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 ПРЕДИСЛОВИЕ 

Чувашским республиканским институтом образования с 17 ноября по 18 

декабря 2020 года совместно   с   МБОУ «СОШ № 2» и   МБОУ «СОШ № 11»  

г. Новочебоксарск была проведена республиканская очно-заочная научно-

практическая конференция «Духовно-нравственный подвиг строителей 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей». 79 обучающихся и 39 

педагогических работников образовательных организаций Чувашской 

Республики приняли участие в работе Конференции, которая осуществлялась 

по следующим направлениям: 

- О трудовом подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей» (освещение деятельности поисковых групп); 

- «Незабытый подвиг в тылу» (воспоминания участников, их 

родственников о строительстве Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей»). 

Все участники Конференции продемонстрировали свою сопричастность к 

духовно-нравственному подвигу строителей сооружений. 

По итогам работы Конференции публикуется настоящий сборник 

выступлений, статей, интервью с живыми свидетелями совершенного 

строителями Сурского и Казанского оборонительных рубежей подвига.  

С приветственным словом к участникам Конференции на пленарном 

заседании обратилась проректор по учебной и организационно-методической 

работе Светлана Владимировна Петрова. Она остановилась на плане основных 

мероприятий, проводимых в Чувашской Республике и БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 

посвящённых трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей. Поблагодарила всех участников за активность в 

поисковой работе и предоставление уникальных материалов для баннера 

ЧРИО, посвящённого 80-летию трудового подвига строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей. 

Далее на пленарном заседании выступил директор центра духовно-

нравственного развития личности Станислав Пименович Руссков. Он отметил, 

что в освещении исторических событий Великой Отечественной войны до сих 

пор много «белых пятен». Это связано со многими причинно-следственными 

событиями –  существующим многие годы грифом секретности документов, 

идеологией государства и политикой правящей партии, нравственными 
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принципами, уровнем развитости социального сознания и самосознания 

народов и т.д. 

В целях реализации Указа Главы Чувашской Республики от 09 мая 2020 

года № 134 «Об объявлении в Чувашской Республике 2021 года Годом, 

посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей», и распоряжения Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 16. 07. 2020 № 634-р был утвержден план основных 

мероприятий, посвященных трудовому подвигу строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей. Республиканская очно-заочная научно-

практическая конференция «Духовно-нравственный подвиг строителей 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей» является одним из 

мероприятий реализации распоряжения Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 16 июля 2020 г. № 634-р. 

О духовно-нравственном, трудовом подвиге и героизме народов, 

строивших Сурский и Казанский оборонительные рубежи, в последние пять лет 

появились серьезные исторические исследования, где изложены документально 

подтверждённые события. Самой масштабной стройкой военных лет в Чувашии 

названы они в этих изданиях. 

Когда смотришь сейчас на уже почти разровнявшиеся следы героического 

труда нашего народа по сооружению Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей, не верится, что такое могло быть. Но в памяти народа этот трудовой и 

духовно-нравственный подвиг живет и будет жить! 
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ТРУДОВОЙ ПОДВИГ СТРОИТЕЛЕЙ 

СУРСКОГО И КАЗАНСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ» 

(ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОИСКОВЫХ ГРУПП) 

 

 

ЗИМА 1941 ГОДА: НЕВИДИМЫЙ ПОДВИГ В ТЫЛУ 
 
 

Иванов Дмитрий,  

учащийся 9 класса МБОУ «Янтиковская СОШ»  

Янтиковского района, 

Порфирьева Ирина Витальевна, 

 учитель истории и обществознания,  

руководитель поискового отряда «Следопыт»  

МБОУ «Янтиковская СОШ» Янтиковского района 

 

Не знаю, вы, быть может, не видали 

Остатки рвов у волжских деревень? 

 На этих рубежах не воевали – 

Их строили на самый черный день. 

 Ю. Адрианов. 

 «Невоевавшие окопы» 

 

Здесь кровь сочилась из ладоней 

Уставших насмерть матерей. 

Враг не дошел, но все равно СПАСИБО  

Строителям безмолвных блиндажей. 

Н. Майоров.  

 «На Сурском оборонительном рубеже» 

 

Течёт река времени. Минуло уже много десятков лет с того незабываемого 

и страшного дня, когда настежь распахнулись огромные двери войны.  Заросли 

шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые 

поколения. Но 22 июня 1941 года в памяти нашего народа не просто роковая 

дата, а рубеж, начало отсчёта долгих дней и ночей Великой Отечественной 

войны нашего народа. 

Казалось бы, что мы всё знаем о Великой Отечественной войне, всё 

изучено и писать уже нечего. Однако мало кто знает, что 28 октября 1941 года 
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началось строительство Сурского оборонительного рубежа и Казанского 

обвода. 

Я живу в селе Янтиково. За нашим огородом тянется сохранившийся 

отрезок противотанкового рва как шрам земли, напоминая жителям села о 

прошедших событиях и трудовом подвиге наших земляков.  

Однажды мне довелось услышать, как мальчик 5-6 лет задал своим 

родителям вопрос: «Почему здесь окопы, ведь войны у нас не было?» Не 

ответим на вопрос – не узнают учащиеся из деревень Алдиарово, Нюшкассы, 

Буяново, Салагаево, Гришино, Можарки, Тенеево, Выселки Октября и села 

Янтиково о «строителях безмолвных блиндажей».  Строительство 

оборонительных сооружений на территории нашего района началось 25 

октября 1941 года, закончилось 25 января 1942 года. Протяженность по 

Янтиковскому району составляет более 50 км. 

Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей – одна из 

героических страниц в истории Великой Отечественной войны. 

В целях увековечения трудового героизма и самоотверженности участников 

строительства в 1941 году Сурского и Казанского оборонительных рубежей в 

Чувашской Республике 2021 год объявлен Годом, посвящённым 

трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей. 

Мы выбрали тему «Зима 1941 года: невидимый подвиг в тылу». 

В преддверии юбилейного года данная тема показалась нам очень важной, 

интересной и актуальной, так как поколение ХХI века должно помнить 

трудовой подвиг наших земляков, которые ковали Победу в трудное для страны 

время. 

Цель работы: выявить вклад жителей Чувашской Республики в 

строительство Казанского оборонительного рубежа на территории 

Янтиковского района в годы Великой Отечественной войны через 

воспоминания участников строительства Казанского обвода, которые не менее 

ценны, чем архивные документы. 

Задачи: 

-провести историко-географическое обследование современного состояния 

Казанского обвода в пределах села Янтиково; 

-организовать экспедиции для сбора информации об участниках строительства 

оборонительных рубежей   на территории Янтиковского района; 

- интервьюировать жителей Янтиковского района, владеющих информацией о 

строительстве Казанского обвода, и систематизировать полученные данные. 

Участниками экспедиции по сбору информации о строительстве 

оборонительных рубежей вместе с нами были поисковые отряды г.Чебоксары 

«Гермес» МБОУ «СОШ № 31» и «Патриот» МБОУ «СОШ №36».  

Гипотеза: мы предполагаем, что история малой Родины тесно связана с 

историей страны и без участия каждого в войне не было бы Великой Победы, к 

которой страна шла долгие четыре года.  
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Объект изучения: история строительства Казанского оборонительного 

рубежа на территории Янтиковского района в годы Великой Отечественной 

войны. 

Предмет исследования: воспоминания участников строительства 

Казанского обвода и очевидцев его возведения.  

При написании работы были применены такие методы исследования: 

- историко-географическое обследование современного состояния 

Казанского обвода в пределах села Янтиково; 

- интервьюирование; 

- систематизация и анализ полученной информации. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материал, 

изложенный в ней, может быть использован на уроках истории, краеведения, 

литературы, во внеклассной работе в процессе изучения истории Великой 

Отечественной войны. Мы решили систематизировать собранный материал и 

оформить его для школьного музея.  

Историко-географическое обследование современного состояния 

Казанского обвода в пределах села Янтиково 

Чувашское название села Янтиково Тăвай объясняет особенности 

местного рельефа – райцентр расположен в низине, под склонами оврагов. А 

наверху место для огневых точек более чем подходящее. Поэтому Казанский 

оборонительный рубеж проходил именно здесь. 

В рамках реализации проекта «Героические страницы Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей» сводный 

отряд из поисковых отрядов г.Чебоксары «Гермес» 

МБОУ «СОШ №31», «Патриот» МБОУ «СОШ №36» 

и «Следопыт» МБОУ «Янтиковская СОШ» стал 

участником трехдневной экспедиции по 

Янтиковскому району, где проходили 

оборонительные рубежи, создавались места огневых 

точек. Поисковиками планировалось записать 

воспоминания непосредственных участников и очевидцев событий военных лет; 

изучить документальные материалы, маршрут, через который проходил 

Казанский обвод; найти места для раскопок на следующий год, а также 

осуществить обмен опытом работы по 

увековечиванию трудового подвига строителей 

Казанского оборонительного рубежа. Это значит, 

что память живет, а история тех далеких военных 

лет по-прежнему востребована. 

В ходе экспедиции мы провели замеры 

оборонительного сооружения. В селе Янтиково 

имеются сохранившиеся небольшие отрезки 

противотанкового рва, один из них начинается 

вблизи дома № 24 по ул. Кирова. Общение с 

жителями окрестных домов принесло 
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положительные результаты. Они подтвердили, что за их огородами в годы войны 

строились блиндажи. Выявлено возможное месторасположение двух блиндажей. 

Проведены встречи с участниками и ветеранами Великой Отечественной 

войны и тружениками тыла, посещены краеведческие музеи.  

В Янтиковском краеведческом музее гостей ознакомили с диорамой 

«Оборонительные сооружения в годы Великой Отечественной войны в районе 

с. Янтиково», созданной художником П. М. Меркурьевым.  

 

 

 

 

 

 

 

 

На полотне художник изобразил рытье противотанкового рва.  

Те события он воссоздал по воспоминаниям очевидцев.  

Рассказывают, неделями живописец пропадал на склонах, где до сих пор 

видны следы оборонительного рубежа. Картина заняла достойное место в 

уникальной экспозиции и пользуется большим интересом. 

В музее состоялась встреча с ветераном педагогического труда Лидией 

Михайловной Михайловой, которая около 40 лет проработала в школе. Она 

поделилась воспоминаниями о тех временах. Лидия Михайловна была ребенком, 

когда началась Великая Отечественной война, жила в д. Уразлино. Помнит, как в 

деревне вместе с ними жили участники строительства оборонительного рубежа из 

других районов республики.  

  

Казанский обвод на территории ЧАССР 

Обращаемся к историческим страницам: «В октябре 1941 года в с. 

Янтиково на Казанском рубеже началось военно-полевое строительство. 

Казанский рубеж начинался от Звениговского затона, пролегал мимо 

урмарских деревень Шоркистры и Арабоси, села Можарки Янтиковского 

района до границы с Татарской АССР. На работы направляли физически 

здоровых людей, не моложе 17 лет. Но это было в начале, а попозже сюда 

было мобилизовано все трудоспособное население района и республики. Работа 

велась без единого выходного дня, не прерываясь и при морозе от минус 45 до 

минус 50 градусов.  Противотанковые эскарпы и рвы строили вручную. Здесь 

также сооружали огневые точки для пулеметов, орудий, наблюдательные и 

командные пункты, соединяя их ходами снабжений. Строительство 

закончилось 25 января 1942 года. Общая протяженность противотанкового 

рва по району составляет до 50 километров, было вынуто 5 миллионов 

кубометров грунта». [1]  
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 Труженики тыла самоотверженным трудом обеспечили полное право на 

вечную память о своем подвиге. Выстоять и выдержать помогали надежда на 

Победу и ожидание мира на родной земле. 

Но люди жили не только надеждой. На их глазах ежедневно совершались 

трудовые подвиги, которые вдохновляли и мотивировали других. Среди 

строителей, которых ещё называли бойцами, развернулось социалистическое 

соревнование с переходящим Красным знаменем, многие брали на себя 

повышенные обязательства. 

Из истории. По итогам строительства Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей бюро обкома ВКП (б) обратилось с ходатайством в 

ГКО «О предоставлении правительственных наград лучшим участникам, 

проявившим подлинные образцы трудового героизма на оборонительных 

рубежах». Их было более 50 человек. Ещё 234 человека были награждены 

почетной грамотой президиума Верховного совета Чувашской АССР.  

По Янтиковскому району награды удостоились: 

1.Баданов Тимофей Иванович – бригадир плотников, колхозник колхоза 

«25 Октября» Можарского сельсовета. 

2. Брагин Петр Фёдорович – прораб стройучастка. 

3. Брацлавский Шимон Лазаревич – начальник стройучастка. 

4. Евдокимова Фекла Евдокимовна – землекоп, колхозница колхоза 

«Звезда» Шимкусского сельсовета. 

5. Емельянова Прасковья Яковлевна – главный врач строительства. 

6. Ефимова Елизавета Ефимовна – землекоп, колхозница колхоза 

«Красная Чувашия» Яншихово-Норвашского сельсовета. 

7. Поплиян Гарегин Павлович – инженер стройучастка. 

8. Федорова Васса Федоровна – землекоп, колхозница колхоза «Хучель» 

Турмышского сельсовета (данные Госархива современной истории Чувашии). 

Массовый трудовой героизм во имя Победы! Каждый из участников этого 

строительства достоин нашей благодарности и увековечения подвига. Эта 

страница истории нашей республики еще не дописана. Она должна появиться – 

честная, правдивая, героическая. 

Воспоминания участников строительства Казанского обвода  

и очевидцев его возведения 

В открытых источниках сохранился ряд воспоминаний участников 

строительства Казанского оборонительного рубежа, которые не менее ценны, 

чем архивные документы. Это свидетельство подвига чувашского народа, 

которое позволяет увидеть масштабность стройки и нечеловеческие условия 

глазами самих бойцов, для которых это была война в тылу, битва за жизнь. 

Свидетельства того, как возводились рубежи в 

Янтиковском районе, сохранились в воспоминаниях 

Морозова Нила Гавриловича, 1925 г.р. 

 Нил Гаврилович долгое время являлся Председателем 

Совета Музея воинской славы Республики, Председателем 

ЧРО организации ветеранов войны и военной службы. В 16 
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лет был мобилизован на строительство оборонительных рубежей (в 1942 году 

ушел на фронт). Работал на участке ВПС-6, центром которого являлось село 

Янтиково. Из воспоминаний Морозова Нила Гавриловича: «Два наших 9-х 

класса в ноябре 1941 года отправили на спецстроительство в с. Янтиково. В 

Янтиково нас привезли на лошадях. В здании сельского клуба находился штаб, 

в котором нам объяснили суть работы и расселили по домам к местным 

жителям. Меня и моих друзей определили в дом к женщине, у которой муж был 

на фронте. Она жила с маленькими детьми. Дом был небольшой, кроватей на 

всех не хватало. Мы спали на полу, постелив солому вместо матраса. Хозяйка 

нам готовила еду, которую мы брали с собой на работу. Было очень холодно. 

Земля уже промерзла довольно глубоко. Днем разрешалось разводить костры, 

чтобы немного согреться, да и земля на месте костра подтаивала. Ночью костры 

и свет запрещались, потому что ими можно было привлечь внимание 

разведчиков. Старшей по бригаде была женщина. Она следила за порядком. 

Ростом я был очень маленький, всего 1,48 см., видимо, ей стало жалко меня. 

Через месяц меня направили в штаб на курьерские работы. И я стал разносить 

документы, приказы для старших бригадиров…» (источник 

https://vk.com/id80316914). 

Участница строительства Казанского обвода в 

Янтиковском районе Матвеева Раиса Григорьевна, 1926 

г.р., смогла подробно рассказать о событиях тяжёлого 

времени. Ее воспоминания служат стимулом для 

дальнейших поисков тех людей, которые совершили 

трудовой подвиг (источник hvk.com/gorobraz_ceb).  

 

Участница строительства 

Казанского обвода в 1941-

1942 гг. Чумышева Юлия Ивановна проживает в 

д. Тюмерево Янтиковского района. Когда 

началась война, ей еще не исполнилось 17 лет. 

Но, несмотря на это, ее отправили копать окопы 

в д. Тенеево Яниковского района. Жили в 

тяжелых условиях, был сильный мороз, не 

хватало одежды и еды (источник 

https://vk.com/public177733198).  
Не менее трогательную историю рассказывает жительница с. Ян-

Норваши Янтиковского района Зоя Васильева о своей матери Даниловой 

Марии Николаевне. 

«…Ах турăçăм, епле чăтнă-ши, мантарăн хĕрĕсем. Ытла та çамрăкла асап 

тўсме тўр килнĕ çке пирĕн аннесене. Çипуç тãхãнмалли пулман, урари юлашки 

çăпати те, саплăк çинче саплăк. Нўрĕпе типеймесĕр таткаланса, çĕтĕлсе 

пĕтнĕскерсем. Выçă хырãмпа, шãннã çĕре мĕнле чавма вãй çиттĕр? Çара алăсем, 

юнланса кушăрканса пĕтнĕскерсем, мĕнле вара? Лум-кĕреçе тытма пулать-и, 

сусăрланнã аласемпе? Чĕр вилĕм! Тãм тивнĕ вырãнсем …Хул-çурãм, шãм-шак, 

https://vk.com/id80316914
https://vk.com/public177733198
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чãтма çук ыратаççĕ. Чãтаймасãр куççуль пãчãртанса тухать, вãл та пулин 

шартлама сивĕре, туххãмрах пăрланса ларать…» Эх, ылханлã вăрçă! Мĕн туса 

хунã эсĕ. ?! Çамрăк хĕрсен чи ырă ĕмĕчĕсене татнă, асаплантарнă?  

Пĕр аса илўнче ман анне каласаччĕ: «Юлташ 

хĕрĕсемпе, траншея чавса килнĕ тепĕр ирхине, вăрçа каяс 

тесе военкомата кайрãмãр. Эпир çырнã хута военком 

йышãнмарĕ. Тылра та ĕçлекенсем кирлĕ. Хãй çав куннех, 

аслăрах хĕрсене Йĕпреç, Буинск вãрманне йывãç касма 

кãларса ячĕ. Тата Ивановскинчен торф кãларнă çĕртен, 

юнлã варвиттипе яла таврãнãччĕ эпĕ. Такам кантуртисене 

каласа панă вара, вырãнти хуçасем пырса çитрĕç тата урãх 

вãрçã ĕçне  яма. Çав каçах кутамкка йытса тухса кайма 

тиврĕ Ивановск хулине. Аннепе, йãмãксем йĕрсе юлчĕç, мãнтарãнсем…Торф 

кãларса килсен каллех окоп чавма яратчĕç. Тўснĕ, чăтнã. Мĕн калăн урăх…» 

(источник https://vk.com/id410021408). 

Из воспоминаний Никифоровой Ирины Тимофеевны, участницы 

строительства Казанского обвода, ветерана Великой Отечественной 

войны, жительницы с. Яншихово-Норваши: 

«Все здоровые мужчины были мобилизованы на фронт, в тылу остались 

лишь женщины и дети. Они в основном и работали на строительстве 

оборонительных сооружений. Детей помладше оставляли одних дома, а 

подростки копали окопы наравне со взрослыми. Тогда я обучалась в 10 классе в 

селе Янтиково, квартировала в избе одной старой женщины. Меня вместе со 

многими привлекли к работам. Были нелёгкие тогда 

времена. Приходилось очень рано вставать, чтобы помочь 

по дому хозяйке: натаскать воды, истопить печь, 

приготовить скудный обед. Затем еще затемно шла 

пешком до места строительства. Весь день проводила с 

лопатой в руках, нужно было выполнить свою трудовую 

норму. Работы не останавливались в любую непогоду, ни 

в дождь, ни в снег. Как назло зима пришла очень рано и 

была особенно морозной. Столбик термометра опускался 

до 40 градусов. Копать было очень сложно. Сначала 

расчищали снег, потом жгли костры, чтобы почва немного оттаяла, затем 

долбили почву ломами. Теплой одежды было не достать, у меня была одна 

длинная юбка и чулки, ноги постоянно мерзли, приходилось их растирать 

руками. Единственным средством от холода была работа. Приходилось 

работать так, что пот тек по лицу. А если остановишься, то мигом кожу на 

руках и щеках начинало щипать на морозе. Рукавицы то и дело примерзали к 

https://vk.com/id410021408
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лому. Возвращалась, когда было совсем темно, было страшно идти домой, 

голодные волки выли в поле. От усталости ели волочила ноги». 

В ходе экспедиции мы вместе с чебоксарскими поисковыми отрядами 

«Гермес» и «Патриот» встретились с участниками строительства Казанского 

обвода и очевидцами его возведения.  

Нам удалось пообщаться и запечатлеть 

встречу с Демьяновой Елизаветой 

Федоровной, участницей строительства 

Казанского обвода. Она родилась в 1926 году, 

живет в д. Новое Буяново. Испытала на себе 

все тяготы того времени (на фото: четвертая 

слева – Елизавета Федоровна, а рядом с ней сижу я). 

Также были организованы встречи с 

ветеранами на дому, которые по статусу 

считаются «детьми войны». Общение с 

нашими земляками еще раз убедило нас, что детство у них было очень 

сложным, им рано пришлось повзрослеть. Сегодня этим женщинам уже далеко 

за восемьдесят, а некоторые перешагнули 90-летний рубеж. Биографии 

Степановой Матрены Васильевны, Никоноровой Надежды Никоноровны, 

Матвеевой Евдокии Ивановны (д. Новое Буяново), Ильиной Елизаветы 

Ильиничны, Турхан Раисы Степановны, Ашмариной Анастасии 

Алексанровны, Саперова Ивана Михайловича (с. 

Янтиково) – часть многострадальной истории 

страны, в которой были голод и холод, разруха и 

невыносимо тяжелый труд. Изучая собранные 

материалы, мы убедились в том, какая тяжелая 

судьба выпала на их долю (на фото: в первом ряду в 

середине – Ильина Елизавета Ильинична, а рядом с ней 

справа сижу я). 

  

 

Заключение 

Каждый должен знать о героических страницах истории Отечества и 

чтить память героев как словом, так и делом.  Мы, Иванов Дмитрий и 

Порфирьева Ирина Витальевна, считаем, что поставленные цели и задачи 

достигнуты. Неоценим вклад жителей Янтиковского района в строительство 

оборонительного рубежа на территории нашей республики в годы Великой 

Отечественной войны.  

Пройдет время, сменится ещё не одно поколение, а рубеж обороны также 

будет просматриваться на местности. Мы верим, что и в памяти наших детей и 

внуков он будет живым напоминанием о той страшной войне и цене Великой 

Победы.  
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

«ПО СЛЕДАМ ЯНТИКОВСКОГО ОТРЕЗКА КАЗАНСКОГО 

ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РУБЕЖА» 

 

 

Порфирьева Ирина Витальевна,  

учитель истории и обществознания,  

руководитель поискового отряда «Следопыт» МБОУ  

«Янтиковская СОШ» Янтиковского района  

Чувашской Республики 

 

75 лет прошло с тех пор, как отгремели последние залпы самой 

кровопролитной в истории человечества войны. Много воды унесла река 

времени.  И сколько бы не проходило лет, как бы далеко не отодвигало от нас 

время те суровые и страшные годы, величие трудового подвига советского 

народа, его доблестной армии, победившей фашизм, никогда не померкнет. 

2020 год – Год памяти и славы. Его временные рамки весьма условны: 

у подвига поколения победителей и благодарной памяти их потомков нет 

и не может быть срока давности. В целях увековечения трудового подвига, 

мужества, героизма и самоотверженности участников строительства в 1941-

1942 гг. Сурского и Казанского оборонительных рубежей 2021 год в Чувашии 

объявлен Годом, посвящённым трудовому подвигу строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей. 

Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей – одна из 

героических страниц в истории Великой Отечественной войны, которой 

гордится Чувашия. Это настоящий массовый подвиг более чем ста тысяч 

человек в тылу – история, заслуживающая внимания.  

Я выбрала тему «Перспектива развития образовательного туризма «По 

следам Янтиковского отрезка Казанского оборонительного рубежа», потому 

что она показалась мне очень важной, интересной и актуальной.  Ещё потому, 

что сегодня молодые люди должны помнить о трудовом подвиге наших 

земляков, которые ковали Победу в трудное для страны время. 

Цель работы: разработка образовательного экскурсионного маршрута для 

повышения интереса к региональной истории Великой Отечественной войны 

посредством посещения мест строительства Казанского оборонительного 

рубежа на территории Янтиковского района Чувашской Республики. 
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Задачи: 

-создание условий для архивной и исследовательской деятельности 

учащихся Чувашской Республики посредством организации экскурсий по 

местам строительства Казанского оборонительного рубежа на территории 

Янтиковского района Чувашской Республики; 

-организация экспедиций с обучающимися-волонтерами для сбора 

информации об участниках строительства оборонительных рубежей на 

территории Янтиковского района; 

-разработка образовательного маршрута; 

-обучение юных экскурсоводов; 

-проведение экскурсий для учащихся школ, педагогов, родителей, жителей 

Чувашской Республики. 

 -воспитание у учащихся уважения к ветеранам Великой Отечественной 

войны и сохранение исторической памяти о защитниках Отечества. 

Участники проекта: члены поискового отряда «Следопыт» Янтиковской 

средней школы Янтиковского района, педагоги, работники 

Янтиковского народно-краеведческого музея, администрации Янтиковского 

района. 

Гипотеза: память о тружениках тыла периода Великой Отечественной 

войны будет сохранена для подрастающего поколения, если каждый человек 

будет знать и помнить о военных событиях и передавать эту информацию через 

образовательные экскурсионные маршруты, музеи под открытым небом, 

архивные документы, воспоминания очевидцев, Интернет, СМИ и т. д. 

Объект изучения: исторические события и сохранившиеся факты 

строительства Казанского оборонительного рубежа на территории ЧАССР в 

годы Великой Отечественной войны. 

Предмет исследования: разработка и осуществление образовательного 

пешеходного экскурсионного маршрута по истории строительства Казанского 

обвода в пределах Янтиковского района.  

При написании работы были применены такие методы исследования: 

- систематизация и анализ полученной информации для дальнейшей 

реализации проектной деятельности учащимися; 

- интервьюирование; 

- историко-географическое обследование современного состояния 

Казанского обвода в пределах села Янтиково. 

Практическая значимость работы заключается в том, что этот проект 

направлен на активизацию краеведческого движения посредством посещения 

мест строительства Казанского обвода; на расширение кругозора экскурсантов 

о вкладе жителей Чувашской Республики в строительство Казанского 
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оборонительного рубежа на территории Янтиковского района в годы Великой 

Отечественной войны. 

Трудовой подвиг чувашского народа 

Невелика по территории Чувашская Республика. Если взглянуть на карту 

страны, то по сравнению с другими она вроде бы совсем и незаметная. Однако 

вклад чувашского народа в общую борьбу за свободу, честь и независимость 

Родины оказался немалым. С самого первого дня, с 22 июня 1941 года, когда 

фашистская Германия вероломно напала на нашу страну, Чувашия вместе со 

всей страной встала на ее защиту. 

Из Чувашии на фронт ушли 208229 человек. Сражаясь на различных 

фронтах и в партизанских отрядах, они не посрамили честь родной земли. На 

поле брани пали смертью героев и без вести пропали 106470 человек.  

Из Янтиковского района ушли на войну 4483 человека. Не вернулись 2768 

человек. 

Великая Отечественная война – один из самых трагических периодов 

нашей страны. Для меня и моих учеников это далёкое прошлое, а для людей, её 

переживших, – годы тяжелых испытаний. Победа, так необходимая моей 

Родине и всему миру, досталась дорогой ценой. 

Шёл октябрь 1941 года. Враг стремительно продвигался к Москве – сердцу 

нашей Родины. Никто не знал, что будет завтра. Понимая всю эту опасность, в 

соответствии с указанием Государственного Комитета обороны от 16 октября 

1941 г. Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского 

обкома ВКП (б) принимают решение о строительстве оборонительных рубежей 

и у нас в Чувашии, на Волге.  

Фактически на территории Чувашской АССР было построено 2 линии 

оборонительных рубежей. На строительство Сурского и Казанского рубежей 

отводились очень короткие сроки, поэтому были привлечены огромные 

материальные и людские ресурсы. Ежедневно в работах было задействовано 

около 85 тысяч человек, иногда это число доходило до 110 тысяч. Трудились в 

основном вручную, механизированных орудий и техники не хватало. Работа по 

законам военного времени шла без выходных, не прерывалась и в самые 

сильные морозы, когда температура опускалась до 40-42 градусов, не хватало 

жилья, приспособленных помещений, где можно было бы обогреть людей. 

Несмотря на все лишения и трудности, люди старались изо всех сил, понимали 

ответственности перед Родиной. 

 Обращаюсь к историческим страницам: «В октябре 1941 года в с. 

Янтиково на Казанском рубеже началось военно-полевое строительство. 

Казанский рубеж начинался от Звениговского затона, пролегал мимо 

урмарских деревень Шоркистры и Арабоси, села Можарки Янтиковского 



19 
 

района до границы Татарской АССР. На работы направляли физически 

здоровых людей, не моложе 17 лет. Но это было в начале, а попозже сюда 

было мобилизовано все трудоспособное население района и республики. Работа 

велась без единого выходного дня, не прерываясь и при морозе от минус 45 до 

минус 50 градусов.  Противотанковые эскарпы и рвы строили вручную. Здесь 

также сооружали огневые точки для пулеметов, орудий, наблюдательные и 

командные пункты, соединяя их ходами снабжений. Строительство 

закончилось 25 января 1942 года. Общая протяженность противотанкового 

рва по району составляет до 50 километров, было вынуто 5 миллионов 

кубометров грунта». [1]  

К счастью, все эти доты и траншеи не понадобились: враг был остановлен 

под Москвой. Однако на всякий случай «для охраны линии обороны на 

территории Чувашии были образованы 3 комендатуры. В первое время 

использовали конно-велосипедные войска, позднее участки были закреплены за 

сельсоветами и колхозами. И только в марте 1944 года дальнейшая охрана и 

работы по поддержанию порядка в тыловых оборонительных сооружениях на 

территории республики были прекращены. Дзоты, убежища, бараки и 

землянки, пригодные под овощехранилища или полевые станы, были переданы 

колхозам, остальные разобрали».  

Окопы долго напоминали о войне. Только к 

1955 году их на большинстве участков заровняли. 

Потом они обвалились и заросли травой, образуя 

ложбины. 

Жители Янтиковского района приняли 

активное участие в строительстве Казанского 

обвода – яркого примера самоотверженного труда 

советского народа. Окопы и рвы, протянувшиеся 

на десятки километров, как шрамы земли, до сих 

пор напоминают жителям района о прошедших 

событиях и о подвигах наших соотечественников. 

В память об этих событиях 7 мая 2010 года 

в с. Янтиково установлена стела «Труженикам 

тыла». Надпись на стеле: «Здесь с 25 октября 1941-го по 25 января 1942 года 

героическим трудом чувашских крестьян-колхозников была построена линия 

обороны». 

Свидетельства о трудовых подвигах военных лет становятся все ценнее 

для нас не просто с каждым годом, а с каждым днем, поскольку все меньше 

остается непосредственных участников, все больше проблем со здоровьем у 

живых. Недалек тот час, когда уже просто некому будет об этом поведать. 

Тому, что мы с вами вместе радуемся, смеемся, мы обязаны нашим 



20 
 

прадедушкам и прабабушкам, дедушкам и бабушкам, которые выдержали эти 

тяжелые и суровые зимние месяцы. Мы не должны забывать о них. 

Образовательный экскурсионный маршрут «По следам Янтиковского 

отрезка Казанского оборонительного рубежа» 

Образовательный экскурсионный маршрут «По следам Янтиковского 

отрезка Казанского оборонительного рубежа» приобретает особую 

актуальность в 2020-2021учебном году, так как Чувашия будет отмечать 80-

летнюю годовщину строительства оборонительных рубежей. 

Экскурсионный маршрут – одна из форм 

военно-патриотического воспитания, 

представляющая из себя путь следования 

экскурсионной группы, связанный с процессом 

показа объекта. Построение маршрута, его 

четкая разработка и подготовка требуют поиска 

и систематизации информации. 

 

 

 

 

 

Членами поискового отряда «Следопыт» 

Янтиковской школы проведена работа по 

выявлению участников строительства Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей в 1941 - 

1942 гг. Юные поисковики провели замеры 

оборонного сооружения. В селе Янтиково имеются сохранившиеся небольшие 

отрезки противотанкового рва, один из них начинается вблизи дома № 24 по ул. 

Кирова. Общение с жителями окрестных домов принесло положительные 

результаты. Они подтвердили, что за их огородами в годы войны строились 

блиндажи. Выявлено возможное месторасположение двух блиндажей. 

24 августа в рамках реализации 

проекта «Героические страницы Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей» 

поисковый отряд «Мы помним» МБОУ 

«Янгличская СОШ им. Героя 

Российской Федерации Н.Ф. 

Гаврилова» вместе с 

педагогами и родителями 

прибыл в с. Янтиково. Для 

них была организована 

пешеходная экскурсия «По 

следам Янтиковского отрезка Казанского оборонительного 

рубежа». По традиции она началась у Монумента Славы павшим в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. С приветственным словом к участникам и 
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гостям обратилась начальник отдела социального развития и архивного дела 

администрации Янтиковского района О. А. Кириллова. 

После делегация направилась в МБОУ «Янтиковская СОШ», где всегда 

рады гостям, потому что здесь есть, что показать, и есть, чем гордиться. Юные 

экскурсоводы провели небольшую экскурсию по художественным галереям 

школы «Великая Отечественная война в живописи», «Детям о Великой 

Победе», «Лица Чувашии», этнографическому уголку. Побывали в комнате 

Боевой Славы, кабинетах центра гуманитарного и цифрового профилей «Точка 

роста», в сенсорной комнате. Ожидания оправдались: гости остались довольны 

увиденным в школе. 

Экскурсия для поисковиков продолжилась в Янтиковском краеведческом 

музее. Делегацию в музее встретил заведующий музеем В. В. Федоров. Он 

подробно рассказал об истории создания и 

значимости нашего музея. Для гостей была 

проведена познавательная экскурсия по залам 

музея. В палеонтологическом зале ознакомились 

с находками, найденными на стоянке «Улянка». 

С большим интересом посетители музея 

рассматривали предметы крестьянского быта, 

макеты Янтиковской двухклассной школы, 

Успенской церкви с. Янтиково, ветряные и водяные мельницы, изготовленные 

Семеновым А.С., жителем д. Латышево. 

Дольше всех задержались в зале Воинской Славы, где представлены 

фотографии участников войны, хранятся солдатские письма и документы 

военного времени. Центральное место занимает диорама П. М. Меркурьева 

«Оборонительное сооружение в годы Великой Отечественной войны в районе 

с. Янтиково». Экскурсоводами в этом зале были члены поискового отряда 

«Следопыт» МБОУ «Янтиковская СОШ» (Борисова А., Егорова М., Иванов Д.). 

 

После представители поисковых 

отрядов «Мы помним» и «Следопыт» 

прошлись по Янтиковскому отрезку 

Казанского оборонительного рубежа. 

Места строительства спустя много лет 

стали совершенно иными, поэтому 

перед юными экскурсоводамистояла 

задача зрительно восстановить памятное 

место таким, каким оно было в годы 

Великой Отечественной войны. Были 

учтены возрастные особенности 

экскурсантов, продолжительность маршрута. Экскурсия завершилась 

посещением стелы «Труженикам тыла», возложением цветов у памятника. 
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5 сентября 2020 года активисты поискового отряда 

встретили делегацию из Вурнарского района. 

Нашими экскурсантами стали руководитель Дома-

музея Героя Советского Союза Илларионова 

Степана Илларионовича (д. Кивсерт-Янишево 

Вурнарского района) Алексеев Вячеслав 

Николаевич, редактор Вурнарской районной газеты 

«Ҫĕнтерӳ çулĕ» Чикмякова Светлана Валериевна, а 

также жители деревни Кивсерт-Янишево. 

Практика проведения подобных мероприятий 

на территории большинства регионов Российской 

Федерации с каждым годом увеличивается, поэтому 

я считаю, что такие образовательные экскурсионные маршруты необходимы и 

для Чувашской Республики. 

На территории Чувашии проходит реконструкция участка Сурского 

рубежа в таких городах, как Шумерля, Алатырь, но не начата реконструкция 

участка Казанского обвода. Постепенно приходит осознание, что память о тех, 

кто в тяжелейших условиях рыл окопы, нужно обязательно сохранить.  

Нам очень приятно, что администрация Янтиковского района во 

исполнение Указа Главы Чувашской Республики от 9 мая 2020 г. № 134 «Об 

объявлении в Чувашской Республике 2021 года Годом, посвящённым 

трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей» разрабатывает проект мемориального объекта-музея под открытым 

небом, посвящённого трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей и тружеников тыла с реконструкцией участка 

траншей, землянок, блиндажей в натуральную величину. 

Мемориальный объект-музей под открытым небом станет не только 

местом реконструкции фортификационных сооружений на фоне живописного 

ландшафта, но и местом проведения исторических, патриотических, творческих 

мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и воспитание 

чувства патриотизма и гордости за свою малую Родину. Возможность 

круглогодичного использования музея под открытым небом для проведения 

экскурсий, занятий с учащимися, организации внеклассных мероприятий, 

привлечения туристов даст дополнительные ресурсы для развития района. 

Уникальность задуманного проекта заключается в том, что музей под 

открытым небом планируется создать при общественной поддержке местных 

жителей, которые будут вовлечены в реконструкцию рубежа, нахождение 

экспонатов для экспозиции музея и сбор воспоминаний участников рубежа. 

Проект планируется осуществить непосредственно силами поисковиков под 

руководством ветеранов Великой Отечественной войны и труда. Он станет 

конкретным примером патриотического воспитания подрастающего поколения. 
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Заключение 

 

Каждый должен знать о героических страницах истории Отечества и 

чтить память героев как словом, так и делом.  Год памяти и славы, который 

отмечала в 2020 году вся страна, в Чувашии продолжается в 2021 году. 

 «Это только начало очень большого серьёзного пути. Тема 

строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода 

в Чувашии получит государственный статус, и память об этом будет 

увековечена. Наш нравственный долг – вместе изучить забытый подвиг 

тыла и увековечить память исторического прошлого», – заявил Глава 

Чувашской Республики Олег Николаев. 

 

Уходят из жизни очевидцы тех событий, ветераны, которые могли бы 

рассказать про весь масштаб войны, и донести до нас правду про героизм и 

подвиги людей, сражавшихся за Родину и участвовавших в строительстве 

оборонительных рубежей.  Эти события необходимо не только сохранить, но и 

донести до следующих поколений, чтобы сберечь в них память о предках, об их 

патриотизме и самопожертвовании. В нашей стране практически нет семей, в 

которых бы не хранились воспоминания о героях Великой Отечественной 

войны 1941–1945годов. 

Реконструкция тех событий в скором времени возможна будет только по 

сохранившимся документам в архивах и музеях, но и это осложняется 

засекреченностью многих материалов. Поэтому восстановление небольшого 

фрагмента военной истории позволит представить трудовой подвиг жителей 

Чувашии, вспомнить о событиях Великой Отечественной войны, рассказать о 

героях-земляках, которые внесли свой неоценимый вклад в Победу. 

Я считаю, что наш образовательный экскурсионный маршрут «По следам 

Янтиковского отрезка Казанского оборонительного рубежа» поможет 

восстановить историческую память о строительстве Казанского обвода и 

привлечёт местное население для активного участия в реконструкции и 

последующих мероприятиях проекта. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1. Их имена в сердце народном. Память. – Чебоксары: Чув. книж. изд-во. 

1997. –.625 с. 

  

 

 

 



24 
 

 

НЕЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ В ТЫЛУ  

(ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ, ИХ РОДСТВЕННИКОВ О 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ СУРСКОГО И КАЗАНСКОГО 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ) 

 

 

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЧУВАШСКОГО НАРОДА НА 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ СУРСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РУБЕЖА: 

ТРУДОВАЯ ПОВИННОСТЬ ИЛИ ГРАЖДАНСКИЙ И  

МОРАЛЬНЫЙ ДОЛГ? 
 

Агеева Лилия,  
учащаяся 11 класса МБОУ «СОШ № 2»  

г. Новочебоксарск, 

Соловьева Наталия Михайловна,  

руководитель, учитель обществознания МБОУ «СОШ № 2»  

г. Новочебоксарск 

 

В 2020 году мы отметили 75-летие Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Это важное для нашей страны событие сподвигло нас на 

исследование материалов о строительстве Сурского оборонительного рубежа 

на территории Чувашии.  

Актуальность (значимость) данной темы: формирование глубокого, 

целостного понимания духовных основ героизма тружеников тыла в период 

Великой Отечественной войны 

Цель работы: актуализация нравственных ценностей человека на примере 

трудового подвига чувашского народа на строительстве оборонительной линии 

на реке Сура. 

Методы исследования: 

- изучение специальной литературы; 

- обобщение и систематизация материалов по данной теме. 

Задачи исследования:  

- сопоставление понятий «трудовая повинность», «гражданский долг», 

«моральный долг»;  

- изучение архивных материалов, доступных в средствах массовой 

информации; 

- изучение воспоминаний участников строительства Сурского рубежа. 

Объект исследования: архивные материалы, документы, воспоминания 

участников строительства Сурского рубежа. 
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Предмет исследования: роль нравственных ценностей в 

жизнедеятельности людей. 

Гипотеза: строительство оборонительных сооружений на реке Сура – 

заслуга чувашского народа, основанная в большей степени на выполнении 

гражданского и морального долга, а не трудовой повинности. 

Историческая справка 

Сурский рубеж обороны – это рубеж, сооруженный по правобережью рек 

Сура, Уза, Няньга, Чардым на территории Марийской, Чувашской, Мордовской 

АССР, Горьковской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей, 

предназначавшийся для задержания гитлеровских войск на подступах к Казани, 

Куйбышеву, Ульяновску.  

По территории Чувашской АССР Сурский рубеж проходил вдоль Суры по 

линии Засурское (Засурье) Ядринского района – Пандиково Красночетайского – 

Сурский Майдан Алатырского районов – г. Алатырь до границы Ульяновской 

области.  В строительстве сооружения приняли участие десятки тысяч жителей 

ЧАССР. 

Строительство линии оборонительного рубежа, позже получившего 

название «Сурский рубеж», началось в 1941 году, когда немецкие войска 

стояли под Москвой. В соответствии с указанием Государственного Комитета 

Обороны от 16 октября 1941 года Совет Народных Комиссаров Чувашской 

АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) принимают решение: 

«Мобилизовать с 28 октября 1941 года для проведения работ по строительству 

на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей. Мобилизации подлежит население республики не моложе 17 лет, 

физически здоровых». 

Понятие «гражданский и моральный долг» 

Долг и обязанность гражданина – весьма близкие по значению слова, но 

некоторое различие в них все-таки существует. У слова «долг» больше 

нравственной, эстетической или патриотической составляющей, а в слове 

«обязанность» больше юридической. Например, когда мы говорим, что защита 

Отечества – это и долг, и обязанность гражданина, мы подразумеваем, что 

человек сам понимает и формирует свой гражданский долг защищать Родину. 

Гражданский долг ходить на выборы формируется из чувства ответственности, 

а долг перед семьей, своими детьми человек сам определяет границы и в рамках 

этих границ этот долг осуществляет. Что касается нашего примера с 

обязанностью защищать Отечество, то она закреплена во многих законных и 

подзаконных актах. За невыполнение обязанности, как правило, следует 

наказание. Для формирования обязанности необходимы некоторые требования 
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со стороны общества. Например, служебные обязанности на производстве или 

обязанность мужа помогать жене по дому. У учащихся обязанность – это учеба. 

Основными обязанностями человека являются: 

 соблюдение Конституции и законодательных актов своей страны; 

 служба в армии по призыву, защита своего Отечества является и 

обязанностью, и долгом граждан России; 

 своевременная уплата налоговых обязательств, которые будут 

направлены на развитие твоей Родины; 

 получение обязательного среднего образования, что дает 

возможность успешно участвовать в трудовом процессе на благо Родины; 

 бережное отношение к природе своей страны, животному и 

растительному миру; 

 бережное отношение к культурно-историческому наследию своей 

Родины и др. 

Таким образом, долг понимается нами как нравственная категория, то есть 

ответственность человека перед своей совестью и перед обществом, своими 

близкими людьми. Человек, выполняя свой гражданский долг, совершает 

добровольный поступок, который характеризует его как достойного 

гражданина. А обязанность – это юридическая, правовая норма или 

договоренность с кем-либо. За нарушение этих норм следует наказание. 

Выражение «моральный долг» можно найти не только в литературе, но и 

услышать в устных беседах современных людей. За этим немного пафосным 

словосочетанием таится сложная этическая конструкция, которая уже много 

лет является предметом изучения таких наук, как философия и этика. Понятие 

морального долга В. И. Даль в своём словаре определяет как «всё должное, что 

надлежит исполнить, его обязанность Богу, государству и семье». Мораль же – 

некая система взглядов, представлений и правил, которые выражаются в 

поступках и поведении людей, регулируют их отношения друг к другу, 

государству и обществу. Её формируют и поддерживают личные убеждения, 

воспитание в семье, общественное мнение и традиции. Таким образом, 

моральный долг человека – это сформированное на основе нравственных 

требований личное побуждение поступить тем или иным образом в конкретной 

ситуации.  

Моральный долг имеет несколько ступеней выраженности у различных 

людей, то есть разный уровень индивидуального развития: 

- исполнение предписаний из-за опасений осуждения обществом, классом 

или конкретной группой. Такие люди живут по принципу «поступай, как долг 

велит – иначе греха не оберёшься»; 
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- выполнение морального долга, чтобы заслужить признание, похвалу и 

награды; 

- понимание обязательств как тяжёлой, но важной и нужной обязанности 

человека. 

Необходимость следования моральному долгу – это внутренняя потребность 

человека, без которой он ощущает дискомфорт и не может в полной мере 

испытывать счастье. 

Понятие «трудовая повинность» 

Трудовая повинность (трудовая обязанность) – добровольная возможность 

или законодательно закреплённая обязанность по выполнению общественно 

полезного труда. 

Трудовая повинность считается одной из форм безальтернативного 

принудительного трудоустройства. 

В период общей мобилизации и военного времени трудовая повинность 

становится основной формой трудоустройства, как правило, не 

предполагающей свободы в выборе профессии, но ставящей перед собой цель 

снизить количество безработного населения до разумно возможного минимума. 

При этом границы возраста населения, на которое распространяется трудовая 

повинность, значительно шире и затрагивает часть граждан, достигших 

минимального возраста осуществления права на трудовую деятельность. 

Непосредственно к организациям предпринимаются определённые меры: они 

объявляются площадками для размещения и исполнения государственных 

заказов, проводится частичное (с сохранением части выпуска гражданской 

продукции) либо полное перепрофилирование деятельности предприятия под 

нужды обороны, а также иные меры, необходимые для обеспечения 

общегосударственных потребностей. 

В отношении оставшейся части населения, которая не задействуется для 

мобилизации в вооружённые силы, проводится кампания по принудительному 

трудоустройству на новые рабочие места, предполагающие выполнение работ, 

как оборонного характера, так и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 

техногенного, природного и военного характера.  

Партархивы Чувашского обкома партии свидетельствуют, что на 

строительство Сурского рубежа обороны были направлены «десятки тысяч 

трудящихся и обозы продовольствия», при этом «колоннам наиболее 

отдалённых районов пришлось проделать стокилометровый путь». Ежедневно 

участвовало на стройке в среднем 85 тыс. человек, отдельными периодами 

достигало 110 тыс. человек. Согласно архивным данным, на 1 октября 1941 

года в Чувашии насчитывалось 1 102 200 жителей, из них в возрасте от 17 до 54 
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лет – 511 608. В целом за годы войны с территории Чувашии было 

мобилизовано более 208 тыс. жителей, из которых 106 тыс. погибли. 

 

Характеристики как свидетельство героизма 

 

Характеристика на Димитрия Баринова. 

«Тов. Баринов Д. Е. умело руководил бригадой плотников, организовал с 

ними техническую консультацию, своим личным трудом показал образец 

перевыполнения ежедневного задания и высокого качества работы. Бригада 

тов. Баринова Д. Е. с первых же дней оборонительных работ выполняла нормы 

выработки на 125-130%». (Из фондов БУ «ГАСИ». П-101. Оп. 1. Д. 434.) 

Характеристика на Павла Герасимова.  

«Основным условием успеха является большевистская дисциплина, 

основанная на постоянном освещении вопросов Отечественной войны, на 

соцсоревновании, его ежедневном подытоживании на основе индивидуальных 

и звеньевских заданий», – говорится, в частности, в характеристике. (Из фондов 

БУ «ГАСИ». П-101. Оп. 1. Д. 434.) 

Характеристика на Дмитрия Бозрикова.  

«Тов. Бозриков на строительстве особое внимание обратил на поднятие 

производительности труда и качество работы. Все это способствовало 

досрочному окончанию строительных работ в 4-ом стройучастке и работы 

комиссией приняты на «хорошо». (Из фондов БУ «ГАСИ». П-101. Оп. 1. Д. 434.) 

Прораб одного из участков Иван Огандейкин был выдвинут в кандидаты 

на слёт ударников и стахановцев ВПС-2, так как его бригада выполняла нормы 

выработки 170−175%, и он проявил себя «хорошим политработником». Кроме 

того, под его руководством «среди рабочих строительства в фонд обороны 

было собрано 514 рублей и реализовано билетов денежно-вещевой лотереи на 

810 рублей». 

В характеристике на политрука Герасима Кудряева отмечается, что он 

«постоянно находился среди рабочих оборонных сооружений и правильно 

сочетал политмассовую работу с производственной работой». Бойцы-рабочие 

Атнарского ВУП, где он работал комиссаром, выполняли нормы выработки на 

170−200%. (Из фондов БУ «ГАСИ». П-101. Оп. 1. Д. 434.) 

Не отставали от мужчин и женщины. Например, колхозница Елена 

Яндайкина «провела в жизнь слова т. Сталина в докладе от 6-го ноября 1941 

года».  

«Врач одного из участков Мария Мунина за время работы на 

строительстве проявляла исключительную чуткость и заботу к рабочим-

колхозникам строительства. Принимала рабочих с 5 часов утра до 11 часов 
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вечера, не считаясь с рабочим временем. По своей инициативе часто выезжала 

к рабочим на трассу строительства и оказывала необходимую медицинскую 

помощь на месте работы. Ею проведена большая профилактическая работа. 

Срочными и энергичными мерами быстро сумела предотвратить возникшую 

эпидемическую заболеваемость сыпного тифа», – отмечается, в частности, в 

характеристике. 

В отчёте военного отдела Ядринского РК ВКП (б) сообщается, что в 

Ядринском районе из занятых на строительстве 906 человек выполняли норму 

от 100% до 150%, 240 человек – от 150% до 200%, 88 человек – свыше 200%. 

А «в первых рядах, как и всегда, шли коммунисты и комсомольцы. В 

частности, член партии Шмелев И. Н. работает начальником смены пожарной 

команды, несмотря на престарелость, ежедневно перевыполнял 

производственные нормы на строительстве военных сооружений». 

Характеристика на Григория Амарошкина.  

«Его бригада дневное задание всегда выполняла 150-200%. Тов. 

Амрошкин самый лучший командир отделения, хороший организатор в 

работе. Среди бойцов и командиров пользуется авторитетом». 

Таким образом, трудовая повинность перерастала в соревнование, в 

основе которого были самоотверженный труд, энтузиазм и добровольный 

вклад нечеловеческих сил в общее дело. (Из фондов БУ «ГАСИ». П-101. Оп. 1. 

Д. 434.) 

 

Стахановские методы 

Выстоять и выдержать помогали надежда на Победу и ожидание мира на 

родной земле. Но люди жили не только надеждой. На их глазах ежедневно 

совершались трудовые подвиги, которые вдохновляли и мотивировали других. 

Среди строителей, которых ещё называли бойцами, развернулось 

социалистическое соревнование с переходящим Красным знаменем, многие 

брали на себя повышенные обязательства. Также была организована 

«партийно-политическая и агитационно-массовая работа». 

«Обком ВКП (б) выделил для этой работы ответственных республиканских 

и районных партийных и советских работников. Всего на строительстве 

работали в качестве политруков 420 чел., агитаторами – 3200 чел. Политруки и 

агитаторы проводили систематическую разъяснительную, массово-

политическую работу, повседневно бывая среди рабочих, проводили среди них 

доклады, беседы, читки газет, политинформации, выпускали боевые листки, 

личным примером показывали образцы стахановской работы, передавая опыт 

передовиков строительства во все бригады и участки. Широкая популяризация 

стахановских методов работы способствовала расширению социалистического 
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соревнования, повышению производительности труда. В социалистическое 

соревнование были втянуты все рабочие и работницы строительства, которые 

буквально дрались за высокую производительность труда, за досрочное 

окончание строительства», – говорится в постановлении бюро Чувашского 

обкома партии. 

Немаловажные факторы, которые также помогли сдать оборонительные 

рубежи досрочно, – железная дисциплина и уголовная ответственность за 

невыполнение приказов. Например, в приказе № 28, изданном начальником 

военно-полевого сооружения № 6 Восканяном, приводится пофамильный 

список начальников участков и главных инженеров, которые «свои обещания 

на активах, решения этих активов» и «указания о правильной организации 

труда, расстановке людей не выполняют». «Прорабы и десятники этих участков 

на трассе бывают редко, а начальники участков и главные инженеры не 

ликвидируют преступную расхлябанность среди инженерно-технического 

персонала», – отмечается в приказе Восканяна. Поэтому всем руководителям 

поручено «с утра и до окончания работ» <…> «находиться на трассе», 

«разрешены отлучки» были только на 1 час – на обед. И предупреждение: при 

невыполнении виновные «будут привлекаться к уголовной ответственности, 

невзирая на лица». Такие факты не были массовыми, в отличие от примеров 

трудового героизма. В частности, свидетельства этому хранятся в партийном 

архиве Красночетайского района Чувашии (в фонде ГАСИ), сохранились 

характеристики на передовиков – всего более 100 документов, в том числе 

рукописных. Отличившиеся получали премии, отпуска, благодарственные 

письма и другие награды. 

Награждение 

По итогам строительства бюро обкома ВКП (б) обратилось с ходатайством 

в Госкомитет обороны «О предоставлении правительственных наград лучшим 

участникам, проявившим подлинные образцы трудового героизма на 

оборонительных рубежах». Их было более 50 человек. Ещё 234 человека были 

награждены Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской 

АССР (данные Госархива современной истории Чувашии). 

Среди представленных к награде – бригадир землекопов Михаил 

Безбородов, (Алатырский район), который работал на строительстве с первых 

дней и до конца завершения работ. Его считали одним из лучших бригадиров, 

организаторов стахановского труда. Члены «его бригады систематически 

выполняли норму выработки на 200%». 
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«Безвыездно работала землекопом» Мария Хозикова, которая «как депутат 

сельского совета показывала личный пример рабочим своей бригады, 

систематически выполняла дневную норму до 250%». Минслу 

Шарафутдинова работала звеньевой звена землекопов, «вовлекла всех членов 

в соцсоревнование и добилась овладения стахановским методом работы»: все 

«9 человек ее звена норму выработки выполняли до 480%». Начальник участка 

ВПС №2 Матвей Кузьмин (Красночетайский район), «правильно рассчитав 

рабочую силу, а также добившись высокой производительности труда, 

строительство своего участка закончил досрочно».  

Сами церемонии награждения были больше, чем просто торжество. 

«Вручение почётных грамот нужно организовать так, чтобы оно мобилизовало 

колхозные массы на лучшее проведение сельскохозяйственных работ, для чего 

важно подготовить самих награждённых к выступлениям при получении 

почётных грамот, а также организовать выступление руководителей колхозов, 

советских партийных работников. Все выступления необходимо кратко 

записать в протокол. Протокол вручения вышлите нам», – говорится в 

сообщении и.о. секретаря Президиума Верховного Совета Чувашской АССР А. 

Измайлова, направленном секретарю Красночетайского райкома ВКП (б) М. 

Кузьмину. (Из фондов БУ «ГАСИ». П-101. Оп. 1. Д. 434 5.).  

В протоколе вручения, который также хранится в ГАСИ, приводятся 

выдержки из выступления награждённых. Почётные грамоты были вручены 4 

мая 1942 года «на собрании партийного, советского и колхозного актива» 

Красночетайского района с участием более 240 человек.  

«В дни Отечественной войны наши доблестные воины Красной Армии и 

все советские народы ведут борьбу с озверелыми немецкими оккупантами до 

полного разгрома. Наши рабочие, служащие, мужчины и женщины работают на 

предприятиях не покладая рук. И дают фронту всё больше и больше танков, 

самолётов, пушек, пулемётов, миномётов, винтовок и боеприпасов».  

«Наши колхозники, мужчины и женщины работают на полях не покладая 

рук и дают фронту больше и больше хлеба, мяса и сырьё для промышленности. 

Перед нами стоит задача успешного завершения весеннего сева и получения 

высокого урожая в 1942 году», — приводится, к примеру, фрагмент 

выступления Ивана Зоркова (Протокол вручения почётных грамот. Из фондов 

БУ «ГАСИ». П-101. Оп. 1. Д. 43) 
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Воспоминания 

Ни в одном школьном учебнике нет упоминаний о героическом подвиге 

строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, о трудностях и 

испытаниях, которые они выдержали, но рассказы самих участников 

воссоздают страницы суровых дней военной поры. Татьяна Ивановна 

Елизарова, 96-летняя участница строительства Сурского рубежа, вспоминает: 

«Холодно, костры жгли. Кто в лаптях был, кто в валенках. И взопреешь, и 

озябнешь – всяко. Бросишь варежки на землю, глянь – а они примерзли. 

Морозы тогда стояли в Чувашии сильнейшие, доходили до сорока градусов, и 

чтобы наутро мерзлая земля хоть как-то поддавалась кирке, лому и лопате 

(других инструментов не было) костры жгли по очереди всю ночь. На окопах в 

основном работали женщины, старики, подростки – всех мужчин к тому 

времени призвали на фронт».  

Девушкой копала траншеи сначала в селе Сурский Майдан, потом в 

Порецком районе. Даже спустя почти 80 лет, что прошло с зимы 1941 года, 

Татьяна Ивановна (она родом из села Междуречье Алатырского района) 

помнит строки частушек и песен: «Вы окопы, вы окопы, узкие и длинные, 

пропадали там, в окопах, ребята безвинные». А тогда ей было всего 

шестнадцать лет, и песня была едва ли не единственной радостью, 

скрашивающей этот каторжный, нечеловеческий по нагрузкам труд. «Копаем 

да песни складываем. А куды деваться-то было, – говорит она с неповторимым 

алатырским говором. – И плачем, и смеемся. Молодость свое берет, даже на 

войне. Вот так наша жизнь проходила».  

В первые месяцы войны моряком на подводную лодку взяли жениха 

Татьяны Ивановны, да так она его больше и не увидела. В памяти остались 

лишь слова песни, что пела, когда рыла окопы: «Ты, Германия фашистская, ты 

ответишь за грехи. Война кончится, мы спросим: а где наши женихи?» Но на 

судьбу не жалуется: с мужем, вернувшимся с фронта без кистей рук, нажила 

пятерых детей, сейчас живет с младшим сыном, у нее 12 правнуков и двое 

праправнуков. «Живите дружно! Чтобы не было войны. Ни-ко-гда!» – желает 

она молодым. И, взгрустнув, добавляет: «Вы не жили-то плохо… Вон сейчас до 

16 лет детей из ложки кормят. А мы о сахаре мечтали». 

Одна из тех, кто и сегодня помнит тяжелые месяцы строительства 

Казанского обвода – Любовь Михайловна Кузьмина. 

В 1941году девушке только исполнилось 17. Жила она в деревне Кугеево, 

на тот момент находившейся в административном ведении Козловского района. 

Окопы нужно было рыть вдоль реки Аниш. На работы были призваны все, кто 

остался в деревне, в том числе подростки, старики. Тягот хватало. Грянули 

небывалые морозы – столбик термометра опускался ниже 40 градусов.  
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«Кувалдой стучали, ломами, если ком выйдет – хорошо…. Осенью сначала 

хорошо было, когда земля не замерзла, когда замерзла – невозможно стало», – 

вспоминает ветеран тыла. 

Семья Любови Михайловны еще приютила у себя восьмерых человек – 

строителей укрепсооружений: тех, кто приходил из более отдаленных селений. 

Они оставались на ночь после работы. «Эти люди мокрые, замёрзшие, у нас 

изба вся посинела от сырости, спали на полу, женщины были. Колхозы должны 

были организовать поставку одежды, продуктов и фуража на строящиеся 

участки, также обустроить там медицинские пункты. Однако с поставленной 

задачей справлялись не везде. Еду никто не привозил – перебивались кто чем 

может. Одежда тоже у всех была своя. Многим не хватало теплых вещей. 

Костры зажигали, прыгали, чтобы согреться, плясали. Только согреешься – у 

нас хмелесушка была – дойдешь до места, на носу уже щиплет, мороз опять. А 

все равно нам весело было, веселились, молодые были», – вспоминает Любовь 

Михайловна. 

Строительство Казанского обвода закончилось на пять дней позже, чем 

Сурского рубежа – 25 января 1942 года. Ветеран труда признается, что 

вспоминать те дни – тяжело. Многих, кто с ней тогда работал, нет в живых, да и 

друзья-одноклассники полегли на полях сражений. 

В 1943 году Любовь Михайловна была мобилизована на охрану 

Чапаевского завода. А в 1945 году она встретила мужа. Они воспитали трёх 

дочерей. Любовь Михайловна трудилась на заводе, затем работала в магазине. 

Сейчас у нее не только внуки, уже есть правнуки и даже праправнуки. Большой 

дружной семьей любят собираться у бабушки дома. И они понимают 

значимость слов Любови Михайловны: «Никто из нас на жизнь не жаловался. 

Мы верили, что своим трудом приближаем Победу!» 

Интересна судьба 93-летней Зои Гурьяновой, которая строила Сурский 

рубеж, трудилась на торфоразработках и никогда не унывала. На Сурском 

рубеже она работала 15-летней девочкой. Рассказывает, как тяжело было 

выживать в условиях лютой зимы, но никто не унывал. «Наш народ смог 

выстоять в самых тяжелых условиях», – говорит ветеран труда. 

После окончания семилетней школы Зоя трудилась на колхозных полях 

наравне со взрослыми, а когда ей исполнилось 15 лет, получила задание –

 отправиться на строительство Сурского рубежа. Туда отправили ещё пятерых 

сельчан. Оборонительные укрепления строили на границе Ульяновской области 

и Мордовии. «Трудились с утра до вечера практически без отдыха, даже поесть 

нормально не успевали,– вспоминает она. Кое-как перекусим – и за работу. 

Мороз сильный был. Мы рыли окопы. А некоторые мужики – более крепкие –

 блиндажи строили… Бьем по земле топорами – только мерзлые комья летят! 
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Спали на полу в избе, завернувшись в старые тряпки. Хозяева, у которых жили, 

оказались строгие. Даже посудой пользоваться не разрешали. Хорошо, что кое-

что из дома привезли. Всякое бывало, конечно. Но никто из нас на жизнь не 

жаловался. Мы же для большого дела старались. Верили, что своим трудом 

приближаем Победу над фашистами. Наш народ всегда мог выстоять в самых 

тяжелых условиях». 

 

Итоги строительства 

Сроки на строительство были установлены самые кратчайшие. Суровая 

зима затрудняла выполнение поставленных задач, однако, несмотря на все 

трудности, задание по строительству Сурского оборонительного рубежа было 

выполнено. И за 45 дней сделали практически невозможное – построили 380 

километров оборонительных конструкций. 21 января 1942 года на имя наркома 

внутренних дел Л. Берии была послана телеграмма, подписанная начальником 

12 Армейского управления майором Леонюком, председателем Совнарокома 

Сомовым, первым секретарем обкома Чарыковым: 

«Задание ГКО по строительству Сурского оборонительного рубежа 

выполнено. Объем вынутой земли – 3 млн кубических метров, отстроено 1 600 

огневых точек (дзотов и площадок), 1 500 землянок и 80 км окопов с ходами 

сообщений, противотанковые рвы (эскарпы)». 

В телеграмме, направленной из Чувашии в НКВД Лаврентию Берии, 

говорится, что «на строительстве рубежа местное население Чувашии показало 

образцы отличной работы. Многие колхозы-бригады проявили высокий 

трудовой энтузиазм, систематически выполняя нормы в 2−3 раза… На работах 

выковался инженерно-технический персонал. Многие инженерно-технические 

работники проявили себя как организаторы и передовики производства. 

Закончив работы, местное население и инженерно-технический состав 12 

Армейского Управления готовы с такой же энергией выполнить любое новое 

задание Партии и Правительства». (Приложение 7: из фондов БУ «ГАСИ». П-1. 

Оп. 23. Д. 398.) 

