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Цель исследования – анализ отдельной группы источников: воспомина-
ний и свидетельств участников событий строительства оборони-
тельных рубежей на территории ЧАССР в 1941–1942 гг., выделение их 
типичных характеристик и оценка в качестве исторического источни-
ка. Научная новизна заключается в привлечении новых источников лич-
ностного характера по истории возведения оборонительных сооруже-
ний на территории Чувашии осенью-зимой 1941–1942 гг. В результате 
исследования были выявлены общие, типичные характеристики воспо-
минаний и свидетельств участников исторического события: преобла-
дание бытовых подробностей, выделение таких условий строитель-
ства, как транспортная доступность объектов стройки, погодных ус-
ловий, размещение строителей, снабжение продуктами, взаимоотно-
шения работников, эмоциональная насыщенность восприятия истори-
ческого события, воздействие на устное народное творчество. 

 
Исследование истории строительства военных объектов на территории 

Чувашии в период Великой Отечественной войны стало возможным после 
открытия архивной базы ранее недоступных фондов. Изучение истории воз-
ведения Сурского рубежа обороны – значимая метка в историографии нашего 
времени. Архивные источники, отражающие сам процесс, постепенно стано-
вятся достоянием региональной исторической науки. Существенным допол-
нением к ним становятся источники личного происхождения самих участников 
масштабных работ вдоль берега Суры суровой зимой 1941–1942 гг. 

Наиболее важный методологический вопрос в использовании воспоми-
наний в качестве исторического источника – это вопрос об их научно-
познавательной ценности. Субъективность полученных сведений является 
проблемой для исследователя и позволяет больше понять эмоциональное 
отношение к произошедшим событиям нежели реальную историческую кар-
тину. Наибольшая ценность устных источников заключается в том, что они 
позволяют увидеть прошлое глазами очевидцев, позволяют по-новому осве-
тить узловые моменты развития общества, дополнить, а иногда и существен-
но уточнить данные традиционных источников [5]. Однако полученные свиде-
тельства нуждаются в критическом анализе и сопоставлении данных интер-

                                                      
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Чувашской Республи-
ки в рамках научного проекта № 19-49-210004.  



  Исторический поиск. 2020. Т. 1, № 4 114

вью с другими источниками. Только после этого интеллектуального действия 
исследователь может получить многомерную картину изучаемых событий [6]. 

В связи с объявлением 2021 года Годом трудового подвига строителей 
Сурского и Казанского оборонительных рубежей в настоящее время по ини-
циативе государственных структур и общественных организаций идет актив-
ный сбор воспоминаний участников строительства, и мы являемся свидете-
лями активного процесса создания новых исторических источников. Их изуче-
ние и переосмысление – это важная историческая задача на будущее. Сбор 
воспоминаний также является важным направлением мемориализации под-
вига строителей в нашей республике. 

Важной проблемой процесса сбора воспоминаний оказалось нежелание 
свидетелей строительства вспоминать и подробно рассказывать о произо-
шедших событиях. События военного времени стали слишком травматичным 
опытом для людей той поры. Например, родственники Максимовой Агриппи-
ны Гавриловны из посёлка Бугуян Ибресинского района пишут: «Прапраба-
бушка рассказывала, как валили лес на берегах Суры. Она работала там зи-
мой, а с весны по осень – в колхозе. Тяжело было… Одежды и обуви нор-
мальной не было. Даже зимой работали в лаптях. Лапти, рассказывала, за-
мерзали и покрывались льдом. Более точных деталей никто не знает. При 
жизни моя прапрабабушка не любила говорить на эту тему». В воспоминани-
ях Александры Михайловны Слатенковой из с. Ямской Посад (ныне террито-
рия г. Алатырь), записанных родственниками, говорится: «К сожалению, она 
практически ничего не рассказывала об этом непростом периоде своей жиз-
ни. Одна фраза, которую она часто повторяла: «Голода вы не знаете». 

Цель данной статьи – общая характеристика воспоминаний участников и 
свидетелей строительства оборонительных рубежей на территории Чуваш-
ской Республики в годы Великой Отечественной войны, их оценка в качестве 
исторического источника. 

Публикация воспоминаний началась сравнительно недавно, в послево-
енный период тема строительства была засекречена, в настоящее время уже 
снят гриф секретности со многих документов той поры. Привлечение воспо-
минаний в общую базу разноплановых исторических источников поможет бо-
лее достоверно изучить историю Чувашии в военную эпоху. 

