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Эго-документы сибиряков по истории 
Великой Отечественной вой ны:  
анализ документопотока
Л. А. Мандринина , Н. А. Соловьев

Аннотация. Для изучения истории Великой Отечественной вой
ны огромное значение имеют свидетельства непосредственных 
участников и очевидцев событий военных лет. Цель статьи – ком
плексная характеристика эгодокументов (воспоминаний, днев
ников, писем), отражающих участие сибиряков (воинов и труже
ников тыла) в Великой Отечественной вой не. Дан краткий обзор 
отечественных и зарубежных публикаций по введению в научный 
оборот и эволюции понятия «эгодокумент». В ходе исследования 
выявлен документальный поток (ДП) публикаций, содержащих 
эгодокументы, основу которого составили материалы генерируемой 
ГПНТБ СО РАН библиографической базы данных (БД) «Научная 
Сибирика: природа, история, экономика, культура, наука Сибири 
и Дальнего Востока», с дополнением данными публикаций из дру
гих авторитетных источников. Сделан библиометрический анализ 
контента ДП: типовидовой состав публикаций, виды эгодокумен
тов, динамика публикаций во временном ракурсе (1945–2022 гг.), 
данные географического характера о местах призыва, проживания 
авторов эгодокументов, тематика публикаций и др. Дан обзор пуб
ликаций эгодокументов ДП. Результаты исследования: выявлена 
устойчивая динамика количественного увеличения публикаций 
эгодокументов начиная с 90х гг. XX в., определено разнообра
зие типовидовой структуры ДП, показана географическая связь 
публикаций ДП с территориями 20 регионов Сибири и Дальнего 
Востока, определена основная тематика эгодокументов с краткой 
характеристикой отдельных изданий.
Ключевые слова: эгодокументы, воспоминания, дневники, письма, 
документальный поток, библиометрический анализ, база данных, 
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Для цитирования: Мандринина Л. А., Соловьев Н. А. Эго
документы сибиряков по истории Великой Отечественной вой ны: 
анализ документопотока // Библиосфера. 2023. № 4. С. 67–79. https://
doi.org/10.20913/18153186202346779.

Мандринина  
Людмила Андреевна,

Государственная 
публичная научно 
техническая 
библиотека 
Сибирского отделения 
Российской академии 
наук, 

ул. Восход, 15, Новосибирск, 630102, 
Россия, 
старший научный сотрудник отдела 
научной библиографии 
 
ORCID: 0000-0001-7669-6874 
email: mandrinina@spsl.nsc.ru

Соловьев  
Николай 
Александрович,

Государственная 
публичная научно 
техническая 
библиотека 
Сибирского отделения 

Российской академии наук, 
ул. Восход, 15, Новосибирск, 630102, 
Россия, 
младший научный сотрудник, 
заведующий сектором библиографии 
по гуманитарным наукам отдела 
научной библиографии 
 
ORCID: 0009-0001-1753-7256 
email: solovyev@spsl.nsc.ru

Статья поступила в редакцию 21.06.2023
Получена после доработки 24.07.2023
Принята для публикации 30.11.2023 © Л. А. Мандринина, Н. А. Соловьев, 2023

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru
https://doi.org/10.20913/1815-3186-2023-4-67-79
https://doi.org/10.20913/1815-3186-2023-4-67-79
https://orcid.org/0000-0001-7669-6874
mailto:mandrinina%40spsl.nsc.ru?subject=
https://orcid.org/0009-0001-1753-7256
mailto:solovyev%40spsl.nsc.ru?subject=


68

LI
B

R
AR

Y 
B

IB
LI

O
G

R
AP

H
Y

Ludmila A. Mandrinina, Nikolay A. Soloviev, 2023, no. 4, p. 67–79

Ego- Documents of Siberians on the History of the Great Patriotic War: 
Document Flow Analysis
Ludmila A. Mandrinina , Nikolay A. Soloviev

