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В 2020–2021 годах поисковым отрядом «Искра» проводилась р абота по  вы-

явлению остатков военных сооружений Сурского оборонительного рубежа в р ам-

ках реализации проекта «По местам оборонительного рубежа Чувашии», поддер-

жанный грантом Главы Чувашии О.А. Николаевым [1]. Проводился опрос мест-

ного населения, участников строительства, но главное удалось выявить, что  со-

хранность древо-земляных сооружений позволяет определить  их  месторасполо-

жение и картографировать [2]. Несмотря на многочисленные упоминания в лите-

ратуре о железобетонных укреплениях, выявить их на местности сразу не удалось. 

В преддверии великого праздника Победы – 9 Мая текущего  года  в ходе 

очередного выезда поискового отряда «Искра» удалось выявить  железобетон-

ный пулеметный колпак в 270 м (аз. 155⁰) от южной окраины с. Ильина Гора 

Большесундырского сельского поселения Ядринского муниципального округа. 

Следует отметить, что окрестности села неоднократно осматривались в ходе 
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полевых работ, но данные участок не привлекал к себе внимание.  Вдоль  бер е-

говой линии выявлены также остатки одиночных окопов, ДЗОТов, траншей и 

противотанковых рвов. Рис.1. На местах найдены металлические строительные 

инструменты и предметы, принадлежавшие строителям рубежей. 

Колпак расположен в центре распахиваемого поля, на котором имеется не-

большой участок, поросший кустарником. Поверхность участка усыпана фр аг-

ментами керамической черепицы, оставшейся от разрушенного строения (со 

слов местных жителей здесь располагалась ткацкая фабрика). 

 
 

Рис. 1. Оборонительные сооружения у с. Ильина Гора.  

Сектор  обстрела из колпака 

 

Колпак расположен на краю большой ямы, диаметром 3,5 м и глубиной 

более 1,5 м. На дне ямы имеется квадратная конструкция из металлического 

уголка, под которой прослеживаются следы деревянной обкладки хода. То, что  

яма и колпак являются единым сооружением, не вызывает сомнений – яма  р ас-
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положена в тыльной стороне колпака, создавая подземную часть оборонитель-

ного сооружения. Колпак частично завалился в яму, вероятно, после сгнивания  

удерживающих его конструкций. 

Амбразура имеет размеры 75×40 (внешняя часть) и сужается до  60×40 см. 

Сектор  обстрела порядка 60⁰ направлен на с. Ильина Гора и поле между  кр аем 

береговой террасы и деревней. 

Колпак выполнен методом монолитной заливки с применением ар мирую-

щих железных прутков. Толщина стенок составляет 12 см. Рис. 2. Вся внутр ен-

няя поверхность покрыта железными креплениями для деревянной опалубки, 

которая в дальнейшем служила дополнительным противоосколочным покрыти-

ем. На потолке сохранилась часть сильно обгоревшей деревянной обкладки. 

В верхней части колпака имеется отверстие 5 см диаметром для окопного 

перископа. С боковых сторон есть квадратные отверстия 12×12 см., назначение 

которых пока не выяснено. Колпак не имеет видимых повреждений и трещин. 

 

Рис. 2. Общий вид колпака 

Согласно техническим характеристикам, колпак предназначался для пуле-

мётного расчёта из двух человек. Являлся быстровозводимым (около 

60 чел/час), даже в отсутствии техники, не требовал специальной военно-

строительной подготовки и допускал использование разных местных строи-

тельных материалов для обустройства основания. 

На Московских рубежах обороны «противоосколочные колпаки» устанав-

ливались на круглом железобетонном основании с входным проемом и пуле-
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мётным столом. Его размеры совпадают с описываемым нами –  высота  90 см, 

диаметр  – 170 см, толщина стенок – 13 см. 

Железобетонный пулемётный колпак был спроектирован специалистами 

проектно-конструкторского бюро Главного военно-инженерного управления, во-

енными инженерами С.В. Барсуковым, П.К. Бузником и Л.Н. Никольским. Впо-

следствии он становится типовым и массовым сооружением, включенным в 

наставление для инженерных войск по полевой фортификации 1943 года (ПФ-43). 

После установки на заранее подготовленные позиции колпак засыпался 

землей и маскировался, что повышало его боеспособность. Пулемет, нередко 

это был станковый «Максима», закреплялся на простом дер евянном столе, но  

были и другие варианты основания. Рис. 3. 

 

Рис. 3. Вариант создания огневой точки с помощью колпака 

Точная дата появления первых пулеметных колпаков на  Сур ском р убеже 

неизвестна, но можно с уверенностью отнести данное сооружение к октябрю 

1941 – февралю 1942 гг. 

Доподлинно известно, что после завершения Великой Отечественной вой-

ны часть пулемётных колпаков вывезены на хранение в г. Чебоксар ы , но, если 

это было сделать сложно они передавались в распоряжение местных колхозов. 

Насколько нам известно из публикаций нахождение подобных объектов вре-

мён 1941–1943 гг. на территории Чувашской Республики не было  известно. В 

2017 г. в Заволжье был найден колпак меньших размеров – 1,4 м в диаметре, 

0,45 м в высоту, с толщеной стенок в 0,25 м. Отличаются и другие р азмеры –  от-

верстие под перископ 0,1 м, амбразура – 0,4×0,6 м. Раскопки показали, что колпак 
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не был установлен для реальных боевых действий, и носил скорее учебный харак-

тер. По нему велась стрельба из стрелкового и минометного оружия [3]. 

Опыт создания мемориальных комплексов с применением пулеметных кол-

паков имеется в Ленинградской области и Подмосковье, но  не смотря на  массо-

вость подобных находок, лишь небольшая часть этих укреплений сохранилась  в 

виде памятников. В Среднем Поволжье примеров таковых немного.  У тр ассы 

М7 в районе д. Ачапное под Нижним Новгородом бетонный колпак установлен в 

качестве памятника с памятной табличкой и предметами периода войны –  пр оти-

вотанковым ежом. На форуме «Rufort.info – Фортификация» собраны разнообраз-

ные примеры расположения колпаков на местности, представлены многочислен-

ные виды укреплений, различающиеся по размеру, материалу изготовления (же-

лезные, железобетонные), форме (в том числе квадратные) [4]. 

Колпак представляет историко-культурный интерес как пока единственное 

обнаруженное железобетонное укрепление периода строительства Сурского 

оборонительного рубежа. Находка железобетонного пулеметного колпака  ста-

вит перед исследователями новые задачи. Следует усилить поиск подобных 

укреплений на Сурском оборонительном рубеже, принять меры по  сохранению 

исторического наследия Чувашской Республики периода Великой Отечественной 

войны. Необходимые документы были отправлены в Министерство культуры Чу-

вашской Республики и дальнейшая судьба колпака будет зависеть от р ешения 

государственного органа, что будет способствовать популяризации знаний о  Ве-

ликой Отечественной войне и героическом труде жителей Чувашии в её годы. 
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