 

Выводы 

Когда в октябре 1941 года фашисты продвигались к Москве и столица 

готовилась к обороне, в ГКО был обсужден и принят предварительный план 

строительства оборонительных и стратегических рубежей в глубоком тылу на 

Оке, Дону, Волге. В основном и дополнительных планах тылового 

оборонительного строительства ставилась задача укрепления Горького, Казани, 

Куйбышева, Пензы, Саратова, Сталинграда, Ульяновска и других городов. В 
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случае неудачного для советских войск развития оборонительных операций они 

должны были задержать противника на новых рубежах. 

Поэтому по приказу ГКО было принято решение мобилизовать население 

республики не моложе 17 лет для проведения работ по строительству на 

территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей. Строительство Сурского рубежа являлось трудовой повинностью, то 

есть обязательной работой. Уклоняющееся от трудовой повинности население 

подлежало уголовной ответственности по всей строгости военного времени. 

Многие не выдерживали суровых условий и тяжелой работы, пытались 

скрыться от контрольных милицейских постов, установленных по всем 

дорогам, идущим от оборонительных рубежей.  

Но такие факты не были массовыми, в отличие от примеров трудового 

героизма. Анализ представленных характеристик ясно показывает, что люди в 

тылу боролись за Победу с такой же самоотверженностью, как бойцы на 

фронте. Выполняя боевые заказы фронта, рабочие трудились с 

исключительным напряжением сил, сутками и неделями не выходили из рвов. 

Питание было скудным. Не хватало самого необходимого. Но никто не 

жаловался на трудности. Мало того, проявляли сверхчеловеческие 

способности, выполняя и перевыполняя ежедневные планы.  

На глазах людей ежедневно совершались трудовые подвиги, которые 

вдохновляли и мотивировали других – многие брали на себя повышенные 

обязательства. Также была организована «партийно-политическая и 

агитационно-массовая работа». 

Таким образом, строительство оборонительного рубежа на реке Сура – 

это добровольный, самоотверженный, героический трудовой подвиг, в основу 

которого легли такие моральные ценности, как патриотизм, гуманизм, 

альтруизм. Главная задача каждого состояла в приближении Победы над 

общим врагом. 

Моя гипотеза подтвердилась. 
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ОЧЕВИДЦЫ СТРОИТЕЛЬСТВА СУРСКОГО РУБЕЖА 

 

Андреева Яна,  

учащаяся 5 класса МБОУ «Кувакинская СОШ 
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МБОУ «Кувакинская СОШ» имени И. М. Ивкина  

Алатырского района  

 

Война... Какое короткое слово. А сколько крови, боли, слез связано с этим 

словом. Более 75 лет страну озаряет свет Победы в Великой Отечественной 

войне. Нелегкой ценой досталась она. 

У каждой войны есть герои. В историю Великой Отечественной войны 

вошли имена жителей сёл Кувакино, Междуречье, Сурский Майдан 

Алатырского района Чувашской Республики. Они на фронте и в тылу ковали 

Победу, с каждым днем приближая ее.  

Благодаря поисково-исследовательской деятельности мы смогли узнать о 

трудовом подвиге строителей Сурского оборонительного рубежа. 

Гипотеза: Не зная прошлого страны, в которой живешь, невозможно стать 

истинным патриотом. 

Цель: через поисково-исследовательскую деятельность рассказать о вкладе 

наших земляков в годы Великой Отечественной войны в строительство 

Сурского рубежа, приближение Великой Победы.  

Задачи: 

- изучить документальные, исторические и фотоматериалы; 

- показать судьбы участников войны через воспоминания; 

- пополнить фонды школьного музея уточненными данными об участниках 

Великой Отечественной войны. 

 

Сурский рубеж. Воспоминания участников о строительстве 

Сурский рубеж обороны – это сооружение около реки Сура, построенное 

на территории Чувашской и Мордовской АССР, предназначавшееся для 

задержки гитлеровских войск на подступах к Казани наравне с Казанским 

оборонительным рубежом. По территории Чувашской АССР Сурский рубеж 

проходил вдоль Суры по линии с. Засурское  Ядринского района, 

д. Пандиково Красночетайского района, с. Сурский Майдан Алатырского 

района и  г. Алатырь до границы  Ульяновской области. В строительстве 

сооружения приняли участие десятки тысяч жителей ЧАССР. Сурский 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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оборонительный рубеж был построен за 45 дней. Строительство началось в 

конце октября 1941 года, когда немецкие войска стояли уже под Москвой*. 

Из интернета и из СМИ мы знаем, что границы строительства Сурского 

рубежа доходили до Сур-Майдана. Мне мама подсказала, что наша соседка 

Екатерина Михайловна Архипова копала окопы в Сур-Майдане. Мы 

пообщались с ней. Ей сейчас 96 лет, а суровое военное время она вспоминает со 

слезами на глазах. Совсем молодой Екатерина Михайловна (на тот момент ещё 

Логинова) встретила войну. Вместе со своими сверстницами, такими же 

молодыми девчонками, изучала военную подготовку. Зимой школьницы копали 

окопы, а летом ходили на стрельбище. Весной начиналась «огородная» жизнь. 

Ведь надо было как-то жить. Школьники, начиная с 1941 года, привлекались 

для работы в колхозе: она, как и многие, научилась выполнять тяжелую 

физическую работу.  Она помнит, как в начале войны она вместе с другими 

односельчанами рыла окопы за Сур Майданом: «Мы работали с утра до вечера, 

валили лес.  Ложились отдохнуть по очереди часа на 2-3.  За работу ничего не 

получали. Нас только кормили немного, чтобы мы не умерли с голоду. На 

бригаду давали один большой каравай хлеба, резали его на маленькие кусочки, 

еще выдавали по кусочку сахара. Но все старались ради Победы. Мечтали о 

хлебе. Хотелось поесть вдоволь. Было очень холодно. Много тогда погибло 

людей. В то время также валили лес и сплавляли по Суре. Домой никого не 

отпускали». Она вспомнила, что с ней были её подруги Татьяна Ивановна 

Елизарова и Надежда Семёновна Тюряхина.  

Из воспоминаний Татьяны Ивановны Елизаровой, жительницы села 

Междуречье, о военном детстве. 

Она, как и я, училась в школе. Основными задачами были, как и раньше, 

выполнение 7-летнего всеобуча, борьба с второгодничеством и отсевом. В 

классах в центре были круглые печи, покрытые жестью – голландки. Зимы 

были очень холодными. Когда дети шли в школу, они брали с собой по 

полешку дров для того, чтобы топить в классе печь. Но всё равно было 

настолько холодно, что ученики сидели на уроках в верхней одежде. Она 

вспоминает, как ходила в школу в полушубке, а сумки были сшиты 

собственными руками из чего приходилось. Иногда тетради меняли на хлеб и 

другую еду, писали на газетных лоскутках. Помнит, как ушла за Суру рыть 

окопы. В тот год зима выдалась на редкость суровая: снег выпал рано, и сразу 

ударили страшные морозы – временами температура воздуха опускалась до 

минус 42 градусов. Но работа не прекращалась ни на один день. Позже 

строители сооружений вспоминали: верхний слой земли подогревали кострами, 

чтобы твердая, как камень, земля хоть немного поддавалась, а потом долбили 

её вручную. 
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Из воспоминаний Надежды Семёновн Тюряхиной, жительницы с. 

Ичиксы, 1932 года рождения:  

«Война… С этим словом я познакомилась ещё в раннем детстве. Она 

отняла близких мне людей. Заставила страдать и проливать слёзы. И эти 

роковые годы мне не забыть никогда. Наше детство было очень суровым. Мы 

не отмечали праздников. Не радовались, как радуются сейчас все дети. Мы 

мало играли, потому что помогали родителям. А когда мне исполнилось 12 лет, 

я пошла работать в колхоз. Там нам не платили денег, а за работу мы получали 

хлеб. Летом я работала в поле, а зимой, когда мне исполнилось14 лет, меня и 

моих подружек направили на 10 дней на лесозаготовки, чтобы мы рубили 

деревья и пилили дрова. Мне приходилось идти в лаптях по снегу. Штанов у 

меня не было, и мама, сняв с себя юбку, сшила из неё мне штаны. Зимы были 

очень холодными, а мы шли на работу и работали с утра до вечера. Ночевали в 

бараке, спали на нарах. У нас не было ни одеяла, ни подушек, а лишь солома и 

наши вещи, которые мы клали под голову. И вот кончилась декада – мы 

собрались домой. Нас было 18 человек. Путь был очень долгим. Нужно было 

переходить через Суру, а это было очень опасно. Так как река покрылась 

тонким слоем льда, нужно было передвигаться ползком по доске. А она в 

любой момент могла уйти под лёд, и мы могли погибнуть. Переходили мы так: 

кто-то доползал до середины доски, а потом полз следующий. Мне было очень 

страшно, но я преодолела это препятствие. Это было для меня подвигом, хотя 

не таким, что совершали на поле боя».  

 

Мобилизованная на фронт 

Екатерина Михайловна Архипова хорошо помнит, как 9 января 1942 года 

ей пришла повестка из военкомата. Её, 18-летнюю девушку, мобилизовали на 

фронт. Она оказалась в учебном отряде в Химках, где впервые познакомилась с 

86-милимитровым орудием. В её обязанности входило изучение направлений 

полётов вражеских самолётов и доклад о них.  Воевала она три года под 

Москвой. Затем оказалась в дивизии Реутово в одной из батарей. В её состав 

входили четыре зенитных орудия. За участие в Великой Отечественной войне 

получила награды, среди которых Орден Отечественной войны второй степени 

и медаль «За Победу над Германией».  После войны бабушка Катя вернулась в 

родное село Кувакино. В 1945 году с окончанием войны Екатерина Михайловна 

вышла замуж за Архипова Ивана Григорьевича, участника Великой 

Отечественной войны, родила двух дочерей.  После войны работала санитаркой 

в Кувакинской участковой больнице, откуда ушла на заслуженный отдых. 

Сейчас Екатерина Михайловна проживает с дочерью Антониной Ивановной. 
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Другая дочь, Татьяна Ивановна, которая проживает в селе Кувакино, частый 

гость в доме. Также бабушку не забывают внуки и правнуки,  навещают её. 

Ветеранов осталось не так много. В некоторых сёлах их уже нет, и я 

думаю, что нам их нужно окружить теплом и заботой. Учащиеся нашей школы 

частые гости у Екатерины Михайловны. Она интересный собеседник, обладает 

прекрасной памятью, любит пошутить. Всегда принимает ребят радушно. 

Мы, волонтёры школы, собираем «Летописи народной славы». Популярна 

у нас «Вахта памяти», где проходят уроки Мужества. А ещё мы делаем 

открытки к праздникам для наших ветеранов и тружеников тыла.   

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1.Развитие народного образования вЧувашии. П. П. Павлов [Электроннный ресурс] // 

URL: http://chrio.cap.ru/sitemap.aspx?id=141738.  

 2. Сурский рубеж. [Электроннный ресурс] // URL: https://ru.wikipedia(дата обращения: 

31.10.2020). 

3. Школа в годы войны. Электроннный ресурс] // URL: 

https://hist.rosuchebnik.ru/article/1609(дата обращения: 31.10.2020). 

 

Фотодокументы 

     

 

 

 

 

 

              Учащиеся школы в гостях у Архиповой Е. М., Елизаровой Т. И. Тюряхиной Н. С. 

 

Архипов Иван Егорович (муж Екатерины Михайловны) 
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ВЕСЬ НАРОД У НАС УЧАСТНИК ВОЙНЫ, 

И УЧАСТНИЦА ВОЙНЫ – ВСЯ СТРАНА… 

 

Артемьева Людмила Львовна,  

учитель английского языка МБОУ «СОШ №36» г.Чебоксары, 

Крюшникова Фаина Петровна,  

учитель истории МБОУ «СОШ № 36» г.Чебоксары 

 

Великая Отечественная война – это событие XX века, которое затронуло 

каждую семью. Мы храним память об этих суровых временах. Храним письма, 

награды, похоронки, фотографии.  

М. В. Ломоносов говорил: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет 

будущего». Будем ценить мир, если будем помнить, что пережил наш народ, 

какой ценой досталась Великая Победа.  

2021 год в Чувашии объявлен Годом, посвящённым трудовому подвигу 

строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Мы провели 

социологический опрос в социальных сетях, чтобы понять, насколько 

проинформированы наши современники о трудовом подвиге 80-летней 

давности. Было задано 3 вопроса: 

1. Можно ли назвать самоотверженный труд участников строительства 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей героическим?  

2. Можете ли вы привести примеры участия знакомых, родственников в 

строительстве оборонительных рубежей в Чувашии? 

3. Можете ли вы назвать, где проходили оборонительные рубежи на 

территории Чувашии?  

На первый вопрос положительно ответили 45 респондентов из 52 

опрошенных. На второй вопрос – 3 человека, на третий вопрос – 39 

респондентов. Таким образом, мы пришли к выводу, что большинство 

опрошенных имеют представление о строительстве оборонительных рубежей и 

оценивают участников строительства положительно, но не владеют 

достаточной информацией об этих событиях. 

Проблема: в настоящее время возрастает интерес к историческим 

событиям Великой Отечественной войны, в том числе к малоизученным. К 

таким событиям относится строительство Сурского оборонительного рубежа и 

Казанского обвода. 

Гипотеза: строительство Сурского оборонительного рубежа и Казанского 

обвода – яркий пример самоотверженного труда чувашского народа.  
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Методы исследования: 

- сбор информации – беседа с родственниками участников и участниками 

строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, 

интервью, поиск информации в СМИ;  

- изучение истории строительства Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей в сети Интернет, архивах, СМИ и книгах; 

- организация экспедиций с обучающимися-волонтерами в Янтиковский 

район для сбора информации об участниках строительства оборонительных 

рубежей   на территории Янтиковского района Чувашии;  

- систематизация и анализ полученной информации. 

Мы проделали огромную работу по изучению истории строительства 

Казанского оборонительного обвода. Прочитали статьи, посвященные этому 

вопросу; изучили карту Янтиковского района, начертили оборонительную 

линию; звонили в школы и сельские поселения Янтиковского района, чтобы 

найти очевидцев и участников строительства Казанского обвода в Янтиковском 

районе. В итоге мы организовали 2 поездки, посетили 7 деревень, 

познакомились и побеседовали с жителями района, посетили музеи с. 

Янтиково, с. Яншихово-Норваши, д. Индырчи, д. Нижарово. Помог нам 

организовать исследовательские поездки уроженец деревни Лев Романов.  

Воспоминания сына участника строительства Казанского 

оборонительного рубежа, жителя д. Алдиарово Янтиковского района 

Чувашской Республики Геннадия Александровича Иванова (64 года):  

«Моя мама, Филиппова Татьяна, родилась в 1914 году. Когда началась 

война, ей было 27 лет. В 1941 году вместе со своими ровесницами она копала 

окопы у деревни Тенеево Янтиковского района. Земля была мерзлой и ее 

приходилось долбить ломом. Лопатой невозможно было её копать. В Тенеево 

мама жила в деревянном доме. Было очень холодно, вещи приходилось сушить 

каждый день. Ноги постоянно мерзли, так как лапти были мокрые. Их 

приходилось постоянно чинить. После войны можно было ходить на 

оборонительные сооружения, но мы все равно боялись туда идти. Эти места 

нам напоминали войну». 

Воспоминания сына участника строительства оборонительного 

Казанского рубежа, жителя деревни Тюмерево Петра Андреевича 

Воробьева, (1930 года рождения): 

 «Мою маму звали Акулина Воробьева. В 1941 году, когда начались 

строительные работы Казанского обвода, ей было около 30 лет. Детишек в 

семье было много. Мама со всеми членами бригады во главе с бригадиром 

ездила копать окопы. Окопы они копали между деревней Салагаево и селом 



42 
 

Янтиково. Уезжали очень рано, приезжали очень поздно.  Бригада иногда 

уезжала на лошадях, а иногда уходили на строительные работы пешком. 

Помню, однажды мама пришла оттуда и рухнула без сил на пол. Она очень 

сильно уставала. Ноги постоянно мерзли и мокли, так как в основном носили 

лапти. Мы ждали маму. К ее приезду мы топили баню. Мама возвращалась 

домой только на выходные. Мне тогда было 11 лет. Однажды я тоже побывал 

на окопах».  

Воспоминания сестры участницы строительства оборонительного 

Казанского рубежа, жены П.  Воробьева, уроженки д. Бахтиарово (1934 года 

рождения): 

«Когда началась война, моей сестре (имя не назвала) было 24 года. 

Осенью 1941 года она была направлена на строительные работы. Они копали у 

деревень Салагаево и Тенеево. Вместе с односельчанами сестра жила на 

квартире. Дров не было или было совсем мало. Вместо дров сжигали солому. 

Однажды она пришла домой босая и мокрая. По дороге домой у нее 

развалились лапти. В доме, где они жили, была только буржуйка и всегда было 

холодно. Варежки сушила на этой буржуйке, а они сгорели. Тяжело было 

работать. Все делали вручную: перетаскивали, кололи замерзшую землю. Еды 

было мало. Моя сестра сильно заболела. А в 1946 году умерла». (Говорила 

очень плохо, мешала одышка.) 

Воспоминания бывшего директора краеведческого музея с. Янтиково 

Сергеевой Светланы Архиповны: 

 «Я долгое время работала заведующим краеведческого музея и хорошо 

знаю историю строительства Казанского обвода. У нас в музее хранятся ценные 

экспонаты о строительстве сооружений: подлинные удостоверения участников 

строительства; воспоминания участников, написанные собственноручно, 

газетные статьи, панорама «Строительство Казанского оборонительного 

рубежа», написанная нашим земляком художником Меркурьевым Павлом 

Меркурьевичем. Каждый год мы приглашали участников строительства на 

встречи с учениками школ и общественностью. Сейчас в селе Янтиково живых 

никого из участников строительства не осталось. 10 мая 2010 г. в селе Янтиково 

открыли стелу «Труженикам тыла», которая посвящена участникам 

строительства Казанского обвода. Недалеко от нашего музея мы можем найти 

места, где были блиндажи и окопы. Они сохранились. Запомнились 

воспоминания Сорокиной Марии Яковлевны (1924 года рождения), которая 

участвовала в строительстве Казанского оборонительного обвода: 

«В 1941 году в стране начали рыть окопы, чтобы остановить немецкие 

танки в случае прорыва фронта. Здесь работали женщины, подростки, 

мужчины, которые не были призваны на фронт. Зима 1941 года была очень 
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холодной. Термометр опускался до 40-45 градусов. Пришлось пережить эти 

тяжелые времена. Мне было тогда 16 лет.  Долбили замерзшую землю кирками 

и ломом, перетаскивали на носилках. Наши земляки рыли окопы от станции 

Шоркистры Урмарского района, далее –деревня Новое Буяново, село Янтиково, 

деревни Салагаево и Тенеево. Это была широкая и глубокая траншея 

протяженностью более 50 км. Сегодня эти окопы для нас вместо памятника. 

Даже в тридцатиградусный мороз работали не менее 10 часов. Для каждого был 

установлен план – три кубических метра в сутки. Теплой одежды не было, еда 

была скудной. Во время отдыха согревались у костра. Я была из деревни 

Кичкеево Янтиковского района. Пешком до деревни Тенеево шли на работу из 

деревень Кичкеево, Уразлино и Индырчи».  

Воспоминания сына участника строительства Казанского 

оборонительного рубежа, директора музея-мемориала д. Яншихово-

Норваши Павлова Владимира Васильевича:  

«Когда началось строительство Казанского оборонительного обвода, мой 

отец, Петров Василий Никитич (1924 года рождения), учился в 10 классе. Он 

говорил мне, что с понедельника по пятницу они учились в школе, а по 

выходным дням и на каникулах они работали на рубежах. Тогда стояли 

сильные морозы. Лопата землю не брала. Долбили землю киркой и ломом. На 

этих работах принимали участие женщины, подростки, мужчины, которые не 

были призваны на фронт. Также мой отец говорил, что на строительстве 

оборонительных рубежей работали эвакуированные из Ленинграда. В нашей 

деревне жили эвакуированные и работали в колхозе. Председатель сельского 

совета обеспечивал явку людей на строительство. Каждый день ездили по 30 

возов. На каждом возу ехало 3–4 человека, а это значит, каждый день на 

строительство ездило до 120 человек. Работали наши односельчане у деревни 

Индырчи. Одеждой не снабжали, надевали то, что есть. Были такие дни, когда 

шел снег и одежда намокала. Так и работали». 

Заключение 

В результате исследования мы пришли к выводу, что в Янтиковском 

районе шло важное для нашей страны строительство Казанского 

оборонительного обвода в годы Великой Отечественной войны. Многие жители 

знают об этих сооружениях и могут их показать. У села Янтиково стоит стела 

«Труженикам тыла», куда приезжают люди поклониться всем тем, кто работал 

в годы войны и сделал все, чтобы приблизить Победу. Наша гипотеза 

подтвердилась: строительство Сурского оборонительного рубежа и Казанского 

обвода – яркий пример самоотверженного труда нашего народа. Именно 

советский тыл обеспечивал фронт всем необходимым и воплощал в жизнь 

девиз: «Все для фронта, все для Победы!». 
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Результаты исследовательской работы: 

- создана волонтерская группа, проведены классные часы с участием этой 

группы; 

- организован конкурс рисунков обучающихся «Вклад тружеников тыла в 

Великую Победу»; 

- создана презентация «Подвиг тружеников тыла на строительстве 

Казанского обвода» с последующим просмотром обучающимися школы и их 

родителями. 

Хочется верить, что разработанный нами экскурсионный маршрут по 

местам строительства Казанского обвода на территории Янтиковского района 

Чувашской Республики воплотится в жизнь. «Тема строительства Сурского 

оборонительного рубежа и Казанского обвода в Чувашии получит 

государственный статус, и память об этом будет увековечена. Наш 

нравственный долг – вместе изучить забытый подвиг тыла и увековечить 

память исторического прошлого», – заявил Глава Чувашии Олег Николаев. 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1. http://www.yadrin.cap.ru/press-centr/2020/10/28/surskij-i-kazaskij-

oboroniteljnie-rubezhi-primer-t 

 2. http://www.cap.ru/ 
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ИСТОРИЯ МОЕЙ ПРАБАБУШКИ 

ФЕДОРОВОЙ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ 

 

Александров Илья,  

учащийся МБОУ «СОШ № 19» г. Чебоксары, 

Куярова Светлана Николаевна,  

руководитель, учитель начальных классов  

МБОУ «СОШ № 19» г. Чебоксары 

 

2020 год был богат на конкурсы, которые посвящены Великой 

Отечественной войне. Участвуя в одном из таких конкурсов, я впервые из уст 

бабушки услышал слова «Сурский рубеж», «Казанский обвод». А еще мне 

рассказали, что этот рубеж проходил рядом с соседней деревней. А овраги, по 

которым мы часто лазали, на самом деле являются окопами. Я очень 

заинтересовался этой темой и решил более подробно ее исследовать.  

На этом рубеже была своя война, не видимая миру. Ведь для кого-то этот 

рубеж был последним рубежом его жизни.  

Актуальность: 

-изучение трудового подвига чувашского народа в тылу на Казанском 

обводе, о котором на сегодняшний день мало сведений; 

- активизация чувства гордости за наших земляков; 

- восполнение документальных свидетельств о подвиге строителей 

сооружений, поиск и выявление неизвестных, незаслуженно оставшихся без 

внимания и благодарной памяти. 

Проблема исследования: как труженики тыла смогли в нечеловеческих 

условиях создать рубеж обороны на территории Чувашской АССР. 

Цель исследования: актуализация роли и значения подвига чувашского 

народа, в частности, моих родственников, которые в тяжелых военных 

условиях воздвигали важные объекты в тылу, что приблизило Победу в 

Великой Отечественной войне 1941–1945гг. 

Объект исследования: Казанский обвод. 

Предмет исследования: история моей прапрабабушки, участницы 

Казанского обвода. 

Методы исследования: сбор информации, работа с интернет ресурсами, 

интервьюирование, теоретическое исследование, анализ, обобщение. 

Задачи исследования:  

- посетить музей в с. Янтиково и изучить архивные материалы; 

- расширить свои знания о Казанском обводе; 
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- привлечь внимание взрослых и детей к изучению родного края; 

- на основе воспоминаний родных и соседей составить историю моей 

прабабушки Федоровой Марии Федоровны, участницы строительства 

Казанского обвода.  

- сделать выводы.  

Гипотеза: если знать о тяготах войны и какой ценой досталась Великая 

Победа, то память о суровом периоде истории нашей страны будет сохранена. 

Место проведения исследования: окраины д. Новое Буяново Янтиковского 

района и музей с. Янтиково Чувашской Республики. 

Хронологические рамки: 25 октября 1941– 25 января 1942 гг.  

 

Казанский обод 

Оборонительный рубеж Казанский обвод по территории Чувашии 

проходил от Звениговского Затона через село Октябрьское, деревни 

Шоркистры и Арабоси Урмарского района до границы Татарской АССР.  И 

через сёла Янтиково и Можарки Янтиковского района. 

В строительстве сооружения приняли участие десятки тысяч жителей 

ЧАССР. 

Решение о строительстве принял Государственный комитет обороны 13 

октября 1941 года. Основной задачей было не допустить противника к 

промышленному центру – Казани.  

 

Начало строительства 

Строительство линии оборонительного рубежа началось в 1941 году, когда 

немецкие войска стояли уже под Москвой. В соответствии с указанием 

Государственного Комитета Обороны от 16 октября 1941 года Совет Народных 

Комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП(б) принимают 

решение: «Мобилизовать с 28 октября 1941 года для проведения работ по 

строительству на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей. Мобилизации подлежит население республики не 

моложе 17 лет, физически здоровых». 

 

Ход строительства 

Мобилизованное население объединялось в рабочие бригады по 50 

человек. За каждым районом закреплялся прорабский участок. В качестве 

начальников прорабских участков направлялись первые секретари Чувашского 

Республиканского комитета ВКП(б) и председатели исполкомов райсоветов 

депутатов трудящихся. Им поручалось «обеспечить нормальную работу 

мобилизованных своего района»: разместить  их в окружающих селениях, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
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бараках, построить землянки. Колхозы должны были организовать поставку 

продуктов и фуража, врачебные участки –  обеспечить необходимыми 

медикаментами. Были организованы Военно-полевые сооружения (ВПС) с 

центрами в с. Октябрьское и с. Янтиково. 

Постановлением особого заседания Совнаркома и бюро обкома ВКП(б) 

от 28 октября 1941 года предусматривалось, что каждый район должен был 

обеспечить своих рабочих инвентарем  – лопатами, кирками, ломами, 

кувалдами, пилами, тачками, носилками и пр.  

Чувашстройтресту было дано задание изготовить 500 штук 

железобетонных колпаков для пулеметных дзотов, артелям – топорищ, 

черенков к лопатам, деревянных ложек, мисок, лаптей, рукавиц. Началась 

добыча бутового камня в Марпосадском и Чебоксарском районах, массовая 

заготовка леса. 

На строительстве оборонительных сооружений было организовано 

социалистическое соревнование «за досрочное и качественное окончание 

строительства оборонительных сооружений, за высокое качество работ, 

организован обмен опытом работы и распространение его среди рабочих». 

Учреждено было переходящее Красное Знамя Совнаркома и обкома ВКП(б), 

которое вручалось передовому коллективу. Была введена система поощрения 

передовых участков, бригад, звеньев и отдельных рабочих.  

Среди мобилизованных большую часть (по разным данным, до 75%) 

составляли женщины, а также подростки. 

 

Завершение строительства 

21 января 1942 года на имя наркома внутренних дел Л. П. Берии была 

послана телеграмма, подписанная начальником 12 Армейского управления 

Леонюком, председателем Совнаркома Сомовым, секретарем обкома 

Чарыковым: «Задание ГКО по строительству Сурского оборонительного 

рубежа выполнено. Объём вынутой земли – 3 млн кубических метров, 

отстроено 1600 огневых точек (дзотов и площадок), 1500 землянок и 80 км 

окопов с ходами сообщений». 

 

Из воспоминаний участницы строительства 

Помните вы ли себя в 12 лет? Чего вам хотелось? Новый велосипед, 

новый компьютер? 

Когда началась война, моя прабабушка была в этом возрасте. Её уже давно 

нет с нами, и я ни разу ее не видел. Но остались воспоминания родственников о 

том, как она жила в годы Великой Отечественной войны. Бабушка говорит, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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прабабушка не любила рассказывать подробности, что свойственно людям тех 

времен. Лишь остались отрывки из ее воспоминаний.  

 

Прабабушка Мария Федоровна Федорова родилась 

в крестьянской семье 1 марта 1929 года в д. Иваново 

Янтиковского района.  

В семье было трое детей, она была старшей. Еще до 

начала войны отец оставил их и ушел в другую семью. 

Мать, Иванова Татьяна Федотовна, одна растила детей. 

Но это было не самое страшное. Страшное было 

впереди – началась война! Моей прабабушке пришлось 

рано повзрослеть. В детские игры играть было некогда. 

Детей до 17 лет в колхоз не брали, поэтому ей пришлось выдвинуться 

добровольцем. Без ведения учета. Дети в деревне, конечно же, рано приучены к 

физическому труду, но им было очень тяжело из-за непосильного труда, так как 

работали наравне со взрослыми. Пришлось им, девочкам, работать от зари до 

зари без выходных. Непомерный груз тягот и лишений взвалила эта проклятая 

война на детские плечи в военные годы.  

Самые большие тяготы пришлись на долю сельских жителей. Особенно на 

женщин и детей, ведь их мужья, отцы, братья и сыновья ушли на фронт. И 

первое испытание не заставило долго ждать. В октябре 1941 года всех женщин, 

стариков, подростков Янтиковского района призвали «идти на окопы». Тогда 

думали, что немцы прорвутся к Волге.  Это был Казанский оборонительный 

рубеж.   

Марии Федоровне пришлось идти валить лес. Она трудилась наравне с 

мужчинами. Было очень тяжело. Лес тогда возили на лошадях. Старики, 

мужчины, которые посильней, грузили лес на сани, сами сгружали, 

разделывали и скатывали в штабеля. В дальнейшем сколачивали огневые точки 

и т.п. Вся эта работа выполнялась вручную, ведь никакой техники в войну в 

лесу не было. Топор, наша двуручная пила, которой пилили лес вдвоем, – вот 

основные орудия труда.  

Весь день по пояс в снегу, вымокшие, голодные. Останавливаться нельзя – 

замерзнешь, можешь, не можешь, но двигайся, а то околеешь! Выполняли 

непосильную работу, веря, что все делают для Победы, для Родины, для семьи! 

Лес рубить ездили в Ибресинский район напрямик. Место там было 

болотистое, но так как тогда стояли сильные морозы, подмерзало сильно. 

Лошади, запряженные санями, шли гуськом – один за другим. Мою 

прабабушку ставили посередине, чтоб не отставала и не потерялась. Как-то у 
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нее по дороге сломалась оглобля телеги. Хорошо, что увидели мужики, не 

бросили спутницу, поменяли. 

Прабабушка работала в колхозе все военное время. Каждый день был 

трудным: продолжала возить лес на строительство сараев, амбаров, дров для 

топки и т. д.  

Ей в 1947 году вручили медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», о которой она забыла. Случайно узнали 

об этом ее дети, когда готовили документы для выхода на пенсию. Но медаль 

бабушка мне не смогла показать. Она отправила запрос для уточнения сведений 

о награждении прабабушки медалью в Государственный исторический архив 

Чувашской Республики. Архив сработал оперативно, уже к вечеру ей позвонил 

сотрудник архива и подтвердил, что действительно моя прабабушка Федорова 

Мария Федоровна имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945гг.» Копия удостоверения будет готовиться. 

 

Опрос жителей д. Новое Буяново Янтиковского района 

В ходе исследования мне захотелось узнать, знают ли янтиковцы что-

нибудь об оборонительных рубежах. Мною были подготовлены следующие 

вопросы: 

1. Что вы знаете об оборонительных рубежах? 

2. Сможете ли вы показать, где именно проходил Казанский рубеж в вашем 

районе? 

3. Были ли в вашей семье участники строительства?   

Мною было исследовано 15 анкет. Результаты опроса показали, что жители 

Янтиковского района знают о Казанском обводе и Сурском рубеже; могут 

показать, где именно проходил рубеж. Но на 3 вопрос новобуяновцы ответили, 

что не знают или не уверены, что их родные участвовали в строительстве 

Казанского обвода.  

 
Результаты опроса жителей д. Новое Буяново Янтиковского района 
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Практическая и теоретическая значимость исследования 

для меня: 

- узнал много нового о Казанском оборонительном рубеже; 

- узнал историю моей прапрабабушки в годы войны; 

- научился использовать разные источники информации, в том числе сеть 

Интернет; 

для учеников: возможность ее использования на уроках истории, 

внеклассных мероприятиях, уроках Мужества; 

для историков и краеведов: использование в печатных изданиях, 

исследовательских работах. 

Неизвестных страниц в биографии моей прабабушки осталось много. Но 

проведенное исследование позволяет мне с гордостью сказать, что моя 

прабабушка – настоящая героиня Великой Отечественной войны. Она достойно 

прошла испытания, которые так «щедро» преподнесла суровая война.  

В ходе исследования нам удалось связаться с работниками музея – сам 

музей из-за коронавирусной обстановки не смогли посетить. Но я обязательно с 

мамой туда съезжу. Зато с папой побывали на окопах, т. к. они находятся 

недалеко от деревни моей бабушки. 

Гипотеза исследования полностью подтвердилась: если знать о тяготах 

войны и какой ценой досталась Победа, то память о суровом периоде истории 

нашей страны будет сохранена. 

Главное достижение проекта: я узнал, что моя прабабушка является 

ветераном тыла и она внесла свой вклад в приближение Великой Победы. Я 

горжусь ею.  

Свое исследование мне хотелось бы продолжить. В ходе работы я 

столкнулся с тем, что я ничего не знаю о судьбе другой моей прапрабабушки –

Михайловой Веры Михайловны. Ведь ей тогда было около 40 лет. Смею 

предположить, что она тоже была участницей строительства Казанского 

рубежа. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1.  «Здесь кровь сочилась из ладоней»: как в Чувашии шли «на окопы» 

regnum.ru; 

2. Под грифом «секретно»: Неизвестные и малоизученные страницы 

истории Чувашии времен Великой Отечественной войны: сборник документов / 

сост. Д. А. Захаров, Е. . Касимов. – Чебоксары: ЧГИГН, 2016. 

3. Сурско-Казанский оборонительный рубеж gov.cap.ru. 

 

 

https://regnum.ru/news/society/2621460.html
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=1&id=96858
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=1&id=96858
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НЕЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ В ТЫЛУ 

 

Ахмядуллин Булат,  

учащийся МБОУ «СОШ №3» г. Шумерля,  

Сорокина Татьяна Николаевна,  

руководитель, учитель начальных классов  

МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерля 

Сегодня нам необходимо оглянуться назад, вспомнить боевые и трудовые 

подвиги наших земляков в годы Великой Отечественной войны.  

Сурский рубеж обороны – одна из героических, но, к сожалению, 

малоизученных страниц истории Великой Отечественной войны. Его 

строительство началось в октябре 1941 года для задержания гитлеровских 

войск на подступах к Казани, Куйбышеву, Ульяновску и Саратову. Рубеж 

прошел по территории Республик Чувашия и Мордовия до границ Ульяновской 

области. В строительстве принимали участие сотни тысяч человек. Старики, 

женщины, подростки работали в тяжелейших условиях. 

«Это было поистине тяжелое время. Зима 1941 года была лютой. 

Температура достигала 45 градусов мороза. Работали с 6 часов утра до 6 вечера, 

до темноты. Было очень холодно, земля замерзла к тому времени. Рыли 

клиньями, долбили землю ломами, использовали кувалды. Мы были голодные, 

но дисциплина была очень строгой», – так вспоминала моя прабабушка, 

жительница села Пинеры, Мария Осиповна Григорьева, 1908 г. р., 

мобилизованная на строительство оборонительных сооружений. 

Муж Марии Осиповны, Максим Григорьевич, 1889 г.р., стал инвалидом 

после Гражданской войны, он не мог участвовать в этом важном для всего 

народа деле, поэтому Мария Осиповна посчитала своим долгом идти на 

строительство Сурского рубежа. Оставив 2 своих и 4 приёмных детей с мужем, 

она, беременная, отправилась на строительство. Женщина не преувеличивала 

свое тяжелое положение: ей приходилось не просто копать ямы вместе с 

остальными рабочими, а выполнять ежедневную норму – выкапывать вручную 

3 куб. м. промерзшей, как камень, земли. Вначале это казалось невозможным, и 

не только ей. Но время доказало обратное. 

К сожалению, нет фотографий моей прабабушки. Но воспоминания моей 

бабушки, Максимовой Людмилы Максимовны, услышанные от мамы, 

Григорьевой Марии Осиповны, помогают мне представить те далекие и 

трудные годы жизни, которые пришлось пережить поколению прабабушки. 

Я буду хранить в памяти этот подвиг, совершённый строителями Сурского 

и Казанского оборонительных рубежей.  
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ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЖЕНЩИН 

 

Ванерке Софья,  

учащаяся 6 класса МБОУ «Лицей №44»  

г. Чебоксары, 

Чистякова Светлана Анатольевна, 

 руководитель, учитель истории МБОУ «Лицей №44»  

г. Чебоксары, 

Семенова Надежда Димитриевна, 

 руководитель, учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Лицей №44» г. Чебоксары 

 

2021 год объявлен в Чувашии Годом трудового подвига строителей 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Этим летом мы всей семьей 

посетили те места, где когда-то проходил Казанский оборонительный рубеж. 

На территории нашей республики он достаточно хорошо сохранился в 

Янтиковском районе. Именно здесь, в Янтиковском районе, проживали мои 

предки по папиной линии – прапрабабушка Филиппова Прасковья Федоровна и 

прапрадедушка Филиппов Тихон Филиппович и их дети, в том числе их дочь 

Ксения. 

Цель исследования: описать трудовые будни строителей Казанского 

рубежа на примере биографии Ксении Тихоновны Тихоновой. 

Задачи исследования: 

- по интернет-источникам найти и изучить материалы о Казанском 

оборонительном рубеже; 

- выяснить, кто из родственников принимал участие в строительстве 

Казанского рубежа; 

- взять интервью у сестры прабабушки Зинаиды Тихоновны Тихоновой. 

Объект исследования: воспоминания Тихоновой Зинаиды Тихоновны. 

Предмет исследования: военный период жизни Ксении Тихоновны как 

участницы строительства Казанского оборонительного рубежа. 

Методы исследования: интервьюирование, анализ, описание. 

 Основными источниками работы стали устные источники – материалы 

интервью с Зинаидой Тихоновной Тихоновой и Владимиром Алексеевичем 

Ванерке. 

Моя прабабушка – Ксения Тихоновна Тихонова – родилась в селе 

Янтиково 13 августа 1923 года. В семье было пятеро детей: старшая сестра 

Анна, младший брат Михаил и младшие сестры Зоя и Зинаида.  Филиппов 

Тихон Филиппович, отец Ксении Тихоновны, был участником Финской войны, 
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в ходе которой попал в плен. Чтобы пленники не убежали, место их заключения 

было обнесено рвом с водой. Все же им удалось сбежать из плена. Вода была 

ледяная. Тихон Филиппович тяжело заболел, умер в 1945 году. Мать, 

Филиппова Прасковья Федоровна, работала в колхозе и занималась 

воспитанием детей.  

К началу войны семья Тихоновых проживала в селе Янтиково. К 

сожалению, Ксении Тихоновны уже нет в живых, поэтому мы взяли небольшое 

интервью у её младшей сестры – Зинаиды Тихоновны. 

13 октября 1941 г. решением Государственного Комитета Обороны 

началось строительство Казанского оборонительного рубежа. В начале войны 

Ксения Тихоновна обучалась в 10 классе, а Зинаиде Тихоновне тогда было два 

года. 25 октября 1941 г. началась мобилизация.  В эти осенние дни сообщили о 

начале строительных оборонительных работ и семье Тихоновых. 

Мобилизованы на работу были Ксения и Тихон Филиппович. В семье до сих 

пор хранится лом, который остался от отца, Тихона Филипповича. На нем 

значится буква «Т». Многие должны были прибыть на работу со своим 

инвентарем. Чтобы не путать ломы во время работы, их подписывали. На ломе 

Тихона Филипповича была буква «Т» – Тихоновы. Зинаида Тихоновна хранит 

этот лом как семейную реликвию. 

Ксения Тихоновна принимала участие в строительстве Казанского 

оборонительного рубежа на территории Янтиковского района. По схеме трасса 

оборонительного рубежа протяженностью около 380 км должна была пройти по 

трем автономным республикам – Татарской, Марийской и Чувашской. 

Казанский обвод проходил от Звениговского Затона через село Октябрьское 

Марпосадского района, деревню Шоркистры и Арабоси Урмарского района, 

населённые пункты Янтиковского района. К каждому району закреплялись 

участки. К Янтиковскому району их было закреплено 4: Канашский, 

Красноармейский, Шихазанский и Янтиковский. Ежедневно в работах 

участвовало в среднем 14 тысяч человек, люди объединялись в бригады по 50 – 

60 человек.  

Семья Тихоновых проживала в Янтиково по адресу: улица Комсомольская, 

дом 9. Линия окопов проходила прямо за их домом. С вершины холма линия 

горизонта уходит вдаль на несколько десятков километров. Это стратегически 

очень важная позиция.  

На строительстве оборонительной линии трудилось большое количество 

людей, предусматривалось участие студентов, рабочих промышленных 

предприятий, колхозников, учащихся школ. Кроме того, для работы на 

Казанском оборонительном рубеже мобилизовался автомобильный и гужевой 

транспорт. Люди работали по 10 часов в день, начиная с 7-ми утра. Их кормили 
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один раз горячей пищей, а работали они почти без остановок. Строители были 

очень сильные и выносливые, ведь выдержали всё. А зима в тот год была очень 

холодной.  Ксения Тихоновна рассказывала своей младшей сестре, что морозы 

доходили до минус 40 градусов. Она и отец работали на строительстве с 25 

октября 1941 года по 25 января 1942 года, то есть от начала до конца. Тихон 

Филиппович рыл окопы каждый день, а Ксения Тихоновна работала во 

внеучебные дни. 

   После войны Ксения Тихоновна окончила педагогическое училище. Её 

направили в село Яншихово-Норваши, где она преподавала математику. В этой 

же школе учителем физкультуры и военной подготовки работал Ванерке 

Алексей Дмитриевич, который в будущем стал мужем Ксении Тихоновны. У 

Ксении и Алексея было четверо детей: Нина, Зоя, Михаил и мой дедушка 

Владимир. Ксения Тихоновна умерла в 1987 году в возрасте 64 лет. 

В настоящее время в честь строителей оборонительного рубежа на 

территории Янтиковского района установлена памятная стела на том месте, где 

80 лет назад были сооружения. 

Тема трудового подвига наших земляков в годы Великой Отечественной 

войны на строительстве Казанского рубежа не теряет своей актуальности, 

несмотря на прошедшие 80 лет. Она таит еще много неизученного.  

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ: 
1. Казанский обвод: как студенты, колхозники и рабочие в 40-градусные морозы рыли 

сотни километров рва [Электронный ресурс] https://realnoevremya.ru/articles/64612-istoriya-

sozdaniya-kazanskogo-obvoda   

2. Казанский обвод: недописанная страница истории [Электронный ресурс] http://rt-

online.ru/kazanskij-obvod-nedopisannaya-stranitsa-istorii/  

3. [Электронный ресурс] http://history-kazan.ru/velikaya-pobeda/16197-kazanskij-obvod-

podvig-v-tylu.  

 

Фотодокументы 

 
 

Оборонительная линия. 

Янтиково, август 2020 год 

 

Оборонительная линия. 

Янтиково, август 2020 год 

 

Памятник крестьянам-колхозникам, 

оборонительных сооружений. 

Янтиково, август 2020 года 

 

 

https://realnoevremya.ru/articles/64612-istoriya-sozdaniya-kazanskogo-obvoda
https://realnoevremya.ru/articles/64612-istoriya-sozdaniya-kazanskogo-obvoda
http://rt-online.ru/kazanskij-obvod-nedopisannaya-stranitsa-istorii/
http://rt-online.ru/kazanskij-obvod-nedopisannaya-stranitsa-istorii/
http://history-kazan.ru/velikaya-pobeda/16197-kazanskij-obvod-podvig-v-tylu
http://history-kazan.ru/velikaya-pobeda/16197-kazanskij-obvod-podvig-v-tylu
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МОИ ПРАБАБУШКИ – УЧАСТНИЦЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

СУРСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РУБЕЖА 

 

Голубева Анастасия,  

учащаяся 11 класса МБОУ «Чуварлейская СОШ»  

Алатырского района, 

 Пучкина Анна Владимировна,  

руководитель, учитель истории и обществознания  

МБОУ «Чуварлейская СОШ» 

 Алатырского района 

 

Актуальность. В истории человечества есть события, которые навсегда 

остаются в памяти поколений. Именно к таким эпохальным событиям по праву 

относится Великая Отечественная война.  Противостояние фашизму – один из 

самых трудных и героических периодов в истории нашей Родины. Победа над 

врагом ковалась на фронте и в тылу.  

Достойный вклад в общенародное дело Победы внесли труженики тыла, 

которые в октябре 1941 года начали строительство Сурского оборонительного 

рубежа.  

Меня заинтересовала данная тема, так как прабабушки были строителями 

Сурского рубежа. Я захотела как можно больше узнать о жизни моих земляков 

в годы Великой Отечественной войны, о судьбе прабабушек, которые внесли 

свой бесценный вклад в Победу над фашизмом.  

Цель работы: исследовать вклад моих прабабушек в строительство 

Сурского оборонительного рубежа. 

Задачи исследования: 

- изучить страницы жизни прабабушек М. И. Васягиной и А. А. 

Климкиной; 

- осмыслить их вклад в строительство Сурского рубежа в годы Великой 

Отечественной войны; 

- пополнить страницы истории нашей Родины воспоминаниями 

прабабушек. 

Объект исследования: биографии моих прабабушек, строителей Сурского 

рубежа в период Великой Отечественной войны. 

Предмет исследования: судьбы моих прабабушек. 

Методами нашего исследования являются интервью, изучение научной 

литературы по теме, работа с фондом МБУ «Алатырский районный архив», 

изучение документов о тружениках тыла, взятых в администрации 

Сыресенского сельского поселения, систематизация и обобщение материалов. 

Ценность исследовательской работы заключается в использовании данного 

материала на уроках истории, внеклассных мероприятиях, в культурно-

просветительской деятельности.  
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История строительства Сурского рубежа 

В октябре 1941 года, когда фашистская армия продвигалась к Москве, 

сердцу нашей Родины, Государственным Комитетом обороны был обсужден и 

принят предварительный план строительства оборонительных и стратегических 

рубежей в глубоком тылу на Оке, Дону, Волге. В основном и дополнительных 

планах тылового оборонительного строительства ставилась задача укрепления 

городов: Горького, Казани, Куйбышева, Пензы, Саратова, Сталинграда, 

Ульяновска. В случае неудачного для советских войск развития 

оборонительных операций они должны были задержать противника на новых 

рубежах. 

В Чувашии строительство Сурского оборонительного рубежа началось в 

конце октября 1941 года. С 28 октября 1941 года для проведения работ по 

строительству на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей была мобилизация населения республики не моложе 

17 лет, физически здоровых. 

Мобилизованное население объединялось в рабочие бригады по 50 

человек, которые работали по 10 часов в сутки, выполняя задания в срок. 

22 января 1942 года командование 51-го ПС (Управления полевого 

строительства) обратилось с письмом к руководству Пензы, в котором 

проинформировало, что рубеж «закончен в срок и на отлично». 

 

Прабабушки – труженицы тыла,  

участницы строительства Сурского рубежа 

 

Васягина Мария Ивановна, моя прабабушка, родилась 5 апреля 1922 года 

в селе Сыреси Порецкого района ЧАССР. Её отец, Васягин Иван, был 

председателем колхоза, а мать, Васягина Лукерия Михайловна, работала в 

совхозе. Мария Ивановна была третьим ребенком в семье после Трофима 

(1913-1989 гг.) и Афанасия (1919-1985 гг.). 

 Война началась внезапно, и все мужчины ушли на фронт.  Вся нагрузка в 

тылу легла на плечи женщин, детей и стариков. После окончания двух классов 

школы Мария трудилась на колхозных полях наравне со взрослыми, а когда ей 

исполнилось 19 лет, получила задание – отправиться на строительство Сурского 

рубежа. Туда же направили и её подруг, Ивашкину Пелагею Васильевну, 

05.11.1927 г.р., Чибизову Марию Сергеевну, 24.01.1926 г. р., Васягину Марию 

Ивановну, 05.04.1922 г. р., Костину Анну Яковлевну, 24.07.1926 г.р. 

Прабабушка рассказывать о строительстве не любила, всегда скромно 

отвечала: «Копали». Но иногда за разговором удавалось услышать страшные 

истории о том времени. «Помню, бабушка рассказывала, как их на 3 дня 

закрыли в сельском совете без еды за то, что они вернулись домой помыться и 
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взять продукты. Так и не дав увидеться с семьей, снова отправили на 

строительство. Работали долго и даже в самые сильные морозы. Мерзли руки и 

ноги, согревались у костра.  Еды было мало, так как все продукты отправляли 

на фронт.  Из еды в основном был хлеб из лебеды и крапивы, картошка, овощи. 

Варили похлебку. Трудились много, спали мало», – вспоминает моя мама, 

внучка Марии Ивановны.  

 После строительства прабабушка Мария работала на полях, ездила в село 

Гарт сплавлять лес, добывать торф. После войны стало легче – вернулись отец 

и братья. Брат Афанасий работал трактористом, а Трофим в пожарной команде. 

В 1946 году прабабушка Мария вышла замуж за Васягина Тимофея 

Михайловича. У них родилось 5 детей: Николай, 1947 г. р., Александр, 1950 

г.р., Любовь, 1952 г.р.,  Вера, 1957 г. р., Анастасия, 1957 г.р.  Мою прабабушку 

Марию Ивановну наградили медалью «Мать-героиня». Также она награждена 

медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945гг.» и юбилейными медалями за Победу в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Прабабушка прожила 94 года, ровно столько, сколько и ее мама Лукерия.  
 

Климкина Анна Александровна, моя прабабушка по линии отца, тоже 

участница строительства Сурского оборонительного рубежа. Она родилась 4 

мая 1929 года в селе Сыреси Порецкого района ЧАССР. Её отец Пульков 

Александр Семенович (1902 – 1956 гг.) был образованным человеком и работал 

счетоводом в сельском совете, а мать Пулькова Анисия Кузьминична (1901 – 

1987 гг.) работала в колхозе. Когда наступила война, моя прапрабабушка 

осталась одна с 8 детьми, все они с раннего возраста трудились в колхозе, на 

полях, а прабабушка Аня добровольно отправилась на строительство Сурского 

рубежа. Так же, как и все, она не любит рассказывать об этом периоде своей 

жизни и всегда говорит, что не хочет, чтобы кто-то не только не видел этого, но 

даже и не слышал, так как было очень тяжело.  

«Еды часто не хватало, особенно тяжело было в 40-градусные морозы. 

Лопаты уже не пробивали землю, и приходилось это делать руками, но никто из 

нас не жаловался. Мы же для большого дела старались. Верили, что своим 

трудом приближаем Победу», – вспоминает моя прабабушка.  

После войны Анна Александровна вышла замуж и родила 4 детей: 

Николая, Нину, Любовь и Татьяну. Всю жизнь она проработала в совхозе и 

активно участвовала в общественной жизни села.  

В 1988 году она в составе делегации ездила в Совет по делам религии 

СССР с просьбой об открытии церкви в селе. 
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 Анна Александровна награждена медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», а также юбилейными медалями 

за Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Подводя итоги исследования, без преувеличения могу сказать, что 

советский тыл в годы Великой Отечественной войны сыграл огромную роль в 

разгроме врага. Подвиг тружеников тыла, наших земляков, заслуживает памяти. 

Для многих из них Сурский рубеж стал не просто оборонительной линией, а 

линией собственной жизни. 

Анализируя собранные сведения, я пришла к следующим выводам:  

 - труженики тыла внесли весомый вклад в Победу над фашизмом;  

 - их самоотверженный труд, в том числе и моих прабабушек, –прекрасный 

пример для молодежи; 

 - дорогую цену заплатили труженики тыла, как и весь наш народ, за 

Победу в Великой Отечественной войне. 

Поставленные цели и задачи исследования выполнены. 

Практическая значимость исследования: данная работа позволяет расширить 

представление о прошлом, разработать программы гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся, обеспечивает   теоретико-методологическую базу для 

подготовки уроков и внеклассных мероприятий. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ: 
1. https://urgenson.ru/zabytyi-podvig-surskii-rubezh-oborony-chto-ostalos-za-kadrom-surskii/ 

2. https://urgenson.ru/zabytyi-podvig-surskii-rubezh-oborony-chto-ostalos-za-kadrom-surskii/ 

3. https://urgenson.ru/zabytyi-podvig-surskii-rubezh-oborony-chto-ostalos-za-kadrom-surskii/ 

 

Фотодокументы 

 

 

 
 

Васягина Мария Ивановна 

 

 

 
 

Климкина Анна Александровна 

 

 

 

https://urgenson.ru/zabytyi-podvig-surskii-rubezh-oborony-chto-ostalos-za-kadrom-surskii/
https://urgenson.ru/zabytyi-podvig-surskii-rubezh-oborony-chto-ostalos-za-kadrom-surskii/
https://urgenson.ru/zabytyi-podvig-surskii-rubezh-oborony-chto-ostalos-za-kadrom-surskii/
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СВЯЩЕННАЯ ПАМЯТЬ  

 

 

Гладков Максим,  

учащийся 7 класса МБОУ «Тюмеревская СОШ»  

Янтиковского района, 

Сучкова Валентина Ильинична,  

руководитель, учитель английского языка  

МБОУ «Тюмеревская СОШ» 

Янтиковского района 

 

 2021 год в Чувашской Республике объявлен Годом, посвящённым 

трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей, которые возводились в Чувашии с 28 октября 1941 года по 21 января 

1942 года. По данным Государственного архива современной истории 

Чувашии, на строительстве рубежей трудились около 200 000 человек. Это 

треть трудоспособного населения республики по состоянию на 1 октября 1941 

года. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что наше поколение 

недостаточно информировано о самоотверженном и тяжелейшем труде 

тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. 

Цель: обобщить материал о тружениках тыла своей деревни на примере 

судьбы Юлии Ивановны Чумышевой. 

Задачи:  

- способствовать формированию духовно-нравственных, гражданских 

качеств личности; 

-показать труд односельчан, тружеников тыла в годы Великой 

Отечественной войны, проявивших свои лучшие качества патриота, 

гражданина, человека в суровых условиях военного времени, воздав тем самым 

дань  их памяти; 

- донести полученную информацию до учащихся школы и 

общественности. 

Объект исследования: жительница деревни Тюмерево, труженица тыла 

Юлия Ивановна Чумышева.  

Предмет исследования: судьба тружеников тыла во время Великой 

Отечественной войны. 

Методы исследования:  

- исследовательский; 

- историко-аналитический; 

- краеведческий; 
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Гипотеза: подвиги тружеников тыла столь же значимы, как подвиги 

солдат на боевых рубежах. 

Практическая значимость исследования обусловлена актуальностью 

темы. Она состоит в возможности использования материалов и полученных 

выводов для проведения уроков, внеклассных мероприятий, посвящённых 

труженикам тыла нашей деревни. В ходе исследования были изучены архивы 

семьи Чумышевых, статьи из СМИ и материалы Янтиковского музея. 

  Почему я решил написать данную исследовательскую работу?  Считаю 

своим долгом внести лепту в исследование славных биографий наших 

героических тружеников тыла, ведь живые беседы с ними, их воспоминания 

оставляют глубокий отклик в наших сердцах. Встречаться с ветеранами и 

тружениками тыла, пережившими войну, всегда очень интересно и 

ответственно, ведь их уже немного осталось в живых, и тем важнее для нас не 

просто послушать их рассказы, а записать их как важные свидетельства людей, 

живших в военное время. Моей собеседницей стала ветеран войны и труда, 

труженица тыла Юлия Ивановна Чумышева. Сейчас ей 97 лет, но она очень 

хорошо помнит военное время, о чём свидетельствует её рассказ о нелёгкой 

жизни.   

 

Янтиковский район в годы войны 

В годы Великой Отечественной войны и стар и млад, каждый колхоз, 

каждое промышленное предприятие, учреждение жили одним: сделать все 

возможное и невозможное для Победы над врагом, оказать всемерную 

материальную и моральную помощь фронту всем – трудом, деньгами, 

продуктами, одеждой обувью, сырьем. Тревожный патриотический лозунг «Все 

для фронта! Все для Победы!» стал в годы лихолетья смыслом жизни каждого 

жителя Янтиковского района. С первых дней войны начался массовый сбор 

денежных средств в фонд обороны. 

 Активное участие труженики района принимали в создании фонда для 

строительства танковых колонн «Колхозник Чувашии», «Пионер Чувашии», 

«Тракторист Чувашии». Проявлением массового патриотизма стали сбор и 

отправка теплых вещей для бойцов Красной Армии. 

 В октябре 1941 года в селе Янтиково на Казанском рубеже (он начинался 

от Звениговского затона, пролегал мимо урмарских деревень Шоркистры  и 

Арабоси, по Янтиковскому району до границы  Татарской АССР) началось 

военно-полевое строительство. Мобилизация населения началась 25 октября. 

На работы направляли физически здоровых людей не моложе 17 лет. Но это 

было вначале, а позже в рытье окопов принимали участие и молоденькие 

девчонки. Сюда было мобилизовано все трудоспособное население района и 
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республики. Работа велась без единого выходного дня, не прерываясь даже при 

морозе от минус 45 до 50 градусов. Противотанковые эскарпы и рвы строили 

вручную. Здесь также сооружали огневые точки для пулеметов, орудий, 

наблюдательные и командные пункты, соединяя их ходами снабжений. Общая 

протяженность противотанкового рва по Янтиковскому району составило 50 

километров, было вынуто 5 миллионов кубометров грунта (и это все 

выполнялось вручную!) Строительство закончилось 25 января 1942 года.  

 

Юлия Ивановна – труженица тыла 

Чумышева Юлия Ивановна родилась 3 ноября 1923 года в деревне 

Подлесное Янтиковского района. Она не помнит отца, потому что его не стало, 

когда девочке было всего 2 года.  

Из воспоминаний Юлии Ивановны: 

 «Я пошла в школу только в 8 лет, классы находились в раскулаченных 

домах. Учителей не хватало, и мы учились по два класса вместе. Учиться было 

трудно, так как не было бумаги, учебников. Писали на газетах между строк, а 

учебник был один-два на весь класс. Чернила делали сами из чернильного 

орешка (наростов на листьях и ветвях дуба). Ученикам не хватало хлеба, 

выручал второй хлеб – картофель…»  

 Нашу семью тоже хотели раскулачить, но из-за того, что у нас не было 

отца, а маленьких детей 7, за нас заступились односельчане (по сегодняшний 

день я вспоминаю это и благодарю их). Когда началась коллективизация, мы 

всё передали в собственность колхоза.  

 В первые дни войны наша деревня опустела. Все хозяйство легло на 

плечи стариков, женщин и подростков. Тогда, в военное время, дети работали 

наравне со взрослыми. Когда училась в 9 классе, в школе занятия прекратились: 

нас отправили на рытье окопов. Теплой одежды не было, я носила брюки брата. 

В 1942 году я окончила 10 класс. Тогда объявили, что нас отправят на фронт. 

Девушки пели солдатские песни на улицах. До меня тоже очередь дошла, но 

меня оставили, так как отца не было, 3 брата уже воевали на войне, дома была 

лишь старенькая мама. Мы часто ездили на заготовку дров в Марпосадский 

район. Хотя мы были совсем девчонками, но выполняли любую работу. Не в 

счет были голод, холод, жара. Все время хотелось очень сильно есть и спать. 

Помню, как собирали в поле колоски, а мама лепешки пекла, из травы суп 

варила. Хлеб пекли теперь не из ржаной муки, а из коры  липы, ели лепёшки из 

мёрзлой картошки. Вкус липкого хлеба пополам с лебедой и полынью я помню 

до сих пор. Мы работали из последних сил – так нужно было для Родины, для 

Победы. Ведь на фронте было куда труднее. Мы всегда помнили об отцах, 
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братьях, что сражались за Родину, и считали, что в тылу мы тоже  приближаем 

Победу.  

 Обиды на свою судьбу не держу, время такое было, не мне одной трудно 

приходилось», – все время повторяла моя седоволосая собеседница. Глаза её 

были полны слез, ведь она вернулась в прошлое, смотрела в окно – куда-то 

вдаль. Когда Юлия Ивановна рассказывала, я слушал, затаив дыхание, и 

представлял её молодой, красивой. А сколько трудностей она вынесла! И я 

спросил самого себя: «А смог бы я вынести то, что вынесла она?»   

 После войны Юлия Ивановна осуществила свою мечту – выучилась на 

учителя в городе Канаш. Она работала учительницей и пионервожатой в 

Тюмеревской и Кармалинской школах Янтиковского района.  Начиная с 1957 

года и до самой пенсии проработала школьным библиотекарем. Библиотека 

была лучшей в районе. Юлия Ивановна награждена медалями «Победитель 

соцсоревнования 1976 года», «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне в 1941-1945 гг.», а также юбилейными медалями. В 1982 году за 

долголетний добросовестный труд получила звание «Ветеран труда». 

 

Заключение 

 Не забывает народ героизм и стойкость тружеников тыла. В районном 

краеведческом музее села Янтиково оборудована панорама «Оборонительное 

сооружение в годы Великой Отечественной войны в селе Янтиково». В память 

об этих событиях 7 мая 2010 года в селе Янтиково установлена стела 

«Труженикам тыла». 6 ноября 1993 года Юлия Ивановна отметила свой 90-

летний юбилей. Труженица тыла в этот знаменательный для неё день в качестве 

поздравления получила Благодарственное письмо от Президента Российской 

Федерации В. Путина. 

 Чумышева Юлия Ивановна принадлежит к славному поколению тех 

советских людей, на долю которых выпали самые трудные периоды истории 

нашей Родины. Но, несмотря на это, она, как и прежде, добра и отзывчива, 

окружена заботой и вниманием детей. Я полагаю, что все мы в долгу перед той 

частью советского общества, которая ковала Победу в тылу и на фронте. 

Благодаря мужеству и храбрости людей военного поколения мы сейчас живем 

мирно и спокойно. Моя гипотеза подтвердилась: без трудового подвига 

тружеников тыла Победа была бы невозможна. 

 Для нас война – это память о наших прадедах и дедах, павших смертью 

храбрых, защищая наше будущее. Мы искренне уважаем ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла. Низкий вам поклон! 
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ФОТОДОКУМЕНТЫ 

 

 
Юлия Ивановна делится 

своими воспоминаниям 

 

 
Юлия Ивановна за рабочим 

столом 

 

 

Стела «Труженикам тыла» 

селе Янтиково 

 

 

 

НЕЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ В ТЫЛУ 

 

Говырина Ольга Сергеевна,  

учитель истории и обществознания  

МБОУ «СОШ № 9 им. Героя Советского Союза П. Г. Макарова» 

г. Алатыря 

 

22 июня 1941 года фашистская Германия начала войну против Советского 

Союза. Навязанная нам война стала самой тяжёлой и кровопролитной из всех, 

когда-либо пережитых нашей Родиной. 

В условиях смертельной опасности, нависшей над страной, трудящиеся 

Чувашии, и, в частности, алатырцы, как и весь советский народ, показали 

беззаветную преданность Родине, проявили сознательность и сплочённость в 

решении задач, поставленных правительством. 
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По территории Чувашской АССР Сурский рубеж проходил вдоль Суры 

по линии с. Засурское – д. Пандиково Красночетайского – с. Сурский 

Майдан Алатырского районов – г. Алатырь до границы Ульяновской области. В 

строительстве сооружения приняли участие десятки тысяч жителей ЧАССР. 

Сурский рубеж был построен за 45 дней. 

В г. Алатыре проживает внук участницы строительства Сурского рубежа, 

Александры Сергеевны Новиковой (1926–2000 гг.), известный поэт и 

публицист Александр Валерьевич Киреев. У него остались воспоминания 

Александры Сергеевны: 

 «Летом и осенью нас вместе с другими студентами направили на земляные 

работы по укреплению Сурского оборонного рубежа, где мы копали траншеи. 

А зимой участвовали в лесозаготовках за Сурой для нужд города и местных 

предприятий. Мальчишки пилили и рубили деревья, а мы очищали их от 

сучьев. Затем с помощью парней грузили брёвна на огромные сани и возили в 

город. И так по нескольку раз за день. Трудились, начиная с раннего утра и до 

позднего вечера. Уклоняться от этих работ можно было только по болезни, 

подтверждённой справкой от врача. В противном случае тех, кто не желал 

участвовать в таких работах, наказывали по законам военного времени.  

Однажды зимой я вместе с другими девочками во время очередной перевозки 

брёвен на санях в город провалилась под снег в районе села Ичиксы, и нам 

помогли выбраться из-под завалин местные жители, которые нас растёрли, 

отогрели на печке, напоили горячим молоком и привели в чувства, а потом 

проводили до города». 

