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Введение 

О Великой Отечественной войне 1941-1945 годов написано так много, 

что этот массив чтения не может вместить в себя человеческая жизнь: 

рассказы, повести, романы, пьесы, мемуары, научные исследования.  

Однако во многих российских семьях существует своя, семейная 

«литература»  войны, подлинные свидетели - это пожелтевшие от времени 

треугольники солдатских писем со штампами полевой почты. Написанные в 

трудных условиях военных действий или в тылу - они одинаково дороги, 

хранимы многими семьями как настоящие реликвии. Это свидетельства тех 

лет, которые пришлось пережить  нашей стране в 40-е годы прошлого века.  

Личная фронтовая переписка является поистине уникальным явлением. 

Полевая почта – та связующая нить между бойцом и его семьей, родными, 

окружением. Это то, что поддерживало и укрепляло солдатский дух, давало 

надежду и веру в будущее, а в какие-то моменты являлось подлинным 

эмоциональным спасением. В письмах можно было выразить свои чувства, 

поделиться новостями, узнать о судьбах. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем фактом, что 

несмотря на разнообразие источников информации о событиях ВОВ, личная 

фронтовая переписка – архивные документы, которые следует внимательно 

изучать. Это касается не только биографии родственников и знакомых. 

Исследование фронтовой переписки дает возможность узнать о событиях тех 

лет, проникнуться духом того времени, погрузиться в тот мир и полностью 

прочувствовать то, что ощущали наши предки. 

Изучение фронтовой переписки предоставляет возможность воссоздать 

события тех лет, найти связующие нити, понять и осознать важность событий 

во время Великой Отечественной войны. Тем более, если такие письма 

сохранились у родственников. Поэтому на примере моей семьи я могу больше 

узнать о тех сложных годах. 

Проблема исследования. Несмотря на огромное количество 

публикаций по теме полевой почты и фронтовой переписке, обнаружено 

недостаточное количество исследований, посвященных содержанию писем и 

анализу событий, отраженных в письмах.  
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Тема работы: «Особенности содержания личной фронтовой переписки 

времен Великой Отечественной войны в период 1942-1945 гг. (на примере 

семейного архива писем между В. Ф. Логвиновым и Т. И. Герасимовой)» 

Объект исследования: личная фронтовая переписка. 

Предмет исследования: содержание личной фронтовой переписки в 

годы Великой Отечественной войны. 

Гипотеза: анализ содержания личной фронтовой переписки в период 

1942-1945 годов показывает, что в начале переписки обсуждаются военные 

событий, высказываются тревоги и чаяния о войне. По мере развития событий, 

чем ближе дни победы, тем больше участники обсуждают мирные планы, 

строят будущее, военная проблематика уходит на «второй план». Содержание 

переписки дает возможность детально изучить проблемы, которые реально 

волновали участников личной фронтовой переписки.  

Цель исследования: изучить содержание тематики в личной фронтовой 

переписке на примере писем между В.Ф. Логвиновым и Т.И. Герасимовой в 

период 1942-1945 годов. 

Задачи исследования: 

1. На основе теоретического анализа материала определить 

особенности полевой почты, ее функционирования времен Великой 

Отечественной войны. 

2. Рассмотреть функции фронтовой переписки, виды писем, включая 

«письмо-треугольник». 

3. Представить биографии участников личной фронтовой переписки. 

4. Выявить и проанализировать содержание личной фронтовой 

переписки между В.Ф. Логвиновым и Т.И. Герасимовой в  период 1942-1945 

гг. 

Материал исследование: архив семьи Логвиновых (личная фронтовая 

переписка), статистический анализ содержания писем. 

Теоретическая значимость работы видится в анализе представлений о 

работе полевой почты в годы ВОВ, особенностей фронтовой переписки, 

изучения структуры и содержания писем с фронта. 

Практическая значимость работы заключается в том, что тема  

неисчерпаема.  Материалы могут быть использованы в исследовательской 

работе для дальнейшего изучения истории Великой Отечественной войны,  

стать основой музейных экспозиций, использоваться в процессе подготовки и 

проведения мероприятий военно-патриотической тематики.  
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1. Теоретический анализ представлений о полевой почте в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

1.1. Особенности функционирования полевой почты 

Прежде чем анализировать роль полевой почты в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.), необходимо отметить, что датой 

основания полевой почты принято считать 1695 год.  

В советское время полевой почте придавалось огромное значение, 

особенно во времена Гражданской войны. Именно тогда был подписан приказ 

(№ 233 от 29.02.1920 г.), в котором говорилось, что ни в коем случае нельзя 

задерживать почтовые вагоны на железной дороге. Для того чтобы они были 

в постоянном движении, коменданты абсолютно всех железнодорожных 

станций обязаны были их присоединять к любым составам поездов. В тот 

момент почтовые вагоны были равны по значимости вагонам с военными 

грузами. Кроме того, в этом приказе указывалось, что доставка почты для 

Красной Армии имеет не только неоспоримое важное военное значение, но 

также и морально-политическое. 

