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Введение 

22 июня 2021 года исполнится 80 лет со дня нападения нацистской 

Германии на нашу страну. Как правило это событие воспринимается нами 

через традиционные источники информации. Но есть носители информации, 

которые используются и распространяются гораздо реже - дневники 

современников этих страшных дней. Война в них далека от официального и 

общепринятого изображения, поэтому наша тема актуальна не только из-за 

памятной даты, но и из-за другого подхода к изучению начального периода 

войны. 

Перед нами встал проблемный вопрос – как воспринимали советские 

граждане начало Великой Отечественной войны? 

Исходя из проблемы, была обозначена цель исследования – узнать, как 

воспринимали советские граждане начало Великой Отечественной войны по 

дневниковым записям. 

Для реализации цели были сформулированы следующие задачи: 

- изучить структуру и особенности сайта «Прожито»; 

- изучить особенности дневников как исторического источника; 

- отобрать и систематизировать дневниковые записи 1941 года; 

- проанализировать дневники советских граждан 1941 года. 

Методы исследования: отбор, систематизация, анализ. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

описанный сайт «Прожито» и отобранные дневниковые записи могут быть 

использованы в разных видах образовательной и воспитательной 

деятельности: на уроках, классных часах и внеурочной работе с учащимися и 

студентами. 
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Глава 1.  

1.1. Характеристика сайта «Прожито» 

Центр “Прожито” Европейского Университета в Санкт-Петербурге 

работает над созданием электронного архива рукописей текстов личного 

происхождения: дневников, воспоминаний, автобиографий, личной 

переписки, записных книжек.  Задача Центра - создать источниковую базу 

для гуманитарных исследований широкого профиля, электронную площадку 

для межархивных коллекций документов, а также архив для сохранения 

документов из семейных собраний. 

Также Центр развивает проект “Прожито”- общедоступный корпус 

личных дневников, с помощью которого исследователи и неравнодушные 

читатели могут не только читать конкретные дневники, но и работать сразу 

со всем массивом дневниковых текстов эпохи, настраивая свои запросы по 

времени и месту ведения дневника, возрасту и полу автора, тематике и 

внутрижанровым разновидностям дневникового текста. В корпусе сейчас 

около 1750 дневников и 460 000 дневниковых записей. Работа с текстами 

производится силами волонтеров - сотни людей помогают искать рукописи и 

тексты, снимать с них копии, расшифровывать и сверять тексты.  

Текстовый корпус личных дневников "Прожито" был создан в конце 

2014 года и представляет собой электронную библиотеку датированных 

личных 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 пр. В 

корпус загружаются как уже опубликованные тексты, так и рукописи, 

которые команда проекта впервые вводит в научный оборот. 

В работе над корпусом сайт исходит из трех принципов: 

1. Не бывает неважных дневников. Возраст автора, пол, его 

социальное происхождение, внутрижанровые разновидности дневника не 

имеют значения.  
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2. Стремление к точной передаче текста источника. При работе с 

дневниками сайт не дает текстам свои оценки и не снабжает их 

комментариями. Сайт интересует подлинность документа, а не изложенная в 

нем точка зрения. 

3. Работа «Прожито» невозможна без волонтерского 

сообщества. Задачу, которую сайт перед собой поставил, невозможно решить 

усилиями “сверху”. Для того, чтобы найти, обработать и загрузить тысячи 

дневников сайту нужны тысячи часов усилий самых разных людей. 

На сентябрь 2019 года библиография проекта превышает 4 000 

дневников на русском языке, в корпус загружены дневники 1700 авторов 

общим объемом 450 000 подневных записей. 

Подготовка публикации, переданной в “Прожито” рукописи,  включает в 

себя четыре этапа. 

Расшифровка. Электронная копия разбивается на несколько 

фрагментов и рассылается волонтерам проекта, которые расшифровывают 

текст, стараясь сохранять все его особенности - включая ошибки авторской 

орфографии и пунктуации. При расшифровке или разметке текста волонтер 

руководствуется определёнными правилами. 

