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В статье на основании архивных материалов и научной литературы изучаются по-
годные условия на территории Чувашской Республики в период строительства обо-
ронительных рубежей в годы Великой Отечественной войны. Актуальность выбран-
ной темы обусловлена недостаточной изученностью данного аспекта в научной ли-
тературе. Новизна исследования состоит в привлечении новых источников: таблиц 
метеорологических и агрометеорологических наблюдений ТМ-1 и БСХ-1 метеороло-
гических станций Алатыря, Канаша, Порецкого, Чебоксар в конце 1941 г. – начале 
1942 г. Цель работы состоит в исследовании показателей температуры воздуха, вы-
соты снежного покрова и глубины промерзания почвы в Чувашии зимой 1941–1942 гг. 
на основе анализа разных групп исторических источников: 1) документов органов вла-
сти, контролировавших ход строительства; 2) воспоминаний строителей оборони-
тельных рубежей и их родственников; 3) данных наблюдений за температурой воз-
духа, осадками, высотой снежного покрова, глубиной промерзания почвы метеостан-
ций на территории республики и в соседних городах. Сравнение сведений разных ис-
точников помогло сделать вывод об их достоверности и определить, в каких погод-
ных условиях происходило строительство оборонительных сооружений на террито-
рии республики в годы Великой Отечественной войны. Сопоставление исторических 
источников разных групп не подтверждает данных о температуре воздуха ниже –44С 
в период строительства на территории Чувашии. Нужно учитывать, что показа-
тели минимальных температур относятся к ночному времени, когда работа не ве-
лась. Строительство длилось долго, и если иметь в виду период с октября 1941 г. 
по февраль 1942 г., то в этих пределах погода была разной и невозможно точно 
назвать какое-то одно значение температуры воздуха. Однозначно можно утвер-
ждать, что зима 1941–1942 гг. была одной из самых холодных в XX в. 

 
Влияние климата на историческое развитие цивилизаций изучается уже 

давно. Этот фактор является важным для формирования определенной эко-
номической системы, формы правления и менталитета народа. По мере раз-
вития цивилизации и появления технологических инноваций человечество все 
меньше зависит от климатического фактора. Однако полностью избежать этой 
зависимости вряд ли когда-нибудь получится. Появление климатологии как 
специальной научной дисциплины способствовало более глубокому анализу 
всех накопленных за историю человечества данных об изменении климата 
и его влиянии на важнейшие события прошлого. 

Изучение истории разных цивилизаций дает основание говорить о значи-
тельном влиянии погодных изменений на некоторые поворотные точки истории 
[1, 5, 15, 20]. В данной статье мы рассмотрим влияние погодного фактора в один 
из самых значимых периодов истории нашей страны – 1941–1945 гг. Многие зна-
чимые сражения времен Великой Отечественной войны во многом зависели 
от погодных условий. Например, прогноз погоды о сильном снегопаде и облач-
ности 7 ноября 1941 г. помог провести знаменитый парад на Красной площади, 
так как можно было избежать нападения вражеской авиации. Контрнаступление 
в декабре 1941 г. стало возможным запланировать, используя информацию 
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о проходимости снежного покрова для танков. Даже создание и функционирова-
ние столь необходимой Дороги жизни по льду Ладожского озера были бы не-
возможны без метеонаблюдений. 

Гидрометеорологическая служба в период войны играла очень важную 
роль. В июне 1941 г. на территории СССР функционировали 3947 метеороло-
гических, 190 аэрологических, 240 авиационно-метеорологических станций, 
4463 гидрологические станции и поста [16], в том числе на территории Чувашии 
в г. Чебоксары, г. Канаш, г. Алатырь, с. Порецкое. 15 июля 1941 г. было создано 
Главное управление Гидрометслужбы Красной армии (ГУГМС КА). Главное 
управление Гидрометслужбы и ЦИП (Центральный институт погоды, с 1943 г. – 
Центральный институт прогнозов) вошли в состав Наркомата обороны с непо-
средственным оперативным подчинением Генеральному штабу [16]. С первых 
дней войны Гидрометслужба страны стала работать для фронта. ГУГМС КА 
обслуживало метеорологическими прогнозами, климатической информацией, 
аналитическими обзорами и практическими рекомендациями командование 
частей Народного комиссариата обороны и Народного комиссариата Военно-
Морского Флота, а также создавало гидрометеорологическую службу на тер-
ритории военных действий. Метеоинформация приобрела «ценность особого 
вида оружия». 

К началу войны активно формировалась международная система сбора 
метеоданных. До 22 июня 1941 г. в Центральный институт погоды стекались 
сведения о погоде со всех советских и многочисленных зарубежных метео-
станций. Однако с началом войны единая «мировая» погода перестала суще-
ствовать, так как враждующие государства засекретили свои метеосводки. Си-
ноптикам приходилось работать с неполными картами, на которых некоторые 
территории выглядели белыми пятнами. Именно в этот период появился ныне 
привычный термин «обрезанная карта». 