Abstract. For studying the Great Patriotic War history, the testimonies of direct 
participants and eyewitnesses of the events of the war years are of great impor
tance. The purpose of the article is to give a comprehensive description of doc
uments of personal origin (memoirs, diaries, letters) reflecting the participa
tion of Siberians (soldiers and home front workers) in the Great Patriotic War. 
The article designates these documents by the generalizing term “egodocu
ments”, generally accepted in the social sciences and humanities. The authors 
make a brief review of domestic and foreign publications on the introduction 
into scientific circulation and the evolution of the concept of “egodocument”. 
To solve the research problems, they identified a documentary stream (DS) 
of publications containing egodocuments. It was based on the materials of the 
bibliographic database (DB) “Scientific Siberica: nature, history, economics, cul
ture, science of Siberia and the Far East” (“Nauchnaya Sibirika: priroda, istoriya, 
ekonomika, kultura, nauka Sibiri i Dalnego Vostoka”), generated by the SPSTL 
SB RAS, supplemented by data of publications from other authoritative sources. 
The article presents a bibliometric analysis of the DS content: the typespecies 
composition of publications, types of egodocuments, the dynamics of publica
tions in a time perspective (1945–2022), geographical data on the places of con
scription, the residence of egodocuments authors, topics of publications, etc. 
An overview of some number of egodocuments publications from DS is given. 
Research results: a steady dynamics of quantitative increase in publications 
of egodocuments has been revealed since the 90s. XX century; the diversity 
of the typespecies structure of DS was determined; the geographical connection 
of DS publications with the territories of 20 regions of Siberia and the Far East 
is shown; the main topics of egodocuments have been identified with a brief 
description of individual publications. 
Keywords: egodocuments, memoirs, diaries, letters, documentary stream, bib
liometric analysis, database, Great Patriotic War, Siberia, the Far East
Citation: Mandrinina L. A., Soloviev N. A. Ego Documents of Siberians on the 
History of the Great Patriotic War: Document Flow Analysis. Bibliosphere. 2023. 
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мемуары от  художественной литературы (Матха
нова, 2010, с. 11), от публицистики и корреспон
денций, от  научно исследовательской и  науч
но популярной литературы (Матханова, 2010, 
с. 23–26). Вслед за С. В. Житомирской (1977) автор 
рассматривает мемуаристику как собирательное 
понятие (Матханова, 2010, с. 50). Представление 
о мемуарах как об историческом источнике, выбор 
терминологии понятий исследовались такими 
авторами, как Л. И. Деревнина (1963), Н. И. Прий
мак (1994), Д. М. Галиуллина (2006) и др.

А. Г. Тартаковский, изучая культурно 
исторический статус мемуаристики XIX в., под
черкивает, что историческое самосознание лич
ности «с наибольшей последовательностью 
реализуется в мемуаристике» (Тартаковский, 
1997, с. 8); в мировоззренческо аксиологическом 
ракурсе рассматривает роль мемуаристики 
в системе исторических ценностей.

Для более широкого понимания корпуса 
источников личного происхождения  используют 
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Введение

В источниках личного происхождения – вос
поминаниях (мемуарах), дневниках, записках, 
письмах и др. – отражается историческая память 
народа, «человеческая составляющая» событий, 
где человек «выступает как современник исто
рической эпохи, свидетель и непосредственный 
участник событий, способный передать буду
щим поколениям духовную атмосферу эпохи, ее 
символы и ценности, противоречия и драмы» 
(Богданова, 2018).

Существуют различные термины, опреде
ляющие эту группу источников. Н.  П.  Матха
нова предлагает использовать «уже вошедший 
в историографию» термин «мемуаристика» для 
корпуса источников, включающих воспомина
ния, автобиографии, путевые заметки и днев
ники (Матханова, 2010, с.  6). При этом автор 
пытается решить вопрос о  «внешних грани
цах мемуаристики», найти грань, отделяющую 
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термин «эгодокумент», предложенный нидер
ландским историком Ж.  Прессером в  1950 г. 
(Баггерман, Деккер, 2019), трактовка которого 
затем была дополнена другими исследователями 
(Greyerz, 2010; Mascuch et al., 2016; Schulze, 1996). 
Эволюция отношения к эгодокументам в исто
рическом ракурсе, изменения контента понятия 
«эгодокумент» освещены в работе Ю. В. Дунае
вой (2017). Кроме мемуаристики, к эгодокумен
там относят дневники, письма, автобиографии 
и другие документы личного характера, при этом 
границы этого понятия постепенно расширя
ются (Schulze, 1996). Ю. Зарецкий констатирует, 
что «сегодня, пройдя проверку временем, эгодо
кумент стал в социально гуманитарных науках 
понятием, если не  общепризнанным, то, без
условно, общепонятным» (Зарецкий, 2021, с. 185).

В разные периоды истории отношение к эго
документам было неоднозначным. Изучая эго
документы советского периода, современные 
исследователи отмечают излишнюю полити
зированность таких источников, замалчива
ние отдельных тем, многочисленные цензурные 
искажения, что мешает достоверному изучению 
соответствующих событий (Богданова, 2018; 
Никифоров, 2014). Так, А. Л. Посадсков под
черкивает: «Возможность проявления в воспо
минаниях альтернативных и вообще неофици
альных мнений жестко пресекалась». Это было 
закреплено, например, в закрытом постановле
нии ЦК КПСС 1973 г., где отмечалось, что вос
поминания официальных лиц могут быть опуб
ликованы только по  решению Секретариата 
ЦК КПСС (Посадсков, 2022, с. 430).