Сверка. Все расшифрованные фрагменты одного дневника собираются 

в единый файл и передаются для сличения с оригинальной рукописью 

одному волонтеру. Его задача - построчно сличить рукопись и расшифровку, 

исправляя ошибки предшественников. 

Утверждение. Если в публикации принимают участие автор или его 

наследники, текст отправляется к ним на проверку и возможное сокращение. 

Разметка и загрузка. Итоговый текст подвергается технической 

разметке и загружается на сайт. 

1.2. Дневник как исторический источник 

По словарю Ожегова, дневник – это записи о каждодневных делах, 

текущих событиях, ведущиеся изо дня в день.  
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Дневники часто становятся источником эксклюзивной информации и 

сообщают историкам то, что нельзя будет найти в газетах или в других 

медиа. Существует представление, что дневниковый текст — это текст 

безадресный, он не предполагает чтения современниками, а значит, 

он искренний. Само это представление способствует высокому уровню 

читательского доверия к тексту дневников: на первый взгляд, автору 

дневника нет смысла искажать информацию, врать или рисоваться. Но под 

этим стереотипным образом дневника скрывается пространство 

для умолчаний и осознанного или неосознанного лукавства.  

Известны случаи, когда исследователи сами учили авторов 

определенным образом вести дневник, чтобы после работать с 

зафиксированной информацией. Яркие примеры таких попыток встречаются 

в советской историографии. В 1931 году писатель Максим Горький призвал 

собирать воспоминания представителей рабочего класса, чтобы написать 

коллективную историю фабрик и заводов. У Горького появились 

последователи, которые сделали ставку на биографический метод: 

совокупность биографий «новых людей» даст им биографию конкретных 

заводов и через это — биографию пролетариата. 

Среди опубликованных и особенно неопубликованных воспоминаний и 

дневников встречаются анонимные произведения. Мемуарист, выступающий 

в печати, обычно заинтересован в том, чтобы назвать себя читателю, 

обратиться к нему от собственного имени. Но иногда он не может сделать 

этого по причинам политического, цензурного характера и предпринимает 

безымянную публикацию или указывает лишь свои инициалы. 

Источники личного происхождения, к которым относятся дневники, 

играют важную роль при реконструкции событий прошлого. Одна из 

отличительных особенностей дневников – они отражают не только факты, но 

и эмоции, чувства авторов, испытанные в тот или иной момент. Дневники 

крайне субъективны. Однако это не только их проблема как исторического 
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источника, но и их достоинство. Благодаря дневникам мы можем увидеть 

одно событие с разных позиций, глазами разных людей. 

Беспрекословно мы не можем доверять дневникам, даже если это не 

подделка. Дневник ведется автором по многим причинам, в том числе как 

инструмент психологической терапии, и эти внутрижанровые вещи могут 

определять и тональность оценок, и подбор описываемых фактов. Для того 

чтобы разобраться во всем этом, нужны историки и другие источники, 

описывающие происходящее с иных сторон. Также нам важно понимать, что 

авторы могут хотеть сообщить своему читателю или что они хотят от него 

скрыть. 

1.3 Классификация дневников 

Дневники можно подразделить на две категории. Первая – это 

дневниковые записи, просто констатирующие очередность событий, 

отношение автора к ним. Такие записи порой могут быть торопливыми, автор 

не заботится в них о форме изложения. Вторая категория записей – это 

своеобразная форма художественного творчества. Для таких записей 

характерна тщательная проработка текста. Образцом таких записей являются 

дневники М.М. Пришвина. 

Дневники Пришвина охватывают полстолетия – с 1905 по 1954 г. В 

разные годы дневники публиковались женой писателя В.Д. Пришвиной в 

различных изданиях начиная с 1956 г. И при этом производился пусть 

добросовестный, но все же отбор материала, ибо объем дневников настолько 

велик, что составил бы не одну книгу. Это обстоятельство порождало 

возможность настолько произвольного выбора текстов, что искажались 

писательская сущность и гражданская позиция Пришвина. 

Записей военных лет сохранилось мало. В армии во время войны вообще 

запрещалось делать какие-либо записи. Но главное – над всеми довлел страх. 

