- 23 УРов на новой границе. «Белостокский выступ» 
сударственном военном архиве и Государственном в Западном особом военном округе (ЗапОВО) долж-
архиве общественных объединений Гродненской ны были прикрывать четыре укрепленных района -
области, анализом немецких источников, записью 62-й Брестский (в полосе 4-й А), 64-й Замбровский 
воспоминаний свидетелей тех событий. (в полосе 10-й А), 66-й Осовецкий (в полосе 10-й А) 

Накануне Великой Отечественной войны на тер- и 68-й Гродненский (в полосе 3-й А). Планировалось 
ритории БССР размещался Западный особый воен- построить 37 узлов обороны с 2130 объектами дол-
ный округ под командованием генерала армии Д.Г. говременной фортификации. Командование округа 
Павлова. В состав округа входили 3-я, 4-я, 10-я, 13- предложило два варианта возведения УРов - непо-
я Армии и окружные соединения - всего 44 дивизии средственно по линии новой госграницы и на рассто-
(12 танковых, 6 механизированных, 2 кавалерийские), янии 25-50 км от нее. Более удачным представлялся 
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второй вариант, который позволил бы вести соору-
жение опорных пунктов скрытно от противника, а при 
внезапном нападении, успеть разместить вой-ска 
в построенных долговременных и полевых соору-
жениях. Однако, несмотря на то, что этот вариант 
поддерживал Генштаб, был принят первый. Проект 

строительства укрепленных районов был утвержден 
И.В. Сталиным по докладу К.Е. Ворошилова и Б.М. Ша-
пошникова. Директивы на строительство УРов воен-
ным советам Западного и Киевского особых военных 
округов были отданы наркомом обороны 26 июня 
1940 года. Этим округам приказывалось в 1940 году 
начать строительство ряда укрепленных районов. 

После боевых действий на Карельском перешейке 
у военного руководства укрепилось убеждение, что 
в начальных боевых операциях укрепленные районы 
будут играть большую роль. Поэтому для ускорения 
их строительства зимой 1939-1940 годов были про-
ведены рекогносцировочные работы по определению 
мест строительства долговременных оборонитель-
ных сооружений. По воспоминаниям Н.А. Чернущика, 
который работал шофером в 71-м Управлении на-
чальника строительства Гродненского укрепленного 
района, он с ноября 1939 года возил снятые с танков 
башни. Их устанавливали на границе на подготовлен-
ные бетонные основания. Вся работа проводилась 
ночью и без света. Всю зиму 1939-1940 годов он 
возил цемент, арматуру и всякое оборудование для 
фортификационных сооружений со станции Чехов-
щизна под Гродно на свой участок (имение Святск 
Гурских в нескольких километрах от п. Сопоцкин). 
Проведенная в зимних условиях рекогносцировка 
оказалась малоэффективной и поэтому летом 1940 
года была проведена повторно. 

Для строительства укрепленных районов на за-
падной границе планировалось использовать зна-
чительное количество живой силы, строительной 
техники и различных материалов. Угроза нападения 
Германии требовала большого объема строитель-
ства. С этой целью было создано Управление обо-
ронительного строительства Красной Армии. Не-
посредственное руководство работами на местах 
возлагалось на Военные Советы округов. Была вве-
дена должность помощника командующего военного 
округа по укрепленным районам, на которую в За-
пОВО был назначен генерал-майор И.П. Михайлин. 
Коменданты укрепрайонов были освобождены от 
руководства строительными работами в своей по-
лосе. Эти обязанности возлагались на начальника 
УНС (Управление начальника строительства). Распо-
ряжением наркома обороны в полосе ЗапОВО были 
созданы 4 УНС, 22 стройучастка. В помощь им в мае 
1941 года из других округов прибыло 13 строительных 
и саперных батальонов, 4 автомобильных батальона. 
Кроме того, из состава войск округа к строительным 
работам было привлечено 35 саперных батальонов. 
В ходе строительства саперные батальоны корпусов 
строили узлы сопротивления УРов, батальоны диви-
зий создавали противотанковые и противопехотные 
препятствия, а стрелковые батальоны занимались 
оборудованием районов обороны. На эти работы за 
несколько месяцев перед войной было привлечено по 
одному батальону или дивизиону от каждого стрел-
кового и артиллерийского полка. Кроме военных, 
к оборонительному строительству в западных военных 
округах привлекалось большое количество граждан-
ского населения. Весной 1941 года в строительстве 
УРов в Прибалтийском, Западном и Киевском особых 
военных округах ежедневно принимали участие почти 
136 тыс. человек (в ЗапОВО - около 35 тыс.). 