Довольно часто в филателистической литературе полевую почту 

отождествляют с почтой военного ведомства. В этом, по-видимому, 

сказывается влияние термина «полевая почта», имевшего широкое 

употребление в обиходном лексиконе XX века, и особенно в годы Великой 

Отечественной войны. В соответствии с определением, содержащимся в 

Большом филателистическом словаре,  полевая почта  - особый вид почты для 

обслуживания военнослужащих там, где отсутствуют стационарные почтовые 

учреждения государственной почты, или в действующей армии в военное 

время (военно-полевая почта)1.  

С началом Великой Отечественной войны почтовая служба страны 

столкнулась с необходимостью работать в напряженном режиме и решать 

новые задачи, поставленные перед ней суровыми военными условиями. 

Обеспечение надежной и своевременной связи в масштабах огромного 

государства было невозможно без срочной и радикальной реорганизации всех 

служб связи, и почтовой в том числе. Военное положение требовало 

незамедлительно наладить почтовое сообщение между фронтом и тылом. 

Во время Великой Отечественной войны в СССР действовала военно-

полевая почта2. С её помощью ежемесячно только в действующую Красную 

Армию (РККА) доставлялось до 70 миллионов писем. В действующую армию 

и на флот за военные годы было адресовано около 40 % всех писем, 

отправленных через гражданские почтовые отделения3.  

Согласно историческим сведениям о развитии почты в годы Великой 

Отечественной войны, в 1939 году в Главном управлении связи Красной 
                                                 
1 Большой филателистический словарь / Н. И. Владинец, Л. И. Ильичёв, И. Я. Левитас, П. Ф. Мазур, 

И. Н. Меркулов, И. А. Моросанов, Ю. К. Мякота, С. А. Панасян, Ю. М. Рудников, М. Б. Слуцкий, 

В. А. Якобс; под общ. ред. Н. И. Владинца и В. А. Якобса. — М.: Радио и связь, 1988. — С. 233.  
2 Большой филателистический словарь / Н. И. Владинец, Л. И. Ильичёв, И. Я. Левитас … [и др.]; под общ. 

ред. Н. И. Владинца и В. А. Якобса. — М. : Радио и связь, 1988. — С. 233.  
3 Кисин Б. Марки разного назначения // Филателия СССР. — 1976. — № 2. — С. 57—58. — (Рубрики: Мир 

увлечений; Школа начинающего коллекционера). 
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Армии было сформировано Управление военно-полевой почты, а при штабах 

армий и фронтов были созданы отделы военно-полевой почты. 

Непосредственно в частях были созданы почтовые полевые станции (ППС), 

которые гасили корреспонденцию почтовыми штемпелями с текстом «СССР 

Полевая почта № (указывался номер ППС)». Почтовые полевые станции 

впоследствии заменили военно-почтовые станции (ВПС), штемпели которых 

были такими же, что и штемпели ППС, но без указания действительного 

номера ВПС1. При этом всем дивизиям и отдельным танковым бригадам были 

присвоены индивидуальные номера полевых почт, в адрес которых 

корреспонденция направлялась в случае начала военных действий2. Сегодня 

такая информация бесценна, так как позволяет расшифровать место 

дислокации бойца, помочь в поиске пропавшего, уточнить детали военных 

событий. 

Самый большой объем переписки был между фронтовиками и их 

близкими, которые находились в тылу. По данным Управления военно-

полевой почты, в годы Великой Отечественной войны ежемесячно 

доставлялось до 70 миллионов писем. С фронта в тыл было отправлено 2 

миллиарда 794 миллионов писем, 9,9 миллионов посылок, 35,5 миллионов 

переводов3. 

Условные наименования существовавшим и вновь формируемым 

воинским частям и учреждениям присваивало Организационное управление 

Генерального Штаба НКО СССР.  

В сентябре 1942 года были установлены новые правила адресования в 

действующую армию. Корреспонденция адресовалась по номеру ППС с 

указанием трехзначного числа в номере войсковой части и фамилии адресата. 

Поворотным пунктом Великой Отечественной войны стала Сталинградская 

битва, а с весны 1943 года Советская Армия шла с боями на запад, освобождая 

родную землю. В связи с возможностью раскрытия разведкой противника 

настоящей нумерации и дислокации воинских частей действовавшая система 

условных наименований управлений, объединений, соединений, частей и 

учреждений действующей армии, а также строевых частей военных округов 

была изменена в 1943 году приказом Наркомата Обороны (НКО) № 0105 от 6 

февраля 1943 года «О порядке адресования корреспонденции в Красной 

Армии и правилах сношения войсковых частей и соединений с гражданскими 

организациями и частными лицами»4. Тогда на почтовых отправлениях стали 

указывать: «Войсковая часть полевая почта» с добавлением 

неповторяющегося пятизначного числа. К примеру, указание на «Войсковую 

                                                 
1 Почта фронтовая, почта полевая // Календарь филателиста на 1975 год. — М.: Связь, 1974. — 29—31 

декабря. 
2 Болтиков В. Для служебного пользования: полевая почта: сведения без грифа «Секретно» // Братишка : 

журнал. — М.: ООО «Витязь-Братишка», 2010. — № 11. 
3 Справочник войсковых частей — полевых почт РККА в 1943—1945 годах. Справочники. Солдат.ru; И. И. 

