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Аннотация: в статье рассмотрено положение Чувашии в годы войны, а 

именно состояние деревень, эвакуация промышленных предприятий и переход 
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to a military manner. 
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1. Деревня в годы войны. 

Приспособление сельского хозяйства республики к условиям войны со-

провождалось резким истощением его трудовых и материальных ресурсов. Во 
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время войны из села в армию призвано большинство трудоспособных мужчин 

репродуктивного возраста. Так, если в 1940 году трудоспособное население 

колхозов Чувашии составляли 329 тыс. чел., то в 1944 году оно сократилось до 

217,7 тыс. В то же время из оставшегося населения колхозов мужчины в воз-

расте от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет в порядке мобилизации перио-

дически привлекались к строительству промышленных и военных объектов, 

шоссейных и железных дорог, отправлялись для работы на заводах и фабриках. 

Вот как вспоминает мой дедушка, годы своего детства. Ему было 5 лет, ко-

гда началась война. Он вместе с матерью работал в колхозе. Собирал колосья, 

картошку, а зимой ходили в поле собирать крахмал. В 7 лет он работал водово-

зом. Рассказывает, как усмирял непослушную лошадь. Когда его отца забрали 

на фронт, все тяготы хозяйства он начал выполнять сам. Всю мужскую работу 

приходилось делать наравне со взрослыми. А мой прадедушка ушел на фронт 

1942 году, так как он был ветеринаром, его забрали не в начале войны. Во всех 

в деревнях нужны были обученные специалисты. 

Кроме всего колхозники выполняли государственные планы по лесозаго-

товкам и торфоразработкам. На фронт мобилизовано около половины рабочих 

лошадей колхозов, более 150 гусеничных тракторов и 400 грузовых автомоби-

лей, составлявших 90% автотракторного парка села. В результате значительно 

сократилось производство зерна и картофеля – основных сельскохозяйственных 

культур колхозов. Тем не менее колхозники за 4 года войны сдали в государ-

ственный фонд на 7 млн пудов хлеба больше, чем за 4 предвоенных года. Это 

было достигнуто в результате сокращения выдачи хлеба в счёт оплаты труда 

колхозников и уменьшения отчислений в фуражные фонды колхозов. За годы 

войны селянам Чувашии удалось увеличить поголовье всех видов домашнего 

скота, за исключением лошадей. В 1942 году за подъём животноводства Чу-

вашской АССР присуждено переходящее Красное знамя ГКО и вторая денеж-

ная премия. В 1943 году Чувашская АССР второй раз была удостоена перехо-

дящего Красного знамени ГКО и второй денежной премии за получение высо-
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ких урожаев зерновых культур и выполнение плана сдачи государству продук-

тов сельского хозяйства. Население Чувашии все больше стало помогать фрон-

ту. Ими внесено около 170 млн рублей собственных средств, приобретено зай-

мов и билетов денежно-вещевых лотерей на 556 млн рублей. На пожертвован-

ные деньги построены 2 бронепоезда, звено боевых самолётов «Осоавиахим 

Чувашии», эскадрилья боевых самолётов «Комсомолец Чувашии», танковые 

колонны «Тракторист Чувашии» и «Колхозник Чувашии», несколько отдель-

ных танков и самолётов. Верующими людьми собрана не малая сумма. Эти 

деньги пошли на создание танковой колонны «Дмитрий Донской», деньги му-

сульман переводились в Центральное духовное управление (г. Уфа) и также 

направлялись на закупку боевой техники. Жители республики собрали и отпра-

вили на фронт более 300 тыс. предметов тёплой одежды, в том числе полушуб-

ков, ватных брюк, валенок, шапок, тёплых носков и белья, курток и меховых 

жилетов, перчаток и варежек. 

За мужество и героизм около 54 тыс. уроженцев Чувашии награждены бо-

евыми орденами и медалями. 65 из них стали Героями Советского Союза и 11 – 

полными кавалерами ордена Славы. Более 120 тыс. тружеников промышленно-

сти, сельского хозяйства и транспорта удостоены медали «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», свыше 400 передовиков – орде-

нов и медалей СССР и 3630 чел. – Почётных грамот Президиума Верховного 

Совета Чувашской АССР. 