Н. М. Филатова (2018) рассматривает разные 
подходы к изучению эгодокументов, делая акцент 
на  лингвистических исследованиях. Анализи
руя работы зарубежных и отечественных иссле
дователей, автор показывает разные точки зре
ния на определение понятия «эгодокумент», где 
на одном полюсе – использование этих источни
ков только как «второстепенных, дополнитель
ных» изза их субъективности, а значит, не даю
щих фактическую достоверность (Зайончковский, 
1976), а на другом – утверждение, что именно край
няя субъективность эгодокументов, в частности 
воспоминаний, помогает понять историческую 
правду различных периодов жизни и конкретного 
человека определенной эпохи (Вульф, 2003).

Некоторые авторы отмечают, что значи
тельная часть мемуарной литературы посвя
щена событиям Великой Отечественной вой ны 
(Богданова, 2018; Посадсков, 2022). А. А. Бог
данова особо выделяет книги советских вое
начальников, издание которых соответствует 
состоянию так называемого мемуарного 
взрыва – данный термин «употребляется при
менительно к ключевым событиям отечествен
ной истории,  вызвавшим создание большого 

 количества  воспоминаний» (Колесникова, 2005). 
Изучая военные мемуары и дневники, А. Л. Посад
сков отмечает, что в потоке эголитературы XXI в. 
много самоизданий – книг, выпущенных на сред
ства автора и не прошедших редактуру и рецен
зирование (Посадсков, 2022, с. 434). Некоторые 
эгодокументы имеют региональный характер, 
позволяющий видеть вклад в  победу жителей 
отдельных краев и областей СССР. Авторы данной 
статьи придерживаются традиционной трактовки 
понятия «эгодокументы», относя к ним воспоми
нания (мемуары), дневниковые записи, письма.

Целью статьи является комплексная харак
теристика эгодокументов, отражающих уча
стие сибиряков 1 в Великой Отечественной вой
не, подвиг воинов и тружеников тыла.

Новизна исследования: впервые с достаточ
ной полнотой отобран и комплексно изучен ДП 
эгодокументов сибиряков, что позволило полу
чить различные характеристики этих докумен
тов как исторических источников, свидетель
ствующих о жизни страны в военные годы.

Решались следующие задачи:
1) выявление корпуса эгодокументов 

по проблеме;
2) библиометрический анализ ДП эгодоку

ментов: изучение динамики развития ДП, харак
теристика контента ДП;

3) обзор публикаций по проблеме.

Научные подходы и методы исследования

Изучение ДП эгодокументов проводилось 
с использованием документологического (доку
ментально информационного) подхода, позво
ляющего комплексно исследовать библиографи
ческие ресурсы (Плешкевич, 2016). Применялись 
библиометрические методы изучения ДП с помо
щью аналитических сервисов программного 
обеспечения БД ГПНТБ СО РАН. Библиометрия 
представляет собой логико статистический ана
лиз первичных и вторичных источников инфор
мации с применением формализованных мето
дов с  целью получения данных о  динамике, 
структуре, закономерностях развития и объек
тов научной деятельности (Зусьман, 2000). Гра
фический метод использовался для визуали
зации данных анализа ДП (Скорочкина, 2017).

Библиометрический анализ ДП  
эго-документов сибиряков военного времени

Для анализа публикаций по проблеме была 
создана рабочая БД «Эгодокументы. Сибирь 
в  Великой Отечественной вой не». Основу 
базы составили публикации, представленные 

1  Здесь понятие «сибиряки» рассматривается как собира
тельное – это жители Сибири и Дальнего Востока (уроженцы или 
призванные на фронт, эвакуированные и др.).
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в одной из крупнейших региональных библио
графических баз данных «Научная Сибирика: 
природа, история, экономика, культура, наука 
Сибири и Дальнего Востока» 2 (далее – БД «Науч
ная Сибирика»), генерируемой ГПНТБ СО РАН 
(тематический раздел «История Сибири и Даль
него Востока»). Также БД была дополнена мате
риалами из каталогов Российской национальной 
библиотеки (РНБ), Российской государственной 
библиотеки (РГБ), Научной электронной биб
лиотеки (eLIBRARY) и других источников.