Ивлев.// http://www.soldat.ru/pp_v_ch_about.html 
4 Приказ НКО СССР от 6.02.1943 № 0105 

//https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9D%D0%9A%

D0%9E_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_6.02.1943_%E2%84%96_0105 

http://www.soldat.ru/pp_v_ch_about.html
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часть полевую почту 10952» означало 15-ю подвижную ремонтную базу 50-й 

армии1.  

В 1943 году создается Управление военно-полевой почты, которое 

входило в Главное управление связи Красной Армии. С 1 апреля того же года 

вводится в армии и флоте единая пятизначная нумерация почтовых полевых 

станций.  

Управление военно-полевой почты уделяло большое внимание 

транспортному обеспечению работы почтовых служб. В первые годы Войны 

перевозка почтовой корреспонденции преимущественно осуществлялась 

железнодорожным транспортом. Почтовые вагоны прицеплялись даже к 

воинским эшелонам. С 1943 года широкое распространение получила 

почтовая авиасвязь.  

После доставки на ключевые станции почтовый груз автомобильным и 

гужевым транспортом доставлялся на полевые почты, откуда его забирали 

фронтовые почтальоны. Использование почтового транспорта для 

хозяйственных работ было категорически запрещено. 

Письма либо открытки, адресованные в армию и брошенные в почтовый 

ящик тылового города, сначала отправлялись в гражданское отделение связи, 

оттуда в тыловой военно-сортировочный пункт. Затем в почтовом вагоне они 

отправлялись на фронтовой военно-почтовый пункт, оттуда на военно-

почтовую базу армии, оттуда в дивизию, полк, батальон и, наконец, попадали 

адресату. 

Таким образом, мы можем сделать общий вывод о том, что живая связь 

между бойцом на фронте и его родными и близкими в глубоком тылу была 

важной составляющей, поддерживающей и укрепляющей моральный дух 

воинов Красной Армии. А как тут быть без весточки от родных, доставленной 

бойцу прямо на передовую? Письмо, полученное из дома, подбадривало бойца 

в тяжелые моменты, взывало к отмщению, давало надежду на мирное 

будущее. 

 

1.2. Функции фронтовой переписки, виды писем, их особенности 

Проблемы, с которыми столкнулось почтовое ведомство в военной 

обстановке, были самыми разнообразными. В первые дни ВОВ был 

установлен порядок приема почтовых отправлений, адресованных воинам 

действующей армии. Простые письма, карточки и бандероли отправлялись 

бесплатно, остальная корреспонденция - по существующему тарифу. При всех 

почтовых отправлениях на фронт следовало указывать номер полевой почты, 

номер полка, место службы и фамилию бойца. В случае гибели адресата на 

письме ставилась пометка, и оно возвращалось отправителю. 

Одна из актуальных проблем того времени - острая нехватка конвертов 

привела к появлению известных всем фронтовых треугольников. Эти 

треугольники были самыми долгожданными весточками и для оставшихся в 

                                                 
1 Справочник войсковых частей — полевых почт РККА в 1943—1945 годах. Справочники. Солдат.ru; И. И. 

Ивлев.// http://www.soldat.ru/pp_v_ch_about.html 

http://www.soldat.ru/pp_v_ch_about.html
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тылу родственников, и для самих фронтовиков. Они стали олицетворением 

надежды на то, что родной человек жив, на скорую встречу, на возвращение к 

мирной жизни. Эти письма не имели почтовой марки и доставлялись 

совершенно бесплатно. В Приложении 1 приведена типичная схема, 

отражающая механизм складывания «письма-треугольника». 

Конверт-треугольник представлял собой обычно тетрадный лист 

бумаги, сначала загнутый справа налево, потом слева направо. Оставшаяся 

полоса бумаги (поскольку тетрадь не квадратной, а прямоугольной формы) 

вставлялась, как клапан, внутрь треугольника. Готовое к отправке письмо не 

заклеивалось — его всё равно должна была прочитать цензура; почтовая марка 

была не нужна, адрес писался на наружной стороне листа.  

Цензура в годы войны была тотальной. Цензоры вымарывали из писем 

бойцов информацию о месте дислокации воинских подразделений, их составе 

и численности, сведения о командном составе и потерях на фронте. 

Пристальное внимание уделялось контролю за моральным состоянием 

бойцов, в переписке не допускались упаднические и пессимистические 

высказывания1.  

На наружной стороне писался адрес назначения и обратный, а также 

оставлялось чистое место для отметок почтовых работников. Поскольку 

тетради были на вес золота, послание писалось мельчайшим почерком, 

заполнялось все пригодное пространство. Подобные письма-треугольники 

складывали даже маленькие дети, которые сооружали послание папке из 

обычного куска газеты. Если адресат к моменту доставки письма уже погиб, 

то на треугольнике делали запись о гибели, перечеркивали адрес назначения и 

возвращали обратно. Зачастую такой треугольник заменял «похоронку». В 

редких случаях, когда адресат числился без вести пропавшим или был 

расстрелян за трусость, письмо уничтожали.  