К сожалению, Александра Сергеевна давно не с ними, но память о ней 

жива. Удалось собрать очень мало информации – Александра Сергеевна не 

любила вспоминать то страшное время. Наше исследование продолжается. 

Александр Валерьевич Киреев посвятил замечательные стихи светлой 

памяти своей бабушки Новиковой Александры Сергеевны, а также всех, кто 

ценой своей жизни и здоровья возводил укрепления на этом рубеже. 
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Новикова 

Александра Сергеевна в 

молодости 

 

Пролегли и оплавились в душе 

Глубоко, широко и непреложно 

Очертания Сурских рубежей, 

Умолчать о которых невозможно.. 

 

Рыли их сотни тысяч человек, 

Защитить чтоб Поволжье от 

фашистов, 

В сорок первом году и в дождь  

и в снег 

Дружно, рьяно, старательно и 

быстро. 

 

 

 
Тяжелей и ужаснее  

труда 

Ничего себе даже не  

представить. 

Этот подвиг священный  

навсегда 

Сохранит для потомков  

наша память. 

Век длиной в сорок пять 

 коротких дней, 

И сплошные окопы и траншеи – 

Вот в чём суть Сурских славных 

рубежей, 

Где свернули бы гитлеровцам  

шею, 

Если б пала Москва. Да хорошо, 

Мы судьбины подобной избежали. 

Враг тогда так до нас и не дошёл. 

Рубежи очагом боёв не стали… 

 

 

 

Александра Сергеевна 

Новикова со своими внуками. 

Фото 1992 г. 

 

Но поклон низкий тем, кто чуть 

дыша 

И вкусив и лишения, и беды, 

До конца был на Сурских  

рубежах, 

Приближая Великую Победу! 

 

 

ЛЭПБУК КАК СРЕДСТВО ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТРУДОВЫМ ПОДВИГОМ 

СТРОИТЕЛЕЙ СУРСКОГО И КАЗАНСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ 

РУБЕЖЕЙ 

 

Емельянова Надежда Васильевна,  

 Данилова Надежда Валериевна,  

воспитатели МБДОУ «Детский сад № 112»  

г. Чебоксары 

 

 В МБОДУ «Детский сад № 112» г. Чебоксары ведется работа по 

ознакомлению дошкольников с подвигом чувашского народа при строительстве 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Представленный в нашей 

работе лэпбук «Героические страницы Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей» – это продукт исследовательской деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. Наш лэпбук используется с целью создания условий для 
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формирования чувства патриотизма и активной гражданской позиции 

дошкольников, чувства гордости за героическое прошлое своего народа на 

основе изучения подвига участников строительства Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей.  

Лэпбук «Героические страницы Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей» состоит из следующих тематических разделов:  

1. «Сурский и Казанский рубежи обороны». Здесь содержится информация 

о том, сколько дней велись работы на строительстве оборонительных рубежей, 

сколько людей было задействовано. И представлена   карта Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии.  

2. «По местам трудовой славы». В этом разделе собраны фотографии из 

архива и исторические факты о строительстве рубежей.  

3. «История в цифрах». Статистические данные в цифрах по истории 

строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей расположились 

в этом разделе.  

4. «Памятники подвигу». Здесь собраны фотографии памятников 

строителям оборонительных рубежей. 

5. «Ковали Победу в тылу». В разделе представлены фотографии и краткая 

биография участников строительства Сурского и Казанского оборонительного 

рубежей.  

6. Николаева Евгения Евграфовна – одна из участниц строительства 

рубежей. Во внутреннем развороте лэпбука расположены фото и краткая 

биография Евгении Евграфовны, фотографии ее юбилейных медалей.  

 

 Лэпбук – это форма организации образовательной 

деятельности для развития познавательной активности детей 

и развития самостоятельности. Помогает ребенку 

самостоятельно организовать сбор информации по изучаемой 

теме, лучше понять и запомнить её. Он в любое время может 

рассматривать лэпбук, вспоминая и повторяя тему. Эта форма 

очень удобна для занятий с детьми в подгруппах, так как дает 

возможность одновременно охватить многих.  

При работе с лэпбуком «Героические страницы Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей» дети выполняют такие задания, как «Составь 

рассказ по картине», «Назови памятники строителям оборонительных 

рубежей», «Расскажи об участнике строительства оборонительных рубежей» и 

т. д.  

 В перспективе материал может заменяться, добавляться, интегрироваться. 

Данный лэпбук знакомит дошкольников с подвигом строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей, повышает познавательный интерес к 

изучению этой важной темы, воспитывает патриотические чувства.  

 



67 
 

 

 

«ЗДЕСЬ КРОВЬ СОЧИЛАСЬ ИЗ ЛАДОНЕЙ…» 
 

Егорова Клавдия,  

учащаяся 10 класса МБОУ «СОШ № 22  

им. Героя Российской Федерации Н. Ф. Гаврилова»   

г. Чебоксары, 

Бахарева Анастасия Петровна,  

руководитель,  

учитель истории МБОУ «СОШ № 22  

им. Героя Российской Федерации Н. Ф. Гаврилова»  

г. Чебоксары 

 

Каждый год мы отмечаем всеми любимый праздник – День Победы.  

Помним значимые даты и события Великой Отечественной войны, героев. Но, 

чествуя их, часто забываем, кто стоял за их спинами, кто помогал молитвами, а 

кто делом, кто совершал трудовой подвиг. Одним из таких забытых всеми 

подвигов стало сооружение Сурского оборонительного рубежа. Все, кто был 

непосредственным участником строительства, заслуживают искренних слов 

восхищения и уважения. Поэтому мною было принято решение написать 

данную работу, в которой я бы хотела представить воспоминания 

родственников самой крупной военной стройки на территории Чувашии.  

В условиях тяжелой войны, когда враг подступал все ближе к столице 

государства, командованием страны было принято решение разработать план 

строительства оборонительных рубежей вдоль рек Ока, Дон и Волга. Все 

понимали, что избежать крупных потерь и не пропустить врага возможно, имея 

оборонительные укрепления. Такой опыт уже применялся ранее при обороне 

Ленинграда, Одессы.  

 

Из воспоминаний родственников участников строительства 

 Сурского рубежа 

 

Анастасия Николаевна Алендеева  

(воспоминания дочери Огиновой Татьяны Васильевны) 

 

Анастасия Николаевна Алендеева, 1922 года рождения, уроженка д. 

Кудеснеры Урмарского района, участвовала в строительстве Сурского 

оборонительного рубежа во время Великой Отечественной войны. К началу 

войны ей исполнилось 19 лет. С первых дней войны мужчины ушли на фронт, в 

том числе и три ее старших брата. В деревне остались старики и женщины. Их, 
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молодых девушек, привлекали к самым трудным работам: они рубили лес для 

постройки землянок, рыли траншеи и окопы в самые сильные морозы в 1941 

году. Рассказывала, что воробьи падали на лету от мороза. Копали до 

изнеможения мерзлую землю кирками и лопатами. На объекте была очень 

строгая дисциплина, они жили по законам военного времени. И, несмотря на 

голод и холод, эти хрупкие девушки самоотверженно трудились на 

строительстве оборонительных сооружений. Жили на квартирах в окрестных 

деревнях. Но они не унывали, по вечерам после изнурительной работы 

находили в себе силы петь песни. Особенно ей запомнилось, как громко и 

задорно пели мордовские девушки.  

Много трудностей они преодолели. Однажды после выполнения работ, 

прошагав 80 километров, она с подругами вернулась домой (была в рваных 

лаптях), а  на следующее утро не смогла встать на ноги, на ступнях  был один 

сплошной волдырь.  

Но они были молоды, старались сделать все для фронта, для Победы!  

Страна достойно оценила их трудовой подвиг. Алендеева (Николаева) 

Анастасия Николаевна награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными юбилейными медалями, ей 

присвоено почетное звание «Ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг.» Достойно дожила до преклонных лет, вырастила четверых детей. Ушла из 

жизни в 2009 году.  

 

Людмила Михайловна Петрова  

 ( воспоминания внучки Большаковой Татьяны Юрьевны) 

 

Людмила Михайловна Петрова (Юдина), 1919 года рождения, уроженка д. 

Дмитриевка Курмышского района, участвовала в строительстве Сурского 

оборонительного рубежа во время Великой Отечественной войны.  

С первых дней войны семье моей бабушки, как и другим семьям, 

достались все тяготы страшного времени. Мужчин мобилизовали на фронт, 

женщины, дети и старики оставались работать в тылу.  

Молодых девушек отправили на строительство Сурского оборонительного 

рубежа. Жили тогда трудно: еда скудная, плохая одежда. 

Одно из самых незабываемых впечатлений о том времени – это лютый 

холод. Морозы были как никогда суровые. Температура доходила до минус 40 

градусов. 

Бабушка рассказывала, что отправили их в с. Ильину Гору Ядринского 

района копать траншеи. Потом перебросили на другую работу – сооружать 

ледяные заграждения в устье реки Суры. Бабушка вспоминала, что в один из 
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дней пролетал над ними немецкий самолёт. Испугались, думали: будет 

бомбить, но обошлось. 

После войны она вышла замуж за моего деда, Петрова Владимира 

Андреевича. Всю жизнь проработали в колхозе. Вместе с дедом вырастили и 

воспитали 7 детей и 14 внуков. Бабушка награждена памятными юбилейными 

медалями и медалью «Мать-героиня» 

Ушла из жизни Людмила Михайловна 1999 году. 

 

Заключение 

Когда углубляешься в изучение событий прошлого, создается впечатление, 

что они не имеют границ. Каждая семья – это отдельная судьба. Порой очень 

печальная, а порой героическая. При написании работы старалась не 

пропустить ни одного слова из рассказов родственников о строительстве 

Сурского рубежа. Пришло осознание, что полученная информация имеет 

особую ценность, что надо дорожит героическим прошлым наших земляков. 
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1. Ерлыгин А. Сурский и Казанский оборонительные рубежи: 

Документальное историческое повествование. – 2-е изд. – Чебоксары, 2013. – 

54 с. 

2. Захаров Д. А. Военно-инженерное строительство на территории 
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СУРСКИЙ РУБЕЖ 

 

Здюмаева Крина,  

учащаяся 9 класса МБОУ «Гимназия № 6  

им. академика А. Н. Крылова» г. Алатыря, 

 Мигунова Светлана Львовна,  

руководитель, учитель культуры и родного края МБОУ «Гимназия № 6  

им. академика А. Н. Крылова» г. Алатыря 

 

Однажды мы с родителями решили поискать новые клубничные места и 

пошли за ягодами за Суру. Переправились по мосту и пошли по тропинке в 

сторону села Стемасы. Зайдя поглубже в поле, мы увидели странные ямы – они 

были не очень глубокие и правильной прямоугольной формы. В природе такого 

не бывает. Бесспорно, что это результат человеческой деятельности. 

Вернувшись домой, я поинтересовалась об открытом явлении в Алатырской 

краеведческом музее. Каково было мое удивление, когда я узнала, что эти ямы– 

остатки Сурского рубежа.  Я решила все об этом узнать. И вот теперь 

представляю результаты своего исследования. 

Актуальность темы: считаю, что нужно сохранить память о духовно-

нравственном подвиге наших земляков на строительстве Сурского 

оборонительного рубежа в годы Великой Отечественной войны. 

Цель исследования: определить роль трудового подвига жителей 

Чувашской Республики на строительстве оборонительных сооружений в 1941–

1942 гг. 

Задачи исследования: 

- проанализировать условия строительства Сурского рубежа; 

- познакомиться с историями (воспоминаниями) людей, работавших на 

строительстве оборонительного рубежа; 

- систематизировать собранный материал. 

Методы исследования: 

- поиск данных в сети Интернет; 

- поиск данных в Государственном историческом архиве Чувашской 

Республики; 

- поиск данных в Алатырском краеведческом музее»; 

- изучение публикаций в СМИ; 

- опрос местных жителей; 

- поиск фактов в электронном архиве «Школа русской культуры» МБОУ 

«Гимназия № 6» г. Алатыря. 
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Народная стройка 

Открыв документы сайтов Интернета, посвященных Великой 

Отечественной войне, я узнала, что, когда фашисты стремительно продвигались 

к Москве в октябре 1941 года, советское правительство решило укрепить 

волжскую территорию на случай проникновения фашистов за Москву. 

Ставилась задача укрепления Горького, Казани, Куйбышева, Пензы, Саратова, 

Сталинграда, Ульяновска и других городов. Рубеж проходил по реке Суре на 

чувашской земле и получил название «Сурский рубеж». Рубежи на Волге в 

случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на 

подступах к Казани. 

 На место строительства созывали практически всех доступных для 

мобилизации трудоспособных жителей Чувашии. Ежедневно рубежи возводили 

до 110 тысяч человек, всего на стройку было направлено 171 450 человек. Ни 

одно строительство на территории в Чувашии больше не собирало такое 

количество народа. От работы на рубежах освобождались инвалиды первой и 

второй групп, больные, беременные, кормящие женщины, трактористы и 

комбайнеры, железнодорожники, занятые на предприятиях и учреждениях, 

штатные работники колхозов, а также женщины с детьми до 8 лет при 

отсутствии тех, кто мог бы за ними присматривать. А всё остальное население 

было обязано работать, но в основном трудились дети, женщины и пожилые 

люди.  Работа «велась без единого выходного дня за все время строительства», 

темп для каждого бойца – 10 дней работы, два дня отдыха. Для каждого 

работника был план – надо было выкопать 3 куб. метра земли в день. В 

Государственном историческом архиве Чувашской Республики хранятся 

интересные документы. Вот некоторые из них. 

Жилье 

Люди жили в основном в шалашах и палатках. И это зимой (1941 год) при 

температуре ниже 30 градусов.  В одном из документов отмечается, что часть 

строителей была размещена в землянках, а часть – в колхозных домах 

ближайших деревень.  «В колхозных домах размещено по 10−15 человек. 

Землянки стандартных размеров 6×7 заселены по 25−45−60 человек. В 

землянках есть нары, застланные соломой, подстилками из одежды. 

Естественное освещение – два маленьких окна, искусственное освещение – 

керосиновая лампа. Для сушки обуви особого помещения не имеется, и обувь 

сушится вокруг печки. Землянки убираются плохо», – сообщается в одном из 

документов. В другом документе: «Части колхозников приходилось жить в 

палатках или шалашах, наскоро собранных из хвойных лапок, соломы, 

хвороста (отапливаемые землянки были построены позже)». 
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Одежда. Обувь 

Понятно, что основная одежда в начале войны была простой – тулуп, 

шуба, ватники, теплые платки. Можно представить, что люди, работавшие с 

большой отдачей сил, были мокрыми, а сушиться-то было негде. Небольшая 

печка не могла обеспечить всех теплом. Из обуви в основном были лапти.  

Пища 

Для строителей Сурского рубежа должно было выделяться питание по 

определенным нормам. Вот они: «Хлеб – 800 г., крупа – 35 г., мясо – 40 г., 

жиры – 10 г., картофель и овощи – 600 г.». Но на самом деле были постоянно 

перебои с доставкой продуктов питания, наблюдавшиеся особенно в первые 

дни стройки, в результате чего рабочие могли на несколько суток оставаться 

без еды. 

Я поразилась тому, что в документах зафиксированы случаи доставки 

червивой продукции или кормовых продуктов (то есть предназначенных для 

откорма домашнего скота). Были факты доставки гнилых продуктов. К 

примеру, читаю в документе «мы питаемся кое-чем, а председатель колхоза на 

неоднократные требования отделывается молчанием».  А еще люди часто 

работали голодными из-за того, что места стройки часто менялись и обозы с 

продуктами по несколько дней находились в пути.  

Медицинская помощь 

С учётом стоявших морозов, однообразного и скудного питания, 

недостаточности тёплой одежды, люди заболевали. На каждом прорабском 

участке приём должен был вести один врач. Посещаемость амбулаторий на 

каждом участке достигала 60 человек в день. Наиболее часто встречались 

простудные заболевания: грипп, бронхиты, ангины, конъюнктивиты, 

ревматизм. Люди обмораживали конечности. Лихорадящих больных врачи 

брали под наблюдение, и если улучшений не было, то их направляли в 

больницу. В документах мы прочитали, что медицинская помощь на месте 

строительства, бывало, и не оказывалась, так как просто не хватало врачей.  

На строительстве были организованы дезинфикационные отряды, которые 

занимались организацией бань. Для помывки использовались бани ближайших 

деревень. Ежедневно топилось по 30 бань. Врачами участков был составлен 

график посещения бань рабочими «не реже двух раз в месяц», но этот график 

не выдерживался. В документах мы не нашли данных о смертности на 

строительстве Сурского рубежа, но было много естественной убыли по 

болезни, в особенности среди женщин. 

Награды 

В документах нашла имена людей, перевыполнявших дневную норму 

работы. Вот их имена: колхозник П. Д. Борисов из колхоза Иваньково-Ленино 
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перевыполнял норму от 180 до 200%;  бригада С. Г. Кочеткова вместо нормы 3 

кубометра на человека выполняла до 5 кубометров. Бригадир Пылаев с 

бригадой плотников на сооружении огневых точек выполнял норму до 120% и 

выше; самоотверженно работали бригады Т.Т. Рузавина, Балясникова из 

Алтышева.  

По итогам строительства по Алатырскому району к правительственным 

наградам представлен Михаил Иванович Безбородов – бригадир бригады 

землекопов. На строительстве рубежа он со своей бригадой работал с первых 

дней и до завершения работ. Был лучшим бригадиром, организатором 

стахановских методов труда. Члены его бригады систематически выполняли 

норму выработки на 200%... Почетными грамотами Президиума Верховного 

Совета Чувашской АССР были награждены  8 уроженцев  Алатырского района, 

это: Алексей Иванович Андреев – бригадир плотников, Владимир Федорович 

Батов–землекоп, мастер Алатырского паровозоремонтного завода, Александра 

Никифоровна Верещагина – бригадир землекопов, Яков Алексеевич Дашков – 

бригадир землекопов, инспектор Алатырской пожарной охраны, Татьяна 

Ивановна Кипкаева – землекоп, колхозница колхоза «Заря» Алтышевского 

сельсовета, Андрей Иванович Куклин, Семен Иванович Сдобнев, земекопы, 

Василий Степанович Страхов – землекоп, помощник капитана. 

 

Личные истории участников строительства Сурского рубежа  

Анна Яковлевна Маймасова с первых дней участвовала на строительстве 

Сурского рубежа. Дома совсем одна осталась ее дочь Дарья. Ей в тот момент 

было всего 11 лет, и на её плечи легла забота о доме и хозяйстве, при этом она 

еще училась в школе.  

Маргарита Петровна Ушакова, 1927 г. р., жительница г. Алатыря, ей в 

1941 году было всего 14 лет. Она возила в войну дрова для паровозов, зимой 

рыла окопы на слиянии рек Бездны и Суры. Она вспоминала, что окопы были 

такие глубокие, что только с помощью других землекопов она могла 

выбираться наверх. На аэродроме выравнивали бугорки, площадки.  

Анастасия Ивановна Качалова, жительница с. Чуварлеи, 1925 г. р., 

работала на участке между с. Сурский Майдан и г. Алатырем. Она вспоминала, 

что за четыре месяца работы на сильнейшем морозе её отпустили домой в 

недельный отпуск только один раз.  

Анастасия Ивановна Кириллова, жительница с. Явлеи, вспоминала, какой 

приходила домой ее мама после рытья окопов – «обессиленная, изможденная, она 

везла на санках дрова, собранные по дороге, чтобы согреть избу, где мы с 

братьями мерзли. Ее одежда была сырая, обледеневшая от пота и мороза, ноги 

сырые, обутые в лапти». 
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В ходе исследования я пришла к следующим выводам: 

1. Несмотря на нечеловеческие условия, возведение Сурского 

оборонительного рубежа в Чувашии было выполнено в установленные сроки – 

за 45 дней. Дата окончания строительства – 20 января 1942 года. Общая 

протяженность Сурского рубежа – 380 км. 

2. Участок Сурского рубежа по Алатырскому району был закончен 

досрочно.  

3. Труженики тыла Алатырского района вели свою войну, невидимую 

миру: вручную долбили скованную морозом каменную землю, возводя окопы, 

землянки.  

4. Условия возведения заградительного рубежа были исключительно 

тяжелыми.  

5. Этот рубеж для кого-то стал последним рубежом жизни.  

6. Слава Богу, что Сурский рубеж не пригодился! Да, на тот момент, в 

зиму 1941 года, люди работали, защищая Родину. Они не знали и не 

догадывались, что их труд не пригодится. 

7. Мои земляки на возведении сооружений совершили трудовой 

подвиг, который мало изучен. Каждый из них достоин памяти потомков. 

 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

 

1. https://cheb.media/2019/11/05/surskij-rubezh/ 

2. https://regnum.ru/news/society/2621460.html 

3. https://regnum.ru/news/2624836.html 

4. https://finance.rambler.ru/economics/ 34870240-nevidimye-slezy-voyny-kak-stroilsya-

surskiy-rubezh-v-chuvashii/?updated 
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М 

ПОДВИГ СТРОИТЕЛЕЙ СУРСКОГО И КАЗАНСКОГО 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ 

 

 

 Енушевская Диана,  

учащаяся МБОУ СОШ № 2 

г. Новочебоксарск, 

 Ильина Оксана Разиновна,  

руководитель, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2  

г. Новочебоксарск  
 

Люди! 

Покуда сердца стучатся, – 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, – 

Пожалуйста, помните!  

Р. Рождественский 

 

Война… Сколько горя, слез, страданий принесла она нашему народу.  Все 

дальше в историю уходят события военных лет, все меньше остается живых 

свидетелей, и тем ценнее и дороже для нас сведения о том времени. 

Яркой и показательной страницей истории Чувашии в годы Великой 

Отечественной войны стало строительство линии обороны в 1941-1942 годах, 

протяженность которой составила 380 км. В те трудные дни, когда все верили, 

что враг будет остановлен, но никто еще не знал, когда и где это произойдет, 

Чувашия была вовлечена в масштабное военное строительство. По территории 

республики прошла линия двух оборонительных рубежей – Сурского и 

Казанского. Всего на работу было направлено свыше 170 тысяч человек. Среди 

них – старики, женщины и подростки. Работая при 40- градусном морозе, люди 

совершали настоящий трудовой подвиг. Они лопатами, ломами и кирками 

долбили мерзлую землю, рыли окопы, строили землянки, командные пункты и 

укрепления. Получали обморожения, заболевали, а некоторые умирали. С 

ноября 1941 года по январь 1942 года в морозы они вручную вынули около 5 

миллионов кубометров грунта.  

 

Актуальность 

28 октября 2021 года наша республика официально отметит 80-летие 

начала строительства всечувашского объекта обороны. В целях сохранения 

исторической памяти указом Главы Чувашской Республики Олега Николаева 
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2021 год объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей. В каждой семье Чувашии есть свои герои, которые 

сражались с врагом и в тылу. Мы преклоняем головы перед ними независимо от 

звания, подвига, так как все они внесли свой вклад в Великую Победу.  

Объект исследования: история строительства Сурского оборонительного 

рубежа и Казанского обвода на территории ЧАССР в годы Великой 

Отечественной войны. 

Предмет исследования: воспоминания бабушки Клементьевой Розы 

Ильиничны об участии моей прабабушки Степановой Агафии Романовны на 

строительстве оборонительных рубежей. 

Цель исследования: актуализация роли и значения трудового подвига 

чувашских женщин при строительстве Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей в годы Великой Отечественной войны.  

Задачи: 

- изучить архивные материалы и семейные документы; 

- раскрыть малоизвестные факты деятельности женщин-строителей в годы 

Великой Отечественной войны; 

- познакомиться с историей жизни прабабушки – Степановой Агафии 

Романовны. 

Методы исследования: изучение архивных материалов и семейных 

документов; анализ, систематизация и обобщение полученных сведений. 

Гипотеза исследования: участники строительства Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей – герои Великой Отечественной войны. 

Практическая значимость работы заключается в том, что она может быть 

познавательна для каждого, кто интересуется историей строительства 

оборонительных рубежей. Также материалы можно использовать в учебном 

процессе при подготовке курса лекций по отечественной истории и истории 

родного края, классных часов по теме «Великая Отечественная война».  

 

Степанова Агафия Романовна, моя прабабушка, родилась 10 октября 

1925 года в деревне Хомбусь-Батырево Ибресинского района.  Когда ей 

исполнился год, родного отца не стало, и мать вместе с дочерью переехала в 

село Новое Чурашево к Волкову Федору. И приёмный отец дал девочке свою 

фамилию и отчество, и другое имя – Мария. И стала она Волковой Марией 

Федоровной. 

Отец Федор мастерил лапти. В три года Мария уже освоила это 

мастерство– научилась плести их. Часто вместе с приемным отцом Мария 

преодолевала 20 километров для продажи изделий. На вырученные деньги 

семья существовала. В четыре года Мария сильно заболела трахомой. На тот 
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момент медицина была бессильна перед этим заболеванием, и она, к 

сожалению, осталась без одного глаза. 

Училась Мария в школе при церкви. Там учили только читать, писать и 

считать. Желание учиться у Марии было огромное, но судьба перечеркнула её 

планы. Приемного отца вскоре не стало. Сестер и братьев у нее не было. По 

рассказам моей бабушки, Мария бросила школу, стала полностью помогать 

матери по дому. Тяжелая домашняя работа легла на хрупкие плечи девочки. 

Мария таскала воду из колодца с соседней улицы, ходила в лес за дровами, 

пахала землю, сеяла. Вскоре Мария начала работать в колхозе вместе с 

матерью. В 1941 году Марию приняли в колхоз «Красный партизан».  

На трудодни они получали зерно, а дома ручной зернодробилкой мололи 

муку, из неё пекли, как казалось Марии, самый вкусный хлеб. 

Было очень тяжело, но молча терпели и голод, и холод. Так как мать была 

больна, вместе с односельчанами Мария пошла на строительство 

оборонительного рубежа вдоль реки Суры около города Шумерля. Это было 

холодной зимой 1941–1942 гг.  

Когда Марии было всего 23 года, мать умерла. Она осталась одна и 

самостоятельно начала вести хозяйство. Дом был маленький и ветхий. Марии 

удалось купить сруб и построить небольшой новый дом. Жила она одна, места 

ей хватало. В избе была печка, стояли стол, скамейка и деревянная кровать. 

Только в 1966 году, в 41год, получив повторное свидетельство о рождении, 

Мария вернула себе фамилию, имя, отчество –  Степанова Агафия Романовна.  

 В 1969 году в родной деревне решили построить магазин. Так как Агафия 

Романовна жила в самом крайнем доме, ей предложили переселиться на новый 

участок. Агафии пришлось разобрать все постройки и переставить их на новое 

место. Хорошо, что помогли односельчане. Агафия Романовна была крестной 

моей бабушки со стороны мамы, Клементьевой Розы Ильиничны. Родители 

моей бабушки, мои прадедушка и прабабушка, всячески помогали ей. Моя 

бабушка тогда сама была маленькой. А когда она подросла, начала помогать 

своей крестной маме, ухаживала за ней до самой старости.  

В 1985 году старый дом обветшал. Агафия Романовна покупает 

деревянный дом побольше. Этот дом стоит до сих пор  

Агафия Романовна завещала его моей бабушке. В этом доме я даже 

гостила, когда прабабушка была еще жива. За свою жизнь Агафия Романовна 

поменяла 5 домов.  

Она награждена медалями «Ветеран труда», «Ветеран Великой 

Отечественной войны». У нее имеются все юбилейные медали в честь Победы в 

Великой Отечественной войне. Также награждена медалью «За доблестный 

труд»  
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В 2008 году она вступила в общество слепых. И после этого она получила 

инвалидность второй группы.  

В 2015 году ее имя внесли в Полотно Победы, посвященное 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Все куски пришивали в школе села 

Новое Чурашево. Потом Полотно Победы присоединили к Полотну всей 

республики в городе Чебоксары. Это Полотно выставлялось на XVII съезде 

женщин Чувашии.  

 Работала она до самой старости, до 79 лет, в родном колхозе «Красный 

партизан» колхозницей... Замужем она не была, и детей у нее не было. Так и 

прожила она всю свою долгую жизнь одна. Нет, не одна. У нее были мы: мои 

прабабушка и прадедушка, моя бабушка, моя мама, я. 

 Умерла Степанова Агафия, моя прабабушка, в 2018 году 19 февраля на 93 

году жизни. 

 

Незабытый подвиг в тылу 

Шел 1941 год. Марии не было еще 16 лет. Началась Великая 

Отечественная война. Мать часто болела, Марии приходилось работать за 

двоих. Было очень тяжело. 

Жили под девизом: «Все для фронта! Всё для Победы!» Осенью 1941 года, 

когда фашисты близко подошли к Москве, началось строительство линии 

оборонительного рубежа вдоль реки Суры.  

 В начале октября 1941 года ситуация на фронте была очень тяжелой. 

Вермахт продвигался к Москве. В Госкомитете обороны приняли решение 

построить оборонительные рубежи в глубоком тылу на Оке, Дону, Волге для 

защиты Горького, Казани, Куйбышева, Пензы, Саратова, Сталинграда, 

Ульяновска и других городов. Эти рубежи должны были задержать 

наступающие немецко-фашистские войска в случае развития негативного 

сценария и проходили по территории Марийской, Чувашской, Мордовской 

АССР, Горьковской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей.  

По данным госархива Чувашии, в строительстве Сурского рубежа 

участвовали 171450 рабочих и 13660 человек конных. Эти цифры сопоставимы 

с числом тех, кто ушел на фронт (208 тысяч человек). Большая часть из них 

женщины, много было и подростков, хотя по правилам не должны были на 

такую тяжелую работу в неприспособленных условиях брать молодежь младше 

17 лет. Среди них была Мария Федоровна. Ей было 16 лет. Несмотря на то, что 

она одноглазая, себя она инвалидом не считала, и пошла со всеми вместе. Они 

копали окопы, несмотря на усталость и изнеможение, сильные морозы, 

скудную еду и быстро изнашивавшуюся при работе одежду. Спали в окопах же, 

укутавшись в свою одежду. Трудились без выходных в любую погоду, а зима в 
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тот год выдалась особенно холодной, временами температура воздуха 

опускалась до минус 40 градусов. Не хватало питания, жилья, 

приспособленных помещений, где можно было бы обогреть людей. Части 

тружеников приходилось жить в палатках, землянках и шалашах, наскоро 

собранных из хвойных лапок, соломы, хвороста. Несмотря на все лишения и 

трудности, люди старались изо всех сил, понимали ответственность перед 

Родиной. Задания всегда перевыполнялись, дисциплина была образцовая. В 

один из таких дней недалеко от Шумерли люди услышали взрыв. Было очень 

страшно, все плакали, переживали за своих родных. Им не верилось, что они 

окажутся дома. «Все плакали, я переживала за мать – как же она будет жить, 

если меня не будет?» – вспоминала Мария Федоровна. Но вскоре они вернулись 

домой. Несмотря на трудности и сильный мороз, благодаря трудовому героизму 

народа Сурский рубеж был построен за рекордно короткий срок – 45 дней.  

В годы войны Мария Федоровна ещё участвовала в изготовлении 

прикладов для оружия (в лесу находился «маяк», там их изготавливали). Много 

прикладов прошло через ее руки. Никогда она не унывала, несмотря на 

тяжёлую жизнь. 

Наконец пришла долгожданная Победа! 

Прошло много лет, но мы не должны забывать о том, за что боролось 

поколение военной поры. Все хотели мира на Земле, счастливой жизни детям и 

внукам, независимости страны. Мы должны помнить об этом всегда. Ведь мир 

сегодня очень хрупкий. Победа в Великой Отечественной войне – выдающийся 

подвиг отдельных людей и всего нашего народа.  

В данной работе мы рассказали про мою прабабушку Степанову Агафью 

Романовну. Благодаря моей прабабушке и таким же простым труженикам, как 

она, совершён трудовой подвиг на строительстве Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей. И выиграна война. Ведь строительство данного 

рубежа – героическая страница в истории Великой Отечественной войны, 

которой гордится чувашский народ. 

Гипотеза подтвердилась, участники строительства Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей – настоящие герои Великой Отечественной войны.  

Я рада, что в мае 2020 года мы приняли участие в городской гражданско-

патриотической акции «У Победы женское лицо».  Страна должна знать своих 

героев! Благодаря моему участию в этой акции страна узнала еще об одном 

герое Великой Отечественной войны – Степановой Агафии Романовне. Я 

горжусь тем, что я её правнучка. 

А эти строки я посвящаю всем строителям Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей: 
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Они работали в жару и в лютый холод, 

Работали на благо всей страны. 

И были люди всем единым целым, 

И знали все, что Родина – одна! 

Им было трудно, было очень тяжко, 

Но их вела единая судьба. 

От них зависела не только это место, 

От них зависела их Родина – страна! 

И пусть сейчас трудов таких не видно, 

Но знает каждый в нашей стороне, 

За каждый миг мы благодарны  

нашим предкам 

И нашей самой радостной судьбе! 
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МОЯ ПРАБАБУШКА–УЧАСТНИЦА СТРОИТЕЛЬСТВА  

СУРСКОГО РУБЕЖА 
 

Иванова Ирина,  

учащаяся МБОУ «СОШ № 14»  

г. Новочебоксарск, 

Иванова Татьяна Петровна,  

руководитель, учитель МБОУ «СОШ № 14» 

 г. Новочебоксарска 

 

Сороковые, роковые, 

Свинцовые, пороховые 

Война гуляет по России, 

А мы такие молодые! 

Давид Самойлов 

 

Сороковые, роковые… 

Моя прабабушка Феодосия Захаровна Николаева, уроженка деревни 

Верхнее Турмышево Батыревского района Чувашской Республики, прожила 

долгую и достойную жизнь. До конца дней сохранила светлый ум и твердую 

память. Судьба прабабушки неразрывно связана с судьбой моей страны. Все 

события, которые происходили в стране, отразились на ее судьбе. Прабабушка 

имела феноменальную память, помнила все даты, события, имена, судьбы. 

Была бы сейчас очень благодарна тем людям, которые восстанавливают 

историю строительства Сурского оборонительного рубежа. 

Строительство Сурского рубежа – важная веха для Чувашии, а для моей 

прабабушки – важная часть ее жизни. Прабабушка и прадедушка поженились 

22 января 1941 года, а ровно через пять месяцев началась Великая 

Отечественная война.  

Прабабушка рассказывала, что воздух войны витал уже над головами 

людей. Перед войной солдаты, отслужившие в армии, обратно сдавали свое 

обмундирование, раньше такого не было. Ее троюродный брат по отцу 

Кудряшов Тихон Иванович был пограничником, стоял на границе с Германией. 

Он писал о том, что неспокойно на границе. «Мама, соседские собаки злые, 

лают, авось, нападут. Если у вас есть немного денег, купите муки, другие 

продукты». Тихон Иванович погиб в первые же дни войны, а был он 

единственным сыном. 

Весть о войне застала прабабушку и прадедушку на базаре в селе Большие 

Арабуси. Они сразу же возвратились домой. Прадедушкины родители Андреев 
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Кузьма Андреевич и Мария Ефремовна проводили на фронт троих сыновей–

Кузьму Кузьмича, Василия Кузьмича, Алексея Кузьмича и зятя Казыкова 

Георгия Васильевича. Сыновья вернулись с фронта, а зять навсегда остался на 

поле боя. 

До сорокового года семья Андреевых не входила в колхоз, жили 

единоличным хозяйством. В 40-м году прадедушка записался в колхоз, стала 

колхозницей и прабабушка. Она рассказывала, что крестьяне деревни Верхнее 

Турмышево объединились в колхоз, назвав его «Хастар». Турмышевцы от 

жителей других деревень всегда отличались особым усердием и трудолюбием. 

Перед каждой коллективной работой – будь это сев, сенокос, уборка – 

колхозники соседних деревень интересовались, не приступили ли турмышевцы 

к тому или иному виду деятельности. Равнялись на них. «Ял хавалӗпе пурӑннӑ 

ӗлӗкренех», – говорила прабабушка по этому поводу. «Выживали силой духа, 

сплочённостью», – можно так объяснить прабабушкины слова. В 1940 году был 

очень хороший урожай зерновых, и колхозники получили зерно по трудодням. 

Прабабушка вспоминала, что запасы зерна и наличие домашней живности 

спасали ее односельчан от голода. 

Жители деревни привыкли работать в личном хозяйстве, на колхозных 

полях, в лесу. Никогда ни от кого не ждали помощи, надеялись только на себя. 

Война унесла жизни половины призванных на фронт солдат. Тогда в деревне 

было 90 дворов, война коснулась всех без исключения. Прабабушка и 

прадедушка могли часами рассказывать обо всех погибших, потому что все они 

были их ровесниками. Из Чувашии на фронт были призваны более 208 тыс. 

жителей, или пятая часть населения республики. Каждый второй –106 тысяч 

человек – не вернулся домой. 

Прабабушка и прадедушка, как и другие жители деревни, начали 

трудиться в колхозе, выполняя самую тяжелую работу.Тяготы войны легли на 

плечи всех людей без исключения. Особенно тяжело пришлось старикам, 

женщинам, детям. Кроме работы в поле и на току, женщины вязали варежки, 

носки, валяли валенки. Рядом с ними работали дети 10-15 лет. Трудились эти 

подростки, не жалея себя, здоровья. Особенно тяжело было тем, кому уже 

пришла похоронка.  

 

Сурский оборонительный рубеж 

Строительство линии оборонительного рубежа, позже получившего 

название «Сурский рубеж», началось в 1941 году, когда немецкие войска 

стояли уже под Москвой. В соответствии с указанием Государственного 

Комитета Обороны от 16 октября 1941 года Совет Народных Комиссаров 

Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП(б) принимают 
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решение: «Мобилизовать с 28 октября 1941 года для проведения работ по 

строительству на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей. Мобилизации подлежит население республики не 

моложе 17 лет, физически здоровых».  Было организовано 6 Военно-полевых 

сооружений (ВПС): 4 по Сурскому строительному рубежу (Ядрин, Шумерля, 

Порецкое, Алатырь) и два по Казанскому направлению (с. Октябрьское и с. 

Янтиково). 

 

Прабабушка – участница строительства Сурского рубежа 

Работа вместе со всеми 

Прабабушка вместе со своими сверстницами была направлена на 

строительство Сурского рубежа в ноябре 1941 года. Также был направлен туда 

прадед. Мобилизованное население объединялось в рабочие бригады по 50 

человек. Прадедушка был бригадиром, отвечал за 50 человек.  

За каждой бригадой, за каждым районом закреплялся свой участок. Всех 

трудоспособных, преимущественно женщин, практически со всех районов 

Чувашии свозили на рытье окопов и противотанковых рвов.  Всех размещали 

по квартирам. Прабабушка вместе со своими односельчанками жила в селе 

Сурский Майдан Алатырского района. Они жили у бабушки Клавдии. Для 

молодых двадцатилетних женщин тогда она казалась бабушкой. А бабушке 

было чуть больше пятидесяти, муж и сын были на фронте. 

Работали по 10-12 часов в день без выходных, было неимоверно тяжело. 

Женщины приходили на квартиру в грязной, мокрой одежде. Одежду надо 

было сушить, стирать. Самим помыться в бане. Хорошо, что в Алатырском 

районе не было проблем с дровами – кругом леса. А еще молодым постоянно 

хотелось есть. Бабушка Клавдия топила для девушек печку. В чугунке варили 

картошку, всем по одной картошке, а прабабушке и ее односельчанке 

Феодосии Кузьминой (Муллиной) – по две. Клавдия понимала, что они в 

положении. Прабабушка тогда ждала своего первенца.  

Мой прадедушка тоже был на строительстве, его призвали в армию в марте 

1942 года. А муж Феодосии Кузьминой, Кузьмин Василий Степанович, уже 

воевал на фронте.  О беременности прабабушки узнал и начальник участка. Он 

поругал прабабушку за то, что та может потерять ребенка при такой тяжелой 

работе, отстранил от работы и нашел для неё новую. 

 

Прабабушка возит продукты на Сурский рубеж 

Начальник участка назначил прабабушку возчиком продуктов из колхоза. 

Хорошо, что на строительстве Сурского рубежа было организовано горячее 

питание. Делалось все, чтобы обеспечить людей питанием. И это было 
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возложено на колхозы. Председатель колхоза «Хастар» Максимов Феопонт 

Максимович был умнейшим человеком, хорошим организатором, 

дальновидным, относился к колхозной собственности, как к своей. Когда в 1940 

году колхозники собрали хороший урожай зерновых, он оставил нужное 

количество для посева и попридержал запасы. Колхозники тогда возмущались, 

но старик был непреклонен. Поэтому, когда стал вопрос обеспечения людей 

хлебом и продуктами, у председателя особых проблем не было. Оставшиеся в 

деревне старушки пекли хлеб из колхозной муки, старики плели лапти. Вот 

тогда-то колхозники поняли своего прижимистого старика-председателя и были 

благодарны ему. 

 

Храбрый конь Орлик 

Прабабушка Феодосия начала возить на строительство хлеб и продукты. 

Раньше она была вместе со всеми, а тут одна должна была справиться с очень 

ответственной для своего времени задачей – в целости и сохранности довезти 

всё доверенное ей односельчанам. Прабабушка кроме продуктов привозила 

строителям теплые вещи, лапти, которые изнашивались очень быстро (старики 

в деревне не успевали их плести), и лыко (хорошо, что в каждом доме оно 

хранилось). Привозила письма, а кому-то похоронку.  

Путь был нелегкий, дорога от деревни Верхнее Турмышево до Сурского 

рубежа составляет почти 50 километров. Надо было проехать по деревням 

Сигачи, Большое Чеменево, Бакашево. На территории Батыревского района ей 

не было страшно, все-таки это были свои родные места. Потом начинался 

сплошной лесной массив, вокруг ни одной деревни, ни одной живой души. Так 

она ехала 20 километров до села Старые Айбеси, потом там останавливалась, 

кормила и поила коня, давала ему возможность отдохнуть. От села Старые 

Айбеси оставалось еще 30 километров до Сурского рубежа. 

Прабабушка Феодосия возила продукты на коне по кличке Орлик, и Орлик 

дважды спас её от неминуемой смерти. 

Однажды, когда она проезжала лес от Старых Айбесь, из лесу выбежали 

трое мужчин. Они хотели остановить подводу, но прабабушка поняла, что 

мужчины – дезертиры и они хотят отнять продукты. Умный конь Орлик тоже 

почувствовал опасность, усилил свой бег, мужчины отстали. 

Второй раз в страшную ситуацию прабабушка попала, когда выезжала с 

Сурского рубежа в деревню. В те годы в лесу развелось много волков. Они 

пришли с тех мест, где шла война. Мужчин-охотников не было, волки 

перестали бояться людей. Прабабушка заметила, как из леса выбегают волки. И 

на этот раз умный Орлик почувствовал тревогу прабабушки, прибавил скорость 
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и понесся по дороге. Так он спас и себя, и прабабушку. Вскоре Орлик 

продолжил нести службу на фронте. 

Прабабушка Феодосия никому не рассказывала об этих случаях ни в 

деревне, чтобы не испугать стариков, ни строителям, чтобы они не волновались 

по поводу еды. Только потом, после войны, когда с прадедушкой ездила в 

поселок Первомайский Алатырского района к родне в гости, она позволила 

себе рассказать близким людям о тех страшных днях войны и об опасном пути 

к Сурскому оборонительному рубежу.  

 

Завершение строительства Сурского рубежа  

Работы на Сурском рубеже закончились, все вернулись в деревню. Старый 

председатель заболел, горе пришло в его семью, не писал с фронта 

единственный сын Артем. Потом пришло письмо с известием, что Максимов 

Артемий Феопонтович пропал без вести.  

Новый председатель Матвеев Антон Кириллович собрал всех своих 

односельчан, поблагодарил их за самоотверженный труд. Тут же начал давать 

распоряжения по колхозной работе. Началась труднейшая работа в колхозе.  

Прадедушка недолго пробыл дома, 2 марта 1942 года его мобилизовали на 

фронт. Прабабушка пошла провожать его в военкомат в село Большие Арабуси. 

А 4 апреля прабабушка родила своего первенца – моего дядю Виссариона. Дядя 

Виссарион Алексеевич шутит, что он тоже участвовал на строительстве 

Сурского рубежа, спасался от бандитов и волков.  

 

Заключение 

Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод в случае взятия 

Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани. 

Они строились с 28 октября 1941 года по 21 января 1942 года.  

Работа велась без единого выходного дня за все время строительства, не 

прерываясь и в самые сильные морозы, доходившие в отдельные дни до минус 

40 градусов. Отдаленность рубежа, слабая его населенность затрудняли 

размещение людей и осложняли доставку продовольствия и фуража. Наши 

земляки всё выдержали, и оборонительные сооружения были построены. 

В последнее время поколение наших прабабушек и прадедушек 

украинские националисты, наши недруги, начали называть ватниками. 

Название пошло от наших ватных фуфаек, ватных штанов. Чтобы не 

замерзнуть на фронте и воевать с врагом, не замерзнуть на Сурском рубеже и 

построить оборонительные сооружения, надо было в 40 градусные морозы 

одеваться потеплее. А советские люди в этих самых ватниках, телогрейках, 

зимних куртках, утеплённых ватином, разгромили фашистскую армию.  
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Прабабушка и прадедушка вспоминали о работе на строительстве 

Сурского рубежа, вспоминали всех тех, кто ежедневно совершал трудовой 

подвиг. Тех, кого уже давно нет среди здравствующих. Прадедушка дожил до 

95 лет, а прабабушка – до 97 лет. Всю эту работу я пишу по воспоминаниям 

прабабушки и прадедушки, а также в память о них. Великая Отечественная 

война закончилась Победой благодаря таким мужественным людям, как мои 

прабабушка и прадедушка, которые в простых ватниках защищали Родину на 

фронте и в тылу. Мы перед ними в неоценимом долгу. И безмерно им 

благодарны! 

 

В ТЫЛУ,  КАК НА ФРОНТЕ 

 

Ильина Анна,  

учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ № 33»  

г. Чебоксары, 

Афанасьева Татьяна Эдуардовна,  

cтарший вожатый МБОУ «СОШ № 33»  

г. Чебоксары, 

Диарова Ирина Алексеевна,  

руководитель,  

учитель чувашского языка и литературы  

МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары 

 

По инициативе Главы Чувашской Республики Олега Николаева 2021 год в 

Чувашской Республике объявлен Годом, посвящённым трудовому подвигу 

строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.  

В данной работе собраны и описаны сведения о том, как строились 

Сурский и Казанский оборонительные рубежи, какие тяготы и невзгоды выпали 

на долю строителей, приведены архивные документы, дана оценка подвигу 

чувашского народа на возведении оборонительных сооружений. 

В 2021 году исполняется 80 лет с начала строительства Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашской Республики. И 

сегодня нам необходимо вспомнить прошлое, дать должную оценку трудовому 

свершению чувашского народа.  

Перед началом работы провели небольшой опрос среди учащихся нашей 

школы, задавая всего один вопрос: «Что вы знаете о строительстве Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей?»  В исследовании приняли участие 

учащиеся 7–9 классов (всего 34 человека). Из них 14 человек (41%) знают об 

этом строительстве, но очень мало. Только 3 человека (9%) знают подробности. 

А 17 человек (50%) – не владеют информацией.  
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Актуальность данной темы: 

- формирование глубокого, целостного понимания духовных основ 

героизма тружеников фронта и тыла, внесших неоценимый вклад в 

освобождение страны и народов Европы от фашистских захватчиков; 

- воспитание чувств патриотизма и гордости на примере 

самопожертвования и героического труда наших земляков. 

Проблема исследования: условия создания Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей на территории Чувашской АССР. 

Объект исследования: Сурский и Казанский оборонительные рубежи. 

Предмет исследования: процесс строительства оборонительных рубежей. 

Цель исследования: актуализация информации о роли Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей в период Великой Отечественной войны 

и сохранение памяти о подвиге строителей. 

Задачи исследования: 

- изучение литературы по данной теме; 

- сбор материала из различных источников; 

- восполнение документальных свидетельств о подвиге строителей на 

Сурском и Казанском оборонительных рубежах. 

Гипотеза: воспоминания участников строительства Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей позволят нам сохранить память о трудовом подвиге и 

оценить их вклад в приближение Великой Победы. 

Методы исследования: 

-изучение специальной литературы; 

-обобщение и систематизация материалов по данной теме. 

Новизна работы заключается в том, что впервые обобщены 

документальные и архивные материалы о строительстве Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей. 

Практическая значимость: использование содержащихся в исследовании 

фактов, примеров, свидетельств, обобщений и выводов в учебно-

воспитательном процессе.  

 

Начало строительства 

Шел октябрь 1941 года. Москва готовилась к обороне. 8 октября в 2 часа 

30 минут Г. К. Жуков доложил И. В.Сталину о нависшей над столицей угрозе, о 

том, что почти все пути на Москву открыты. В эту же ночь в ГКО был 

обсужден и принят предварительный план строительства оборонительных и 

стратегических рубежей в глубоком тылу на Оке, Дону, Волге. В основном и 

дополнительных планах тылового оборонительного строительства ставилась 

задача укрепления Горького (ныне – Нижний Новгород), Казани, Куйбышева 
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(ныне – Самара), Ульяновска, Саратова, Сталинграда (ныне – Волгоград) и 

других городов. По основному и дополнительному планам оборонительного 

строительства предстояло возвести 10 тыс. км. оборонительных рубежей, 70 

тыс. дзотов, 27 тыс. землянок. 27 декабря 1941 г. ГКО внес изменения в план.  

Строительство линий, позже получивших названия «Сурский и Казанский 

оборонительные рубежи», началось в 1941 году. 16 октября Совет Народных 

Комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) принимают 

решение – «Мобилизовать с 28 октября 1941 года для проведения работ по 

строительству на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей. Мобилизации подлежит население республики не 

моложе 17 лет, физически здоровых». 

На территории Чувашской АССР Сурский рубеж проходил по линии: р. 

Сура – с. Сурский Майдан Алатырского района – г. Алатырь до границы 

Ульяновской области. Казанский рубеж: Звениговский Затон – Шоркистры и 

Арабоси Урмарского района – с. Можарки Янтиковского района – Татарская 

АССР. 

 Мобилизованное население объединялось в рабочие бригады по 50 

человек. Было организовано 6 Военно-полевых сооружений (ВПС). Четыре по 

Сурскому строительному рубежу (центры г. Ядрин, г. Шумерля, с. Порецкое, г. 

Алатырь) и два на Казанском направлении (центры с. Октябрьское и с. 

Янтиково). Начальниками участков стали председатели райисполкомов, 

секретари райкомов ВКП (б). Указание Государственного Комитета обороны от 

16 октября 1941 г. 

Техническое руководство осуществляли военные инженеры 11-го и 12-го 

Армейских управлений Главоборонстроя Наркомата обороны СССР. Были 

привлечены и местные кадры, например, Еремин, начальник строительства 

Чебоксарского завода 320 (нынешнего завода имени Чапаева). 

Уполномоченный наркомата связи по Чувашии т. Воронин обязывался 

обеспечить бесперебойной телефонной и телеграфной связью с полевыми 

строительствами и строительными участками. Постановлением особого 

заседания Совнаркома и бюро обкома ВКП(б) от 28 октября 1941 г. 

предусматривалось мобилизовать на строительство «167550 человек пеших и 

11110 конных», 226 колесных и 77 гусеничных тракторов, 5 экскаваторов.  

«Разместить население в окружающих селениях, бараках, зданиях лесных 

и других организаций, а на недостающую площадь построить землянки. 

Обеспечить питанием за счет колхозов, организовать котлопункты…», – 

отмечалось в документе.  

 «В целях улучшения бесперебойного питания мобилизованных 

председателей исполкомов райсоветов обязывали обеспечить создание на 
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участке работы района переходящий запас продуктов не менее чем на 10 дней и 

требовали не допускать никаких перебоев в снабжении рабочих продуктами 

питания», были организованы передвижные госпитали-изоляторы, врачебные 

пункты, санэпидемические и дезинфекционные отряды. Для этого было 

выделено необходимое количество медицинских работников, медикаментов, 

перевязочных материалов. 

Однако вскоре выяснилось, что привлечь такое количество населения и 

лошадей, достать стройматериалы и инструменты невозможно. Пришлось 

срочно организовать необходимое производство на месте.  

На строительстве оборонительных сооружений было организовано 

социалистическое соревнование «за досрочное и качественное окончание 

строительства оборонительных сооружений, за высокое качество работ, 

организован обмен опытом работы и распространение его среди рабочих». 

Учреждено было переходящее Красное Знамя Совнаркома и обкома ВКП (б), 

которое вручалось передовому коллективу. Была введена система поощрения 

передовых участков, бригад, звеньев и отдельных рабочих. Техники почти не 

было. А работа для сельчан новая: научились откалывать большие куски грунта 

с помощью клиньев. 

За период строительства выполнен огромный объем работы: на 

протяжении 380 километров вынуто 4897 кубометров земли, построено 1480 

землянок, 2347 огневых точек. Производительность труда на земляных работах 

составляла 1,42 кубометра на человека в день. Все это, несмотря на тяжелый 

грунт, «отсутствие взрывчатки и механизмов позволило при разработке грунта 

вручную, закончить работу к намеченному сроку». Директива 

Государственного Комитета Обороны по возведению Сурского 

оборонительного рубежа и Казанского обвода в пределах Чувашии выполнена 

качественно и в установленные сроки. Строительство на Сурском рубеже 

закончено 20 января 1942 года, Казанском – 25 января 1942 года, причем ряд 

полевых строительств (Алатырь, Порецкое, Шумерля, Янтиково) закончили 

досрочно. 

Строительство рубежа полностью было завершено в 4 месяца, с 18 октября 

1941года по 28 февраля1942 года. 

 

Забыть эти дни невозможно… 

Из воспоминаний Елены Емельяновны Емельяновой (1929 г.р.), 

уроженки деревни Нижние Тюрары Цивильского района: 

«Нас, малолетних детей, из колхоза отправляли на валку леса. Бригады 

большие, бригадирами тоже назначались молодые ребята. Пилили деревья, 

очищали от веток, вывозили лес. Работа была тяжелой, но мы понимали: все 
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для фронта, все для Победы. Никто не жаловался, не было среди ребят и 

нытиков. Подбадривали друг друга, поддерживали, помогали, чувствовался 

единый дух созидания. Трудились изо всех сил, работали не покладая рук, а во 

время отдыха в лесу стоял смех и слышны были песни». 

За добросовестный труд в Великой Отечественной войне Емельянова 

Елена Емельяновна указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 

1945 года награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»  

Из воспоминаний Исаева Геннадия Ильича (1925г.р.), уроженца д. 

Аксарино, художника-живописца:  

«В октябре – январе1942 г. участвовал в сооружении окопов. Участок 

Аксаринского колхоза был у д. Кожмары. Было холодно. Копали, долбили 

мерзлую землю ломами, топорами. Строили противотанковые рвы и дзоты. Мы 

только копали. Дзоты строили приезжие. Лес возили из Марпосадского 

лесничества (вырубили еще Большо-Тимерчевскую рощу. Видимо, для 

строительства печек в дзотах сломали колокольню Покровской церкви), 

кормили нас тут же, в поле. Варили гороховый суп.  

Приезжих на копку окопов размещали в наших деревнях. У нас в доме 

жили люди из д. Банново (ныне г. Новочебоксарск). Нами командовал наш 

председатель колхоза «Красная Этна» Андрей Осипович Кабачков. В январе 

1943 г.  призвали в армию, участвовал в Великой Отечественной войне».  

Юлия Ивановна Чумышева, родом из села Подлесное, ныне 

проживающая в селе Тюмерево, была одной из участников этих событий. Она 

вспоминает: «Осенью 1941 года вместе с 17–18-летними девушками из деревни 

отправилась копать окопы. Это было очень тяжело. Морозная зима, руки и ноги 

замерзали, лицо часто было обморожено. Как бы то ни было, приходилось 

терпеть. Мы рыли мерзлую землю ломами, кирками, расчищали грунт и 

траншеи с насадками. Нам приходилось работать без выходных. После работы 

отправлялись в Тенеево Янтиковского района, где в доме Захаровых топили 

печку и готовили еду. Три месяца рыли траншеи от границы Урмарского 

района до переправы через реку Кубань, в направлении Кайпеса (Татарский 

район, новый), они были утверждены Государственной комиссией в феврале-

марте 1942 года».  

Из воспоминаний Павловой Раисы Федоровны, дочери Татьяны 

Ивановны Николаевой, 1917 г.р., уроженки д. Пилешкасы Шумерлинского 

района, жительницы с. Ходары: 

 «Татьяна Ивановна всю жизнь проработала в колхозе, была 

малограмотной – не было возможности учиться, хотя в с. Ходары была своя 

школа, открытая ещё в 1870 году И. Н. Ульяновым. В семье было шестеро 
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детей, а Татьяна Ивановна была старшей дочерью, на её плечи легли домашние 

хлопоты. Родители работали от зари до зари.  

В 24 года, в 1941–1942 годах, принимала участие в строительстве Сурского 

рубежа. Рыли окопы, по линии рубежа очищали территорию от леса, добывали 

торф и отправляли по назначению. 

Говорить об этих днях она не любила. Вспоминала за столом дома в слезах 

в дни празднования Дня Победы после мероприятия в сельском клубе. Работали 

в жутких условиях, спали в бараках на полу со всевозможными насекомыми. 

Кормили плохо, одежда была домашняя – холщовые штаны из домотканого 

холста, на ногах всегда мокрые лапти с портянками. При добыче торфа 

заходили в ледяную воду в лаптях, выходили – а ноги ничего не чувствовали, из 

лаптей вытекала вода. Сушились у костра. Домой не отпускали, работали от 

темна до темна. Приходилось в ночь пешком идти домой (от Ходар до 

Шумерли 16 км) через лес, помыться и к утру вернуться на работу.  

Зная, что кормят плохо, периодически родители отправляли с едой – 

хлебом, молоком, картошкой – девятилетнюю младшую сестру Евдокию. 

Дорога пролегала через лес. Зимой дни короткие, темнело быстро. Однажды 

Евдокия увидела в темноте в лесу два светящихся глаза. Это был волк. Евдокия 

остановилась, замерла и тихо плакала. Волк подождал и ушел в лес. Это жуткая 

картина долго ей снилась потом. 

 Признали роль вклада тружеников тыла в приближение Победы, в том 

числе и Николаевой Татьяны Ивановны. Она получала юбилейные медали как 

ветеран тыла. Умерла 9 июня 1996 года в возрасте 79 лет». 

За период строительства выполнен огромный объем работы на протяжении 

380 километров: вынуто 4897 кубометров земли, построено 1480 землянок, 

2347 огневых точек. Возведение Сурского оборонительного рубежа и 

Казанского обвода в пределах Чувашии произведено качественно и в 

установленные сроки, несмотря  на тяжелый грунт, «отсутствие взрывчатки и 

механизмов.  Строительство полностью было завершено в 4 месяца: оно велось 

с 18 октября 1941года по 28 февраля 1942 года.  

Так завершилась эта трудовая эпопея. Пусть теперь говорят, что не 

пригодились эти сооружения. Зато мы знаем, на что способен наш народ в 

трудную годину. 

Подводя итоги, могу сказать, что достигла той цели, которую поставила в 

начале своей работы. Я проследила за ходом строительства Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей по документальным и архивным 

материалам, найденным в исторической литературе и интернет ресурсах. 

Итогом работы стала исследовательская работа, включающая эти материалы, 
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воспоминания очевидцев, фотографии, которые могут быть использованы в 

военно-патриотическом воспитании обучающихся. 

Судьбы наших прадедов и дедов, прабабушек и бабушек – яркое 

отражение истории нашей страны. Я поняла, что всё уходит в историю, но 

благодаря воспоминаниям участников строительства Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей наше поколение имеет возможность прикоснуться к 

событиям тех лет. Считаю своим долгом сохранить память о наших героях - 

земляках и передать её следующему поколению. Пусть помнят о славных 

предках, которые выдержали все трудности военного времени во имя Великой 

Победы. Мы гордимся тружениками тыла, строителями Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей. 

Придет время и летопись строительства Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей будет составлена значительно подробнее. Это нужно 

не мертвым, это нужно живым. 

Замминистра культуры РФ Ольга Ярилова и Глава Чувашской Республики 

Олег Николаев 4 сентября 2020 года заложили камень на месте будущего 

памятника, посвящённого трудовому подвигу строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей и тружеников тыла. Памятник появится в 

мемориальном комплексе «Победа».  

А я позволю представить акростих, который посвящается строителям 

рубежей: 

Родные братья и сестры наши, 

Участники событий тех далеких лет, 

Большое «Спасибо» говорим мы в ответ. 

Единой силой вы сломили врага, 

Жизнь отдавали, не жалея себя! 
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МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

СУРСКОГО И КАЗАНСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 

Кондратьев Владислав Иванович,  

учитель истории и обществознания МБОУ 

                                                     «Хучельская СОШ» Канашского района  

  

В истории нашей страны Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 

занимает особое место. Советские солдаты и труженики тыла отстояли 

независимость Родины, преградили путь фашизму, продемонстрировали всему 

миру подлинный героизм и самоотверженность. 

Однако некоторые факты из истории Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов до сих пор недостаточно исследованы. Так, практически не изучен 

вопрос о сооружении оборонительных рубежей вокруг крупных 

промышленных центров, находившихся в тылу. В связи со снятием грифа  

секретности  с многих  архивных фондов и документов появилась возможность 

изучения этой проблемы. В государственном архиве современной истории 

Чувашской Республики хранятся документы, которые вызывают живой 

интерес. Среди них – строительство оборонительных сооружений, которое 

осуществлялось зимой 1941–1942 годов.  

Мы решили провести исследование, чтобы нарисовать картину событий 

тех лет в контексте истории страны периода Великой Отечественной войны.  

Строительство оборонительных сооружений еще не получило должного 

отражения в отечественной историографии. Имеющиеся публикации 

свидетельствуют о большом его значении в СССР и на территории Чувашии. 

Данная проблема широко освещена в работе Д. А. Захарова «Битва за Москву», 

в которой автор рассказывает о патриотизме трудящихся республики в 

овладении военными знаниями, о трудовом героизме и активности чувашского 

народа на строительстве оборонительных рубежей. 

В книге «Ими гордится Чувашия» представлена информация о 

председателе Совнаркома, руководившем строительством оборонительных 

сооружений в Чувашии. 

В книге «Дела и люди Янтиковского района» имеется информация о 

ветеранах труда, принимавших участие в строительстве сооружений.  
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Об участии колхозников в строительстве Сурского рубежа и Казанского 

обвода рассказывается в работе Л. Васильевой «Возводили колхозники дзоты: 

[о строительстве Сурско-Казанского рубежа в 1941 г.]» 

В работе Н. Григорьева «Сурско-Казанский оборонительный рубеж» 

описывается, как начиналось строительство Сурского рубежа и Казанского 

обвода, из каких районов участвовали рабочие при возведении этих рубежей. 

Из этой работы можно узнать о соревнованиях между военно-полевыми 

участками. 

 Особое место занимают документы, извлеченные из фонда 

Государственного архива современной истории Чувашской Республики (№№ 

Ф.П.-1, Оп-23, д.13, д.14, д.353; Ф.П.-199, Оп-1,д.329). К официальным 

источникам относятся акты, постановления, письменные отчеты, краткие 

информации Чувашского Обкома ВКП(б) и Янтиковского райкома ВКП(б). 

Следует также выделить письменные документы, в которых были 

опубликованы цифровые данные, характеризующие количественный и 

качественный состав населения Чувашии, участвовавшего в сооружении 

оборонительных обводов и сооружений. Все эти материалы послужили 

фактической основой для написания данной работы.  

Цель работы: показать трагизм первых дней войны и героизм народа на 

примере строительства Сурского рубежа и Казанского обвода.  

Задачи исследования:  

- изучить и проанализировать архивные документы по строительству 

Сурского рубежа и Казанского обвода;  

-раскрыть вклад тружеников тыла в военно-полевое строительство.  

Объектом изучения является сооружение укрепленных линий Сурского 

рубежа и Казанского обвода на территории республики в контексте 

общесоюзных военно-оборонительных мероприятий.  

Предметом исследования является деятельность управленческих структур, 

общественно-политических организаций по мобилизации населения на 

строительство укрепленных линий Сурского рубежа и Казанского обвода, 

отношение тружеников нашей республики к военно-оборонительным 

мероприятиям и боевым событиям на фронтах Великой Отечественной войны. 

 Исследование имеет большое значение в воспитании современной 

молодежи в духе патриотизма, готовности защищать Отечество и трудиться на 

благо Родины. Может использоваться в общеобразовательных организациях 

при изучении истории Великой Отечественной войны.  