В БД «Научная Сибирика» с достаточной пол
нотой отражаются документы по  региональ
ным научным и краеведческим проблемам. Для 
этого специалистами ГПНТБ СО РАН прово
дится высококвалифицированная работа по ана
литико синтетическому исследованию докумен
тальных источников, поступающих в ГПНТБ 
СО РАН (журналов, книжных изданий, дис
сертационных работ и др.), на предмет выяв
ления публикаций, отражающих естественно 
научную и гуманитарную тематику, касающуюся 
регионов Сибири и Дальнего Востока. Объем БД 
составляет более 1 200 000 библиографических 
записей и создается на основе фондов ГПНТБ 
СО РАН с еженедельным пополнением литера
турой в соответствии с законом об обязатель
ном экземпляре 3. ГПНТБ СО РАН также имеет 
доступ к БД крупнейших российских и зарубеж
ных библиотек и информационных центров.

В  рабочей БД «Эгодокументы. Сибирь 
в Великой Отечественной вой не» представлены 
воспоминания, письма, дневники сибиряков – 
участников вой ны и тружеников тыла, а также 

2  Доступ с сайта ГПНТБ СО РАН. URL: http://webirbis.
spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DB
N=SIB&P21DBN=SIB&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20

3  Федеральный закон от 29.12.1994 N 77ФЗ (ред. 
от 01.05.2022) «Об обязательном экземпляре документов». Ста
тья 19 // Гарант.Ру : информ.правовой портал. URL: https://base.
garant.ru/103526/?ysclid=lgzx8fzxnn708963495 (дата обращения: 
08.06.2023).

публикации по анализу эгодокументов. Общий 
объем БД – 385 библиографических записей (БЗ), 
ретроспектива: 1945–2022 гг. Характеристика ДП 
БД по видам (типам) публикаций дана в таблице.

Наибольшее число публикаций (34  %) – 
это  сборники документов, содержащих более 
одного вида эгодокументов (например, воспоми
нания и письма и т. д.). Второй крупный сегмент 
ДП (21 %) – доклады на конференциях (83 доклада 
по проблеме на 69 российских и международных 
конференциях за период 1995–2022 гг.). Не так 
велико число журнальных публикаций (чуть более 
17 %). В 55 выпусках журналов опубликовано 68 ста
тей. В тематических сборниках (однотомниках, про
должающихся изданиях: краеведческих записках, 
альманахах и др.) представлено 60 публикаций.

Количество публикаций по видам эгодоку
ментов показано на рисунке 1.

Включенные в ДП публикации можно клас
сифицировать следующим образом:

1)  документы личного характера, кото
рые представлены как отдельными изданиями 
(Воспоминания…, 1995; Рахвалова, 2018), так 
и в сборниках, содержащих воспоминания, днев
ники, письма (С верой…, 2002);

2) исследования, содержащие анализ, харак
теристику эгодокументов (с приведением фраг
ментов текстов эгодокументов).

Таким образом, каждый вид эгодокумен
тов представлен разными типами источни
ков. Для простоты обозначим их как блоки 
эгодокументов.

Как показано на  рисунке  1, в  ДП самый 
многочисленный блок эгодокументов – это 

Таблица. Виды (типы) публикаций в ДП

Table. Types (types) of publications in the DS

Вид (тип) публикаций Количество Доля от общего количества  
публикаций, %

Книги 170 44
– сборники документов и других материалов 131 34
– монографии 39 10
Материалы конференций  
(доклады, тезисы докладов) 83 21,5

Статьи в журналах 68 17,6
Статьи в тематических сборниках 60 15,5
Прочие 4 1
Всего 385 100

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
https://base.garant.ru/103526/?ysclid=lgzx8fzxnn708963495
https://base.garant.ru/103526/?ysclid=lgzx8fzxnn708963495
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 воспоминания (55 %); меньше всего представ
лено дневниковых записей (8 %). Достаточно 
много публикаций посвящено письмам – 36 %. 
Следует отметить, что сумма цифровых дан
ных публикаций эгодокументов превышает 
общее количество публикаций в ДП (385 БЗ), 
поскольку в  одном издании (сборнике доку
ментов) может быть собрано два или три вида 
документов личного характера. В каждом блоке 
около 30–40 % – это публикации по исследова
нию эгодокументов (всего 151 БЗ), где изданий 
XXI в. более 70 %, из них значительная часть – 
это материалы конференций (83 БЗ) и журналь
ные публикации (39 БЗ).

