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Привыкшие к легким победам в странах Западной и Центральной Европы гитлеровские солда-
ты и офицеры уже в первые дни войны натолкнулись на неожиданное для них мощное сопротивление 
советских пограничников и бойцов Красной Армии. В июне 1941 г. немецкие войска кое-где даже 
вынуждены были отступить. Так, уже на второй день войны пограничники и красноармейцы из 99-й 
стрелковой дивизии под командованием Н. И. Дементьева выбили врага из г. Перемышль и обороня-
ли его шесть дней [25, с. 40].  

Наиболее стойкой обороной отличились бойцы из 6-й, 42-й стрелковых дивизий, 33-го инже-
нерного полка, 9-й заставы 17-го погранотряда и 132-го отдельного конвойного батальона войск 
НКВД СССР. Они защищали Брестскую крепость и подступы к ней. Общая численность всех сил, 
оборонявших этот укрепрайон, насчитывала 3,5 тыс. чел. Воспользовавшись внезапностью нападения 
и численным превосходством, противник сумел окружить гарнизон крепости. Штаб ее обороны воз-
главили капитан И. Н. Зубачев и полковой комиссар Е. М. Фомин. С 22 июня до конца месяца гарни-
зон успешно отражал все попытки наступления противника и даже предпринимал контратаки. 29–30 
июня 1941 г. гитлеровцы провели мощный штурм Брестской крепости, и им удалось захватить неко-
торые укрепления. Но бои продолжались. Кончалась вторая неделя обороны. Красное знамя по-
прежнему развевалось над цитаделью. Германское командование устанавливало один срок взятия 
крепости за другим. Командующий 12-м армейским корпусом виновато докладывал Гитлеру: «Хотя 
подвижные части корпуса ушли далеко на восток, но Брестом они не овладели. Гарнизон русских 
упорно сопротивляется…» [7, с. 14]. До 20-х чисел июля группы советских бойцов, лишенные воды, 
продовольствия, медикаментов, продолжали оказывать серьезное вооруженное сопротивление. Прак-
тически месяц защитники крепости уничтожали наседавших гитлеровских солдат и офицеров, отвле-
кали на себя всю 45-ю пехотную дивизию и часть соединений 31-й пехотной дивизии (около полови-
ны войск 12-го немецкого армейского корпуса), содействуя, тем самым, войскам Красной Армии в 
деле организации обороны и усиления противодействия рвавшимся на восток армиям вермахта. 
Мощное сопротивление в Бресте объективно ослабило натиск гитлеровских армий на смоленском и 
московском направлениях, давало советскому командованию некоторый выигрыш во времени. Бла-
годаря мужественной и стойкой обороне крепости, гитлеровский «блицкриг» уже в первые дни вой-
ны был поставлен под сомнение. Фактор крупной советской группировки, активно сопротивлявшейся 
в тылу у немецких войск, наступавших на Минск и Гомель, не сказывался благоприятно на их снаб-
жении и мощности наступательного удара. Битва в районе цитадели на р. Западный Буг показала, что 
при наличии боеспособных соединений и хорошо подготовленных укреплений части РККА даже при 
недостатке боевого опыта и вооружения могли в начале Великой Отечественной войны вести успеш-
ные долговременные оборонительные бои. Почти сразу же после нападения гитлеровской Германии 
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на СССР была продемонстрирована морально-психологическая устойчивость советского солдата при 
неблагоприятно складывающихся обстоятельствах, что имело немалое значение в 1941 г. 

Большинство бойцов и командиров, оборонявших Брестскую крепость, пало в сражении. Вы-
жившие пробились к партизанам. Некоторые тяжело раненные и обессиленные воины попали в плен.  

