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Что гибель нам? Мы даже смерти выше.  
                                             В могилах мы построились в отряды 

                                     И ждем приказа нового, и пусть  
                                            Не думают, что  мертвые не слышат,  

                                    Когда о них потомки   говорят. 

 Николай Майоров, погиб на 
Смоленщине в бою с фашистами. 

 

Введение. 

 

 

        Великая Отечественная война прошла через миллионы людских сердец, 

и хотя с момента ее окончания прошло много лет, невозможно забыть те 

многострадальные годы. Мы обязаны возвращаться к судьбам тех, кто 

выстрадал эту Победу и подарил ее нам, иногда ценой своей жизни. 

Российская история состоит из миллионов историй жизни отдельных людей 

и, в свою очередь, в судьбе каждого отдельного россиянина отражается 

судьба целой страны. Российская поэтесса Римма Казакова эту мысль 

выразила замечательными словами: « Во мне Россия, будто я — Россия, 

и я в России — как она сама». Мы считаем данную тему актуальной еще и 

потому, что 2 февраля 2018 года празднуется семидесятипятилетие 

Сталинградской битвы, участником которой, как мы выяснили, являлся 

Кручинин Н.Я. 

      Во многих семьях наших земляков хранятся письма с фронта времени 

Великой Отечественной войны, но это единичные экземпляры. Семья 

Кручининых сохранила пять писем, относящихся к разным периодам. Они 

дают нам редкую возможность изучить судьбу солдата Кручинина.  Для 

достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 проанализировать особенности внешней формы этих писем как 

исторического источника; 

 определить информационные возможности фронтовых писем; 

 выявить специфику отражения фронтовой жизни в письмах. 

    



Из рассказов жены и сына, писем с фронта мы так много узнали о Кручинине 

Николае Яковлевиче, нашем земляке, старшем сержанте Советской Армии, 

герое, павшем в боях за Родину в августе 1944 года, что рассказать о нем 

считаем своей обязанностью. Считаем необходимым проследить его боевой 

путь, поведать о его отношении к семье, Родине и подвиге выполненного 

солдатского долга. 

       Литературы по истории Великой Отечественной войны очень много, и 

мы пользовались ей для того чтобы проверить достоверность сведений 

полученных из писем и от респондентов. Сюжеты военной повседневности, 

отраженные в письмах с фронта, военные письма как исторический источник 

достаточно обстоятельно рассматривались в работах Т. А. Булыгиной. (3) По ее 

мнению, долгое время ценность фронтовых писем как источников для 

понимания человека на войне, для воссоздания более полной истории Великой 

Отечественной войны определена не была, и в этой связи фронтовые письма 

оказывались невостребованными и недоизученными. Т. А. Булыгина считает, 

что специфические формы прочтения и анализа фронтовых писем нуждаются в 

более детальной разработке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава I. Солдатские письма - особый род источников о войне. 

 

 

Историки подсчитали, что в годы Великой Отечественной войны с 

фронта в тыл было отправлено 2 миллиарда 794 миллионов писем, 9,9 

миллионов посылок, 35, 5 миллионов переводов. Письмо – документ 

военной эпохи. Среди писем выделяют частную и официальную переписку. 

Частная переписка близких людей военной поры перестала быть личным 

делом. Это уже история. Мы впервые держали в руках письма солдата 

Великой Отечественной. Это пять небольших, пожелтевших от времени 

треугольника. Все они истерты, зачитаны, особенно последнее, 

предсмертное, августа 1944 года. Жена солдата много раз перечитывала его. 

Оно хранит следы пролитых слез. Точное количество писем полученных 

семьей от солдата Кручинина нам установить не удалось. Написаны письма 

на неровных листочках из ученических тетрадей химическим карандашом. 

Некоторые слова затерты чернилами, вероятно военной цензурой. Письмо 

всегда начиналось с точной даты, чтобы знали родные, сколько оно было в 

пути. Солдатские письма, оказывается, и писались особым образом. Сначала 

листочек нужно было свернуть в треугольник, и только потом, используя 

каждый миллиметр свободного места излагать свои мысли и чувства. Ровно 

половина листа с обратной стороны по диагонали оставалась пустой. Здесь 

наносился адрес получателя, номер полевой почты отправителя, штамп 

«Проверено военной цензурой». 