 Шел октябрь 1941 года. Враг стремительно продвигался к Москве – 

сердцу нашей Родины. Немецко-фашистские войска намеревались выйти на 
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намеченную ими линию, проходящую по Волге от Астрахани до Казани, далее 

на Север к Котласу и Архангельску. Это линия проходила через нашу 

республику. Никто не знал, что будет завтра. Москва готовилась к обороне. 8 

октября в 2 часа 30 минут Жуков доложил Сталину о нависшей над столицей 

угрозе, о том, что почти все пути на Москву открыты. В эту же ночь в 

тревожной и опасной обстановке, не исключавшей возможности падения 

столицы, в Государственном Комитете Обороны был обсужден и принят 

предварительный план строительства оборонительных и стратегических 

рубежей в глубоком тылу на Оке, Дону, Волге.  Опыт обороны Ленинграда, 

Одессы убедительно доказал необходимость создания на наиболее важных 

направлениях стратегических плацдармов, опирающихся на крупные города. 

Поэтому в основном и дополнительных планах тылового оборонительного 

строительства ставилась задача укрепления Горького, Казани, Куйбышева, 

Ульяновска, Саратова, Сталинграда и других городов. По основному и 

дополнительному планам оборонительного строительства предстояло возвести 

10 тыс. км оборонительных рубежей, 70 тыс. дзотов, 27 тыс. землянок. 

13 октября 1941 года Государственным Комитетом Обороны СССР было 

принято решение по возведению Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей на территории нашей республики. Основная задача этого мероприятия 

состояла в том, чтобы преградить путь противника к промышленному центру – 

Казани, обладавшему важными для страны ресурсами. По утвержденной 

Государственным Комитетом Обороны схеме трасса рубежей проходила по 

территориям Марийской, Чувашской и Татарской автономных республик. 

Сурский оборонительный рубеж проходил от села Засурское Ядринского 

района мимо деревни Пандиково Красночетайского района, через 

Шумерлинский, Порецкий, Кувакинский районы, мимо села Сурский Майдан 

Алатырского района до границы Чувашской АССР. Оборонительный рубеж 

Казанский обвод по территории Чувашии проходил от Звениговского Затона 

через село Октябрьское, деревни Шоркистры и Арабоси Урмарского района до 

границ Татарской АССР у сел Янтиково и Можарки Янтиковского района. 

Протяженность рубежей составляла 380 км.  

Строительством Сурского оборонительного рубежа руководило 12-е 

Армейское управление Главоборонстроя Наркомата Обороны СССР. Для 

контроля за ходом возведения Казанского обвода по приказу Главоборонстроя 

Народного комиссариата обороны СССР в конце октября 1941 года было 

организовано 11-ое Управление оборонительного строительства (УОС), в 

системе которого образовано 9 военно-полевых строительств. Пять из них 

находились на территории Татарии, по два – в Марийской и Чувашской 

республиках. Об особенной значимости Казанского обвода свидетельствует то, 
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что на военно-полевые строительства направлялась номенклатура высшего 

управленческого звена, например, ВПС № 1 возглавил Ф.М. Ковальский, 

заместитель председателя Совнаркома ТАССР, секретари обкома партии 

А.Г.Барышников и И.М. Ильин встали во главе ВПС № 2 и № 4. Одновременно 

с формированием структуры управления военно-полевыми строительствами 

шел процесс мобилизации людей «на окопы».  

В соответствии с указанием Государственного Комитета Обороны от 16 

октября 1941 года Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР и бюро 

Чувашского обкома ВКП (б) принимают решение: «Мобилизовать с 28 октября 

1941 года для проведения работ по возведению на территории Чувашской 

АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Мобилизации 

подлежало население республики не моложе 17 лет, физически здоровые». 

(Выписка из протокола №115 заседания бюро обкома от 28.10.1941г.) 

Данное постановление обязывало председателей исполкомов райсоветов 

депутатов трудящихся и секретарей райкомов ВКП (б) обеспечить явку 

мобилизованных, одетых по-зимнему, имеющих при себе смену белья, 

полотенце, рукавицы или варежки, постельное белье, котелок или миску, 

ложку. Мобилизованные должны были иметь на каждого одну лопату, один 

топор на 5 человек, один лом на 20 человек и одни носилки на 10 человек. 

Районные партийные и советские организации должны были объединить 

мобилизованное население в рабочие бригады по 50 человек. Бригадиров 

утверждали на заседании райкомов ВКП (б). Кроме того, партийные и 

советские органы обязаны были обеспечить мобилизованных всеми 

необходимыми инструментами для производства работ в 

соответствии заданием. 

За каждым районом закреплялся прорабский участок на территории ВПС, 

и по каждому утверждены начальники прорабских участков. В качестве 

начальников прорабских участков направлялись первые секретари РК ВКП (б) 

и председатели исполкомов райсоветов депутатов трудящихся. Им поручалось 

«обеспечить нормальную работу мобилизованных своего района»: разместить 

их в окружающих селениях, бараках, построить землянки. Колхозы должны 

были организовать поставку продуктов и фуража, врачебные участки – 

необходимых медикаментов. 

Согласно разверстке на рабочую тягловую силу по районам на линиях 

обороны было организовано 6 Военно-полевых строительств (ВПС). 
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ВПС-№ Границы между ВПС Центр ВПС 

ВПС   №1 с. Засурское до д. Пандиково 

включительно 

г. Ядрин 

ВПС №2 д. Пандиково исключительно до 

устья р. Алгашка включительно 

г. Шумерля 

ВПС №3 р.Алгашка исключительно 

до.Сур.Майдана включительно 

с. Порецкое 

ВПС №4 с. Сур. Майдан исключительно до 

границы Чувашской АССР включительно 

г.Алатырь 

ВПС№5 Звениговский Затон до деревень 

Шоркистры и Арабоси включительно 

с. Октябрьское 

ВПС №6 д.Шоркистры и Арабоси до границы 

Татарской АССР у д.Можарки 

с. Янтиково 

Архивные документы показывают следующую схему расположения оборонительных 

рубежей: 

 
 

Для определения объемов работ и необходимого количества рабочей силы 

для строительства Сурского, Казанского оборонительных рубежей была 

составлена пояснительная записка следующего содержания: 

1. Сурский рубеж. 

Длина по фронту–200 км, эскарпов – 67 км, завалов – 67, огневых точек–

1870 штук. Количество батрайонов первого эшелон – 67. 

2. Казанский рубеж. 

Длина по фронту – 60 км, количество батрайонов – 20, длина 

противотанковых препятствий – 100км, в том числе: рвов –70км, эскарпов–

30км, огневых точек – 560 штук. 

При определении объемов работ принято: на 1км противотанкового рва –

15 т/м
3
 выемки, на 1км экскарпа – 8т/м

3
. 

При определении необходимого количества рабочей силы приняты 

следующие нормы: 

а) на земляные работы    2–2,5 м
3
 на 1 человека в день; 

б) на 1км завалов            1000 человек в день; 

в) на 1 ДЗОТ                   300 человек в день. 
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Общее количество рабочих дней – 80. 

Согласно ведомости №1 от октября 1941 года всего для работ 

предполагалось привлечь 159,6 тысяч человек, в частности, для возведения 

Сурского рубежа – 114,1 тысяч, Казанского – 45,5 тысяч человек.  

Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского 

обкома ВКП (б) вместе с уполномоченным ГКО по Чувашии, секретарем 

обкома ВКП(б) И. М. Чарыковым разработали разверстку на необходимое 

количество рабочей тягловой силы и инструментов по районам Чувашской 

АССР. В соответствии с этой развёрсткой каждый район республики должен 

был представить определенное количество рабочей и гужевой силы, лопат, 

кирок, ломов, кувалд, клиньев, плотницких топоров, продольных и поперечных 

пил, молотков и долотьев.  По республике итоговая разверстка выглядит 

следующим образом: рабочая тягловая сила –182,25 тыс. (пешие –170,95 тыс., 

конных – 11,3 тыс.), лопаты–124,75 тыс., кирки –5,232 тыс., ломы– 7,334 тыс., 

кувалды– 4,625 тыс., клинья– 8,34 тыс., топоры плотницкие – 49,7 тыс., пилы 

поперечные – 8,373 тыс., пилы продольные – 1,929 тыс., молотки –3,81 тыс., 

долотья–1.815 тыс. штук.  

Уполномоченный наркомата связи по Чувашии т. Воронин обязывался 

обеспечить бесперебойной телефонной и телеграфной связью с полевыми 

строительствами и строительными участками. 

Первоочередной задачей областных, городских, районных партийных и 

советских организаций считалось успешное окончание строительства 

оборонительных рубежей, при этом все силы и внимание этих организаций 

должны были сосредоточены на досрочное окончание строительства. Вопросы, 

связанные с питанием и снабжением мобилизованного населения, возлагались 

на председателя Совета Народных Комиссаров товарища Сомова А. В. 

В срок до 15 ноября 1941 года председателю Госплана Чувашии, 

секретарю ОК КПСС по промышленности и транспорту было поручено   

выявить все имеющиеся резервы металла, цемента и камня на организацию 

производства железобетонных, пулеметных колпаков и изготовление скоб 

для ДЗОТ на предприятиях Чувашской АССР. 

Принимались решительные меры по обеспечению рабочих необходимым 

строительным материалом (строительными инструментами, лесом, цементом, 

кирпичом и т. д.). 

На выполнение задания Государственного Комитета Обороны были 

мобилизованы все людские и материальные ресурсы республики. В 

строительстве принимали участие колхозники, единоличники, рабочие, 

служащие, учащиеся техникумов и институтов. Начиная с 25 октября 1941 года 

десятки тысяч трудящихся и обозы продовольствия направлялись на рубежи. 
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Отдаленность некоторых рубежей, слабая заселенность местности осложняли 

доставку продовольствия и фуража, а также размещение рабочих. Значительное 

число рабочих проживало в окружающих селениях, в зданиях лесных 

организаций, а также в специально построенных бараках. Питание 

обеспечивалось за счет колхозов, с этой же целью были организованы 

котлопункты. 

Ежедневно на строительстве в среднем участвовало 85 тысяч человек, а 

отдельными периодами эта цифра поднималась до 110 тысяч человек. Работа 

велась без единого выходного дня за все время строительства, не прерываясь и 

в самые сильные морозы, доходившие в отдельные дни до минус 40º, причем 

вручную, без применения взрывчатки и механизмов. На большинстве участков 

преобладающим был твердый грунт, сильно затруднявший производство работ. 

На работу было мобилизовано 171450 рабочих, 13660 человек конных. 

Каждый район должен был обеспечить своих рабочих инвентарем – лопатами, 

кирками, ломами, кувалдами, пилами, тачками, носилками и пр. На 

строительство направлялось 226 колесных и 77 гусеничных тракторов, 5 

экскаваторов.   

Среди строителей была широко развернута партийно-политическая и 

агитационно-массовая работа. Всего на строительстве работали в качестве 

политруков 420 человек, агитаторами – 3200 человек. Они систематически 

проводили разъяснительную, массово-политическую работу, постоянно 

присутствуя среди рабочих. Было широко развернуто социалистическое 

соревнование, главной задачей которого было повышение производительности 

труда.  В приказе № 46 от 18 декабря 1941 года указывались основные 

положения о премировании победителей социалистических соревнований. Так, 

передовому участку по ВПС, показавшему наивысший результат, 

предписывалось вручать переходящее Красное знамя, денежную премию в 

размере 2000 рублей – передовым бригадам, передовикам и бригадирам. 

Отдельным рабочим, звеньям, бригадирам, выполнявшим задания на 200% в 

течение недели и более, оплачивали выработку в полуторном размере и 

вручали флажок «двухсотника». 

Проведение такого мероприятия было результативным. Отчетная декада 

дала новые замечательные бригады ударников и стахановцев, выполнивших 

свои задания до 280%.  В соревновании участники заняли следующие места: 1 

место – участок №1 (Канашский район, начальник К. Ф. Харитонов, главный 

инженер Л. А. Бортовский Л.А), 2 место – участок № 4 (Янтиковский район, 

начальник С. Л. Брацлавский, главный инженер Поплиян), 3 место – участок 

№3 (Шихазанский район, начальник Ю. Я. Еремин, главный инженер С. С. 

Морозов), 4 место – участок № 2 (Красноармейский район, начальник П. Т. 
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Повшко, главный инженер И. Л. Богаевский). Под руководством политруков и 

агитаторов на строительстве периодически проводились митинги, 

коллективные прослушивания, демонстрировали кинофильмы, выпускались 

боевые листки. Во время обеденного перерыва через Чувашскую радиостанцию 

передавали сообщения информбюро.  

Большую роль в агитационной работе сыграло наличие литературы с 

докладом Сталина на торжественном заседании Московского Совета депутатов 

трудящихся от 6 ноября 1941 года о призыве трудящегося населения сделать 

все необходимое для скорейшей Победы над врагом. Сюда было доставлено до 

двух тысяч экземпляров данного доклада, кроме того, ежедневно доставлялись 

до 3 тысяч республиканских и шесть тысяч районных газет. Республиканские 

газеты в то время выпускали специальные листовки «За родину», которые 

пользовались у рабочих большим спросом. Положительную роль в работе 

сыграли и боевые листки, выпускаемые в бригадах. 

 Призыв Сталина «строить больше противотанковых рвов и всякого рода 

других противотанковых препятствий» нашел горячий отклик у строителей 

оборонительных рубежей. К концу строительства инженерно-технического 

персонала и рабочих, выполняющих нормы свыше 100% оказалось 15675 

человек, из них «двухсотников» – 7848 человек. 

За период строительства выполнен огромный объем работы на протяжении 

380 километров: вынуто 4897 кубометров земли, построено 1480 землянок, 

2347 огневых точек и пр. Производительность труда на земляных работах 

составляла 1,42 кубометра на человека в день. 

Прекрасные образцы работ показывала колхозная молодежь. Бригада 

колхоза «Труд» Калининского района в составе 18 человек (бригадир тов. 

Скворцов) дневную норму выработки земляных работ выполняла на 220%, 

причем комсомолки Ольга Алексеева и Клавдия Павлова были ведущими. 

Звено учащихся 9–10 классов Семеновской средней школы в количестве 18 

человек вырабатывало по 8–10 м
3
 земли при норме 3–4м

3
. 

 Из общего количества работавших на строительстве более 70% составляли 

женщины. Наряду с мужчинами они выполняли все строительные работы. 

Например, за все время строительства женская бригада тов. Петровой из 

колхоза «Тугас» Ишлейского района работала ежедневно, выполняя при этом 

норму выработки на 225%. 

Осень в 1941-ом году наступила очень рано. Шли бесконечные дожди, 

стояла непролазная грязь, затем ударили морозы. Слои промерзания грунта 

на участках, оголенных  ветром от  снега, доходил до полутора метров. 

Морозы же достигали до минус 40°С! А ведь среди работающих было до 75 

% женщин! 
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В конце осени 1941 года, когда обстановка на фронте изменилась, 

началась битва за Москву. Блицкрига не получилось. В сознании советских 

людей свершился важнейший поворот – отныне все они защищали Родину. 

 Постепенно большинство бытовых проблем на строительстве 

Казанского обвода удалось решить. Было организовано снабжение 

работающих теплой одеждой, обувью, необходимыми инструментами, была 

введена сдельная оплата труда, на местах были развернуты «дезкамеры-

вошебойки», «бани-пропускники». 

Несмотря на тяжелый грунт, плохие погодные условия (снегопад, морозы), 

рабочие успешно справились со своей нелегкой задачей. Обком ВКП (б) 

отметил, что директива ГКО по возведению Сурского оборонительного рубежа 

и Казанского обвода в пределах Чувашской АССР была выполнена качественно 

и в установленные сроки. 21 января 1942 г. на имя наркома внутренних дел 

Лаврентия Берии была послана телеграмма, подписанная начальником 12-го 

Армейского управления Леонюком, председателем Совнаркома Сомовым, 

секретарем обкома Чарыковым. В ней сообщалось об окончании работ по 

строительству Сурского рубежа и указывался объем проделанной работы. 

Строительство Сурского рубежа было закончено 20 января 1942 года, 

Казанского обвода – 25 января 1942 года, причем ряд полевых строительств (в 

Алатыре, Порецком, Шумерле, Янтикове) рабочие закончили досрочно. 

Таким образом, на строительстве рубежей местное население Чувашии 

проявил трудовой героизм. Многие колхозные бригады продемонстрировали 

высокий энтузиазм, систематически перевыполняя норму в 2–3 раза. 

Казалось, что великие подвиги совершались только на фронте, но рядом с 

нами живут люди, которые мирным трудом сделали для приближения Победы 

над врагом всё возможное. 

Листая районную газету «Сельский труженик» за 30 апреля 2010 года я 

узнал, что известный чувашский драматург Николай Терентьевич Терентьев 

также был участником строительства оборонительных сооружений. Ему было 

тогда 16 лет. Он работал на строительстве в Янтиковском районе один месяц, 

рыл окопы возле деревни Салагаево вместе с жителями Кошнаруя Канашского 

района.  

 Из книги «Дела и люди Янтиковского района» мне удалась найти данные 

еще о нескольких участниках. Это Мария Артемьевна Артемьева, 1923 г. р., 

жительница деревни Турмыши Янтиковского района. 18-летняя девушка вместе 

с другими жителями деревни участвовала в строительстве оборонительных 

сооружений: рыла окопы и рубила лес. Николай Егорович Егоров, 1928 г. р., 
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житель деревни Индырчи, 13- летним подростком участвовал в строительных 

работах. Мария Трофимовна Капралова, 1920 г.р., жительница деревни 

Новоишино, вместе с другими жителями деревни участвовала в строительстве 

оборонительных сооружений около д. Индырчи: рыла окопы и рубила лес. 

 Оборонительные сооружения Казанского обвода проходили вдоль 

деревень Старое и Новое Буяново Янтиковского района.  В деревне Новое 

Буяново живет Матрена Васильевна Степанова, которая в годы Великой 

Отечественной войны училась в школе. Во время строительных работ у них 

жили рабочие из деревни Упи Красноармейского района, а ее старшие братья 

и сестры работали на участке строительства около деревни Тенеево. Я 

побеседовал с ней, она восстановила картины жизни и работы на участке около 

деревни Новое Буяново. Матрена Васильевна рассказывает, что в деревне 

Новое Буяново находился штаб 4-го участка. Был специальный склад, где 

находились орудия труда. Рабочие уходили на рубеж рано утром, вечером 

топили печь, варили еду, сушили одежду около печки, спали на полу. Еду 

привозили они с собой. Работали, несмотря на то, что им было холодно. Были 

две сестры Перасковья и Вера. Однажды вечером Перасковья не вернулась с 

работы, на следующее утро ее нашли мертвой на дороге домой. Наверное, она 

заблудилась. Односельчане хоронили ее здесь на кладбище, увозить в свою 

деревню не было времени. Но обычаи захоронения были соблюдены. 

На сооружениях одни рыли траншею, другие возили лес для строительства 

дзотов. Было в ту зиму очень холодно. Трудно было всем, но сельчане по-

доброму относились к строителям, делились, чем могли.  

Таким образом, строительство оборонительного рубежа является одной 

из ярких и показательных страниц истории жизни тыла в годы Великой 

Отечественной войны. Оно стало, по сути, примером поистине героического 

труда наших земляков. Именно труд простых людей помог стране выжить в 

тяжелейших условиях войны и приблизить Победу. 

Строительство Сурского рубежа и Казанского обвода – яркий пример 

героизма советского народа, который отстоял независимость своей Родины.  
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Приложение 

 

Материалы из БУ «Госархива современной истории ЧР» Минкультуры Чувашии. 

Ф.П.-1.Оп.23.Д.13.Л.1-4,15,20,24,28,42,59 

 

Приказ  

По ВПС №6 от 1 декабря 1941 года. 

 
За период от 20 ноября по 1-ое декабря 1941 года выполнение по всему ВПС возросло 

еще на 6%. Отчетная декада дала новые замечательные бригады ударников и стахановцев, 

выполняющих свои задания до 280%.  На участке №1 (где начальником инж. К. Ф. 

Харитонов., пом. по мобилизации секретарь Канашского РК ВКП(б) Ф. А. Антонов, пом. 

полит. т. Муравьев, главным инженером т. Л. А. Бортовский) 

бригада т. Федорова А. Ф. из колхоза им. Доронина свое задание выполняет до 205%, 

бригада т .Семенова В. С. из колхоза им. Молотова – до 280%, 

бригада т. Григорьева С.Т. из колхоза «Комбайн» –до 195%, 

бригада т. Чебукова из колхоза им. Шмидта –165%. 

На участке № 2 (где начальником инж. Повшко П. Т., пом. полит. т. Еремеев И. С., 

главным инженером т. Богаевский И. Л.)  

бригада т .Ильина Т. И. из колхоза «Буксир» задание выполняет до 135%, 

бригада т. Ильина А. И. из колхоза им. Молотова – до 137%. 

На участке № 3 (где начальником инж. Еремин Ю. Я., пом. по мобилизации секретарь 

Шихазановского РК ВКП(б) т. Захаров, пом. полит. т. Никоноров В. Н. и главным 

инженером т. Морозов С. С.) 

бригада т. Данилова А. Д. из колхоза им.  выполняет задание до 154%, 

бригада т. Трофимова Н.Т. из колхоза «Пионер» – до 138 %, 

бригады т. Павлова С. И. и Харитонова Н. Х.– до 143%. 

На участке № 4 (где начальником инж. Брацлавский С. Л., пом. по мобилизации 

секретарь Янтиковского КР ВКП(б) т. Савинов А. С., пом. полит. тов. Михайлов, главным 

инженером т. Поплиян) 

бригада Пермякова Г. В. из Янтиковского колхоза задания выполняет до 120 %. В 

соревновании за истекающую декаду участки заняли следующие места: 

1-ый участок, Канашский район-первое место; 4-й участок, Янтиковский район-второе 

место;3-й участок, Шихазановский район-третье место; 2-й участок, Красноармейский 

район-четвертое место. 

От имени строительства объявляю благодарность руководству и всему коллективу 1-го 

участка, так же лучшим бригадам 4-го участка-Янтиковцам,3-го участка- Шихазанцам, 2-го 

участка-Красноармейцам. На основании решения жюри Приказываю: 

1.Переходящее Красное знамя ВПС №6 (находящееся на 4-ом участке- у Янтиковцев) 

передать победителю в соревновании коллективу 1-го участка- Канашцам. Одновременно с 

этим выдать в распоряжение начальника 1-го участка пять тысяч рублей для премирования 

лучших бригад своего участка. 

2.Начальникам 2-го, 3-го и 4-го участков, а также их помощникам по мобилизации и 

полит.части предлагаю на опыте 1-го участка в двухдневный срок перестроить организацию 

труда и добиться коренного перелома в выполнении своих заданий. 

3. Войти с ходатайством в Президиум Верховного Совета Чувашской Автономной 

Советской Социалистической Республики о награждении лучших стахановцев ВПС №6. 

Настоящий приказ довести до сведения Чувашского Областного Комитета ВКП(б) 

Верховного Совета ЧАССР Совета Народных Комиссаров ЧАССР, РК ВКП(б) и 

Райисполкомов Канашского, Янтиковского, Шихазановского и Красноармейского районов». 
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ПОДВИГ ЧУВАШСКОГО НАРОДА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

СУРСКОГО И КАЗАНСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ 

 

Краснова Светлана Васильевна,  

учитель географии МБОУ «Комсомольская СОШ № 2»  

Комсомольского района, 

Капралова Тамара Васильевна,  

учитель начальных классов 

МБОУ «Комсомольская СОШ № 2»  

Комсомольского района 

  

Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей – одна из 

героических страниц в истории Великой Отечественной войны, которой 

гордится Чувашия.  

Глава Чувашской Республики Олег Николаев не раз подчеркивал, что 

строительство многокилометровых рубежей – народный подвиг и пример 

массового героизма в тылу. «Это историческое событие, которое 

недостаточно освещено и изучено. Это настоящий массовый подвиг более 

чем ста тысяч людей в тылу, история, заслуживающая внимания. Совсем 

недавно были рассекречены документы, касающиеся этого исторического 

периода. Важно об этом рассказать, особенно молодому поколению»,– 

отметил Олег Николаев в одном из своих выступлений. 

Нападение гитлеровской Германии 22 июня 1941 года потребовало от 

высшего политического и военного руководства СССР, всех государственных, 

общественных, центральных и местных органов управления решительных мер, 

чтобы остановить натиск врага. Важнейшей задачей времени было сооружение 

оборонительных рубежей в прифронтовых районах и в глубине страны. 

Осенью 1941 года, когда враг уже был под Москвой, руководство СССР 

приняло стратегическое решение, согласно которому продвижению немцев 

вглубь страны должны были препятствовать оборонительные рубежи в тылу по 

берегам рек. Так появились Сурский оборонительный рубеж и Казанский 

обвод. Они должны были задержать гитлеровские войска на подступах к 

Казани, Куйбышеву, Ульяновску.  

Согласно утвержденной схеме линия сооружений проходила по 

территориям Марийской, Чувашской, Мордовской и Татарской автономных 

республик, Пензенской области. Сурский оборонительных рубеж проходил от 

с. Засурское Ядринского района мимо д. Пандиково Красночетайского, с. 

Сурский Майдан Алатырского районов до границы Чувашской АССР. 

Оборонительный рубеж Казанский обвод проходил от Звениговского затона 

Марийской АССР через с. Октябрьское, д. Шоркистры и Арабоси Урмарского 
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района Чувашской АССР до границы Татарской АССР у сел Янтиково и 

Можарки. Их общая длина в республике составила примерно 380 км. 

В условиях недостатка материального обеспечения и времени 

внушительные масштабы фортификационных работ не могли быть 

осуществлены лишь силами армейских саперных и инженерных частей – к 

работам активно привлекалось местное население. 

В соответствии с указанием ГКО от 16 октября 1941 года СНК Чувашской 

АССР и бюро Чувашского обкома ВКП(б) приняли постановление, согласно 

которому было необходимо «мобилизовать с 28 октября 1941 года для 

проведения работ по строительству на территории Чувашской АССР Сурского 

и Казанского оборонительных рубежей население республики не моложе 17 

лет, физически здоровых». Предполагалось задействовать 171450 рабочих и 

13660 конных. Каждый район должен был обеспечить своих рабочих 

инвентарем: лопатами, кирками, ломами, кувалдами, пилами, тачками, 

носилками и пр. На строительство направлялось 226 колесных и 77 гусеничных 

тракторов, 5 экскаваторов. Принимались меры по обеспечению рабочих 

необходимым строительным материалом (инструментами, лесом, цементом, 

кирпичом и т.д.). Размещалось население в окружающих селениях, бараках, 

зданиях лесных и других организаций, а также в землянках. Питание 

обеспечивали колхозы, организовывая котлопункты. 

О решении Государственного комитета обороны по возведению 

оборонительных и стратегических рубежей в глубоком тылу, на Волге, стало 

известно в конце октября 1941 года, а уже 28 октября в Чувашии объявили 

мобилизацию населения. Почти все мужчины к тому времени ушли на фронт, 

так что «на окопы» отправляли всех, кто мог трудиться, – в основном это были, 

конечно, женщины, старики и даже дети. И хотя в документах значилось, что 

призыву подлежали люди не моложе 17 лет, на возраст работников никто не 

смотрел. Часто приболевших матерей, старших сестер и братьев подменяли 

дети помладше. Работали впроголодь на пределе человеческих возможностей.  

На рытье окопов и траншей на территории республики поднялись более 

ста тысяч жителей Чувашии, работавших в тяжелейших, порой нечеловеческих 

условиях. 

На работы были направлены «десятки тысяч трудящихся и обозы 

продовольствия», при этом «колоннам наиболее отдалённых районов пришлось 

проделать стокилометровый путь». Ежедневно участвовало в стройке в среднем 

85 тыс. человек, отдельными периодами достигало 110 тыс. человек. [5] 

Согласно архивным данным, на 1 октября 1941 года в Чувашии насчитывалось 

1 102 200 жителей, из них в возрасте от 17 до 54 лет – 511 608.  
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 Вся местная промышленность во многом на это работала – Чувашский 

стройтрест делал железобетонные колпаки для дотов, поставлялись 

пиломатериалы, проволока. Для связки бревен в блиндаже использовалась 

металлическая лента – ее поставлял авиационный завод в Шумерле (ныне – 

комбинат автофургонов).  

Чем больше мы углубляемся в эту тему, тем больше понимаем, насколько 

стройка была значимой для республики. 

В тот год зима выдалась на редкость суровая: снег выпал рано, и сразу 

ударили страшные морозы – временами температура воздуха опускалась до 

минус 42 градусов. Но работа не прекращалась ни на один день. Работали по 10 

часов в день без выходных. Чтобы твердая, как камень, земля хоть немного 

поддавалась, верхний слой подогревали кострами, а потом долбили вручную. 

Катастрофически не хватало рукавиц, теплых вещей, копали в лаптях, 

которые то и дело мокли в подтаявшей земляной жиже, люди мерзли и болели. 

Жили тут же, в землянках, которые отапливались печками-буржуйками. 

Проблемы были и с провизией. Один казанок приходился на 10–15 человек. 

Несмотря на то, что был приказ подвозить еду из колхозов бесперебойно, на 

деле, как свидетельствуют архивные данные, без питания нередко обходились 

по двое-трое суток. Не то что работать – выжить в таких условиях стоило 

огромных усилий. Люди обмораживали конечности, падали в рвы, были случаи 

обвала при разработке грунта. Для кого-то эта стройка становилась последней. 

Сурский рубеж обороны соорудили по правобережью рек Сура, Уза, 

Няньга, Чардым на территории Марийской, Чувашской, Мордовской АССР, 

Горьковской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей. Организовали 

6 Военно-полевых сооружений: четыре по Сурскому строительному рубежу – с 

центрами в Ядрине, Шумерле, Порецком, Алатыре и два на Казанском 

направлении – в селах Октябрьское и Янтиково. Процессом руководили в 

Чебоксарах. 

В считанные месяцы приказ по возведению укреплений был выполнен, 

причем в нескольких районах даже досрочно. 

К намеченному сроку, 21 января 1942 года, масштабные оборонительные 

сооружения построили.  Из рассекреченного письма на имя наркома 

внутренних дел Л.П. Берии: «Задание ГКО по строительству Сурского 

оборонительного рубежа 12-м Армейским Управлением выполнено в срок. 

<…> Объем вынутой земли – 3 млн кубических метров, отстроено 1600 

огневых точек (дзотов и площадок), 1500 землянок и 80 км окопов с ходами 

сообщений. <…> Закончив работы, местное население и инженерно-

технический состав <…> готовы с такой же энергией выполнить любое новое 
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задание Партии и Правительства». Приказ Родины Чувашия выполнила в 

полном объеме. 

Еще несколько лет сооружения рубежей силами колхозников 

поддерживались в полной боевой готовности. А в 1944 году, когда 

необходимость в них отпала, вышел приказ об их расформировании. Дзоты и 

землянки, к счастью, не пригодившиеся по назначению, послужили в мирных 

целях: их отдали под овощехранилища и полевые станы. 

У многих в семье кто-то участвовал в масштабном оборонительном 

строительстве. Что и не удивительно: на выполнение задания Госкомитета 

обороны были мобилизованы в Чувашии «все людские и материальные 

ресурсы», «не было ни одного колхоза в республике, не пославшего лучших 

своих представителей» на стройку, получившей название всенародной.  

По итогам строительства бюро обкома ВКП (б) обратилось с ходатайством 

в Госкомитет обороны «О предоставлении правительственных наград лучшим 

участникам, проявившим подлинные образцы трудового героизма на 

оборонительных рубежах». Их было более 50 человек. Ещё 234 человека были 

награждены Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской 

АССР (данные Госархива современной истории Чувашии). 

Среди представленных к награде – бригадир землекопов Михаил 

Безбородов (Алатырский район), который работал на строительстве с первых 

дней и до конца завершения работ. Его считали одним из лучших бригадиров, 

организаторов стахановского труда. Члены «его бригады систематически 

выполняли норму выработки на 200%».«Безвыездно работала землекопом» 

Мария Хозикова, которая как депутат сельского совета показывала личный 

пример рабочим своей бригады, «систематически выполняла дневную норму до 

250%».  

Минслу Шарафутдинова работала звеньевой звена землекопов, «вовлекла 

всех членов в соцсоревнование и добилась овладения стахановским методом 

работы»: все «9 человек ее звена норму выработки выполняли до 480%». 

Начальник участка ВПС № 2 Матвей Кузьмин (Красночетайский район), 

«правильно рассчитав рабочую силу, а также добившись высокой 

производительности труда, строительство своего участка закончил на 7 дней 

раньше установленного срока с оценкой «хорошо». 

Сами церемонии награждения были больше, чем просто торжество. 

«Вручение почётных грамот нужно организовать так, чтобы оно 

мобилизовало колхозные массы на лучшее проведение сельскохозяйственных 

работ, для чего важно подготовить самих награждённых к выступлениям при 

получении почётных грамот, а также организовать выступление руководителей 

колхозов, советских партийных работников. Все выступления необходимо 
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кратко записать в протокол. Протокол вручения вышлите нам», – говорится в 

сообщении и. о. секретаря Президиума Верховного Совета Чувашской АССР А. 

Измайлова, направленном секретарю Красночетайского райкома ВКП (б) М. 

Кузьмину. В протоколе вручения, который также хранится в ГАСИ, приводятся 

выдержки из выступления награждённых. Почётные грамоты были вручены 4 

мая 1942 года «на собрании партийного, советского и колхозного актива» 

Красночетайского района с участием более 240 человек. 

За активное участие на строительных работах награждены Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР особо 

отличившиеся колхозники, инженерно-технические, советские и партийные 

работники по Комсомольскому району: 

- Краснов Максим Яковлевич – звеньевод каменщиков, колхозник колхоза 

«Искра» Старо-Сундырского сельсовета; 

- Тарасов Ефим Тарасович – бригадир землекопов, председатель Альбусь-

Сюрбеевского сельсовета; 

- Школьникова Марфа Григорьевна – звеньевод землекопов, 

трахоматозная сестра». 

 В докладной начальнику управления пропаганды и агитации ВКП 

(б) Александрову, направленной из Чувашии, отмечается, что протяжённость 

рубежей составила 380 км, вынуто 4 897 000 кубометров земли, на 

строительство затрачено 5 329 000 человеко-дней.  

Для нас те события навсегда останутся примером трудового героизма 

чувашского народа. И прежде всего – его женской половины. 

К сожалению, время неумолимо стирает материальные свидетельства 

событий тех лет. Уходят из жизни и сами очевидцы. 

Труженики тыла самоотверженным трудом обеспечили себе полное право 

на вечную память о своем подвиге. 

В последнее время к местам, где сотни и тысячи людей в слякоть и мороз 

возводили оборонительные рубежи, направляются школьные поисковые 

отряды. Это значит, что память живет, а история тех далеких военных лет по-

прежнему востребована. 

 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:  

1. Государственный архив современной истории Чувашии (БУ «ГАСИ»), архивные 

материалы, собранные корреспондентом ИА REGNUM 

2. Государственный исторический архив Чувашской Республики. 

https://giachr.kaisa.ru/news/new/32700195 

3.https://cheb.media/2019/11/05/surskij-rubezh/ 

4.http://sovch.chuvashia.com/?p=224669 

5. https://tavanen.ru/строительство-сурского-и-казанского/ 

6. koms_arxiv 

7. http://www.nmurat-komsml.edu21.cap.ru/?t=eduid&eduid=4011 

https://giachr.kaisa.ru/news/new/32700195
https://tavanen.ru/строительство-сурского-и-казанского/
mailto:koms_arxiv@cap.ru
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ВОЛЖСКО-СУРСКИЙ РУБЕЖ – 

ВАЖНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО 

 

 

Кудряшова Татьяна Михайловна,  

педагог-библиотекарь 

МБОУ «Гимназия № 4» г. Чебоксары,  

Смотрина Елена Николаевна,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Гимназия № 4» г. Чебоксары 

 

Здесь сделано все, что не сделали б Боги, 

Руками невест, матерей и жен 

От Пензы далекой до матушки Волги   

Оборонительный рубеж сооружен. 

Николай Майоров 

 

Все это было давно: и развеянный эхом последний гром войны, и первый 

салют Победы под мирным небом Родины, и первое ощущение лопаты в 

огрубевших женских руках: 

Здесь не сшибались в битве брони, 

Не погибал за взводом взвод,  

Враг не дошел, но к обороне 

И здесь готовился народ. 

Иным подвигам, иным свершениям российских людей рукоплещет сегодня 

страна. Новые времена, новые герои. Но какие бы победы ни праздновала наша 

страна, она никогда не забудет тех, кто, не жалея жизни, железной стеной встал 

на защиту Родины в грозном 1941 году, кто ковал величайшую в истории 

победу на полях сражений, героическим трудом в тылу: 

Здесь было всё, что нужно обороне: 

Окопы, доты, дзоты, блиндажи, 

Займи рубеж и защищайся, воин, 

Хоть умирай, а берег удержи. 

В те трудные дни, когда все верили, что враг будет остановлен, но никто 

еще не знал, когда и где это произойдет, Чувашия, как и соседние республики и 

области, была вовлечена в масштабное военное строительство. 

По территории республики прошла линия двух оборонительных рубежей – 

Сурского и Казанского. Основная задача виделась в том, чтобы не допустить 

противника к промышленному центру – Казани.  
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Свидетельства о боевых и трудовых подвигах военных лет становятся все 

ценнее для нас с каждым годом, с каждым днем, поскольку все меньше остается 

непосредственных участников.  

Нам, живущим в мирное время, дорого всё, что связано с поколением 

победителей. Очень хочется не обойти вниманием людей, без помощи и 

самоотверженного труда которых одержать победу над врагом было бы просто 

невозможно. Мы часто употребляем выражение: труженики тыла. Кто же они, 

эти скромные рабочие войны? Обычные мирные жители, женщины, старики и 

дети, оказавшие огромную помощь и поддержку Советской Армии. Да, они не 

шли под пули, не брали высоты, но их вклад в общее дело поистине не оценим 

и, может быть, не до конца оценен: 

Не гибли люди в обороне, 

От пуль здесь не было смертей, 

Здесь кровь сочилась из ладоней 

Уставших насмерть матерей. 

Строительство линии оборонительного рубежа, позже получившего 

название «Сурский рубеж», началось в 1941 году, когда немецкие войска 

стояли уже под Москвой. В соответствии с указанием Государственного 

Комитета Обороны от 16 октября 1941 года Совет Народных Комиссаров 

Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП б) принимают решение: 

«Мобилизовать с 28 октября 1941 года для проведения работ по строительству 

на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей». Это строительство считают одним из примеров трудового героизма. 

Согласно утвержденной Госкомитетом обороны схеме на территории 

современной Чувашии Сурский рубеж проходил по трассе от села 

Засурское Ядринского района мимо с. Пандиково Красночетайского, с. Сурский 

Майдан Алатырского районов до границы республики с Ульяновской областью 

в Алатыре.  Он должен был стать мощным укрепленным тылом левого фланга 

огромного фронта в битве за Москву. Рубеж сооружался в тылу 10-й армии, 

которой командовал генерал-полковник Филипп Иванович Голиков. Генерал 

контролировал ход строительства, был на местах сооружения рубежа. 

Расстояние от Пензы до ближайшей линии фронта составляло 400 км. 

В перечень работ первой очереди входило сооружение противотанковых 

рвов, 450 дотов и дзотов, 1500 огневых позиций для артиллерии, 12 тысяч 

землянок. И надо было сделать танконедоступными берега рек и оврагов.  

Начиная с 25 октября 1941 года на Сурский рубеж потянулись 

бесконечные обозы с людьми, с продовольствием, с техникой. Не было ни 

одного колхоза в республике, который бы не участвовал в этой всенародной 

стройке. 
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На фронт из республики ушли 208 тыс. человек, а на строительство 

оборонительных рубежей было мобилизовано 170 тыс. человек, из них не менее 

75% – женщины. Линии обороны строились вручную, без выходных, даже если 

температура превышала 40 градусов мороза. Строительство осложнялось 

бытовыми условиями. Люди жили в землянках, бараках, обмораживали 

конечности, падали во рвы, были случаи обвала при разработке грунта. Для 

кого-то эта стройка становилось последней. К примеру, сохранилось письмо 17-

летней девушки из Канашского района: «Мама, вышлите мне бельё, хлеба и 

картошки. Вы меня больше не увидите, как и я вас не увижу. Люди говорят, что 

и раньше во время рытья окопов люди умирали. Видно, и мне не придётся 

вернуться домой». Выстоять и выдержать помогали надежда на Победу и 

ожидание мира на родной земле.  Каждый день мы помним, как нелегко было 

им, молодым и не очень молодым женщинам, выполнять тяжёлую мужскую 

работу. Женщины тыла – это то знамя, которое привело страну к Победе. 

Среди мобилизованных граждан большую часть составляли женщины, а 

также подростки. Один раз в неделю их отпускали домой. В субботу, до обеда, 

они рыли окопы, а после обеда отправлялись пешком на расположенную 

вблизи железнодорожную станцию, где садились в грузовые вагоны, ехали 

домой, чтобы привести себя и семью в порядок. Ранним воскресным утром – в 

обратный путь.  

В сильные морозы земля промерзла так, что без лома нельзя было 

обойтись. Варежки быстро протирались, изнашивалась обувь: 

Здесь наши женщины потели  

В сорокаградусный мороз… 

Рабочих и служащих, занятых на строительстве оборонительного рубежа, 

обеспечивали продуктами питания из местных фондов, общественных фондов 

колхозов. Кормили тружеников там же, в поле. Были приезжие на копку. Их 

размещали в близлежащих деревнях.   

Одним из примеров героизма стала труженица тыла из Чебоксарского 

района Анастасия Даниловна Данилова. Когда её призвали на строительство 

линии обороны, ей было 17 лет, вместе со стариками и женщинами она 

отправилась рыть окопы вдоль Суры. 

Из её воспоминаний известно: «Нам сказали одеться по-зимнему, иметь 

при себе смену белья, полотенце, рукавицы и варежки, постельные 

принадлежности, котелок или миску, ложку, лопату. Еще у нас в бригаде на 

пять человек топор, один лом и носилки были. Мы копали «окопы». Тогда так 

называли эту работу. Участвовало в этой работе все взрослое население. 

Копали, долбили мерзлую землю ломами, топорами. Строили противотанковые 

рвы и дзоты. Дзоты строили приезжие, мы только копали. Было очень холодно. 
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Огонь разводили, чтобы погреться, во время отдыха, а когда работали – 

пот лил в три ручья. От лопаты и лома горели руки». 

Вот еще одно воспоминание женщины об участии в строительстве 

оборонительных сооружений: «Вместе с другими ходила на оборону. Мы рыли 

глубокие траншеи, клали на них жерди и хворост, а затем прикрывали землей: 

танк провалится – не выберется. Было очень холодно.  

Глубоко уважали на стройке начальника нашего участка. Энергичный, 

инициативный руководитель. Он интересовался ходом работ на каждом 

объекте, не упускал из поля зрения ни одного труженика. Его боевой настрой 

подпитывал нас энергией».  

Благодаря таким людям оборонительный рубеж на Суре сдан досрочно – к 

28 февраля 1942 года. Была высокая трудовая дисциплина и правильная 

организация труда. Многие бригады выполняли свои работы не на 100, а на 

150-200 процентов.  

Воспоминания подтверждают общенациональный подвиг, который 

совершили женщины и девушки Чувашии. Их тихий подвиг внёс огромный 

вклад в Победу Советского Союза над немецко-фашистскими захватчиками.  

Наши прабабушки, взвалившие на свои неокрепшие плечи непосильный груз 

военных работ и забот, – самая достойная часть российского народа. Это те 

люди, которые сражались, трудились в тылу врага. Хотели, чтобы их дети жили 

в будущем под мирным небом. Мы не имеем права забывать нашу историю, 

наших предков, мы должны быть благодарны им за их мужество и отвагу, за 

храбрость и доблесть: 

 

Враг не дошел, он западней разбит был, 

Вдали от этих Сурских рубежей, 

Враг не дошел, но все равно СПАСИБО 

Строителям безмолвных рубежей. 
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Крюшникова Фаина Петровна,  

руководитель,  

учитель истории МБОУ «СОШ № 36»  

г. Чебоксары  

 

Великая Отечественная война – одно из самых страшных событий, которое 

помнит наш народ. Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Если 

солдаты ценой своей жизни защищали Родину и свою семью, то тыл 

обеспечивал фронт всем необходимым. В годы Великой Отечественной войны 

на территории Чувашской Республики были построены Сурский 

оборонительный рубеж и Казанский оборонительный обвод. 

Цель работы: исследование строительства Казанского обвода в 1941–1942 

гг.  через воспоминания участницы этого строительства Чумышевой Юлии 

Ивановны.  

Гипотеза: страницы жизни участницы строительства Казанского 

оборонительного обвода в 1941–1942 гг. Юлии Ивановны Чумышевой – яркий 

пример самоотверженного труда наших земляков в годы Великой 

Отечественной войны. 

Актуальность и новизна исследования заключается в том, что не вся 

информация о строительстве Казанского и Сурского оборонительных рубежей 

на протяжении долгого времени была открыта. Исследований очень мало. 2021 

год в Чувашской Республике указом № 134 от 09.05.2020 года Главы 

Чувашской Республики Олега Николаева объявлен Годом, посвященным 

трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей. Мы хотим рассказать о героических страницах жизни участницы 

строительства Казанского оборонительного обвода в 1941-1942 гг. Чумышевой 

Юлии Ивановны, чтобы увековечить героический труд наших земляков, 

тружеников тыла. Для выяснения актуальности этой темы для жителей нашей 
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республики мы провели онлайн-опрос в социальных сетях. Всего опрос прошли 

116 респондентов (обучающиеся, родители и педагоги МБОУ «СОШ №36» г. 

Чебоксары). Результаты опроса представлены в таблице. 

 

№ Вопросы Результаты %   

 

1 Знаете ли вы, что на территории 

Чувашской Республики строились 

Сурский  и Казанский 

оборонительные  рубежи? 

Да -46 40 % 

Нет-70 60% 

2 Хотели бы вы узнать больше об этом 

строительстве? 

 

Да -72 62% 

Нет-44 38 % 

3 Как вы думаете, с каким событием 

связано строительство этих рубежей? 

Первая мировая война -8 7 % 

Великая Отечественная война 

-102 

88 % 

Гражданская война- 6 5 % 

4 Считаете ли вы труд участников  

строительства Сурского и Казанского 

оборонительных  рубежей 

героическим? 

Да-96 83 % 

Нет-20 17 % 

 

Выводы: большинство респондентов не знают, что на территории Чувашии 

были сооружены Сурский и Казанский оборонительные рубежи, но хотели бы 

узнать об этом. 88 % респондентов правильно соотнесли строительство 

рубежей с Великой Отечественной войной. Радует, что большинство 

опрошенных положительно оценили труд участников строительства рубежей. 

Задачи исследования: собрать информацию о строительстве Казанского 

обвода в Янтиковском районе Чувашской Республики, исследовать 

сохранившиеся места строительства Казанского обвода, изучить трудовой путь 

Чумышевой Юлии Ивановны, собрать сведения о ее биографии и наградах, 

обобщить информацию. 

Методы исследования: сбор информации из СМИ, исследовательская 

экспедиция в Янтиковский район, интервью с Ю. И. Чумышевой, анализ и 

обобщение материалов. 

В результате исследования сложилась картина трудового пути Юлии 

Ивановны Чумышевой, а он типичен для наших земляков, принимавших 

участие в строительстве Казанского оборонительного рубежа. Мы объехали 

рубеж от села Янтиково до деревни Октябрь, которая граничит с Татарстаном. 

Полученная нами информация будет использована в проведении 
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общешкольных классных мероприятий патриотической направленности, на 

уроках Мужества. 

 

Осенью 1941 года, когда враг уже был под Москвой, руководство СССР 

приняло стратегическое решение: если немцы войдут в глубь нашей страны, им 

должны были помешать оборонительные рубежи в глубоком тылу на берегах 

рек. Строительство линии оборонительного рубежа, позже получившего 

название «Сурский рубеж», началось в 1941 году.  

Оборонительный рубеж Казанский обвод по территории Чувашии 

проходил от Звениговского Затона через село Октябрьское, деревни 

Шоркистры и Арабоси Урмарского района до границы Татарской АССР. Далее 

– у сел Янтиково и Можарки Янтиковского района. 

Наша исследовательская группа провела большую работу по изучению 

истории строительства Казанского оборонительного рубежа. Мы никогда не 

были в Янтиковском районе, но нам так хотелось узнать об этом строительстве, 

что мы решили сначала изучить районную газету. Знакомые привезли 

подшивку газет за 2020 год, которую они позаимствовали у местного жителя. 

Изучив подшивку, мы нашли информацию о том, что в деревне Тюмерево 

работает Совет ветеранов. В ходе поисковой деятельности мы познакомились с 

заместителем главы Тюмеревского поселения Светланой Николаевной 

Ярхуновой, рассказавшей нам о Юлии Ивановне Чумышевой, которая была 

участницей строительства Казанского обвода. Мы с большим энтузиазмом 

организовали поездку в Янтиковский район, где встретились с Юлией 

Ивановной и взяли у нее интервью. Также мы проехали по маршруту 

строительства Казанского обвода, который проходил у населенных пунктов 

Янтиково, Салагаево, Тенеево, Шимкусы.  

Воспоминания участницы строительства Казанского 

оборонительного рубежа Юлии Ивановны Чумышевой,1923г.р., уроженки д. 

Подлесное Янтиковского района Чувашской Республики:  

«Когда мне было 17 лет, я училась в 10-ом классе. Но началась Великая 

Отечественная война, и мы, старшеклассники, прервали обучение и пошли 

работать в колхоз. А так хотелось учиться. Осенью 1941 г. нас отправили 

копать окопы у деревень Тенеево и Ямбулатово. Все мы работали целый день с 

утра до вечера. Жили у местных жителей. Теплой одежды не было. Одевались в 

то, что было дома. Я носила одежду моих братьев. Братья в это время воевали 

на фронте.  Надевали лапти, которые очень быстро изнашивались. В них было 

очень холодно и сыро. Погода стояла холодная. Иногда морозы доходили до 

минус 40 градусов. Мы в морозные дни надевали валенки. Согревались, 

работая. Я работала на сложном и тяжелом участке. Рыли мерзлую землю. Всё 
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делали вручную: даже землю переносили на носилках. Уставали очень сильно. 

В основном работали женщины. Мужчин было мало, работали только те, 

которых не брали на фронт. Иногда мужчины помогали нам варить еду. Днем 

нас кормили обедом. Когда нам очень сильно хотелось кушать, мы грели 

сухари и хлеб на костре. Вся еда была своя, из дома. Нам все время говорили о 

необходимости этих окопов. Если болели, то терпели. Ситуация в 1941 году 

была напряженной. Казанский оборонительный рубеж должен был остановить 

немцев в случае прорыва фронта. Как бы не было трудно, никто из нас не 

плакал и не жаловался. Все хотели помочь своей Родине победить врага. В 

январе 1942 года мы вернулись домой. В том же году я закончила 10-ый класс. 

Я очень хотела стать учителем, но так как в семье не было денег, я не смогла 

поехать в Мариинский Посад (там готовили педагогов). Мама была пожилая, 

помочь не могла. Во время войны с нами жила семья моего брата с 4 детьми. 

Дети маленькие, некому работать. Мне пришлось забыть об учебе и пойти 

работать. Осенью 1944 года в Канаше открылись 10-месячные курсы по 

подготовке учителей. Я поступила на эти курсы и закончила их успешно. 

Каждую неделю ходила пешком домой из города Канаш. Домой с дипломом 

вернулась 9 мая 1945 года. По дороге домой узнала об окончании войны. Я 

очень сильно обрадовалась. Когда я пришла домой, вместе с новостью о Победе 

узнала о гибели моих братьев. Мама и семья брата очень сильно плакали. В 

сентябре меня отправили в Тюмеревскую среднюю школу, где я проработала до 

пенсии. Мой труд был высоко оценен. Меня наградили медалью "За 

доблестный труд"».  

 

Наша гипотеза подтвердилась: страницы жизни участницы строительства 

Казанского оборонительного обвода в 1941–1942 гг. Юлии Ивановны 

Чумышевой – яркий пример самоотверженного труда наших земляков в годы 

Великой Отечественной войны.  

В с. Янтиково построена стела «Труженикам тыла». Само строительство 

Казанского обвода имело большие масштабы – до сих пор сохранились эти 

рубежи. Местные жители знают, где находились окопы, дзоты и эскарпы. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1. http://www.cap.ru/action/zakonodateljstvo/2020/05/09/decree-134 

2. http://gcheb-kult.cap.ru/info.aspx?id=4302699 

3. http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=1&id=96858 

4. http://www.cap.ru/news/2020/05/05/stroiteljstvo-surskogo-i-kazanskogo-rubezhej-v-dok 

 

http://www.cap.ru/action/zakonodateljstvo/2020/05/09/decree-134
http://gcheb-kult.cap.ru/info.aspx?id=4302699
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=1&id=96858
http://www.cap.ru/news/2020/05/05/stroiteljstvo-surskogo-i-kazanskogo-rubezhej-v-dok
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Фотодокументы 
 

 
Стительство линнии обороны 

 

 
Надпись на стеле: Здесь с 25 октября 1941го 

по 25 января 1942 года 

героическим трудом чувашских 

крестьян-колхозников была построена 

линия обороны 

 

 

 

 ГЕРОИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ СУРСКОГО И КАЗАНСКОГО 

 ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ 

 

Кузина Людмила Петровна,  

учитель начальных классов  

МБОУ «Кадетская школа имени генерал-майора милиции  

В. А. Архипова» г. Чебоксары, 

Дмитриева Марина Геннадьевна,  

учитель начальных классов  

МБОУ «Кадетская школа имени генерал-майора милиции  

В. А. Архипова» г. Чебоксары 

 

 

Шел пятый месяц Великой Отечественной войны. В связи с критической 

ситуацией на фронте Государственный Комитет Обороны во главе со 

Сталиным принимает решение о переносе столицы СССР в Куйбышев.  

Когда в октябре 1941 года вермахт продвигался к Москве, и Москва 

готовилась к обороне, в ГКО был обсужден и принят предварительный план 

строительства оборонительных и стратегических рубежей в глубоком тылу на 

Оке, Дону, Волге. В основном и дополнительных планах тылового 

оборонительного строительства ставилась задача укрепления Горького, Казани, 

Куйбышева, Ульяновска, Саратова, Сталинграда и других городов. В 

соответствии с этим планом предстояло возвести 10 000 км оборонительных 

сооружений, 70 000 дзотов и 27 000 землянок. Одновременно с реализацией 

плана оборонительных работ Ставка Верховного Главного Командования 
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запланировала создание 10 резервных армий. В случае неудачного для 

советской армии развития событий они должны были задержать противника на 

подступах к «новой столице». 

Строительство линии оборонительного рубежа, позже получившего 

название «Сурский рубеж», началось в 1941 году, когда немецкие войска 

стояли уже под Москвой. В соответствии с указанием Государственного 

Комитета Обороны от 16 октября 1941 года Совет Народных Комиссаров 

Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) принимают решение: 

«Мобилизовать с 28 октября 1941 года для проведения работ по строительству 

на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей. Мобилизации подлежит население республики не моложе 17 лет, 

физически здоровых».  

Строительство Сурского оборонительного рубежа началось 28 октября 

1941 года. 

 

Ход строительства 

Мобилизованное население объединялось в рабочие бригады по 50 

человек. За каждым районом закреплялся прорабский участок. В качестве 

начальников прорабских участков направлялись первые секретари Чувашского 

Республиканского комитета ВКП(б) и председатели исполкомов райсоветов 

депутатов трудящихся. Им поручалось «обеспечить нормальную работу 

мобилизованных своего района»: разместить в окружающих селениях, бараках, 

построить землянки. Колхозы должны были организовать поставку продуктов и 

фуража.  Были организованы Военно-полевые сооружения (ВПС).  

Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей, которые 

должны были задержать фашистов на подступах к Казани, началось в конце 

октября 1941 г. «Ни шагу назад!» – так требовал приказ Народного комиссара 

обороны № 227, отданный 28 июля. Для военных строителей он означал, что их 

задачей являлось быстрейшее создание надежных оборонительных рубежей в 

сложных условиях непосредственной близости от наступавшего противника, 

его воздействия по возводимым объектам огнем артиллерии и авиационными 

налетами. Слова приказа о том, что «отступать дальше – значит загубить себя и 

вместе с тем нашу Родину», – вселялись в каждого строителя оборонительных 

рубежей. 

По территории Чувашской АССР Сурский рубеж проходил вдоль Суры по 

линии с. Засурское Ядринского района – д. Пандиково Красночетайского – с. 

Сурский Майдан Алатырского районов – г. Алатырь до границы Ульяновской 

области. Казанский рубеж начинался от Звениговского Затона, пролегал мимо 

деревень Шоркистры и Арабоси Урмарского, с.  Можарки Янтиковского района 
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до границы Татарской АССР. Общая длина рубежей в республике примерно 

380 км. В строительстве огромного сооружения приняли участие десятки тысяч 

жителей республики. Сурский рубеж построили за 45 дней. 

Мобилизованное население объединялось в рабочие бригады по 50 

человек. За каждым районом закреплялся прорабский участок. В качестве 

начальников прорабских участков направлялись I секретари РК ВКП (б) и 

председатели исполкомов райсоветов депутатов трудящихся. Им поручалось 

«обеспечить нормальную работу мобилизованных своего района»: разместить в 

окружающих селениях, бараках, построить землянки. Колхозы должны были 

организовать поставку продуктов и фуража, врачебные участки – 

необходимыми медикаментами. Было организовано 6 Военно-полевых 

сооружений (ВПС). По Сурскому строительному рубежу с 4 центрами (Ядрин, 

Шумерля, Порецкое, Алатырь) и 2 центрами на Казанском направлении (с. 

Октябрьское и с. Янтиково). Каждый район был прикреплен к определенному 

ВПС с образованием прорабского участка. Начальниками участков стали 

председатели райисполкомов, секретари райкомов ВКП (б). Техническое 

руководство осуществляли военные инженеры 11-го и 12-го Армейских 

управлений Главоборонстроя Наркомата обороны СССР. Были привлечены и 

местные кадры, например, Еремин, начальник строительства Чебоксарского 

завода 320 (нынешнего завода имени В.И. Чапаева). В срок до 15 ноября 1941 г. 

было поручено председателю Госплана Чувашии, секретарю ОК КПСС по 

промышленности и транспорту выявить все имеющиеся резервы металла, 

цемента и камня, «организовать производство железобетонных, пулеметных 

колпаков и изготовление скоб и поков для ДЗОТ на предприятиях Чувашской 

АССР». 

Уполномоченный наркомата связи по Чувашии т. Воронин обязывался 

обеспечить бесперебойной телефонной и телеграфной связью с полевыми 

строительствами и строительными участками. Управления комплектовались в 

основном за счет местных кадров. Так, на строительство Сурского рубежа в 

состав 1-го и 12-го УОС были мобилизованы учителя, землемеры, лесники, 

руководящие работники Татарской, Чувашской, Марийской республик. Всего 

было мобилизовано 845 человек местных специалистов, еще 160 прибыли по 

разнарядке Главного управления оборонительного строительства. 

Постановлением особого заседания Совнаркома и бюро обкома ВКП(б) от 

28 октября 1941 г. предусматривалось мобилизовать на строительство «167550 

человек пеших и 11110 конных». На работу было мобилизовано 171450 

рабочих, 13660 человек конных. Каждый район должен был обеспечить своих 

рабочих инвентарем – лопатами, кирками, ломами, кувалдами, пилами, 

тачками, носилками и пр. На строительство направлялось 226 колесных и 77 
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гусеничных тракторов, 5 экскаваторов. Принимались решительные меры по 

обеспечению рабочих необходимым строительным материалом 

(строительными инструментами, лесом, цементом, кирпичом и т.д.). 

«Разместить население в окружающих селениях, бараках, зданиях лесных 

и других организаций, а на недостающую площадь построить землянки. 

Обеспечить питанием за счет колхозов, организовать котлопункты», –

отмечалось в документе. «В целях улучшения бесперебойного питания 

мобилизованных» председателей исполкомов райсоветов обязывали 

«обеспечить создание на участке работы района переходящий запас продуктов 

не менее, чем на 10 дней», и требовали «не допускать никаких перебоев в 

снабжении рабочих продуктами питания». Были организованы передвижные 

госпитали-изоляторы, врачебные пункты, санэпидемические и 

дезинфекционные отряды.  

Однако вскоре выяснилось, что привлечь востребованное количество 

населения и лошадей, достать стройматериалы и инструменты невозможно. 

Пришлось срочно организовать производство необходимого на месте. Так, 

Чувашстройтресту было дано задание изготовить 500 штук железобетонных 

колпаков для пулеметных дзотов, артелям – топорищ, черенков к лопатам, 

деревянных ложек, мисок, лаптей, рукавиц. Началась добыча бутового камня в 

Марпосадском и Чебоксарском районах, массовая заготовка леса. 

На строительстве оборонительных сооружений было организовано 

социалистическое соревнование «за досрочное и качественное окончание 

строительства оборонительных сооружений, за высокое качество работ, 

организован обмен опытом работы и распространение его среди рабочих». 

Учреждено было переходящее Красное Знамя Совнаркома и обкома ВКП (б), 

которое вручалось передовому коллективу. Была введена система поощрения 

передовых участков, бригад, звеньев и отдельных рабочих. На прорабских 

участках была организована торговля товарами первой необходимости. Многие 

мобилизованные не имели хорошей одежды и обуви. Во время работы особенно 

быстро изнашивалась обувь. Для решения проблемы по просьбе 

мобилизованных была организована торговля лыком и лаптями. На некоторых 

участках были случаи невыполнения плана мобилизации рабочей силы, 

гужтраспорта, не хватало необходимого инвентаря. Однако подобные 

недостатки оперативно исправлялись. 

Техники почти не было. А работа для сельчан – новая. Много ли 

выкопаешь мерзлой земли ломом и лопатой? Дело пошло, когда стали работать 

компактно, не распыляясь по всей трассе, научились откалывать большие куски 

грунта с помощью клиньев.  
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Люди, возводившие оборонные вооружения, понимали, что окопы – это 

сохраненные жизни солдат. Не все колхозы могли обеспечить нормальным 

питанием работников. По словам участницы стройки Екатерины 

Потапкиной, забыть те события почти невозможно. Рабочие питались очень 

скудно. Согласно архивным документам, строителям полагалось 80 г мяса и 

100 г крупы в день, но, как признается Потапкина, кроме своего молока и 

картошки местные жители не видели никаких продуктов. 

В документах читаем: «Колхозники колхоза «Правда» Шемуршинского 

района 3 дня питались исключительно тыквой, которую выпрашивали у 

домохозяев, где были расквартированы. Но и за это время они продуктов 

получить не смогли и уехали домой. Колхоз «Искра» Комсомольского района 

выдал отъезжающим лишь по 3,5 кг муки. Колхозники находятся в дороге по 4-

5 дней, продукты расходуются в пути же». В декабре мороз почти постоянно 

держался ниже 30°. В докладной записке о трудовой дисциплине по ВПС № 6 

говорилось: «По приказу ГКО работы должны продолжаться при 30° мороза, 

работать не менее 10 часов. На самом деле работают меньше, не говоря уже о 

потерях во время обеда. Списочное число рабочих 27850. Потеря по 

уважительной причине – 1692 (больные), в отпуске – 559. Дезертиры: по 

Канашскому району – 278 человек, Красноармейскому – 146, Шихазанскому – 

634, Янтиковскому 114, итого –1172». К тому же не хватало теплой одежды. 

Выручали лапти, которыми снабжали Янгличинская артель Канашского и 

Новочурашевская Ибресинского районов. 

Были факты, когда в системе ГУБОРа НКВД к комсомольцам, 

мобилизованным на оборонительные работы, руководящий персонал по 

профессиональной привычке пытался применить ГУЛАГовские методы 

воздействия, что, кстати, было немедленно пресечено политическими органами.  

И все же это была поистине всенародная трудовая битва. 21 января 1942 г. 

на имя наркома внутренних дел Лаврентия Берии была послана телеграмма, 

подписанная начальником 12 Армейского управления Леонюком, 

председателем Совнаркома Сомовым, секретарем обкома Чарыковым: «Задание 

ГКО по строительству Сурского оборонительного рубежа выполнено. Объем 

вынутой земли – 3 млн. кубических метров, отстроено 1600 огневых точек 

(дзотов и площадок), 1500 землянок и 80 км окопов с ходами сообщений». В 

это же время было завершено и строительство Казанского рубежа. Приемная 

комиссия отметила хорошее качество плотничьих работ по дзотам – 

«использование высококачественного толстомерного дубового и соснового 

леса». 

«В памяти остался жуткий холод – до 40 градусов мороза, но все 

трудились, не покладая рук, – вспоминают участники строительства. – Страх, 
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что немец вот-вот наступит, заставлял выкладываться полностью. Были и 

трагические случаи. Однажды часть склона, под которой работали люди, 

обвалилась. Одна девушка погибла». Но этим заботы колхозников не 

закончились. Для охраны линии обороны на территории ЧАССР были 

образованы 3 комендатуры. В первое время охрану осуществляли конно-

велосипедные войска, позднее участки трассы были закреплены за 

сельсоветами и колхозами. Весной 1942 г. свыше тысячи человек были 

привлечены на очистку и приведение в порядок лесных площадей, оставшихся 

после рубок для нужд строительства. В июне-июле для ремонта и 

восстановления оборонительных сооружений, пострадавших во время паводка, 

потребовалось 5345 человек и 255 лошадей. Предусмотрены были мероприятия 

по зимнему содержанию и весеннему ремонту и в 1943 г.  

