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Аннотация. В  статье рассматриваются вопросы изучения строительства 
оборонительных рубежей на  территории тыловых регионов (Татарской, 
Чувашской, Марийской и  Мордовской АССР). Эти вопросы мало изучены 
в  историографии. Небольшие сюжеты об  этом эпизоде военной истории 
можно найти только в общих работах о Великой Отечественной войне. Сей-
час началось изучение вопросов строительства оборонительного рубежа 
учеными регионов.
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Т ема строительства оборонительных рубежей, 
участие в этой работе жителей тыловых регионов 
СССР мало изучена в  отечественной историогра-

фии. Далеко не полностью раскрыта источниковая база 
проблемы. Помимо общих работ по  истории Великой 
Отечественной войны вопросы строительства оборони-
тельных рубежей исследуются учеными тех республик, 
на территории которых проходил этот трудовой фронт.

Данные о  количестве рабочих, занятых на  строи-
тельстве, и  география возведения рубежей представ-
лена в  энциклопедии «Великая Отечественная война. 
1941–1945», изданной к  40-летию Победы в  1985  году, 
а также в ее электронной версии, созданной в 2008 году 
[3]. «В первые дни войны тысячи километров оборони-
тельных рубежей были возведены вдоль Днепра и Бере-
зины… В  1941  году на  строительстве оборонительных 
сооружений на  Украине участвовало свыше 2  млн. че-
ловек, в районе Ленинграда — около 500 тыс. человек, 
в Москве и в ее окрестностях — около 600 тыс. человек. 
На  Крайнем Севере и  в  Мурманской области в  каме-
нистом грунте жители построили 11 оборонительных 
рубежей, на которых прочно закрепились войска. В но-
ябре 1941  года на  строительстве оборонительных ру-
бежей в Ярославской области работало свыше 173 тыс. 
человек, в Ивановской — свыше 97 тыс. человек. Всего 
в строительстве оборонительных рубежей летом и осе-

нью 1941 года было занято около 10 млн. человек. Летом 
1942 года в связи с осложнением обстановки на южном 
участке советско-германского фронта строительство 
оборонительных рубежей велось ускоренными темпами 
в районе Сталинграда, Саратова, Куйбышева, Краснода-
ра, Новороссийска и  других городов. На  линии Астра-
хань, Сталинград, Камышин в  оборонительных работах 
было занято 225 тыс. человек, протяженность оборони-
тельных рубежей составляла около 4 тыс. км, было выну-
то свыше 21 млн. куб. м земли, сооружены противотан-
ковые рвы, свыше 200 тыс. огневых точек, свыше 5 тыс. 
ДЗОТов и  ДОТов. Во  второй половине 1943  года строи-
тельство оборонительных укреплений значительно со-
кратилось, а в 1944 году было прекращено» [3, c. 728].

В  монографии известного историка-крестьяноведа, 
профессора Ярославского университета В. Т. Анискова 
«Крестьянство против фашизма», написанной в  жанре 
историко-психологического исследования, представлена 
широкая панорама жизни и  труда крестьянства в  воен-
ные годы. Автор касается и темы участия крестьян в стро-
ительстве рубежей в масштабах всей страны. «Уже осенью 
1941 г. очень важным стратегическим звеном защиты Мо-
сквы становилось Верхневолжье и примыкавшие к нему 
области… 15  октября непосредственно И. В. Сталиным 
всем первым руководящим лицам Верневолжского реги-
она, включая Горьковскую область, было дано неотлож-

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта 18–49–120003 р_а. Оборонное строительство на территории 
Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны: новые источники.
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ное задание о  возведении здесь мощного и  сплошного 
вала военных укреплений. Общая их протяженность с от-
ветвлениями и двойными линиями (от Рыбинского моря 
до границ Горьковской и Ивановской областей) достигала 
1900 км — вместе с обводами вокруг городов… Всего в 11 
областях и  автономных республиках РСФСР, на  Украине, 
в  Белоруссии, Азербайджане, Армении, Грузии и  Каре-
ло-Финской ССР на строительстве оборонительных рубе-
жей было занято преимущественно из сельского населе-
ния, около 4,5 млн. человек» [1, c. 117–118].