Правда, имеется уникальный случай, когда автор не опасался своих записей, 

а, напротив, уповал на них. Так, драматург А.Н. Афиногенов в ожидании 
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ареста вел лихорадочные дневниковые записи, надеясь ими убедить 

следователей и судей в своей невиновности. 

Дневниковые записи писателя и дипломата Александра Аросева (отца 

известной актрисы Театра сатиры), которые он вел в 1932-1936 гг. 

Есть дневники и в музейных фондах, семейных архивах. В личном 

архиве крестьянина В.В. Кузнецова из села Гореловка Богдановского района 

Грузинской ССР (село духоборов) был обнаружен дневник крестьянина П.Н. 

Чивильдеева. Лаконичные записи воссоздают жуткую картину времен 

коллективизации. Читаем отрывок за 1931 г.: "В этом году было у нас взято 

несколько семей, раскулачены. В конце мая ночью приехали солдаты, 

атаковали село ночью совместно с нашими партийными и выгоняли из домов 

стариков и больных, не было пощады никому..." В Тотемском краеведческом 

музее (Вологодская обл.) найдены уникальные тетради – дневники 

крестьянина Тотемского уезда А.А. Замараева за 1906 - 1922 гг. Подневные 

записи о семейной и деревенской жизни, крестьянском труде – уникальный 

источник, как никакой иной, дающий представление о характере 

крестьянской работы, последовательности производственных операций, 

раскрывающий, так сказать, технологию труда.Здесь же мы находим 

регулярные сообщения о ценах на продукты и городские товары, описания 

событий, происходивших в стране и мире, а точнее, интерпретацию 

Замараевым этих событий (Дневник тотемского крестьянина А.А. Замараева. 

1906-1922 годы. М, 1995). 

Имеется еще одна группа дневниковых записей, о которых знали 

немногие. Их авторы – в основном те, кто своевременно умер или уехал из 

России. Это дневники русских писателей К.И. Чуковского, В.Г. Короленко, 

И.А. Бунина и др. Почти невозможно было вести записи в тюрьмах, лагерях... 

Амалия Семеновна Суси, урожденная Тигорен – учительница математики из 

небольшого поселка Тексово под Петербургом, финка по национальности в 

1972 г. незадолго перед смертью передала родственникам дневник – 28 

мелкоисписанных полотен: разрезанные простыни, наволочки, спинки от 
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платьев. В "переводе" на бумагу ситцевых страничек оказалось примерно 500 

машинописных страниц. Как полагают, "писалось, очевидно не в лагере, но, 

безусловно, в глубокой тайне". 

К разновидности дневниковых записей следует отнести записи о каких-

либо важных событиях, сделанных сразу же по их следам. Например, записи 

С.М. Эйзенштейна и Н.К. Черкасова об их беседе со Сталиным, Молотовым 

и Ждановым по поводу 2-й серии кинофильма "Иван Грозный", 

состоявшейся 25 февраля 1947 г. Примечательны записи литератора Д.А. 

Левоневского, сделанные сразу же после заседания в ЦК ВКП (б) 15 августа 

1946 г., по поводу постановления ЦК о журналах "Звезда" и "Ленинград", 

принятого накануне. Они из немногих документов, позволяющих воссоздать 

обстановку, в которой принималось то знаменитое постановление. 

Прекрасные записи надиктовал кинорежиссер Михаил Ромм о своих 

встречах с Н.С. Хрущевым. 

Еще один, условно говоря, жанр дневникового типа – это 

журналистские, и не только журналистские, записи в блокнотах, а точнее, 

записные книжки. В принципе, они имеются у людей любой профессии. 

Историка в первую очередь должны интересовать записи, сделанные на 

каких-либо совещаниях, собраниях, особенно таких, содержание которых не 

стало достоянием широкой общественности. Записных книжек более всего в 

семейных архивах и эти конспективные записи, часто с большими 

сокращениями слов, выражений, с условными обозначениями, ведомыми 

лишь самому хозяину книжки, по большей части остаются 

нерасшифрованными. Иногда такие записи, собранные воедино, 

представляют собой оригинальный жанр художественной литературы. 

