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Цель статьи – охарактеризовать документаль-
ный поток (ДП) публикаций дневниковых 
записей сибиряков – участников Великой 
Отечественной вой ны 1941–1945 гг. Показано 
место дневников в источниковедении и значе-
ние дневниковых записей для изучения 
антропологического содержания и психологии 
вой ны. Обоснованы причины немногочислен-
ности фронтовых дневников по сравнению 
с другими видами эго-документов (воспомина-
ниями, письмами). Впервые был выявлен 
и комплексно изучен ДП из 40 публикаций 
дневников (и о дневниках) сибиряков: пред-
ставлены библиометрические показатели 
и характеристика контента; выявлены сайты, 
содержащие полные тексты дневников 
(или их фрагментов) и дана оценка их значи-
мости; определены места их хранения. 
В исследуемом ДП представлена информация 
о дневниках 28 сибиряков – рядовых участ-
ников вой ны, которые в мирное время в боль-
шинстве своем были обладателями граждан-
ских профессий. Дана оценка сайта «Прожито», 
реализующего проект по сбору полных текстов; 
обоснована необходимость работы по сохране-
нию полных текстов дневников: выявлению 
дневников, хранящихся в личных или семей-
ных архивах и передачи их (или их копий) 
в государственные музеи и архивы; подчерк-
нуто значение исследований эго-документов 
о Великой Отечественной вой не для образова-
ния и патриотического воспитания.
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The purpose of the article is to characterize the 
documentary stream (DS) of front-line diaries 
publications of Siberians – participants in the 
Great Patriotic War (1941–1945). The article shows 
the place of diaries in source studies and the 
importance of diary entries for the study of 
anthropological content and “psychology of war”. 
It grounds the reasons for the paucity of front-line 
diaries in comparison with other types of ego- 
documents (memoirs, letters). For the first time, 
the documentary stream, consisting of 40 publica-
tions of diaries (and about diaries) of Siberians, 
was identified and completely studied:  bibliomet-
ric indicators and content characteristics were 
presented; sites containing full texts of diaries 
(or their fragments) were identified and their 
significance was assessed; diaries storage loca-
tions were determined.
The studied DS provided information about 
the diaries of 28 Siberians – the ordinary war 
participants who, for the most part, had civilian 
professions in the peacetime. 
An assessment was given to the site “Prozhito”, 
realizing the project to collect full texts; the need 
to preserve full texts of diaries was grounded: 
to identify diaries stored in personal or family 
archives and transfer them (or copies of them) 
to state museums and archives; the importance 
of studying ego-documents about the Great 
Patriotic War for the goals of education 
and  patriotic training was emphasized.
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Введение

Свидетельства участников Великой Отечественной 
вой ны 1941–1945 гг. со временем становятся 
всё более важными для истории, а информация, 
отраженная в источниках личного происхождения 
(эго-документах), позволяет изучать ее «челове-
ческое измерение» [1, с. 102]. Особую ценность 
представляют дневники военного времени, со-
держащие интерпретации непосредственных 
участников событий, отражающие психоэмо-
циональный настрой и моральную доминанту 
общества, военную повседневность, восприятие 
исторических явлений и процессов с четкой дати-
ровкой событий. С. А. Журавлев и соавт. отмечают 
важность подневных записей для источниковед-
ческого анализа: «В дневниках почти нет ошибок 
памяти, и одна из ключевых в структуре источ-
никоведческого анализа проблема датировки 
стоит не столь остро. Воспоминания, написанные 
на основе дневников, совершенно справедливо 
считаются фактически более точными, досто-
верными и ценными источниками» [2, с. 329]. 
В отличие от мемуарных сочинений, в которых 
авторы часто вспоминают отдаленное прошлое, 
дневниковые записи делались непосредственно 
во время событий. Особое значение дневников, 
где события как бы стенографируются, отмечает 
известный историк А. А. Тартаковский [3, с. 5].