Многие полагают, что впервые на подвиг защитников Брестской крепости обратил внимание в 
своих публикациях журналист и писатель С. С. Смирнов [2, с. 36]. Однако это далеко не так. Уже  
21 июня 1942 г. в газете «Красная Звезда» был размещен материал М. Толченова «Год тому назад в 
Бресте». В статье автор повествует о содержании захваченного советскими войсками донесения шта-
ба 45-й немецкой пехотной дивизии, где была подробно описана оперативная обстановка в районе 
г. Брест, сложившаяся в июне-июле 1941 г., и ожесточенные бои в крепости. М. Толченов в своей 
публикации отдал должное героизму защитников цитадели на Буге. Даже гитлеровские офицеры в 
упомянутом донесении написали: «Русские в Брест-Литовске боролись исключительно упорно и 
настойчиво, они показали превосходную выучку пехоты и доказали замечательную волю к сопротив-
лению» [26, с. 3]. После материала М. Толченова последовали публикации М. Красовского [32–33], 
М. Златогорова [7–8], А. Белошеева [3], Т. К. Никоновой [14].  

Тема обороны крепости привлекла внимание уроженца с. Киясово Удмуртской АССР, лауреата 
Сталинской премии, знаменитого советского художника-баталиста П. А. Кривоногова. В 1950 г. он 
отправился в Брест, беседовал с участниками сражений, рисовал этюды, наброски. Используя со-
бранный материал, в 1951 г. П. А. Кривоногов создал картину «Защитники Брестской крепости». 
Участники боев на Буге не могли без волнения смотреть на это полотно. По их мнению, живописец 
сумел правдиво отразить на холсте высокий боевой дух и мужество красноармейцев и пограничников 
[23, с. 29]. 

Вероятно, заинтересовавшись вышеупомянутыми публикациями и картиной П. А. Кривоного-
ва, С. С. Смирнов стал одним из авторов, наиболее углубленно исследовавших вопрос об обороне 
советской цитадели на Буге [18–24]. С 1960-х гг. по настоящее время опубликовано еще немало ра-
бот, посвященных этой теме [1, 4–6, 10, 13, 27, 31]. В результате читатели могут представить себе 
целостную картину обороны Брестской крепости, достаточно широко освещенную в литературе – от 
детско-юношеской до сугубо научной. 

Если в отечественной историографии указанная тема востребована в полной мере, то в зару-
бежной – лишь частично. Даже во многих немецких публикациях вопрос об обороне крепости затра-
гивается достаточно фрагментарно [34, 37, 38]. Исключение составляют работы К. Ганцера [35–36], 
который скрупулезно исследовал документы вермахта, относящиеся к сражению в районе Бреста. 
Однако в одной из своих публикаций данный автор уверенно и безапелляционно утверждает, что 
оборона цитадели длилась лишь до конца июня 1941 г. Это явно не соответствует действительности. 
Свои слова К. Ганцер обосновывает тем, что в документах вермахта якобы нет указаний на факт ка-
ких-либо боевых столкновений в крепости в течение июля 1941 г. [15, с. 52–53]. Но даже если упо-
минания о боях в цитадели в указанные сроки на самом деле отсутствуют в материалах германской 
армии, это не является достаточным основанием для решительного утверждения о полном прекраще-
нии сопротивления защитников. Опыт исследований достаточно ясно показывает, что информацию, 
содержавшуюся в архивных документах, где затронута история Великой Отечественной войны, 
необходимо перепроверять (иногда даже неоднократно) через другие источники. Кроме того, в дан-
ном случае очевидна заинтересованность руководства немецкой группы армий «Центр» в том, чтобы 
в отчетных документах, которые просматривали А. Гитлер и начальник штаба верховного командо-
вания вермахта В. Кейтель, всячески затушевать факт серьезных боев в тылу германских войск, по-
скольку раскрытие всей правды в докладах вполне могло вызвать вспышку гнева у бесноватого «фю-
рера» и соответствующие кадровые решения. Таким образом, допустив категоричное утверждение о 
прекращении сопротивления в крепости уже к началу июля 1941 г., немецкий автор проявил предвзя-
тость и непрофессионализм. 