Динамика публикаций во  временном 
ракурсе позволяет проследить степень инте
реса к  документам личного происхождения, 
касающимся Великой Отечественной  вой ны 

(рис. 2). Первое значительное увеличение коли
чества публикаций приходится на  1970е гг. 
Так, в год тридцатилетия Победы (1975) издано 
более 40 % всех публикаций этого периода (18 
из 41). В XXI в. поток публикаций значительно 
увеличивается: в 2,5 раза больше в 2010е гг., 
чем в предыдущее десятилетие. Эта тенденция 
сохраняется и в последние три года (2020–2022). 
Приведенные данные говорят об актуальности 
тематики исследований и показывают уровень 
научного интереса к проблеме.

Сервисы БД «Научная Сибирика» позво
ляют получать сведения географического харак
тера об авторах эгодокументов: о местах про
живания (рождения) или местах призыва 
на фронт из сибирских регионов. Можно узнать 
о местоположении сибирских архивов, музеев, 
в  фондах которых представлены эгоматериалы. 
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 Географические данные, отраженные в публика
циях (в соответствии с современным администра
тивным делением), показаны на рисунке 3. Содер
жится информация о  двадцати субъектах РФ. 
Регионы лидеры – это Новосибирская и Омская 
области, Алтайский край: 42–45 БЗ (33,5 %); еще 
у  пяти регионов (Республика Бурятия, Иркут
ская, Томская, Тюменская области, Красноярский 
край) географические рубрики отражены в диапа
зоне 22–30 БЗ (32,4 %). Меньше всего имеется дан
ных об эгодокументах, географически связанных 
с территорией девяти регионов (Республики Алтай 
и Хакасия, Ханты Мансийский и Ямало Ненецкий 
автономные округа, Амурская область, Забайкаль
ский, Приморский и Камчатский края, Еврейская 
автономная область), – от 1 до 7 БЗ (9,8 %).

Представленные данные носят относитель
ный характер, так как БЗ, имеющие рубрики 
общего характера (Сибирь – 32 БЗ, Дальний 
Восток –15 БЗ), включают обычно несколько гео
графических названий конкретных субъектов РФ.

Обзор публикаций эго-документов, 
отражающих участие сибиряков 
в Великой Отечественной вой не (1941–1945 гг.)

В контенте ДП можно выделить материалы 
по следующим темам:

•	 участие сибиряков в  боевых действиях 
на фронтах Великой Отечественной вой ны;

•	 Герои Советского Союза;

•	 сибирский тыл в годы вой ны (жизнь город
ского и сельского населения, культура, наука, 
образование и др.);

•	 дети вой ны;
•	 депортация народов в годы вой ны;
•	 женщины Сибири в годы вой ны;
•	 эвакуация в Сибирь.
Среди опубликованных эгодокументов наи

более интересны издания, вышедшие в постсо
ветский период, когда в архивах был снят гриф 
секретности со многих материалов, касающихся 
истории Великой Отечественной вой ны. Обра
тимся к  наиболее интересным публикациям 
последних двух десятилетий.

Бурятским научным центром СО РАН (Улан 
Удэ) в  2016–2020 гг. издана серия сборников 
(7  изданий), включающих письма и  воспоми
нания уроженцев Республики Бурятия или при
званных из республики на фронт: Героев Совет
ского Союза генерал майора И. В. Балдынова 
(Герой…, 2017); полковника Н. Я. Клыпина; лей
тенанта Ж. Е. Тулаева; сержанта П. И. Баннова 
(Герои…, 2018); старшего лейтенанта, асапилота 
Б. С. Быстрых (Герой…, 2019); командира парти
занской бригады Г. В. Очирова (Командир…, 2019) 
и др. В издания включены материалы и фотодоку
менты, опубликованные впервые, часть из них взята 
из закрытых архивов Министерства обороны РФ.

Деятельность омичей контрразведчиков пред
ставлена в сборнике документов и  воспоминаний, 
изданном в Омске (И,  значит…, 2020). Это  проект 
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Рис. 3. Географические данные, отраженные в эгодокументах
Fig. 3. Geographic data reflected in egodocuments
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УФСБ России, подготовленный к  75летию 
Победы. Включены рассекреченные документы 
Омского управления НКВДНКГБ СССР. В воспо
минаниях отражены отдельные эпизоды работы 
разведчиков. Добавлены записки контрразвед
чика уроженца Новосибирска В. И. Хомутова, 
обнаруженные в фондах Музейного комплекса 
воинской славы омичей.