В источниковедении существуют разные точки 
зрения по поводу места дневников в ряду источ-
ников. Нидерландский историк Ж. Прессер для 
документов личного происхождения предложил 
термин «эго-документы» как объединяющий раз-
личные жанровые формы и включил в эту группу 
дневники [4]. Н. П. Матханова рассматривает 
дневники в рамках понятия «мемуаристика» [5, 
с. 50]. Автор статьи, вслед за Е. М. Малышевой 
[6], считает дневники самостоятельным видом 
источников в группе эго-документов. 

Цель статьи – дать характеристику документаль-
ного потока (ДП) публикаций дневников (или их 
фрагментов) сибиряков 1 – участников Великой 
Отечественной вой ны; представить обзор сайтов, 
содержащих полные тексты и другую информацию 
о дневниковых записях.

Фронтовые дневники – «уникальные и самые 
немногочисленные источники личного происхо-
ждения о Великой Отечественной вой не» [7, с. 45]. 
Это подтверждается данными статистического 
анализа ДП эго-документов (около 400 библио-
графических записей) сибиряков (1941–1945 гг.) 
в базе данных (БД) «Научная Сибирика: природа, 
история, экономика, культура, наука Сибири 

1  Здесь и далее понятие «сибиряки» рассматривается 
как собирательное – это жители Сибири и Дальнего Востока 
(уроженцы или призванные на фронт, эвакуированные и др.).

и Дальнего Востока» 2: публикации дневников 
(и о дневниках) составляют только 8 % [8].

Основные причины немногочисленности фрон-
товых дневников: 
– запрет в Красной армии на ведение днев-
никовых записей в связи с режимом секретности 
[9; 10];
– трудности ведения дневников в условиях боевых 
действий;
– отсутствие навыков, литературной грамотности, 
желания, привычки делать записи;
– нежелание делиться с другими своими записями 
о вой не, сокровенными мыслями, эмоциями. 

А. Л. Посадсков пишет: «…авторы фронтовых днев-
ников считали их существование своей личной 
тайной, вели себя крайне осторожно и утаивали 
наличие таких записей от сослуживцев и друзей. 
После вой ны эти дневники оставались в семьях 
ветеранов и лишь в редчайших случаях попадали 
в государственные архивы и музеи» [11, с. 167]. 

Исследование документального потока 
дневниковых записей

В ходе исследования решались следующие задачи: 
1) выявление корпуса ДП полных текстов или 
фрагментов фронтовых дневников по проблеме;
2) изучение библиометрических показателей ДП;
3) характеристика контента ДП;
4) оценка значимости сайтов, содержащих полные 
тексты дневников или фрагментов дневниковых 
записей.

Для выявления ДП дневниковых записей сиби-
ряков был изучен контент раздела «Великая 
Отечественная вой на» в крупнейшей региональ-
ной БД «Научная Сибирика» (объем более 1 200 000 
библиографических записей), генерируемой 
ГПНТБ СО РАН. Отобранный ДП был дополнен 
материалами из ряда авторитетных источников: 
каталогов Российской национальной библиотеки, 
Российской государственной библиотеки, Научной 
электронной библиотеки (eLIBRARY) и др.

ДП эго-документов (дневников) сибиряков соста-
вил 40 библиографических записей публикаций 
(1962–2021 гг.), которые представляют собой два 
типа источников: 
1) публикации текстов дневников (23 библио-
графические записи); 
2) публикации исследований, содержащих 
анализ, характеристику дневниковых записей 
(с приведением фрагментов текстов дневников) 
(17 библиографических записей).

2  Доступ с сайта ГПНТБ СО РАН. URL: http://webirbis.spsl.
nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=SIB
&P21DBN=SIB&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20 (дата 
обращения: 05.04.2024).

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=SIB&P21DBN=SIB&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=SIB&P21DBN=SIB&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=SIB&P21DBN=SIB&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
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Анализ ДП по видам (типам) публикаций показал 
следующие результаты: 
−	 монографические издания, содержащие днев-
ники – 4; 
−	 публикации в тематических сборниках – 14; 
−	 доклады на международных, всероссийских 
и региональных конференциях – 8; 
−	 ряд публикаций представлен в 7 журналах 
(из них два – из списка ВАК). 