Точных сведений о своем местоположении Н.Я. Кручинин не сообщает, 

так как это было запрещено военной цензурой. Но по отдельным оговоркам 

его местоположение нам удалось определить. Письма очень подробные, 

эмоциональные, содержат множество разнообразных сведений. В этом наше 

мнение совпало с мнением профессиональных историков о письмах как о 

исторических источниках. 



Номер полевой почты сейчас порой единственная зацепка в поисках места 

гибели воина. И мы, активисты музея «Память», стараемся помочь всем, кто 

к нам обращается. 

        Номер полевой почты на конверте даёт очень важную информацию. В 

посылаемых на фронт почтовых отправлениях 1941 года указывался номер 

ППС, действительный номер и наименование части: 1431 ппс, 1269 сп. 

Приказом 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» была 

введена новая система условных наименований управлений, объединений, 

соединений, частей и учреждений Действующей Армии, а также строевых 

частей военных округов. 

С этого момента условное наименование указанных формирований стало 

таким — «Войсковая часть полевая почта» с добавлением 

неповторяющегося пятизначного числа. (4)  

74 ОМОРСБР, 292 СД (2Ф), 292 СД (3Ф), 32 СД (1Ф) 

81СД (5) 

 

Письма - это род литературы, который потрясает своей 

непосредственностью, обжигает достоверностью. Каждое слово - это 

завещание погибшего живым. Слова, протянувшиеся из прошлого в 

будущее, соединяют времена. Письма - ценный исторический источник. 

Внимательно изучив их можно многое узнать о войне, боевом пути солдата, 

о времени в котором он жил, о жизни в тылу. 

 

 

 

 

 

 

 



Глава II.  Боевой путь солдата. 

 

Николай Яковлевич происходил из большой и дружной семьи, лавой 

которой был Яков Кручинин (Приложение №1). Отец участвовал в русско-

японской войне 1904-1905 года, а когда вернулся, служил в Билярске 

урядником, поддерживал порядок в родном селе. Вместе с младшим сыном 

они умерли в 1922 году во время сильного голода. 

Старшие братья Александр и Михаил принимали участие в гражданской 

войне. После войны Михаил работал в городе Красноярске Александр в 

городе Тейков Ивановской области  директором трикотажной фабрики. Ещё 

один старший брат Иван работал на той же фабрике в городе Тейков. 

Николай Яковлевич был четвертым сыном в семье Якова и Матрёны 

Кручининых. Он родился 9 мая 1909 года. Получил начальное образование в 

Билярске. Создал семью. В семье родилось четверо детей. Вторым ребенком 

в семье являлся Александр Николаевич, который сообщил нам большинство 

сведений об отце. Вместе с женой Н.Я. Кручинин работал продавцом в 

местном сельпо. Его жена вспоминала, как ежемесячный паёк, очень 

нужный большой семье, он часто по дороге раздавал соседским 

мальчишкам. «Они ведь меня ждут со сладостями»,- говори он. 

В конце 1939 года Кручинин был призван в ряды Красной армии и 

воевал в финской компании. После её окончания живым и невредимым 

вернулся в родной Билярск. 

Днём 22 июня 1941 года у громкоговорителя расположенного у 

военкомата Билярского района собралось всё село. (Военкомат располагался 

на месте школы, на берегу реки Билярка). Весть потрясла всех - началась 

воина. Уже 3 августа 1941 года, вместе с десятками своих земляков, 

Николай Яковлевич отправлен на фронт. Ему было 32 года.  

В письме от 10 августа 1942 года, то есть через год после ухода на 

фронт, он пишет: «Получил и второе ваше письмо». Как редко в первый год 



войны выпадала возможность получить весточку из дома, сообщить родным 

о том, что жив. В этом письме Николай Яковлевич описывает 

«незабываемый день до смерти» 9 августа к нему приезжал брат Иван. 