Строительство рубежа полностью было завершено в 4 месяца, оно велось с 

18 октября 1941года по 28 февраля1942 года. Свидетельствует бывший 

начальник отдела РГУ «Государственный архив современной истории» Н. Ф. 

Григорьев: «По итогам строительства бюро обкома ВКП (б) обратилось с 

ходатайством в Государственный Комитет Обороны СССР «О предоставлении 

правительственных наград лучшим участникам, проявившим подлинные 

образцы трудового героизма на оборонительных рубежах», их было более 50 

человек. Вот некоторые из них: Михаил Иванович Безбородов, 1906 г. р., 

бригадир землекопов (Алатырский район). «На строительстве работал с первых 

дней и до конца завершения работ. Лучший бригадир, организатор 

стахановского труда. Члены его бригады систематически выполняли норму 

выработки на 200 %»; Мария Никифоровна Хозикова, 1918 г.р. (Сундырский 

район). На строительстве безвыездно работала землекопом. «Как депутат 

сельского совета показывала личный пример рабочим своей бригады. 

Систематически выполняла дневную норму до 250 %. За хорошую работу 

награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской 

АССР»; Минслу Шарафутдиновна Шарафутдинова, 1910 г.р., звеньевая 

звена землекопов (Чкаловский район). «Вовлекла всех членов в 

соцсоревнование и добилась овладением стахановским методом работы. Все 9 

человек ее звена норму выработки выполняли до 480%»; Матвей 

Александрович Кузьмин, начальник участка ВПС № 2 (Красночетайский 

район). «Правильно рассчитав рабочую силу, а также добившись высокой 

производительности труда, строительство своего участка закончил на 7 дней 

раньше установленного срока с оценкой «хорошо». 234 человек были 

награждены Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской 

АССР». 
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В соответствии с директивой Военного совета Приволжского военного 

округа от 5 марта 1944 г. дальнейшая охрана и поддержание в порядке тыловых 

оборонительных сооружений на территории Чувашской АССР были 

прекращены. Дзоты, убежища, бараки и землянки, пригодные под 

овощехранилища или полевые станы, рекомендовались передать колхозам, 

остальные разобрать, а материал, полученный при разборе, расходовать на 

нужды народного хозяйства. 

А до этого для охраны линии обороны на территории ЧАССР были 

образованы 3 комендатуры. В первое время охрану осуществляли конно-

велосипедные войска, позднее участки трассы были закреплены за 

сельсоветами и колхозами. Весной 1942 г. свыше тысячи человек были 

привлечены на очистку и приведение в порядок лесных площадей, оставшихся 

после рубок для нужд строительства. В июне-июле для ремонта и 

восстановления оборонительных сооружений, пострадавших во время паводка, 

потребовалось 5345 человек и 255 лошадей. Предусмотрены были мероприятия 

по зимнему содержанию и весеннему ремонту и в 1943 г.  

Достойно завершилась эта трудовая эпопея. Пусть теперь говорят, что не 

пригодились эти сооружения. Слава Богу, что не пригодились! Зато мы знаем, 

на что способен наш народ в трудную годину. 

Общая длина рубежей в республике составляла около 380 км. На 

строительство было мобилизовано 167 тысяч 550 человек пеших и 11 тысяч 110 

конных. Поистине это был самоотверженный труд. Работать приходилось в 

тяжелейших условиях на морозе, который почти всегда держался ниже 30 

градусов. Многие не вернулись домой. Эта была всенародная трудовая битва. 

 В последние десятилетия началось сооружение памятных знаков на 

местах, где в годы войны были созданы Казанский и Сурский оборонительные 

рубежи. Памятные знаки – это напоминание молодому поколению о том 

грозном времени.  

Первый памятник строителям Сурского рубежа был поставлен в 2002 году 

в Мордовии недалеко от поселка Ясная Поляна в 100 метрах от моста через 

Суру. В 2010 году на границе Октябрьского и Карабашского сельских 

поселений Марпосадского района состоялось торжественное открытие 

обелиска в честь Казанско-Сурского оборонительного рубежа. 

В 2015 году жители села Порецкое тоже решили таким же образом 

обессмертить подвиг строителей сооружений.  

2021 год решением Главы Чувашии Олега Николаева объявлен Годом 

трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей. 
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ФРОНТ В ТЫЛУ. СУРСКИЙ РУБЕЖ 

 

Маколова Мария, 

 учащаяся 10 класса  

МБОУ «Чуварлейская СОШ» Алатырского района, 

Кольдина Анастасия Сергеевна,  

руководитель, учитель истории и обществознания  

МБОУ «Чуварлейская СОШ» Алатырского района 

 

Моя работа посвящена изучению строительства рубежа обороны, 

получившего название «Сурский рубеж», которое осуществлялось в 1941-1942 

годы и стало самой крупной кампанией по мобилизации населения на трудовую 

повинность в Чувашии.  

Война… От слова этого веет чем-то холодным, нагоняющим тоску и ужас. 

Война всегда была суровым испытанием не только для всего народа, но и для 

каждого человека в отдельности.  

 

Предпосылки строительства Сурского рубежа   

Шел октябрь 1941 года. Враг стремительно продвигался к Москве – 

столице нашей Родины. Никто не знал, что будет завтра. Москва готовилась к 

обороне. 8 октября в 2 часа 30 минут Жуков доложил Сталину о нависшей над 

столицей угрозе, о том, что почти все пути на Москву открыты. В эту же ночь в 

тревожной и опасной обстановке, не исключавшей возможности падения 

столицы, в ГКО был обсужден и принят предварительный план строительства 

оборонительных и стратегических рубежей в глубоком тылу на Оке, Дону и 

Волге. Опыт обороны Ленинграда, Одессы убедительно доказал необходимость 

создания на наиболее важных направлениях стратегических плацдармов, 

опирающихся на крупные города. Поэтому в основном и дополнительных 

планах тылового оборонительного строительства ставилась задача укрепления 

Горького, Казани, Куйбышева, Ульяновска, Саратова, Сталинграда и других 

городов. По основному и дополнительному планам оборонительного 

строительства предстояло возвести 10 тысяч километров оборонительных 

рубежей, 70 тысяч дзотов, 27 тысяч землянок. В дальнейшем в связи с 

изменением стратегической обстановки ГКО решением от 27 декабря 1941 г. 

внес изменения в план. Строительство противотанковых препятствий 

уменьшалось на 4 тысяч километров, огневых сооружений на 32 тысячи, 

землянок на 5 тысяч. Одновременно с реализацией плана оборонительных 

работ Ставка ВГК наметила план созданий десяти резервных армий. В случае 
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неудачного для советских войск развития оборонительных операций они 

должны были задержать противника на новых рубежах. 

К осени 1941 г. немецкие агрессоры продвинулись к Москве, южнее 

столицы вклинились в Рязанскую область. На случай худшего развития 

событий в октябре на территории Мордовской АССР проводились 

топографические съемки для строительства оборонительного рубежа по р. 

Суре.  

Тыловой оборонительный рубеж № 30, предназначенный для задержания 

гитлеровских войск на подступах к крупным городам Поволжья, в том числе и 

ко «второй», или как ещё говорили, запасной, столице страны – Куйбышеву 

(ныне Самара), – это оборонительная линия специальных укреплений, 

воздвигнутая на правом берегу р. Сура протяжённостью более 380 км, 

проходившая по Ульяновской, Пензенской, Куйбышевской областям и более 80 

км – по территории Мордовии. 

 Строительство этого рубежа было обусловлено следующими причинами: 

- в виду того, что к сентябрю 1941 года немецкие формирования 

осуществили быстрое передвижение по территории Европейской части СССР, 

нужно было остановить его на подступах к Волге;  

- в случае взятия Москвы не допустить продвижения немцев к Уральскому 

промышленному району; 

В ночь на 5 октября 1941 года этот план и решение о строительстве 

укрепленных оборонительных сооружений в тылу были приняты. 

 

Начало строительства 

О героизме и подвиге, проявленном на фронтах Великой Отечественной 

войны нашими земляками, написано немало книг. Но остались еще 

многочисленные малоизвестные страницы трудового подвига народов 

Чувашии. Документы этих лет, хранящиеся в РГУ «Государственный архив 

современной истории Чувашской Республики», возвращают нас в те суровые 

годы лихолетья. Немалый интерес у жителей Чувашии вызывают документы, 

связанные со строительством Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 

Строительство началось по приказу Государственного комитета Обороны в 

момент ожесточенных боев за Москву. Все районы республики направили на 

строительство самых сильных и выносливых своих сыновей и дочерей. Но 

большая часть нагрузки легла на районы, где проходило воздвижение 

оборонительных сооружений. Началось строительство 28 октября 1941 года. 

Сурский рубеж проходил по территории Ядринского, Порецкого, 

Шумерлинского, Алатырского районов. Ежедневно, несмотря на мороз, 

доходивший иногда до минус 40 градусов, на строительство Сурского и 
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Казанского оборонительных рубежей выходило в среднем по 85 тысяч, в 

некоторых случаях – по 110 тысяч человек. Все силы республики были 

брошены на эту работу, которую необходимо было выполнить в кратчайший 

срок. Вот некоторые сведения из сводок Алатырского района со строительства 

Сурского рубежа: «Имеется наличие исправного инструмента: 517 – пил 

перечных, 1070 – топоров, 1453 – лопат железных, 1486 – лопат деревянных, 

598 – ломов, 214 – кирок, 47 – кувалд, 174 – тачек, 24 – носилок…», «На 

строительство оборонительного рубежа самоотверженной стахановской 

работой ряд товарищей зарекомендовали себя лучшими работниками, которые 

ежедневно дают по две с лишним нормы выработки. Тов. С. Г. Кочетков 

работает бригадиром на земляных работах, бригада которого вместо 

нормы 3 кубометра на человека выполняет до 5 кубометров. Бригадир 

Пылаев с бригадой плотников на сооружении огневых точек выполняет 

нормы до 120% и выше. Колхозник П. Д. Борисов из колхоза Иваньково 

Ленино работает на земляных работах, нормы выполняет от 180 до 

200%». Вот следующие сообщения: «На первом подучастке бригадира 

Алатырского лесозавода тов. Платонова политрук Рябинская дает 

систематическое выполнение норм, где введена звеньевая система труда. 

Неплохо работают на этом участке бригады из Алтышева Т. Т. Рузавина, 

Балясникова, особенно отличается звено Мешковой из бригады 

Балясникова. На втором участке хорошие показатели имеют бригады 

Алатырского лесозавода – бригадир Кочетков, бригадир тов. Безбородова, 

бригадир тов. Симонова, бригадир тов. Лещукова и др., которые дают 

выполнение норм на 100—120%. Отдельные стахановцы и ударники дают 

образцы производительности труда: рабочие Кокин, Власов, Симонов дают 

выполнение норм на 200-250 % – бригада тов. Безбородова, рабочие Лядаев, 

Макаров, Андреев дают до 160% — бригада тов. Киняшева, рабочие 

Михайлов, Захаров – от 120 до 150%. На 3-м подучастке особенно хорошо 

работают бригады колхозов «Красная Звезда» – бригадир Шульдин, «10 лет 

ЧАССР» – бригадир Куделькин, «Красный партизан» – бригадир Тумарев. 

Отдельные рабочие этих колхозов – тов. Кудашкин, Дмитриев, Мазаев – 

дают 200-250%».  

На линии обороны было создано 6 военно-полевых строительств (ВПС) с 

центрами в Ядрине, Шумерле, Порецком, Алатыре, Октябрьском и Янтикове. 

Каждый район был прикреплён к определённому ВПС с образованием 

прорабского участка. Начальниками участков стали председатели 

райисполкомов, секретари райкомов ВКП(б) (Всесоюзная Коммунистическая 

партия (большевиков). Техническое руководство осуществляли военные 

инженеры 11-го и 12-го армейских управлений Главоборонстроя Наркомата 
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обороны СССР. Были привлечены и местные кадры – например, Еремин, 

начальник строительства Чебоксарского завода № 320 (нынешнего завода 

имени В.И. Чапаева). Постановлением особого заседания Совнаркома и бюро 

обкома ВКП (б) от 28 октября 1941 года предусматривалось мобилизовать на 

строительство 167550 человек пеших и 11110 конных. Разместить население в 

окружающих селениях, бараках, зданиях лесных и других организаций, а на 

недостающую площадь построить землянки. Людей отправляли на 

строительные объекты в большой спешке, часто без должного разъяснения. В 

результате многие трудоармейцы были без сменного белья, теплой одежды, 

необходимой обуви. Уже через несколько недель с мест стали сигнализировать 

о необходимости обеспечения работающих рукавицами, телогрейками и 

лаптями.  

Мобилизованное население размещали в домах колхозников, бараках, 

зданиях организаций и учреждений. Но нормальных помещений не хватало, 

поэтому прибывших на строительство зачастую селили в специально 

отстроенных землянках. Порою в землянках размером 6 на 7 метров жили по 

25-45 человек. Показателен приказ Чувашского обкома ВКП (б) о 

премировании домашних хозяек в колхозах и поселках, у которых размещались 

рабочие бригады, за обеспечение их пищей и водой. При этом далеко не все 

домовладельцы были рады расквартированным у них рабочим. Часто возникали 

конфликты, в том числе и на национальной почве. В архивах, например, 

сохранились свидетельства, как лесник Первомайского кордона Рыбаков 

заявлял: «Чем чуваш пустить в чулан, я лучше загоню свою корову». 

 

Из воспоминаний Анатолия Александровича Кириеева: 

 «Мне на тот период было 10 лет, моему другу исполнилось 17. Все 

молодые девушки, парни и бездетные женщины получили повестки на 

трудовой фронт. Брали с собой тёплые вещи и продукты с запасом на 3-4 дня. 

Большинство смогли захватить из дома только хлеб. Молодые люди в то время 

не ходили в лаптях. Но всех предупредили, что лапти необходимо носить 

вместе с шерстяными чулками и онучами из холста. Люди шли потоком. Куда 

их ведут, мы не знали.  Были страшные морозы. Температура падала ниже 40 

градусов мороза. Если несколько секунд кто-то стоял в лаптях на земле, то они 

начинали примерзать. Земля тоже была промёрзлая. Для того чтобы она 

оттаяла, разжигали костры». 

Из воспоминаний Василия Ивановича Фиркина, с. Кувакино 

Алатырского района: 

 «Я видел, как женщины и старики, оторванные от дома, плохо одетые, в 

лаптях, при тридцатиградусном морозе рыли окопы и противотанковые рвы, 
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строили доты и дзоты на берегах Суры. В 1941-1942 годах я тоже работал с 

ними, пока не ушёл на фронт. После войны труженики тыла стали едва ли не 

главной силой в восстановлении народного хозяйства. Но их трудовой подвиг 

не получил должной оценки». 

 

Из воспоминаний Германа Михайловича Толкачёва, 1931 г. р., с. 

Кувакино Алатырского района:  

«22 июня 1941 года перепутал все карты. Победу пришлось ждать почти 4 

года. Мужское население было призвано на действительную службу в армию. 

Большинство погибло на войне. Но память о них сохранилась, спасибо 

огромное, что их имена высечены на памятнике. Я их всех знал в лицо. Почти у 

всех есть родственники, которые погибли, в том числе и у нас. В армию были 

призваны и родственники: девушки Екатерина Ивановна Головина и 

Надежда Ивановна Митрюхина (Самченко).  

Войну пережили очень трудно. Зимой 1941-1942 гг. женщины были 

мобилизованы, в том числе и мама, на строительство оборонительных 

сооружений на р. Суре. А температура доходила до -45°, в результате чего 

погибли прекрасные сады. Но зато появились дрова для отопления домов. 

Вырубали погибшие сады. Я остался с сестрой и дедом – Толкачёвым Павлом 

Александровичем, которому давно перевалило за 70. Он всё боялся, что не 

доживёт, когда немцев погонят от Москвы. Был оптимист и дожил.  

Продолжали учиться в школе, где в классах было не так уж тепло. А что 

делать, шла война, и всем было не так хорошо, как хотелось. Когда стал 

постарше, ездил на быках за р. Суру за дровами для отопления школы. 

Лошадей всех забрали на фронт. 

 В Кувакино было затемнение, и мы, пацаны, почти каждый день выходили 

на дежурство. Только луч прожектора с Алатыря какое-то мгновение освещал 

небосвод. А на военном полигоне за селом Злобино целыми днями летали 

«кукурузники» и вели учебное бомбометание и пулемётную стрельбу по 

мишеням.  

А жизнь продолжалась, несмотря ни на что. Играли в «войну», занимались 

лыжами, коньками, футболом и особенно шахматами. Впоследствии имел 1-ый 

разряд, выступал за сборную института на первенство Москвы. Играл со 

многими мастерами. Хранится партия с М. М. Ботвинником – чемпионом мира 

с его подписью. Ничья. А за стойками для футбольных ворот ездил с физруком 

в лес за селом Бер. Майдан на лошади, которую имела наша школа. 

Впоследствии почти каждый вечер летом играли в волейбол, организатором 

которого был всеми нами уважаемый Николай Павлович Мусорин. Занимался 

охотой и рыбалкой. Я сам плёл из ниток бредни, из прутьев «верши». Неплохо 
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ловил карасей и зеркального карпа в пруду и пескарей, язя, налима в реке 

Ичикса. А на сенокос в пойму реки Суры выезжал ежегодно с ночёвкой и 

рыбалкой. Во время войны, чтобы как-то выжить, мама поменяла на зерно 

почти все шмотки, т. е. обувь, отрезы». 

Еще сложнее обстояло дело с обеспечением продовольствия. Поставлять 

его должны были колхозы. Согласно нормам, установленным Совнаркомом 

ЧАССР, рабочие должны были получать в день 800 граммов хлеба, 600 

граммов овощей и картофеля. Однако, по сообщениям НКВД республики, 

снабжение продуктами на некоторых участках строительства шло с перебоями, 

иногда и недоброкачественными продуктами. В документах, например, 

приводится факт, что полевые рабочие в колхозе «Правда» Шемуршинского 

района были вынуждены 3 дня питаться исключительно тыквой, которую 

выпрашивали у местных жителей. Все это, конечно, отрицательно сказывалось 

на настроениях и трудовой дисциплине призванных на работу крестьян. Иногда 

в поисках пищи они не выходили на работу или попросту уходили домой. 

Власти ловили дезертиров и снова отправляли их на строительство. В худших 

случаях их арестовывали и судили. На некоторых объектах сотрудники НКВД 

отмечали панические настроения и слухи. В результате была организована 

пропаганда необходимости строительства, его значимости. 

 

Сложности строительства были не только в г. Алатыре и Алатырском 

районе, но и в других точках республики. Об этом свидетельствуют 

воспоминания Любови Михайловны Кузьминой. 

Тогда девушке только исполнилось 17. Жила она в деревне Кугеево, на тот 

момент находившейся в административном ведении Козловского района. 

Окопы нужно было рыть вдоль реки Аниш. На работы были призваны все, кто 

остался в деревне, в том числе подростки, старики. Тягот хватало. Грянули 

небывалые морозы – столбик термометра опускался ниже 40 градусов. 

«Кувалдой стучали, ломами, если ком обломится – хорошо. Осенью 

сначала хорошо было, когда земля не замерзла, когда замерзла – невозможно 

стало тяжело», – вспоминает ветеран тыла Любовь Михайловна. 

Семья Кузьминых еще приютила у себя в доме восьмерых человек – 

строителей укрепсооружений: тех, кто приходил из более отдаленных селений. 

Они оставались на ночь после работы. 

«Эти люди мокрые, замёрзшие, у нас вся изба, потолок посинели от 

сырости, спали на полу. Женщины были. Колхозы должны были организовать 

поставку одежды, продуктов и фуража на строящиеся участки, также 

обустроить там медицинские пункты. Однако с поставленной задачей 

справлялись не везде. Еду никто не привозил – перебивались, кто чем может. 



131 
 

Одежда тоже у всех была своя. Многим не хватало теплых вещей. Костры 

зажигали, прыгали, чтобы погреться, плясали. Только погреешься (у нас 

хмелесушка была), дойдешь до места – мороз опять. Нам всё равно весело 

было, молодые ведь были», – говорит Любовь Михайловна, вспоминая  

прошлое. 

Хотелось бы добавить, что медицинская помощь на месте строительства не 

оказывалась в должной мере. Люди обмораживали конечности, падали во рвы, 

были случаи обвала при разработке грунта. В архивах хранится немало 

свидетельств личных трагедий. К примеру, сохранилось письмо 17-летней 

девушки из Канашского района: «Мама, вышлите мне белье, хлеба и картошки. 

Вы меня больше не увидите, как и я вас не увижу. Люди говорят, что и раньше 

во время рытья окопов люди умирали. Видно, и мне не придется вернуться 

домой». Видно сердце почуяло, что случится с ней что-то страшное.  

 

Окончание строительства 

 Несмотря на трудности, задание Государственного Комитета Обороны по 

возведению Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода в пределах 

Чувашии было выполнено качественно и в установленные сроки. На Сурском 

рубеже – к 20 января, Казанском обводе – к 25 января 1942 года, причем ряд 

полевых строительств, в том числе и на Алатырском участке, закончили 

досрочно. По итогам строительства более 50 чел. представлены к 

правительственным наградам, среди них по Алатырскому району Михаил 

Иванович Безбородов – бригадир бригады землекопов. На строительстве 

рубежа он работал с первых дней и до завершения работ. Лучший бригадир, 

организатор стахановских методов труда. Члены его бригады систематически 

выполняли норму выработки на 200%. 234 человека награждены Почетными 

грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, 8 из них 

уроженцы Алатырского района: Алексей Иванович Андреев – бригадир 

плотников; Владимир Федорович Батов – землекоп, мастер Алатырского 

паровозоремонтного завода; Александра Никифоровна Верещагина – 

бригадир землекопов, зав. общим отделом Алатырского горсовета; Яков 

Алексеевич Дашков – бригадир землекопов, инспектор Алатырской пожарной 

охраны; Татьяна Ивановна Кипкаева – землекоп, колхозница колхоза «Заря» 

Алтышевского сельсовета; Андрей Иванович Куклин, Семен Иванович 

Сдобнев; Василий Степанович Страхов – землекоп, помощник капитана 

Сурского агентства пароходства. 

Ни в одном учебнике истории не найти упоминаний о строительстве 

Сурского оборонительного рубежа. Понятно, что на фоне масштабных военных 

событий и исторических сражений этот факт тыловой работы – просто 
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маленький эпизод. Однако страница недавнего прошлого хорошо знакома 

старшему поколению западных районов Чувашии. Для многих из них Сурский 

рубеж стал не просто оборонительной линией, а линией собственной жизни.  

Сегодня от грандиозных оборонительных сооружений не осталось и следа, 

о них могут напоминать лишь небольшие рвы. В 1944 году, когда миновала 

опасность наступления фашистов, с разрешения Совнаркома эти сооружения 

стали демонтировать. Доски, бревна, бетонные плиты и надолбы как 

строительный материал разобрали колхозы. А землянки и блиндажи стали 

использовать для хранения кормов. 

Хочется надеяться, что память о строителях Сурского оборонительного 

рубежа, которые достойно выдержали суровые испытания, не сотрётся в 

сердцах их потомков.  

 

ВЕТЕРАН ТРУДА – КЛАВДИЯ ФЕДОРОВНА ПЕТУХОВА 

 

Марков Захар,  

учащийся 7 класса МБОУ «Лицей № 44»  

г. Чебоксары, 

Чистякова Светлана Анатольевна,  

руководитель, учитель истории  

МБОУ «Лицей № 44» г. Чебоксары, 

Семенова Надежда Димитриевна,  

руководитель,  

учитель русского языка и литературы  

«Лицей № 44» г. Чебоксары 
 

Спасибо деду за Победу! 

А бабушке – за помощь деду! 

 

Наш род Марковых берет свое начало в двух деревнях Яльчикского и 

Батыревского районов Чувашской Республики. Точками формирования 

«семейного корня» стали деревни Малая Таяба Яльчикского района и Сигачи 

Батыревского района. Уже больше века представители рода проживают здесь. 

Особым периодом в семейной истории стала Великая Отечественная 

война. Девять представителей рода отличились на фронтах Великой 

Отечественной войны в боях за Ленинград, Кавказ, Крым, освобождая Украину 

и европейские государства. Обращение к изучению военных страниц 

биографии предков отчасти было обусловлено знаковым событием в истории 

нашей страны – 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. 

2021 год продолжит эстафету Памяти, в Чувашии он объявлен Годом 

трудовой доблести строителей Сурского и Казанского оборонительных 
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рубежей. В нашем роду участницей строительства Сурского рубежа была 

прабабушка Клавдия Федоровна Петухова.  

Цель исследования: на примере биографии Клавдии Федоровны Петуховой 

раскрыть трудовой подвиг строителей Сурского оборонительного рубежа.   

Задачи исследования: 

- изучить литературу по истории строительства Сурского рубежа; 

- выяснить, кто из представителей рода принимал участие в строительстве 

рубежа; 

- по воспоминаниям родственников, материалам семейного архива 

воссоздать биографию К. Ф. Петуховой.  

Объект исследования: биография К. Ф. Петуховой. 

Предмет исследования: трудовой подвиг строителей Сурского 

оборонительного рубежа.  

Гипотеза исследования: воспоминания участников строительства 

Сурского рубежа позволяют воссоздать объективную картину трудового 

подвига народа. 

Методы исследования: изучение и анализ документов, интервьюирование, 

описание; основными источниками стали материалы интервью с бабушками 

Беляевой Верой Константиновной и Ермолаевой Раисой Константиновной, а 

также мамой – Марковой Татьяной Николаевной; использовались 

сохранившиеся документы из семейного архива: фотографии, наградные 

документы, удостоверения. 

Новизна исследования заключается в том, что это первый опыт 

развернутого описания трудового подвига представителей рода в период войны. 

Практическая значимость: пополнение семейного архива 

воспоминаниями К. Ф. Петуховой. 

 

Ветеран труда – Клавдия Федоровна Петухова 

Моя прабабушка по материнской линии Ершова Клавдия Фёдоровна 

родилась 19 октября 1923 года в деревне Верхнее Атыково Батыревского 

района Чувашской АССР. 

Когда началась Великая Отечественная война, ей было 17 лет. Осенью 

1941 года всю молодёжь мобилизовали на рытьё окопов у реки Сура, в том 

числе и мою прабабушку. Она работала возле Алатыря. До места назначения 

добирались в теплушках, были случаи, когда по пути воровали рюкзаки. Жили 

в бараках, чтобы переночевать, на пол стелили солому, утром этой соломой 

топили печь, дров не было. Вместе с ней работали молодые люди их деревень 

Верхнее Атыково, Сигачи, села Первомайское, а также пленные немцы. Было 

тяжело: с 6 часов утра до 6–7 часов вечера копали землю, рыли 
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противотанковые ямы и строили огневые точки, уставали очень сильно. Земля 

была мёрзлой, почти каменной. Зима была суровой, стояли лютые морозы. В 

работе приходилось применять лом и кирку, от которых болели руки и спина. 

Прабабушка рассказывала моей маме, что часто во время работы проваливались 

в сугробы, мерзли ноги, мокли, а потом у прабабушки часто они болели. 

Несмотря на трудности, все верили в Великую Победу, желали её скорее 

приблизить и жить в мирное время. Все работали самоотверженно на благо 

нашей Родины. Питанием обеспечивало правление колхоза, питались в 

основном картошкой и хлебом, пленных немцев кормили хуже. Как 

рассказывают бабушка и тетя Раиса, дочери Клавдии Фёдоровны, прабабушке 

очень хотелось поделиться своей едой с пленными немцами, но нельзя было. 

 В строительстве Сурского оборонительного рубежа прабабушка 

участвовала до окончания работ (до февраля 1942 г.) Затем участвовала в 

строительстве железной дороги Канаш-Ульяновск. 20 сентября 1944 года она 

была принята на работу в сушильный цех Первомайского крахмального завода 

на должность чернорабочего, 10 декабря 1944 года переведена на работу в 

паточный цех в качестве бригадира. На крахмальном заводе сушили картофель, 

готовили патоку и спирт для фронта. В её трудовой книжке от 5 июля 1945 года 

есть информация о денежном премировании.  

После окончания войны и до самой пенсии Клавдия Фёдоровна работала в 

колхозе. 9 сентября 1950 года Клавдия Фёдоровна вышла замуж за Петухова 

Константина Семёновича, участника Великой Отечественной войны. О 

событиях военных лет прабабушка и прадедушка вспоминать не любили, очень 

трудным временем это было для них, поэтому информацию приходится 

собирать по крупицам. У прабабушки и прадедушки шестеро детей – три сына 

и три дочери.  

Клавдия Федоровна была глубоко верующим человеком. До глубокой 

старости посещала службы в храме в селе Первомайское. У односельчан 

пользовалась уважением.  

Прабабушка награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями в честь Победы в 

Великой Отечественной войне. Удостоена званиями «Ветеран труда», 

«Труженик тыла», имеет удостоверения «Вдова Великой Отечественной 

войны» и «Ветеран Великой Отечественной войны».  

«Невидимые слезы войны», – так характеризуют строительство Сурского 

оборонительного рубежа. В холод, в условиях недоедания женщины и девушки 

выдержали неимоверную физическую нагрузку. Они совершили трудовой 

подвиг, строя оборонительные сооружения, помогая своим мужьям, отцам, 

братьям, сражающимся на фронте.  
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Лето 1941 года. Крайне тяжелая обстановка на фронтах. 

 В августе 1941 года Государственный Комитет обороны издал 

постановление о создании противотанкового оборонительного рубежа на 

территории Пензенской области и Чувашской АССР, который должен был 

проходить по правому берегу реки Сура.  
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Строительство этого рубежа было обусловлено следующими причинами: 

 1. В виду того, что к сентябрю 1941 года немецкие формирования 

осуществили быстрое передвижение по территории Европейской части СССР, 

нужно было остановить его на подступах к Волге.  

2. В случае взятия Москвы не допустить продвижения немцев к 

Уральскому промышленному району. В ночь на 5 октября 1941 года этот план 

был принят, и было принято решение о строительстве укрепленных 

оборонительных сооружений в тылу. В связи с этим с 10 октября по 1 ноября 

1941 года на территории Чувашской АССР 47-й военно-топографический отряд 

проводил топографические съемки для строительства оборонительного рубежа 

на Суре. Пока топографы выполняли задание, в руководящих партийных и 

советских организациях прорабатывались варианты предстоящих работ, их 

объем, формы и методы реализации. Строительство оборонительных рубежей 

невозможно было выполнить силами лишь одних военных – саперных и 

инженерных частей, поэтому СНК для выполнения поставленных задач решил 

привлечь колхозное крестьянство. 3 ноября 1941 года СНК Чувашской АССР 

получил телеграмму с предписанием о привлечении крестьян на 

оборонительные работы в порядке трудовой повинности. Правлениям колхозов 

Чувашии было разрешено выделять из «общественных фондов необходимое 

количество продовольствия на весь период пребывания колхозников на 

оборонительных работах». Телеграмма была разослана по всем районам 

республики. Партийные и советские работники на местах начали изыскивать 

продовольственные ресурсы, необходимые инструменты, вести учет 

трудоспособного населения.  

23 ноября 1941 года СНК Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома 

ВКП(б) приняли совместное постановление о строительстве специальных 

укреплений, проходящих на территории Чувашской АССР. В нем были 

детально расписаны объем строительства, сроки работ, исполнители. На 

каждые 10 человек предусматривалось выдать 8 железных лопат, 3 лома, 3 

топора, 2 колуна, одну поперечную пилу. На каждые 200 человек – одну 

продольную пилу, один комплект плотничьего инструмента и т.п. В 

постановлении был записан пункт о немедленном рассмотрении дел о 

нарушении закона о трудовой и гужевой повинности. Задачей партийных 

органов было обеспечение мобилизационных крестьян политработниками и 

агитаторами. Райкомы прислали на весь период работы политруков из расчета 1 

политрук на 300 человек мобилизованных. В строительстве Волго-Сурского 

оборонительного рубежа участвовало 50 тысяч военных строителей и 120 тысяч 

мирных жителей. Начало строительства было намечено на октябрь 1941 года. К 
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январю 1942 года строительство оборонительного рубежа было полностью 

закончено. На отдельных участках строительство не было доведено до конца в 

виду того, что немцам не удалось взять Москву, и их продвижение на Восток 

было полностью остановлено.  

Мобилизация трудоспособного населения на строительные работы 

началась 25 ноября 1941 года. В села направляли председателей органов 

государственной власти, которые вместе с председателями сельских советов и 

колхозов, секретарями первичных партийных организаций и активистами 

проводили учет крестьян для отправки на строительство. Они также вели 

разъяснительную агитационную работу, организовывали сбор продуктов, 

фуража, необходимого инвентаря. Для каждого района были определены 

маршруты движения, срок прибытия и место квартирования.  

На строительство Сурского оборонительного рубежа мобилизовались 

главным образом жители северных районов республики.  

Бесконечные обозы с людьми, продовольствием и техникой потянулись на 

Суру. Каждый колхоз Чувашии был обязан послать на строительство 

укреплений своих работников. Согласно документам, мобилизация охватывала 

все здоровое население не моложе 17 лет, но фактически на рытье окопов были 

задействованы даже 12-16 летние дети. 

Командующий армией генерал А.С. Корнеев вспоминал: «Пролетая над 

одним районом, я увидел на дороге стройно идущие войска. Голова и хвост 

бесконечной колонны терялись далеко в перелесках. Попросил летчика 

посадить самолет у дороги. Колонна продолжала двигаться мимо нас. Мы 

подошли ближе и увидели, что это не войско, а гражданские люди, в основном 

женщины и подростки, шли они, выдерживая строй по 3 человека в ряд, 

хорошим четким шагом, вместо винтовки на плечах у них лопаты. Это было 

народное войско».  

Мобилизация шла не гладко, часто крестьяне не хотели идти на 

строительство. Начались сильнейшие морозы, к холоду прибавился голод. В 

такое суровое время крестьян обязывали уходить из дома на месяц.  

После октябрьских критических дней 1941 года ГКО принял решение о 

сооружении на правобережье Волги глубоко эшелонированной линии обороны 

длиной без малого 100 км. Построена она была за 14 недель до 25 января 1942 

года и включала в себя 740 огневых точек, 480 землянок. Было вынуто 1337 

тысяч кубометров земли. Зимой при 40-градусном морозе на объектах 

государственной важности ежедневно работали более 10 тысяч человек. 

Общая протяженность Сурского рубежа составляла 380 км. Суточный 

объем работы на 1 человека был довольно большим: для мужчин – 2 м
3
, для 

женщин – 1,75 м
3
.  



138 
 

В день питание составляло: 80 г мяса, 1 кг хлеба зерном, 100 г крупы, 20 г 

масла, 1 кг картофеля. Но продовольствие доставлялось несвоевременно, и 

крестьяне питались в основном своим молоком, хлебом и картошкой. Это все 

приводило к большому проценту дезертирства. Широко внедрялась 

карательная система.  

Линия полевых укреплений состояла из противотанковых рвов – открытых 

окопов, лесных завалов, землянок, блиндажей, командных пунктов.  

После завершения строительства «Тылового оборонительного рубежа 

№30» было решено, что охрана и поддержание в постоянной боевой готовности 

его сооружений возлагается на местные органы власти: исполкомы райсоветов 

и сельские советы.  

В начале 1944 года, когда фронт ушел далеко на Запад, необходимость 

Сурского оборонительного рубежа отпала.  

Окопы долго напоминали о войне, только в 1955 году их на большинстве 

участков заровняли. В некоторых местах со временем они обвалились и заросли 

травой, образуя ложбины.  

Постепенно следы того титанического труда исчезают, стирается память. 

Но сохранить ее необходимо. Я считаю, что в тылу было так же тяжело, как и 

на фронте. Нужно было иметь крепкое здоровье, чтобы выдержать все тяготы 

войны и дожить до Великой Победы. 

 

 Вот что вспоминают участницы строительства оборонительного рубежа 

сестры Наталья и Софья Волгушевы (в тот период Софье было 23 года, а 

сестре Наталье всего 16 лет): 

 «Выдали нам рабочий инвентарь и посуду для еды. Из дома взяли сухари 

и другую прочую еду. В тот день было очень холодно, шли пешком до места 

назначения. По прибытии на рабочее место приходилось ночевать в соседних 

деревнях и селах, находившихся за несколько километров от рабочего места. 

Позже стали жить в холодных и грязных бараках. Работали мы в одной бригаде, 

где кроме нас было 15 девушек. Рыли окопы, траншеи, делали отвесным 

правый берег реки Суры. Земля лопатам не поддавалась. Сначала долбили ее 

ломами и кайлом.  

От мерзлой земли и попадавшихся камней ломы часто летели в глубокий 

сугроб, их приходилось искать. На работу уходили еще затемно и возвращались 

поздно вечером. Туда и обратно ходили строем. Жили по 15 человек в каждом 

бараке. Спали все на полу. Одежду и обувь не сушили, не было возможностей. 

Дрова к баракам подвозили мужчины на лошадях. Они землю не копали, за 

рекой Сурой, на левом берегу, делали завалы, возили лес на строительство 
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землянок и блиндажей. По субботам отпускали домой за хлебом и помыться в 

бане. Работали в 2 смены, ночью при свете прожекторов».  

В январе 1942 года строительство оборонительного рубежа завершилось. 

Грязные, полуголодные, измученные тяжелой работой, люди вернулись в 

родные края. По прибытии домой они стали работать в родном колхозе. Обе 

сестры награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны».  

 

Вспоминает Ольга Дмитриевна Кокнаева: 

«Мне было 16 лет, когда я была направлена вместе с другими 

новодимовцами на возведение оборонительных сооружений по Суре. Мы рыли 

1окопы, а земляные работы никогда не были легкими. Одеты были во что 

попало, лишь бы защититься от лютого мороза. Чтобы не отморозить лицо, 

смазывали его гусиным или свиным жиром, а во время работы пыль оседала на 

жирную кожу. Всматриваясь друг в друга, мы сразу замечали отмороженные 

места и оттирали их снегом. Впоследствии на местах оставались коричневые 

пятна. Во время перерывов грелись у костров, пекли картошку, пили чай. Два 

раза в неделю нам привозили из колхоза и из дома хлеб и мясо».  

 

Вспоминает Прасковья Петровна Кокнаева (было ей 17 лет, чтобы 

отправить на строительство рубежа, ей прибавили еще 1 год):  

«Мы рыли блиндажи в человеческий рост. Спина и руки ныли от 

непосильного труда. Морозы доходили до минус 40 градусов. Стоило лишь 

пару минут постоять, как лапти примерзали к земле. Чтобы хоть как-то 

согреться и высушить обувку, разводили костры. Худо было тому, кто 

зазевается и подпалит лыко на лаптях. Норму надо было выработать, даже если 

оставался босым.  

Пришлось работать и на торфяниках под Ленинградом, добывали торф для 

заводов. Кормили плохо. Пухли от голода. Озеро Селигер было красным от 

крови. Рыба дохла».  

Судьбы людей, кто дожил до 90 лет, очень похожи. У каждого за спиной 

война и неимоверные лишения, связанные с ней. А трудности не смогли их 

сломить, а наоборот, укрепили крепость духа.  

Трудовой подвиг, совершенный нашими земляками при строительстве 

оборонительного рубежа, был серьезным этапом в истории Чувашии в годы 

Великой Отечественной войны. Испытывая трудности и лишения при острой 

нехватке продовольствия и инструментов, мобилизованное население 

проделало огромную работу.  
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Благодаря стойкости и героизму простых людей задание ГКО СССР по 

строительству Сурского оборонительного рубежа было завершено в 

установленные сроки.  

Работа, возложенная на крестьянство Чувашии, в основном была 

выполнена. В рапорте на имя первого секретаря Чувашского обкома ВКП(б) 

отмечалось, что руководящими работниками спецстроительства составлены 

списки для награждения премиями работавших на строительстве. Количество 

представленных к премиям было небольшим (трудилось на сооружениях более 

50 тыс. чел.). Всего премиями в размере 100–150 рублей было награждено 336 

человек, из них около 93% были крестьянами, остальные – военными, 

рабочими, служащими. Бюро Чувашского обкома ВКП(б) обязывало 

председателей исполкомов райсоветов в декадный срок произвести выдачу 

премий. Кроме награждения отдельных людей были также отмечены колхозы и 

их правления, «которые повседневным вниманием и заботой к удовлетворению 

нужд колхозников своего колхоза обеспечили успешное выполнение своих 

планов на спецстроительство». К великому сожалению, наши земляки за 

неимоверно тяжёлый труд не были отмечены наградами правительства. Никто 

из тех, с кем пришлось беседовать, не упоминал о наградах за свой героический 

труд. Главной наградой для них была Победа, ради которой они не жалели 

своих сил и порою жизни.  
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ИСТОРИЯ СЕМЬИ МАТВЕЕВЫХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Матвеева Юлиана,  
учащаяся 7 класса 

 МБОУ «СОШ № 62 им. Г. Н. Волкова» 

 г. Чебоксары, 

Осипова Анастасия Владимировна,  

руководитель, учитель истории и обществознания  

МБОУ «СОШ № 62 им. Г. Н. Волкова»  

г. Чебоксары 

 

Великая Отечественная война 1941–1945 годов даже по прошествии 75 лет 

с момента ее окончания вызывает сильнейшие эмоциональные потрясения. 

Наше поколение знает о войне по книгам, фильмам, по рассказам бабушек и 

дедушек. Вот и моя мама много раз рассказывала мне о моей прабабушке Зое 

Даниловне.  

Зоя Даниловна Матвеева, 1925 года рождения, проживавшая в селе 

Орауши Вурнарского района, была участницей строительства Сурского 

оборонительного рубежа конца 1941 – начала 1942 годов. Она вспоминала о 

трудностях, которые жители села пережили в годы Великой Отечественной 

войны. Вместе с другими девушками и женщинами она также была 

мобилизована на земляные работы на Суре, где строилась укреплённая линия с 

окопами, ДЗОТами, землянками, блиндажами.  

Зоя Даниловна родилась в городе Шумерля Чувашской АССР. 

Войну встретили всей семьей с неожиданным удивлением и страхом перед 

будущим. Несмотря на юный возраст, с первых дней войны начали работать 

днём и ночью. Прапрабабушка Ольга, мать Зои Даниловны, возила к тракторам 

горючее на гужевом транспорте. Зоя ухаживала за коровами, была скотницей в 

колхозе, потом стала дояркой. Все работали «на войну»: сдавали как можно 

больше продуктов – мяса, зерна, коноплю. Всё это отправлялось для нужд 

фронта так же, как и вязаные изделия (шапки, варежки, носки) и валенки. 

О необходимости работы на строительстве одного из оборонительных 

рубежей, которые строились на территории Чувашии, стало известно 

практически сразу. Пришёл бригадир колхоза и сказал прабабушке Зое, чтобы 

приготовилась для отправки на реку Сура рыть окопы. Через несколько дней 

тех, кого включили в список мобилизованных колхозников, собрали, повезли 

на санях на станцию. Тогда зима настала рано. Что Зоя могла с собой взять? 

Лопату и топор, запас еды, тёплую одежду не только для работы, но и сна, и 
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обувь. Колхоз и район снабдили своих работников ломами, тачками, 

носилками, пилами, кувалдами.  

Уехали в октябре 1941 года. Односельчане постоянно менялись, ездили по 

несколько раз. Дней через 7-10 тяжёлой изнурительной работы возвращались, 

побыв дома некоторое время, вновь уезжали.  

Отправили их на строительство Сурского рубежа поездом со станции 

Вурнары, высадили на станции Шумерля. Увезли подальше от станции в 

сторону села Порецкое. На участке народу было много из разных деревень. В 

бригаде работали, как Зоя Даниловна рассказывала, мобилизованные из 

деревень Вурнарского района, в звене были свои, деревенские. У них были 

общие инструменты, еда. 

Зоя Даниловна была назначена землекопом. Они копали окопы, землянки, 

устраивали рвы, кроме того валили лес, распиливали, таскали брёвна.  

В первое время, когда земля ещё не успела глубоко промёрзнуть и сил 

было больше, норму перевыполняли (два и более куб. м). Работали по 17 часов 

в сутки, в том числе в темноте. В декабре норму выполнить было очень трудно. 

И земля сильно промёрзла, и дни стали короткие, ночью при сильном холодном 

ветре сильно замерзали руки, лицо, объёмы выполнения снижались.  

Враг рвался к Москве. Работавшие на строительстве укреплений, с одной 

стороны, боялись, но, с другой стороны, они прекрасно знали, что своим делом 

помогают Красной Армии, что они укрепляют оборону. Работали изо всех сил, 

чтобы фашисты не могли прорваться в наши деревни и земли. Активно 

действовали политруки и агитаторы. Устраивались политинформации, 

проводилась разъяснительная работа, читали газеты. 

В то время было очень строго, все выполняли задание. Зоя Даниловна 

особо о случаях уклонения от работы не рассказывала. Однако один случай она 

запомнила. Об этом даже писали в газете «Труд». Молодой человек из 

Порецкого района не хотел ехать на фронт. Он будто поставил условие: 

освободят его мать от рытья окопов – поедет на фронт. Рассказывали, что не 

все выдерживали трудности – убегали, работая далеко от семьи, малолетних 

детей. Все переживали за родственников на фронте.  

С едой были проблемы. В день выдавали по 300 граммов хлеба, остальные 

продукты приносили с собой. Пищу для обеда бригады варили в котлах на 

костре, в тёмное время суток на завтрак и ужин – в землянке, где ночевали. 

Ночевавшие дома из близлежащих селений и посёлков обед с собой брали из 

дома, на месте в золе пекли картошку, кипятили воду. 

Условия работы на оборонительной линии были действительно тяжёлые, 

нормы выкопки – очень большие. Орудиями труда были: лопата, кирка, лом, 

топор, пила, кувалда, тачка, носилки. Люди страдали от радикулита и других 
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болезней. Хотя были организованы врачебные участки, передвижные 

госпитали-изоляторы, на рытье окопов простужались, болели, некоторые 

умерли.  

Мобилизованных рабочих размещали в близлежащих селениях, во 

временно возведённых бараках, а также в землянках. Звено Зои Даниловны 

вначале ночевало в землянке, потом в бараке.  

Было очень холодно. Морозы доходили до 40 градусов. Когда работали, 

потели, после этого мёрзли. Пальцы прилипали к лому, рукавицы замерзали. 

Это прабабушка Зоя запомнила больше всего. Страдали из-за отсутствия тёплой 

одежды, обуви и недостатка питания. Одни были в валенках, другие – в лаптях. 

Быстро изнашивалась обувь, по просьбе мобилизованных была организована 

торговля лыком и лаптями. В условиях войны люди опять вернулись к 

старинным способам изготовления одежды: ткачеству, вязанию, плетению 

лаптей, изготовлению валенок. В годы войны Зоя Даниловна носила также 

ватные брюки и телогрейку, то есть мужской рабочий костюм. Туда она ездила 

в старом кафтане, затем в шубе, в домотканом платье. 

Сведения о фронте получали от политруков, они же читали газеты.  

Зоя Даниловна рассказывала, что они очень обрадовались, когда узнали, 

что немцев остановили под Москвой и оттеснили на сотни километров. Все 

радости и надежды были связаны с событиями на фронте. Праздников в 

военное время не устраивали, молодёжь не выходила на игрища и хороводы.  

После завершения земляных работ на рубеже Зоя Даниловна вместе с 

односельчанами валила лес, распиливала, таскала брёвна. После войны 

работала дояркой долгие годы. Награждена многими медалями. 

В ходе небольшого исследования я поняла, насколько совместная работа 

сближает родных людей и понятнее становятся события далеких военных лет. 

Мне кажется, что история складывается из малых крупиц, судеб простых 

людей, порою забытых. Мы должны всегда помнить, какой ценой досталась 

Великая Победа. Для меня очень ценным оказалось, что моя мама через всю 

свою жизнь пронесла память о своей бабушке, сохранила важные 

воспоминания. Теперь память о своей семье буду хранить и я. Я горжусь тем, 

что моя прабабушка Матвеева Зоя Даниловна с честью прошла все испытания, 

которые выпали на её долю.  
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«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, 
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 г. Чебоксары, 

Кузьмина Марина Владимировна,  
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 г. Чебоксары 

 

2021 год объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей.  

Наша деревня Егоркино находится в Шумерлинском районе. Мне стало 

интересно: кто-нибудь из моих родственников принимал участие в 

строительстве оборонительных сооружений? 

 Это и стало целью моей работы. 

 Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить литературу; 

- побеседовать с родственниками; 

- провести анализ собранного материала, систематизировать его; 

- сформулировать выводы, оценить результаты; 

- подготовить сообщение. 

У меня возникла гипотеза: 

-допустим, что линия оборонительных сооружений проходила через нашу 

деревню; 

-возможно, что кто-то из моих родственников принимал участие в 

строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 

Этапы и методы исследования. 

Исследование проводилось в течение мая-сентября 2020 г.  и имело три 

этапа: 

на первом этапе я выбрала тему исследовательской работы, подобрала 

интернет-сайты, литературу по теме;  

на втором этапе побеседовала с родственниками, посетила сельскую 

библиотеку, изучила интернет-сайты, собрала документы; 

на заключительном этапе материал оформлялся в работу.   

Методы исследования:  

   - теоретический: анализ и обобщение научной литературы, периодических 
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изданий об истории республики из архивов и фондов музеев, библиотек, 

виртуальные экскурсии в местах, где происходили исторические события. 

- эмпирический: беседы, интервью, фотографирование. 

Объект исследования: Чувашия в период с октября 1941г. по январь 1942г. 

Предмет исследования: судьбы моих родственников в тылу. 

Практическая значимость: результаты исследования могут быть 

использованы на классных часах, уроках истории, КРК, ОДНКНР (тема 

«Долг», «Патриотизм» и т. д.). 

 

Предпосылки строительства 

Когда в октябре 1941 года вермахт продвигался к Москве и столица 

готовилась к обороне, в Государственном Комитете Обороны (ГКО) был 

обсужден и принят предварительный план строительства оборонительных и 

стратегических рубежей в глубоком тылу на Оке, Дону, Волге. В основном и 

дополнительных планах тылового оборонительного строительства ставилась 

задача укрепления Горького, Казани, Куйбышева, Ульяновска, Саратова, 

Сталинграда и других городов. В случае неудачного для советских войск 

развития оборонительных операций они должны были задержать противника на 

новых рубежах. 

Строительство Сурского оборонительного рубежа началось в конце 

октября 1941 года, когда немецкие войска стояли уже под Москвой. В 

соответствии с указанием Государственного Комитета Обороны от 16 октября 

1941 года Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского 

обкома ВКП(б) принимают решение: «Мобилизовать с 28 октября 1941 года 

для проведения работ по строительству на территории Чувашской АССР 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Мобилизации подлежит 

население республики не моложе 17 лет, физически здоровых». 

 

Ход строительства 

Мобилизованное население объединялось в рабочие бригады по 50 

человек. За каждым районом закреплялся прорабский участок. В качестве 

начальников прорабских участков направлялись первые секретари Чувашского 

Республиканского комитета ВКП(б) и председатели исполкомов райсоветов 

депутатов трудящихся. Им поручалось «обеспечить нормальную работу 

мобилизованных своего района»: разместить в окружающих селениях, бараках, 

построить землянки. Колхозы должны были организовать поставку продуктов 

и фуража, врачебные участки – обеспечить необходимыми медикаментами. 

Были организованы Военно-полевые сооружения (ВПС) с центрами в г.Ядрине, 

г.Шумерле, с.Порецком, г.Алатыре. 
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Завершение строительства 

 21 января 1942 года на имя наркома внутренних дел Л. П. Берии была 

послана телеграмма, подписанная начальником 12 Армейского управления 

Леонюком, председателем Совнаркома Сомовым, секретарем обкома 

Чарыковым: «Задание ГКО по строительству Сурского оборонительного 

рубежа выполнено. Объем вынутой земли – 3 млн. кубических метров, 

отстроено 1600 огневых точек (дзотов и площадок), 1500 землянок и 80 км 

окопов с ходами сообщений». 

 

Память о прабабушке 

Большая и трудная жизнь за плечами моей прабабушки Марфы Павловны 

Толстовой, участницы строительства Сурского оборонительного рубежа. Есть 

что вспомнить и чем гордиться. Вот что мне рассказала о ней моя бабушка 

Герасимова Галина Филипповна: 

«Марфа Павловна родилась 23 февраля 1918 г. в многодетной семье. Она 

была восьмым ребенком, самой младшей. К сожалению, все старшие дети 

умерли, и родители очень переживали за нее. В 7 лет в новых калошах (в то 

время очень модная обувь), в только что сшитом мамой платье она пошла в 

школу. Училась моя прабабушка хорошо. В классе она была единственной 

девочкой, соседом по парте был мальчик. Частые насмешки со стороны 

одноклассников («тили-тили тесто – жених и невеста»), а также болезнь отца 

позволили ей закончить только 4 класса. Марфа помогала родителям дома по 

хозяйству, ночью пасла лошадей. В 18 лет она вступила в колхоз, где считалась 

одной из лучших тружениц. Только за первый год работы в колхозе она была 

награждена грамотой и ценным подарком: хозяйственным мылом и ситцевой 

тканью красного цвета в белый горошек. В 22 года моя прабабушка вышла 

замуж, а через год началась война. Она с пятимесячным ребенком на руках 

пошла работать в колхоз. Марфа Павловна первой записалась в пахари. На 

лошадях с подростками (мальчишками 12-13 лет) она пахала землю, сеяла и 

убирала хлеб.  Людям кушать было нечего, они ели лебеду, крапиву, конский 

щавель, желуди. От желудей часто случались проблемы с желудком. От голода 

в деревне многие семьи умирали.   

Каждый житель села работал 365 дней в году! В уборочную пору нельзя 

было брать даже горсточку зерна. «Всё для фронта! Всё для Победы!» – с такой 

установкой они жили. Моя прабабушка возила зерно на железнодорожную 

станцию в Алатырь, на склады в село Порецкое. Марфа Павловна ловко 

управлялась лошадьми. Как только её лошади набирались сил, их забирали на 

фронт. Зимой Марфа Павловна вместе с другими сельчанками и подростками 
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рубила лес для авиационной промышленности и возила в Шумерлю. Туда был 

эвакуирован авиазавод № 471, который выпускал боевые самолёты Як-6, У-2, 

По-2. Зимой сани, груженные брёвнами, норовили застрять в глубоком снегу. 

Вытаскивали их из сугроба хрупкие женщины и подростки, выбивающиеся из 

сил лошади. Но, несмотря на эти трудности, 380 км оборонительных 

сооружений были построены за 45 дней». 

 

Вывод 

В ходе работы я выяснила: 

- в строительстве сооружения приняли участие десятки тысяч жителей 

ЧАСС; 

 - Сурский рубеж протяженностью 380 км был построен за 45 дней; 

 - по территории Чувашской АССР Сурский рубеж проходил вдоль Суры 

по линии с. Засурское Ядринского района – д. Пандиково Красночетайского — 

с. Сурский Майдан Алатырского районов – г.Алатырь до границы Ульяновской 

области. Казанский рубеж начинался с Звениговского Затона, пролегал мимо 

деревень Шоркистры и Арабоси Урмарского, с. Можарки Янтиковского района 

до границы Татарской АССР. Моя первая версия не подтвердилась.  

Подтвердилась вторая: моя прабабушка по маминой линии Толстова 

Марфа Павловна принимала участие в строительстве Сурского 

оборонительного рубежа. За доблестный труд она награждена медалью «За 

самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

Я еще не знаю, кем я буду, как сложится моя жизнь, но уверена, что 

историю о войне, рассказанную бабушкой, я передам и своим детям, чтобы 

подвиги простых колхозников не были забыты. Еще до конца не дописана 

летопись войны, летопись подвигов. Я приоткрыла лишь одну страничку 

истории. Но ведь тысячи таких тружеников тыла, как моя прабабушка Толстова 

Марфа Павловна, спасли нашу Родину от фашизма. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1. В. Ф. Каховский / Наша республика. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1980. –

128 с. 

2. https://cheb.media/2019/11/05/surskij-rubezh/ 

2. https://fishki.net/1440599-zabytyj-podvig-surskij-rubezh-oborony.html 

3. http://gshum.cap.ru/banneri/surskij-oboroniteljnij-rubezh 
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Фотодокументы 

 

 
Марфа Павловна с мужем, 

Ануфриевым ИсаакомГригорьевичем, 

погибшим 19 марта 1943 года  

в боях на Курской дуге 

 

 
Медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

 

 
Награды моей прабушки  

Марфы Павловны Толстовой 

 

 

 

НАМ ЕСТЬ, КЕМ ГОРДИТЬСЯ! 

 

Митрофанова Виктория,  

учащаяся 5 класса 

 МБОУ «СОШ № 6 им. В. И. Чапаева»  

г. Чебоксары,  

Брызгалова Кристина Геннадьевна, 

 руководитель, 

учитель истории и обществознания  

МБОУ «СОШ №6 им. В. И. Чапаева»  

г. Чебоксары  

 

Одним из самых значительных событий в истории нашей Родины является 

День Победы в Великой Отечественной войне. Это событие всемирно-

исторического масштаба. И сколько бы не прошло столетий, оно навсегда 

останется в памяти народов. Величие Победы в войне 1941–1945 годов 

признано многими народами мира, поскольку это день освобождения народов 

от порабощения и уничтожения. 

Незабываем подвиг советского солдата, освободившего нашу Родину от 

зверств фашизма, но мы не можем и не имеем права предать забвению подвиг 

тружеников тыла, внёсших свой неоценимый вклад в Великую Победу.  

В октябре 1941 г. враг стремительно продвигался к Москве – сердцу нашей 

Родины. Никто не знал, что будет завтра. Москва готовилась к обороне. И если 

бы московская линия обороны не выдержала наступления немецко-фашистских 

войск, то немцы двинулись бы через Владимирскую и Нижегородскую области 

к реке Волге. Понимая всю эту опасность, в соответствии с указанием 
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Государственного Комитета обороны от 16 октября 1941 г., Совет Народных 

Комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) принимают 

решение: «Мобилизовать с 28 октября 1941 г. для проведения работ по 

строительству на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей. Мобилизации подлежит население республики не 

моложе 17 лет, физически здоровое». 

Фактически на территории Чувашской АССР по направлению с юга на 

север было построено 2 линии оборонительных рубежей с ответвлениями. 

Сурская линия начиналась от границы Чувашской АССР с Ульяновской 

областью вдоль реки Суры до села Сурский Майдан и далее до деревни 

Пандиково, от Пандикова до села Засурье Ядринского района.  

Казанская линия обороны начиналась от Звениговского затона на Волге до 

деревни Шоркисты и Арабоси Урмарского района включительно и далее до 

границы Татарской АССР у деревни Можарки.  

Замысел любого оборонительного рубежа заключается в том, чтобы можно 

было сначала измотать врага, а потом перейти в контрнаступление. 

В музее МБОУ «СОШ № 6» г. Чебоксары хранятся документы её 

выпускницы, Марии Кузьминичны Ланько (родилась в 1921 году в г. 

Чебоксары), участницы строительства Сурского оборонительного рубежа. 

Драгоценным источником для изучения Казанского и 

Сурского оборонительных рубежей для нас явилась 

справка от 18 февраля 1942 г. № 0-10, выданная М. К. 

Ланько 12-ым Армейским Управлением Оборонительных 

сооружений Народного Комиссариата Обороны 

«Главоборонстрой». Справка подтверждает, что Мария 

Кузьминична действительно работала в 12-ом Армейском 

Управлении оборонительных работ Главоборонстроя 

НКО СССР в должности нормировщика участка ВПС - 

№3 с 7/XI – 41 года по 14/II – 42 г. Она была освобождена 

от работы в связи с окончанием работ. Справка 

подписана начальником Отдела Кадров 12-го Армуправления лейтенантом 

Госбезопасности Николаевым. 

Из книги Альберта Васильевича Ерлыгина «Сурский и Казанский 

оборонительные рубежи» мы узнали, что центром ВПС-№3 было село 

Порецкое. 

С февраля 1938 г. по 1940 г. Мария Кузьминична возглавляла комитет 

ВЛКСМ СОШ № 6 г. Чебоксары. За хорошие успехи в учёбе и активную 

общественную работу, незаурядные организаторские способности она ещё в 10 

классе была принята кандидатом в члены КПСС. Высокое звание коммуниста 
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пронесла через годы Великой Отечественной войны, годы восстановления 

разрушенного фашистами народного хозяйства, через всю жизнь.  

С началом войны Мария Кузьминична Ланько, как и все её сверстники, 

оставляет учёбу в Московском пединституте и идёт работать. Своё боевое 

крещение как «солдат тыла» она приняла на участке №3 военно-полевого 

строительства 12-го Армейского Управления оборонительных работ 

Главоборонстроя НКО СССР.  

В школе № 6 работает замечательный педагог, неравнодушный к истории 

своего края, – Стасюк Людмила Николаевна. Она преподаёт иностранные 

языки. Людмила Николаевна неоднократно видела Марию Кузьминичну, 

которая часто приходила в школу, чтобы побеседовать с учениками, слышала 

её рассказы о Великой Отечественной войне.  И вот что вспомнилось Людмиле 

Николаевне из рассказов Марии Кузьминичны: «Четыре морозных, снежных 

зимних месяца 1941-1942 гг. вместе с сотнями колхозников Порецкого района 

Чувашской АССР я строила ДЗОТы, ДОТы, противотанковые эскарпы и 

надолбы на дальних подступах к важнейшим промышленным центрам страны. 

Работали от зари до зари. Было невыносимо тяжело и холодно». 

Действительно, из книги Ерлыгина Альберта Васильевича «Сурский и 

Казанский оборонительные рубежи», которая была написана в 2005 году на 

основе рассекреченных материалов БУ «Госархив современной истории 

Чувашской Республики», мы узнали, что «по приказу Комитета Обороны 

оборонительные работы должны продолжаться при 30-градусном морозе 

включительно. 2, 6, 7 декабря 1941 года температура опускалась ниже 30 

градусов, и всё равно работали. Для сведения: 8 декабря 1941 года было 28 

градусов мороза». Также в своей книге Альберт Васильевич пишет, что не 

хватало рукавиц, не говоря уже о спецодежде. Ежедневно в каждом ВПС было 

около 500-600 человек больных. 

Мария Кузьминична стойко выдержала и холод, и голод, и тяжёлую 

работу, которую нам даже сложно представить. Музей нашей школы хранит 

письмо одноклассницы Марии Кузьминичны Тюриной Л.П., в котором она 

через стихотворение характеризует Ланько М. К. и её жизненную энергию.  

Сильную энергию, исходящую от неё, отмечает и Стасюк Людмила 

Николаевна. Она рассказывает, что, когда говорила Ланько М.К., ученики 

слушали её истории затаив дыхание. 

После возведения оборонительных сооружений по заданию обкома КПСС 

Мария Кузьминична Ланько участвовала в проведении работ по хлебозакупкам, 

обеспечивая армию и оборонную промышленность хлебом. Наряду с основной 

работой в Наркомате социального обеспечения ЧАССР выполняла задания по 

распространению государственных займов, развёртыванию госпиталей, вела 
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идеологическую работу среди раненых и инвалидов Великой Отечественной 

войны, руководила областной врачебно-трудовой экспертной комиссией. 

Окончив курсы медсестёр, после работы ходила в госпиталь ухаживать за 

ранеными. Все трудные годы войны была донором: отдавала кровь для лечения 

раненых бойцов. 

В июне 1945 г. Мария Кузьминична Ланько была направлена в Германию в 

качестве сотрудника Советской Военной администрации. В Берлине исполняла 

работы по денацификации, установлению демократических принципов 

будущего немецкого государства.  

Возвратившись на Родину, включилась в работу по восстановлению 

разрушенного хозяйства. 

Рассказом о ветеране труда Ланько Марии Кузьминичне начинается II 

раздел экспозиции нашего музея «Выпускники школы на фронтах Великой 

Отечественной войны». И это тоже не случайно. Именно она начала и провела 

большую работу по поиску и увековечению памяти погибших одноклассников 

первого выпуска школы № 6 (1940 г.). По её инициативе в мае 1982 года в 

школе создана поисковая группа пионеров «Юность» и штаб «Поиск». 

Организация и подготовка ежегодных встреч ветеранов Великой 

Отечественной войны, выпускников школы, закладка аллеи Памяти и создание 

настоящего музея Боевой Славы – всё это результат огромного, кропотливого 

труда Марии Кузьминичны Ланько. 

Мария Кузьминична Ланько – удивительный человек, который 

вдохновляет нас на добрые дела, на труд. Мы всегда должны помнить о её 

трудовом подвиге, рассказывать о ней детям. Все учащиеся нашей школы по 

праву гордятся славными делами этой целеустремленной и очень сильной 

женщины. 
 