В 1988 г. были опубликованы воспоминания Василия Кондратьевича 
Симсова – участника строительства рубежа, который в осеннюю слякоть и 
суровые морозы зимы 1941 г. во главе ударной комсомольско-молодежной 
бригады строил доты, дзоты, противопехотные рвы, рыл траншеи и окопы [8]. 
Небольшая информация о строительстве содержится в воспоминаниях уча-
стника Великой Отечественной войны Василия Димитриевича Димитриева [3]. 

А. Ерлыгин издал в 2014 г. книгу «Сурский и Казанский оборонительные ру-
бежи: документальное историческое повествование». Темой оборонных рубежей 
автор заинтересовался в 2005 г., познакомившись с участником строительства 
рубежа Нилом Гавриловичем Морозовым. При подготовке книги А. Ерлыгин ис-
пользовал материалы Государственного архива современной истории Чуваш-
ской Республики и Чувашского государственного института гуманитарных наук. 
Несколько строк о строительстве содержится в воспоминаниях С.А. Евграфова 
[4]. Отдельно выделим книгу воспоминаний «И стал фронт тылом: город Ала-
тырь и Алатырский район в годы Великой Отечественной войны», подготовлен-
ную Алатырским краеведческим музеем [7]. Много интересных свидетельств о 
строительстве содержится в книгах А.П. Даниловой [1, 2]. 
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Одной из принципиальных особенностей воспоминаний как документов 
личного характера является выборочность отдельных моментов, важных кон-
кретно для отдельного человека, из контекста события. Большую роль в оценке 
воспоминаний играют возраст, пол, образование, профессия, социальный статус 
автора. Необходимо иметь в виду, что большинство воспоминаний – женские, 
что вполне объективно – они были основными строителями рубежей в тылу. От-
ношение к строительству, понимание его важности, отношение к решениям пра-
вительства было разным, отсюда и описание стройки отличается. Образованные 
люди иначе описывают события военной поры. Советское коммунистическое 
воспитание предполагало приоритет общественного над личным, люди были 
готовы жертвовать жизнью, поэтому трудности строительства ими считались 
объективными. В воспоминаниях партийных образованных людей больший ак-
цент делается на важность строительства, правильность решений правитель-
ства, патриотизм, необходимость приложить все усилия для достижения Побе-
ды; а в воспоминаниях малограмотных сельских тружениц в основном перечис-
лены бытовые трудности строительства, морозы и голод. 

Как исторический источник воспоминания дают представление о многих 
аспектах строительства оборонительных рубежей. В первую очередь стано-
вится понятно, что подготовка к строительству началась несколько раньше 
официальной даты – 28 октября 1941 г., так как нужно было заготовить строи-
тельные материалы, в первую очередь бревна. 

Больше всего сведений в воспоминаниях посвящено бытовым условиям 
жизни и работы строителей. Изучая эти материалы, можно сделать вывод о том, 
что на каждом участке строительства были свои бытовые особенности. Напри-
мер, Таисия Леонтьевна Потапова из д. Караньялы вспоминает, что она «жила в 
деревне на квартире по 4 человека. Продукты для питания, в частности, муку, 
мясо, картофель – давал колхоз. Работали с 8 утра и дотемна. Очень холодно 
было. В самые лютые морозы, меня, как самую молодую, оставляли печь хлеб и 
варить суп. Завтракали и ужинали супом, а на обед брали кусок хлеба. Так и ра-
ботали, никто не заболел, никто не роптал». Муленкова Валентина Васильевна 
вспоминает, что «грелись работой и к кострам подходили. Пищу нам готовили, 
супы, чай, но что-то и из дома носили. Работать было трудно, но всегда были те, 
кто юмором поддержит, песню споет, частушку. Работали дотемна. Домой пеш-
ком ходили с санками. Приезжали работники с разных деревень, их квартирова-
ли в Порецком, подселяли в дома, кому по двое-трое, а кому и по пять чело-
век … По выходным деревенским выделяли лошадей, чтобы они съездили до-
мой помыться в бане. Одевались сами, спецодежды не выдавали. Было начало 
войны, и поэтому одежда еще имелась. Одевали фуфайки, на ноги лапти, вален-
ки. Но валенки были не у всех». 

Михатайкина Раиса Авериановна, которой в 1941 г. было только 5 лет, 
вспоминает, что девушки, которых привезли в ее деревню, жили у них дома. 
«А моя мама для всех тружениц готовила еду в котле в лачуге утром и вече-
ром. Помню, как несколько девушек после работы спали у нас на полу».  
А строитель рубежа Кундоров Лазарь Иванович вспоминал, что во время рабо-
ты в районе с.Порецкого, когда он строил землянки, «прямо там и жил, в лесу. 
Вместо кровати – солома. Варили нам две женщины, кормили». По воспомина-
ниям других строителей, они сами сооружали себе землянки на 5-10 человек. 