Кроме вышеуказанных монографий, книг и статей были опубликованы работы, где упоминает-
ся участие в обороне крепости воинов из Удмуртской АССР, которых находилось в районе Брестской 
цитадели немало. Указанную тему затрагивают исследования В. П. Поздеева [12, 17], С. П. Зубарева 
[9], Н. С. Кузнецова [11]. Однако при этом не была достаточно углубленно изучена проблема пребы-
вания во вражеском плену тех военнослужащих из Удмуртии, которым удалось выжить в ходе обо-
ронительных боев в районе Бреста. 
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Среди таких солдат были: Ф. В. Борисов, В. М. Иванов, С. И. Касаткин, Д. Н. Колесников,  
Е. А. Корепанов, И. В. Марков, Н. Е. Никитин, П. Т. Петров, А. В. Чурин, В. К. Щенин, Г. Д. Щенин, 
Б. Н. Якимов. При этом упомянем также Е. Н. Беляеву, которая в июне 1941 г. находилась в Брест-
ской крепости вместе с мужем Иваном Кузьмичем Чикуровым, командиром пулеметного взвода 333-го 
стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии. Елизавета Никитична Беляева родилась в 1923 г. в д. Дре-
мино, на территории современного Сарапульского района Удмуртии. В декабре 1940 г. она вышла за-
муж. В начале 1941 г. вместе с супругом, который также являлся уроженцем этого уголка Прикамья, 
выехала в Белоруссию на границу. Их квартира размещалась в Тереспольской башне Брестской крепо-
сти. 22 июня цитадель накрыли разрывы снарядов и авиационных бомб. Елизавета Никитична находи-
лась в одном помещении с семьей лейтенанта А. Ф. Наганова. Когда гитлеровцы попытались ворваться 
в квартиру, он несколько раз выстрелил из пистолета. Но затем туда полетели гранаты, А. Ф. Наганов 
погиб. В 1949 г. на территории Брестской крепости производились поиски бойцов и командиров Совет-
ских вооруженных сил, сложивших голову в ожесточенных боях с врагом. В ходе этих работ были об-
наружены останки А. Ф. Наганова. В одном из документов от 17 августа 1949 г., который был состав-
лен по результатам произведенных изысканий, можно прочитать следующее: «Во время раскопок в 
крепости города Брест на 2-м этаже одного из зданий крепости был обнаружен человеческий скелет, 
при котором найдены документы – удостоверение личности начальствующего состава РККА, которое 
написано простыми чернилами и совсем выцвело, и комсомольский билет, написанный специальными 
чернилами и полностью сохранился. Найденные документы свидетельствуют о том, что погибший яв-
ляется бывшим офицером Советской Армии – Наганов Алексей Федорович 1913 года рождения. Сооб-
щаю для сведения» [28, ф. 33, оп. 594261, д. 21, л. 97]. Документ подписал начальник штаба 137-го 
гвардейского минометного полка гвардии майор Васильев. 

Во время гибели А. Ф. Наганова, его жену, а также Е. Н. Беляеву контузило. Немецкие солдаты 
посчитали всех убитыми и покинули квартиру. 23 июня женщины спустились в убежище. В дни обо-
роны крепости они вместе с красноармейцами ходили в атаки, выносили раненых, обеспечивали вои-
нов боеприпасами, продовольствием [17, с. 10]. На девятый день по приказу командования женщины 
и дети покинули оборонявшихся, а затем попали в плен. Вскоре Е. Н. Беляевой стало известно, что ее 
муж, скорее всего, погиб.  

Немцы поселили захваченных в крепости женщин в деревенские избы, а в апреле 1942 г. отпра-
вили в Германию. Там их содержали за колючей проволокой, на положении военнопленных, хотя они 
являлись гражданскими лицами. Узников в концлагере было очень много. Они не могли даже поше-
велиться, когда ложились спать. Е. Н. Беляева находилась фактически на положении рабыни. Ее за-
ставляли шить парашюты на немецкой фабрике. Советские женщины организовали там группу со-
противления и старались незаметно допустить брак в работе, чтобы сделать продукцию некачествен-
ной. Но гестаповцы раскрыли эти планы. Многих женщин, против которых имелись подозрения, рас-
стреляли. Позднее Е. Н. Беляеву за тарелку баланды заставили работать на жену немецкого фермера. 
Она очень жестоко обращалась с русской девушкой. Вспоминая об этой хозяйке после войны, быв-
шая узница говорила: «Если бы встретила сейчас, задушила бы собственными руками». Эта ситуация 
была довольно типичной и распространенной. Об издевательствах над русскими женщинами, угнан-
ными в годы войны в Германию и работавшими в немецких частных хозяйствах, очень убедительно 
повествует советский фильм «Человек № 217». Он был снят по горячим следам в 1944 г.  

