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22 июня 1941 года
С началом войны была нарушена 
привычная жизнь огромной массы 
людей: более 5 млн. человек оказались в 
действующей армии на западных 
рубежах страны. Призванные по 
мобилизации проходили подготовку в 
тыловых гарнизонах. Началась эвакуация 
из районов прифронтовой полосы. Все 
сдвинулось с привычных мест, 
переехало, поменяло адрес. Миллионы 
семей оказались разлученными. И 
только почта могла помочь жителям 
огромной страны не потерять друг друга. 



Работа почты в годы войны
В 1941 г. в действующую армию ежемесячно 
доставлялось до 70 млн. писем и более 30 млн. 
газет. Отмечая огромное значение почты для 
поддержания духа воинов на фронте и рабочих в 
тылу, главная в то время газета страны "Правда" 18 
августа 1941 г. писала: "Важно, чтобы письмо 
бойца родным, письма и посылки бойцам, 
которые идут со всех концов страны, не 
задерживались по вине связистов. Каждое такое 
письмо, каждая такая посылка именем отцов, 
матерей, братьев и сестер, родных и знакомых, 
именем всего советского народа вливают новые 
силы в бойца, вдохновляют его на новые подвиги" 



Всё для фронта
Немецкое командование приступило к выполнению плана "молниеносной войны". 
Для уничтожения узлов и систем связи, разрушения телеграфных и телефонных 
линий в тылы отступающих войск забрасывались специальные диверсионные 
группы. В этих условиях работники почт западных областей исполняли свои 
обязанности до последней возможности, и зачастую их работа прерывалась 
криками "Немцы!" или "Танки!", а телефонные разговоры обрывались выстрелами и 
звуками чужой речи. Для обеспечения почтовой связью действующей армии 
Наркомат связи СССР создал систему военно-полевой почты во главе с 
Центральным управлением полевой связи. Этому способствовало назначение 
Народного комиссара связи СССР И.Т. Пересыпкина заместителем Наркома 
обороны — начальником Управления связи Красной Армии по совместительству. 
При переходе на новую структуру Управление связи Красной Армии стало 
главным, в название органов Наркомата связи в войсках вошел термин "военно-
полевая связь". В декабре 1941 г. в армии началось создание Управления военно-
полевых почт. Органы военной связи при армиях развернули военно-полевые 
почтовые базы, а при штабах входящих соединений - полевые почтовые станции. В 
прифронтовых административных центрах были созданы военно-почтовые 
сортировочные пункты (ВПСП), а по мере необходимости и фронтовые ВПСП, всего 
в годы войны их было около 40. 



Фронтовые «треугольники»
С 1 марта 1942 г. на все постпакеты и мешки с 
военной почтой крепились отличительные адресные 
ярлыки "Воинский", и они отправлялись в первую 
очередь. Задержка корреспонденции или засылка ее 
не по назначению расценивались почтовыми 
органами как должностное преступление. Для 
военных почт по последствиям это было как приказ "Ни 
шагу назад!" на передовой. При резко возросшем 
объеме переписки недоставало конвертов и открыток. 
Многочисленные издательства по заказу органов связи 
и по личной инициативе приступили к их выпуску, но на 
передовую в первую очередь доставляли боеприпасы, 
сухари, консервы, спирт, мешки с почтой. Конвертов 
не хватало. В такой-то обстановке и родился 
фронтовой "треугольник". 



Письмо ветерану
Конверт-треугольник – это 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. 



Путь писем с фронта
"Солдат бросал письмо в почтовый ящик, 
сооруженный из подручных средств и укрепленный в 
удобном месте. Почтальон части ежедневно выбирал 
конверты, "треугольники", открытки, секретки и относил 
на полевую почтовую станцию, там все послания 
обрабатывались календарными штемпелями и 
закладывались в мешки, которые транспортом части 
отправлялись на базу полевой почты. Оттуда 
корреспонденция, рассортированная по 
направлениям, передавалась на ВПСП. Дальнейший 
путь проходил обычными маршрутами в почтовых 
вагонах. Послания в действующую армию и на флоты 
из местных почтовых отделений направлялись на 
ближайший ВПСП. Его работники сортировали 
отправления по станциям и переправляли их на 
армейские базы или фронтовые сортировочные 
пункты. Доставка корреспонденции с полевых 
почтовых станций на передовые подразделения, на 
корабли, как правило, требовала большого мужества. 
Нередко путь почтальона к блиндажам и окопам 
составлял десятки километров и проходил под пулями 
врага". 



Какое же это счастье для 
бойца, получить на 
фронте весточку из дома, 
полевой треугольник, в 
котором привет от родных 
сердец, любовь, радость и 
тепло родного дома. 
В дождь и грязь, в снег и 
мороз, на лошадях и 
пешком доставляли 
почтальоны бойцам 
письма. 



Скоро ПОБЕДА!
В 1943 году, когда Красная 
Армия перешла в широкое 
наступление, началась работа 
по восстановлению почтовой 
связи. В 1945 году, в год победы 
Советского Союза над 
фашистской Германией, 
деятельность органов связи была 
возобновлена практически на 
всей территории страны.