О штрафбатах военного времени мало что 
было известно в годы Великой Отечественной 
вой ны и в послевоенное время. Информация 
об этих страницах истории долгое время была 
скрыта под грифом «совершенно секретно». Пре
дельно откровенные воспоминания М. И. Сук
нева, командира штрафбата, уроженца Алтай
ского края, художника по профессии, изданные 
в серии «На линии фронта. Правда о вой не», – 
одна из немногих публикаций подобной тематики 
(Сукнев, 2008). В предисловии к книге писатель 
Алексей Тимофеев отмечал: «Михаил Иванович 
Сукнев – из тех сибиряков, чье участие на фрон
тах Великой Отечественной имело решающее зна
чение. Сибиряки – это отмеченные и немцами, 
и нашими полководцами самые стойкие полки 
и дивизии в 1941м под Москвой и в 1942м под 
Сталинградом» (Сукнев, 2008, с. 4).

Подвиг сибирского тыла, который не только 
поставлял на  фронт оружие и  боеприпасы, 
но  и  кормил фронт, описан в  сборнике «Бес
смертный тыл: труженики сельского хозяй
ства земли Тюменской» (2017). Включено более 
800 воспоминаний и эссе. Материалы сборника 
позволяют ощутить боевой дух того времени, 
оценить профессиональную и общественную 
деятельность колхозников и  сельской интел
лигенции, героический труд женщин, трудо
вой вклад детей и подростков. Исследуя кон
тент сборника, О. Н. Гончаренко отмечает, что 
в нем выполняются две функции: социальная 
и ретроспективная, что «позволяет характеризо
вать сборник как исторический источник» (Гон
чаренко, 2018, с. 21). Автор подчеркивает, что 
«создание документальных произведений, вве
дение в научный оборот воспоминаний свиде
телей вой ны и их тщательный анализ позволят 
избежать последующих исторических искаже
ний и создадут условия для поддержания исто
рической памяти у новых поколений россиян» 
(Гончаренко, 2018, с. 23).

Изучая социокультурную составляющую 
тыловой жизни студенчества, Д. В. Хаминов 
(2008) обращается к  воспоминаниям препо
давателей, аспирантов и студентов историко 
филологического факультета Томского госу
дарственного университета, опубликованным 
в сборниках и материалах конференций. Автор 
подчеркивает информативность воспомина
ний, которые дают картину учебного процесса 
в вузе, показывают трудности учебы в связи 

с   изменившимися социально бытовыми усло
виями, участие студенчества в строительстве, 
работу на заводе. В воспоминаниях демонстри
руется позитивная роль в учебном процессе уче
ных, эвакуированных в Томск из европейских 
городов страны. Благодаря их деятельности 
заметно повысился уровень преподавания учеб
ных дисциплин. Автор отмечает, что в воспо
минаниях «можно обнаружить факты и детали 
событий, которые не нашли отражение в других 
документах» (Хаминов, 2008, с. 394).

История детской тыловой повседневно
сти в Сибири представлена в воспоминаниях 
и исследованиях, позволяющих понять малень
кого человека, его переживания, эмоции, изме
нение ментальности при осознании своей 
незащищенности в  экстремальных условиях. 
В статье М. К. Чуркина и Е. Е. Умнова (2020) 
дается обзор источников, посвященных тема
тике детства в годы Великой Отечественной вой
ны. Изучая воспоминания как эготекст, авторы 
стремились «выявить возможности воспомина
ний в реконструкции детской тыловой повсе
дневности сибирской провинции в годы Вели
кой Отечественной вой ны» (Чуркин, Умнов, 
2020, с.  70). В  ходе исследования использо
вались воспоминания детей 1925–1939 годов 
рождения, собранные сотрудниками Тарской 
центральной районной библиотеки и филиала 
Омского государственного педагогического уни
верситета в г. Таре. Главный акцент в исследо
вании сделан не  на  информативности воспо
минаний, а на эмоциональных переживаниях 
и ощущениях авторов, что дает дополнитель
ные материалы для реконструкции структур дет
ской тыловой повседневности и общей картины 
жизни сельского населения сибирской провин
ции в годы вой ны.

Детское понимание вой ны, специфика взрос
ления детей в  суровых условиях отражены 
в письмах детей на фронт. Название сборника 
«Недетские детские письма» (2015) очень точно 
характеризует суть восприятия вой ны детьми, 
живущими в Сибири.