Когда войска Красной Армии вошли на территорию Германии, группу узников повели на рас-
стрел. Спастись удалось немногим, среди них находилась Е. Н. Беляева. После освобождения из пле-
на она вышла замуж за В. В. Мухачева. Впоследствии работала в г. Сарапул на лесокомбинате [16, с. 
5]. К 20-летию Победы Е. Н. Мухачева была награждена орденом Отечественной войны II степени.  

В составе 333-го стрелкового полка служил и ее земляк, уроженец одного из сел Балезинского 
района Удмуртии 20-летний красноармеец Егор Александрович Корепанов. Факты из его биографии, 
выявленные в ходе анализа архивных документов, противоречивы. Солдат попал в плен в первый же 
день войны в районе г. Бреста. Гитлеровцы отправили Е. А. Корепанова в шталаг1 II Ф (315), который 
находился в районе г. Хаммерштейн (ныне – польский г. Чарне, расположенный на севере страны). 
Обозначения на немецкой карточке военнопленного позволяют сделать вывод о его гибели за колю-
чей проволокой [29, ф. 58, оп. 977520, д. 1765, л. 37]. Однако другие архивные данные свидетель-

                                                            
1 Шталаг – немецкий концлагерь для военнопленных рядового и сержантского состава. 
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ствуют о том, что он был освобожден и после войны проходил проверку-фильтрацию на предмет вы-
явления среди бывших военнопленных дезертиров, изменников, агентов спецслужб фашистской Гер-
мании [30, ф. Р-461, оп. 2, д. 6357]. 

Не менее драматичным оказался боевой путь еще одного уроженца Балезинского района респуб-
лики – Сергея Ивановича Касаткина. Он также служил в 6-й стрелковой дивизии, но в 84-м полку. С. И. 
Касаткин принимал участие в оборонительных боях в районе Брестской крепости. Затем вместе с дру-
гими уцелевшими воинами отступил восточнее. В июле 1941 г. попал в плен у г. Барановичи. Содер-
жался в шталаге I Б [29, ф. 58, оп. 977520, д. 1631, л. 88], располагавшемся в Восточной Пруссии, непо-
далеку от нынешнего польского г. Ольштынек. Ему удалось бежать, и уже в 1942 г. боец вновь сражал-
ся в рядах Красной Армии. В марте 1944 г. С. И. Касаткин был награжден медалью «За отвагу» [28, ф. 
33, оп. 686044, д. 3592, л. 110]. В декабре 1944 г. пропал без вести [29, ф. 58, оп. 18004, д. 2494, л. 24]. 

Василий Кузьмич Щенин также принимал участие в обороне Брестской крепости, а затем попал 
в плен. Родился он в 1921 г. в с. Светлое ныне Воткинского района Удмуртии. В Красной Армии с 
сентября 1940 г. Служил телефонистом 44-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии, которым 
командовал майор П. М. Гаврилов, впоследствии Герой Советского Союза. В конце мая 1941 г. под-
разделение было направлено в район Бреста для укрепления границы и создания оборонительных 
рубежей. Вечером 21 июня В. К. Щенин находился на посту. На территории оккупированной гитле-
ровцами Польши за Бугом показались клубы пыли, послышался шум моторов. Над пограничным ру-
бежом барражировал немецкий самолет. Сделав два круга, он улетел обратно. Возвратившись с кара-
ула, боец ушел спать, но вскоре сквозь сон услышал трескотню, шум. Окончательно пробудился по-
сле того, как около казармы разорвался снаряд. С потолка посыпалась штукатурка. В тот же день 
В. К. Щенин был ранен осколком снаряда в правую ногу. Несмотря на это, оставался в строю [17, с. 
29]. Вместе со своей частью ему удалось прорваться из окружения. Во время отступления, в районе 
между Минском и Смоленском он был второй раз ранен – в левую ногу и левую руку. 24 июля 1941 г. 
взят в плен. Находился в шталаге IV Б, располагавшемся северо-восточнее немецкого г. Мюльберг. В 
апреле 1945 г. был освобожден частями Красной Армии. Спецпроверку-фильтрацию проходил в 234-
м запасном стрелковом полку. В июле 1946 г. был демобилизован. После возвращения в Удмуртию 
работал в Постольском лесничестве ныне Завьяловского района республики. В 1957 г., в том числе за 
участие в обороне Брестской крепости, В. К. Щенин был награжден медалью «За боевые заслуги» 
[28, ф. 33, оп. 0737292с, д. 0170, л. 284–284об]. 