 

 

ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ 

 

Медова Мария,  

Ризатдинов Карим, 

 учащиеся 11 класса  

МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары, 

Федотова Жанна Александровна 
руководитель, заместитель директора  

МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары,  

Суслин Дмитрий Юрьевич, 

руководитель, учитель истории  

МБОУ Лицей № 2» г. Чебоксары 
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75 лет тому назад отгремели последние залпы Великой Отечественной 

войны. В 2020 году народы Российской Федерации отметили славный юбилей и 

вспомнили героические события тех лет. Вспомнили не только великие битвы и 

сражения, но и трудовой подвиг советского народа.  

Великим подвигом стало строительство оборонительных сооружений. 

Когда в октябре 1941 года армады немецко-фашистских захватчиков 

приближались к Москве и город готовился к обороне, в Государственном 

Комитете Обороны обсуждался и принимался план строительства 

оборонительных и стратегических рубежей в глубоком тылу на Оке, Дону, 

Волге. Перед страной ставилась задача укрепления Горького, Казани, 

Куйбышева, Пензы, Саратова, Сталинграда, Ульяновска и других городов.  

Захватчики зря надеялись, что после взятия Москвы, война завершится. 

Никто не собирался складывать оружие. Врагу пришлось бы воевать на новых 

рубежах.   

На чувашской земле готовились дать отпор врагу. Все, кто остался в тылу, 

вышли на возведение Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 

Десятки тысяч человек ежедневно в сорокаградусный мороз работали на 

сооружениях. И теперь мы изучаем славное прошлое наших предков.  

Когда в Чувашской Республике объявили, что 80-летие этого события 

отмечается на республиканском уровне, многие краеведы с энтузиазмом 

принялись за поиски не только самих строителей, но даже их родственников и 

знакомых. Мы с учащимися МБОУ «Лицей № 2» города Чебоксары 

подключились к городской акции «Героические страницы Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей» и пригласили на встречу с прошлым 

учителя химии Надежду Ленстовну Макееву. Она поделилась воспоминаниями 

о своей родственнице, которая и была участницей тех героических событий. 

 

Воспоминания Надежды Ленстовны Мокеевой:  

«Речь пойдет о тете Лиде, снохе моей бабушки, Лидии Владимировне 

Белковой, в девичестве Владимировой, которая принимала участие в 

строительстве Казанского оборонительного рубежа. Она окончила 

Еметкинскую среднюю школу Козловского района Чувашской АССР в 1941 

году. Мечтала о высшем образовании, хотела стать учительницей. И для 

осуществления своей мечты поехала в Чебоксары, столицу республики, где и 

поступила в Чувашский педагогический институт. Лидия Владимировна была 

счастлива – мечта начинала сбываться.  

Страна в это время вела тяжелые бои с немецко-фашистскими 

захватчиками, и общая беда омрачала личную радость. Когда в конце августе 
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она приехала в институт, чтобы вселиться в студенческое общежитие, а также 

на первую в ее жизни студенческую практику, была жара. Лида была нарядная: 

в туфельках и летнем платьице. К тому же мама и бабушка справили ей 

демисезонное зеленое пальто, чтобы потом не было бы стыдно за свой внешний 

вид. Но тут выясняется, что здание института срочно освобождают под 

госпиталь, а само учебное заведение эвакуируют в Казань. Оборудование, 

мебель, книги, лаборатории и другие ценные экспонаты – все это на грузовиках 

и подводах возили к Волге и грузили на баржу. Студентам всех курсов, которые 

участвовали в погрузке, также приказано было отправиться в Казань. Однако их 

высадили в маленьком волжском городке Мариинский Посад (город чудом 

сохранил свое название, данное ему в честь императрицы Марии 

Александровны (прим. автора), они выгрузили часть мебели и прочего 

оборудования. Видимо, там собирались создать филиал пединститута.  

И тогда же всех студентов отправили на рытье окопов».  

Справки из открытых источников:  

«На стройке работали колхозники, единоличники, рабочие, служащие, 

домохозяйки и учащиеся высших и средних учебных заведений», — говорится 

в докладной начальнику управления пропаганды и агитации ВПК (б) 

Александрову. 

«Работы велись без единого выходного дня за всё время строительства, не 

прерываясь и в самые сильные морозы, доходившие в отдельные дни до 40 

градусов. Отдалённость рубежа, слабая его населённость затрудняли 

размещение людей и осложняли доставку продовольствия и фуража», — 

говорится в постановлении бюро Чувашского обкома партии об итогах работы 

по возведению Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. 

По другим свидетельствам, в 1941 году холода достигали 50 градусов. А 

это значит, что было не только аномально холодно, но и земля промёрзла, 

превратившись в каменные глыбы и едва оттаивая даже при разведении 

костров. Техника тогда была редкостью, поэтому работы повсеместно шли 

вручную – использовались лопаты, кирки, кувалды, пилы, тележки. Но даже 

этих простых инструментов хронически не хватало. 

Воспоминания Надежды Ленстовны Мокеевой: 

«Всю осень тетя Лида (это я ее так называю, а ведь тогда она была еще 

совсем девочкой) и остальные студенты работали целыми днями и даже 

ночами. Работали с энтузиазмом, невзирая на трудности. Тяжелее всего стало, 

когда в ноябре ударили знаменитые морозы сорок первого года.  

Как же сейчас пригодилось ей демисезонное пальто!  

Работали ребята в сорокаградусный мороз. Сейчас это кажется просто 

немыслимым. На земле горели костры, чтобы прогреть верхний слой. После 
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этого по очереди группа молодых людей бежала из деревни на место работы и 

копала окаменевшую землю. Потом бежали в деревню, забегали в дом, 

прижимались к горячей печке и отогревались. Другая бригада, сменяя их, 

бежала на место работы. И так целый день, невзирая на морозы. Нормы ставили 

большие. Попробуй не выполнить! А еще приходилась выполнять норму тех, 

кто болел или не мог выйти. Взаимовыручка была фантастическая!  

Когда ударили морозы, председатель колхоза, в котором числилась Лида, 

решил в качестве поддержки послать студентам на стройку два бидона молока. 

Когда матери узнали о том, что к строителям оборонительного рубежа поедет 

подвода, в деревне начался сбор теплой одежды. Всю ночь мама, бабушка Лиды 

и другие женщины вязали шерстяные чулки. К утру все было готово. И подвода 

отправилась к ребятам за сорок шесть километров. Сопровождали ее два 

человека – колхозный сторож и мой дядя, которому на тот момент было 

двенадцать лет. И они, преодолев расстояние, несмотря на суровые погодные 

условия, добрались до своих. И еметкинские ребята, студенты, 

старшеклассники получили теплую одежду. Лида надела чулки, связанные 

матерью, и поняла, что останется в живых и преодолеет холод. Она всю жизнь 

вспоминала эти чулки, которые спасли ей жизнь.  

А для некоторых эта стройка была последней…  

Когда началось контрнаступление под Москвой и немцев отогнали от 

столицы на 200 км, стало ясно, что враг не дойдет до рубежей. Вскоре работы 

прекратились – всех отпустили домой.   

Трудовой подвиг совершили наши земляки в годы Великой Отечественной 

войны в глубоком тылу. Таких людей победить невозможно!.. 

Бережно хранят память о Лидии Владимировне Белковой её родственники.  

 

Фотодокументы 

 

 
Лидия Владимировна Белкова 

(в девичестве Владимирова) 

 

 
Лидия Владимировна в 

национальном костюме 

 

 
Лидия Владимировна со своим 

будущим мужем 
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НЕЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ В ТЫЛУ 

 
Мрелькина Екатерина, 

 учащаяся 7 класса 

 МБОУ «СОШ № 39» г.Чебоксары, 

Захарова Инна Леонидовна,  

руководитель, учитель русского языка и литературы  

МБОУ «СОШ № 39» г. Чебоксары 

 
 

Июнь. Россия. Воскресенье. 

Страна на грани: быть не быть 

И это жуткое мгновенье 

Нам никогда не позабыть.   

Д. Попов 

 

22 января 1941 года мой прадедушка Андреев Алексей Кузьмич, уроженец 

деревни Верхнее Турмышево Батыревского района, женился на моей 

прабабушке, Николаевой Феодосии Захаровне. Семья прадедушки была 

большая: кроме родителей в доме жила семья среднего брата Василия Кузьмича 

(они еще не отделились). Жили дружно, все работали в колхозе. В 1940 году 

был очень хороший урожай зерновых, колхозники получили зерно по 

трудодням. Впоследствии запасы зерна спасли семью прадедушки от голода. 

Держали корову и другую живность. Прабабушка рассказывала, что корова 

спасла жизнь ее первенца. У кого не было запасов зерна, не было коровы, тем 

приходилось очень тяжело.  

Чувашская деревня жила в заботах о личном хозяйстве, семье, колхозе. 

Играли свадьбы, рожали детей, устраивали праздники. Молодые парни и 

девушки летом по праздникам водили хороводы (вӑйӑ), а осенью устраивали 

посиделки (улах). Но счастливое время продлилось недолго. 

22 июня 1941 года началась самая ожесточенная, кровопролитная и 

разрушительная за всю историю человечества война. Известие о войне застало 

прадедушку и прабабушку на базаре села Большие Арабуси, куда пошли за 

покупками. Потом собирались зайти в гости к старшей сестре прабабушки 

Фекле, проживающей в деревне Кокшаново. Но известие, переданное по радио 

ясным солнечным утром, стало для всех страшным ударом. Люди быстро 

собрались домой, базар опустел. Женщины и дети начали плакать. Тогда еще 

никто не знал, что ждет их впереди: война продлится долгие четыре года и 
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затронет всех без исключения. Прадедушка и прабабушка вернулись домой, в 

доме их ждали братья прадедушки. Они знали, что их заберут на войну сразу 

же – Кузьма Кузьмич работал в милиции, а Василий Кузьмич был 

инструктором молодежи по армейской учебе. Так и случилось. 

Из семьи прадеда на войну ушли 4 человека: старший брат Кузьма, 

средний брат Василий, сам прадед Алексей и муж младшей сестры Марии 

Георгий. Среднего брата призвали на третий день войны, старшего – через 

месяц. А прадеда мобилизовали в марте 1942 года. Война не делала выбора, кто 

пострадает – ребенок или взрослый, мужчина или женщина. Прадедушка и 

прабабушка, как и другие жители деревни, начали трудиться в колхозе, 

выполняя непосильную работу. Тяготы войны легли на плечи всех людей без 

исключения. Особенно тяжело пришлось старикам, женщинам, детям. То, что 

пришлось пережить всем поколениям в те годы, безусловно, закалило их, 

сделало сильными и физически, и духовно. Кроме работы в поле и на току, 

женщины вязали варежки, носки, валяли валенки. Рядом с ними работали дети 

10 – 15 лет в жару и в холод.  Как рассказывала прабабушка, никто не ленился, 

не хныкал – все приближали Победу.  

 

Сурско-Казанский оборонительный рубеж 

 

Важнейшее тяжёлое заданье, 

Как только это людям превозмочь? 

Так надо – у людей есть пониманье – 

Объект сдать в срок – трудиться день и ночь. 

Андрей Мостайкин 

 

Враг у ворот Москвы 

Шел октябрь 1941 года. Враг стремительно продвигался к Москве – сердцу 

нашей Родины. Никто не знал, что будет завтра. Деревня прадедушки 

небольшая, это одна из небольших деревень Батыревского района. Как только 

началась война, молодых парней и мужчин начали призывать в армию. Каждый 

день приходили повестки – к октябрю 1941 года осталось всего несколько 

человек призывного возраста. Прадедушку еще не призвали, он сам удивлялся 

этому, ведь братья уже воевали. Его родители – Кузьма Андреевич и Мария 

Ефремовна – были люди преклонных лет. Кузьма Андреевич хромал на одну 

ногу, может, по этой причине прадеда еще не мобилизовали. Он, как и все 

остальные жители деревни, работал в колхозе. Сводки с войны людей не 

радовали, начали приходить похоронки. Было тяжело всему населению. Москва 

готовилась к обороне. 
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 Мобилизация населения на строительство Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей 

В соответствии с указанием Государственного Комитета Обороны от 

16 октября 1941 года Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР и бюро 

Чувашского обкома ВКП (б) принимают решение: «Мобилизовать с 28 октября 

1941 года для проведения работ по строительству на территории Чувашской 

АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Мобилизации 

подлежит население республики не моложе 17 лет, физически здоровых». По 

факту же привлекались и 15-летние, и 16-летние. Сразу же в деревне крестьяне 

провели собрание. Выступил председатель колхоза. Им был очень умный 

человек, хороший организатор и хозяйственник Ферапонт Максимович 

Максимов.  

Турмышевцы испокон веков отличались от крестьян других деревень 

трудолюбием и стремлением к хорошей жизни. И колхоз назвали по себе –

«Хастар» (передовик). Председатель был пожилым, многое повидавшим в 

жизни, сумел сохранить запасы зерна для колхозников и для посева. 

Прадедушка всегда хорошо отзывался о нем. Все трудоспособные, кто мог 

работать (мужчины, женщины, дети), ушли на строительство рубежа. Были они 

одеты в теплые вещи, многие были обуты в лапти. На женщинах и мужчинах 

были ватники-фуфайки, а ближе к зиме – тулупы и валенки. Из собственных 

хозяйств брали орудия труда: кирки, топоры, лопаты, ломы. Было организовано 

6 Военно-полевых сооружений (ВПС): 4 по Сурскому строительному рубежу 

(центры г. Ядрин, г. Шумерля, с. Порецкое, г. Алатырь) и 2 – на Казанском 

направлении (с.Октябрьское и с. Янтиково). 

 

Прадедушка – участник строительства Сурского рубежа 

Прадедушка вместе с односельчанами был направлен на строительство 

Сурского рубежа в ноябре 1941 года. Также была направлена туда и 

прабабушка. Мобилизованное население объединялось в рабочие бригады по 

50 человек. Прадедушка был бригадиром, отвечал за них. За каждым районом 

закреплялся прорабский участок. Всех трудоспособных, преимущественно 

женщин, практически со всех районов Чувашии свозили на рытье окопов и 

противотанковых рвов. Всех размещали по квартирам. 

Прадедушка вместе с односельчанами жил в деревне Засурье Алатырского 

района. Работали по 10 часов в день без выходных, было очень тяжело. 

Приходили на квартиру грязные, мокрые, надо было сушить одежду.  Хорошо, 

что было организовано горячее питание. Это все было возложено на колхозы. 

Вот тогда колхозники поняли и благодарили своего сообразительного 

председателя, который сберег для них зерно. Продукты с колхоза привозили на 
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санях, родители передавали для детей сменные лапти, которые очень быстро 

изнашивались, теплую одежду. Письмоносец (так называли почтальона 

прадедушка и прабабушка) передавал письма, похоронки с фронта. Пришли 

суровые морозы. Приходилось жечь костры. Как вспоминал прадедушка, около 

костра грелись, огнем отогревали землю, чтобы можно было копать. 

Женщины и подростки рыли окопы в минус 40 градусов. Всего было 

мобилизовано 171 450 рабочих, 13 660 человек конных. Ежедневно на 

строительстве трудились в среднем 85 тысяч человек, а в отдельные периоды 

эта цифра доходила до 110 тысяч человек. Прадедушка говорил, что ни от кого 

он не слышал нытья или жалоб. Не было у них дезертирства, люди жили 

ненавистью к врагу и с верой в Победу. И за 45 дней сделали практически 

невозможное – построили 380 километров оборонительных сооружений. Велся 

строгий контроль за обеспечением питания и товарами первой необходимости, 

пресекались всякие попытки «разбазаривания» отпускаемых фондов, 

устанавливался систематический контроль за состоянием культурно-бытовых 

условий работающих на строительстве оборонительных рубежей. В маленькой 

прадедушкиной деревне Верхнее Турмышево в одно время не осталось ни 

одного трудоспособного человека, молодые парни и мужчины на фронте, 

мужчины постарше в трудармии, остальные трудоспособные мужчины, 

женщины и подростки на строительстве рубежа, девушки на заготовке торфа и 

леса. И тут умирает пришлый старик, который нанимался в пастухи для 

деревенского стада. Старушки постеснялись его обмыть, дети боялись – так и 

похоронили. И даже в наши годы, когда в прадедушкиной деревне долго нет 

дождя, бабушки с ведрами воды идут на кладбище, просят у него прощения и 

выливают на могилу воду. 

Сурский рубеж был построен, колхозники с Суры пришли в свои дома. 

Был новый председатель – Антон Кириллович Матвеев, старый, тяжело 

больной. Он собрал деревенских жителей, объявил благодарность каждому. Тут 

же распределил обязанности между колхозниками, изнурительная работа 

продолжалась, но уже дома. Прадедушке недолго пришлось жить в семье и 

трудиться в колхозе.  

 

Прадедушка уходит на фронт. Встреча с земляком 

2 марта 1942 года прадедушку мобилизовали на фронт. Прабабушка 

проводила его в военкомат, который находился в с. Большие Арабуси 

(Первомайское). Прадедушка освобождал Украину от немецких захватчиков, 

был дважды ранен, имеет медаль «За боевые заслуги». Второй раз был тяжело 

ранен в ногу в боях за Житомир. Долго лечился в госпитале, потом приехал в 

родную деревню.  
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С Сурским рубежом у него связана одна интересная история.  Около Белой 

Церкви в Украине шли ожесточенные бои. Прадедушкина часть ушла вперед, 

началась страшнейшая бомбардировка. Нельзя было выйти из окопа. Солдаты 

были голодные, полевая кухня осталась позади. Перед окопами лежала мертвая 

лошадь, убитая осколком. Солдаты-мусульмане попросили командира 

разрешить им использовать мясо лошади для еды. Так они накормили всех 

солдат. Но запасов еды не было, полевая кухня не догнала ещё их. Тогда 

командир приказал прадедушке и другому солдату поползти назад и отыскать 

полевую кухню. А солдат говорит: «Я так до мобилизации полз на Сурском 

рубеже». Так прадедушка в страшную минуту войны нашел своего земляка. 

Дошли до полевой кухни, солдаты-повара лежали мертвые. Осколок ударил в 

бочок, где был суп – он вытек. В другом бочке была гречневая каша, вот ее и 

притащили под бомбежками прадед и боец с Алатыря по фамилии Зайцев на 

радость солдатам. После ранения пути прадедушки и его земляка разошлись. 

Он долгое время вспоминал об этом случае.  

В основе моей работы – воспоминания прадедушки Алексея Кузьмича 

Андреева. Истории, рассказанные им, потрясли меня и моих близких. Их не 

найдёшь ни в одной книге, не увидишь ни в одном кинофильме. В результате я 

пришла к следующим выводам: 

- труженики тыла внесли весомый вклад в Победу над фашизмом, их 

самоотверженный труд – пример для нас. 

- трудовой подвиг женщин и девушек в годы Великой Отечественной 

войны останется в благодарной памяти потомков. 

 

 
РОЛЬ ТРУДОВОГО ПОДВИГА СТРОИТЕЛЕЙ КАЗАНСКОГО И 

СУРСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Никитин Сергей Валерьевич, 

учитель английского языка  

МБОУ «СОШ № 2» г. Новочебоксарск 

 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, 

ставит для общего образования новые ориентиры в образовательных целях 

школы (в сфере планируемых образовательных результатов), в развитии 

организационно-экономической области механизмов системы общего 

образования. Однако модернизация не сводится только к введению новых 

экономических механизмов, к обновлению содержания образования. Это и 
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создание условий, способствующих максимальному саморазвитию и 

социализации личности в процессе обучения в условиях современного 

динамично развивающегося этнокультурного социума. 

Система образования направлена, прежде всего, на формирование 

универсальных способов действий обучающихся, определяющих способность 

личности учиться, сотрудничать в познании окружающего мира. 

Одной из неотъемлемых частей познания окружающего мира человека 

является патриотизм. Патриотизм – это, прежде всего, любовь к Родине, 

духовный стержень каждого народа, одна из основ национальной безопасности 

страны. В современной России патриотическое воспитание молодежи является 

еще и одним из стратегически важных направлений государственной политики. 

Патриотическое воспитание тесно связано с духовно-нравственным 

воспитанием подрастающего поколения.  

В советский период уделялось много внимания на решение сложных задач 

по формированию морально-нравственного облика будущего защитника 

Отечества путем формирования взглядов на патриотические проблемы через 

призму ведущей идеологии и интернационализма. Аксиологическим центром 

был «советский патриотизм», который провозглашался основой духовного и 

политического развития страны. 

В начале 90-х годов XX века стартовал новый этап исследований в области 

военно-патриотического воспитания. Появилось возможность во всеуслышание 

заявить о существующих проблемах. Вместе с тем именно в этот период под 

влиянием экономических процессов произошло переосмысление ценностей, 

были внесены серьезные коррективы в планы дальнейшего развития нашей 

страны. 

Со второй половины 1990-х годов можно заметить подъем интереса к 

молодежной политике в педагогической, общественно-политической, 

социальной литературе. 

Так, например, 23–24 апреля 1997 года в Чебоксарах прошла 

Всероссийская научно-практическая конференция «Детское движение: история, 

теория, методика организации деятельности», где рассматривались вопросы, 

касающиеся воспитания подрастающего поколения. 

И. М. Воропаев – председатель Государственного комитета ЧР по делам 

молодежи г. Чебоксары – отмечал, что широкое распространение и 

заслуженный авторитет в Чувашии имело юнармейское движение. Президент 

Чувашской Республики Н.В. Федоров, учитывая актуальность патриотического 

воспитания подрастающего поколения, в 1996 году подписал «Указ «О военно-

спортивных играх «Зарница» и «Орленок», который послужил весомым 

подспорьем в деле реализации молодежной политики в республике. 
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Мы в соавторстве с Е. В. Васильевым отмечали работу педагогических, 

этнопедагогических классов, классов Доброты на базе экспериментальных 

площадок кафедры этнопедагогики и этнопсихологии Чувашского РИО 

Шоршелской средней школы Марпосадского района, Сеспельской средней 

школы Канашского района, Анаткинярского УВК Чебоксарского района и 

других школ. Большое влияние на автора статьи оказала беседа с академиком Г. 

Н. Волковым. 

В первые годы XX века проблемы воспитания, интернационального 

воспитания рассматривались в трудах И. В. Павлова, С. П. Ухъянкина (ЧГПУ 

им. И. Я. Яковлева), социально-нравственный аспект личности в работах О. В. 

и Т. В. Кирилловых (ЧГУ им. Ульянова); духовное мироосвоение личности в 

исследованиях В. Н. Никифоровой (ЧРИО); духовно-нравственное 

формирование личности в публикациях С. В. Никитина, В. Н. Пушкина 

(ЧРИО); Е. П. Кондратьевой (ЧРИО) – о формировании внутренней гармонии 

младшего школьника, С. Ю. Дроздовой (ЧРИО) – о духовно-нравственном 

развитии учащихся на факультативных занятиях по курсу «Мировая 

художественная культура». 

Лишь неполный перечень исследований и публикаций по проблеме 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения позволяет нам 

утверждать, что в республике всегда велась огромная воспитательная работа. 

Об этом мы можем утверждать на основании нашего исследования в 2001 

году в лаборатории национальных школ ЧР (ЧРИО). Большую помощь в 

организации исследования оказал проректор ЧРИО А. П. Никитин. 

Нами было проведено социологическое исследование среди 

старшеклассников сельских школ с целью выяснить их представление о 

ценностных ориентациях (юношей и девушек отдельно). 

Старшеклассникам были предложены списки из 15 целей (терминальных и 

инструментальных). Такую ценность-цель (терминальную), как Родина, 

обучающиеся ставили на 5 и 8 места соответственно. А ценность-средство 

(инструментальная) - воспитанность на 4 и 3 места соответственно. Правда, это 

относилось к сельским школьникам. Городские учащиеся ставили 

воспитанность на 11 и 10 места. Необходимо также отметить, что и городские и 

сельские школьники отводили 2 место ценности-цели образованию.  

Нами отмечалось, что у сельских школьников более высокий 

нравственный потенциал, чем у городских. 

Положение позитивно изменилось с принятием Правительством РФ 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2005-

2010 годы», в соответствии с которой школы, учреждения дополнительного 

образования, социально-культурные структуры получили законодательное 
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подкрепление своей деятельности и реальную возможность активизации 

работы по патриотическому воспитанию молодежи. 

Показателем стабильности развития патриотического воспитания за 

последние годы стало широкое и значимое празднование Великой Победы, в 

подготовке и проведении которого одно из ведущих мест заняли 

образовательные организации страны, показав, что молодому поколению 

близки, дороги и понятны патриотические традиции героической национальной 

истории. 

Накопленный опыт патриотического воспитания в школе и намеченные 

государственной программой ориентиры дают возможность педагогам 

образовательных организаций выстроить систематическую работу по 

воспитанию патриотизма. 

В 2018 году нами в соавторстве с А. Н. Николаевым, преподавателем-

организатором ОБЖ МБОУ «Новочебоксарский кадетский лицей», был сделан 

анализ ценностных ориентаций городских школ. 

Юноши и девушки в Новочебоксарском кадетском лицее ставили 

ценность-цель (терминальную) на 5 и 11 места соответственно. Ценность-

средство (инструментальную) воспитанность на 4 и 2 места, а нравственность 

на 1 и 6 места. Образование на 2 и 4 места.  

Данный анализ позволил нам утверждать, что целенаправленная работа 

преподавателя-организатора ОБЖ НКЛ А. Н. Николаева, учителя английского 

языка МБОУ СОШ № 2 С. В. Никитина по патриотическому воспитанию 

приводит к тому, что подрастающему поколению не чужды понятия Родина, 

Нравственность, Образование и Воспитанность.  

В 2018-2019 гг. автор статьи работал полтора года в гг. Донской, Узловая в 

должности заместителя директора по УВР, учителя иностранных языков. Нами 

был изучен опыт работы руководителей движений Юнармия и волонтерство А. 

А. Агалакова и А. А. Андреева по г. Узловая. 

Юнармейцами и волонтерами проводились мероприятия, посвященные 

освобождению г. Узловая 14 декабря 1941 года от немецко-фашистских 

захватчиков. Одна из улиц названа улицей 14 декабря. «Для узловчан 14 

декабря не просто декабрьский день. В этот день 74 года назад советские 

войска освободили город от немецко-фашистских захватчиков. Рвавшийся к 

Москве противник смог в конце осени 1941 года овладеть нашим городом. Три 

недели хозяйничали оккупанты в Узловой. 23 дня продолжался в городе 

фашистский террор. Оккупанты разграбили предприятия, разрушили шахты, 

МТС, локомотивное и вагонное депо, школы, больницы, жилые дома. Были 

замучены и убиты (только по официальным данным) более 30 человек. Каждый 

год с болью в душе и слезами на глазах мы вспоминаем события тех далёких 
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лет. Бесчинству извергов был положен конец 14 декабря 1941 года, когда в 

город ворвались его освободители – бойцы 108-го кавалерийского полка под 

командованием В. Д. Васильева. В честь этого события в городе в 1971 году 

была установлена памятная стела». 

Данный факт позволяет нам утверждать, что изучение трудового подвига 

строителей Казанского и Сурского оборонительных рубежей даст 

дополнительный импульс патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. 

В проекте воспитательной программы на 2020–2025 гг. мы отводим 

большую роль мероприятиям, посвященным 80-летию трудового подвига 

строителей сооружений. В 2021 году планируется выезд в Марпосадский или 

Урмарский районы в места прохождения Казанского оборонительного рубежа. 

5 В класс, классным руководителем которого являюсь я, сложный. Из 22 

учащихся 15 мальчиков. 8 человек с ОВЗ; 2 сироты и одна девочка-инвалид. 

При написании воспитательной программы необходимо учитывать этот факт, а 

именно, включение элементов инклюзивного образования. 

Так, на классном часе, посвящённом трудовому подвигу строителей 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей, Руслан Ф. зачитывал 

воспоминания одной из участниц, где речь шла об ужасных условиях и 

трудностях при выполнении работ в 40-градусный мороз. Многие его 

одноклассники улыбались. Лишь на незначительном количестве можно было 

заметить слезы или какие-то переживания… Нас это озадачило. 

9 декабря 2020 года на классный час, посвящённый Дню героев Отечества, 

нами был приглашен председатель Новочебоксарского отделения Российского 

союза ветеранов Афганистана С. П. Бойков. На этот раз дети внимательно 

слушали рассказ о событиях войны в Афганистане; внимательно рассматривали 

медали на груди ветерана. 

Данный факт натолкнул нас на мысль, что только живое общение с 

участниками тех событий вызывает огромный воспитательный эффект на 

подрастающее поколение. Приходится сожалеть, что с каждым годом ветеранов 

Великой Отечественной войны, строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей становится все меньше и меньше. 

В рамках месячника патриотической работы нами совместно с С.П. 

Бойковым намечена дальнейшая работа по патриотическому воспитанию как 

моего 5В класса МБОУ СОШ № 2, так и в других образовательных 

организациях города. 

Огромную помощь в воспитательной работе оказывает администрация 

школы в лице ее руководителя Л. С. Охотниковой. 
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Мы убеждены, что основным средством для формирования у учащихся 

способности к волевым проявлениям в области патриотизма является 

включение их в разнообразные виды практической деятельности и 

формирование у них навыков, опыта патриотического поведения. Сюда входят 

различные виды трудовой, спортивной и общественно-полезной деятельности, 

туристско-краеведческая работа, историко-этнографические экспедиции, 

празднование историко-юбилейных дат, связь с воинскими частями, встречи с 

ветеранами.   
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ВОЗВЕДЕНИЕ СУРСКОГО РУБЕЖА 
 

Николаев Дмитрий Сергеевич,  

студент Чебоксарского института (филиал)  

Московского политехнического университета 

 

В холодную зиму 1941-1942 гг.  жители с. Стемасы Алатырского района, 

как и жители многих близлежащих сел, принимали участие в возведении 

Сурского рубежа. Если бы в 1941 г. московская линия обороны не выдержала 

наступления немецко-фашистских войск, захватчики двинулись бы через 

Владимирскую и Нижегородскую области к Волге. Тогда против них встали бы 

Сурская и Казанская линии обороны. 

Три месяца напряженного труда. В 40- градусный мороз без выходных 

дней женщины, подростки, старики вели земляные работы, спрямляли откосы 

правого берега Суры, рыли противотанковые рвы, траншеи, возводили доты и 

дзоты. 

2021 год объявлен в Чувашии Годом, посвящённым трудовому подвигу 

строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. И я считаю, что 
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очень важно сохранить память о возведении Сурского рубежа и его участниках, 

моих земляках. Восстановить картины суровой зимы 1941-1942 гг.  помогут 

воспоминания самих участников и их родственников.  

 

Из воспоминаний Кочетковой Раисы Васильевны о строительстве 

Сурского рубежа 

Кочеткова Раиса Васильевна родилась 23 августа 1928 года в селе Стемасы 

Алатырского района. В семье было 4 детей. Во время Великой Отечественной 

войны работала в колхозе, вместе с женщинами и подростками ходили пешком 

в с. Ждамирово в поле. 

Раиса Васильевна вспоминает: «Когда шли туда, вдоль оврага пробегали 

волки. Жутко было. Работала на ферме. Зимой 1941–1942 гг. рыла окопы вдоль 

Суры. Бригадиром был Дима Рудаков. В 6 часов утра выходили из дома, шли 

вдоль Суры к мосту, там и работали. Брали кусок хлеба из дома. На работе не 

кормили. Работали ломом, лопатой, рыли траншеи глубиной 2 метра. Стояли 

морозы, но нам было жарко, даже фуфайку снимали, так как приходилось 

долбить мерзлую землю и кидать ее высоко. Из села Стемасы на работу ходили 

примерно по 5-7 человек с каждой улицы. Работали до темноты, потом пешком 

шли домой».  

Во время войны приходилось помогать старшим ухаживать за телятами в 

колхозе, довелось поработать на быке, который убежал от девушки обратно в 

конюшню. 

В 1942 году подруга взяла ее с собой работать в Иваново добывать торф. С 

ранней весны до ноября девушки и молодые женщины работали в воде на 

торфяниках. В декабре приезжали в свое село, а весной снова в Иваново. Так 

ездила Раиса Васильевна 4 сезона. В Иваново работали много, давали по 2-3 

нормы. В качестве премии выдавали нитки. От своего пайка Раиса Васильевна 

оставляла продукты, копила и меняла на ткань. Однажды привезла кусок 

материи домой, сшили старшей сестре Кате юбку, так как ее была вся в 

заплатках. А оставшийся кусок решили поменять на семенную картошку, чтобы 

посадить в огороде. На следующий год получили хороший урожай картошки, 

так семья была обеспечена на зиму пропитанием. В семье помнили, что 1941 

год был неурожайным, лето было засушливое, картошка не уродилась, поэтому 

много голодали. 

После Великой Отечественной войны Раиса Васильевна работала на 

кирпичном заводе, на табачной фабрике. Работала под руководством Героя 

Советского Союза П.Г. Макарова на строительстве кинотеатра «Октябрь» в 

городе Алатырь. Одна стена кинотеатра выложена Екатериной Васильевной.  

Макаров Петр Григорьевич уговаривал ее работать в бригаде каменщиков, но 
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она не согласилась, так как бригада была в основном мужская. Впоследствии 

работала в лесхозе. Портрет Раисы Васильевны несколько лет висел на Доске 

Почета.  

Работала под руководством Героя Советского Союза П.Г. Макарова  на 

строительстве кинотеатра «Октябрь» в городе Алатырь. Одна стена кинотеатра 

выложена Екатериной Васильевной.  Макаров Петр Григорьевич уговаривал ее 

работать в бригаде каменщиков, но она не согласилась, так как бригада была в 

основном мужская. Впоследствии работала в лесхозе. Портрет Раисы 

Васильевны несколько лет висел на Доске Почета.  

Сейчас Кочеткова Раиса Васильевна проживает с дочерью в родном селе 

Стемасы Алатырского района. 

 

Фотодокументы 

 

Раиса Васильевна в 

молодости 

 
Раиса Васильевна 

в настоящее время 

 

 

 

 

Из воспоминаний Конновой Раисы Сергеевны о своей сестре Черкасовой 

Екатерине Сергеевне, участнице Сурского рубежа: 

«В нашей семье было 6 детей: 5 сестер и брат, Катя была старшая. 

Младший брат родился в 1941 году накануне Великой Отечественной войны. 

Отец погиб в первые дни войны.  

Екатерину вызвали в сельсовет и сказали, что ей надо идти рыть окопы. 

Отказаться было нельзя, иначе ее ждал арест. У пятнадцатилетней девушки не 

было даже сапог, чтобы пойти на работу. Соседка дала сапоги Екатерине, мать– 

кусок хлеба на день, так как продуктов у семьи не было.  

Чтобы дойти до места работы, нужно было перейти через реку Сура. Хотя 

было очень холодно, но речка не везде еще замерзла, лед был тонкий. Когда 

переходили через Суру, 4 человека провалились под лед и утонули.   
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Зимой 1941–1942 гг.  стояли сильные морозы. Сестра Катя обморозила 

ноги, заболела, и ее отправили домой. С высокой температурой, 

обмороженными ногами одна зимой вдоль Суры она шла в свое село Стемасы. 

Позже Екатерина вспоминала, что сама даже не помнит, как дошла, так ей было 

плохо. Долго болела, ноги и тело были покрыты язвами, впоследствии эти язвы 

не проходили всю жизнь». 

Фотодокументы 

Черкасова 

Екатерина 

Сергеевна 

 
Удостоверение к медали 

«Ветеран труда» 

 
Удостоверение 

 «Ветеран труда» 

Черкасовой Екатерины 

Сергеевны 

 

Оправившись от болезни, Екатерина Сергеевна устроилась работать в 

махорсовхоз. Она была кормилицей в своей семье, так как была самой старшей.  

После Великой Отечественной войны Екатерина Сергеевна работала на 

военном заводе в г. Алатырь – чистила автоматы. Своей семьи у неё не было, 

жила с младшей сестрой, помогала ей с детьми и внуками. 

 

Из воспоминаний Таисии Николаевны Курачевой о своем брате 

Дмитрие Николаевиче Рудакове, участнике строительства Сурского 

рубежа. 

Рудаков Дмитрий Николаевич родился 7 ноября 

1924 года в селе Стемасы Алатырского района. В состав 

семьи входили: отец Николай Дмитриевич, 1896 г.р., 

работал  председателем колхоза до войны, мать Евдокия 

Григорьевна, дети Александр, Анна, Таисия, Дмитрий, 

Надежда, Леонид, Екатерина. Дмитрий до Великой 

Отечественной войны получил 7-летнее образование. С 

первых дней войны работал в колхозе. Затем председатель 

колхоза сказал, что из каждой семьи надо по 1 человеку 

пойти на «окопы». На семейном совете решили, что 

пойдет Дмитрий, так как остальные были сестры, а другой 

брат был еще мал. Старший брат и отец воевали на фронте. 
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Вместе с Дмитрием принимали участие в строительстве Сурского рубежа 

односельчане Раиса Кочеткова, Екатерина Тютькина, Анна Ястребова. Они 

ночевали дома, каждый день ходили на рубеж пешком и переходили через Суру 

на другой берег. Брали из дома кусок хлеба на целый день. Работа была 

тяжелая, молодые люди работали быстро, поэтому им не было холодно, а вот 

женщины не могли быстро работать, мерзли. 

Работали примерно с 8 утра до 15 часов дня, потом еще надо было дойти 

домой, так как зимой темнело рано. Дмитрий был бригадиром. Таких, кто не 

хотел работать, не было, все работали: и женщины, и подростки без отдыха.  

Сам участник строительства Сурского рубежа Рудаков Дмитрий 

Николаевич в августе 1942 года был призван на фронт. В ноябре ему 

исполнилось 18 лет, а 9 декабря 1942 года он пропал без вести под Воронежем. 

 

Враг был остановлен на подступах к Москве. Бурные воды Суры в вешнее 

половодье 1942 года затопили часть оборонительных сооружений, местами 

Сура изменила свое русло и понесла свои воды по дну противотанковых рвов… 

А память осталась. 

Четыре года войны жители села Стемасы работали для фронта, для 

Победы. Все четыре года выполняли план по растениеводству, животноводству. 

Кроме того, колхоз передал в фонд обороны сверх плана 22 тысячи пудов 

зерна, более 20 тонн мяса, 5 тонн колбасных изделий и окороков, 2 тонны 

сливочного масла, много меду, сушеных овощей и фруктов, 500 предметов 

теплой одежды и обуви. 

Дорогой ценой досталась Победа. За четыре года войны в действующую 

армию было призвано 950 жителей села Стемасы, 356 из призванных не 

вернулись домой с полей сражений.  

Вечная слава героям Великой Отечественной войны и труженикам тыла! 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1. В. Н. Кирсанов, А. В. Кирсанов. Стемасы.– Алатырское книжное 

издательство, 2000 г. 

2. Фото книги «Махотин извоз» 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6776&catid=

163:fondy&Itemid=447 

3. Фото Н.Ф. Нарышкина http://www.ryltat.ru/v_mire_prek_narishkin.htm  
 

 

 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6776&catid=163:fondy&Itemid=447
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6776&catid=163:fondy&Itemid=447
http://www.ryltat.ru/v_mire_prek_narishkin.htm
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МОБИЛИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СУРСКОГО РУБЕЖА 

 

Паршина Татьяна, 

учащаяся 8 класса МБОУ «Кувакинская СОШ  

имени Героя Советского Союза И. М. Ивкина»  

Алатырского района, 

Чугунова Наталья Анатольевна,  

руководитель, учитель географии и истории  

МБОУ «Кувакинская СОШ  

имени Героя Советского Союза И. М. Ивкина»  

Алатырского района 

 

Война к Суре не подходила, 

Сгорел внезапности запал. 

Но для нее и здесь «могилы» 

Народ и день и ночь копал… 

 

 

Данная исследовательская работа посвящена изучению истории 

строительства рубежа обороны, получившего название «Сурский 

рубеж», которое осуществлялось зимой 1941-1942 гг. и стало самой крупной 

кампанией по мобилизации населения на трудовой подвиг. 

 

Актуальность  

Собранный материал представляет информационную ценность для 

учащихся, учителей и всех жителей Чувашской Республики, которые 

интересуются трудовыми подвигами наших земляков в годы Великой 

Отечественной войны. Здесь приведены различные сведения о том, как 

строился Сурский рубеж, какие тяготы и невзгоды выпали на долю строителей, 

представлены архивные документы, относящиеся к периоду строительства  

 

Проблема исследования: как труженики тыла смогли в нечеловеческих 

условиях создать рубеж обороны на территории Чувашской АССР. 

Объект исследования: строители Сурского оборонительного рубежа. 

Предмет исследования: условия, при которых велось строительство 

оборонительного рубежа. 

Цель исследования: актуализация значения подвига строителей Сурского 

оборонительного рубежа, которые в тяжелых военных условиях воздвигли 

защитные сооружения. 
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Задачи исследования: 

- изучить литературу по данной теме; 

- встретиться с участниками, свидетелями строительства и описать их 

воспоминания; 

- восполнить незаслуженно оставшиеся без внимания и благодарной 

памяти документальные свидетельства подвига строителей Сурского рубежа.  

Гипотеза: если помнить о тяготах войны, о том, сколько горя она 

принесла, то мы будем беречь мир. 

Методы исследования: 

-изучение специальной литературы; 

-обобщение и систематизация материалов по данной теме. 

Научная новизна: в опубликованных источниках о строительстве 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей нет работ о наших земляках, 

строителях сооружений. Впервые на основе изученных источников дается 

картина величия подвига.  

 

Сурский рубеж обороны. Предпосылки и начало строительства 

По территории Чувашской АССР Сурский рубеж проходил вдоль Суры по 

линии Засурское (Засурье) Ядринского района –Пандиково Красночетайского 

района – Сурский Майдан Алатырского района – г. Алатырь до границы  

Ульяновской  области.   В строительстве сооружения приняли участие десятки 

тысяч жителей ЧАССР. По территории Пензенской области Сурский рубеж 

проходил с севера на юг по восточным берегам рек Суры, Узы, Няньги, 

Чардыма до границы Саратовской области  в районе Петровска. В 

строительстве сооружения приняли участие более 100 тысяч 

жителей Пензенской области во главе с военнослужащими 6-й сапёрной армии. 

По инициативе местных органов этот рубеж было предложено усилить 

укреплениями по линии Лунино–Мокшан–Загоскино–Спасское–

Александровка. Это дополнение было принято и включено в план 

оборонительных работ второй очереди. Когда в октябре 1941 года вермахт 

продвигался к Москве и Москва готовилась к обороне, в ГКО был обсужден и 

принят предварительный план строительства оборонительных и стратегических 

рубежей в глубоком тылу на Оке, Дону, Волге. В основном и дополнительных 

планах тылового оборонительного строительства ставилась задача укрепления 

Горького, Казани, Куйбышева, Пензы, Саратова, Сталинграда, Ульяновска и 

других городов. В случае неудачного для советских войск развития 

оборонительных операций они должны были задержать противника на новых 

рубежах. Строительство линии оборонительного рубежа, позже получившего 

название «Сурский рубеж», началось в 1941 году, когда немецкие войска 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD
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стояли уже под Москвой. В соответствии с указанием Государственного 

Комитета Обороны от 16 октября 1941 года Совет Народных Комиссаров 

Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП(б) принимают 

решение: «Мобилизовать с 28 октября 1941 года для проведения работ по 

строительству на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей. Мобилизации подлежит население республики не 

моложе 17 лет, физически здоровых». 

 

Задачи военного тыла 

В октябре 1941 года в Чувашии началась масштабная мобилизация 

населения, во многом сопоставимая с призывом на фронт: оставшихся 

мужчин, женщин, стариков, подростков призывали на строительство линии 

обороны — Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Ежедневно на 

линии оборонительного фронта, ставшей всенародной стройкой, находились 

по 100 тысяч человек. Они вели свою войну, невидимую миру: вручную 

долбили скованную морозом каменную землю до крови в руках, возводя 

окопы, землянки, блиндажи, доты и дзоты. Для кого-то этот рубеж становился 

последним рубежом жизни.  

Было организовано 6 Военно-полевых сооружений (ВПС) по Сурскому 

строительному рубежу с 4 центрами (г. Ядрин, г. Шумерля, с. Порецкое, г. 

Алатырь) и с 2 центрами на Казанском направлении (с. Октябрьское и с. 

Янтиково). Мобилизованное население объединялось в рабочие бригады по 50 

человек. Колхозы должны были организовать поставку продуктов и фуража, 

врачебные участки должны были быть обеспечены необходимыми 

медикаментами. Ежедневно на строительстве «в среднем участвовало 85 тысяч 

человек, а отдельными периодами эта цифра поднималась до 110 тысяч человек. 

Работа велась без единого выходного дня за все время строительства, не 

прерываясь и в самые сильные морозы, доходившие в отдельные дни до 40º. 

Отдаленность рубежа, слабая его населенность затрудняли размещение людей и 

осложняли доставку продовольствия и фуража». За период строительства 

выполнен огромный объем работы на протяжении 380 километров: вынуто 4897 

кубометров земли, построено 1480 землянок, 2347 огневых точек и пр. 

Производительность труда на земляных работах составляла 1,42 кубометра на 

человека в день. 

Среди строителей была широко развернута политическая и агитационно-

массовая работа. На строительстве оборонительного рубежа со стахановской 

самоотверженностью наши земляки зарекомендовали себя лучшими 

работниками.  За 45 дней сделали практически невозможное – построили 380 

километров оборонительных конструкций. 21 января 1942 г. на имя наркома 
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внутренних дел Л. П. Берии была послана телеграмма, подписанная 

начальником 12 Армейского управления Леонюком, председателем 

Совнаркома Сомовым, секретарем обкома Чарыковым: «Задание ГКО по 

строительству Сурского оборонительного рубежа выполнено. Объем 

вынутой земли – 3 млн. кубических метров, отстроено 1600 огневых точек 

(дзотов и площадок), 1500 землянок и 80 км окопов с ходами сообщений». 

 

Воспоминания участников и очевидцев строительства 

Сурского рубежа 

 

 Василий Иванович Фиркин, житель с. Кувакино Алатырского района: 

«Я видел, как женщины и старики, оторванные от дома, плохо одетые, в 

лаптях, при тридцатиградусном морозе рыли окопы и противотанковые рвы, 

строили доты и дзоты на берегах Суры. В 1941–1942 годах я тоже работал с 

ними, пока не ушёл на фронт. После войны труженики тыла стали едва ли не 

главной силой в восстановлении народного хозяйства. Но их трудовой подвиг 

не получил должной оценки». 

 

Екатерина Ивановна Слатенкова, 1923 г. р., жительница с. Кувакино 

Алатырского района (записано Варякиной Т.М.): 

«Я закончила 10 классов, когда началась война. Брата призвали в армию, 

его возвращения семья так и не дождалась. Мы остались вчетвером: мать, 

больной отец и две сестры. Со слезами на глазах вспоминаются те дни, когда 

мы сидели на лепёшках, сделанных из гнилой и мёрзлой картошки. День и ночь 

рыли окопы в присурских лесах. На этих работах я подорвала своё здоровье. 

Впоследствии, по состоянию здоровья, меня перевели работать бухгалтером в 

МТС. За добросовестный труд в годы Великой Отечественной войны была 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

 

Анастасия Ивановна Баканова, 1916 г.р., жительница с. Кувакино 

Алатырского района (записано Батраковой Е.В.): 

«Война началась для меня, когда нас с сестрой направили на трассу рыть 

окопы, а моего брата и мужа сестры мобилизовали на фронт. Работали и днем и 

ночью. Было очень холодно. Не хватало теплой одежды, не было даже варежек, 

ходили в лаптях. Сейчас даже удивляюсь, как мы выжили?! За работу ничего не 

получали, ставили на бумаге палочку, вот и вся плата. На бригаду давали один 

большой каравай хлеба, резали его на маленькие кусочки, и еще выдавали по 

кусочку сахара. После рытья окопов меня отправили на лесосплав на р. Бездну. 

Там я заболела от голода куриной слепотой, после заката солнца ничего не 
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видела. Потом работала в Алатыре на военном заводе, носила камни (на 

носилках). Затем направили меня в Сур-Майдан, где мы из свеклы варили 

мальтозу, резали и сушили картофель для солдат и отправляли на фронт. 

Работали почти без отдыха. Ложились отдохнуть по очереди часа на 2- 3». 

 

Герман Михайлович Толкачёв, 1931 г.р., житель с. Кувакино 

Алатырского района: 

«22 июня 1941 года перепутало все карты. Победу пришлось ждать почти 4 

года. Мужское население было призвано на действительную службу в армию. 

Большинство погибло на войне. Но память о них сохранилась, спасибо 

огромное, что их имена высечены на памятнике. Я их всех знал в лицо. Почти у 

всех есть родственники, которые погибли, в том числе и у нас. В армию были 

призваны и родственники: девушки Екатерина Ивановна Головина и 

Надежда Ивановна Митрюхина (Самченко). Войну пережили очень трудно. 

Зимой1941–1942 гг. женщины были мобилизованы, в том числе и мама, на 

строительство оборонительных сооружений на р. Суре. А температура 

доходила до –45°, в результате чего погибли прекрасные сады. Но зато 

появились дрова для отопления домов. Вырубали погибшие сады. Я остался с 

сестрой и дедом, Толкачёвым Павлом Александровичем, которому давно 

перевалило за 70. Он всё боялся, что не доживёт, когда немцев погонят от 

Москвы. Был оптимист и дожил. Продолжали учиться в школе, где в классах 

было не так уж тепло. А что делать, шла война, и всем было не так хорошо, как 

хотелось. Когда стал постарше, ездил на быках за р. Суру за дровами для 

отопления школы. Лошадей всех забрали на фронт. Во время войны в Кувакино 

было затемнение и мы, пацаны, почти каждый день выходили на дежурство. 

Только луч прожектора с Алатыря какое-то мгновение освещал небосвод».  

 

Театрализованная историческая реконструкция «Сурский рубеж» 

2 ноября 2019 года недалеко от г. Шумерля впервые прошла 

театрализованная военно-историческая реконструкция событий, связанных со 

строительством Сурского оборонительного рубежа на территории нашей 

республики во время Великой Отечественной войны. В данной реконструкции 

«Зима 41 года: невидимый подвиг в тылу» участвовали взрослые и учащиеся не 

только из Шумерли, но и поисковые отряды из Вурнарского и Ибресинского 

районов, а также наши соседи из Мордовии. Роли были четко распределены: 

парни и девчонки рыли и укрепляли окопы, разводили костры, изображали 

медбригаду и саперную группу. А еще был митинг, где был озвучен приказ о 

мобилизации населения, и награждение реально существующей передовой 

бригады колхоза «Волга» Нижне-Кумашкинского сельсовета Шумерлинского 
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района. Специально для реконструкции укрепили землянку, принесли 

инвентарь (кирки, лопаты, ломы), деревянную и глиняную посуду, развесили 

флаги. Также для представления все участники надели аутентичную одежду 

прошлого века, которую позаимствовали из местного этнографического музея. 

Организацией мероприятия занимались администрация МБОУ «СОШ № 3»  

г. Шумерля и местные краеведы. Ни местные, ни республиканские власти 

финансово никак не помогали. Кстати, именно краеведы Николай Кондратьев и 

Анатолий Пояндаев в 2012 году впервые обратили внимание на Сурский 

оборонительный рубеж. И, начиная с 2013 года, учащиеся МБОУ «СОШ № 3» 

г. Шумерля вместе с учителем истории Виктором Лассом стали совершать сюда 

регулярные вылазки и восстанавливать это историческое место. Как говорит 

Анатолий Пояндаев, сейчас здесь может обороняться целый батальон из 400 

человек. И вот спустя семь лет впервые решили устроить на этой территории 

представление.  

Заключение 

Мной прочитаны много книг о войне, изучены архивные материалы, в том 

числе материалы газеты «Ленинский путь». Листая пожелтевшие страницы 

газеты за 1941–1945 годы и знакомясь с публикациями в этой газете, еще раз 

убеждаешься в неразрывности связи фронта и тыла в годы Великой 

Отечественной войны. В нашей школе учатся дети из двух поселений: 

Междуреченского (с. Междуречье, Сур-Майдан), Кувакинского (с. Кувакино, 

Бер-Майдан, Злобино, Ичиксы). Прослеживается то, что во всех наших сёлах 

рассказы очевидцев были почти одинаковые. Благодаря поисковой группе в 

школьном музее собран большой материал, в котором отражены рассказы 

людей, совершивших трудовой подвиг. Спасибо всем, кто помог нам 

реализовать наш проект. Он нужен не только нашей школе, нашему селу, это 

важно для всех россиян – нужно знать историю своей страны, чтобы оставаться 

народом.  

Мы должны помнить о прошлом и смотреть в будущее. Пусть во всех 

наших делах стократно повторяется подвиг наших близких. 
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ОПЫТ ОПИСАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЛИКА 

СТРОИТЕЛЕЙ СУРСКОГО РУБЕЖА 

 

Петухова Светлана, Степанов Глеб,  

учащиеся 10 класса  

МБОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары, 

Матюшин Петр Николаевич,  

учитель истории и обществознания  

МБОУ СОШ № 27 г. Чебоксары 

 

Исследование строительства Сурского оборонительного рубежа имеет 

непродолжительную историографию, в которой достаточно много «белых 

пятен». Среди них – биографии простых тружеников, строителей 

оборонительных объектов на территории Чувашской АССР. 

Цель исследования: составить социальный портрет первых героев- 

строителей Сурского рубежа на основе характеристик, представленных к 

награждению в Чувашский Обком партии.  

Задачи исследования:  

- выявить информационную полноту характеристик как одного из видов 

архивных источников по изучению строительства Сурского оборонительного 

рубежа; 

- составить на основе этих характеристик социальные портреты 

тружеников данного строительства. 

Основными методами исследования являются:  

- метод сравнения характеристик как основа для выявления общих и 

отличительных черт социального портрета героя строительства Сурского 

рубежа; 

- метод аналогий, а также метод исторической ретроспективы, 

позволяющие адаптировать полноту характеристик как исторического 

источника для анализа. 
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Основным источником стали архивные фонды Государственного архива 

современной истории и Государственного исторического архива Чувашской 

Республики. В них были выявлены 63 характеристики на участников 

строительства Сурского оборонительного рубежа, которые датируются январем 

1941 и маем 1942 годов. В основу данного исследования положен анализ 37 

характеристик на первых героев строительства от 19 января 1941 г. 

Новизной данного исследования является попытка систематизировать 

выявленный архивный материал, который вводится в научно-

исследовательский оборот впервые.  

 

Строительство Сурского оборонительного рубежа стало ключевым при 

возведении оборонительных сооружений на территории Чувашской АССР. В 

частности, в пояснительной записке к определению объема работ и 

необходимого количества рабочей силы для строительства Сурского, 

Волжского и Казанского оборонительных рубежей данный объект имел 

следующие характеристики: 

Длина по фронту – 200 км., длина противотанковых препятствий – 334 км., 

в т. ч.: рвов – 200 км., эскарпов – 67 км., завалов – 67 км. Строители должны 

были возвести на данном участке 1870 огневых точек и батрайонов I эшелона – 

67 штук. 

Территория строительства Сурского оборонительного рубежа была 

разделена на участки военно-полевого строительства. Территория 

Красночетайского района была включена в ВПС № 2 с центром в г. Шумерля, 

который имел границу от д. Пандиково до устья р. Алгашки включительно. 

На каждом участке создавались строительные ударные бригады и отряды, 

которые подчинялись строгой дисциплине. Помимо начальников участка в 

состав управления входили помощник политического руководителя 

(помполит), а также руководители ВУПов (военно-учетных подразделений), в 

их состав входили военнообязанные, а также колхозники соседних деревень. 

Уже к концу 1941 г. руководитель стройучастка, а одновременно и первый 

секретарь районного комитета партии Кузьмин М.А. вышел с заявлением к 

руководству Чувашского обкома партии с просьбой рассмотреть кандидатуры 

на награждение активных участников строительства Сурского оборонительного 

рубежа по результатам работы за период с октября по декабрь 1941 г. По 

аналитической справке от 29 декабря 1941 г. по Красночетайскому району в 

среднем участвовали на всех видах работ за декаду в день 4555 человек пеших 

или 71,3% дневного плана. Сделано земляных работ в среднем в день 4337 м-з, 

выработка на человека по земляным работам составила 1,15 м/з. 
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Как было отмечено, к январю 1941 г. Кузьминым был представлен список 

в Чувашский обком партии, состоящий из 34 человек, в который были 

включены стахановцы и особо отличившиеся строители Сурского 

оборонительного рубежа. 

Приложением к данному списку стали персональные характеристики, 

которые и стали основным материалом для исследования. Характеристики 

представляют собой напечатанные типографским способом сведения на 

участников строительства оборонительных сооружений. Сведения размещены 

на бланке ВУП № 4, имеют датировку (13 января 1942 г.). Их условно можно 

разделить на 2 группы: 

-персональные данные (год рождения, место рождения, социальное 

происхождение и социальное положение на момент выдачи характеристики); 

-производственная характеристика (трудовые достижения, нормы 

выработки, участие в агитационной и политической работе). 

В соответствии с данной структурой документов нами определены 

следующие параметры проведения качественного и количественного анализа 

характеристик первых героев строительства Сурского оборонительного рубежа: 

- половозрастные параметры; 

- национальность; 

- партийность; 

- должностной состав;  

- обоснованность награждения. 

Как уже было отмечено, анализу подверглись 34 анкеты так называемой 

«первой волны» награждаемых (второй список с характеристиками выявлен 

нами в документах за май 1942 г.). 

Благодаря использованию метода сопоставительного анализа текста 

характеристик нами выявлены следующие черты первых героев строительства 

Сурских оборонительных сооружений: 

 

Возрастная характеристика: количество участников строительства до 

1900 г. – 12 человек, с 1900 по 1919 г. – 16 человек, с 1919 по 1924 г. – 6 

человек (рис. 1). Возрастная картина свидетельствует, что отсутствие в 

спискахнаграждаемых молодежи объясняется призывом молодых ребят в ряды 

Красной Армии в условиях Великой Отечественной войны, а примерно 

одинаковое количество первых двух возрастных групп определяет уровень 

квалификации привлекаемых работников на строительство Сурского 

оборонительного сооружения. 
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Рис. 1. Возрастная характеристика награжденных 

 

Разделение по половому признаку: из 34 анкет выявлено всего 6 анкет на 

женщин-участниц строительства Сурского оборонительного рубежа (см. рис. 

2). Данную картину можно объяснить тем, что привлечение женщин на 

строительные работы, несомненно, было более массовым (т.к. мужское 

население было призвано на фронт).  
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Рис. 2. Разделение награжденных по половому признаку 

 

Процесс выстраивания аппарата управления советских органов определял 

доминирование мужчин в качестве руководителей стройучастков, бригад и 

военно-учетных сооружений. Несмотря на это, наличие в выявленных 

характеристиках на награждение 6 женщин свидетельствует о факторе 

героического труда женщин на возведении оборонительных сооружений. 

Национальный состав в характеристиках представлен значительной 

долей местного населения (29 характеристик обозначают национальность 

награждаемых как чувашей, 4 характеристики представлены на русских и 1 

характеристика на еврея). Наличие среди основных этнических групп еще и 

еврея не является исключением, т.к. в довоенный период их активно 

привлекали на строительство гражданских объектов по всей территории СССР. 

В нашем случае характеристика дана на главного инженера прорабучастка № 4 

ВПС № 2 Когана Хайма Львовича. 
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Критерий партийной принадлежности являлся неотъемлемой частью 

любой характеристики на советских граждан. Однозначное отсутствие 

партийности (т.е. использование понятия «беспартийный») в довоенное время 

не позволяло человеку достигать определенных «высот». Однако в условиях 

военного времени партийность перестает играть ключевую роль. Так, из 34 

характеристик лишь в 12-ти имеются сведения о принадлежности к партии, в 

том числе и к комсомолу. Объясняется этот момент тем, что большинство 

награждаемых были выходцами из крестьянской среды, где процесс вступления 

в партию не отмечался высокой динамикой как в довоенный период, так и в 

первые месяцы Великой Отечественной войны. А если прибавить к этим 

показателям еще и параметры социального происхождения, то получится, что 

остальные 22 беспартийных представляют собой крестьян-середняков, которые 

не всегда сочувственно относились к советскому политическому режиму. 

Что касается должностного состава обозначенных в характеристиках 

строителей Сурского оборонительного рубежа, то здесь закономерным стало 

награждение представителей руководящего районного партийного состава (4 

анкеты), руководящего состава строительных участков (6 анкет), 

руководителей колхозов, находящихся на территории района (5 анкет), 

инженерно-технических кадров строительства (5 анкет), рядового состава 

строителей – колхозников, военнообязанных (12 анкет). Такое распределение, 

на наш взгляд, можно объяснить тенденцией к обязательному поощрению, с 

одной стороны, партийно-советского аппарата, а с другой –  представителей 

героического труда из числа простых граждан. Одновременно использование 

этих процессов должно было обеспечить равномерность поощрения между 

всеми социальными группами, представляющими строителей Сурского 

оборонительного рубежа. 

 

Обоснованность награждения выявлена нами в проекте указа 

Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 16 марта 1942 г. «О 

награждении Почетными грамотами Верховного Совета ЧАССР»  

В частности, в ней обозначены все 34 фамилии награжденных с указанием 

следующих причин награждения: 

- за успешное руководство бригадой на строительстве – 6 человек; 

-  за хорошую организацию всеобуча среди участников строительства – 5 

человек; 

- за активную работу на строительстве – 16 человек; 

- за стахановскую работу на строительстве – 7 человек (из них все 5 

женщин). 
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Обоснованность награждения 

В ходе проведенного анализа характеристик на награждаемых героев 

строительства Сурского оборонительного рубежа начального периода нами 

сделаны следующие выводы: 

1. Характеристика является первичным информационным источником по 

истории изучения социального состава участников строительства Сурского 

оборонительного рубежа. Несмотря на краткость изложенных данных, 

характеристики позволяют проводить сравнительный анализ и выявлять 

статистические данные по изучению отдельных аспектов истории возведения 

оборонительных сооружений на р. Сура в Чувашии и в Красночетайском 

районе в частности. 

2. В первую волну награждаемых в марте 1942 г. попал как руководящий 

состав основных оборонительных объектов, так и рядовые колхозники и 

военнообязанные, которые были отмобилизованы для возведения 

оборонительных сооружений. Преобладающим контингентом среди них стали 

выходцы из крестьянской среды, чуваши, беспартийные, с начальным уровнем 

образования. Это свидетельствует о том, что большая часть грамотного 

трудоспособного населения уже была призвана на фронт. Также обращает на 

себя внимание наличие в списке награждаемых руководящих партийных и 

советских работников Красночетайского района, что объясняется попыткой 

руководства Наркомобороны страны равномерно распределять число 

награждаемых между рядовым населением и партийной и советской 

номенклатурой. 
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НЕЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ УРМАРЦЕВ 

 
Пуклакова Галина Геннадьевна,  

учитель истории  МБОУ «Мусирминская СОШ» 

 Урмарского района Чувашской Республики,  

Трофимова Галина Алексеевна,  

учитель истории МБОУ «Шигалинская ООШ»  

Урмарского района Чувашской Республики 

 

Строительство оборонительной линии на территории  

Урмарского района 

 

На строительство оборонительных рубежей вокруг Казани, получивших 

название «Казанский обвод», из Чувашии было направлено 45,5 тысяч человек. 

Казанский обвод начинался от Звениговского Затона, пролегал мимо с. 

Шоркистры и д. Арабоси Урмарского района, с. Можарки Янтиковского района 

до границы с Татарской АССР. Цель Казанского обвода – оборона  Казани, 

промышленного центра,  и недопущение врага к тыловым поволжским  

объектам. Оборонительные сооружения должны были защитить: 

-шоссейную дорогу Казань – Горький; 

-железную дорогу Канаш – Казань на участке Урмары–Шоркистры; 

-автомобильную дорогу Канаш – Кайбицы; 

-автомобильную дорогу Давликеево-Бишево-Апастово – Ульяновск; 

-автомобильную дорогу Буинск – Тетюши.  

В октябре 1941 года на территории Урмарского района началось 

строительство оборонительных рубежей. Первая линия проходила в сторону 

Козловского района через населенные пункты Шоркистры – Батеево – Чубаево 

– Малые Чаки – Анаткасы – Чегедуево – Сине-Кинчеры. Другая линия – через 

деревни Шихабылово – Андреево-Базары.  

Осень поторопилась наступить рано. Шли бесконечные дожди, грязь была 

непролазной,  затем  ударили лютые морозы. Слои промерзания грунта на  

участках,  оголенных от  снега ветром, доходили  до полутора метров. 

Трудностей было много.  

 

Воспоминания участников  строительства сооружений 

         

        Феодора Трофимовна Яковлева,1911 г. рождения. 

Родилась в бедной крестьянской семье в с. Шигали. Закончила семь 

классов, но не имела возможности продолжать обучение.  Начала работать в 
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колхозе:  сеяла, пахала,  на лошадях возила снопы, работала наравне с 

мужчинами.  

Приводим её воспоминания, записанные племянницей Ивановой 

Валентиной Владимировной: 

       «Хорошо помню, как началась война. Мужчин мобилизовали  на фронт, вся 

тяжесть работ легла на плечи девушек и  женщин.  В 1941 году в начале зимы 

нас направили  на рытье окопов. Жили у одной старушки в Больших Чаках. В 

избе было холодно, поэтому  верхнюю одежду не снимали.  Работали между 

Большими  и Малыми Чаками на склоне, рыли окопы. Стояли лютые морозы: 

минус 41-45 градусов. Одеты мы  были в старенькие фуфайки, обуты в лапти. 