Видимо, часть стояла недалеко от города Тейкова. Привез он очень 

печальную весть: «дорогой брат Александр Яковлевич приказал долго жить, 

пришла похоронка». В письме он рассказывает, как надеется на чудо, и брат 

окажется живым, как жалеет безутешную свою мамашу. (Приложение №3) 

Письмо от 8 марта 1943 года позволяет также определить примерное 

место положения части, в которой воевал солдат Кручинин. Он пишет: 

«Пока стоим на отдых. Теперь стал Гвардеец. За хорошие действия под 

Сталинградом часть стала теперь Гвардейская. Получили все значки. Ну, вам 

все это, конечно, не понять. Да только живому остаться, тогда бы рассказал 

все». (Приложение № 4) 

В начале 1944 года старший сержант, командир отделения пехоты 

Кручинин был награжден десятидневным отпуском домой. Радости семьи не 

было предела. Своего младшего сына он увидел впервые, ведь Миша 

родился через 19 дней после его ухода на фронт, 22 августа 1941 года. 

Многое узнали в эти 10 дней домочадцы о военных буднях и боевом пути 

отца. В 1941 году дважды выходила его часть из окружения, воевал он под 

Москвой, Сталинградом, на Курской дуге. Быстро пробежал отпуск. 

Командир его, земляк из соседнего Аксубаевского района села Кузнечиха, 

советовал задержаться дома, но совесть ему не позволила, когда товарищи 

гибли дома задерживаться. Догнал он свою часть уже у границы. 

(Приложение № 5) 

В 1944 году письмами стали обмениваться чаще, но как тяжело только 

что побывав дома не иметь вестей по нескольку месяцев. «Нюра, все так 

ничего, только становится грустно, что нет от вас писем скоро 2 месяца. На 

меня сегодня напала какая- то тоска. Все думаю о вас и все вы у меня перед 

глазами. Особенно Шурины слова, как он мне все говорил про лыжи, а я так 

ему ничем не помог. Как сейчас на него смотрю». Так пишет Николай 

Яковлевич 6 апреля 1944 года. (Приложение №6) 



13 апреля 1944 года Н.Я.Кручинин сообщает о своем награждении: «Нюра, 

получил я третью правительственную награду, медаль «За отвагу». 

(Приложение № 7) В этом же письме он с радостью сообщает о первой за 

войну встрече с земляком - билярцем Севастьяновым Иваном Алексеевичем. 

Оказалось, что долго воевали в одной части, но друг друга не видели. Помог 

случай - награждение. Мы познакомились с потомками Ивана Алексеевича. 

Его дочь Анна Ивановна Бобкова и внучка Людмила Анатольевна Макарова 

проживают сейчас в Билярске. От них мы узнали, что отец родился 16.08. 

1905 года. Призван на фронт был в июне 1941 года и воевал всю войну 

рядовым связистом. Закончил войну не далеко от Берлина. В мае 1945 года 

вернулся домой. Был награжден медалями «За отвагу» и «За взятие 

Кениксберга». Дважды был ранен. На фронте он вступил в партию научился 

писать и читать, так как до этого был неграмотным. Письма с фронта писал 

уже сам. После войны работал в колхозе на руководящих должностях. Он 

часто вспоминал о встрече с земляком, который вскоре погиб. (Приложение 

№ 8) 

4 августа 1944 года Иван Яковлевич отослал свое последнее письмо 

родным. Оно наполнено любовью, состраданием к семье, предчувствием 

скорой гибели. «Пишу, а сердце плачет о вас, мои дорогие, потому, что нет 

надежды увидеть вас. Нюра, я не хотел вас пугать, но сердце не терпит таить 

от вас. Если останусь жить после этой невиданной битвы, то просто будет 

счастье». Предчувствие не обмануло бывалого солдата, а домой пришло 

извещение о том, что их муж, сын и отец пропал без вести. (Приложение № 

9) 

Лишь через несколько лет пришло письмо от командира, в котором он 

рассказывал о последних часах жизни героя. 5 августа 1944 года при 

форсировании реки Одер Николай Яковлевич был ранен и его, вместе с 

другими ранеными, стали переправлять на левый берег реки. Все, кто был на 

плавсредстве, погибли от прямого попадания снаряда. Могилой им стала 

река. Командир видел это лично с правого берега Одера.  

Так закончился долгий фронтовой путь гвардии старшего сержанта 



Кручинина. Прошел он через большинство битв Великой Отечественной 

и погиб, освобождая Европу от фашизма. (Приложение № 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава III. Жизнь села в годы войны. 