Григорий Дмитриевич Щенин также родился в с. Светлое и служил со своим земляком, которо-
го был старше на пять лет, в одном полку. Боец участвовал в отражении многих атак гитлеровцев, 
рвавшихся к Бресту. В ожесточенных сражениях с врагом Г. Д. Щенин был ранен, а затем попал в 
плен. Ему удалось выжить за колючей проволокой и вернуться домой [30, ф. Р-461, оп. 2, д. 220]. По-
сле войны он жил в г. Ижевске. 

Вместе с Г. Д. Щениным в обороне Брестской крепости принимал участие рядовой 44-го стрел-
кового полка Федор Васильевич Борисов из Малопургинского района Удмуртии. В июле 1941 г. при 
отступлении 20-летний боец попал в плен. Выжил в неволе и после освобождения вернулся на роди-
ну. Очень похожа судьба его однополчанина Аркадия Васильевича Чурина, родившегося в 1919 г. в 
д. Гущино Шарканского района. В армию он был призван из г. Ижевска в 1940 г. В районе Бреста 
воевал в одном окопе с Г. Д. Щениным, В. К. Щениным, Ф. В. Борисовым. Еще до начала войны бой-
цы дружили, помогали друг другу в учебе и службе. После отступления из района Брестской крепо-
сти в августе 1941 г. А. В. Чурин попал в плен, но выжил за колючей проволокой и возвратился в Уд-
муртию [30, ф. Р-461, оп. 2, д. 3152]. 

Их однополчанин, уроженец д. Мадьярово Селтинского района республики, Дмитрий Никифо-
рович Колесников тоже уцелел в плену. 21-летний новобранец был зачислен в ряды Советских во-
оруженных сил в начале октября 1940 г. В армию ушел из г. Ижевска. В 44-м полку служил на долж-
ности орудийного мастера. Вместе со своими товарищами огнем встретил рвавшихся к Бресту гитле-
ровцев. В ходе ожесточенных боев попал в немецкий плен, но уже весной 1943 г. освободился из 
концлагеря и в мае был зачислен в ряды 322-й стрелковой дивизии РККА [29, ф. 58, оп. 18001, д. 
1577, л. 191]. Позднее Д. Н. Колесников служил в 283-й стрелковой дивизии. Боевой опыт защитника 
Брестской крепости пригодился ему на фронте. В сентябре 1944 г. солдат получил орден Красной 
Звезды. 8 августа он отличился в боях за высоту 150,2 в районе хутора Еньки-Романово, который 
находился неподалеку от г. Белостока. При неоднократных атаках противника выбыл из строя коман-
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дир взвода. Сержант Колесников принял его обязанности на себя. Взвод под руководством нового 
командира выбил немцев из траншей и закрепился на высоте, подавил огонь двух пулеметов, уни-
чтожил до 15 солдат и офицеров противника [28, ф. 33, оп. 690155, д. 3846, л. 46]. Основная боевая 
задача на этом участке была выполнена.  