Многие женщины и девушки  заболевали. Меня спасло только то, что я умела 

плести лапти и взяла с собой лыко. Изношенные лапти по мере надобности 

чинила. Также я носила   длинные вяленые шерстяные чулки. По вечерам не 

ленилась, чинила свою одежду, штопала  варежки, носки. 

 А сколько было горьких слез – не счесть. С утра до вечера раскалывали 

мерзлый грунт большим железным молотом, а ведь земля замерзала до 

полутора метров. В лаптях было очень холодно, чтобы как-то разогреться, мы 

плясали, но и это не помогало. Девушки сами поочередно ездили домой за 

картошкой и мясом. Так прошли три месяца». 

Нам удалось узнать, что из с. Шигали работали плечом к плечу с Феодорой 

Трофимовной на тяжёлых земляных работах  Орлова Анастасия Хрисановна и 

Адюкова Мария Спиридоновна. Бригадиром  был Павел Николаевич Кадеров,  

десятником Павел Алексеевич Чернов. 

 

         Яковлева Таисия Яковлевна, 1923 г. рождения.  

         Приводим её воспоминания: 

«Работали и в лютые  морозы. Рыли  окопы около деревни Малые Чаки. 

Труд по сооружению оборонительной линии был очень тяжёлым. Заканчивали 

работу, когда уже не видно было ничего. Уставшие, голодные, замерзшие и  

грязные часто  плакали. Спали на полу на тюфяках из соломы и долго не могли 

уснуть, потому что всё болело. 

Норму выполняли.  Работу завершили к запланированному сроку». 

 

Данилова Ирина Константиновна, 1925 г. рождения. 

 96-летняя Ирина Константиновна вспоминает: 

 «Осенью нас отправили   на рытье окопов. Хорошо, что недалеко, на 

стороне деревень Чубаево и Ново-Шептахово, Чаки, Шоркистры. Копали и 

около деревни Атнаши. Земля была мерзлая, ведь погода стояла холодная, 

градусов  минус 40. В некоторых местах мерзлый грунт не поддавался ни лому, 
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ни кувалде. Со стороны деревни Шоркистры места под окопы стали взрывать 

аммоналом.  Нам поручили раскидывать землю, что было намного легче, чем 

долбить ломом и киркой.  

Хотя приходилось очень трудно,  никто не жаловался, потому что 

понимали – враг близок. Хлеб привозили из колхоза, но он замерзал, мы  его 

подогревали за пазухой, иначе невозможно было есть. Питались когда как: 

временами  был суп с мясом, временами  кипяток да хлеб. Картошку и мясо 

привозили из дома. Иногда нас отправляли домой помыться в бане, иногда её 

топила хозяйка, к которой нас распределили. 

Суровая зима, тяжелый труд давали о себе знать – многие заболевали, 

однако они не уклонялись от работы, самовольно не оставляли строительство. 

С нами работала женщина из села Нижние Щелканы, которая тяжело заболела, 

но работала до последнего, пока не оставили силы. И её отправили домой, а 

потом я узнала, что она умерла.  

Вспоминаю прошлые дни  и думаю, как же мы всё это выдержали. 

Несмотря на холод, голод, неимоверно тяжёлый труд, мы смогли построить 

оборонительные сооружения. Смогли  приблизить Победу…»                                                                                                                                              

 

 

 

Приложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

                     Линии обороны на территории Урмарского района 
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Эта фотография сделана после войны. 

Феодора Трофимовна Яковлева 

вторая справа  
 

 
 

                    

                             
                                                                                           

Данилова Ирина Константиновна                                    9 мая 2015 года 

           с дочерью                                                         в д. Чубаево Урмарского 

  района открыта  стела 

 в честь земляков, 

      участников сооружения  

    Казанского обвода 
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ИХ ПОДВИГ НЕ ЗАБЫТ 

Сегова Анжелика,  

учащаяся 9 класса МБОУ «Чуварлейская СОШ»  

Алатырского района,  

Матвеева Ирина Викторовна,  

 учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Чуварлейская СОШ»  

Алатырского района  

 

Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., достигнутая ценой 

многих жертв и страданий, навсегда останется в памяти не только наших 

современников, но и далеких потомков. В контексте важнейших исторических 

событий XX века она занимает особое место как чрезвычайно яркое и в высшей 

степени убедительное подтверждение неодолимости народа, борющегося за 

свободу и независимость своей Родины. Вероломно напавший на нашу Родину 

враг располагал высокоразвитым военным, экономическим, научно-

техническим потенциалом. 

Одной из сложнейших проблем, которую пришлось решать в суровые годы 

войны, была проблема создания многочисленных, глубоко эшелонированных 

систем укреплений, предназначенных для прикрытия главных стратегических 

районов, экономических и административных центров, военно-морских баз. 

Для решения этой проблемы было привлечено на строительство тыловых 

оборонительных рубежей гражданские строительные тресты и главные 

управления, а также военно-строительные организации. 

Цель работы: на конкретных примерах жителей села Явлеи, основываясь 

главным образом на документах и фактах, обобщить опыт организации и 

ведения военно-полевого оборонительного строительства Сурского рубежа в 

годы войны. 

Задачи работы: 

- изучить литературу по данной теме; 

- найти и описать воспоминания участников и свидетелей строительства; 

-восполнить документальные свидетельства подвига строителей на 

Сурском рубеже.  

 

        Осенью 1941 года, когда враг уже был под Москвой, руководство СССР 

приняло стратегическое решение. На случай, если немцы пойдут вглубь нашей 

страны, им должны помешать оборонительные рубежи в глубоком тылу на 
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берегах рек. Так появились Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод. 

Они должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани, 

Куйбышеву, Ульяновску.  

В годы Великой Отечественной войны жители села Явлеи принимали 

непосредственное участие в строительстве части Сурского рубежа обороны. За 

рекой Сурой, на правом её берегу, старики, женщины, подростки копали 

противотанковые рвы, окопы, возводили ДОТы и ДЗОТы. Также в годы войны 

в здании школы находился штаб Краснознаменного ордена Суворова 687-го 

стрелкового полка (командир-полковник А.И. Киселев) и 141-й стрелковый 

полк Краснознаменного ордена Богдана Хмельницкого 2-й степени Киевской 

дивизии.  

Так как дрова в школу не подвозили, в классах было холодно, всех солдат 

расквартировали по домам. Практически каждая семья стала свидетелем 

героического прошлого. Среди них – семья Арясовых.  На момент начала 

войны Тамаре Александровне Ворониной (Арясова), жительнице села Явлеи 

было 8 лет. Отец, А. А. Арясов., погиб во время войны под Смоленском (был 

миномётчиком). Мама, М. П. Арясова, осталась воспитывать одна 11 детей, из 

которых выжили только пятеро. 

Тамара Александровна вспоминает:  

«Во время войны в нашем доме стояли солдаты на простое. Их было 9 

человек. Солдаты вместе с жителями села рыли окопы, траншеи за Сурой, а 

отец мой возил им на эти работы варёную чечевицу и горох в кадушках на 

телеге, на худющей лошади. Ещё гражданские люди из соседних территорий 

рыли транши. И татары были, и чуваши. В этот год зима была суровой, морозы 

доходили до минус 40 и ниже. Мой отец был портным, и шил тулупы из 

овечьей шкуры. Однажды солдат, находившийся у нас на постое, украдкой 

забрал одну овечью шкуру и пришил к своей шинели, чтобы спастись от холода 

во время работы. Отец, заметив пропажу, не выдал солдата. А его могли бы 

наказать. Время было тяжелое и, чтобы прокормиться, с крыши снимали 

солому. Толкли её и пекли лепешки. Вот так выживали». 

Ксения Семеновна Кузнецова,1926 г. р., родилась и выросла в селе Явлеи. 

Когда началась война, ей было 15 лет. В 1940 году поступила учиться на 

медсестру, но проучилась только полтора года (второй курс прошла по 

сокращенной программе). В их доме тоже жили солдаты, работавшие на 

Сурском рубеже. Зима была очень суровая, работали в мороз и снег, долбили 

землю кирками, руки мерзли, но все равно надо было работать. Солдаты, не- 

смотря на усталость, всегда шутили, подбадривали всех. 
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Вспоминает Александра Андреевна Шарапова (1924 г. р.): 

«Маму, как и всех женщин, послали на рытье окопов, но вместо нее ходила 

я.  Обувалась в отцовские валенки, надевала ватные штаны, чтобы теплее было. 

Но так как я была маленького роста, меня заставляли откидывать грунт. У нас 

тоже жили солдаты, они были веселые, угощали маленьким кусочком сахара». 

Моя прабабушка Сегова (Корягина) Мария Евдокимовна родилась 3 июля 

1922 года. Она, как только грянула война, не раздумывая, пошла вместе с 

подругами в военкомат с просьбой отправить её на фронт. Тогда 

добровольцами девчат не брали, но своего решения во что бы то ни стало 

помогать фронту Мария не поменяла.  Работала на Сурском рубеже, до конца 

своих дней она вспоминала и рассказывала о его сооружении.  

Из семейного архива. Воспоминания прабабушки: 

«Зима 1941 года легла рано. Нарастающие морозы превратили верхний 

слой земли в ледяной панцирь, который надо было пробивать. Чем дальше, тем 

глубже промерзла земля, слой промерзания на возвышенных местах достигал 

120 см. Для работавших подростков, женщин и пожилых людей это была 

крайне изнурительная работа. Весь день на морозе, без горячей пищи в обед. 

Чтобы работа шла быстрее, после расчистки площадки от снега вырубали в 

углах топорами и ломами ямки глубиной 25–30 см, затем работали клиньями, 

забивали их железными кувалдами, откалывая постепенно глыбы мерзлой 

земли и выкидывая их на стороны. И так ежедневно – день за днем. Более 

слабые люди зябли, были случаи обморожения. Им оказывалась медицинская 

помощь... Больных отправляли в больницы». 

Я убеждена, если   мы будем помнить о тяготах войны, о том, сколько горя 

она принесла людям, то мы будем беречь мир.  
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МБОУ «Кувакинская СОШ» имени И. М. Ивкина  

Алатырского района 

 

Более 75 лет страну озаряет свет Победы в Великой Отечественной войне. 

Нелегкой ценой досталась она. У каждой войны есть герои. В историю Великой 

Отечественной войны вошли имена жителей села Сурский Майдан 

Алатырского района Чувашской Республики. Они на фронте и в тылу ковали 

Победу, с каждым днем приближая ее. 

  Конечно, не всю информацию удалось нам найти, тем дороже 

современные публикации о подвиге жителей Чувашии в годы Великой 

Отечественной войны. Нельзя предавать забвению подвиг тружеников тыла – 

женщин и стариков, подростков и детей, партийных и беспартийных. Трудовой 

вклад жителей села Сурский Майдан в Победу навеки останется в памяти 

народной.  

Считаю, что тема исследовательской работы очень актуальна на 

сегодняшний день. Актуальность состоит в том, что во время войны наряду с 

подвигами советских людей на боевых рубежах совершались не менее 

значимые трудовые подвиги в тылу, без которых была бы невозможна Победа 

над фашизмом. Но, к сожалению, наше поколение располагает недостаточными 

знаниями об этом самоотверженном, тяжелейшем труде женщин, подростков, 

стариков, которые, не щадя себя, приближали долгожданную Победу. 

Объект исследования: трудовой героизм тружеников тыла в годы Великой 

Отечественной войны. 

Предмет исследования: монографические исследования, статьи об участии 

наших земляков в   трудовых свершениях в годы Великой Отечественной 

войны, воспоминания ветеранов труда. 

Цель исследования: через поисково-исследовательскую деятельность 

рассказать о роли тружеников тыла, о конкретных людях, их жизни и трудовых 

подвигах во время Великой Отечественной войны. 
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Гипотеза исследования: 

Действительно ли труженики тыла представляли собой и «хронику 

чувств», и «летопись трудового подвига».  

Задачи исследования: 

- посетить краеведческий музей, библиотеку с целью изучения архивных 

материалов; 

- встретиться с ныне живущими ветеранами труда и тыла; 

- систематизировать собранный материал о земляках, тружениках тыла; 

- представить материал в виде оформленной исследовательской работы. 

Практическая значимость исследования: материалы могут быть 

использованы при написании «Книги памяти». Данную работу можно 

использовать в военно-патриотическом воспитании учащейся молодежи.  

Источники:  

- устные свидетельства земляков;  

- сведения, полученные из библиотек, музеев и интернета. 

 

Задачи военного тыла: «Всё для фронта! Всё для Победы!» 

 

В жизнь наших людей более чем 75 лет назад ворвалось короткое, как 

выстрел, и страшное, как смерть, слово «война». В один момент изменилась 

жизнь страны и народа, лозунг «Всё для фронта! Всё для Победы!» стал 

лейтмотивом жизни людей. В Великую Отечественную войну райгорвоенкомат 

г. Алатыря успешно провел мобилизацию и обеспечил бесперебойное 

комплектование воинских частей и соединений, тыла людскими ресурсами и 

материальными резервами из народного хозяйства.  

В июле начался сбор средств в фонд обороны страны, были внесены 

первые взносы. В стране развернулось патриотическое движение среди женщин 

за переход на производство. Лозунг «Женщины и девушки! Заменяйте мужчин, 

ушедших на фронт. Овладевайте мужскими профессиями!» был подхвачен и 

женщинами Чувашии. За короткий срок они овладели профессиями, которые 

традиционно считались мужскими. Женщины и старики заменили ушедших на 

фронт мужчин. Женщины не только растили хлеб, но и работали в МТС 

трактористами и плугарями. Молоденькие девчонки становились бригадирами. 

По всей республике создавались женские тракторные бригады.   С раннего утра 

до позднего вечера на полях работали и стар и млад.  

В июле 1941 года по всей стране развернулось движение за создание фонда 

обороны. Наша республика не осталась в стороне. Колхозники вносили на заём 

наличными, засевали дополнительные площади сверх плана. Проникнутые 
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одним стремлением – дать фронту и стране больше мяса, молока, масла и 

других животноводческих продуктов – они работали не покладая рук. 

За самоотверженный труд 159 тысяч передовиков были награждены 

орденами и медалями СССР, свыше 100 тысяч тружеников – медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., более тысячи 

человек – Почётной грамотой Президиума Верховного Совета ЧАССР.  Среди 

жителей села Сурский Майдан тоже были люди, которые самоотверженным 

трудом приближали Победу. 

В трудных условиях колхозное крестьянство должно было обеспечить 

хлебом страну и Красную Армию. Особенно тяжелым для сельского хозяйства 

был 1941 год. Надо было косить траву, убирать урожай, посеянный и 

выращенный теми, кто ушел в пекло войны, то есть обеспечить выполнение 

плана и сдачу его государству. Из сёл было выжато в военные годы все до 

последней капли. Село отдало фронту работников – мужчин, технику, лошадей. 

Деревня была обескровлена. Сократились посевные площади, ухудшилось 

качество обработки почвы, поголовье скота уменьшилось примерно в два раза. 

В Госархиве современной истории Чувашской Республики хранятся 

уникальные документы о всесторонней помощи уроженцами нашей республики 

защитникам Родины.  

В г. Алатыре и Алатырском районе насчитывалось около 4000 тружеников 

тыла.  

 «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд…» 

Утро 22 июня 1941 года в лесном поселке Первомайском выдалось 

дождливым еще с полуночи. (На территории села Сурский-Майдан находится 

поселок Первое Мая.)* В настоящее время там  никто не живёт.  Из-за 

ненастья взрослые еще не успели выйти на работу, хотя пора стояла 

сенокосная. На взмыленной от скорой гонки лошади из сельсовета прискакал 

верховой. То был местный активист Николай Марковнин. А уже через четверть 

часа забрякал висящий на улице посреди поселка пожарный вагонный буфер, 

созывая людей на собрание. И для жителей небольшого поселка начались 

бесконечно долгие, трудные, полные невзгод и лишений военные дни и ночи.  

Оставшиеся пожилые, но еще крепкие здоровьем мужчины привлекались в 

начале войны на строительство оборонительных сооружений по берегу Суры 

(строились ДОТы и ДЗОТы ломами и лопатами, делался отвесный откос берега 

реки). 

С каждым прожитым днем наступали будни военной поры, ставшие для 

стариков, женщин и подростков трудовым фронтом. 

Многие профессии и виды работ в колхозном производстве перестали 

считаться мужскими. Ими стали овладевать женщины и подростки, малолетние 
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парнишки и девчушки. Подвозились на лошадях с полей и лугов корма к 

фермам, работали корморезки, на кормокухне запаривались и сдабривались 

корма для животноводства, велся уход за скотом. Основой всего производства 

была конеферма, где к тому времени числилось с сотню голов лошадей и 

молодняка. Ухаживали за ними два постоянных конюха: пожилой П.Ф. Шинин 

и глухонемой И.Н. Низамаев, ставшие затем добрыми наставниками для 

подростков. Важными объектами в хозяйстве оставались молочно-товарная, 

свиноведческая, овцеводческая и кролиководческая фермы.  

Весна 1942 года явилась первым и серьезным испытанием для 

хлебопашцев. Поспевавшую по весне землю пахали, бороновали, сеяли 

зерновые, льносемя, сажали картофель, овощи. В начале июня наступает пора 

сенокосная. В тот год впервые женщины взяли в руки косы и стали косарями. 

Вслед за косьбой не было особой сложности нагрузить конскую поездку сеном 

или соломой с помощью коротких вил, другое дело – уметь управляться 

длинными вилами на стоговании, укладке сена и соломы в омет. И этими 

трудовыми навыками овладевали женщины и подростки военной поры. 

Сенокос продолжается, а начинают поспевать к жатве хлеба – озимая рожь, 

затем бобовые и яровые. Непросто управлять парой лошадей, запряженных в 

жатку-самосборку. Без смекалки и сноровки непросто отрегулировать «на 

сброс» второе, третье или четвертое крыло-граблицу, чтобы были одинаковыми 

сноповые порции, независимо от травостоя хлебов. 

Опытные старики вместе с подростками, призвав на помощь технического 

специалиста со стороны, запустили в эксплуатацию колхозный локомобиль с 

самодельной кирпичной топкой, шнековую трансмиссию к молотилке БДО-34. 

Выращенный урожай был собран, доставлен на ток, обмолочен, отсортирован, 

пропущен на тогдашней самодельной деревянной сушильной шахте 

и полностью по заданию отправлен в госпоставку – в фонд для фронта, для 

Победы. 

Военные трудности сложились в начале 1943-го года: в колхозе почти не 

осталось конского поголовья, оно состояло из трех-четырех старых кляч. В 

конце третьего года конское поголовье начало пополняться завезенными из 

Монголии табунными лошадками. То были дикие, злые и капризные животные, 

способные в любой момент больно укусить, лягнуть, встать на дыбы. Однако 

повзрослевшие в ту пору пацаны вместе с опытными стариками сумели 

приручить и эту «тягловую силу» и к уздечке, и хомуту, и упряжке, и борозде. 

В ту пору было тяжело не только людям, но и животным. Из-за отсутствия 

фуража с весны, как только начинали отрастать луговые травы, вплоть до 

поспевания хлебов лошадей содержали на подножном корме, пасли «в 

ночном».  
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Все военные годы в небольшом и дружном колхозном коллективе 

председательствовал Д. Н. Николин, бригадирствовал Ф. А. Киреевнин. Несли 

трудовую ношу вместе с женщинами и подростками безропотно и беззаветно  

Д. М. Лёвин, М. М. Лёвин, И. Н. Киреевнин, С. Т. Давыдов, И. Н. Низамаев, 

П. Ф. Шинин, П. О. Петряков, вернувшийся с фронта по возрасту Г. Н. 

Лукъянов, пришедший с фронта по ранению Д. М. Караваев. Никому из них не 

довелось дожить до наших дней. 

 Вместе со всеми подрастали и взрослели, трудились поселковые девчонки. 

Их приобщение к коллективному труду начиналось с весеннего поля, когда 

появлялись всходы посевов. Рассредоточившись шеренгой по всей его ширине, 

они постать за постатью занимались прополкой льна и проса, других зерновых 

вручную. Затем их уделом были мотыги на рыхлении и окучивании 

картофельных борозд. Не сосчитать, сколько они переворошили черенками 

грабель валков скошенной травы, сгребали подсушенное сено в навильные 

кучки.  Эти девичьи руки неизбежно овладевали серпом, умели свить жгут и 

увязать сноп на хлебной ниве. Не счесть, сколько было вылито ведер воды на 

поливе капустных и огуречных грядок. Давно распрощались со своим военным 

детством, сменили свои фамилии, вырастили своих детей, внуков девчата тех 

лет: Надя, Маша и Лиза Николины, Вера, Нюра, Надя, Маша, Дуся 

Петряковы, Аня, Маша, Вера, Татьяна Киреевнины, Маша и Люба 

Лядащевы, Нюра и Маша Зубковы, две Аннушки Арефьевых и многие другие 

девчата военной поры.  

Вспомним добрым словом тех, кто своим трудом в тылу ковал Великую 

Победу в Отечественной войне, обеспечивал свободу и независимость нашей 

Родины. 

Всё эту летопись подтвердил ныне живущий, тогда ещё молодой парень, 

который на взмыленной от скорой гонки лошади из сельсовета прискакал, 

верховой - то был местный активист Николай Марковнин.  При беседе он 

много рассказал о военном периоде. 

Много интересного узнали мы о русском солдате Иване Михайловиче 

Коновалове, достойно прошедшем фронтовые дороги. 

Родился Ваня Коновалов в селе Сурский Майдан, что на берегу красивой 

реки Суры. Здесь ему было знакомо все до мелочей: и леса, и поля, и 

зеркальные озера. Охотно помогал родителям справляться с домашними 

делами. Отец Вани, Михаил Иванович, лелеял шустрого мальчика за 

проворность и любознательность. Бывало, потреплет маленького по шевелюре 

и скажет: «Молодец, Ванюшка! Хорошим хозяином на земле будешь!» 

Вскоре отца не стало. Все заботы по дому легли на хрупкие плечи Ивана. 

Приходилось работать на сенокосе, заготавливать лес, пахать и сеять. Его 
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всегда ставили в пример. А время было беспокойное, интересное, но в селе 

стали чаще поговаривать о войне. Шел 1941 год. Люди надеялись, что беда 

обойдет их стороной, но на деле вышло наоборот. О начале войны Иван 

Коновалов и его друзья узнали, когда работали в пойме Суры на сенокосе. На 

душе у людей стало тяжело. Работали молча – знали, что пришло время тяжких 

испытаний. 

Из села уходили люди старшего поколения. Ивану никогда не забыть, как 

деревенские женщины с криками и слезами провожали на фронт своих близких.  

 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 

 

         Из воспоминаний Киревниной В. С., уроженки с. Сурский Майдан. 

        Выучившись на трактористку, с подругой из соседнего села А. Ф. 

Жевадёровой в селе Кувакино (пришлось ходить пешком 15 км) они работали 

днём и ночью трактористками. Эти трактора в управлении требовали 

недюжинной силы, не имели кабины и удобного рабочего места. А во время 

пахоты надо было терпеть пронизывающий ветер, пыль и поломки, которые 

нужно было ликвидировать в короткое время. Ведь пахоту нельзя откладывать. 

Армии нужен был хлеб. Во время пахоты, если поднимался ветер, землёй 

забивались рот, нос, глаза. Фар у трактора не было. Сзади стоял помощник, 

который фонарём освещал трактору путь. Этот же помощник следил за 

заправкой семенами ёмкости. Обедали прямо на поле. Она вспоминала: «На них 

не было кабины, мотор заводился «ломиком» – прямой рукояткой. А сколько 

гордости было управлять этой машиной!  Клепали, паяли, ковали железо сами. 

Однажды случилась поломка – трактор неожиданно заглох. Пришлось ночью 

бежать в МТС, а это не близко. К утру при свете факелов трактор 

отремонтировали.  

Бывало за день так «надёргаешься», что все тело болит. После смены 

спрыгнешь с трактора на землю, а разогнуться не можешь, так тебя сводит, что 

свету белому не рада... Да и лица у всех от солнца, ветра, пыли – красные, 

шершавые, глаза – воспаленные. Жара ли, дождь ли, ветер ли – все было 

нипочем. Зимой, конечно, замерзали, а летом мучились от жары, одним словом, 

дискомфорт. Сидишь и трясешься на железном стуле, кабина открыта всем 

ветрам и дождям. Тракторов тех давно и в помине нет, разве только увидишь в 

музее. Теперь-то для механизаторов созданы хорошие условия, они нам и не 

снились. Тут тебе и утепленные кабины, и мягкие сиденья, и вентиляторы, и 

всякие удобства – что только не придумали! А мы как мучились... Трактор 

заводили тогда не так, как сейчас, от «пускача» или стартера. Сколько силы да 

ловкости надо было, чтобы рукоятку крутить. Она еще не сразу поддавалась. 

Ты ее в одну сторону, а она в другую. Женщины из-за этого все руки 

поотбивали. Вовек не забудется то, что пережили... А ничего, все беды и 

трудности одолели. Да, у войны не женское лицо. Во время войны трудно было 
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всем, но женщинам жилось еще труднее, чем мужчинам. Будь эта война 

проклята. Да, всё испытали. Мы не унывали. Ежегодно соревновались: кто 

быстрее, кто лучше свое поле обработает. Война войной, а о качестве не 

забывали. Горючее берегли, как могли. Под отстойник подвесишь жестяную 

банку, чтобы не потерять драгоценные капли. Будто и придумка пустяшная, а 

капля за каплей, бывало, набежит за смену граммов 300-400, а они, эти граммы-

то, бывали дороже золота... Урожай пшеницы был иногда хороший. Иногда 

трактора не успевали, женщинам и детям приходилось жать серпами, но в 

колхозе ничего не оставалось, всё сдавали государству. 

С едой было тяжело, особенно ближе к весне, когда картошка 

заканчивалась. Питались посыпкой-болтушкой. Ржаную муку заваривали 

кипятком, добавляли воды, и если было, то немного молока. Получалась 

болтушка. Весной семьи собирали и ели крапиву, щавель. Летом собирали 

грибы, ягоды, орехи. Эти «палочки», свидетельствовавшие о сотнях и тысячах 

часах тяжёлого труда, не были оплачены. Колхозники на трудодни практически 

ничего не получали, хотя работали по десять-двенадцать часов в сутки. Всякое 

бывало, все пережили, но не роптали, рук не опускали. Мы знали, за что шли на 

все трудности, знали, что не быть лиху. Если отстоим родную землю, то будет у 

нас снова счастливая, свободная жизнь».  

 

 

 
Киреевнина В.С. 

 

 

 
Трактор образца военных лет 

 

 
За доблестный труд в 

Великой Отечественной 

войне 

 

 

          Из воспоминаний Николиной В.Ф, 1920 г.р.:                        
«Приходилось работать на ферме. Вставать рано надо 

было. Если год неурожайный был, то в колхозе был 

падёж скота или затопляло ферму во время половодья, 

приходилось домой брать скотину. Были построены 

соляной склад, завод лесопильный, овчарник, курятник. 
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В селе была церковь. Но во время войны там разместили пищекомбинат. Зимой 

делали из картошки мезгу, тёрли на машинке картошку для крахмала. Из 

свеклы делали мальтозу. Пекли розовые пряники, добавляли пищевой 

краситель. Делали морс (вода и краситель). Готовили патоку из ячменя. 

Сушили картошку. 

Строили конный двор. Было 11 бригад, каждая бригада имела свой конный 

двор по 100 лошадей, и работало в бригаде по 100 человек. Всего было 5 

конных дворов. Ухаживали постоянные конюхи. Древнейшими транспортными 

средствами были дровни, телега, рытван. 

В селе была рыбная артель. Рыбу начинали ловить, как только пронесёт 

лёд на Суре. Использовали бредни, удочки, намётки, люльки. Рыбу хранили в 

погребах. На Суре увязывали плоты и сплавляли лес.  

В Луке (топоним – местность) выращивали морковь, капусту, лук, огурцы– 

всё сдавали. Вручную копали, сажали, поливали. Махорку сажали за «Гусихой» 

(топоним). Были свои бахчи от реки Сура примерно в 500 метрах, там 

выращивали арбузы. Лён и горох сеяли за «речкой» (топоним), дёргали в валы. 

Приходилось рыть канавы, туда устанавливали чаны, в них квасили капусту 

Весной пахали на коровах и лошадях землю. Вручную засевали поля. Один 

человек пашет, двое идут за ним и раскидывают зерна по пахоте. Работа в 

колхозе была тяжелая. Зимой по пояс в снегу заготовляли бревна в лесу. 

Делянки выпиливали полностью. Жили на посёлке Долгая Поляна. В неделю 

раз приходили домой». 

 

Из воспоминаний Ф. В. Астафьевой: 

 

 

 
 

Ф. В. Астафьева 

родилась в селе 

Сурский Майдан 

в 1919 г. 

 

 

 

       «Во время войны работала в колхозе. В поле 

скирдовали, вязали снопы. Ночью в сельсовете 

приходилось работать. Во время войны стали 

прибывать эвакуированные из Ленинграда. 

Эвакуированных детей размещали в садике. Перешла 

работать в садик. Детей старались кормить получше, 

чем своих, жалко было очень. У них никого не было. 

Приходилось ночью ходить на поле собирать колоски 

пшениц». 
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Воспоминания тружеников тыла, записанные жителями сёл 

Кувакино, Междуречье, Ичиксы, Сур-Майдан,  

Бер-Майдан Алатырского района 

 

Слатенкова Екатерина Ивановна,1923 г.р., с. Кувакино Алатырского 

района. Записала Варякина Т. М. 

«Я закончила 10 классов, когда началась война. Брата мобилизовали на 

фронт, его возвращения семья так и не дождалась. Мы остались вчетвером – 

мать, больной отец и две сестры. Со слезами на глазах вспоминаются те дни, 

когда мы сидели на лепёшках, сделанных из гнилой, мёрзлой картошки. День и 

ночь рыли окопы в присурских лесах. На этих работах я подорвала своё 

здоровье. Впоследствии по состоянию здоровья меня перевели работать 

бухгалтером в МТС. За добросовестный труд в годы Великой Отечественной 

войны была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне». 

 

Ванюхина (Белова) Александра Максимовна, 1915 г. р., с. Междуречье 

Алатырского района. Записала Муратова Т. И. 

«К моменту начала войны я уже была замужем, имела ребёнка – дочь 1939 

г. р. Муж был на фронте, жила со свекровью. Свекровь сидела с ребёнком, а я 

работала там, куда пошлют. Работала в лесу, домой не отпускали до тех пор, 

пока не выполняли норму. Летом – в поле, порой целыми сутками. Осенью – на 

заводе по производству патоки из крахмала (перерабатывали картофель). А 

также на лесопильном заводе распиливали брёвна на доски. Питались по 

продовольственным карточкам и тем, что выращивали на своих огородах. 

Хлеба не хватало, пекли лепёшки из отрубей с добавлением травы. Дом 

свекрови был большим, и часть дома отдавали под контору райпотребсоюза, 

получая за это дополнительные продовольственные карточки». 

 

Самсонова Ефросиния Ивановна, 1929 г. р., с. Бер-Майдан Алатырского 

района. Записала Мингалёва О. 

Когда началась война, моей бабушке, Самсоновой Ефросинье Ивановне, 

было 12 лет. Но и сейчас она всё прекрасно помнит о тех тяжёлых временах и 

рассказывает со слезами на глазах. Её отца 2 сентября 1941 года призвали в 

военкомат прямо с поля. Военкомат был в селе Кувакино. Вернулся, неделю он 

жил дома, потом снова призвали. Через неделю он присылает первое письмо, в 

котором пишет: «Перед боем нам дали по 100 гр. водки. После этого боя я 

вернулся. Ждём второго боя, не знаю, вернусь ли». Бой был в Калининской 
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области. Прислали похоронку, в которой было написано: «Проявив геройство и 

мужество, был ранен и умер от ран в бою за социалистическую родину». Адрес: 

Калининская обл., Кушалинский р-он, д. Наквасино (кладбище). После смерти 

отца бабушка бросила учёбу и пошла работать. В те годы ездили на быках в 

поле за соломой – кормом для скотины. Был сильный голод. Без отца в семье 

уже не было ни крошки хлеба, ни лаптей, ни одежды. Приходилось очень 

трудно, но с этим мирились, зная, что фронтовикам было ещё тяжелее. Летом 

выращивали махорку, её везли в г. Алатырь. Сено косничали, убирали урожай, 

вязали снопы, молотили. По ночам вязали носки, варежки, свитера и отсылали 

на фронт. В войну показывали кино, оно было немое, в основном про войну. 

Старшая сестра работала на лесоповале, в д. Гарт, Порецкого р-на. Мать 

работала в бригаде. Ели гнилую солому, липовые листья, старую кору деревьев, 

сережки орешника, крапиву, колокольчики, корни лопухов и т. д. Так жили всю 

войну. В день Победы все радовались, но в семье у бабушки радовались и 

плакали одновременно. Ведь встречать было некого. 

 

Жирнова Татьяна Филипповна, 1929 г. р., с. Кувакино Алатырского 

района. Записала Романенко В. 

«Когда началась война, мы не понимали всей серьёзности положения, ведь 

мне было всего 12 лет. Мы работали с утра до вечера, валили лес. За работу 

ничего не получали. Нас только кормили немного, чтобы мы не умерли с 

голоду. Но все старались ради Победы. Мечтали о хлебе. Хотелось поесть 

вдоволь. Я даже не хочу вспоминать то время. Трудно было и после войны. 

Сейчас мы наконец-то живём в хорошее время, но вот возраст уже…» 

 

Софьина Екатерина Ивановна, 1929 г. р., с. Ичиксы Алатырского района. 

Записала Кандалинцева Р. Г. 

«Отец ушел на войну. В доме осталось трое детей. В доме не было хлеба, 

во дворе не было дров. Пошли работать. Работали от зари до зари. Труд был 

неоплачиваемый, ставили только «палочки». Каждый трудодень — «палочка». 

Колхоз был бедный. Сколько зерна намолотят, столько и сдадут государству. 

Когда началась война, я, закончив четыре класса, пошла работать. В войну есть 

было нечего. Снимали с крыш гнилую солому, толкли в ступе, просеивали и 

пекли лепешки. Также ели мякину с молоком. Одевались бедненько: из верхней 

одежды кафтан самотканый, рубаха да юбка в заплатках. Нижнего белья не 

было. Из обуви были только лапти. Весной, чтобы не промокали, привязывали 

колодки деревянные. Нищих было много. Они ходили по домам и собирали 

еду.  
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9 мая 1945 года по телефону передали в сельский совет, что Красная 

Армия победила ненавистного фашиста. Все плакали от радости. Мой отец 

погиб на фронте, но все равно радость Победы была большая». 

 

Коробенкова Мария Степановна,1929 г.р., с. Ичиксы Алатырского 

района. Записала Кандалинцева Р. Г. 

«Детство мое прошло – не позавидуешь. Было тяжело, ели лепешки из 

ореховых серёжек, липы. Отрадой было молочко. В войну работала в бригаде, 

жали хлеб, вязали снопы, молотили. Училась в школе. Ходила в отцовом 

пиджаке всю войну, нижнее белье перешивали из рубашек отца и матери. На 

ногах носили ступни и плетеные лапти. Вспоминать больно, как жили. Об 

окончании войны мы узнали по радио. Мы все дома плакали от радости, 

целовали и обнимали друг друга. С войны отец пришел осенью. Мы не знали, 

что и делать от радости. Сколько было только слез! Грудь переполняла радость! 

В то же время горечь пережитых лет, непосильного труда и страха не покидала 

нас». 

 

Баканова Анастасия Ивановна, 1916 г. р., с. Кувакино Алатырского 

района. Записала Батракова Е. В. 

«Война началась для меня, когда нас с сестрой направили на трассу рыть 

окопы, а моего брата и мужа сестры мобилизовали на фронт. Работали и днем и 

ночью. Было очень холодно. Не хватало теплой одежды, не было даже варежек 

и сапог. Ходили в лаптях. Сейчас даже удивляюсь, как мы выжили?! За работу, 

к сожалению, ничего не получали, ставили на бумаге палочку, вот и вся плата. 

На бригаду давали один большой каравай хлеба, резали его на маленькие 

кусочки, и еще выдавали по кусочку сахара. После рытья окопов меня 

отправили на лесосплав на р. Бездну. Там я заболела от голода куриной 

слепотой, после заката солнца ничего не видела. Потом работала в Алатыре на 

военном заводе, носила камни (на носилках). Затем направили меня в Сур-

Майдан, где мы из свеклы варили мальтозу, резали, сушили картофель для 

солдат и отправляли на фронт. Работали почти без отдыха. Ложились отдохнуть 

по очереди – часа на 2-3». 

 

Кирюхина Феодосия Герасимовна,1916 г.р., с. Ичиксы Алатырского 

района. Записала Кандалинцева Р. Г. 

«Годы войны – самые трудные годы. Жили очень плохо. Было двое 

малолетних детей. Работали с утра и до поздней ночи. Делали все работы, что и 

мужчины. Заготавливали дрова, возили их на лошадях и быках. В колхозе 

косили все вручную, цепами обмолачивали снопы. Вместо хлеба ели лебеду, 
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ореховые и клеверные шишки. Картошку, что выращивали в огороде, мясо, 

молоко сдавали государству. Для детей самым лучшим угощением были 

картофельные пампушки. Белье, рубашки, сарафаны, портянки – всё 

домотканое. Из обуви – только лапти. Шубы были сшиты из овчины. За работу 

не платили. Одна растила двоих детей, которые, можно сказать, сами себя 

растили, без присмотра, без всяких развлечений. Об окончании войны 

сообщили по радио. Конец войне! Я гнала коров в поле. Побежала домой, 

рухнула на кровать, где спали дети, и горько-горько, обняв их, плакала. Как 

было обидно, что у меня и моих детей нет никого. Я никогда не увижу больше 

мужа, а дети – отца, которого и не помнят. Как было завидно, кто встречал 

отцов и мужей. А мы, прижавшись в уголочке, плакали горькими слезами. 

Сейчас хорошо жить, правительство нас чествует». 

 

Кандалинцев Николай Иванович, 1930 г.р., с. Ичиксы Алатырского 

района. Записала Кандалинцева Р. Г. 

«Отец был инвалид, поэтому мы сами кормили семью. В 11 лет я пошёл 

работать в колхоз. Выбирать не приходилось, что предлагали, то и делали: сено 

таскал коровам и лошадям. Платили налоги. Если вовремя не отдашь 

определённое количество молока, яиц, то приходили люди и забирали самое 

ценное. 4 года – с 1951 по 1954 гг. – служил в армии. После армии снова 

работал в колхозе, теперь уже трактористом, позже комбайнёром. Был 

награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», 

«50 лет Победы» и «60 лет Победы в Великой Отечественной войне». Получил 

инвалидность II группы». 

 

Аксёнова Валентина Петровна,1930 г.р., с. Сур-Майдан Алатырского 

района. Записала Аношина Д. В. 

«О начале войны я узнала от отца, этот день помню плохо, но чувство 

сильного испуга того дня не забывается. В это время я училась в 4 классе. Во 

время каникул работали в поле: дёргали вручную горох, свеклу рыли, кукурузу 

обрывали, колоски собирали. Зимой ходили в лес за дровами. Вечерами вязали 

варежки, носки и отсылали посылки на фронт солдатам. В посылку клали 

письма со своим адресом и пожеланиями скорой Победы. Всюду плакаты: «Всё 

для фронта! Всё для Победы!» Работали мы с утра до вечера, как взрослые. В 

обед на костре заваривали сами муку из чечевицы, вики – получался кисель. Из 

липовых листьев, щавеля, которые толкли, пекли лепёшки. Весной с крыши 

снимали солому, сушили её, толкли и пекли пампушки. Собирали в поле 

гнилую картошку. У некоторых были коровы, но почти всё молоко сдавали 

государству. В Сур-Майдане жили эвакуированные из Москвы и Ленинграда. 
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Жили они как все – плохо, работали в колхозе. А мы с детьми беженцев ходили 

в школу, работали со взрослыми в поле. Вместе играли и дружили. День 

Победы встречали с радостью, но много было и слёз, потому что на войне из 

многих семей погибли родные и близкие. Так у моей бабушки погибло два сына 

(18 и 19 лет), а прадедушка вернулся с фронта, но вскоре умер от сердечного 

приступа». 

 

Тюряхина Надежда Семеновнаг. р., с. Ичиксы Алатырского района. 

Записала Кустова Ю. А. 

 «Война… С этим словом я познакомилась ещё в раннем детстве. Она 

отняла близких мне людей. Заставила страдать и проливать слёзы. И эти 

роковые годы мне не забыть никогда. Наше детство было очень суровым. Мы 

не отмечали праздников. Не радовались, как радуются сейчас все дети. Мы 

мало играли, во всём помогали родителям. А когда мне исполнилось 12 лет, я 

пошла работать в колхоз. Там нам не платили денег, а за работу мы получали 

хлеб. Летом я работала в поле, а зимой, когда мне исполнилось14 лет, меня и 

моих подружек направили на 10 дней в лес, чтобы мы рубили лес и пилили 

дрова. Мне приходилось идти в лаптях по снегу. Штанов у меня не было, и 

мама, сняв с себя юбку, сшила из неё мне штаны. Зимы были очень холодными, 

а мы шли на работу и работали с утра до вечера. Ночевали в бараке, спали на 

нарах. У нас не было ни одеяла, ни подушек, а лишь солома и наши вещи, 

которые мы клали под голову. И вот кончилась декада, нам разрешили 

вернуться домой. Нас было 18 человек. Путь был очень долгим. Нужно было 

переходить через Суру, а это было очень опасно. Так как река покрывалась 

тонким слоем льда, нужно было передвигаться ползком по доске. А она в 

любой момент могла уйти под лёд, и мы бы погибли. Мне было очень страшно, 

но я преодолела препятствие. Это было для меня настоящим подвигом, но 

только не таким, что совершали бойцы на поле боя». 

Бардулина Вера Николаевна, 1936 г. р., с. Ичиксы Алатырского района. 

Записала Углова Я. И. 

«1941 год. Война. Осенью проводили отца на фронт.  Остались дома я, два 

брата и мама. Я закончила четыре класса и пошла сразу работать в колхоз, в 

бригаду. Работу давали разную: например, посев и обрабатывание махорки. 22 

января родился третий брат, Николай. В деревне голодали. Мы добывали еду 

разными способами. Собирали щавель, клевер, ореховые серёжки. Сушили их, 

толкли и пекли хлеб.  

Когда сеяли пшеницу, зёрна не все просачивались в землю, и мы собирали 

их с братом и приносили домой. Работали весь световой день с перерывом на 

обед. Мама сама шила и перешивала нам одежду. Мы часто болели, так как 
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«пухли» от голода. Жили, перебиваясь «с кусочка на кусочек», который 

доставался очень нелёгким трудом. 

Мечтали о том, чтобы поскорее кончилась война и пришёл отец с фронта. 

К сожалению, этого не случилось, он погиб».  

 

Куклев Василий Алексеевич,1929 г.р., с. Кувакино, Алатырского района. 

Записала Куклева О. О. 

«22 июня 1941 года все мужчины, женщины и дети были в Пойме на 

сенокосе. Внезапно приехал полевод и объявил: «Война началась!» Взрослые 

мужчины сразу поехали домой, женщины и дети остались. Во время войны всё 

сдавали государству: хлеб, молоко, яйца. По всему селу были развешаны 

лозунги: «Всё для фронта! Всё для Победы!» Сами же жители села собирали 

колоски, мололи их на специальной мельнице. Потом из них варили кашу, 

пекли лепёшки с гнилой соломой. Люди умирали и пухли от голода. Могилы 

рыли им очень долго, так как остались только женщины, дети и пожилые люди. 

Многие умирали за работой. Умирали и дети. Они кричали своим матерям: 

«Мама, мы поесть хотим!» А нечего. Если сдыхала лошадь, то все радовались. 

Говорили: «Хоть поесть будет чего». Работали в специально вырытых 

землянках. Сушили картошку и лук. Из шерсти вязали перчатки, носки. И всё 

отправляли на фронт. Дети в то время не учились. В ноябре 1941 года всех 

направили на реку Суру рыть оборонительные окопы. Было очень холодно. 

Много тогда погибло людей. В то время также валили лес и сплавляли по Суре. 

Домой никого не отпускали. Питались ухой (рыбу ловили на Суре). Вставали в 

четыре часа утра и работали до десяти часов вечера.… 

1945 год, 6 часов утра. Объявили: «Война закончилась!» С фронта стали 

приходить раненые. Те, у кого ещё были силы, помогали в работе». 

 

Заключение 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что то, о чём я узнал в ходе 

своей работы, – это только начало пути моих исследований.  

Война показала непобедимую силу советского народа. В суровое время 

войны во всем величии проявилась духовная мощь нашего народа, беззаветно 

преданного стране, упорного в бою за правое дело, неутомимого в труде, 

готового на любые жертвы и лишения во имя процветания Отечества.  

Полагаю, что в работе представлен материал в достаточном объеме, 

который позволяет оценить огромный вклад наших земляков в приближение 

долгожданного Дня Победы. 

Считаю, что цель – сбор информации о людях, их жизни и трудовых 

подвигах во время Великой Отечественной войны – достигнута, хотя данная 

работа является только частью большого исследования, которое требует 

гораздо большего времени и кропотливой работы. Уверен, что гипотеза нашла 
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свое подтверждение. Правдой нельзя очернить историю. Сегодня, 

восстанавливая историческую правду, ликвидируя «белые пятна» прошлого, мы 

с особым интересом, а порой с неизбывной болью вчитываемся в документы – 

«немые» свидетельства о войне. Как хорошо, что у нас есть «хранитель 

памяти»– школьный историко-краеведческий музей.  

В своей работе я следовал логике фактов и истине. Мной прочитаны книги 

о разных периодах войны. Пришлось работать с архивом газеты «Ленинский 

путь». Листая пожелтевшие страницы газеты за 1941–1945 годы и знакомясь с 

публикациями, еще раз убеждался в неразрывности связи фронта и тыла в годы 

Великой Отечественной войны. Провели социологический опрос среди 

населения: «Как должна быть увековечена память о защитниках Родины, в том 

числе и о тружениках тыла?»  

 В школе учатся дети из двух поселений: Междуреченского(с. 

Междуречье, с. Сур-Майдан) и Кувакинского (с. Кувакино, с. Бер-Майдан, с. 

Злобино, с. Ичиксы). Прослеживается то, что во всех наших сёлах рассказы 

очевидцев были почти одинаковые. Старшие ребята много раз говорили о 

необходимости увековечивания трудового подвига земляков. Наша школа 

носит имя Героя Советского Союза И. М. Ивкина, имеется памятная доска. 

Сейчас установлена памятная доска учителям-фронтовикам (в сборе 

информации и мы принимали участие). Глава поселения пообещала, что 

будут обновлены списки на памятниках с внесением имён тружеников 

тыла. 
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ДЕВУШКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ СУРСКОГО И КАЗАНСКОГО 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ 

 

Таширева Кира,  

учащаяся МБОУ «СОШ № 11»  

г.  Новочебоксарск, 

Яковлева Алена Владимировна,  

руководитель, учитель начальных классов  

МБОУ «СОШ № 11» 

 г. Новочебоксарск 

 

Тема Великой Отечественной войны, военная история чувашского края 

мне   интересна. При разговоре с друзьями, знакомыми мы выяснили, что у 

многих из нас прадедушки и прабабушки родились в 30-е годы. Но мало кто 

знает, что наши близкие перенесли в военное время, с какими трудностями и 

невзгодами им пришлось столкнуться, какова их память о той страшной войне. 

И я решила узнать об этих событиях из архивных, литературных (в том числе 

из СМИ) источников. 

Актуальность работы состоит в том, что тема войны и мира является 

вечной темой, и в наши дни слово «война» пугает любого человека.  Войны 

никогда не должно быть на земле.    Указом Главы Чувашии Олега Николаева 

2021 год объявлен Годом, посвящённым трудовому подвигу строителей 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Мне захотелось узнать, кто 

принимал участие в событиях тех лет и какова роль девушек в них. 

Гипотеза: считаю, что еще не утрачены моральные принципы 

самоутверждения, умение сопереживать, любить Родину и трудиться, 

создавая что-то новое те только для себя, но и для людей. Не все учащиеся 

знают о жизни старшего поколения в годы войны, не все понимают, что значит 

жить под мирным небом. 

Цель исследования: способствовать восстановлению связи между 

поколениями через передачу духовных и моральных ценностей, позитивного 

семейного опыта старших поколений, способствовать возрождению интереса 

молодежи к истории своей семьи, истории страны. 

Объект исследования: строительство Сурского и Казанского 

оборонительных линий на территории Чувашии. 

Предмет исследования: условия жизни в тылу в период Великой 

Отечественной войны и вклад молодёжи в дело борьбы с фашизмом. 
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Хронологические рамки: период Отечественной войны с 28 октября 1941 г. 

по 21 января 1942 г.  

Задачи работы: изучить архивные материалы периода Великой 

Отечественной войны; помочь современным детям уважать старшее поколение, 

обожженное войной. 

Я постараюсь показать на примере реальных человеческих судеб, что 

семейные ценности, активная жизненная позиция, основанная на любви, 

патриотическом отношении к Родине, способствуют гармоничному развитию 

человека, формируют ответственное отношение к труду, обществу, семье. 

Методы исследования: 

Теоретические исследования: изучение теории вопроса на основе 

архивных, литературных (в том числе СМИ) источников. 

Практические исследования: анкетирование. 

Проблема исследования: сравнивая нашу жизнь с жизнью молодых людей 

военной поры, я хочу показать, что война – это страшное зло, разрушающее 

жизнь.  

О чем мечтали молодые люди, лишённые мирного неба? Ведь быть не по 

годам взрослым – это очень трудно.  Они любили жизнь, радовались запаху 

полевых цветов, шуму дождя и лучам утреннего солнца. А прошли через 

суровые испытания. 

О Великой Отечественной войне написано много: это   воспоминания 

фронтовиков, литературные произведения. И сухие факты статистки. Созданы 

прекрасные художественные и документальные фильмы. Но ничто не может 

сравниться с подлинными воспоминаниями очевидцев тех далеких событий –

когда читаешь их, голос срывается и слезы появляются на глазах. Именно это я 

ощутила, познакомившись с рассказами наших защитников Отечества. А 

судьбы девушек военного времени, на мой взгляд, заслуживают особого 

внимания. 

 

Язык фактов 

Сурский и Казанский рубежи для обороны от фашистских захватчиков 

строились в Чувашии с 28 октября 1941 года по 21 января 1942 года. 

Протяженность рубежей составляла около 380 километров. Сурский 

оборонительный рубеж проходил от села Засурское Ядринского района мимо 

деревни Пандиково Красночетайского района, села Сурский Майдан 

Алатырского района до границы Чувашской АССР. Оборонительный рубеж 

Казанский обвод по территории Чувашии проходил от Звениговского Затона 

через село Октябрьское, деревни Шоркистры и Арабоси Урмарского района до 
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границы Татарской АССР. Проходил около сел Янтиково и Можарки 

Янтиковского района.  

По данным Госархива республики, на строительстве рубежа трудились 

171450 рабочих и 13660 человек конных. Это треть трудоспособного населения 

на 1 октября 1941 года от 17 до 54 лет. Число сопоставимо с числом тех, кто 

ушел на фронт (208 тысяч человек). 

На строительстве рубежей трудились в основном женщины и девушки. 

Они рыли окопы, строили блиндажи и укрепления. По приказу на работы 

должны были отправлять только тех, кому исполнилось 17 лет. Но на самом 

деле среди мобилизованных были и 15-летние, и 16 -летние подростки. 

Труженики объединялись в рабочие бригады по 50 человек, жили в 

близлежащих селениях, бараках и землянках. 

На сооружениях девушки старались походить на взрослых, прекрасно 

понимали стоящие перед ними задачи, осознавали, что только общими 

усилиями тыла и фронта можно победить немецко-фашистских захватчиков, 

которые нарушили мирную жизнь. Понимали, что вернуть прерванную радость 

жизни можно, разгромив врага, а для этого нужно давать действующей армии 

всё, в чём только она нуждается.  

 

Из воспоминаний 

О судьбе Галины Матвеевны Николаевой (1925 г. р.), уроженки д. 

Аксарино Чебоксарского уезда, мне стало известно из газеты «Советская 

Чувашия». По ее рассказам, в то время морозы стояли лютые, благо, что от 

деревни до рубежа расстояние чуть больше двух километров. Но сама работа 

была неимоверно тяжелой. Окаменевшую землю долбили ломами, а лом 

тяжелый, его даже поднять полуголодным колхозницам было сложно. Поэтому 

женщины пошли на хитрость: они распиливали лом на две части, одну из них 

затачивали. Такой укороченный ломик одна держала, а вторая била по нему 

кувалдой, потом менялись местами: уставали быстро. Отколовшиеся куски 

мерзлой земли выбирали лопатами. На долю мужчин, которые все-таки 

остались в деревне и были в основном пожилыми, выпало обустройство дзотов 

и землянок. Они же устанавливали противотанковые заграждения. 

Галина Матвеевна до сих пор помнит, как мерзли и голодали участники 

строительства. Это сейчас мы можем прочитать, что в постановлении особого 

заседания Совнаркома и бюро обкома ВКП б) от 28 октября 1941 года 

указывалось: «В целях улучшения бесперебойного питания мобилизованных, 

председателей исполкомов райсоветов обязать обеспечить создание на участке 

работы района переходящий запас продуктов не менее чем на 10 дней и не 

допускать никаких перебоев в снабжении рабочих продуктами питания», а 
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тогда колхозники об этом и не знали, потому еду приносили с собой из дома. А 

там было негусто. Правда, работающим иногда привозили по буханке хлеба. 

Поэтому, когда строительство закончилось, Галина от усталости даже 

радоваться не могла. 

Весной, перед началом полевых работ, Галину вместе с шестью 

колхозниками отправили на рубеж «поправлять траншеи с землянками». 

Оттаявшая земля поползла, им пришлось приложить немало сил, чтобы 

подремонтировать дзоты, землянки, окопы. И когда в конце весны 1942 года ее 

пригласили в Кугеси в штаб, она даже не поняла, что от нее хотят. А оказалось, 

что хотели заплатить за работу. 

Галина первый раз в жизни расписывалась в ведомости и от волнения даже 

не посмотрела, сколько денег ей начислено. Уже когда подходила к дому, 

школьный учитель ее спросил, сколько она получила. Ей было неудобно 

признаваться, что даже не глянула в ведомость. Поэтому только пожала 

плечами: мол, все мои. Эти деньги ей чуть позже очень пригодились, ими она 

заплатила за учебу в 9 и 10 классах школы. Да, учеба в старших классах тогда 

была платной.  

Из фрагментов воспоминаний на встрече ветеранов с учащимися 

Кудеихинской школы Порецкого района (собрала и сохранила Н. Кириллина) 

стали известны следующие факты. Вспоминает Ольга Рассказова (1916 г. р.): 

«Вместе с другими ходила на оборону. Мы рыли глубокие траншеи, клали 

на них жерди и хворост, а затем прикрывали землей: танк провалится – не 

выберется. Было очень холодно. Чтобы погреться, огонь разводили во время 

отдыха, а когда работали – пот лил в три ручья. От лопаты и лома горели руки. 

Я простудилась. Все тело покрыли чирьи. Работать, да не то что работать, 

пошевелиться было больно, но председатель сельсовета Новоженин Николай 

Алексеевич просил: «Иди, хоть лопатой не можешь работать, так где-нибудь 

еще твоя помощь понадобится». Шла и работала, народу ходило много, всех не 

упомнишь, многие умерли». 

 

Из воспоминаний Анастасии Чекалиной (1910 г. р.): 

«Ходила на окопы, как мы тогда называли место нашей работы, вместе с 

другими женщинами… Уходили из дома затемно, чтобы к восьми часам быть 

на месте. Где работать, определяли старшие, не наши – из стройбата, я большей 

частью работала киркой да ломом на рытье окопов внизу, бросали комья на 

первый ярус, а потом «вторые» бросали землю наверх, делали бруствер. 

Снимешь варежки пот вытереть, а потом забудешься, лом без рукавицы потной 

рукой схватишь, рука-то сразу примерзает, с кожей отдирали». 
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Из воспоминаний Александры Кириллиной (1917 г. р.):  

«Трудно, очень трудно было в то время, но работали. Уходили из дома 

рано, идти далеко, километров девять-десять. Мороз той зимой был лютый, 

минус 40−30 градусов, не меньше. Только быстрой ходьбой и разогревались. 

Одевались плохо, были в старых дырявых фуфайках, лаптях. На работе нас 

один раз в день кормили. Поваром был у нас Рябов Иван. Был он к тому 

времени старый и больной, работать на рытье окопов и дзотов не мог. Поэтому 

и определили его поваром».  

В 2010 году библиотекарь Покровской сельской библиотеки 

Марпосадского района Е. И. Павлова записала воспоминания некоторых 

участников строительства Сурского рубежа. Апполинария Гришина (в 

девичестве Маркелова) из села Покровское рассказывала: 

 «Вытаскивали большие камни из глубокого оврага, который назывался 

Чуваш Серми. Работали с 6 часов  утра до 6 часов  вечера,  до темноты. На 

ночлег отправлялись в д. Большое Аккозино. Руководителями строительства 

были военные. Жили у сельчан Осокиных и в доме инвалидов. По очереди 

приходилось ходить за водой ночью. Потом нас отправили рыть окопы. Рыли 

их около д. Вторые Чекуры под руководством Маркелова Григория 

Гавриловича, моего отца. Было очень холодно, земля замерзла к тому времени. 

Рыли клинами, долбили землю ломами, использовали кувалды. Мы были 

голодные, но дисциплина была очень строгой. Всего в бригаде остались 9 

человек, остальные обморозились и заболели. В качестве премии мы получили 

шелковые платки с красным цветочным узором и ботинки».  

 

Война и современные дети 

Работая над этой темой, я очень хотела узнать, насколько хорошо знают 

историю родного края мои сверстники, которые учатся со мной в одной школе. 

С этой целью я провела анкетирование, а также попросила их нарисовать 

рисунки. Хочу отметить, что вопросы, которые я предложила, их 

заинтересовали. Принимали участие в анкетировании 30 учащихся 4 Б класса. 

Было предложено 8 вопросов по основным датам Великой Отечественной 

войны (приложение). 

 

Результаты анкетирования: 

1 вопрос.100% ответили правильно, это говорит о том, что учащиеся 

хорошо знают, когда началась Великая Отечественная война. 

2 вопрос. Все учащиеся класса ответили правильно на вопрос, с кем 

воевали советские солдаты. 

 3 вопрос. О тружениках тыла знают 63 % учащихся. 
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4 вопрос. Об оборонительных сооружениях, построенных в 1941–42 гг. на 

территории республики, знают 49 % учащихся. 

5 вопрос. О протяженности оборонительных линий, количестве 

строителей известно 17 % учащихся класса. 

 6 вопрос. О том, в каких условиях приходилось работать строителям 

оборонительных сооружений, осведомлена половина учащихся класса. 

 7 вопрос. На вопрос, почему война называется Великой Отечественной, 

дали развернутый ответ 56 % учащихся класса. 

 8 вопрос. О том, каким годом объявлен 2021 год, известно 13 % учащихся 

класса. 

 

 Вывод: Результаты анкетирования показали, что учащиеся нашей школы 

знают о Великой Отечественной войне, помнят памятные даты, но 

недостаточно проинформированы о важнейших событиях этого периода на 

территории Чувашии. Интерес у учащихся к нашей работе свидетельствует о их 

достаточно высоком уровне чувства патриотизма.   

 

«Война глазами детей» (рисунки моих сверстников) 

Принимали участие учащиеся 4Б класса. 

Вывод: Для своих рисунков дети выбрали серые, черные и коричневые 

цвета. Это значит, что тема рисунка их совсем не радует. Война приносит слезы 

и печаль, а дети – это радость. 

Заключение 

Мне в своей работе хотелось показать, что пришлось пережить в годы 

войны нашим прабабушкам и прадедушкам, многие из которых были в то 

время еще совсем юными. В основу своей работы я положила воспоминания 

старожилов республики. Многие факты потрясли меня. Этого не прочитаешь ни 

в одной книге, не увидишь ни в одном кинофильме. 

Развитие страны зависит от того, насколько сильно привито 

подрастающему поколению чувство любви к своим родным, к своему народу, к 

Родине, чувство ответственности перед будущим. 

Мы живем в непростое время. И все-таки в душе каждого из нас теплится 

идеал будущего общества, к которому всегда стремилось человечество – это 

общество, в котором основными ценностями будут человеколюбие, доброта, 

взаимопонимание. 
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Приложение 

Вопросы анкетирования 

1.Дата начала и окончания Великой Отечественной войны. 

2. С кем воевали наши солдаты? 

3. Что вам известно о тружениках тыла? 

4. Какое оборонительное сооружение построено на территории нашей 

республики с октября 1941г. по январь 1942 г. 

5. Какую протяженность имеют Сурский и Казанский оборонительные 

линии, сколько человек приняло участие на строительстве? 

6. В каких условиях приходилось работать строителям оборонительных 

линий? 

7. Почему война называется Великой Отечественной? 

8. Каким годом объявлен 2021 год в Чувашии? 

 

 

СУРСКИЙ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ РУБЕЖ 

 

 

Умова Анастасия,  

учащаяся МБОУ «СОШ № 29» 

 г. Чебоксары, 

Маруськина Алина Алексеевна, 

руководитель, учитель начальных классов  

МБОУ «СОШ № 29»  

г. Чебоксары  

 

В этом году исполняется 80 лет с начала строительства Сурского 

оборонительного рубежа. Это очень значимое событие для жителей Чувашской 

Республики. И мне захотелось изучить историю строительства Сурского 

рубежа подробно.  В данной работе собраны и описаны различные сведения о 

https://regnum.ru/
http://www.vesti21.ru/
http://www.nbchr.ru/
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том, как строился Сурский рубеж, какие тяготы и невзгоды выпали на долю 

строителей, приведены архивные документы, относящиеся к периоду 

строительства. 

 

История строительства 

В ходе сбора материалов выяснилось, что у многих в семьях кто-то 

участвовал в масштабном оборонительном строительстве. Что и не 

удивительно: на выполнение задания Госкомитета обороны были 

мобилизованы в Чувашии «все людские и материальные ресурсы», «не было ни 

одного колхоза в республике, не пославшего лучших своих представителей» на 

стройку, получившей название всенародной. 

В начале октября 1941 года ситуация на фронте была очень тяжелой. 

Вермахт продвигался к Москве. В Госкомитете обороны приняли решение 

построить оборонительные рубежи в глубоком тылу на Оке, Дону, Волге для 

защиты Горького, Казани, Куйбышева, Пензы, Саратова, Сталинграда, 

Ульяновска и других городов. Эти рубежи должны были задержать 

наступающие немецко-фашистские войска в случае развития негативного 

сценария и проходить по территории Марийской, Чувашской, Мордовской 

АССР, Горьковской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей, от 

Саратова до Пензы, до места впадения Суры в Волгу, по правобережью рек 

Сура, Уза, Няньга, Чардым. 

 Самые длинные участки были в Чувашии (380 км) и Пензенской области 

(350 км). На территории республики было организовано шесть военно-полевых 

сооружений (ВПС). Четыре по Сурскому строительному рубежу – с центрами в 

Ядрине, Шумерле, Порецком, Алатыре. Два ВПС на Казанском направлении с 

центрами в селах Октябрьское и Янтиково.  

 Линию обороны начали строить 28 октября 1941-го и построили к 21 

января 1942 года. Ряд укрепрайонов сдали досрочно. В докладной начальнику 

управления пропаганды и агитации ВКП (б) Александрову, направленной из 

Чувашии, отмечается, что протяжённость рубежей составила 380 км, вынуто 

4 897 000 кубометров земли, на строительство затрачено 5 329 000 человеко-

дней.  

В партархивах Чувашского обкома отмечалось, что на работы были 

направлены «десятки тысяч трудящихся и обозы продовольствия», при этом 

«колоннам наиболее отдалённых районов пришлось проделать 

стокилометровый путь». Мобилизовали жителей «не моложе 17 лет, физически 

здоровых». Ежедневно участвовало в стройке в среднем 85 тыс. человек, 

отдельными периодами достигало 110 тыс. человек. Согласно архивным 

данным, на 1 октября 1941 года в Чувашии насчитывалось 1 102 200 жителей, 
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из них в возрасте от 17 до 54 лет – 511 608. В целом за годы войны с территории 

Чувашии было мобилизовано более 208 тыс. жителей, из которых 106 тыс. 

погибли. 

 «На стройке работали: колхозники, единоличники, рабочие, служащие, 

домохозяйки и учащиеся высших и средних учебных заведений», – говорится, в 

частности, в докладной начальнику управления пропаганды и агитации ВПК (б) 

Александрову. 