В ходе военных действий постоянно делались попытки получить сведения 
о погоде с оккупированной немцами территории. Среди партизан, действовав-
ших в Белоруссии и на Смоленщине, находились люди, знакомые с методикой 
метеорологических наблюдений, которые становились добровольными метео-
рологами-наблюдателями. Добытые ими сведения о погоде шли в эфир. 
Сводки, содержавшие метеорологическую информацию, поступали в Цен-
тральный штаб партизанского движения в Москве [16]. Точные прогнозы могли 
спасти жизнь тысячам людей, поэтому сложно переоценить их важность. 

В годы Великой Отечественной войны на территории Чувашской Респуб-
лики не велись боевые действия, однако проходило масштабное строитель-
ство оборонительных рубежей. Работа шла в сложных погодных условиях, так 
как приближение противника к Москве и создание угрозы продвижения на во-
сток пришлись на осень 1941 г. Ситуацию осложнили ранняя зима и наступив-
шие морозы. В воспоминаниях всех участников строительства отмечается 
очень морозная погода, в условиях которой работа казалась невозможной 
[7, 8, 18, 21, 22]. Люди часто вспоминают о морозах ниже –40С, о том, что 
земля промерзла глубоко и копать было очень трудно. Строители разводили 
костры, чтобы грунт немного оттаял и его можно было сдвинуть с места ломом 
и лопатой. Воспоминания, как особый вид исторических источников, отлича-
ются значительной субъективностью. Упоминаемая в них температура (до –40С) 
является практически невозможной для работы вне помещений без специаль-
ной одежды и техники, в то время как в документах в связи с причинами  
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невыхода на работу упоминаются случаи отсутствия обычной зимней одежды 
[3. Л. 226]. В воспоминаниях нет данных о том, откуда люди узнавали о темпе-
ратуре на улице, хотя можно логично предположить, что основным источником 
было радио. Необходимо сравнивать эти сведения с другими источниками, по-
этому целью данной статьи является изучение погодных условий в Чувашской 
Республике в период зимы 1941–1942 гг. во время строительства оборонитель-
ных рубежей. Основные виды исторических источников, к которым мы обраща-
лись в процессе исследования: 1) документы органов власти, контролирующих 
ход строительства; 2) воспоминания строителей оборонительных рубежей и их 
родственников; 3) данные наблюдений за температурой воздуха, осадками, 
высотой снежного покрова, глубиной промерзания почвы метеостанций на тер-
ритории республики [11–15, 19]. 

В историографии отсутствуют работы, специально посвященные теме по-
годных условий, хотя все исследователи истории строительства оборонитель-
ных рубежей так или иначе затрагивают этот вопрос. Данный аспект отражен 
в исследованиях Е.В. Касимова [8], А.В. Ерлыгина [6], В.К. Симсова [17]. 

Важным источником сведений о погоде являются документы органов вла-
сти, имеющих отношение к организации строительства. Однако в них совсем 
немного данных о погодных условиях, и зачастую они косвенные. Например, 
в спецсообщении Наркомата внутренних дел Чувашской АССР председателю 
Совнаркома Чувашской АССР А.В. Сомову о ходе строительства военно-поле-
вых сооружений на территории республики от 27 ноября 1941 г. упоминается 
о том, что «не получили первой медпомощи два колхозника, получившие об-
мораживание 11 ноября с.г. [1941]» [3. Л. 227]. В докладной записке начальника 
военно-полевого строительства № 6 Восканяна секретарю Чувашского обкома 
ВКП(б) И.М. Чарыкову и председателю Совнаркома Чувашской АССР А.В. Со-
мову о падении трудовой дисциплины в декабре 1941 г. отмечается: «С наступ-
лением холодов труддисциплина упала до низшего уровня. Ответственные ра-
ботники района, живущие еще мирными настроениями, окончательно забро-
сили оборонительные работы… По приказу Комитета обороны оборонитель-
ные работы должны продолжаться при 30° морозов включительно. Темпера-
тура у нас опускалась ниже 30° за отчетный период три раза: 2, 6, 7 декабря. 
Причем 2-го и 6-го она держалась в 2-х утренних часах, а 7-го числа весь 
день…» [4. Л. 55]. Из этого документа можно сделать вывод только по первой 
половине декабря. Сильные морозы действительно были одной из объектив-
ных причин невыхода на работу и значительной потери трудовой силы. 