В соответствии с официальными документами, призыву на строительству 
подлежали только здоровые люди с 17 лет, однако материалы воспоминаний 
создают несколько иную картину. Работали все люди, которые были способны 
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хоть как-то помочь в строительстве. Иванова Ксения Ивановна, уроженка дерев-
ни Старое Акташево Октябрьского (ныне Цивильского) района, вспоминала: 
«Одна из женщин в нашей бригаде была полуслепая, работала, ориентируясь в 
темноте на голос напарницы. А с ноября по январь – время, когда мы рыли око-
пы, – световой день очень короткий. Мы работали с восьми до восьми, в темное 
время при свете костров, которые освещали участок нашей работы, грели и от-
таивали мерзлую землю. Ее семья жила очень бедно, в курной избе, может по-
этому она начала терять зрение. Из зимней одежды у нее был только сăхман. 
Пока работали – холода она не чувствовала. ... Но, пока мы добирались до квар-
тиры, разгоряченное тело стыло, одежда, насквозь пропитанная потом, затвер-
девала и в теплой избе с треском отдиралась от платья. Иногда и платье успе-
вало примерзнуть к телу, и у нее не было возможности раздеться, пока одежда 
не оттает в тепле. Частенько она и засыпала на лавке у печки, разморенная теп-
лом и усталостью, не раздевшись и не поужинав. Но она никогда не грустила, не 
жаловалась. Всегда находила для нас слова утешения, повод спеть песню, рас-
сказать смешную историю из жизни». 

Таким образом, нельзя сделать единый вывод о жизни строителей, кому-
то везло больше, кому-то меньше. Легче всего пришлось тем, кто жил неда-
леко от рубежей и после работы возвращался к себе домой. Строителям, но-
чевавшим в землянках и бараках, пришлось очень тяжело, о чем вспоминала 
Горшкова Клавдия Мироновна из села Большие Яльчики Яльчикского района: 
«После тяжелой работы в бараках негде было сушить мокрую одежду, а теп-
лой не было совсем. Река была рядом, но искупаться нельзя. В любую погоду 
с раннего утра надо было брать лопату и начинать работать. В бараках было 
очень холодно, они не отапливались. Некоторые девушки болели, лечились 
как могли, а тяжелобольных отправляли в больницу. Очень большие неудоб-
ства доставлял педикулез. Заражались им очень быстро, но выводить пара-
зитов было негде и нечем». 

Сложилось общее представление, что строительство рубежей в основ-
ном представляло собой рытье окопов. Это несомненно было самой сложной 
частью работы, но не единственной. 

Бухалёнков Геннадий Степанович из Порецкого района вспоминает, что 
его отец «с целой бригадой по высокому берегу Суры эти блиндажи и соору-
жал. Накатывали брёвна на береговой скат и засыпали землей и маскировали 
травой, местами возводили амбразуры, ближе к Красному Яру, по правому 
берегу, но и на левом тоже были укрепления, в районе Порецкого». 

Сидорова Евгения Александровна из деревни Яншихово Чкаловского рай-
она Чувашской АССР «вместе с односельчанками ездила на лошадях в лес, 
рубила и пилила бревна, и отвозила их на строительство укрепительного рай-
она». Анастасия Чекалина вспоминала: «Уходили из дома затемно, чтобы к 
восьми часам быть на месте. Где работать, определяли старшие, не наши – из 
стройбата. Я большей частью работала на рытье окопов внизу, киркой да ло-
мом; 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 отди-
рали». Мария Андреевна Жилкина из д. Тюмерево Янтиковского района вспо-
минала: «Душа плачет, по пуду земли таскали с двухметровой глубины, подни-
маясь по ступенькам, вырытым в земле. Мужики поднимали на плечах груз тя-
желее раза в два. Все торопились. Копали в метрах 50 от речки, в сторону 
холма. Дисциплина жесткая, никаких поблажек. Надо было спешить». 
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Арсентий Лукин, которому в 1941 г. исполнилось 12 лет, отмечает, что хо-
рошо помнит, «как копали “окопы”, тогда «всё взрослое население» копало их 
возле деревни Кугеево: «При жутком морозе люди очищали снег, затем землю 
оттаивали кострами. Почва, как олово, мелкими кусками отрывалась под ло-
мами и топорами. Окопы представляли собой оборонительные сооружения в 
виде противотанкового рва, глубиной более 3 метров, шириной метров 5-6. 
Кроме того строили доты, дзоты. Землянки, обложенные бревнами, покрытые 
сверху накатом бревен и землей. Такие сооружения были по дороге в Ок-
тябрьск за Аксарином. После войны, они сохранились долгое время». 

