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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

 22 июня 1941 год – начало Великой Отечественной войны

9 мая 1945 года – День Победы

1418 дней продолжалась война (3 года 10 месяцев 17дней)

27 млн. человек - потери Советского Союза

208 тысяч уроженцев Чувашии призваны на фронт

106 тысяч человек погибло



 

ГЕОГРАФИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Общая длина рубежей в республике примерно 380 км

13 октябрь 1941 г. – указ ГКО о 
строительстве оборонительных рубежей 
на территории Чувашии. 

Сурский и
 Казанский 

оборонительные 
рубежи



 На территории Чувашии было организовано шесть военно-
полевых сооружений (ВПС). По Сурскому строительному 

рубежу — с центрами в Ядрине, Шумерле, Порецком, 
Алатыре. Два ВПС были на Казанском направлении: в селах 

Октябрьское и Янтиково. 
Возведение Казанского рубежа было поручено 
11-му Управлению  оборонительного 
строительства (УОС), образованное в столице 
Татарской АССР. Мобилизовано  :

171450 рабочих, 
13660 человек конных. 



Козловский район -  ВПС №5.
Начальник участка -зам. предс. СНК 
ЧАССР Григорьев В.Г.
Центр ВПС -с. Октябрьское.
 Главным инженером строительства - 
начальник строительства завода №320 
(РТИ) Еремин М.М.



Казанская 
линия 

обороны. 
.
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Казанский рубеж на 
территории 

 с. Байгулово Козловского 
района
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Десятки тысяч трудящихся и обозы продовольствия 
направлялись на рубеж, из наиболее отдаленных районов 
приходилось проделывать стокилометровый путь. 
По информации Государственного архива современной 
истории Чувашии, на работу было направлено 
171 450 рабочих, 13 660 человек конных. 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 40 градусов. 
Отдаленность рубежа, слабая его населенность затрудняли 
размещение людей и осложняли доставку продовольствия 
и фуража. 
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По данным Госархива современной истории, мобилизованное 
население объединялось в рабочие бригады по 50 человек. 
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 
в окружающих селениях, бараках, построить землянки. Колхозы 
должны были организовать поставку продуктов и фуража, 
врачебные участки — необходимыми медикаментами. 
Тем не менее, условия, в которых жили и работали люди, были 
тяжелейшими. Катастрофически не хватало тёплой одежды 
и помещений, где можно было бы обогреть людей. Жили 
в холодных бараках, палатках и шалашах. Во время работы 
особенно быстро изнашивались рукавицы и обувь. Для решения 
проблемы была организована торговля лыком и лаптями. 
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Питание было однообразным и скудным. Бывало, что из-
за периодических перебоев с доставкой продовольствия 
рабочие по несколько суток не ели. Были факты доставки 
гнилых продуктов. Кто-то не выдерживал и дезертировал. По ряду 
районов отмечено 139 случаев дезертирства. Колхоз Трудовик 
Порецкого района 19 ноября с.г. на место работы колхозникам 
доставил хлеб, в котором оказались черви и картофельная 
смесь. К тому же и эти продукты доставлены несвоевременно, 
что заставило оставить работу и выехать домой“, — говорится 
в спецсообщении замнаркома внутренних дел Чувашской 
АССР, чьё письмо опубликовано в сборнике документов 
„Совершенно секретно“ Чувашского государственного 
института гуманитарных наук.
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Трудились вручную, механизированные орудия и техника были 
редкостью. Каждый район должен был обеспечить своих 
рабочих инвентарем (лопатами, кирками, ломами, кувалдами, 
пилами, тачками, носилками). Принимались меры 
по обеспечению рабочих необходимым строительным 
материалом (строительными инструментами, лесом, 
цементом, кирпичом), но его не хватало. К примеру, 
в Чебоксарском районе в сельхозартели „Моряк“ на 38 человек 
был один лом, в сельхозартели им. Водопьянова на 45 человек — 
один лом, в Марпосадском районе на участке работ колхоза 
„Верный путь“ на 159 человек — семь ломов, на участке работ 
колхоза „Заря“ на 46 человек — три лома, „поэтому остальная 
часть колхозников ожидает, когда один человек снимет 
замёрзший покров земли, чтобы продолжить работу лопатами“.
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Медицинская помощь на месте строительства 
не оказывалась, врачи на место стройки также не выезжали. 
Люди обмораживали конечности, падали в 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. Земля была каменной 
от мороза, и практически не оттаивала даже при разведении 
костров. Тем не менее, люди отдавали себя полностью 
работе, помня о своих близких на фронте, и строили так, 
чтобы не дать фашистам ни единого шанса прорвать 
оборону. 
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Народный подвиг

Несмотря на нечеловеческие условия, директива Госкомитета 
Обороны по возведению Сурского оборонительного рубежа 
и Казанского обвода в пределах Чувашии выполнена 
в установленные сроки. Строительство на Сурском рубеже 
закончено за 45 дней, 20 января 1942 года, Казанском — 
25 января 1942 года, причем ряд полевых строительств (Алатырь, 
Порецкое, Шумерля, Янтиково) закончили досрочно. По данным 
Госархива современной истории Чувашии, за период 
строительства выполнен огромный объем работы на протяжении 
380 км: вынуто 3 млн кубометров земли, построено 1600 огневых 
точек (дзоты и площадки), 1500 землянок и 80 км окопов 
с ходами сообщений. Производительность труда на земляных 
работах составляла 1,42 кубометра на человека в день. 
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При 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.По итогам строительства бюро обкома ВКП (б) 
обратилось с ходатайством в Госкомитет обороны 
„О предоставлении правительственных наград лучшим участникам, 
проявивших 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).
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В республике чтут память тружеников народной 

стройки
Девятого мая, в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, врио главы 
Чувашии Олег Николаев подписал указ об объявлении 2021 года в республике 
Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных 
рубежей.

