
Письма 
с фронта.



Письма с фронтов 
Великой 

Отечественной 
войны — 
документы 

огромной силы. В 
пропахших 

порохом строках — 
дыхание войны, 
грубость суровых 
окопных будней, 

нежность 
солдатского 
сердца, вера в 

Победу…



      Василий Иванович Волков, житель Алтая, где осталась его семья, в 
письме обращается к жене: «Многоуважаемая Маня! Шлю привет детям — 
Зое, Коле и Вале. Я жив-здоров. Манечка, береги детей. Обрати внимание 
на здоровье Зои. Она у нас слабенькая. Ей нужно пить молоко».



    Рядовой Виталий 
Ярошевский, обращаясь к 
матери, писал: «Если 
погибну, то погибну за 
нашу родину и за тебя». 

    Петр Сорокин, 
пропавший без вести в 
1941 году, успел написать 
всего несколько писем 
своим родным. Вот строки 
одного из последнего.
«Здравствуй, мамочка! Не 
беспокойся обо мне… Я 
уже прошел боевое 
крещение. Будем в 
Кронштадте, обязательно 
пошлю тебе шелк на 
платье». Но не успел.



Не было на фронте человека, 
который бы не скучал по 

родному дому. Неслучайно почти 
все письма начинаются с 

обращения к родным и близким: 
«милая мама», «мои родные», 
«дорогие мои дети», «любимая 

Маша» и т.д. 

Как правило, в письмах бойцов 
встречаются короткие 

повествования о войне. 
Отправляли родным стихи, 

фотографии, вырезки из газет-
листовок. 

Поскольку письма писали прямо 
с поля боя, «с переднего края», 
фронтовики по мере того, как 

шла война, все чаще указывали 
места, где шел бой. Обычно всего 

одной строкой: «пишу из 
Пруссии», «отстояли Одер», 

«привет из Беларуси».





Конвертов не 
хватало. С фронта 

приходили 
письма-

треугольники. 
Отправляли их 

бесплатно. 
Треугольник — это 
обычный лист из 
тетради, который 
сначала загибали 

справа, потом 
слева направо. 

Оставшуюся 
полоску бумаги 

вставляли внутрь 
треугольника.



       Солдат Владимир Трофименко сообщил своим близким в Сумскую область: 
«Мы нанесли под Бобруйском тяжелый удар по немцам. Хочется, чтобы 1944 
год был последним годом войны. Теперь немцы поднимают руки перед нами, 

молодыми солдатами в запыленных гимнастерках. Я уже сейчас вижу будущее 
мирное время, слышу пение девушек, смех детей…» Это письмо, как и другие 

весточки от Владимира, попали в местный музей. За годы бумага стала совсем 
прозрачной. Но хорошо видны слова автора. 



Непростая была служба у военных почтальонов. В штатном расписании 
должность почтальона именовалась как экспедитор. До Берлина дошел 

почтальон Александр Глухов. Он ежедневно обходил все подразделения своего 
полка, собирал письма, написанные бойцами, доставлял их на полевую почту. 

Не раз пришлось побывать в бою. В его огромной сумке всегда находилось место 
для открыток, бумаги и карандашей для тех, кто не успел запастись этими 

нужными принадлежностями.



«Писем белые стаи
Прилетали на Русь.

Их с волнением читали,
Знали их наизусть.

Эти письма, поныне
Не теряют, не жгут,

Как большую святыню
Сыновьям берегут».













      С годами не забываются 
уроки той войны — горькие и 
победные. И всякий раз 9 Мая 
как-то по-особенному 
торжественно звучат 
слова: «Подвиг народа 
бессмертен».