 

Письма Николая Яковлевича - это большое, трогательное признание в 

любви своей семье и Родине. Как заботится он о жене, детях, матери! «Мои 

дорогие, мои цыплятки» называет он их. Его наказы сопровождали семью 

всю жизнь: «А Наде, дочке, передай, чтобы училась хорошенько и папке 

писала бы письма». «Мишенькина проворность, бойкость и характер не 

сходят у папки из глаз». Много раз в письмах упоминаются земляки и 

товарищи с работы о судьбе которых он хотел бы знать. В каждом письме 

вопрос: «Как там товарищи?». 

Письма живописуют жизнь Билярска и всей страны в годы войны: 

нужду, голод, лишения. «Нюра, ты пишешь, что прожили патефон, да 

жалеть, конечно, не приходится. Сейчас уже не до роскоши. Я доволен тем, 

что хорошую цену взяли, так что и велосипед продай. Живы будем, так 

может, наживем, а не наживем, так и без этого обойдемся» - пишет Николай 

Яковлевич в 10 августа 1942 года. В этом же письме пишет о том, как 

тяжело живется брату Ивану. «Какой он стал худой, говорит, что день и 

ночь работают, питаться нечем. Нынче за зиму всю одежду прожили на 

хлеб. Пайки не хватает. Велосипед менял и только, говорит, давали полтора 

пуда». Сетует Николай Яковлевич о том, что семье и всем сельчанам 

приходится тяжело работать, жаль жену. Она в семье за мужчину. 8 марта 

1943 года, поздравляя с праздником, пишет: «Пишу сегодня в ваш праздник, 

8 марта. Действительно женский праздник, остались ныне сами себе хозяева, 

ругать некому. Но все - таки пропиши как проводили, наверное, не сколько 

веселье, сколько слезы». 

 

 

 



Заключение. 
Достойный пример потомкам. 
 

 

Можно с уверенностью сказать, что письма с войны, это зеркало 

жизни целого поколения. Как хочет наш герой жить! Как нежно и 

преданно он любит близких! Как зримо встают перед ним счастливые 

довоенные картины и будущая жизнь, счастливая будущая жизнь, в 

которой ему не суждено жить. Но превыше всего Николай Яковлевич 

Кручинин ставил выполнение своего солдатского долга. Подвиги 

бывают яркими, как вспышка молнии, а другие и разглядеть трудно, но 

тем ценнее они. Подвиг гвардии старшего сержанта Кручинина в его 

стойкости и выполненном до конца долге перед Родиной. 

Семья Кручининых понесла в войне невосполнимые потери. Из пяти 

сыновей и внуков Якова Кручинина выжил только сын Иван. Война не 

обошла стороной ни одну билярскую семью. О солдатах из моего родного 

села генерал Ф.Г. Булатов в книге «Будни фронтовых лет» пишет: «Билярцы 

крепко сдержали свою клятву. Они дрались с ненавистным врагом, как 

львы. Ни один не опозорил себя, свое родное село, свою Родину». 1 

Нам удалось восстановить боевой путь Кручинина Николая 

Яковлевича, который участвовал в войне с августа 1941 года по август 1945 

года. Сведений о не содержатся в книге «Память» по Алексеевскому району. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что тема эта 

неисчерпаема и материалы могут быть использованы в исследовательской 

работе для дальнейшего изучения историко-психологических и социальных 

аспектов истории Великой Отечественной войны. Материалы будут 

использованы в экспозиции школьного музея. 

Судьба и подвиг Николая Яковлевича Кручинина стали примером для 

сына и внуков. Александр Николаевич, которого отец в письмах с фронта 

называл Шурочка, 6 августа 1956 года был призван в ряды советской Армии. 

Службу проходил в Уссурийском крае и на острове Сахалин командиром 



отделения механиков самолетов. Был демобилизован в ноябре 1959 года, 

честно отдав долг Родине. Как и отец, он прекрасный семьянин. Правнук 

Ивана Яковлевича Кручинина Сергей Есин избрал тот же путь - служение 

Родине. Отучившись в Высшем командном танковом училище в Казани, он 

стал офицером Российской Армии. 
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