Если солдат был переведен в другую часть, попал в лазарет или 

госпиталь, то на месте для пометок ставили новый адрес. Некоторые такие 

переадресованные письма исчезали на долгое время, находя адресата уже 

через годы после войны2.  

Таким образом, мы можем выделить две основные причины появления 

формы письма в виде треугольника. 

1. Цензура, способствующая не только сохранению военной тайны 

дислокации и перемещения войск, но и поддержка боевого духа, 

оптимистического настроения. 

2. Фронтовые письма такого типа не требовали клея, марок, 

конвертов. Это самая простая форма письменного сообщения с фронта3. 

                                                 
1 Кондратьев В.А. Говорят погибшие герои: Предсмертные письма советских борцов против немецко-

фашистких захватчиков (1941-1945 гг.)/ В.А. Кондратьев, З.И. Политов – М: Политиздат, 1986 – С.31. 
2 Самошенко В. Н. Мемуарная литература о Великой Отечественной войне // История СССР. - М., 2008. - № 

6. 
3 Шкуринская Е. В. Солдатские письма с фронтов Великой Отечественной войны: поэтика, композиция // 

Молодой ученый. — 2016. — №9. — С. 1312-1316. — URL https://moluch.ru/archive/113/29371/ (дата 

обращения: 30.11.2018). 
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Помимо писем-треугольников, во время войны также выпускались 

секретки, конверты и открытки. «Секретка» делалась следующим образом: на 

листе почтовой немаркированной бумаги писался текст, затем лист 

складывался пополам и склеивался по краю; на оборотной стороне писался 

адрес.  

Большинство из них имели текст «Смерть немецким оккупантам», гриф 

«Воинское», иногда «Письмо с фронта». Рисунки на них обычно были на темы 

боевых действий и героического труда в тылу. Поскольку пересылка почты на 

фронт и с фронта была бесплатной, почтовые отправления, франкированные 

марками, попадаются очень редко1.  

Многие «секретки» были иллюстрированы. Дефицит бумаги приводил к 

тому, что встречались отправления, написанные на бланках документов, 

обрывках плаката, упаковке брикета каши, титульном листе 

распространенных брошюр2. 

В Приложении 2 представлены примеры так называемой «секретки» и 

фронтовой открытки, которые сохранилась в архиве семьи Логвиновых. 

На основе анализа материала о полевой почте, можно выделить 

характерные особенности фронтовых писем. Письма писали на любой бумаге: 

тетрадные листы (в основном в линеечку), листочки из блокнота, обрывки 

любой бумаги, стандартная почтовая открытка. Писали письма простым 

карандашом, редко чернилами. Каждое письмо проверяла военная цензура. 

Почти в каждом письме стоял штамп « Просмотрено военной цензурой и № 

полевой почты». Ближе к 1945 году появились новые формы почтовых 

отправлений в виде открыток и «секреток». 

Таким образом, мы можем констатировать, что рождение полевой почты 

- одной из составных частей ведомственной связи - связано с появлением 

массовых армий и обеспечением частной корреспонденцией военнослужащих 

в тех районах, где государственная почта не функционировала. Появление 

термина «полевая почта», имевшего широкое употребление в обиходном 

лексиконе XX века, чаще всего связывают с годами Великой Отечественной 

войны. 

В полевой почте бывшего СССР использовали специальную систему 

нумерации различных воинских частей и расположений. Там, где должен быть 

написан обычный адрес, указывали буквы и цифры. Первыми были буквы в/ч, 

которые означали войсковую часть, затем следовал пятизначный числовой ряд 

– код определенной части, в конце писали букву (она обозначала внутреннее 

подразделение).  

Письма не заклеивались и не требовали марок. На лицевой стороне 

писали адреса, а тыльную оставляли чистой. Все остальное пространство 

листа исписывали мелким почерком, чтобы как можно больше информации о 

себе сообщить близким, ведь письма ходили нечасто. 

                                                 
1 Почта фронтовая, почта полевая // Календарь филателиста на 1975 год. — М.: Связь, 1974. — 29—31 

декабря. 
2 Жугильская А.Ф. Поэмы Победы. – Воронеж, 1976. – С.12-13. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
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Следовательно, фронтовая переписка – документ военной эпохи. В них 

отражаются судьбы людей, их чувства и мысли. Многие из этих посланий не 

доходили до адресатов, терялись на фронтовых дорогах и изымались военной 

цензурой. 

 

2. Анализ особенностей личной фронтовой переписки между В. Ф. 

Логвиновым и Т. И. Герасимовой в  период 1942-1945 гг.  

2.1. Биографии участников личной фронтовой переписки 

Во многих самарских семьях стали реликвиями письма военных лет. 

Реликвии - это предметы, особо чтимые и хранимые как память о прошлом. 

Семейные реликвии ценны вдвойне Треугольники со знакомым почерком, 

ушедшего на войну бойца с любовью и нежностью ожидали отцы и матери, 

братья и сестры, сыновья и дочери. В этих письмах отражены страницы 

народного подвига, представлены искренние и правдивые строки о 

жесточайших сражениях. Были здесь и горести поражений, и радости побед, 

но святая вера в правое дело звучала в каждой весточки с фронта.  