Участие населения Татарстана в  строительстве Волж-
ского оборонительного рубежа рассматривает А. Ш. Ка-
бирова. Автор уделяет внимание мобилизации людей 
на  строительство, условиям труда [6]. На  территории 
Татарской АССР было организовано 5 военно-полевых 
строительств. Оборонительный рубеж включал в  себя 
Казанский обвод, северную часть Куйбышевского обво-
да и перемычку между ними. Руководил строительством 
председатель СНК ТАССР С. Х. Гафиатуллин. Трудовая мо-
билизация началась с 25 октября 1941 года. По плану пред-
усматривалось участие 281,9  тысяч человек. Фактически 
в строительстве участвовало около 50% от необходимого 
количества рабочей силы. Окончательное прекращение 
работ произошло только 25 января 1942 года по особому 
указанию Л. П. Берии. Общая протяженность противотан-
ковых препятствий составила 331 км [6, c. 440–453].

Материалы по  строительству Казанского оборони-
тельного сооружения обобщены в статье Е. Г. Кривонож-
киной «К 75-летию Казанского оборонительного соору-
жения: история вопроса» [8].

Значение строительства Казанского обвода как яркой 
и драматической страницы военной истории представле-
но в одном из разделов книги «Татарстан в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.», изданной в  Казани 
редакцией «Книга Памяти» при Кабинете Министров Респу-
блики Татарстан. Интересные свидетельства нашли авторы 
этого раздела: «Потянулись полные трудового героизма 
окопные дни, — вспоминала профессор Е. И. Тихвинская. — 
Наступили сорокоградусные морозы. А цепочка универси-
тетских сотрудников и студентов, иногда держась, подобно 
альпинистам, за длинную веревку, каждый день пробива-
лась через снега и метели к месту строительства. Маяком 
служили высокая фигура и заячья шапка ректора универ-
ситета К. П. Ситникова, возглавлявшего цепочку и работав-
шего наравне со  студентами. Так изо дня в  день, ранним 
утром и поздним вечером» [11, c. 152].

В 2011 году вышла брошюра А. В. Ерлыгина «Сурский 
и  Казанский оборонительные рубежи», которая была 
переиздана в  2012  году. Автор публикует документы 
строительства, и частично освещает сам процесс работы 
в зимних условиях по рассекреченным в 2005 году мате-

риалам из Государственного архива современной исто-
рии Чувашской Республики [4].

В  2011  году в  «Чувашском гуманитарном вестнике» 
была опубликована статья Д. А. Захарова о военно-инже-
нерном строительстве на  территории Чувашской АССР 
(Сурский и Казанский оборонительный рубежи) [5]. Ав-
тор, основываясь на документах республиканских и цен-
тральных архивов, изучил структуру рубежей, точнее той 
их части, которая проходила по Чувашии, организацию 
работ, кадровый состав, условия жизни и работы строи-
телей и т. п. По территории Чувашской АССР проходили 
две оборонительные линии — Сурский рубеж и  Казан-
ский обвод, общей протяженностью 380 км. Было созда-
но 6 военно-полевых строительств. Согласно решению 
СНК Чувашской республики и  обкома ВКП(б) трудовая 
мобилизация должна была охватить свыше 160 тыс. че-
ловек. Однако фактически на  военно-полевых строи-
тельствах работало в среднем около 85 тысяч человек. 
Работы были завершены к 20–25 января 1942 года.

Некоторые сведения о  строительстве оборонитель-
ных рубежей на  территории Марийской и  Чувашской 
АССР содержатся в  статье В.В. и  М. В. Тимофеевых, опу-
бликованной в  сборнике материалов II Всероссийской 
(X  Межрегиональной) конференции историков-аграр-
ников Среднего Поволжья [12, c. 473–474].

В  2015  году был издан сборник документов «В  тылу 
как на фронте», первый раздел которого посвящен исто-
рии строительства оборонительных рубежей на терри-
тории Чувашии [2]. В документальный комплекс раздела 
вошли архивные материалы и  воспоминания. Интерес 
представляет постановление Особого заседания СНК 
Чувашской АССР «О ликвидации тыловых оборонитель-
ных сооружений, возведенных на  территории Чуваш-
ской АССР» от 17 марта 1944 года.

Материалы по строительству Сурского оборонитель-
ного рубежа и  Казанского обвода в  Чувашской АССР 
представлены в работе Т. А. Соловьевой и М. М. Алексее-
вой [10]. Документы, представленные в статье публику-
ются впервые.