В 44-м стрелковом полку под командованием майора П. М. Гаврилова служил также 20-летний 
уроженец г. Сарапула Борис Николаевич Якимов. Судя по всему, раненый боец был пленен в районе 
Брестской крепости в начале июля 1941 г. [29, ф. 58, оп. 18003, д. 1504, л. 88]. Ему тоже удалось до-
ждаться освобождения. Фильтрацию проходил в 28-й армии. Демобилизован в сентябре 1945 г.  
К 40-летию Победы Б. Н. Якимов был награжден орденом Отечественной войны II степени. Возмож-
но, об этом бойце упоминал в своих послевоенных воспоминаниях Манир Абдулович Заитдинов, ко-
торый в ряды РККА ушел из г. Ижевска в апреле 1941 г. и был отправлен эшелоном в г. Брест вместе 
с другими новобранцами, зачисленными в ряды 125-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии. С 
первых часов войны он участвовал в ожесточенных боях у стен крепости. В ходе сражения группы 
красноармейцев были рассечены и отрезаны друг от друга войсками противника. М. А. Заитдинов 
сражался вместе с земляками из Удмуртии – Кургановым и Якимовым. Но вскоре потерял их из виду. 
Боец был убежден в том, что «…они влились в группу комбата Шабловского, которая, отстреливаясь, 
вынуждена была отступить к домам комсостава. Здесь их окружили автоматчики, и они укрылись в 
том доме, где жили, где были их семьи. Трудно было бороться с вооруженными до зубов гитлеровца-
ми…, но они оборонялись целый день и почти всю ночь. Когда наступило утро, дом был окружен 
плотным кольцом гитлеровцев, к нему подошел танк со свастикой, и группа Шабловского вместе с 
офицерскими семьями попала в плен. 

Немцы построили пленных в колонну и под плотным конвоем повели по мосту. Раненые, обес-
силевшие бойцы брели за своим командиром, который нес на здоровой руке восьмимесячную дочь. 
Когда дошли до середины моста, Шабловский поцеловал дочку, передал ее жене и, обернувшись к 
бойцам, крикнул: "Кто не хочет плена, за мной!". Сильным ударом здоровой руки капитан отбросил 
ближнего конвоира и перепрыгнул через перила моста в реку. Бойцы кинулись за своим команди-
ром» [12, с. 73–74]. Можно предположить, что кто-то из бежавших уцелел и достиг расположения 
своих войск, другие вновь оказались в плену, как Б. Н. Якимов.  

Его однополчанин – Иван Васильевич Марков родился в 1920 г. в Ярском районе Удмуртии. В 
20-летнем возрасте был призван в армию. Участвовал в боях на границе. Вместе с другими уцелев-
шими бойцами 44-го стрелкового полка ему удалось прорваться из блокированной Брестской крепо-
сти. Но 20 июля 1941 г. И. В. Марков попал в плен в районе д. Балля Церковная, которая находилась 
западнее г. Гродно. До конца войны содержался в концлагерях. Весной 1945 г. был освобожден из 
плена и возвратился на родину [30, ф. Р-461, оп. 2, д. 6558]. 

Насыщенной событиями оказалась фронтовая судьба уроженца д. Левая Кушья Игринского 
района Василия Михайловича Иванова. В составе 44-го полка он принимал участие в защите Брест-
ской крепости. В июле 1941 г. сумел прорваться из окружения. Позднее он вместе с другими бойцами 
вышел в расположение дислокации регулярных частей Красной Армии и был зачислен в ряды 970-го 
стрелкового полка. Но 13 июня 1942 г. под Старым Осколом Белгородской области В. М. Иванов по-
пал в плен [29, ф. 58, оп. 18003, д. 1383, л. 11]. Выдержал испытания фашистскими концлагерями, 
выжил, в январе 1945 г. был освобожден, а затем вновь зачислен в РККА. В составе войск 1-го Бело-
русского фронта участвовал в освобождении Польши, штурме столицы  фашистского «рейха». Полу-
чил медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». В 1985 г. ему был вручен орден Оте-
чественной войны II степени.  

Еще один боец 44-го стрелкового полка – Прокопий Трофимович Петров родился в 1918 г.  
в д. Черноключье ныне Воткинского района. В армию был призван в 1940 г. из г. Ижевска. Сумел 
вырваться из блокированной Брестской крепости, но 17 июля 1941 г. попал в плен под Барановичами 
[29, ф. 58, оп. 18003, д. 1442, л. 90]. Был отправлен в Германию, затем в Финляндию, после чего его 
перевезли на север Норвегии, в концлагерь Тромсдален, находившийся в районе г. Тромсё. Там  
П.Т. Петров в экстремальных условиях Заполярья работал на строительстве шоссейной дороги. Был 
освобожден из плена в 1945 г. [30, ф. Р-461, оп. 2, д. 7679] В начале июля вернулся в СССР. 