Заметим, что углубленное изучение эго-доку-
ментов как исторических источников все-таки 
предполагает большее число публикаций в рецен-
зируемых журналах.

Динамика публикаций (рис.) показывает, что 
большая часть дневниковых записей сибиряков 
была издана и изучена в постсоветские годы 
(28 библиографических записей), что связано 
с «рассекречиванием большого числа докумен-
тов советского периода, а как следствие значи-
тельным подъемом интереса общества к доку-
ментальным публикациям по истории России» 
[12, с. 103]. Наибольшее число изданий при-
ходится на юбилейные даты со дня окончания 
вой ны: 1975, 2010, 2020 г.

В ДП представлена информация о фронтовых 
дневниках 28 сибирских авторов – это публикации, 
содержащие как отдельно изданные дневники, 
так и их фрагменты. В ходе изучения контента 
публикаций определялись места хранения 
дневников, представленных в ДП; осуществлялся 
поиск их полных текстов на веб-сайтах 3. Была 

3  Дата обращения к сайтам (URL), приведенным в ста-
тье – 05.04.2024.

найдена информация на сайтах о неопублико-
ванных дневниках (не имеющих аналогов в виде 
печатных изданий) четырех авторов- сибиряков. 
В результате
– определено 13 мест хранения дневников (лич-
ные, семейные архивы, государственные архивы, 
музеи);
– на 6 сайтах обнаружено 5 полных текстов (или 
фрагментов) изданных дневников;
– выявлено 15 личных страниц авторов днев-
ников на сайте «Прожито» (на стадии разработки 
в целях присоединения полных текстов). 

Основной интернет- ресурс по размещению 
дневниковых записей – это сайт «Прожито», 
где реализуется проект по созданию цифрового 
архива документов личного происхождения. 
Проект, начав свое существование в 2015 г. 
«как площадка для сбора и публикации 
текстов личных дневников на русском языке» 4 
с привлечением волонтеров для работы, в 2019 г. 
при поддержке Европейского университета 
в Санкт- Петербурге становится Центром изучения 
эго-документов «Прожито». Специальный 
раздел сайта озаглавлен «Корпус дневников» 
и в пояснении отмечено, что Корпус является 
электронной библиотекой дневниковых записей, 
«которая позволяет пользователям работать не 
только с конкретными дневниками, но и со всей 
совокупностью текстов эпохи: получать выборки 
по датам, полу, возрасту, месту ведения дневника 
и т. д.» 5. Таким образом, цифровой архив значи-
тельно расширяет аудиторию и возможности 
исследователей по изучению эго-документов. 

4  Центр «Прожито» ЕУСПб // Прожито: сайт. URL: https://
prozhito.org/page/about/.
5  Там же.

Рис. Динамика публикаций военных дневников (и о дневниках) по годам

Fig. Dynamics of publications of war diaries (and about diaries) by year

https://prozhito.org/page/about/
https://prozhito.org/page/about/
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Обзор публикаций фронтовых 
дневников (и о дневниках) сибиряков

Многим военным дневникам присущи «несистема-
тичность и неравномерность записей, длительные 
временные интервалы между ними» [27, с. 194]. 
Этого недостатка нет у дневника уроженца Бурятии 
Героя Советского Союза Владимира Бузинаевича 
Борсоева [14], который вел записи в течение всей 
вой ны – с 10 июля 1941 по 7 марта 1945 г., вплоть 
до своей гибели. Н. Г. Хобракова, представляя вы-
держки из дневника героя в сборнике «У подвига 
срока нет» (Улан- Удэ, 2010), так описывает внеш-
ний вид рукописи: «…личный дневник Владимира 
Бузинаевича – общая тетрадь в коричневой 
обложке с пожелтевшими от времени листами, 
исписанными мелковатым каллиграфическим 
почерком» [28, с. 238]. С помощью археографи-
ческих методов Б. Ц. Жалсанова и Л. В. Курас 
составили краткую характеристику дневника [29]: 
в нем 274 записи (на сайте «Прожито» 191 запись) 6, 
более 40 % из которых относятся к 1941 г. и содер-
жат описания военных операций, анализ ведения 
артиллерийского боя, заметки о повседневной 
жизни, о прочитанных книгах, переживания 
за семью. В 1945 г. «в дневник внесено всего шесть 
коротких записей» [29, с. 219]. Дневник хранится 
в Национальном архиве Республики Бурятия 7. 