Гораздо более подробным источником о погодных условиях являются дан-
ные метеорологических и агрометеорологических наблюдений метеорологиче-
ских станций Алатыря, Канаша, Порецкого, Чебоксар [19]. В сентябре 1941 г. 
наблюдалась тёплая и влажная для данного времени года погода. В течение ме-
сяца температура воздуха медленно понижалась и в среднем её значения соста-
вили в Порецком и Алатырском районах +10…+11°С. Днём максимальная темпе-
ратура в первые две декады достигала 26°, в конце месяца только 10°С. В послед-
них числах сентября пошёл первый снег и ночью в воздухе температура упала 
до –1°С. Большое количество осадков способствовало насыщению почвы влагой. 

В октябре продолжилось понижение температуры: наиболее холодная 
была вторая декада, когда средняя температура воздуха составила –3°С, 
наблюдалось большое количество осадков в виде снега и установился времен-
ный снежный покров высотой 10–15 см. Почва промёрзла до глубины 5–7 см. 
В третьей декаде октября наступило «бабье лето», наблюдалась тёплая 
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с большим количеством осадков погода, почва оттаяла. В ноябре установился 
зимний режим погоды: в ночные часы температура воздуха во второй половине 
месяца уже понижалась до –25…–27°С, в дневные – повышалась только  
до –2…–4°С. В первой декаде выпало большое количество снега, высота кото-
рого стала 20–25 см. В связи с низкой температурой почва начала активно про-
мерзать и в последние числа её глубина была 30–35 см, а в восточных районах 
(Канашский район) – до 43 см. Таким образом, если начало строительных ра-
бот пришлось на сравнительно благополучную погоду, то в ноябре 1941 г. си-
туация изменилась. Утром, когда начинался рабочий день, было морозно. Вы-
павший снег и промерзание почвы стали еще одной трудностью для строите-
лей рубежа уже в ноябре. 

Декабрь 1941 г. был очень холодным: температура воздуха ночью пони-
жалась до –25…–30°С, а в отдельные дни до –35°С. Морозы сменялись отте-
пелями, но при этом наблюдались осадки в виде снега и мокрого снега с мете-
лями, при которых порывы ветра достигали 15–20 м/с. Среднемесячная тем-
пература воздуха понизилась до –13…–14°С и оказалась холоднее климатиче-
ской нормы. За месяц высота снежного покрова увеличилась до 38–43 см, 
почва промёрзла до глубины 35–40 см, в Канашском районе – до 60 см. 

По всей видимости, в воспоминаниях строители говорят о начале 1942 г., ко-
торый действительно начался с аномально холодной погоды. В первой пяти-
дневке и в конце второй – начале третьей декады установились настоящие «си-
бирские морозы» – ночные минимумы понижались до рекордных значений  
–40…–44°С и дневные максимумы повышались только до –7…–10°С. За январь 
средняя температура воздуха оказалась ниже климатической нормы на 7–10°С. 
Осадков было мало, и высота снега повысилась только на 5–10 см – 48–55 см, 
а почва промёрзла до значений 50–55 см, в Канашском районе – до 98 см. 

Аномальный холод находит подтверждение и по данным работы «Климат 
Чебоксар» [9. С. 139], в которой январь 1942 г. отмечен как один из самых хо-
лодных в XX в. Например, температурный минимум составил 36,7С 23 января. 
По показателю средней месячной температуры (–21,9С) январь 1942 г. стал 
самым холодным за 1927–1978 гг. [9. С. 36]. То же можно сказать о 3 и 8 де-
кабря, когда температурный минимум составил 23 и 23,8С, соответственно, и 
эти дни оказались самыми морозными именно в 1941 г. Также 1941 год был 
признан самым холодным по средней температуре воздуха – 0,3С и самым 
“влажным” (максимальное количество дней с относительной влажностью 80% 
и более [9. С. 78]) за период наблюдений с 1927 до 1978 г. [9. С. 36]. Холодным 
был и февраль 1942 г. – показатели температуры ещё опускались до –33…–35°С, 
но уже со второй декады минимальные значения температуры повысились 
до –19…–24°С, днём воздух прогревался до 0…–3°С. Высота снега сильно 
не изменилась, глубина промерзания составляла 60–65 см, в восточных райо-
нах – 98 см. 