Николай Ефимович Никитин также находился в числе защитников Брестской крепости, попал в 
плен, но выжил. Осенью 1940 г. 18-летний уроженец Шарканского района республики, рабочий 
ижевского завода № 71 был призван в ряды РККА. Через год его направили служить под Брест, на 
границу. В июне 1941 г. оборонял крепость вместе с курсантами полковой школы, уроженцами Уд-
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муртии Г. Абашевым, И. Березиным, Д. Корепановым. Во время массированной атаки вражеской 
авиации этой группе из четырех солдат дружным винтовочным огнем удалось сбить в небе над За-
падным Бугом немецкий самолет [17, с. 15–16]. После ожесточенных боев на границе А. Е. Никитин 
попал в плен, но ему удалось уцелеть и вернуться на родину [30, ф. Р-461, оп. 2, д. 7507]. 

 
Воины из Удмуртии, участники обороны Брестской крепости 

 
44-й стрелковый  
полк  
42-й стрелковой  
дивизии 

Курсанты  
полковой школы  
44-го стрелкового  
полка 

84-й, 125-й и 333-й  
стрелковые полки  
6-й стрелковой  
дивизии 

17-й пограничный  
отряд 

Неустановленное  
подразделение 

Абрамов В. Д.  
1918 г.р.,  
Борисов Ф. В.  
1921 г.р.,  
Версальский Ф. Ф.  
1920 г.р.,  
Волков А. В.  
1918 г.р.,  
Вологжанин С. М.  
1920 г.р.,  
Гаврилов А. В.  
1915 г.р., 
Иванов В. М.  
1921 г.р.,  
Иванцов В. А.  
1914 г.р., 
Колесников Д. Н.  
1919 г.р.,  
Ложкин А. Т.  
1921 г.р.,  
Максимов Л. И.  
1921 г.р.,  
Лядов Г. В.,  
Марков И. В.  
1920 г.р.,  
Мерзляков В. Н.,  
Овечкин А. Г.  
1922 г.р.,  
Петров П. Т.  
1918 г.р.,  
Русских И. А.  
1908 г.р., 
Сергеев А. П.  
1919 г.р., 
Сидоров А. Н.  
1921 г.р., 
Чурин А. В.  
1919 г.р.,  
Широбоков Н. А.  
1920 г.р.,  
Щенин В. К.  
1921 г.р.,  
Щенин Г. Д.  
1916 г.р.,  
Якимов Б. Н.  
1921 г.р. 

Абашев Г. Г.  
1924 г.р.,  
Березин И. К.  
1918 г.р.,  
Корепанов Д.И.  
1920 г.р.,  
Никитин Н. Е.  
1922 г.р. 

Заитдинов М. А.  
1921 г.р.,  
Касаткин С. И.  
1905 г.р., 
Корепанов Е. А.  
1921 г.р., 
Курганов В.,  
Мохов Д. Е.  
1903 г.р.,  
Мухачева Е. Н.  
1923 г.р.,  
Туданов Н. К.  
1922 г.р.,  
Чикуров И. К.  
1916 г.р. 

Алешкин А. Е.  
1919 г.р.,  
Андреев А. Я.  
1918 г.р.,  
Антуганов А. Т.  
1919 г.р.,  
Гордеев А. М.  
1918 г.р.,  
Демидов М. П.  
1917 г.р.,  
Калинин И. П.  
1919 г.р.,  
Матвеев А. С.  
1919 г.р.,  
Медведев В. А.  
1919 г.р.,  
Перевозчиков М.И.  
1918 г.р.  