Таковы, например, дневниковые записи Л. Чуковской об А. Ахматовой. 
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Глава 2. Дневниковые записи о Великой Отечественной войне 

2.1. Анализ дневников 

В ходе работы нами было проанализировано 20 дневников: 10 от 

мирных граждан и 10 от военнослужащих. Дневники брались в промежутке с 

22 по 30 июня 1941 года. 

Было выделено несколько категорий дневников с содержанием 

следующего характера: 

• Тех, кто переживал 

• Тех, кто был растерян 

• Тех, кто предчувствовал начало войны 

• Тех, кто был решительно настроен 

Дневники тех, кто переживал 

Военнослужащий Сергей Сергеев писал: 

«Я проводил Н., мы не говорили о будущем, так загадочно 

представлявшемся нам, мы простились, обнялись, пожали друг другу руки, 

немного ошалевшие от свалившейся беды и от расставания, которое 

неизвестно, что принесет » 

Матрёна Джулаева, мать троих детей, ушедших на фронт, писала: 

« Вторник. Я иду с работы. Навстречу мне Коля на велосипеде. 

Сообщил: «Меня берут! Сегодня еду в 12 часов ночи». И так судорогой 

сердце сжалось.» 

Лётчик-истребитель Ириней Беляев писал: 

« 22 июня до восхода солнца меня разбудила жена, и я ушел, не сказав 

ничего Сереже. Объявили тревогу. Мы выскочили, разбежались по 

самолетам и стали ждать указаний. Но их не последовало. Снова побежали в 

палатку. Опять объявили тревогу. 

Приехал полковник и объявил, что немцы бомбят наши города и 

воинские части. Сначала мы не поверили в это, думали, что это вводная 

какого-то учения. Но оказалось самое страшное. Это была война» 

15-летняя Ирина Пескова 23 июня 1941 года писала:  
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«7 ч. вечера… Я не знаю почему, но сегодня я совсем спокойна, 

особенно к вечеру. Привыкла я что-ль к этой мысли. Да и уж война что-то не 

верится. Поверится наверное тогда, когда услышишь и увидишь своими 

глазами весь ужас бомбардировки…» 

Иван Савинков писал:  

«И вот 22 июня, когда меня трясла малярия, вдруг по радио сообщили — 

будет говорить В. М. Молотов. 

МОЛОТОВ сообщил, что совершено совершенно подлое нападение на 

нашу родину. 

Сделалось очень и очень скучно, не хотелось есть. Пропал сон»  

Дневники тех, кто был растерян 

Житель Ленинграда Александр Бардовский писал: 

« Ночью была тревога с 1 ч. 45 до 2.30. Слышали и зенитки, и взрывы. 

Аля очень переживает войну, и всё задает праздные вопросы, когда 

кончится? Нападут — ли на Ленинград? Откуда ждать врага? » 

Врач Василий Леонтьев писал: 

« До этого дня много купались. Уже все загорели. И сегодня утром 

решили с сестрой Лидой пойти купаться. Попили чайку, и в этот момент 

объявляют, что будет выступать Молотов…» 

Миниамин Бойбородин писал: 

« 22 июня. Утром встал в 4 часа и мне больше не хотелось спать. <…> 

Пришёл Борис, пошли с ним купаться на «кубанское море» <…> Я стал 

рисовать дом Павлика, не успел еще докончить левый угол, как выбегает 

отец Бориса и зовет нас слушать выступление Молотова…» 

Арсений Державин писал:  

«22 июня. Я не знаю, будет ли в моей жизни еще такой паршивый день! 

Все, решительно все, что когда-либо было неприятного, ничего не значит в 

сравнении с этим днем. Объявлена война! Так неожиданно, так внезапно! 

Войну объявила Германия. Вчера был доклад о международном положении, 

но таких близких событий никто не подозревал» 
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Людмила Хомич писала: 

«22 июня. Кончилось мирное время! Это кажется страшным сном! Мы 

находимся в состоянии войны с Германией…» 

Дневники тех, кто предчувствовал начало войны 

Константин Измайлов писал: 

« 22 июня. Воскресенье. Смоленское. Ночью спал ужасно скверно. 