Страницы из дневника Героя Советского Союза 
жителя Алтайского края лейтенанта, летчика штур-
мового авиаполка Ивана Тихоновича Гулькина 
(1923–1945) [17] впервые были опубликованы 
в 1965 г. и дважды переиздавались (1968, 1975). 
Вполне вероятно, что для публикации дневник 
подвергался цензурной редакции. Как указано 
на сайте «Прожито», где есть страница Гулькина 
(в стадии разработки) 8, место хранения дневника – 
Краеведческий музей г. Барнаула (Алтайский госу-
дарственный краеведческий музей), и современ-
ные исследователи, видимо, могут ознакомиться 
с рукописью. Но на сайте музея мы не нашли 
каких-либо данных о фонде, где она хранится.

Фрагменты фронтового дневника уроженца 
Бурятии лейтенанта Мирона Игнатьевича 
Шестакова представила его племянница 
Г. С. Нижникова [26]. В кратких записях днев-
ника судьба и подвиг русского солдата: эмо-
циональный накал вой ны, тяжелые бои, потеря 
товарищей. Начало дневника – 1 февраля 1942 г., 
под этой датой идет первая запись (высказыва-
ние Суворова): «Горжусь, что я русский»; запись 
от 15 декабря 1942 г.: «Буду убит. Не вспоминайте 
лихом – Родина дороже жизни» [26, с. 255]. Так вос-
принимали вой ну настоящие патриоты. На сайте 
«Прожито» на странице Шестакова (в стадии 

6 URL: https://corpus.prozhito.org/person/1519.
7 URL: https://garb.kaisa.ru/search?p0.v=%D0%B1%D0%
BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B2&type=simple
&p0.t=&p0.d=&p0.c=12&p0.a=11789.
8 URL: https://corpus.prozhito.org/person/5266.

разработки) 9 указано место хранения дневника – 
Государственный архив Республики Бурятия (фонд 
Г. С. Нижниковой, Р2222). Информация о фонде 
есть в Межархивном (электронном) справочнике 
по фондам личного происхождения архивов 
Республики Бурятия (с. 12) 10. На сайте Госархива 
Бурятии доступа к информации о дневнике нет.

Подробные записи за период с 6 октября 1941 по 
3 мая 1945 г. содержит дневник сибиряка Ивана 
Филипповича Веревкина – военного журнали-
ста, редактора газеты 258-й стрелковой дивизии 
(1941–1945) [15]. Профессионально, образно и ярко 
описаны как военные действия, так и сцены отдыха, 
неожиданные встречи с сослуживцами, характеры 
людей, прослежены судьбы однополчан. Дневник 
был издан в 1974 г., и наверняка с ним, как и с днев-
ником И. Т. Гулькина, поработала цензура. 

Объем дневника сержанта Семена Михайловича 
Лутовинина (до вой ны рабочего Тобольской 
судоверфи) – 45 страниц [19]. Записи начина-
ются с января 1942 и заканчиваются сентябрем 
1945 г. В них подробно описаны тяжелые сраже-
ния («Ведем изнурительные бои на подступах 
к Витебску. Кругом сплошные топи, где не тонет 
одна пехота») [19, с. 139], ранение при сражении 
на Курской дуге, работа по восстановлению линии 
связи, налаживание армейского быта, радость 
населения оккупированных немцами территорий, 
когда пришли «наши». С. М. Лутовинин пишет 
о штурме Кёнигсберга, о полуразрушенном городе 
(«Смотрели сооружения и вооружение, брошен-
ное немцами» [19, с. 153]); о русских женщинах 
и детях, угнанных врагом в Германию; о погодных 
условиях («Днем было до 50 градусов жары» – 
в районе Волги) [19, с. 158]; эмоционально пере-
дает свое горе после получения письма о смерти 
отца в 1942 г.; приводит много географических 
названий, которые позволяют хорошо ориен-
тироваться в описываемых событиях. Дневник 
хранится в личном архиве д-ра ист. наук, проф. 
Ю. П. Прибыльского, редактора сборника «С верой 
в Победу», в котором он был опубликован.