Реликвией моей семьи является фронтовая переписка прабабушки и 

прадедушки, которые в годы великой Отечественной войны встретились и 

смогли пронести свои чувства через  всю войну. Вместе прожили 40 лет. А в 

2004 году, ровно через 62 года, когда их взгляды встретились, родилась я, 

Соломатина Полина. А их любовь к жизни, к миру и друг к другу продолжают 

жить во мне. 

Мой прадедушка Логвинов Василий Федосеевич родился 8 июля 1917 

года в селе Ново-Айдар, Ново-Айдарского района, Ворошиловградской 

области. До 1933 года учился в Ново-Айдарской неполной средней школе.  

Находился на фронтах отечественной войны с 1 декабря 1941 года до 

мая 1945 года в составе 5 танковой Армии на Юго-западном фронте, 51 Армии 

Южного фронта, 4 Украинского Фронта и I Прибалтийского фронта. Имеет 

звание «Участник войны». Награды: два ордена «Красной звезды», две медали 

«За боевые заслуги» и орден Отечественной войны I степени. 

Логвинова (дев.Герасимова) Татьяна Ильинична родилась 07 марта 1923 

года в деревне Хряпкино, Калужской области. В 1933 году семья переехала в 

г. Белев. Бабушка окончила Московское медицинское училище в 1941 году. 22 

июня 1941 года началась война. Прабабушка вернулась домой, в г. Белев, к 

родителям. Белев, был фронтовым городом 2,5 года, в оккупации находился с 

22 октября по 31 декабря 1941года. Был освобожден войсками Красной Армии 

от оккупации 31 декабря 1941 года. Через три дня, после освобождения, в доме 

бабушки были размещены военные, одним из которых и был Логвинов 

Василий Федосеевич, мой прадедушка. 

Прабабушка служила медсестрой в военном госпитале, который 

находился на другом конце города, и в день, когда к ним пришли на постой 

военные, она находилась именно там. Между прабабушкой и прадедушкой 

возникли сначала дружба, а потом любовь. Через три месяца дедушка уехал, и 

с этого момента началась их переписка. За три года было написано 435 писем, 
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которые были ими, сохранены и донесены до нас. В августе 1945 года дедушка 

приехал на долгожданную встречу с бабушкой в Белев, а 25 декабря 1945 года 

они поженились.  

В 1954 году они переехали в г. Куйбышев (Самару), и остались в нем 

навсегда. Бабушка устроилась на работу в Куйбышевский медицинский 

институт, старшим лаборантом кафедры «Социальной гигиены», и там же 

старшим научным сотрудником общества «Знание», проработала в нем 32 

года, имеет звание «Ветеран труда» и «Участник войны». Фотографии моих 

родственников представлены в Приложении 4. Их письма были напечатаны в 

сборнике1  (см. Приложение 5). 

Прабабушка и прадедушка прожили достойную жизнь. Читая их 

фронтовые письма, горжусь тем, что они пронесли сквозь тяжелые военные 

годы не только чувства друг к другу, но и верность к Родине, беззаветное 

служение ей. Их фронтовые письма мы не только бережем как семейную 

реликвию, но и рассказываем другим.  

 

2.2. Результаты анализа личной фронтовой переписки 

С точки зрения композиции, обычное письмо состоит из трех частей:  

 зачина; 

 информационной части; 

 концовки. 

Письма с фронта состоят из 10 компонентов: 

 ‒ обращение автора к индивидуальному или коллективному адресату; 

 ‒ описание погоды и окружающей природы;  

‒ сообщение о состоянии автора письма;  

‒ приветы односельчанам, родственникам, знакомым;  

‒ бытовые просьбы и предложения от себя;  

‒ передачи фактов фронтовой повседневности;  

‒ просьба сообщить о судьбах родственников, близких, знакомых; ‒ 

подпись автора письма;  

‒ размышления автора. 

В письме пишущая личность выдвигается на первый план, объективное 

представление уступает место субъективному2. 

Нами проведен анализ личной фронтовой переписки будущей четы 

Логвиновых с период с 1942-1945 гг. Всего в архиве хранится 435 писем, 

которые бережно передаются в нашей семье из поколения в поколение.  

Основой для анализа содержания переписки стали письма в период 

1942-1945 гг. Примеры писем представлены в Приложении 6.  

Для удобства подсчета числа упоминаний в тексте писем значимых 

событий нами была выделена тематика, позволяющая провести культурно-

исторический и лингвистический анализ по следующим категориям:  
                                                 
1 Соломатина П. Письма военных лет//Альманах детско-юношеской общественной организации 

«Телестудия «Товарищ», посвященном 70-летию Победы. – Самара, 2015. – С.20-21. 
 
2 Самошенко В. Н. Мемуарная литература о Великой Отечественной войне // История России. - 2008. № 6.  
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 Друзья,  дружба 

 Будущая жизнь, надежды, тревоги 

 Быт  

 Воспоминания о довоенной жизни  

 Фронт, служба, коллектив  

 Поздравления 

 О малой Родине 

 Досуг 

 Любовь 

 Семья 

 Учеба 

Нами подсчитывалось количество упоминаний, которые встречались в 

текстах писем будущей четы Логвиновых. 