В качестве дополнительного источника информации можно использовать 
архивные метеоданные по соседним городам от Всероссийского научно-иссле-
довательского института гидрометеорологической информации – Мирового 
центра данных (ВНИИГМИ-МЦД) [2]. В базе данных есть информация за 1895–
1995 гг. по г. Казань [10–14], что может быть интересно для нашего исследова-
ния, так как эта территория находится недалеко от места строительства оборо-
нительных рубежей. Рассмотрим подробнее информацию о температуре  
воздуха за октябрь, ноябрь, декабрь 1941 г. и январь–февраль 1942 г. 15 октября 
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1941 г. минимальная температура воздуха в Казани отмечалась в районе –9С, 
и это был самый холодный день октября. В ноябре температура понизилась, 
и самым холодным оказалось 12 ноября 1941 г., когда наблюдение зафиксиро-
вало –24,5С [14]. В декабре 1941 г. в самый холодный день температура сни-
зилась до –29,7С [11]. По наблюдениям в Казани также можно сделать вывод, 
что январь 1942 г. был аномально холодным: 21 января наблюдения зафикси-
ровали температурный минимум в –46,8С, причем даже днем температура 
не поднялась выше –38,2С. С 18 по 24 января 1942 г. ночные морозы были 
ниже –35С [12]. В следующем месяце самым холодным днем стало 7 фев-
раля, когда температура воздуха составила –34,3С [13]. Эти данные мы не мо-
жем полностью экстраполировать на территорию всей Чувашской Республики, 
однако можно говорить о сходстве погодных условий. 

Сопоставление исторических источников разных групп не подтверждает 
температуру воздуха ниже –44С в период строительства Сурского рубежа 
на территории Чувашии. Нужно учитывать, что показатели минимальных тем-
ператур относятся к ночному времени, когда работа не велась. В своих воспо-
минаниях строители называют температуру воздуха, но не упоминают откуда 
эти сведения им известны. Скорее всего, прогнозы распространялись по ра-
дио, и в этом случае цифры низких температур можно воспринимать как ре-
альные. Также возможно некоторое нивелирование воспоминаний, когда 
участники строительства рубежа хорошо помнят, что было очень холодно, 
а точные сведения называют по аналогии с мнением других строителей, так 
формируется «общее» воспоминание. 

Строительство длилось долго, и если иметь в виду период с октября 
1941 г. по февраль 1942 г., то в этих пределах погода была разной и невоз-
можно точно назвать какое-то одно значение температуры воздуха. 

Однозначно можно утверждать, что зима 1941–1942 гг. была одной из са-
мых холодных в XX в. Нужно учитывать, что на условия строительства влияла 
не только температура воздуха. Этим, возможно, объясняется присутствие 
в воспоминаниях упоминания о невероятно низких температурах, потому что 
в условиях высокой влажности и сильного ветра долбить землю, промерзшую 
почти на метр в глубину, очень трудно даже при невысоких минусовых показа-
телях температуры. Сейчас в прогнозах погоды присутствует показатель «ощу-
щается как», и мы можем убедиться, что –30С в ветреную погоду и без ветра – 
совершенно разные условия. 

Стремление выяснить реальные погодные условия и полученные нами 
выводы о занижении температурного режима ни в коей мере не уменьшают 
подвиг строителей оборонительных рубежей, так как даже в этом случае усло-
вия строительства для современного человека кажутся не просто сложными, 
а практически невозможными без специальной техники и одежды. 
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Marina A. SHIROKOVA, Andrei A. MIRONOV, Vladimir S. MEDAYNSKOV 

WEATHER CONDITIONS DURING THE CONSTRUCTION  
OF DEFENSIVE LINES IN CHUVASHIA DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

Key words: climate influence on history, the Great Patriotic War, the Chuvash ASSR, Sursky 
defensive line, defensive lines, meteorology, weather, air temperature. 

Based on archival materials and scientific literature, the article studies weather conditions in the 
territory of the Chuvash Republic during the construction of defensive lines during the Great 
Patriotic War. The relevance of the chosen topic is due to insufficient exploration degree of this 
aspect in the scientific literature. The novelty of the research consists in attracting new sources: 
tables of meteorological and agro-meteorological observations TM-1 and BSH-1 made by me-
teorological stations of Alatyr, Kanash, Poretskoye, Cheboksary in late 1941 – early 1942. The 
purpose of the work is to study the air temperature values, snow cover height and soil freezing 
depth in Chuvashia in the winter of 1941–1942 based on the analysis of different groups of 
historical sources: 1) documents of the authorities controlling the progress of construction; 2) 
memories of the builders of defensive lines and their relatives; 3) observation data of air tem-
perature, precipitation, snow cover height, depth of soil freezing compiled by weather stations in 
the territory of the republic and in neighboring cities. Comparison of information obtained from 
different sources helped to conclude about their reliability and determine in what weather con-
ditions the construction of defensive structures in the territory of the republic took place during 
the Great Patriotic War. Comparison of historical sources of different groups does not confirm 
the data on the air temperature below –44C during the construction period in the territory of 
Chuvashia. It should be taken into consideration that the minimum temperature indicators refer 
to the night time when the work was not carried out. The construction lasted a long time, and if 
we keep in mind the period from October 1941 to February 1942, then the weather was different 
within these time limits and it is impossible to accurately define only one value of air temperature. 
It can be unequivocally stated that winter of 1941–1942 was one of the coldest in the XX century. 
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