За три с лишним месяца 1945 г. (28 января – 9 мая) 
уроженцем Читинской обл. Забайкальского края 
пехотинцем Ахмедом Юсуповичем Наслимовым 
сделано более 60 дневниковых записей [20]. 9 мая 
он говорит о своей безусловной вере в Победу 
и позволяет почувствовать атмосферу тех дале-
ких лет: «Из дивизии сообщили о капитуляции 
Германии. Того чувства, какого мог ожидать, не 
оказалось. Как будто это так и должно быть… 
Начался салют. Над Берлином рвались сотни 
снарядов (боевых) … Зенитные пулеметы стро-
чили трассирующими пулями… Красиво. Но надо 
идти спать. Тепло, тихо, легко. Ни взрыва, ни 
грохота. Неужели вой не конец? Неужели скоро 
9  URL: https://corpus.prozhito.org/person/9185.
10  Межархивный (электронный) справочник. URL: https://
pandia.ru/text/80/144/58306-12.php.

https://corpus.prozhito.org/person/1519
https://garb.kaisa.ru/search?p0.v=%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B2&type=simple&p0.t=&p0.d=&p0.c=12&p0.a=11789
https://garb.kaisa.ru/search?p0.v=%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B2&type=simple&p0.t=&p0.d=&p0.c=12&p0.a=11789
https://garb.kaisa.ru/search?p0.v=%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B2&type=simple&p0.t=&p0.d=&p0.c=12&p0.a=11789
https://corpus.prozhito.org/person/5266
https://corpus.prozhito.org/person/9185
https://pandia.ru/text/80/144/58306-12.php
https://pandia.ru/text/80/144/58306-12.php


13КНИЖНОЕ НАСЛЕДИЕ И КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА

домой?» [20, с. 272]. Такой информации не даст ни 
один официальный документ.   Дневник хранится 
в семейном архиве. На сайте «Прожито» есть 
страница А. Ю. Наслимова (в стадии разработки) 11.

Ежедневные дневниковые записи о двух последних 
месяцах вой ны и последующей службе в Германии 
(1 апреля 1945 – 10 февраля 1946 г.) содержатся 
в дневнике уроженца Красноярского края стар-
шего лейтенанта Владимира Николаевича 
Ростовцева (1921–2007), в мирной жизни учи-
теля- словесника [23]. Дневник состоит из двух 
частей: 1-я часть «Крисбург» содержит 58 записей 
(1 апреля – 28 мая 1945 г.) об участии в боевых 
операциях и военной службе на территории 
Германии, записи подробные, со множеством 
бытовых деталей; 2-я часть «Шварцбух» отражает 
послевоенную службу. На сайте «Прожито» есть 
страница В. Н. Ростовцева (в стадии разработки) 12.

В  с б о р н и к е  « М и н у с и н ц ы  и  В е л и к а я 
Отечественная…» (Минусинск, 2020) опубли-
кованы фрагменты фронтовых дневников 
уроженцев Красноярского края – Николая 
Ивановича Позднякова [21] и летчика воздушно-  
десантной дивизии Григория Афанасьевича 
Филимонова [25]. Дневниковые записи допол-
нены комментариями редактора (уточнение 
географических понятий, должности персон, при-
веденных в тексте, трактовка некоторых терминов 
и др.), что значительно повышает информацион-
ный уровень текста. Страницы авторов (в стадии 
разработки) есть на сайте «Прожито» 13,  14. Дневник 
Позднякова хранится в личном архиве его дочери.