Строительство оборонительного рубежа непосред-
ственно на  территории Марийской республики пред-
ставлено в работах О. А. Кошкиной [7]. Непосредственно 
на территории Марийской АССР для сооружения оборо-
нительного рубежа были созданы два военно-полевых 
строительства. Длина рубежа на территории Марийской 
АССР составляла 100 км. Работы завершились в январе 
1942 года.

В  2005  году НИИ гуманитарных наук при Правитель-
стве Республики Мордовия издал двухтомный труд о Мор-
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довии в  годы Великой Отечественной войны. В  разделе 
«Мордовия — прифронтовой регион», подготовленном 
В. М. Ковшовой и С. В. Митиным, уделено достаточно вни-
мания и  участию жителей республики, по  большей ча-
сти крестьян, в  строительстве оборонительного рубежа 
на реке Суре (правый приток Волги). Авторы приводят как 
архивные данные, официальные документы, так и воспо-
минания очевидцев тех событий. В частности, очень инте-
ресны свидетельства командующего 6-й саперной армией 
генерала А. С. Корнеева: «Пролетая над одним из районов, 
я увидел на дороге стройно идущие войска. Голова и хвост 
бесконечной колонны терялись далеко в  перелесках. 
Попросил летчика посадить самолет у  дороги. Колон-
на продолжала двигаться мимо нас. Мы подошли ближе 
и  увидели, что это было не  войско, а  гражданские люди, 
в основном женщины и подростки. Шли они, выдерживая 
строй, по три человека в ряд, хорошим четким шагом. Вме-
сто винтовок на плечах у них лопаты. Это было народное 
войско…» [9, c. 205]. Или вот воспоминание участницы 
работ на Сурском рубеже А. М. Косаревой: «Я, как и 60 ты-
сяч наших девушек и женщин, строила Сурский оборони-
тельный рубеж. Он тянулся на 80 километров вдоль реки. 
Мы превращали ее пологие берега в  отвесные, чтобы 
не могли пройти танки. Зима 41-го года была лютой, земля 
промерзала так, что ее приходилось оттаивать кострами. 
Несколько мужчин долбили ее ломами и кирками, а мы за-
брасывали лопатами на телеги. Жили в землянках, работа-
ли в две смены, причем вторая — при свете прожекторов. 
Когда немцев разбили под Москвой, нас отпустили по до-
мам. Но в феврале возникла угроза нового наступления, 
и  нас послали под Сабаево. Там военные рыли траншеи, 

которые мы закрывали хворостом, соломой и  засыпали 
снегом. Это были «волчьи ямы» для техники врага. Мы 
были в лаптях и легких зипунишках. Но, несмотря на моро-
зы и скудную пищу — хлеб и пшенную похлебку, я не при-
помню, чтобы кто-то болел. После возвращения у многих 
начались фурункулез, малярия. Была она и  у  меня, даже 
кровь пришлось переливать… Нет, не зря трудовой фронт 
называют именно фронтом!» [9, c. 206–207].

Общая протяженность линии составляла 80  км 
по  правому берегу Суры — от  места впадения в  Суру 
реки Барыш до  участка железной дороги Рузаевка — 
Инза. В  октябре 1941  года на  территории Мордовской 
АССР проводились топографические съемки. А 3 ноября 
1941 года началась мобилизация крестьян на оборони-
тельные работы в порядке трудовой повинности. Возгла-
вили строительство части 6-й саперной армии генерала 
А. С. Корнеева, штаб которой расположился в  Пензе. 
Работы начались 1  декабря 1941  года и  завершились 
к 15 января 1942 года [9].

Как отметил В. Т. Анисков, «и все это — ныне непо-
стижимо — с  помощью лома, лопаты, кирки, тачки, ко-
стра против промерзшего грунта… И  не  надо сетовать 
на то, что построенные в срок оборонительные рубежи 
не пришлось использовать по прямому назначению» [1, 
с.  118]. Сотни тысяч человек в  суровых условиях зимы 
1941–1942 годов трудились для Победы. Многие вопро-
сы строительства оборонительного рубежа требуют еще 
более подробного изучения и тщательного анализа до-
кументов как региональных, так и центральных архивов.
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