Бабкин Г. Ф.  
1920 г.р.,  
Шабалин Я. М.  
1909 г.р. 
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В числе оказавшихся в немецких концлагерях защитников Брестской крепости из Удмуртии, о 
которых не имеется данных, что они вернулись домой, числятся военнослужащие из 44-го стрелково-
го полка В. Д. Абрамов (содержался в шталаге X Д (310) [29, ф. 58, оп. 977520, д. 1586, л. 86]),  
С. М. Вологжанин (находился в шталаге X Д (310) [29, ф. 58, оп. 977521, д. 1201, л. 33]), А. Т. Лож-
кин (концлагерь Ораниенбург [29, ф. 58, оп. 977526, д. 154, л. 57]), А. Г. Овечкин (офлаг2 53 [29, ф. 
58, оп. 977521, д. 2313, л. 81]), а также Г. Ф. Бабкин (шталаг II Ф (315) [29, ф. 58, оп. 977520, д. 2018, 
л. 66]) и Я. М. Шабалин (шталаг I А [29, ф. 58, оп. 977520, д. 1714, л. 16]). Их дальнейшая судьба пока 
еще скрыта за густой пеленой прошедших 80-ти с лишним лет. 

Анализ источников и литературы позволяет заключить, что цитадель на Буге защищали не ме-
нее 47 бойцов и командиров из Удмуртии. Более подробные данные представлены в таблице. 

Кроме того, из 19 перечисленных участников обороны, попавших во вражеский плен, 13 чел. 
выжили. Это говорит о том, что защитники Брестской крепости во время многодневного обоюдоост-
рого бескомпромиссного сражения получили хорошую морально-психологическую закалку, которая 
позволила многим из них перенести все лишения немецких концлагерей и возвратиться домой. 

В ходе исследования выяснилось, что наибольшее число воинов из Удмуртии, принимавших 
участие в обороне цитадели, служило в 44-м полку 42-й стрелковой дивизии. 

Абсолютное большинство бойцов и командиров из республики, участвовавших в боях на Буге 
и уцелевших в них, попало во вражеский плен уже после прорыва из окружения и дальнейшего про-
движения к линии фронта. Поэтому среди защитников цитадели не было и мысли о капитуляции. Это 
говорит также об организованном выходе из кольца тех, кто уцелел в ходе боев в районе крепости.  

Проведенное исследование на примере упомянутых выше лиц с одной стороны в целом под-
тверждает многочисленные факты, связанные с обороной цитадели на Западном Буге, дополняя их 
новыми малоизвестными ранее подробностями, с другой – свидетельствует о том, что этот эпизод 
истории первого периода Великой Отечественной войны далеко еще не разработан до конца, по-
скольку в нем, несмотря на обилие опубликованных воспоминаний и исследований, все же остается 
немало вопросов, загадок и «белых пятен».  

Выполненная работа отчасти заполняет определенные лакуны в истории сражения на Буге и 
проливает свет на некоторые ее малоизученные эпизоды. В частности, в ходе анализа архивных мате-
риалов впервые в историографии, кроме прочих аспектов, установлено, что в рядах бойцов, которые 
были призваны в РККА в Удмуртской АССР, служили в воинских подразделениях, защищавших ци-
тадель, а затем попали во вражеский плен, находились Г. Ф. Бабкин, С. М. Вологжанин, С. И. Касат-
кин, Д. Н. Колесников, Е. А. Корепанов, И. В. Марков, П. Т. Петров, Я. М. Шабалин, Б. Н. Якимов. 
Причем, Д. Н. Колесников, Е. А. Корепанов, И. В. Марков, П. Т. Петров, Б. Н. Якимов уцелели за ко-
лючей проволокой и возвратились на родину.  
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The article deals with the issue of Soviet soldiers from the Udmurt ASSR, who at the beginning of the Great Patriotic 
War took part in the defence of the Brest Fortress, and then fell into enemy captivity. The relevance of the topic is con-
ditioned by its insufficient development in the domestic historiography. The work presents the main milestones of biog-
raphies of soldiers and officers from Udmurtia, who after fierce battles in the fortress area were able to endure all the 
hardships of concentration camps and survive. In the course of the research it was established that many defenders of 
the citadel who were in enemy captivity, drafted into the army from the republic, returned to their homeland. The article 
contains generalized information about fighters and commanders from Udmurtia, who participated in the battle on the 
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River Bug, regardless of whether they were captured, died or returned home. The study sheds light on one of the insuf-
ficiently studied pages of the history of the Great Patriotic War. 

 
Keywords: Great Patriotic war, Brest fortress, prisoners of war, Udmurtia. 
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