Все данные были сведены в табличный вид, для наглядности построены 

графики и диаграммы, отражающие упоминания в тексте письма, их 

изменения. Начнем с 1942 года – начало переписки. Количественные 

упоминания представлены цифрами. Всего было написано 12 писем. 

 

 

 

Таблица 1 

Результат анализа личной фронтовой переписки статистического 

анализа упоминаний в категориях за 1942 год 

Месяц, 

год 

Категории 

Д
р

у
зь

я
, 

д
р

у
ж

б
а
 

Б
у

д
у

щ
ая

 

ж
и

зн
ь
, 

н
ад

е
ж

д
ы

 

Б
у

д
у

щ
ая

 

ж
и

зн
ь
, 

тр
ев

о
ги

 

Б
ы

т 

В
о

сп
о

м
и

н
а
н

и
я
 

о
 д

о
в
о

ен
н

о
й

 

ж
и

зн
и

 

Ф
р

о
н

т,
 

сл
у

ж
б

а,
 

к
о

л
л
е
к
ти

в
 

П
о

зд
р

ав
л
ен

и
я
 

О
 м

ал
о

й
  

Р
о

д
и

н
е
 

Д
о

су
г 

Л
ю

б
о

в
ь
 

С
ем

ь
я
 

У
ч

еб
а 

Июль 

1942г. 

            

Август 1            

Сентябрь 4  2 3 3        

Октябрь 2  1 1 1        

Ноябрь 1     1 1      

Декабрь 4     3  1 2 1   

Всего за 

1942 

12  3 4 3 5 1 1 2 1   

Как показал анализ, наибольшее количество упоминаний касается 

воспоминаний о прошлом, довоенном быте, высказываются тревоги о 

будущем, рассказывается об особенностях службы на фронте. 
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В таблице 2 рассмотрим данные по категориям за 1943 год. 

Таблица 2  

Результат анализа личной фронтовой переписки статистического 

анализа упоминаний в категориях за 1943 год 
Месяц, Категории 

год 
Д

р
у

зь
я
, 

д
р

у
ж

б
а
 

Б
у

д
у

щ
ая

 ж
и

зн
ь
, 

н
ад

е
ж

д
ы

 

Б
у

д
у

щ
ая

 ж
и

зн
ь
, 

тр
ев

о
ги

 

Б
ы

т 

В
о

сп
о

м
и

н
а
н

и
я
 о

 

д
о

в
о

ен
н

о
й

 

ж
и

зн
и

 

Ф
р

о
н

т,
 с

л
у

ж
б

а,
 

к
о

л
л
е
к
ти

в
 

П
о

зд
р

ав
л
ен

и
я
 

О
 м

ал
о

й
  

Р
о

д
и

н
е
 

Д
о

су
г 

Л
ю

б
о

в
ь
 

С
ем

ь
я
 

У
ч

еб
а 

  

Январь 

1943г. 

3     2 1 2 1 1   1     

Февраль 1     1 2 2       2     

Март 2   1   1     2     2   

Апрель 1                   1   

Май           1 1           

Июнь     1   3     1 3 1     

Июль                         

Август 1 2 2       2   1   1   

Сентябрь 1 2   2 2 6   1   1     

Октябрь 4 3 1 4   4     1 1     

Ноябрь 1 2   1 2 2     1   1   

Декабрь 3   1     4   1     1   

Всего за 

1943г. 

21 8 4 10 9 27 3 5 5 10 6   

 

В отличие от предыдущего периода всего за 1943 год было написано 39 

писем. Из них наибольшее количество упоминаний в тексте касаются фронта 

и все, что связано со службой, далее – это равные распределения в категориях 

«любовь» и «быт», затем, как и прежде, воспоминания о прошлом, описания 

будущей жизни.  

Как и в период за 1942 года нет упоминаний об учебе, но есть равные 

распределения предложений о досуге и малой Родине.  

В следующей таблице 3 представим данные анализа личной фронтовой 

переписки за 1944 год. 
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Таблица 3  

Результат анализа личной фронтовой переписки статистического 

анализа упоминаний в категориях за 1944 год 
Месяц, Категории 

год 

Д
р

у
зь

я
, 

д
р

у
ж

б
а
 

Б
у

д
у

щ
ая

 ж
и

зн
ь
, 

н
ад

е
ж

д
ы

 

Б
у

д
у

щ
ая

 ж
и

зн
ь
, 

тр
ев

о
ги

 

Б
ы

т 

В
о
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о

м
и

н
а
н

и
я
 о

 

д
о

в
о

ен
н

о
й

 

ж
и

зн
и

 

Ф
р

о
н

т,
 с

л
у

ж
б

а,
 

к
о

л
л
е
к
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в
 

П
о

зд
р

ав
л
ен

и
я
 

О
 м

ал
о

й
  

Р
о

д
и

н
е
 

Д
о

су
г 

Л
ю

б
о

в
ь
 

С
ем

ь
я
 

У
ч

еб
а 

  

Январь 

1944г. 