 «Работы велись без единого выходного дня за всё время строительства, не 

прерываясь и в самые сильные морозы, доходившие в отдельные дни до 40 

градусов. Отдалённость рубежа, слабая его населённость затрудняли 

размещение людей и осложняли доставку продовольствия и фуража», – 

говорится в постановлении бюро Чувашского обкома партии об итогах работы 

по возведению Сурского оборонительного рубежа. По другим свидетельствам, 

в 1941 году холода достигали 50 градусов. А это значит, что было не только 

аномально холодно, но и земля промёрзла, превратившись в каменные глыбы и 

едва оттаивая даже при разведении костров. Техника тогда была редкостью, 

поэтому работы повсеместно шли вручную – использовались лопаты, кирки, 

кувалды, пилы, тележки. Но даже этих простых инструментов не хватало. 

 Строительство осложнялось бытовыми условиями. Люди жили в 

землянках, бараках, палатках, шалашах, более везучие заселялись в дома в 

близлежащих населённых пунктах. Во время работы постоянно не хватало 

помещений, где можно было бы обогреть людей, и тёплой одежды – особенно 

быстро изнашивались рукавицы и обувь. У мобилизованных не было хорошей 

обуви и одежды. Почти все ходили в лаптях. Люди обмораживали конечности, 

падали в рвы, были случаи обвала при разработке грунта. Для кого-то эта 

стройка становилось последней. К примеру, сохранилось письмо 17-летней 

девушки из Канашского района: «Мама, вышлите мне бельё, хлеба и картошки. 

Вы меня больше не увидите, как и я вас не увижу. Люди говорят, что и раньше 

во время рытья окопов люди умирали. Видно, и мне не придётся вернуться 

домой». 

Выстоять и выдержать помогали надежда на Победу и ожидание мира на 

родной земле. Но люди жили не только надеждой. На их глазах ежедневно 

совершались трудовые подвиги, которые вдохновляли других. Среди 

строителей, которых ещё называли бойцами, развернулось социалистическое 

соревнование с переходящим Красным знаменем, многие брали на себя 

повышенные обязательства. Также была организована партийно-политическая 

и агитационно-массовая работа. 

«Обком ВКП (б) выделил для этой работы ответственных республиканских 

и районных партийных и советских работников. Всего на строительстве 
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работали в качестве политруков 420 чел., агитаторами – 3200 чел. Политруки и 

агитаторы проводили систематическую разъяснительную, массово-

политическую работу, повседневно бывая среди рабочих, проводили среди них 

доклады, беседы, читки газет, политинформации, выпускали боевые листки, 

личным примером показывали образцы стахановской работы, передавая опыт 

передовиков строительства во все бригады и участки. Широкая популяризация 

стахановских методов работы способствовала расширению социалистического 

соревнования, повышению производительности труда. В социалистическое 

соревнование были втянуты все рабочие и работницы строительства, которые 

буквально дрались за высокую производительность труда, за досрочное 

окончание строительства», – говорится в постановлении бюро Чувашского 

обкома партии. 

Немаловажные факторы, которые также помогли сдать оборонительные 

рубежи досрочно, – это железная дисциплина и уголовная ответственность за 

невыполнение приказов.  

Поэтому всем руководителям поручено «с утра и до окончания работ 

находиться на трассе», отлучки были разрешены только на 1 час – на обед. И 

предупреждение: при невыполнении виновные «будут привлекаться к 

уголовной ответственности, невзирая на лица». 

Такие факты не были массовыми, в отличие от примеров трудового 

героизма. В частности, свидетельства этому хранятся в партийном архиве. По 

Красночетайскому району Чувашии (фонд ГАСИ) сохранились характеристики 

на передовиков – более 100 документов, в том числе рукописных. 

Отличившиеся получали премии, отпуска, благодарственные письма, награды. 

 В отчёте военного отдела Ядринского РК ВКП (б) сообщается, что в 

Ядринском районе из занятых на строительстве 906 человек выполняли норму 

от 100% до 150%, 240 человек – от 150% до 200%, 88 человек – свыше 200%. А 

«в первых рядах, как и всегда, шли коммунисты и комсомольцы». (Из фондов 

БУ «ГАСИ». П-115. Оп. 14. Д. 47.)  

По итогам строительства бюро обкома ВКП (б) обратилось с ходатайством 

в Госкомитет обороны «О предоставлении правительственных наград лучшим 

участникам, проявившим подлинные образцы трудового героизма на 

оборонительных рубежах». Их было более 50 человек. Ещё 234 человека были 

награждены Почетной грамотой Президиума Верховного совета Чувашской 

АССР (данные Госархива современной истории Чувашии). 

Среди представленных к награде – бригадир землекопов Михаил 

Безбородов (Алатырский район), который работал на строительстве с первых 

дней и до конца завершения работ. Его считали одним из лучших бригадиров, 
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организатором стахановского труда. Члены «его бригады систематически 

выполняли норму выработки на 200%». 

«Безвыездно работала землекопом» Мария Хозикова, которая «как депутат 

сельского совета показывала личный пример рабочим своей бригады, 

систематически выполняла дневную норму до 250%». Минслу 

Шарафутдинова, звеньевая звена землекопов, «вовлекла всех членов в 

соцсоревнование и добилась овладением стахановским методом работы: все 9 

человек ее звена норму выработки выполняли до 480%». Начальник участка 

ВПС №2 Матвей Кузьмин (Красночетайский район), «правильно рассчитав 

рабочую силу, а также добившись высокой производительности труда, 

строительство своего участка закончил на 7 дней раньше установленного срока 

с оценкой «хорошо». 

В телеграмме, направленной из Чувашии в НКВД Лаврентию Берии, 

говорится, что «на строительстве рубежа местное население Чувашии показало 

образцы отличной работы. Многие колхозы-бригады проявили высокий 

трудовой энтузиазм, систематически выполняя нормы в 2−3 раза».  

 

Воспоминания участников строительства 

В открытых источниках сохранился ряд воспоминаний участников 

строительства Сурского рубежа, которые не менее ценны, чем архивные 

документы. Это свидетельство подвига чувашского народа, которое позволяет 

увидеть масштабность стройки и нечеловеческие условия глазами самих 

строителей, для которых это была война в тылу, битва за жизнь. И создаваемая 

линия обороны – не просто окопы и дзоты, это и спасённые жизни солдат, 

жизни своих детей, родных и близких. 

 

Вспоминает Ольга Рассказова (1916 г. р.): 

«Вместе с другими ходила на оборону. Мы рыли глубокие траншеи, клали 

на них жерди и хворост, а затем прикрывали землей: танк провалится – не 

выберется. Было очень холодно. Огонь разводили, чтобы погреться, во время 

отдыха, а когда работали – пот лил в три ручья. От лопаты и лома горели руки. 

Я простудилась. Все тело покрыли чирьи. Работать, да не то что работать, 

пошевелиться было больно, но председатель сельсовета Новоженин Николай 

Алексеевич просил: «Иди, хоть лопатой не можешь работать, так где-нибудь 

еще твоя помощь понадобится». Шла и работала, народу ходило много, всех не 

упомнишь, многие умирали». 

Из воспоминаний Анастасии Чекалиной (1910 г. р): 

«Ходила на окопы, как мы тогда называли место нашей работы, вместе с 

другими женщинами. Уходили из дома затемно, чтобы к восьми часам быть на 



215 
 

месте. Где работать, определяли старшие, не наши – из стройбата, я большей 

частью работала на рытье окопов внизу, киркой да ломом; бросали комья на 

первый ярус, а потом «вторые» бросали землю наверх, делали бруствер. 

Снимешь варежки пот вытереть, а потом забудешься, за лом без рукавицы 

потной рукой схватишь, рука-то сразу примерзает, с кожей отдирали». 

 

«Трудно, очень трудно было в то время, но работали. Уходили из дома 

рано, идти далеко, километров девять-десять. Мороз той зимой был лютый, 

40−30 градусов, не меньше. Только быстрой ходьбой и разогревались. 

Одевались плохо: были в старой дырявой фуфайке, в лаптях. На работе нас 

один раз в день кормили. Поваром был у нас Рябов Иван. Был он к тому 

времени старый и больной, работать на рытье окопов и дзотов не мог. Поэтому 

и определили его поваром», – воспоминает Александра Кириллина (1917 года 

рождения.) 

 

В 2010 году библиотекарь Покровской сельской библиотеки 

Марпосадского района Е. И. Павлова записала воспоминания некоторых 

участников строительства Сурского рубежа. Апполинария Гришина (в 

девичестве Маркелова) из села Покровское рассказывала, как «вытаскивали 

большие камни из большого оврага, который назывался Чураш Серми»: 

«Работали с 6 часов утра до 6 вечера, до темноты. На ночлег отправлялись 

в д. Большое Аккозино. Руководителями строительства были военные. Жили у 

сельчан Осокиных и в инвалидном доме. По очереди приходилось ходить за 

водой за километр ночью. Потом нас отправили возводить окопы. Рыли их 

около д. Вторые Чекуры под руководством Маркелова Григория Гавриловича, 

моего отца. Было очень холодно, земля замерзла к тому времени. Рыли 

клинами, долбили землю ломами, использовали кувалды. Мы были голодные, 

но дисциплина была очень строгой. Всего в бригаде осталось 9 человек, 

остальные обморозились и заболели. В премию мы получили шелковые платки 

с красным цветочным узором и ботинки». 

 

Труженица тыла из деревни Мижули Мария Алексеева вспоминала: 

 «Зимой в лютый мороз пришлось мне рыть окопы. Название деревни не 

помню. Туда добирались пешком. Промёрзлый грунт трудно поддавался, 

приходилось долбить сантиметр за сантиметром. Люди простужались, болели. 

Некоторые, не выдержав суровых условий быта, уходили домой. По законам 

военного времени их судили, отправляли на принудительные работы. Питание 

было очень скудное. Я заболела и вернулась домой. Много нужды пришлось 

мне хлебнуть». 
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Её односельчанка, труженица тыла Ксения Плотникова, рассказывала, 

что их отправили копать окопы и противотанковые рвы около деревни 

Аблязово Козловского района, а малолетняя дочь осталась на попечении 

престарелого деда: «Затемно, в 6 утра, шли на рабочее место (окопы 

находились в 2 км от деревни) и заканчивали трудовой день в 6 часов вечера, 

ничего уже не было видно, но не разрешалось бросать работу. В короткие 

зимние дни большую часть работы приходилось выполнять в темное время 

суток. Но таково было указание, и его никто не обсуждал. Понимали, что это 

нужно, чтобы отстоять Родину от немецких захватчиков. Брались за лом и 

долбили замерзшую за ночь землю, приложив все усилия». Ветеран труда 

всегда считала, что главное, «чтобы мир был, и никогда никто чтобы не 

пережил того, что пережило наше поколение». 

 

Арсентий Лукин, которому в 1941 году исполнилось 12 лет, отмечает, что 

хорошо помнит, как копали окопы, тогда всё взрослое население копало их 

возле деревни Кугеево: 

«Я однажды попросил отца, чтобы он взял меня на окопы. Он не взял бы в 

такой мороз, но в Кугеево были родственники – бабушка оттуда. Я увидел 

тогда страшную картину. При жутком морозе люди очищали снег, затем землю 

оттаивали кострами. Почва, как олово, мелкими кусками отрывалась под 

ломами и топорами. Окопы представляли собой оборонительные сооружения в 

виде противотанкового рва, глубиной более трех метров, шириной метров пять-

шесть. Кроме того, строили доты, дзоты, землянки, обложенные брёвнами, 

покрытые сверху накатом брёвен и землей. Такие сооружения были по дороге в 

Октябрьск за Аксарином. После войны они сохранились долгое время. Я даже в 

окоп провалился однажды на лошади ночью. Еле оттуда выбрался». 

 

Места памяти строителей Сурского рубежа 

Первый памятник строителям Сурского рубежа был поставлен в 2002 году 

в Мордовии недалеко от поселка Ясная Поляна в 100 метрах от моста через 

Суру. В 2010 году на границе Октябрьского и Карабашского сельских 

поселений Марпосадского района состоялось торжественное открытие 

обелиска в честь Казанско-Сурского оборонительного рубежа. В 2015 году 

жители села Порецкое в Чувашии тоже решили таким же образом обессмертить 

подвиг тружеников рубежа. Инициатором стал районный Совет ветеранов 

войны и труда и Порецкое отделение ветеранов Великой Отечественной войны 

и военной службы. Таким образом они отметили 70-летие Победы. Кстати, 
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автором эскизного проекта стал житель Новочебоксарска художник Александр 

Ильин, уроженец с. Порецкое.  

Практическая часть 

Мы опросили учащихся 1-го класса с целью выяснить, что они знают об 

истории Сурского оборонительного рубежа. 

1-ый вопрос: Что ты знаешь о Сурском оборонительном рубеже?  

2-ой вопрос: Знаешь ли ты памятные места Сурского оборонительного 

рубежа? 

3-ий вопрос: Как Сурский оборонительный рубеж должен был помочь 

нашей стране? 

По результатам опроса узнали, что ребята слышали о Сурском 

оборонительном рубеже, но подробностей не знают. 

В работе мы на основе достоверных источников и реальных фактов 

попытались осветить исторические страницы строительства Сурского 

оборонительного рубежа и пришли к выводу: если помнить о тяготах войны, о 

том, сколько горя она принесла народу, то мы будем беречь наш хрупкий мир.  
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Война… Она постучалась в каждый дом, принесла беду: матери потеряли 

своих сыновей, жёны не дождались мужей, дети остались без отцов.  

Разрушенные сёла, города, голод и холод – всюду горе и слёзы.  

Тысячи людей прошли сквозь тяготы войны, но они выстояли и победили. 

Победили в самой тяжёлой и долгой из всех мировых войн.   

Моя работа посвящена истории строительства на территории Чувашии 

оборонительных рубежей. В те трудные дни, когда все верили, что враг будет 

остановлен, но никто еще не знал, когда и где это произойдет, Чувашия была 

вовлечена в масштабное военное строительство. По территории республики 

прошла линия двух оборонительных рубежей – Сурского и Казанского. 

Цель работы: актуализация значения трудового подвига чувашских 

женщин на строительстве Казанского противотанкового оборонительного 

рубежа в годы Великой Отечественной войны.  

Задачи:  

-проведение исследований о трудовом подвиге участников строительства 

Сурского оборонительного рубежа на территории ЧАССР и событиях того 

времени; 

- сбор материала по рассказам односельчан; 

- составление списка женщин, участниц оборонительных сооружений; 

- представление собранного материала одноклассникам.  

Актуальность  

В каждой семье России есть свои герои, которые сражались с врагом и в 

тылу. Мы преклоняем головы перед всеми, кто независимо от звания, подвига 

внес свой вклад в Победу. Благодарим их за то, что мы живем под мирным 

небом более 75 лет.  Поэтому считаю, что тема моей исследовательской работы 

в канун 80-летия начала строительства Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей актуальна, а значит, никто и ничто не должны быть забыты. 

Объект исследования: история строительства Сурского оборонительного 

рубежа и Казанского обвода на территории ЧАССР в годы Великой 

Отечественной войны. 

Предмет исследования: воспоминания Васильевой Галины, дочери 

Васильевой (Журавлёвой) Агафьи Петровны, и Васильева Николая, сына 

Васильевой Федосии Ивановны, об их участии на строительстве 

оборонительных сооружений. 

Новизна исследования: ранее эти сведения нигде не публиковались; они 

позволяют сегодня моим сверстникам глубже осознать события прошлых лет и 

понять, какой ценной далась Победа в Великой Отечественной войне. 

Методы исследования: опрос, анализ и обобщение полученных данных. 
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Гипотеза исследования: благодаря стойкости и героизму простых людей 

задание ГКО СССР по строительству Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей было выполнено в установленные сроки; к великому сожалению, наши 

земляки за неимоверный тяжёлый труд не были отмечены наградами 

правительства; главной наградой для них была Победа, ради которой они не 

жалели своих сил, а порою жизни.  

 

Оборонительные рубежи на территории Чувашии 

Осень 1941 года. Немецко-фашистские захватчики стремительно 

продвигались к Москве. На случай худшего развития событий, в целях 

задержания гитлеровских войск на подступах к крупным городам Поволжья в 

начале октября 1941 г. было принято решение о строительстве укреплённых 

оборонительных сооружений на правом берегу реки Сура. Работы по 

сооружению Сурского рубежа начались в октябре 1941 года. Предстояло 

построить линию укреплений, состоящую из противотанкового рва, эскарпов, 

отсечных рвов, открытых окопов, стрелковых отделений, окопов, лесных 

завалов. В систему полевых укреплений входили землянки, блиндажи, 

командные пункты. Строительство было невозможно выполнить силами одних 

военных, сапёрных и инженерных частей, поэтому в начале ноября было 

принято решение о привлечении колхозного крестьянства. Всего было занято 

более 70 тысяч человек. В основном – женщины.  Работы проводились 

железными кирками, ломами, лопатами, топорами и пилами. 

Сроки на строительство были установлены самые кратчайшие. Суровая 

зима затрудняла выполнение поставленных задач, однако, несмотря на все 

трудности, задание по строительству Сурского оборонительного рубежа было 

выполнено. Объём земляных работ – 3 млн. кубических метров, отстроено 1600 

огневых точек (дзотов и площадок), 1500 землянок и 80 км окопов с ходами 

сообщений. 

Зимой при 40-градусном морозе на объектах государственной важности 

ежедневно работали более 10 тысяч человек.  Суточный объем работы на 1 

человека был довольно большим: для мужчин – 2 м
3
, для женщин – 1,75 м

3
. 

В день питание составляло: 80 г мяса, 1 кг хлеба зерном, 100 г крупы, 20 г 

масла, 1 кг картофеля. Но продовольствие доставлялось несвоевременно, и 

крестьяне питались в основном своим молоком, хлебом и картошкой. 

К счастью, сооружения не понадобились, так как враг был остановлен под 

Москвой. Окопы долго напоминали о войне, только в 1955 году их на 

большинстве участков заровняли. В некоторых местах со временем они 

обвалились и заросли травой, образуя ложбины.  
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Постепенно следы того титанического труда исчезают, стирается память. 

Но сохранить ее необходимо. Я считаю, что в тылу было так же тяжело, как и 

фронте. Нужно было иметь крепкое здоровье, чтобы пройти все тяготы 

нелегкой жизни и дожить до Великой Победы.  

 

Вклад моих односельчан в строительство Сурского рубежа 

Мои одноклассники и друзья не слышали рёва самолётов и свиста пуль, не 

видели взрыва бомб. Все ужасы войны мы знаем только из кинофильмов, 

военных передач, книг и интернета. Мы живём мирно и счастливо: учимся, 

радуемся, мечтаем. И чем дальше уходят от нас военные годы, тем больше нам 

хочется узнать о тех, кто подарил нам голубое небо, яркое лучистое солнце, 

пенье птиц по утрам...  

Помогли мне собрать информацию о строителях сооружений их дети. 

Благодаря истории жизни людей военных лет сами события стали ближе, 

понятнее. 

В сельсовете была объявлена мобилизация населения на строительство 

Сурского рубежа: с собой взять лопату, сменную одежду, запас еды. А идти-то 

кому? Все на фронте. Остались старики, женщины да дети.  Более 25 женщин и 

девушек из нашей деревни Большое Буяново стали строителями сооружений. 

 

Воспоминания о матери Галины Петровны Журавлёвой, дочери 

Васильевой (Журавлёвой) Агафьи Петровны:  

 «Моя мама родилась 29 марта 1926 года в деревне Большое Буяново. В 

октябре 1941 года, когда немецкие войска стояли уже под Москвой, началось 

строительство Сурско-Казанского оборонительного рубежа, куда мобилизовали 

физически здоровое население республики не моложе 17 лет.  В их числе 

оказалась и Васильева Агафья, пятнадцатилетняя девушка, которую избрали 

бригадиром. «Какие лютые морозы были в первую военную зиму, доходили до 

40 градусов. Отправили нас, девушек и молодых женщин, копать окопы вдоль 

Суры вблизи Алатыря около деревни Иваньково.  Лицо и руки леденели от 

холода. Одежонка плохонькая…Чтоб обогреться, бегали по траншеям, 

разводили костры. Спасало мало – люди простужались, болели. А норму – для 

мужчин 2 кубометра в день, для женщин – 1,75 кубометра, несмотря ни на что, 

надо было выработать. Земля мерзлая, трудно поддавалась, приходилось 

долбить сантиметр за сантиметром. В начале января 1942 года вернулись в 

деревню. Через 2 недели на двух лошадях выехали на оборонительные работы 

на железную дорогу, соединяющую станцию Буинск Татарской АССР с 

городом Ульяновском», – вспоминала мама. Окончила Батыревское 

педагогическое училище и стала работать учительницей начальных классов. 
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Учителя сами ходили в лес за дровами и сами же топили печи. Дети шили 

кисеты для солдат, вязали теплые варежки и носки, отправляли их на фронт».  

Воспоминания Васильева Николая, сына Васильевой Федосии Ивановны:               

«Мама говорила, что было холодно. Работали каждый день с 6-и утра и до 

темноты.  Копали, долбили мерзлую землю ломами, топорами. Строили 

противотанковые рвы и дзоты. Кормили тут же, в поле. Спали на полу, кто на 

чём, кто на мешке, набитом соломой.  На работах многие простывали, но 

работали. Они выдержали трудности – построили оборонительные сооружения. 

Все было подчинено одной цели – «Все для Победы!» Её жизнь является 

примером трудолюбия, верности долгу и любви к жизни».  

 

Заключение 

Мне хотелось как можно больше узнать о моих земляках, строителях 

Сурского оборонительного рубежа, о суровых военных годах. Благодаря 

исследованию удалось составить поимённый список участников возведения 

военных сооружений. 

Пусть молчат фотографии, но не молчит память, которая передает из 

поколения в поколение историю нашей Победы над врагом.  

Победа в Великой Отечественной войне – проявление подвига отдельных 

людей и всего нашего народа в беспримерном сражении с сильным врагом. К 

сожалению, время неумолимо стирает материальные свидетельства событий 

тех лет. Уходят из жизни и сами участники. Труженики тыла своим 

самоотверженным трудом обеспечили себе полное право на вечную память о 

своем подвиге. 

В последнее время к местам, где наши земляки, уроженцы Чувашии, в 

слякоть и мороз возводили оборонительные рубежи, направляются школьные 

поисковые отряды. Это значит, что память живет, а история тех далеких 

военных лет по-прежнему востребована. 
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Фотодокументы 

    

 

 
  

(Филиппова) 

Ольга Петровна 

 

   

Васильева (Каримова) 

Федосия Ивановна 

 

 

 

 

Егорова (Макарова) 

Пелагея Савельевна 

 

     

    Васильева Ольга 

 

      

Полякова(Судакова) 

Мария Михайловна 

 

 

 

 
 

Кузьмина Дария 

Дмитриевна 

 

                                            

 

 

Сергеева Ольга 

Гавриловна 

 

   

 

 

 

 

Список  участников  строительства Сурского оборонительного рубежа 

с 28 октября 1941 г.  по 21 января 1942 год (д. Большое Буяново) 

 

Азьмуханова Анна Николаевна – 1922 г.р. 

Вазанова (Кудряшова) Дария Яковлевна 

Вазанова Вера 

Васильева (Журавлёва) Агафья Петровна –  1926 г.р. 

Васильева (Каримова) Федосия Ивановна 

Егорова (Макарова) Пелагея Савельевна – 1917г. Р. 

Казакова (Кузьмина) Александра Ивановна – 1915 г.р. 

Кудряшова Марфа 

Кузьмина Дария Дмитриевна –1919 г.р. 
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Куракова (Якушова) Мария Филипповна –1896 г.р. 

Мердеева (Клементьева) Дария Александровна – 8.02.1924 г.р 

Поляков Никандр Иванович 

Полякова (Макарова) Нина Васильевна –  1919г.р. 

Полякова (Судакова) Мария Михайловна –1921 г.р. 

Сатарова Елизавета 

Сергеева (Филиппова) Ольга Гавриловна –1922 г.р. 

Смаева (Евграфова) Акулина Николаевна –1925 г.р. 

Старая (Козлова) Лидия Павловна – 1924 г.р. 

Старая Анна 

Старая Пелагея Никифоровна–1914 г.р. 

Тюнтерова Ольга Александровна –1919 г.р. 

Урмаева Анисия Романовна –1908 г.р. 

Филиппова(Бабаева) Ольга Петровна–1923 г.р. 

Фомина (Сидорова) Федосия Трофимовна –1923г.р. 

Якушова (Кузнецова) Мария Павловна 
 

 

 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ НЕЗАМЕТНЫХ ГЕРОЕВ ВОЙНЫ 

 

Угарина Елена Васильевна,  

учитель МБОУ «Бичурга-Баишевская СОШ»  

Шемуршинского района  

 
 

Моя работа посвящена изучению строительства рубежа обороны, 

получившего название «Сурский рубеж», которое осуществлялось зимой 1941-

1942 годов и стало самой крупной кампанией по мобилизации населения на 

трудовую повинность в Чувашии. 

Восстановить события суровых военных лет мне помогли архивные 

материалы, воспоминания моих родных. 

Одной из участниц строительства оборонительных сооружений была моя 

бабушка, Леонтьева (девичья Борзова) Елена Ивановна, 1925 г.р. Окончив 

восемь классов Старочукальской школы Шемуршинского района, она 

поступила учиться в Алатырское медучилище. В детстве мне бабушка 

рассказывала, как они от деревни Старые Чукалы до Алатыря ходили пешком 

по лесной тропе. Конечно, здесь было много опасностей, в том числе боялись 

мужчин, вышедших или сбежавших из тюрем.  

Настал 1941 год. Началась Великая Отечественная война. К тому времени 

бабушка училась в медучилище и, конечно же, стала участницей строительства 
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Сурского рубежа. По её рассказам, после учебы их отправляли вместе с 

другими учащимися на возведение оборонительных сооружений. Они работали 

и в то же время оказывали помощь отмороженным или раненым. 

В документах читаем: «Разместить население в окружающих селениях, 

бараках, зданиях лесных и других организаций, а на недостающую площадь 

построить землянки. Обеспечить питанием за счет колхозов, организовать 

котлопункты…» 

 «В целях улучшения бесперебойного питания мобилизованных, 

председателей исполкомов райсоветов обязывали обеспечить создание на 

участке работы района переходящий запас продуктов не менее, чем на 10 дней 

и требовали не допускать никаких перебоев в снабжении рабочих продуктами 

питания», были организованы передвижные госпитали-изоляторы, врачебные 

пункты, санэпидемические и дезинфекционные отряды. Для этого было 

выделено необходимое количество медицинских работников, медикаментов, 

перевязочных материалов. 

Помню, как бабушка рассказывала, что в тот год зима выдалась на 

редкость суровая: снег выпал рано, и сразу ударили страшные морозы — 

временами температура воздуха опускалась до минус 42 градусов. Но работа не 

прекращалась ни на один день. Чтобы твердая, как камень, земля хоть немного 

поддавалась, верхний слой подогревали кострами, а потом долбили вручную. 

Почти все мужчины к тому времени ушли на фронт, так что «на окопы» 

отправляли всех, кто мог трудиться, – в основном это были, конечно, женщины, 

старики и даже дети. И хотя в документах значилось, что призыву подлежали 

люди не моложе 17 лет, на возраст работников никто не смотрел. Моей 

бабушке на тот момент было только 16 лет. Часто приболевших матерей, 

старших сестер и братьев подменяли дети помладше. Работали впроголодь, на 

пределе человеческих возможностей. 

Катастрофически не хватало рукавиц, теплой одежды. Выручали лапти, 

которыми снабжали Янгличинская и Новочурашевская артели Канашского и 

Ибресинского районов, но и они то и дело мокли в подтаявшей земляной жиже, 

люди мерзли и болели. Не то что работать – выжить в таких условиях стоило 

огромных усилий. Рабочие питались очень скудно. Согласно архивным 

документам, строителям полагалось 80 г мяса и 100 г крупы в день, но кроме 

своего молока и картошки местные жители не видели никаких продуктов. 

В документах читаем: «Колхозники колхоза «Правда» Шемуршинского 

района 3 дня питались исключительно тыквой, которую выпрашивали у 

домохозяев, где были расквартированы. Но и за это время они продуктов 

получить не смогли и уехали домой». 
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Помню ещё, что у бабушки болели суставы ног, у неё был полиартрит. Но 

жалоб от неё мы не слышали. Жаль, конечно, что многое она не рассказывала 

нам. Твёрдо знала, что рубежи были нужны, чтобы удержать врага, понимала 

ответственность перед Родиной. Несмотря ни на что, трудилась в тяжелейших, 

порой в нечеловеческих условиях. Я поражаюсь её стойкости, мужеству, 

выносливости. Выучившись в Алатырском медучилище, во время войны 

бабушка работала в центральной Шемуршинской больнице. После окончания 

войны её перевели в стационар Бичурга-Баишевской больницы. Здесь она 

познакомилась с участником Великой Отечественной войны Леонтьевым 

Димитрием Петровичем, летчиком-истребителем, который имел награды 

«Орден Красной Звезды», медаль «За боевые заслуги». В браке у них родились 

пятеро детей. Бабушка медсестрой проработала 40 лет, была очень 

ответственным работником. За добросовестный многолетний труд ей 

присвоены почётные звания «Ветеран труда», «Ветеран Великой 

Отечественной войны (труженик тыла)». Она награждена медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945годов», «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне». 

Бабушка умерла в возрасте 72 лет. Я горжусь героизмом своей бабушки. 

В начале ноября 1941 года все молодые девушки 17 лет и старше, 

бездетные женщины села Старые Чукалы тоже получили повестки на трудовой 

фронт (в то время был ещё налог на бездетность), среди них была и сестра моей 

бабушки Борзова Мария Ивановна (1921 г.р.). Из воспоминаний внучки 

Светланы я узнала, что Мария Ивановна участвовала на строительстве 

Сурского рубежа. Только моя бабушка Елена и Мария не виделись друг с 

другом, видимо, они работали в разных районах. Земляные работы никогда не 

были легкими. Многие одеты были во что попало, лишь бы защититься от 

лютого мороза. Рабочих иногда отправляли на выходные домой. Однажды 

Мария с другими рабочими ехала домой на крыше вагона поезда. Их 

обнаружили, отобрали вещи. Мария так испугалась, что этот случай навсегда 

остался у неё в памяти. 

По рассказам старожила нашего села Матвеевой Раисы Ивановны, многие 

девушки ходили на вырубку леса, по реке Бездна сплавляли его к месту 

строительства. Видимо, лесоматериал нужен был для сооружения блиндажей, 

землянок. 

Несмотря на все трудности, поколение моей бабушки выдержало 

испытания военного времени ради мирного будущего.  
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Шрамы на земле 

Из секретных постановлений Совнаркома и обкома ВКП (б) Чувашской 

АССР о военно-оборонных мероприятиях (1941-1945 гг.) известно, что 21 

января 1942 г. на имя наркома внутренних дел Берии была послана телеграмма, 

подписанная начальником 12-го армейского управления Леонюком, 

председателем Совнаркома ЧАССР Сомовым, секретарем обкома ВКП(б) 

Чарыковым: «Задание ГКО по строительству Сурского оборонительного 

рубежа выполнено. Объем вынутой земли-3 млн. кубических метров, отстроено 

1600 огневых точек (дзотов и площадок), 1500 землянок и 80 км окопов с 

ходами сообщений». Рубеж был построен за 45 дней. В феврале 1942 г. было 

завершено строительство Казанского рубежа.  

Ни в одном учебнике истории не найти упоминаний о строительстве 

Сурского оборонительного рубежа. Понятно, что на фоне масштабных военных 

событий и исторических сражений этот факт тыловой работы – просто 

маленький эпизод. Однако эта страница недавнего прошлого хорошо знакома 

старшему поколению. Для многих из них Сурский рубеж стал не просто 

оборонительной линией, а линией собственной жизни. 

В столице Чувашии 4 сентября 2020 года был заложен камень будущего 

мемориала, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей и тружеников тыла, с участием Главы 

Чувашской Республики Олега Николаева. Закладка памятного камня состоялась 

в Чебоксарах в мемориальном комплексе «Победа».  

Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей – одна из 

героических страниц в истории Великой Отечественной войны, которой 

гордится Чувашия. Этот невидимый фронт в тылу долгое время официально 

оставался «в тени» – историки только начинают разбирать рассекреченные 

документы, но из памяти людей его не стереть. Для нас те события навсегда 

останутся примером трудового героизма чувашского народа. И прежде всего – 

его женской половины. 

Я всегда буду помнить о том, что моя бабушка, мои земляки делали всё, 

чтобы приблизить Великую Победу. Я горжусь ими. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

 

1. Диссертации по гуманитарным наукам 

http://cheloveknauka.com/oboronitelnoe-stroitelstvo-v-sssr-30-e-gg-1941-

#ixzz3z0yiajpL 

 

 

 

http://cheloveknauka.com/oboronitelnoe-stroitelstvo-v-sssr-30-e-gg-1941-#ixzz3z0yiajpL
http://cheloveknauka.com/oboronitelnoe-stroitelstvo-v-sssr-30-e-gg-1941-#ixzz3z0yiajpL
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Фотодокументы 

 

 

 
Открытие памятника  

в честь подвига  

строителей Сурского 

 и Казанского 

оборонительных 

рубежей 

 

 

 
Моя бабушка- 

Леонтьева Елена 

Ивановна 

 

 
Слева первая сестра  

бабушки Мария 

 

 

 
Слева  третья  

Елена Ивановна  

(медсестра) 

 

 

 

 

МОЯ ПРАБАБУШКА 

Фролова Татьяна,  

учащаяся 6 класса МБОУ «СОШ №3»  

г. Шумерля 

 

Я, Фролова Татьяна, хочу рассказать о своей прабабушке. 

Моя прабабушка, Анна Федоровна Сулимова, принимала участие в 

строительстве Сурского оборонительного рубежа во время Великой 

Отечественной войны. 

Родилась прабабушка 14 марта 1925 года в селе Медяны Пильнинского 

района Горьковской области в простой крестьянской многодетной семье. 

Детство было далеко не радостным, времена были тяжелые. 

В Шумерлю всей семьей переехали в 1939 году. Здесь прабабушка вышла 

замуж, родила троих детей. Муж работал, она была домохозяйкой. 

В 1956 году мой прадедушка умер, и прабабушка осталась одна с 3 детьми. 

В труде и заботах прошли годы, но она не сдавалась. Было нелегко, чтобы 

прокормить детей, приходилось очень много работать.  

Дети выросли, получили образование, старший сын Геннадий уехал жить в 

Калиниград, дочь Татьяна и младший сын Сергей остались в Шумерле, рядом с 

мамой. Появились внуки, жить бы и радоваться… Но после болезни умирает 

дочь Татьяна, моя бабушка, а потом и сын Сергей. 

Прабабушка Анна никогда не жалуется на жизнь, принимает ее с 

благодарностью – такую, какая она есть. Живет одна, но мы все часто ее 

навещаем и во всем помогаем. Она всегда нам очень рада.  

За свой труд прабабушка награждалась неоднократно почетными 
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грамотами, ценными подарками, медалями. 

Моя прабабушка – одна из тех подростков, лучшие годы жизни которой 

пришлись на страшное военное время. В начале войны ей едва-едва 

исполнилось 16 лет, поэтому свою юность она вспоминает с особой горечью. 

После вторжения Германии на территорию Советского Союза прабабушке 

пришлось бросить школу и пойти работать токарем в Шумерлинский 

леспромхоз. Она растачивала втулки, нарезала резьбу для тракторов и 

выполняла другие, не требующие высокой квалификации, поручения мастеров. 

В это же время ей дают направление на курсы водителей тракторов, которые 

прабабушка успешно заканчивает и становится помощником тракториста. 

Зима 1941–1942 гг. выдалась очень суровой и морозной, однако 

прабабушка и другие подростки все равно ходили рыть окопы и заниматься 

установкой ограждений на реке Сура. На работу приходилось ходить пешком, 

что еще больше усложняло задачу. С едой тоже были большие проблемы – 

выдавался хлеб, который ели с обычной, подогретой на костре картошкой. 

Спустя некоторое время военный комиссариат отправляет прабабушку на 

курсы радистов. После окончания курсов ей вручают повестку на фронт, однако 

начальник леспромхоза не позволяет забрать у него ценного сотрудника, и 

прабабушка остается работать в тылу. 

Для всех работников тыла, которые трудились для обеспечения фронта 

всем необходимым, была учреждена медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945гг.», прабабушка награждена такой медалью, а 

в 2020 году ей вручили юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

 

 

 
 

Я горжусь своей прабабушкой Анной! 
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МОЯ ПРАБАБУШКА НИНА 

 

Чернова Кристина,  

учащаяся МБОУ «СОШ № 3»  

г. Шумерля,  

 Нужнова Елена Владимировна,  

руководитель, учитель МБОУ «СОШ № 3»  

г. Шумерля 
 

Моя прабабушка, Иванейкина (Максимова) Нина Афанасьевна, 

родилась 5 мая 1926 г. в деревне Новые Атаи Красночетайского района в 

обычной крестьянской семье. Потом переехала с семьёй в посёлок Автобус 

Шумерлинского района. Ей было 15 лет, когда началась война. 

По воспоминаниям прабабушки и её дочерей 

В 1941 году в Чувашии были организованы 6 военно-полевых сооружений: 

4 по Сурскому оборонительному рубежу (с центрами в г. Ядрин, г. Шумерля, 

с.Порецкое, г.Алатырь) и 2 на Казанском направлении (в с. Октябрьское и 

Янтиково). На работы были призваны все, кто остался в деревне, в том числе 

подростки и старики.  

В своих рассказах об этом времени прабабушка Нина не раз упоминала, 

что было невыносимо трудно. В ожидании второго фронта копала окопы. Тягот 

хватало. Ели только картошку, которую успевали убрать до морозов. 

Приходилось есть иногда ее сырую. Остро ощущалась нехватка тёплой одежды, 

предметов первой необходимости. Часто менялись одеждой и обувью с 

сестрами, надевали по очереди.  Грянули небывалые морозы – столбик 

термометра опускался ниже 40 градусов. Но всё выдержали, себя не жалели – 

рубеж построили. 

После окончания школы прабабушка Нина выучилась на фельдшера и 

работала по специальности в посёлке Полярная Звезда (приложение 1). 

Я была очень маленькой, когда прабабушка умерла, но моя бабушка, её 

дочь, рассказывала, что прабабушка Нина была добрым человеком. Никогда не 

унывала и старалась всем помогать в селе. 

После замужества прабабушка Нина переехала в деревню Комар 

Шумерлинского района (приложение 2). 

В семье Иванейкиных было 5 детей: 3 дочери и 2 сына (приложение 3). 

 Моя бабушка Венера (мама моего папы – младшая дочь) с теплотой и 

особым трепетом рассказывает нам о ней. Нина Афанасьевна воспитала в детях 

любовь к труду, уважение к родителям и взрослым. Поэтому в их семье все 
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дети были сплочённые, помогали друг другу. Даже сейчас, когда у всех детей 

свои семьи, мы часто встречаемся: дети играют вместе, родители делятся 

хорошими новостями или сопереживают и помогают друг другу. Как говорила 

прабабушка Нина: «Большая семья – много хлопот и много радостей!» 

Нина Афанасьевна успела понянчить 8 внуков и 10 правнуков 

(приложение 4). Все потомки – дети, внуки и правнуки – помнят её. Хранят 

память об этом светлом человеке. Гордятся ее трудовым подвигом, 

проявленным во время строительства Сурского рубежа.  

 

 

 
Иванейкина 

(Максимова) 

Нина Афанасьевна, 

 

  
      Молодая пара 

 

 

 
Семья Иванейких: 

родители и их дети 

 

 

 

 
Дети, внуки, правнуки 

 

 

 

ПОДВИГ ЖЕНЩИН ГОРОДА АЛАТЫРЬ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ СУРСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РУБЕЖА 

 

Яковлева Ольга,  

учащаяся 6 класса  

МБОУ «Лицей №44» г. Чебоксары, 

Чистякова Светлана Анатольевна,  

руководитель, учитель истории  

МБОУ «Лицей №44» г.Чебоксары, 

Яковлева Оксана Викторовна,  

руководитель, учитель биологии   

МБОУ «Лицей №44» г. Чебоксары 

 

В истории страны, истории народа есть такие события, которые 

одновременно являются и трагическими, и великими. Именно таким событием 

является Великая Отечественная война. Почти восемь десятилетий назад все, от 

мала до велика, поднялись на защиту Отечества. Немалым был вклад в общую 

Победу и чувашского народа. Более 200 тысяч человек ушли на фронт. Те, кто 

остался в тылу, помогали фронту. Своеобразным памятником войны на 

территории нашей республики стало строительство Сурского оборонительного 
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рубежа. В Чувашской Республике 2021 год объявлен Годом трудового подвига 

строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. К сожалению, все 

меньше и меньше остается в живых ветеранов войны, тружеников тыла, людей, 

переживших страшные военные годы, которые могли бы рассказать об этих 

событиях. А ведь именно они являются непосредственными живыми 

источниками.  В связи с этим возникает проблема сохранения исторической 

памяти о событиях тех военных лет.  

Цель исследования: на примере биографии Александры Михайловны 

Слатенковой показать, как складывалась судьба человека в военный период, в 

частности, в период строительства Сурского рубежа.  

Задачи исследования: 

- изучить литературу по вопросу строительства Сурского рубежа; 

- выяснить, кто из представителей рода принимал участие в строительстве 

рубежа; 

- по воспоминаниям родственников, материалам семейного архива 

восстановить биографию Слатенковой А. М. 

Объект исследования: биография Слатенковой А. М.  

Предмет исследования: участие Слатенковой А. М. в строительстве 

Сурского оборонительного рубежа. 

Гипотеза исследования: изучение биографий и воспоминаний участников 

строительства Сурского рубежа позволит воссоздать объективную картину 

трудового подвига народа. 

Методы исследования: изучение и анализ документов, интервьюирование, 

анализ собранного материала, описание. 

 Основными источниками работы стали устные источники: интервью с 

бабушкой Сорокиной Раисой Григорьевной, ее сестрой Хныревой Валентиной 

Григорьевной, мамой Яковлевой Оксаной Викторовной. Также использовались 

сохранившиеся фотодокументы из семейного архива.  

Историографическая база по теме исследования формируется в настоящее 

время и представлена отдельными научными и популярными статьями. 

Научная новизна исследования заключается в том, что названо имя еще 

одного участника строительства Сурского рубежа.  

Практическая значимость: возможность увековечить имя участника 

строительства Сурского рубежа в издаваемых сборниках статей. 

Историческая справка: Сурский оборонительный рубеж 

Сурский оборонительный рубеж, строившийся с 28 октября 1941 по 21 

января 1942 гг., предназначался для задержания гитлеровских войск на 

подступах к Казани, Ульяновску, Куйбышеву. На территории Чувашской АССР 

рубеж проходил преимущественно по реке Сура, и поэтому наравне с другими 
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жителями республики участие в строительстве приняли жители города 

Алатырь. Уже в октябре 1941 года Совет Народных Комиссаров Чувашской 

АССР и бюро Чувашского обкома ВКП(б) принимают решение: «Мобилизовать 

с 28 октября 1941 года для проведения работ по строительству на территории 

Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 

Мобилизации подлежит население республики не моложе 17 лет, физически 

здоровых». Мобилизованное население объединялось в рабочие бригады по 50 

человек. За каждым районом закреплялся прорабский участок. Рабочие должны 

были быть обеспечены инвентарем – лопатами, ломами, кирками. Колхозы 

должны были обеспечить продуктами питания. Размещать население 

предполагалось в окружающих селениях, бараках или землянках. 

Александра Михайловна Слатенкова – одна из участниц строительства 

Сурского оборонительного рубежа. 

Младшая сестра прадеда, Годунова Григория Михайловича, Слатенкова (в 

девичестве Годунова) Александра Михайловна, принимала участие в 

строительстве Сурского оборонительного рубежа. Она родилась 12 июля 1915 

г. в селе Ямской Посад Алатырского уезда Симбирской губернии. Семья была 

многодетной – у Александры Михайловны было три брата и две сестры, она 

была в семье младшей. Образование не имела и до войны работала в колхозе 

Ямского Посада. Незадолго до начала Великой Отечественной войны 

Александра Михайловна вышла замуж за Ивана Михайловича Слатенкова. Их 

совместная семейная жизнь продлилась недолго. В самые первые дни войны 

она проводила мужа на фронт. Получив известие о том, что он пропал без 

вести, она не желала в это верить и по-прежнему его ждала. Только в наше 

время благодаря информационной базе «Память народа» удалось выяснить, что 

он был убит 25 июля 1943 г. и захоронен в братской могиле в деревне 

Красниково Кромского района Орловской области. В настоящее время имя 

Ивана Михайловича увековечено на мемориальной доске в городе Алатырь.  

Александра Михайловна была мобилизована на строительство Сурского 

оборонительного рубежа осенью 1941 года. Мама, Яковлева Оксана 

Викторовна, вспоминает, как Александра Михайловна рассказывала, что они 

работали целыми днями полуголодными (продуктов питания не хватало, 

выдавались по карточкам). Копая окопы, Александра Михайловна не 

подозревала, что под ее сердцем бьется другое сердце. От непосильных 

физических нагрузок она потеряла ребенка, некоторое время пролежала в 

больнице. 

Александра Михайловна трудилась на строительстве Сурского рубежа весь 

период, с октября 1941 до февраля 1942 года.  К сожалению, она практически 

ничего не рассказывала об этом непростом периоде своей жизни. Одна фраза, 
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которую она часто повторяла: «Голода вы не знаете». Что спасало и 

поддерживало людей в то время, когда они теряли своих любимых, своих 

нерожденных детей? Для Александры Михайловны главным спасением была 

вера в Бога. Она была глубоко верующим человеком, именно это и стало 

источником духовных сил и мужества для нее.  

После окончания работ на строительстве Сурского оборонительного 

рубежа Александра Михайловна всю войну проработала на Алатырской 

железнодорожной станции. Как известно, Алатырская железнодорожная 

станция в годы войны являлась сортировочным пунктом распределения 

раненых бойцов и командиров Красной Армии. И здесь она выполняла 

тяжелую мужскую работу – разгружала вагоны. 

После войны Александра Михайловна продолжала трудиться на   

Алатырском паровозоремонтном заводе, где работал и ее брат Годунов 

Григорий Михайлович. А позднее – на Алатырской бумажной фабрике.  

Александра Михайловна была очень добра и всегда окружена вниманием 

племянниц и внучатых племянников. Она прожила долгую жизнь и умерла 29 

октября 2006 года на 92 году жизни.  

Занимаясь изучением истории края, рода, человека, становишься 

историком-исследователем. Это имеет не только личную значимость, но и 

общественную, так как собранный материал позволяет рассмотреть историю 

человека, увидеть новые стороны известных событий, самому совершить 

первое научное открытие. А самое главное – сохранить память о тех, кто своим 

трудом приближал Победу. А память – лучшая награда. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1. Официальный сайт администрации города Алатырь [Электронный ресурс] 

URL: http://old-galatr.cap.ru/sitemap.aspx?id=2012345   

2. Память народа. [Электронный ресурс] URL: https://pamyat-naroda.ru/  (дата 

обращения: 21.08.2020) 

3. Сурский оборонительный рубеж URL: https://cheb.media/2019/11/05/surskij-

rubezh/  
 

Фотодокументы 

 Слатенкова А.М. 

Слатенкова А.М. со своими племянницами 
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ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ТРИФОНОВОЙ АНФИСЫ ТИХОНОВНЫ 

 

Яковлев Антон, Яковлев Илья,  

 учащиеся 3 класса МБОУ «СОШ №55» 

 г. Чебоксары,  

Данилова Светлана Георгиевна, руководитель  

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 55»  

г. Чебоксары  

 

Актуальность исследования  

9 мая 2020 года исполнилось 75 лет Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. Со словом «победа» всегда рядом стоит слово «подвиг». 

А что такое подвиг во время войны? Выполнение проекта нам помогло 

осознать, что подвиг – это доблестный, героический поступок, важное 

действие, совершенное в трудных условиях. Подвиг бывает военным, 

гражданским, трудовым. Мы решили изучить трудовой подвиг.  

2021 год в Чувашской Республике объявлен Годом строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей. Время летит очень быстро, уходят из 

жизни многие из славного поколения тружеников тыла. Всё меньше остается 

участников строительства рубежей, и их свидетельства очень ценны. Нам 

захотелось встретиться с непосредственными участниками тех событий и 

записать их воспоминания. К счастью, мы нашли такого человека. Им оказалась 

родственница нашей учительницы Даниловой Светланы Георгиевны – 

Трифонова Анфиса Тихоновна, которая принимала участие в строительстве 

Казанского обвода в Янтиковском районе. Нам удалось с ней связаться и 

записать ее воспоминания о событиях тяжёлого времени. 

Цель нашего проекта: через воспоминания участницы строительства 

Казанского обвода изучить трудовой подвиг чувашской женщины во время 

Великой Отечественной войны. 

Задачи исследования:  

- рассмотреть определения понятия «подвиг»; 

- познакомиться с историей строительства Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей на территории Чувашии во время Великой 

Отечественной войны; 

- провести беседу и записать воспоминания участницы строительства 

Казанского обвода Трифоновой Анфисы Тихоновны; 

- изучить историю трудового подвига чувашской женщины во время 

Великой Отечественной войны; 
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- сделать выводы. 

Объект исследования: духовно-нравственный подвиг строителей Сурского 

и Казанского рубежей. 

Предмет исследования: история трудового подвига чувашской женщины 

во время Великой Отечественной войны. 

Методы исследования: определение понятий, поиск информации, 

изучение, интервьюирование, анализ 

План работы над проектом: 

1. Сбор информации. 

2. Изучение исторических материалов по теме исследования. 

3.Поиск, проведение беседы и оформление воспоминания участника 

строительства Казанского обвода. 

4. Подготовка презентации. 

5. Защита проекта. 

 

Строительство Казанского обвода на территории ЧАССР 

В начале работы мы подробно изучили историю строительства 

оборонительных рубежей на территории Чувашии. Выполняя 

исследовательский проект по сбору необходимой информации, мы 

использовали электронные информационные ресурсы, а также материалы 

видеоэкскурсий сайта Музея воинской славы Чувашской Республики. 

В разгар битвы за Москву было принято решение сооружать 

оборонительные рубежи для защиты других городов. Сложившееся под 

Москвой опасное положение потребовало проведения серьезных 

оборонительных работ и подготовки территории на случай распространения 

военных действий с целью противостоять продвижению противника вглубь 

страны. 13 октября 1941 г. решением ГКО при Наркомате обороны СССР было 

образовано Главное управление оборонительного строительства (ГУОБР). 16 

октября 1941 г. Государственный Комитет Обороны принял решение о 

сооружении Волжского оборонительного рубежа. По схеме его трасса 

протяженностью около 380 км должна была пройти по трем автономным 

республикам – Татарской, Марийской и Чувашской. На территории Татарстана 

оборонительные сооружения располагались полукольцом вокруг Казани 

(отсюда название – «Казанский обвод»). На территории нашей республики 

основными центрами строительства стали с. Октябрьское и с. Янтиково. В 

Чувашии в течение 14 недель ежедневно около 100 тысяч человек занимались 

возведением Сурского и Казанского оборонительных рубежей. К счастью, эти 

сооружения не пригодились, однако они являются примером героического 

труда нашего народа. 
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Из изученных материалов мы узнали, что условия были очень суровыми. 

Не щадя своего здоровья, а подчас и жизни, старики, женщины, подростки 

выходили на поля, брали в руки лопаты и работали. Мы считаем, что их труд 

сравним с подвигом. Наше предположение подтвердилось, когда мы 

прослушали воспоминания непосредственной участницы тех событий – 

Анфисы Тихоновны Трифоновой, жительницы деревни Анаткасы Канашского 

района Чувашской Республики. Шестнадцатилетней девчушкой её вместе с 

односельчанами отправили в село Янтиково, где в сорокаградусный мороз 

вручную рыли окопы и строили блиндажи. Вспоминать об этом времени она 

без слез не может. Очень тяжелыми стали и годы после строительства. 

Закончив двухмесячные курсы, стала бригадиром в родном колхозе. До 

последнего дня войны работала с односельчанами на полях, обеспечивая фронт 

зерном. 

За тяжелый труд в годы войны Трифонова А.Т. награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Без прошлого нет будущего –  ни у одного человека, ни у целого народа. 

Слушая рассказ Анфисы Тихоновны, мы поняли одно: это будущее нам 

обеспечили она и многие миллионы людей советской страны. 

 

Из воспоминаний Анфисы Тихоновны Трифоновой: 

«Родилась я 23 марта 1925 года в этой деревне и всю жизнь здесь прожила. 

В семье была восьмым ребенком и первым, кто выжил. Может, потому что 

назвали меня при рождении «Кайăк» – птица. Может, потому что родители 

взяли приемного сына. Они узнали, что в соседней деревне при родах умерла 

женщина. А по поверью, чуваши, если не выживали в семье дети, брали 

приемных. Только о том, что он неродной, я узнала, когда Сережа получал 

паспорт. 

Отец наш был плотником. Жили мы небогато, но хозяйство было крепкое. 

Как только стали организовываться колхозы, сразу вступили. Земельные 

наделы давали по количеству мужчин в семье, а у нас их было всего лишь двое. 

Вот и стали самовольно обрабатывать небольшой участок у оврага. Это не 

понравилось односельчанке, и нас объявили кулаками. В 1932 году отца 

арестовали.  

До сих пор помню этот день. Мама только в печь отправила выпекаться 

хлеб, в чугунке варился суп. И тут к дому подъехали лошади, запряженные в 

длинные повозки, вошли люди в военной форме. Нам зачитали решение суда. 

Мама очень просила, чтобы подождали, когда испечется хлеб. Даже слушать не 

стали. Его вытащили из печи, сложили в деревянное корыто и вынесли за 

ворота, а затем поднялись на крышу. Коня со двора увели, дом и хозяйственные 
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постройки разобрали по бревнышкам, все имущество вплоть до топора 

распродали за гроши. Осталась только баня у оврага.  

Через два года отец вернулся, и наша семья уехала в Сибирь. В деревне 

оставались бабушка и дедушка. В письмах они просили, чтобы мы вернулись в 

родную деревню. Стали ходить слухи о предстоящей войне, и родители 

приняли решение о возвращении.  

Оставшуюся баню у местных властей выкупили и перенесли на место, где 

прежде стоял дом. Сделали пристрой из ивовых стволов. А в семье к тому 

времени у нас родились еще три девчонки. Толком обосноваться не успели, и 

тут известие… Война. От этого слова веяло страхом и холодели руки. Еще 

страшнее становилось, когда стали приходить вести о зверствах фашистов. 

Пугала неизвестность. Что будет дальше? Только и говорили о войне. Стали 

приходить повестки. 

В первые месяцы войны, можно сказать, мы жили обычной жизнью. Летом 

убирали зерновые, осенью – овощи. Но с каждым днем на душе становилось 

тревожнее: немцы приближались к Москве. Как только завершили сбор 

овощей, нас в один день собрали у правления и объявили, что всё 

работоспособное население отправляют рыть окопы. Народ заволновался, 

женщины заплакали. Это было в конце октября 1941 года. 

Утром мы с отцом отправились к клубу. Здесь собралась вся деревня. На 

телегах были сложены инструменты, продукты. Когда лошади тронулись, 

женщины, провожавшие нас, запричитали. Повсюду слышался плач. Шли мы 

пешком до самого села Янтиково, это километров 50. Когда прибыли в село, 

нас определили на квартиру к местным жителям. Это был небольшой 

деревянный дом, из мебели только стол да скамьи. У хозяев двое детей, да ещё 

нас подселили семерых: меня, отца, односельчанку Александру и четверых 

мужчин. Мужчины были немолодые, семейные. Их потом мобилизовали на 

фронт, никто из них с войны не вернулся.   

Спали кто на скамьях, кто на полу. Вставали засветло, завтракали тем, что 

оставалось от ужина. Так как мы жили недалеко от места работы, обедать 

приходили на квартиру. Готовили сами, по очереди. Из колхоза привозили 

картофель, капусту, муку или готовый хлеб. Про то, что было мясо или нет – 

сказать не могу, не помню.  

На месте работы нам выдавали инструмент, определяли норму. В конце 

дня проверяли: как справились с планом. Всё учитывали ответственные 

бригадиры. Рыли траншеи с человеческий рост в высоту и в ширину. Землю 

грузили на телеги и увозили. Лошадьми управляли в основном мужчины.  

Наступали холода. Всех предупредили, что необходимо взять зимние 

вещи. У кого был тулуп, у кого валенки. А мы жили очень бедно, даже 
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сменного белья у меня не было. На ногах шерстяные носки, обмотанные 

самотканым сукном, да лапти. Под платьем холщовые штаны до колен. На 

плечах короткая безрукавка из овчины. Потом мне передали сăхман – 

бабушкино пальто из домотканого сукна.  

С каждым днем мороз крепчал. Земля промерзала глубоко, даже топор не 

брал. Кувалдой забивали лом, чтобы отколоть кусок земли. Чтобы как-то 

согреться, жгли костры из того, что попадется под руку: ветки, пеньки. 

Встанешь к костру лицом – жарко, а спине холодно. В лютые морозы, а 

доходило до сорока градусов, старались друг за другом следить. Стоишь, 

бывало, бьешь ломом по земле. Вдруг кто-то подбежит с криком: 

– Щеки белые! Растирай быстрее! Руки чувствуешь? Ноги чувствуешь? 

За порядком следили милиционеры. Домой ни разу не отпустили, работали 

без выходных. Кругом были свои – деревенские. Поддерживали друг друга как 

могли. Было очень тяжело, но бежать мыслей не было. Думали: лишь бы 

закончилась война. Так и проработали до самого конца. Когда объявили о 

завершении работ, чуть ли не бегом отправились домой.  

Как только вернулись в деревню, стали одна за другой приходить повестки 

с военкомата. Отца нашего не призвали, так как он был ранен в ногу в Первую 

мировую войну. Остались самые старые да малые. Работать стало некому. Меня 

и Викторову Клавдию отправили учиться. Вернувшись через два месяца, сразу 

поставили бригадиром четвёртой бригады колхоза «Парижская коммуна».  

Хороших коней забрали на фронт, остались самые захудалые лошадёнки. 

Всю работу приходилось делать вручную. На поле выходили работать и 

старики, и дети. Кто постарше – на шею вешали лукошко (кунтăк) с семенами и 

сеяли. Кто помладше – группой тащили борону. Весь урожай убирали вручную 

и после обмолота отправляли на элеватор в город Канаш, оставляя только 

семена для посева. Да ещё перевыполнившим норму, или у кого было в семье 

больше работников, выдавали дополнительно несколько килограммов зерна. 

Как бы не было голодно, никто даже горсточку в карман не смел положить. С 

Канаша приезжали и проверяли: как мы работаем. Если где рассыплется зерно, 

собирали всё до последнего зёрнышка. 

Тем, кто выходил на работу, выделяли по 1-2 килограмма муки. На свою 

бригаду готовили сами. Сначала готовили дома у каждого работника нашей 

бригады, по очереди. Летом, как установилась хорошая погода, – на поле. 

Поставили навес, сколотили столы, скамейки. Обычно готовили похлебку из 

лебеды да крапивы с добавлением муки. Помню, стали готовить похлебку с 

клецками. Тесто готовили, смешивая пшеничную и ржаную муку. Здесь же на 

столах формировали клецки да в кипяток. Люди стали возмущаться: у кого 

большие, у кого маленькие. Тогда я пошла к кузнецу и попросила его сделать 
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формы для обрезки теста. Клецки уже получались одинаковые, и все 

успокоились.  

Летом еще как-то можно было прожить. А вот к весне становилось 

невыносимо. Стали люди умирать от голода. Помню, весной выходили на поля. 

После схода снега на поверхности земли можно было найти оставшийся после 

осенней уборки картофель. Эти замерзшие картофелины оттаивали, жидкость 

стекала, а кожура сама снималась. Оставалось что-то похожее на тряпочку. 

Этот крахмал мы раскладывали на лист железа и ставили сушить на огонь. 

Усаживались вокруг и ждали: когда можно будет есть. В те годы даже 

представить не могла, что когда-нибудь вдоволь поем хлеба. 

С каждым днем жить становилось труднее.  

Тогда в домах радио ни у кого не было. У правления собирали редко, 

только по очень важным событиям. Новости передавали из уст в уста. А в 

нашей деревне ещё был невысокий старичок – дед Филипп, ходил он с 

маленькой палочкой. С раннего утра можно было увидеть, как семенит он по 

улице. Значит, спешит с поручением от правления либо с новостью какой. 

Подходит к дому и в окошко стучит этой палочкой. А вот почтальонку не очень 

жаловали. Когда она шла по улице, с тревогой всматривались: как она к дому 

подходит. По походке можно было определить, если несла похоронку. Она 

приближалась только к избе, а там уже голосили. Похоронки шли за 

похоронками. Радости не было никакой.  

Иногда в деревню привозили кино. Окна в клубе закрывали одеялами. Тех, 

кто приносил одеяла, пропускали бесплатно. На входе стоял контролёр, следил 

строго. Если кто прошмыгнет, выводил за ухо. Придем, постоим у клуба с 

девчатами – денег нет. Развернемся и уйдем.  

Из всех праздников помню Пасху. Её даже в войну праздновали. Мама 

шила к этому времени из холста кому платье, а кому – рубашку. Чтобы раньше 

времени не надевали, оставляла необработанными ворот или подол. Постоянно 

спрашивали маму, готово ли платье. А она отвечала: «Чуть-чуть осталось». 

Хоть куры в хозяйстве и были, но яйца практически не ели. В праздничный 

день с утра каждый получал одно яйцо. Помню, я своё клала в карман и ходила 

так, словно там было сокровище. 

Радоваться было нечему. Уставали на работе, домой идешь – еле ноги 

передвигаешь. А дело молодое. Вечерами собирались на улицах. По всей 

деревне слышны были песни. Каждая улица затягивала свою: кто кого 

перепоёт. А утром снова на работу.  

Всё же дожили до Победы. Какая радость была! Когда узнали, что 

объявили об окончании войны, побежали к сельсовету. Со всеми хотелось 
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поделиться этой радостной вестью. Многие плакали: кто от счастья, а кто от 

горя. Ведь не все дожили до этого заветного дня.  

За свои труды во время войны ни рубля на руки я не получала. А хотелось 

и одеться, и обуться. После сорок пятого я два года работала продавцом, затем 

на лесозаготовках. В 1950 году обучилась швейному делу, трудилась и 

закройщицей, и заведующей цехом. Когда швейное производство закрыли, 

устроилась санитаркой на станции переливания крови. Со временем и сама 

стала донором – 17 раз сдавала кровь. 

За свои 95 лет многое повидала. Никогда без дела не сидела – более 40 лет 

трудового стажа. И государство не забывает про меня: в День Победы 

присылают поздравления. А за тяжелый труд в годы войны наградили медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 

Заключение 

Изучив жизнь и трудовой подвиг Трифоновой Анфисы Тихоновны, мы 

пришли к следующим выводам: 

- воспоминания одного человека могут помочь воссоздать картины 

исторического прошлого; 

- прошлое, воссозданное участницей строительства Казанского 

оборонительного рубежа Трифоновой А.Т., близко и очень дорого нам: оно 

учит нас хранить память о трудовом подвиге наших земляков в годы Великой 

Отечественной войны, с уважением относиться к ним. 

- необходимо изучать историю нашей Родины, потому что без знания 

прошлого нельзя построить будущее.  

В ходе работы над исследованием мы многое узнали о строительстве 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Процесс собирания 

материала был очень интересным и полезным. Мы благодарны Трифоновой 

Анфисе Тихоновне за подробный рассказ о тяжелых военных годах и хотим ей 

пожелать крепкого здоровья и долголетия. Такие люди, как Анфиса Тихоновна, 

поистине достойны уважения и подражания. Мы ею гордимся! 

Практическая значимость работы: данный материал может быть 

использован при подготовке классных часов, внеклассных мероприятий, при 

оформлении музейной экспозиции. Главным итогом работы должно стать 

повышение интереса учащихся к истории нашей Родины. 
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1. Сурский рубеж обороны [Электронный ресурс] – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/  

2. Казанский обвод [Электронный ресурс] – 

https://realnoevremya.ru/articles/64612-istoriya-sozdaniya-kazanskogo-obvoda / 

3. Казанскому обводу – 75 [Электронный ресурс] –  

http://tetyushy.ru/news/obshchestvo/kazanskomu-obvodu-75/ 

4. Сурско-Казанский оборонительный рубеж [Электронный ресурс] –

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=1&id=96858  

5. Чуваши в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.  

[Электронный ресурс] –http://zp21rus.ru/glavnye-novosti/9585-rajony-chuvashii-v-

period- velikoj-otechestvennoj-vojny-1941-1945-gg/ 

 

Фотодокументы 

 

 
 

1945 г. Трифоновой А.Т. в первом ряду крайняя справа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://realnoevremya.ru/articles/64612-istoriya-sozdaniya-kazanskogo-obvoda
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Научно-методическое издание 

 

 
Сборник материалов научно-практической конференции 

«Духовно-нравственный подвиг строителей 

Сурского и Казанского  оборонительных рубежей» 

 

 

 

 

 
Дизайн обложки С. П. Русскова 
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