2. Эвакуация промышленных предприятий. 

Эвакуация народнохозяйственного потенциала в нашу республику была 

неслучайной, так как Чувашия располагала немалыми трудовыми ресурсами: 

основная масса населения была занята в аграрном секторе экономики, и ее 

можно было привлечь на предприятия промышленности. Совет по эвакуации, 

образованный 24 июня 1941 г. по решению ЦК ВКП (б) и СНК СССР, ведав-

ший перемещением предприятий, учреждений, учебных заведений, людей, ма-

териалов и государственных ценностей в глубокий тыл, часть народнохозяй-
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ственного потенциала эвакуировал в этот регион. В июле–декабре 1941 г. на 

Урал, Среднюю Волгу, в Поволжье, Сибирь и другие районы было эвакуирова-

но 2593 промышленных предприятия, в том числе 1523 крупных, более 12 млн 

человек, вывезено около 2,4 млн голов крупного рогатого скота, запасы продо-

вольствия, сельхозтехники, материальные и культурные ценности, произведе-

ния искусства. 

В июле-ноябре 1941 г. в районах Поволжья разместилось 226 промышлен-

ных предприятий. Только на этом этапе эвакуации в Чувашскую АССР посту-

пило оборудование 28 заводов и фабрик. 

В октябре 1941 г. в регионе были созданы комитеты обороны, в Чувашской 

АССР его возглавил И.М. Чарыков. по его руководством оперативно рассмат-

ривали и принимали решения по всем вопросам оборонного значения, в том 

числе по организации эвакуационного и военного производства, питанию и 

снабжению рабочих одеждой, обувью, бельем, продовольствием. 

В 1941–1942 годах в Чувашию прибыло более 70 тысяч эвакуированных, в 

числе которых было около 27,7 тысяч детей. В соответствии с планом эвакуа-

ции в Чувашской АССР перебазировано оборудование и члены трудовых кол-

лективов 27 заводов, фабрик и отдельных цехов. 

Моя бабушка рассказала, что к нам в деревню переехала семья Власовых. 

Для них нашли пустующий дом. Старшего сына в этой семье звали Володей. 

Мы вместе работали в поле. Когда война закончилась, они уехали из деревни. 

Бабушка просит, чтобы я отыскала своего друга. Ведь они вместе делили тяго-

ты тяжелого детства. 

Но в тяжелой промышленности были свои проблемы по необходимости 

помещений для размещения оборудования. Так, в Чувашии переоборудовались 

Козловский и Шумерлинский деревообрабатывающие комбинаты 

Многие предприятия легкой промышленности возрождались низкими тем-

пами. Причины: усилия государства прежде всего были направлены на восста-

новление производства вооружения. В СССР из 310 эвакуированных предприя-
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тий текстильной, трикотажной, обувной и других отраслей легкой промышлен-

ности к концу 1941 г. было восстановлено только 35 при плане 99. 

Самым крупным среди эвакуированных в республику предприятий был 

Харьковский электромеханический завод (ХЭМЗ), впоследствии – Чебоксар-

ский электроаппаратный завод Наркомата электротехнической промышленно-

сти СССР. Первый эшелон с оборудованием завода прибыл в Чебоксары 14 ок-

тября 1941 г. Вместе с предприятием из Харькова прибыли 264 инженера и тех-

ника, 143 рабочих с семьями. Эвакуация цехов реле и спец аппаратуры завода 

продолжалась с 25 декабря 1941 г. по 1 января 1942 г. 