Еще одна из сторон «детской темы» – вос
поминания детей, эвакуированных в Сибирь 
из зоны боевых действий. М. С. Носова (2021) 
показывает, что воспоминания таких детей 
и ребят, живущих в тылу, различаются по своей 
эмоциональной составляющей существенно. 
Эвакуированные дети, особенно из блокадного 
Ленинграда, были «детистарички, неулыбчивые, 
молчаливые, вялые, ничего не понимающие». 
Ссылаясь на устные воспоминания М. К. Френ
киной, которая ребенком была вывезена из бло
кадного Ленинграда, автор статьи отмечает, что 
некоторые блокадники были твердо убеждены: 
«люди, жившие в тылу, не испытали никаких 
лишений, по сравнению с ними, оказавшимися 
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в блокаде» (Носова, 2021, с. 150–151). Многие 
дети воспринимали тыловую жизнь как мир
ную, особенно если были эвакуированы вместе 
со взрослыми родными.

Фронтовые письма – ценнейшие историче
ские источники, авторы которых выступают как 
непосредственные участники и свидетели собы
тий. А. А. Зайцев (с соавт.) отмечает «огромную 
роль письменной коммуникации в жизни людей 
военного времени», где среди множества функ
ций, которые выполняет такого рода общение, 
главными являются функции «информацион
ного обмена и эмоциональной разрядки» (Зай
цев, 2016, с. 213). Изучение писем с помощью 
различных методологических подходов позво
ляет рассматривать их как эпистолярное свиде
тельство человеческой судьбы, «как целостный 
фрагмент ценностного мира личности» (Ива
нов, 2008, с. 51).

Начиная с  60х гг. XX в. в  России ведется 
активная работа по  собиранию документов 
Великой Отечественной вой ны, включая письма. 
Этим занимаются общественные и  школь
ные музеи, издаются сборники писем. По дан
ным, приведенным В. И. Ивановым, к  сере
дине 1980х гг. в республиках, краях и областях 
страны было издано 180 сборников писем воен
ной поры, приуроченных к юбилеям Победы. 
В 1990–2000е гг. в связи с рассекречиванием 
архивов эта работа переходит на новый уровень, 
ведется поиск документов в архивах зарубежных 
стран. Возникают новые подходы к передаче тек
стологической точности публикации, особенно
стей орфографии и пунктуации (Иванов, 2011, 
с. 52). Так, в сборнике, подготовленном сотруд
никами Центрального государственного архива 
Республики Тыва к 65летию Победы в Великой 
Отечественной вой не, приведены фронтовые 
письма с сохранением особенностей правопи
сания (Мы будем жить…, 2010).

Пятитомный сборник, вышедший в Воениз
дате (Последние письма…, 1991–1995), включает 
письма солдат, павших на фронтах Великой Оте
чественной вой ны, подпольщиков и партизан, 
погибших при выполнении заданий в тылу врага. 
Среди них и сибиряки. Каждый том – это год вой
ны. Общий объем издания более 2700 страниц.

В некоторых публикаций исследуются фрон
товые письма, отражающие участие сибиря
ков в крупнейших сражениях (битва за Москву 
(Ермолина, 2011), Сталинградская (Ермолина, 
2013), Курская (Серегин, 2013) битвы, Любан
ская наступательная операция (Громовая, 2010) 
и др.). В части публикаций представлены письма 
из краевых и областных архивов Сибири и Даль
него Востока. Фронтовые письма как историче
ские источники рассмотрены в докладах, пред
ставленных на конференциях (Кунгурцева, 2012; 
Упорова, 2015). А. А. Маршева (2015) анализи

рует письма выпускника Томского государствен
ного университета С. В. Попова.

Тема «Женщина на вой не» рассмотрена в пуб
ликации Т. И. Полтевой (2020), которая изучила 
письма, хранящиеся в фондах Национального 
музея имени А. В. Анохина Республики Алтай. 
Это письма трех подруг, призванных на фронт 
в 1942 г. из села Шебалино Шебалинского рай
она Республики Алтай. Дается текстовой анализ 
писем, приводятся отдельные фрагменты. Вос
поминания женщин – участниц вой ны и труже
ников тыла – включены в сборник, посвящен
ный женщинам Бурятии (Женщины Бурятии…, 
2005).

Особую ценность среди документов лич
ного происхождения представляют дневники 
военного периода, которые позволяют воссо
здать многомерность истории вой ны, привнося 
в нее оценки и интерпретации непосредствен
ных очевидцев событий, высвечивая психо
лого социальные аспекты военного времени. 
Дневники велись непосредственно во  время 
происходящих событий, в отличие от мемуар
ных сочинений, которые могли быть написаны 
через очень длительное время. При изучении 
дневников почти не возникает проблем с дати
ровкой конкретных событий. Психоэмоциональ
ность, отраженная в записях, делает дневники 
ценными источниками для изучения моральной 
доминанты общества. Особенно редкими явля
ются фронтовые дневники в силу трудности их 
ведения в условиях боевых действий. К тому же 
создание дневниковых записей было под запре
том в Красной армии (Пушкарев, 2002).