Отрывки из дневников ветеранов вой ны уро-
женца Красноярского края капитана Михаила 
Силантьевича Бобровникова (1922–1990) 
[13] и радиста, автоматчика, топографа Павла 
Ефимовича Рамазанова (1923–1990) [22] 
из Читинской обл. (после вой ны работав-
ших в Томске заведующими лабораториями 
Сибирского физико- технического института), опуб-
ликованы в сборнике «От пушек к науке» (Томск, 
2008). К сожалению, в этих записях из дневника 
М. С. Бобровникова не указано, в каком году они 
сделаны (десять записей 3 ноября – 22 декабря), 
но по записи, сделанной 8 ноября, где сказано 
об освобождении Киева, можно понять, что речь 
идет о 1943 г. На странице М. С. Бобровникова 
(сайт «Прожито»), год дневниковых записей обо-
значен 15. В опубликованной части дневника 
П. Е. Рамазанова более 80 записей 1944–1945 гг. 
На сайте «Прожито» представлено только 52 за-
писи 16. Дневник содержит значительные по 
объему записи, которые посвящены боевым 

11  URL: https://corpus.prozhito.org/person/9714.
12  URL: https://corpus.prozhito.org/person/7808.
13  URL: https://corpus.prozhito.org/person/9716. 
14  URL: https://corpus.prozhito.org/person/9715. 
15  URL: https://corpus.prozhito.org/person/9617.
16  URL: https://corpus.prozhito.org/person/7915.

 операциям, спецподготовке, товарищам; отражена 
и личная жизнь: история заочного знакомства 
и переписки с «незнакомой корреспонденткой» 
Сашей Т. Поэтично описана природа: «Как-то 
веселее и мягче переносить суровую фронтовую 
жизнь, когда вокруг зеленеет лес, синее небо 
с белыми облачками празднично смотрит на тебя, 
и весело щебечут птички» [22, с. 189].

Дневник уроженца Тюменской обл. кадрового 
офицера Николая Васильевича Гребенщикова 
[16] хранится в семейном архиве, опубликованы 
только отдельные фрагменты. Записи из дневника 
Н. В. Гребенщикова по манере изложения пред-
ставляют собой скорее воспоминания, которые, 
видимо, были основаны на собственных днев-
никовых записях. Такого рода воспоминания, как 
считают С. А. Журавлев и соавт., являются более 
достоверными и точными [2]. 

Также в семье находится дневник уроженца 
Бурятии Сонома Гомбоевича Дугарова (1920–
1993) [18]. После вой ны С. Г. Дугаров работал 
в сфере народного образования (защитил канди-
датскую диссертацию, был министром просвеще-
ния, профессором Бурятского государственного 
педагогического института, удостоен почетных 
званий заслуженного учителя школы РСФСР 
и Бурятской АССР). Сын С. Г. Дугарова в преди-
словии к публикации выдержек из отцовского 
дневника пишет: «…в домашнем архиве моего 
отца… остались… два небольших дневника, кото-
рые отец вел на фронте. Они бережно сохранены 
моей матерью – Евгенией Дармаевной: к ней 
обращено немало лирических строк в дневнико-
вых записях отца» 17. Текст фрагментов дневника 
размещен на сайте «Буряад Унэн» 18. 

Семейные архивы нельзя считать надежным 
местом хранения эго-документов: поколения 
сменяются, родственники не всегда понимают 
ценность дневников для изучения истории России 
и истории своего рода – документы могут быть про-
сто выброшены или уничтожены. Представляется 
важной задача по выявлению эго-документов 
в семейных архивах и передаче подлинников 
(при согласии родственников) или копий в архивы 
и музеи с организацией к ним доступа на сайтах.