Основной позицией новых укрепленных районов бы-
ли ротные опорные пункты, насыщенные долговремен-
ными и полевыми фортификационными сооружениями 



и поддерживающие друг друга огнем. Несколько 
опорных пунктов объединялись в узел обороны. Но-
вая организация обороны повышала ее устойчивость 
в случае прорыва неприятеля на отдельных участках. 
Такое построение обороны было вызвано резко воз-
росшей ударной мощью сухопутных войск, что было 
связано с массовым применением танков. Генераль-
ным планом оборонительного строительства предус-
матривалось в 1940-1941 годы завершить строитель-
ство и оборудование первой полосы узлов обороны 
и опорных пунктов укрепрайонов. В последующие годы 
(вплоть до 1945-го) намечалось построить вторые по-
лосы и окончательно оборудовать законсервирован-
ные укрепрайоны второй линии (на старой границе), 
находившейся в 200-320 км от первой - Полоцкий, 
Минский, Слуцкий и Мозырский. 

Долговременные фортификационные сооруже-
ния (ДФС) новых пограничных укрепленных районов 
строились по типовым проектам, разработанным 
в 1938-1940 годы проектно-конструкторским бюро 
Инженерного, а затем Главного военно-инженерно-
го управления Красной Армии. Возводимые объекты 
относились ко второму поколению советских фор-
тификационных сооружений. Основные принципы 
устройства и тактического применения были выра-
ботаны в 1937-1938 годах под влиянием изучения 
системы укреплений границ Чехословакии, которые 
были выполнены в соответствии с основными прин-
ципами французской фортификационной школы. 
Эти объекты более соответствовали возросшим 
возможностям советской экономики и реалиям со-
временного боя. В отличие от фортификационных 
сооружений первого поколения значительная часть 
новых объектов проектировалась под артиллерий-
ские системы, что было важно в связи с возросшей 
ролью танков в современной войне. Активно разра-
батывались проекты сооружений фланкирующего 
действия (капониры, полукапониры), что значительно 
повышало устойчивость обороны. Сооружения воз-
водились строго следуя типовым проектам. Это по-
зволяло осуществлять их посадку в короткие сроки 
и значительно уменьшало время на проектирование 
новых оборонительных позиций. 

Из четырех УРов, запланированных в ЗапОВО, 
наиболее мощным предполагался Гродненский. По 
фронту в 80 км от р. Неман восточнее п. Сопоцкин 
и до п. Гонендза планировалось построить 606 долго-
временных фортификационных сооружений. Глубина 
обороны должна была составить 5-6 км и оператив-
но этот УР подчинялся командованию 3-й А (штаб 
размещался в Гродно). Тут же находилось и Управ-
ление начальника строительства № 71 (УНС-71), ко-
торое руководило строительством укрепрайона. Для 
непосредственного строительства на местах были 
сформированы 6 строительных участков. К УНС-71 
были прикреплены Августовский, Гродненский, Дом-
бровский, Кнышинский, Скидельский, Соколковский и 
Сопоцкинский районы Белостокской области, мест-
ные власти которых должны были мобилизовать все 
ресурсы для оборонительного строительства. Мест-
ное население, проживающие в районе возведения 
оборонительных сооружений, путей подъезда к ним, 
и на возвышенностях, откуда был открыт обзор стро-
ительства, подлежало выселению в другие места. 

Оперативно-тактическим назначением Гроднен-
ского УРа являлось прочное прикрытие района Грод-
но со стороны Восточной Пруссии и обеспечение 
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обороны совместно с полевыми войсками направ-
лений Гродно-Волковыск и Гродно-Белосток. Пер-
воначально, в соответствии с рекогносцировкой, 
планировалось возведение трех узлов обороны 
и двух отдельных опорных пунктов. Весной 1941 го-
да структура .укрепрайона была изменена, и перед 
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