В  БД «Эгодокументы…» «дневниковая 
тема» представлена в сборниках (воспоминания, 
письма, дневники) в виде отдельных публикаций 
дневниковых записей, а также в публикациях, 
где дается анализ контента записей, составлен
ных сибиряками, и приводятся их фрагменты.

Дневниковые записи Героя Советского Союза, 
уроженца Бурятии, командира 7й гвардей
ской истребительно противотанковой артил
лерийской бригады полковника В. Б. Борсоева 
за  1941–1945 гг., хранящиеся в  Государствен
ном архиве Республики Бурятия, представляют 
несомненный интерес для историков (Герой…, 
2016; Кто останется…, 2021). Опубликованы три 
записи из дневника за 5 июля – 13 августа 1943 г., 
в которых отражено участие автора в Курской 
битве. Используя археографический метод, 
авторы публикации составили краткую харак
теристику дневника, его отдельных фрагмен
тов, в которых дается анализ военных операций, 
приводятся факты фронтовой повседневности, 
отражены личные переживания героя.

В  архивном отделе администрации Пан
крушихинского района Алтайского края 
в ходе  историко этнографической экспедиции 
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 Алтайского государственного педагогического 
университета историком А. С. Кузнецовым был 
обнаружен фронтовой дневник артиллериста, 
младшего политрука С. Я. Беседина. В публика
циях А. С. Кузнецов (2015, 2016) дает подробный 
анализ дневниковых записей, исследуя проблему 
восприятия противника в годы Великой Отече
ственной вой ны, боевого духа солдат, с точки 
зрения рядового участника военных действий. 
Автор отмечает сухой, лаконичный стиль запи
сей. Описание погодных условий, нехитрого сол
датского быта, короткого досуга – все это дает 
возможность углубленного изучения антропо
логического содержания вой ны.

Кроме фронтовых дневников, значительную 
ценность представляют дневниковые записи, 
отражающие жизнь сибирского тыла. В этом 
плане интересен юношеский дневник доктора 
исторических наук, профессора Иркутского 
государственного университета И. И. Кузнецова 
(полный текст (Дневники и Воспоминания…)). 
В  дневнике отражены события 1937–1945 гг. 
И. И. Кузнецов начал вести дневник в возрасте 
12 лет, а 1941 г. встретил пятнадцатилетним под
ростком. Дневник очень точно отражает про
цесс формирования мировоззрения будущего 
ученого, его интерес к отечественной и мировой 
политике. Автор дневника передает многие куль
турные события того времени и дает им оценку. 
В то же время видна и бесхитростная психоло
гия подростка, описаны тыловые будни, начало 
учебы в Иркутском университете, стремление 
получать знания. Подробный анализ дневнико
вых записей дан в статье А. С. Степанова (2007).

Таким образом, на примере публикаций, при
веденных выше, можно видеть разнообразие 
интересов исследователей к тематике и видам эго
документов и перспективы дальнейшего изуче

ния документов личного происхождения в рам
ках истории Великой Отечественной вой ны.

Заключение

Чем дальше уходит от нас военное время (1941–
1945 гг.), тем более ценными для изучения исто
рии России становятся источники личного про
исхождения как документальное свидетельство 
эпохи, которые позволяют исследовать «человече
ское измерение» вой ны (Сенявская, 2002, с. 102).

Анализ ДП рабочей БД «Эгодокументы…» 
показал, что количество публикаций эгодо
кументов и их исследований как исторических 
источников, отражающих участие сибиряков 
в Великой Отечественной вой не, имеет устой
чивую тенденцию к увеличению, особенно в пер
вые два десятилетия XXI в.

Можно отметить типовидовое разнообразие 
публикаций ДП, представленных в виде сборни
ков документов, монографий, статей в журналах 
и тематических сборниках, докладов на региональ
ных и международных конференциях. География 
публикаций, отраженных в ДП, охватывает боль
шинство регионов Сибири и Дальнего Востока.

Обзор публикаций, сделанный в статье, пока
зал интерес исследователей к различным темам 
Великой Отечественной вой ны, отражающим роль 
сибиряков – фронтовиков и тружеников тыла.

 

Статья подготовлена по плану НИР ГПНТБ 
СО РАН, проект «Эго-документы по истории 
Великой Отечественной вой ны и других воен-
ных конфликтов XX века из архивохранилищ 

востока России: проблемы выявления, атрибу-
ции и публикации», № 123011300094-0
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