Неопубликованные дневники

Отдельной печатной публикации фронтового 
дневника Виталия Сергеевича Рогаля, Почетного 
гражданина Иркутска, народного художника РСФСР, 
нет, но в статье В. В. Ткачева [30] дан подробный 
анализ дневника художника «Вперед на Запад», 
выделены разные стороны фронтовой жизни 
17  Дугаров С. Из фронтового дневника // Буряад Унэн : 
сайт. URL: https://burunen.ru/news/culture/69266-sonom- 
dugarov-iz-frontovogo- dnevnika/?ysclid=lt1d21pwas276087395.
18  Там же.

https://corpus.prozhito.org/person/9714
https://corpus.prozhito.org/person/7808
https://corpus.prozhito.org/person/9716
https://corpus.prozhito.org/person/9715
https://corpus.prozhito.org/person/9617
https://corpus.prozhito.org/person/7915
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В. С. Рогаля, значимые события, участие в военных 
операциях, обращено внимание на стиль записей, 
их образность, например, в описании красоты 
природы, отмечены «графические зарисовки воен-
ных событий» [30, с. 37]. Таким образом, дневник 
является ценным источником как для изучения 
биографии художника, так и для реконструкции 
повседневности вой ны. Рукопись хранится в Музее 
истории г. Иркутска им. А. М. Сибирякова 19. На сайте 
музея размещены небольшие выдержки из днев-
ника художника, сканы страниц с расшифровкой, 
рисунки. Страница Рогаля на сайте «Прожито» 
находится в стадии разработки 20.

Дневник (28 записей за 21 октября 1943 – 5 фев-
раля 1944 г.) уроженца Красноярского края сер-
жанта Аркадия Федоровича Ахтамова (1922–
1948) введен в научный оборот канд. ист. наук 
Б. Е. Андюсевым, представлен на его личном сайте 21 
и продублирован на сайте «Прожито» (страница 
А. Ф. Ахтамова) 22. В комментариях к дневнику 
Б. Е. Андрюсев пишет: «Почерк А. Ф. Ахтамова 
аккуратный, мелкий, убористый, легко читается. 
Автор… начитанный, грамотный, образованный 
человек, пишет без грамматических и орфогра-
фических ошибок». Б. Е. Андюсев подчеркивает 
важность для истории изучения источников 
личного происхождения, которые помогают «не 
только увидеть и понять внешнюю канву вой ны, 
но и “прочувствовать” вой ну на основе “вживания” 
в субъективный мир автора источника».

В сибирских музеях хранятся рукописи еще трех 
фронтовых дневников сибиряков: красноярца 
художника- пейзажиста, артиллериста- разведчика 
Бориса Яковлевича Ряузова 23 (1919–1994); жур-
налиста газеты «Большевик Енисея», командира 
разведгруппы партизанского отряда Анатолия 
Васильевича Седельникова 24; бурятского совет-
ского писателя, драматурга Жамсо Тумуновича 
Тумунова 25 (1916–1955), служившего в редак-
ции армейской газеты 17-й армии. Информация 
о местах хранения (музеях) взята из Госкаталога 
Министерства культуры РФ 26. Поиск информации 
о дневниках С. Я. Седельникова, Ж. Т. Тумунова на 
сайтах музеев результатов не дал. В Госкаталоге 
находим следующую информацию о дневнике 

19  URL: http://irkmuseum.ru/archives/18814?ysclid=lhfzo
qefze344613296 http://irkmuseum.ru/archives/28679.
20  URL: https://corpus.prozhito.org/person/5789.
21  Сибирское краеведение : сайт Бориса Ермолаевича 
Андюсева. URL: https://andjusev.narod.ru/p/Achtamov.htm.
22  URL: https://corpus.prozhito.org/person/273.
23  Место хранения – Музей художника Бориса Ряузова 
(Красноярск) (http://ryauzov.ru/collection/frontovoj- dnevnik.
html); сайт «Прожито» – страница в стадии разработки 
(https://corpus.prozhito.org/person/5666).
24  Место хранения – Красноярский краевой краевед-
ческий музей. Д. 6561; сайт «Прожито» – страница в стадии 
разработки (https://corpus.prozhito.org/person/2249).
25  Место хранения – Агинский национальный музей 
им. Г. Цыбикова; сайт «Прожито» – страница в стадии раз-
работки (https://corpus.prozhito.org/person/5648).
26 URL: https://goskatalog.ru/portal/#/.