Вначале завод занимал помещения строительного техникума, клуба строи-

телей и пединститута г. Чебоксары. Для быстрой транспортировки станков и 

агрегатов со станции в отведенные помещения согласно постановлению СНК 

Чувашской АССР и ОК ВКП (б) был мобилизован автотранспорт предприятий 

и учреждений города. Для механизации погрузочно-разгрузочных работ был 

переброшен из паровозного депо станции Канаш железнодорожный поворот-

ный кран. Большинство рабочих, инженеров и техников по окончании смены 

оставались на строительной площадке для выполнения срочной работы.23 авгу-

ста 1941 г. Совет по эвакуации принял решение перебазировать предприятия 

Наркомпищепрома СССР в тыловые районы, в том числе и в Чувашию. Так, 

Московская табачная фабрика «Ява» была размещена на базе ликеро-водочного 

завода г. Чебоксары, в октябре 1941 г. прибыло оборудование Московской та-

бачной фабрики «Дукат», которое разместили в здании общежития Чебоксар-

ского ликероводочного завода №2. В скором времени фабрики начали выпуск 

табачных изделий. С прибытием Харьковского электромеханического завода и 

Ленинградского завода «Электрик» началось развитие электротехнической 

промышленности. За счет эвакуированных предприятий численность рабочих 

увеличилась: в Чебоксарах она почти утроилась с 5328 человек в 1941 г. до 

16600 в 1942 г., также заметно увеличилась в Канаше и Алатыре. 
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В г. Алатыре на паровозоремонтном заводе из эвакуированного оборудо-

вания был создан цех по обработке заготовок артиллерийских снарядов, а на 

территории фабрики «Спортинвентарь» размещена Полтавская обувная фабри-

ка. 10 августа 1941 г. с Украины прибыло имущество предприятий Жмеринско-

го и Дарницкого вагоноремонтных заводов (ВРЗ), оно размещалось на род-

ственном Канашском ВРЗ, сюда же прибыло оборудование Борисоглебского 

вагоноремонтного, Великолукского, Полтавского, Гайворонского паровозоре-

монтных заводов (ПРЗ). 727 единиц оборудования было размещено осенью 

1941 г. на Канашском ВРЗ. Смонтировано три однотипных предприятия на 

Алатырском паровозостроительном заводе. 

Распоряжением Совета по эвакуации в сентябре 1941 г. перемещению в 

Чувашскую АССР подлежали следующие предприятия: швейная артель «Па-

рижская коммуна» Управления промкооперации из Орловской области в 

г. Чебоксары, артель «Красный лесоруб» из Московской области в г. Канаш. 

Этим же распоряжением СНК республики обязывались оказать необходимую 

помощь в размещении оборудования и предоставлении жилплощади ИТР и ра-

бочим, эвакуированным вместе с артелями. Валовая продукция промышленных 

предприятий, эвакуированных в республику в 1944 г. составила 49%, всей вы-

пускаемой крупной промышленностью республики. 

На заводах и фабриках организовывались курсы фабрично-заводского обу-

чения (ФЗО), действовали стахановские школы, кружки техминимума. В Ка-

нашском ВРЗ в 1942 г. обучение в стахановских школах и индивидуальное обу-

чение прошли 855 молодых рабочих. В июне 1941 г. Чувашский обком ВКП (б), 

одобрив в целом работу Канашского ВРЗ, куда были эвакуированы родствен-

ные предприятия с Украины, рекомендовал «организовать в каждом цехе ста-

хановские школы». 

На Чебоксарском электроаппаратном заводе путем практического обуче-

ния на производстве в 1942 г. в ряды рабочих влились 1134 человека. Из них 

впоследствии закончили курсы техминимума 780 человек, школы стахановских 
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методов труда-237. Так, молодого деревенского парня А.Т. Краснова, ставшего 

впоследствии знатным фрезеровщиком, обучил А.П. Королев, приехавший из 

Ленинграда, впоследствии – Герой Социалистического Труда 

В первые периоды войны в Чувашской Республике функционировало 

17 училищ и школ ФЗО. В 1941 г. в них было подготовлено 1540 человек, а в 

1942 г. – 3053. 

3. Переход на военный лад. 