Большинство воспоминаний свидетельствует о патриотическом настрое 
строителей – люди любили свою Родину, землю, на которой жили, понимали, 
что тяжелый труд необходим и солдатам на фронте приходится еще тяжелее. 
Однако встречаются и воспоминания, авторы которых подвергали сомнению 
строительство рубежей. Бухалёнков Геннадий Степанович из Порецкого рай-
она вспоминал: «Недалеко от нас жил друг отца, Владимир Иванович Шилов, 
был военкомом. По вечерам к нам заходил. И вот я слышу разговор у них. 
Отец его спрашивает: “Ты, как военком, согласен с этим строительством? 
Слушай, Володь, ну чего мучают женщин-то с этими рвами на правом бере-
гу?” А тот отвечает: “Это видимость только. Приказ такой. Рва-то по весне не 
станет, как Сура разольется. Вся пойма под водой окажется. Только точки 
артиллерийские на возвышенностях останутся. Так что это такой маскиро-
вочный манёвр. Что-то вроде провокации”. А в марте оттепель стала, проти-
вотанковый ров будто бы и не докопали, может быть, полкилометра от силы 
вырыли, не больше. Лёд как пошел, вода стала прибывать, половодье, сров-
няло всё, никаких следов от рва в этом месте не осталось... Доты, правда, 
стояли какое-то время». 

В воспоминаниях можно найти и свидетельства о том, какая атмосфера 
царила на строительстве. Татьяна Ивановна Елизарова из алатырского села 
Междуречье помнит строчки частушек и песен, с которыми в юности рыла 
окопы Сурского оборонительного рубежа под Алатырем: «Вы окопы, вы око-
пы, узкие и длинные, пропадали там, в окопах, ребята безвинные». Тогда ей 
было шестнадцать лет, и песни с частушками были едва ли не единственной 
радостью, скрашивающей этот каторжный, нечеловеческий по нагрузкам 
труд. «Копаем, да песни складываем. А куды деваться-то было? – рассказы-
вает она с неповторимым алатырским говором. – И плачем, и смеемся. Мо-
лодость свое берет, даже на войне». 

Колорит восприятия этого события состоит в необычном сочетании его 
значимости и масштаба с бытовыми и мелкими подробностями, причем по-
следние всегда перевешивают по силе своей эмоциональной насыщенности. 
Воспоминания позволяют одухотворить фактологическое поле исторического 
события. Поэтому здесь вместо масштаба стройки, норм выработки и сорев-
нования на первое место выходят человеческие переживания и персонально 
окрашенные впечатления. Важным следствием строительства рубежа стало 
его отражение в устном народном творчестве. Создание фольклорных произ-
ведений всегда признак необычного и исключительно важного для народного 
сознания исторического события. Трудовые усилия по возведению Сурского 
оборонительного рубежа оставили глубокий след в душах его строителей. 
Устная история может приоткрыть некоторые страницы книги народной памя-
ти, показать отдельные участки мироощущения участников событий великой 
и трагичной эпохи. 
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Мarina A. SHIROKOVA, Oleg N. SHIROKOV, Oleg V. ANDREEV 

MEMORIES OF BUILDERS OF DEFENSIVE FRONTIERS  
IN THE TERRITORY OF THE CHUVASH REPUBLIC DURING THE GREAT PATRIOTIC 
WAR AS A HISTORICAL SOURCE: GENERAL CHARACTERISTICS 

Key words: Sursk defensive frontier, Kazan envelope, the Chuvash ASSR, the 
Great Patriotic War, oral history, historical source, memories. 

The purpose of the study is to analyze a separate group of sources: memories 
and testimonies of participants in the events of constructing defensive frontiers 
in the territory of the ChASSR in 1941–1942, revealing their typical characteris-
tics and assessment as a historical source. The scientific novelty consists in at-
tracting new sources of personal character in the history of erecting defensive 
structures in the territory of Chuvashia in autumn-winter 1941–1942. As a result 
of the study, general, typical characteristics of memories and testimonies of par-
ticipants of the historical event were revealed: the predominance of household 
details, emphasizing such conditions of the construction as transport accessibil-
ity of construction objects, weather conditions, accommodation of builders, sup-
plying with products, workers' interrelations, emotional saturation of the histori-
cal event perception, impact on verbal folklore. 
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