Ж. Т. Тумунова: дата создания – 1944 г., 42 стр., 
записи от руки чернилами темно- синего цвета 
и простым и цветным карандашами мелким 
аккуратным почерком на русском и на бурят-
ском языках; в записях есть исправления, по-
метки. О дневнике писателя говорится в статье 
Л. Ц. Халхаровой [24]. Страницы авторов есть на 
сайте «Прожито» (в стадии разработки).

Отсутствие доступа к информации об эго-докумен-
тах на сайтах музеев и архивов нередко ограничи-
вает возможности исследователей по изучению 
документов.

Заключение

Итак, в результате исследования впервые с доста-
точной полнотой отобран и комплексно изучен 
ДП дневниковых записей сибиряков и получены 
характеристики этих документов как историче-
ских источников. Определены места хранения 
дневников и наличие полных текстов в интер-
нет- пространстве, что важно для сохранения 
уникальных документов и введения их в науч-
ный и публичный оборот. Анализ ДП показал 
различные форматы публикаций дневниковых 
записей и сведений о них. Из 28 авторов наиболее 
полно представлены дневники: В. Б. Борсоева, 
И. Т. Гулькина, И. Ф. Веревкина, С. М. Лутовинина, 
А. Ю. Наслимова, В. Н. Ростовцева.

При наличии печатных изданий, содержащих 
публикации дневников, не менее важным представ-
ляется размещение их полных текстов в интернет- 
пространстве, на сайтах, что намного расширяет 
возможности исследователей. Поиск полных тек-
стов этих дневников на сайтах оказался продуктив-
ным: здесь же были найдены данные о неопубли-
кованных дневниках авторов- сибиряков. В целом 
работа по представлению полных текстов на сайтах 
сибирских архивов, музеев ведется не слишком 
активно. Положительным примером является 
деятельность центра «Прожито», где обнаружены 
персональные страницы сибирских фронтовиков 
на стадии разработки в целях дальнейшего пред-
ставления полных текстов дневников. 

Основными местами хранения дневников стали 
семейные архивы, музеи, государственные ар-
хивохранилища. Актуальным остается вопрос 
о сохранности дневников и о передаче днев-
ников из семейных архивов в государственные 
музеи и архивы. Контент дневниковых записей 
(описание фронтовой повседневности, боев, 
природных условий, нехитрого солдатского быта, 
короткого досуга, личных взаимоотношений вои-
нов- сибиряков) дает возможность углубленного 
изучения антропологического содержания вой ны.

Перед историками и краеведами стоит задача 
дальнейшей работы по выявлению фронтовых 

http://irkmuseum.ru/archives/18814?ysclid=lhfzoqefze344613296
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15КНИЖНОЕ НАСЛЕДИЕ И КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА

дневников и введению их в научный и публич-
ный оборот. Примечательным является факт, что 
авторы перечисленных в статье дневниковых 
записей – это не выдающиеся исторические 
фигуры, а обычные, рядовые участники вой ны 
в званиях от сержанта до полковника, военные 
журналисты, в мирное время в большинстве своем 
обладатели гражданских профессий. Для иссле-
дователей эти дневники важны не только для 
изучения источников каких-либо фактов, но и для 
целей углубленной эмпатии в изучении психо-
логии вой ны, для изучения проблемы человека 
в ракурсе «исторической памяти, исторической 
семантики» [31, с. 31].

Изучение эго-документов о вой не способствует 
восстановлению правды о событиях тех лет, без 

которой невозможны процесс собирания знаний 
по истории России, эффективная образователь-
ная и воспитательная деятельность.

Автор прочитал и одобрил окончательный вари-
ант рукописи.

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсут-
ствии конфликтов интересов, имеющих отношение 
к этой статье.
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