Перевод промышленности на военный лад в республике проходил по двум 

направлениям. Самым рациональным было размещение перебазированного 

оборудования на родственных предприятиях, что давало, во-первых, выигрыш 

во времени на установку прибывшего оборудования; во-вторых, возможность 

использования действующих мощностей: электростанций, коммуникаций, 

подъездных путей (иногда на таких предприятиях возникали новые производ-

ства), а также ускорялось строительство предприятия, уже начатое, но не за-

конченное к началу войны 3 декабря 1941 г. бюро Чувашского Обкома ВКП (б) 

рассмотрело вопрос о мероприятиях по ускорению строительства Чебоксарско-

го завода специальной аппаратуры и обеспечению пуска первой очереди 1 ян-

варя 1942 г. В декабре были запущены станки и агрегаты первой очереди и по-

лучены готовые детали, а в январе завод дал стране столь необходимую обо-

ронную продукцию. 

В 1942 г. на завод прибыли оборудование, рабочие, инженерно-

технические работники (ИТР) Ленинградского электротехнического завода 

«Электрик». Так как завод не удовлетворяли предоставленные для его разме-

щения непроизводственные площади, параллельно с монтажом прибывшего 

оборудования шло строительство новых объектов для дальнейшего развития 

предприятия. В августе 1941 г. в Чувашскую АССР стало поступать оборудова-

ние предприятий легкой промышленности: Киевской басонной фабрики, из Го-

мельской области Белоруссии – Речицкого экстрактового завода им. Вороши-

лова. Киевская басонная фабрика разместилась в помещении черепичной ма-
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стерской Чебоксарского городского промкомбината, Полтавская чулочная фаб-

рика – в здании столярной мастерской Чебоксарского горпромкомбината, Зави-

довская плетельная фабрика – в помещении бывшей Альгешевской церкви. На 

базе эвакуированного оборудования пяти хлопчатобумажных фабрик из Мос-

ковской, Калининской областей и Украины были созданы текстильные фабрики 

в Чебоксарах, Цивильске и Сундыре. Так в Чувашии появилась не существо-

вавшая здесь ранее текстильная отрасль. 11 крупных предприятий, возникли 

5 текстильных фабрик (2 в Чебоксарах, по одной в Канаше, Цивильске и Боль-

шом Сундыре), 2 табачные (в Чебоксарах и Алатыре), чулочная, лентоткацкая и 

обувная фабрики. В кустарных производствах изготавливались повозки, сани, 

лыжи и лыжные палки, тара для боеприпасов, различное военное снаряжение, 

шилось бельё и обмундирование для Красной Армии. В сентябре 1941 года 

началось массовое производство боеприпасов на 320-м заводе Наркомата бое-

припасов СССР (ныне Чебоксарское производственное объединение им. 

В.И. Чапаева). С декабря 1941 года к изготовлению установочных изделий для 

танков и самолётов приступил Чебоксарский электроаппаратный завод, 

награждённый в 1944 орденом Трудового Красного Знамени, коллективу кото-

рого за годы войны 11 раз присуждалось переходящее Красное знамя ГКО 

СССР и ВЦСПС. С декабря 1941 года налажен серийный выпуск самолётов и 

планеров на Козловском и Шумерлинском деревообрабатывающих комбинатах. 

Трудовые коллективы Канашского вагоноремонтного и Алатырского паровозо-

ремонтного заводов начали изготавливать, артиллерийские снаряды, бронепо-

езда и бронетранспортёры. В это же время проложены десятки километров 

подъездных железнодорожных путей, а от западной до восточной границы рес-

публики пролегла шоссейная дорога протяжённостью 192 км, построен  

565-метровый деревянный мост через р. Сура. 

Приложение 1 

Сурский рубеж 



Publishing house "Sreda" 
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Рис. 1 

По территории Чувашской АССР Сурский рубеж проходил вдоль Суры по 

линии с. Засурское Ядринского района – д. Пандиково Красночетайского – 

с. Сурский Майдан Алатырского районов – Алатырь до границы с Ульяновской 

областью. В строительстве сооружения приняли участие десятки тысяч жите-

лей ЧАССР. Годы постройки: 28 октября 1941 г. – 21 января 

1942 г. Современное состояние – разрушен. 

 

Рис. 2 



Издательский дом «Среда» 
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