3 
 

1 
 

1 2 
  

1 2 1 
 

Февраль 4 2 1 2 5 5 2 
  

2 
  

Март 5 
  

5 
 

5 1 
  

3 2 
 

Апрель 3 1 
 

1 
 

5 1 1 
  

1 
 

Май 2 
 

1 
  

1 
      

Июнь 
            

Июль 2 
    

1 
      

Август 2 
  

1 
 

4 
   

1 
  

Сентябрь 8 
  

3 
 

4 
 

1 
 

4 1 2 

Октябрь 1 
  

1 
 

3 
  

2 2 
 

2 

Ноябрь 
 

2 1 
  

3 1 1 3 2 
 

2 

Декабрь 3 1 
   

4 3 1 
 

3 
 

2 

Всего за 

1944г. 

33 6 4 13 6 38 8 4 10 16 5 8 

Если за 1943 год было написано 39 писем, то в 1944 году – 76. 

Количество возросло почти в 2 раза. Наиболее популярными в обсуждениях 

остаются темы, касающиеся фронтовой службы. Не менее интересными 

становится обсуждение друзей и вопросов дружбы, любви. Появляются 

упоминания связанные с учебой, будущей жизнью. Снижается количество 

упоминаний о тревоге за будущее, строятся планы, обсуждаются семейные 

вопросы.  

Следует отметить, что в связи с увеличивающимся количеством писем, 

переписка становится крепким связующим звеном в отношениях двух 

молодых людей. На протяжении времени с 1942-1944 гг. в личной фронтовой 

переписке все чаще появляется романтическое настроение, они становятся не 

просто хорошими друзьями. Переписка для них то, где можно откровенно 

поделиться всем, что происходит у каждого, приоткрыть тайны, глубоко 

понять личностный смысл писем. 

В таблице 4 представим статистический анализ по категориям в период 

за 1945 год. 
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Таблица 4  

Результат анализа личной фронтовой переписки статистического 

анализа упоминаний в категориях за 1945 год 
Месяц, Категории 

год 

Д
р

у
зь

я
, 

д
р

у
ж

б
а
 

Б
у

д
у

щ
ая

 ж
и

зн
ь
, 

н
ад

е
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у
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у
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, 
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ев
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ги

 

Б
ы
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о
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о
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и

н
а
н

и
я
 о

 

д
о

в
о
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н

о
й

 

ж
и

зн
и

 

Ф
р

о
н

т,
 с

л
у

ж
б

а,
 

к
о

л
л
е
к
ти

в
 

П
о
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р
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л
ен
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я
 

О
 м

ал
о

й
  

Р
о

д
и

н
е
 

Д
о

су
г 

Л
ю

б
о

в
ь
 

С
ем

ь
я
 

У
ч

еб
а 

  

Январь 

1945г. 

5 2   1   1     1 3 1   

Февраль 9 7 1 2 1 5 4   3 7 2   

Март 11 7   1   4   2 4 11 3   

Апрель 6 7   5   6 2 2 3 6 2   

Май 9 11   4   14   8 4 18 5   

Всего за 

1945г. 

40 34 1 13 1 30 6 12 14 45 13   

 

В 1945 году было написано 96 писем. Учитывая, что это данные только 

по май месяц, то можно сказать, что переписка стала более активной. Не 

упоминаются такие темы, как учеба и довоенные периоды жизни. На первом 

плане остаются вопросы дружбы, ее значение, обсуждается любовь, будущее, 

строятся совместные планы. 

В таблице 5 и Приложении 8 представим сводные данные по количеству 

упоминаний в категориях личной переписки. 

 

 

Таблица 5 

Результат анализа личной фронтовой переписки статистического 

анализа упоминаний в категориях за весь период 
Месяц, Категории 

год 

Д
р

у
зь

я
, 

д
р

у
ж

б
а
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у

д
у

щ
ая

 ж
и
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ь
, 

н
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о
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о
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о
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ж
и
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Ф
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у
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к
о
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е
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П
о
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р
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и
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О
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о

й
  

Р
о

д
и
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Д
о
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о

в
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С
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ь
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У
ч
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а 

  

1942-45г. 106 48 12 50 19 100 20 22 31 72 24 8 

 

За весь рассматриваемый период наиболее популярными темами 

становятся дружба, дружеские отношения, описания фронтовых 

обстоятельств жизни, особенности службы, любовь, будущая жизнь. 
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Судя по содержанию переписки, годы войны сплотили молодых людей. 

Рассказывая откровенно о разном, что происходит в их жизни, они стали 

влюбленной парой, узнали многое друг о друге. В результате личная 

фронтовая переписка стала мотивом создания семейной парой.  

Если проследить общую динамику, то можно сделать следующие 

выводы. 

1. С течением времени и общении количество писем с фронта и на 

фронт увеличились. Всего за период с 1942 по май 1945 года было написано 

225 писем. График, отражающий данный факт представлен в Приложении 8. 

2. Самые важные темы для молодых людей в начале периода 

переписки – воспоминания о прошлом, быт, тревога за будущее. 