Промозглой осенью 1941 года, когда враг уже был под Москвой, в Чувашии и 
еще нескольких поволжских республиках и областях развернулось 
масштабное строительство линии обороны для задержания гитлеровских войск 
на подступах к Казани, Куйбышеву и Ульяновску. На рытье окопов и траншей на 
территории республики поднялись более ста тысяч жителей Чувашии, 
работавших в тяжелейших, порой нечеловеческих условиях.

В считанные месяцы, к 20 января 1942 года, приказ по возведению укреплений 
был выполнен, причем в нескольких районах даже досрочно. 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.
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Как женщины и подростки рыли окопы в минус 40
Работы на берегу Суры начались 28 октября, мобилизации подлежали жители 
ЧАССР «не моложе 17 лет, физически здоровые». По факту же привлекались 
15 и 16-летние. Всех трудоспособных (преимущественно женщин) 
практически со всех районов Чувашии свозили на рытье окопов и 
противотанковых рвов. Работали по 10 часов в день без выходных, было очень 
тяжело. А еще голод и холод – пришли 40-градусные морозы.

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.

И за 45 дней сделали практически невозможное – построили 380 километров 
оборонительных конструкций. 

21 января 1942 года на имя наркома внутренних дел Л.П. 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)».
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Каждый третий — строитель в лаптях
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. Каждый район должен был обеспечить своих рабочих 
инвентарем: лопатами, кирками, ломами, кувалдами, пилами, тачками, 
носилками. 
В день за лопату и кирки брались разом 83 тысячи человек, в отдельные дни 
эта цифра доходила до 110 тысяч. При этом техники было очень мало. Всего, 
по архивным данным, на строительство было направлено 226 колесных и 77 
гусеничных тракторов, 5 экскаваторов. 
Трудились без выходных в любую погоду, а зима в 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. 
От плохой еды и недоедания многие болели, для лечения были организованы 
передвижные госпитали-изоляторы, врачебные пункты, санэпидемические и 
дезинфекционные отряды. У мобилизованных не было хорошей обуви и 
одежды. Почти все ходили в лаптях.



Казанский рубеж 
строили наши бабушки и 
прабабушки, наши деды 
и прадеды... 
Вспомним их…
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«Мне было 15 лет, брату 11 лет, когда началась война. Отец ушёл на 
фронт, и вскоре мы получили похоронку на него. Я хорошо помню то 
время, когда начали рыть окопы недалеко от нашей деревни. Была 
очень холодная зима: стояли 45-50 градусные морозы. 
Оборонительная работа началась в ноябре 1941 года и закончилась в 
феврале 1942 года. Работали, в основном, женщины до 1925 года 
рождения, моложе не брали, пожилые мужчины, парни допризывного 
возраста. Бригадиром на этой работе был мой дядя, Педюсев 
Дмитрий Михайлович( 1903- , брат нашего отца. Прорабом был 
приезжий, русский. Всё это время он жил на квартире у дедушки 
Аванова Б.А. Приезжали работать со всего района. Они до конца 
работы жили в нашей деревне. Их разместили по квартирам, по 3-4 
человека в каждую семью. Хозяева квартиры должны были их 
кормить, заботиться о них. Мужчины строили срубы из дубовых 
бревен для пулеметных точек. Работающие с собой брали хлеб и 
картошку и сверток всегда держали за пазухой. Негде было греться: 
не было никаких укрытий. У людей обмораживались руки и лица. 
Некоторые мальчики и девочки подросткового возраста выходили 
работать вместо своих матерей. Мы со своей подругой, Сидоровой 
Анфисой Спиридоновной, тоже заменяли своих матерей.» 

 Вспоминает 
 Педюсева Валентина Матвеевна
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Плотникова Валентина Архиповна, 1931 г.р.

«Мои родители трудились с утра до вечера , без отдыха, 
даже поесть нормально не успевали,  —   вспоминает 
пожилая женщина. Мороз сильный был. Они  рыли окопы. 
Помню, что линия окопа проходила около нашего дома. А 
некоторые мужики  —   более крепкие  —   блиндажи 
строили… Били по земле топорами  —   только мерзлые 
клочья летят! К нам на квартиру поселили пятерых 
работников из Карамышево: дом был маленький , места 
не хватало, спали на полу в избе, завернувшись в старые 
тряпки. Топить нечем, за дровами ходили в далекий лес. Но 
никто из нас на жизнь не жаловался. Верили, что своим 
трудом приближаем победу над фашистами». 



Михайлова Нина Герасимовна

 «Мои родственники были отправлены вместе с другими  на 
возведение оборонительных сооружений Казанского рубежа. Они 
рыли окопы, 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 
вдруг 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, из дома, хлеб и 
мясо…».



Начало строительства Казанского 
оборонительного рубежа – 28 октября
1941 г. Окончание строительства – 25 
января 1942 г. 
Длина по фронту – 60 км. 
Длина противотанковых препятствий – 
100 км, в том числе: рвов – 70 км,
эскарпов – 30 км. 



           Награды героям 
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«Наш нравственный долг – вместе изучить 
забытый подвиг тыла и увековечить память 

исторического прошлого» 
Глава Чувашской Республики Олег Николаев 