3. По мере роста писем взаимоотношения изменяются. 

Увеличивается количество писем, в которых упоминается дружба и любовь, 

строятся планы на будущее в мирное время. 

4. Благодаря личной фронтовой переписке можно узнать 

особенности повседневной жизни, как на фронте, так и в тылу. Это бесценный 

источник информации, который представляет моменты прошлого. 

5. Личные фронтовые письма, имея разное назначение, несут 

всевозможную информацию: содержат размышления, наблюдения, исповедь, 

выражают эмоции, чувства, дают бытовые и автобиографические сведения. В 

письмах проявляется непосредственность мироощущения, ставящего читателя 

лицом к лицу с мыслью, чувствами, настроениями пишущего. Письма 

позволяют шаг за шагом пройти с автором жизненный путь, воссоздают черты 

характера, широкий круг интересов, его личные отношения к событиям. Они 

отражают изменения в судьбе, взглядах, душевной настроенности автора.  

6. По мере приближения к победе участники переписки все больше 

обсуждают вопросы мирного времени, встречи с друзьями, планируют 

будущее, строят планы на совместную жизнь. 

Итак, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что фронтовые 

письма являются уникальным документом военной эпохи. 

Личные фронтовые письма - источники информации, по которым можно 

определить судьбу солдата, найти его место гибели. 
Письма раскрывают не только судьбу автора, но и отражают его личные 

переживания, впечатления, размышления.  

Личные фронтовые письма – это не только ценный, уникальный 

исторический источник изучения событий военных лет,  это «живой, 

говорящий голос» предыдущих поколений. Он напоминанием нам о самом 

важном праве человека – праве на счастливую жизнь.  

В процессе  работы были исследованы  фронтовые письма солдат в годы 

Великой отечественной войны, а так же письма  моей прабабушки и 

прадедушки, которые в это время тоже писали друг другу.  
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Заключение 

Фронтовая переписка – бесценное свидетельство «живой» социальной 

истории. На фронт уходили молодые парни и девушки из разных социальных 

слоёв, и воздействие войны на них было  разным.  

По письмам фронтовиков можно проследить эволюцию и становление 

личности. Изучение фактологической информации писем и одновременно 

лингвистический анализ в сочетании с их внешней атрибутикой позволяют 

приблизиться к воссозданию живого образа защитника Отечества, а тем 

самым, понять глубинные истоки Великой Победы.  

Письма-треугольники были стандартной формой переписки солдат во 

время Великой Отечественной войны. При помощи их поддерживалась связь 

между солдатами, воюющими на фронте, и их родными. Треугольники 

сообщали о том, что солдат живой, но могло дойти и страшное известие - такие 

письма часто заменяли "похоронку".  Важным было сохранение военной 

тайны: надо было не дать возможности врагу по содержанию писем получить 

сведения о дислокации частей, их вооружении и проч. Для этого была создана 

военная цензура.  

Личная фронтовая переписка – уникальная возможность исследовать 

особенности содержания, тематики, отношения к войне, военным действиям. 

Архив семьи – то, что является подлинной исторической реликвии и дает 

представления о событиях тех лет. 

Благодаря фронтовым письмам мы можем не только представить 

подлинную картину тяжелых военных лет, но и словно вживую увидеть и 

проследить судьбу целого поколения. Военные письма - это отражение 

человеческих судеб. Письма остались как связующая нить между поколением 

военных лет и нами, живущими уже в другом тысячелетии. И мы изучаем 

историю не только по учебникам, но и по документальным источникам, 

которыми являются фронтовые письма. 

Личная переписка близких людей военной поры перестала быть личным 

делом. Это уже история. Эти письма разные, но в тоже время очень похожие. 

В них отражаются судьбы людей, их чувства и мысли. В своих письмах, 

написанных простым, бесхитростным языком, прабабушка и прадедушка 

писал в основном о том, что их волновало. Именно в личных письмах можно 

найти то сокровенное, что связывало между собой людей, помогало им выжить 

в трудных условиях. 
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Приложение 1 

 

 
 

 

Рисунок 1. Схема складывания «письма-треугольника» 
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Приложение 2 
 

  

 

 

Рисунок 2. Письмо на фронт от прабабушки 
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Рисунок 3. Письмо с фронта от прадедушки 
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Приложение 3 

 

 

 

Рисунок 4. Архив писем будущей семьи Логвиновых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Архив писем будущей семьи Логвиновых 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Фотографии участников личной фронтовой переписки В. Ф. 

Логвиновыми Т. И. Герасимовой в  период 1942-1945 гг. 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Публикация о письмах в альманахе детско-юношеской 

общественной организации «Телестудия «Товарищ», посвященном 70-летию 

Победы 
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                                                                                                           Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Примеры анализируемых писем личной фронтовой переписки 
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Приложение 7 

 

 

 

 

 

Гистограмма 1. Сводные данные по количеству упоминаний в категориях при 

личной фронтовой переписке в период 1942-1945 гг. 
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Приложение 8 

 

 

 

 

 

График 1. Динамика роста количества писем в личной фронтовой переписки 

в период 1942-1945 гг. 
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Приложение 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 8.  Публикации 