Гадкий сон был, вспомнить страшно. Был сильный жар, потел всю ночь. 

Снились страшные, гадкие сны. Даже бредил, кричал и соскакивал, поэтому 

утром поднялся очень рано, в 5 часов и больше не ложился» 

Военнослужащий Янис Гринвалдс писал: 

« Стало очень тягостно. Навалились мрачные мысли о войне. Я часто в 

последнее время видел во сне войну и неудачи. Что будет с моим сыном, 

когда я уйду воевать… » 

Писатель Михаил Пришвин 22 июня 1941 года писал:  

« …в  ночь накануне войны Ляля видела сон и рассказала его мне. 

Видела она на небе бриллиантовый крест и Пресвятую Богородицу, и все в 

том значении, что наступил конец чему-то и открывается завеса в иной 

мир…» 

Владимир Фокин писал: 

«К 12-ти часам я находился в саду у Боткинской улицы. В это время 

выступал Молотов с сообщением о том, что на СССР вероломно напала 

фашистская Германия, без объявления войны. Это сообщение на меня 

произвело потрясающее впечатление, ибо я чувствовал, что завязывается 

великая мировая бойня…» 

Аноним 22 июня 1941 года писал:  

«Шли от колодца и не могли нарадоваться окружающей красоте и 

благодати. Когда подошли к даче, то встретили соседа, сообщившего, что в 

очереди у молочного ларька говорили, что объявлена война с Германией. Не 

хотелось верить, но к этому давно шло…» 

Дневники тех, кто был решительно настроен  
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23 июня 1941 года медсестра Ирина Морозова писала:  

«Мама охала: «Что-то будет?», отец уверенно говорил, что «немцам этот 

номер не пройдет» и что война закончится в самое ближайшее время. А 

разговоры об эвакуации вообще излишни. Из города убегут только трусы. 

Я сразу, чуть перекусив и наотрез отказавшись возиться с 

растапливанием ванны, чтобы помыться с дороги, помчалась в Военкомат…» 

Василий Савченко писал:  

«23 июня. Весь день идет проливной дождь. Мы грузимся в эшелоны 

для отправки на фронт. Люди сосредоточены, серьезны и строги» 

Николай Полозов писал: 

« 23 июня. У радио на улицах толпы, Ленинград и ряд областей на 

военном положении. Мобилизация. Я уже приготовил чемодан»  

21 июня 1941 года Арсений Державин писал: 

«Эти дни жду повестки. Придется уехать из родного города, от всех 

знакомых и родных, т. е. придется пережить то, о чем я с ужасом думал 

раньше. Но речь идет о защите Родины, о защите дорогой страны, которая 

дала мне все, решительно все: жизнь, знания, любовь!»  

16-летний Владимир Трифонов писал: 

«Не знаю, что выражало мое лицо во время и после выступления 

Молотова, но ощущение было радостно-тревожное — наконец-то началось 

то, о чем давно поговаривали и ждали. Вот теперь-то мы им покажем! Теперь 

и мои планы резко меняются — надо добираться не на Чудское озеро, а 

скорее на фронт!» 

2.1 Об авторах дневников 

Сергей  Сергеев 

Капитан первого ранга, дневник вел во время кругосветного 

путешествия в 1941-1942 гг. ледокола "Анастас Микоян". 

Матрёна Джулаева 

Активистка шерстомойной фабрики. Мать трёх сыновей, ушедших на 

войну. 
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Ириней Беляев 

Во время войны – лётчик-истребитель, командир эскадрильи, капитан. 

Погиб в 1943 году. 

Ирина Пескова 

В годы ведения дневника (1941-1946) - школьница и учащаяся 

техникума. 
Иван Савинков 

Во время ведения дневника - начальник цеха №9 завода им. Молотова. 

Свидетель блокады Ленинграда. 

Александр Бардовский 

Во время ведения дневника - учитель литературы в школе в Ленинграде, 

аспирант Ленинградского института усовершенствования учителей. 

Умер от голода в блокадном Ленинграде. 

Василий Леонтьев 

Врач. Свидетель блокады Ленинграда. 

Миниамин (Михаил) Бойбородин  

Житель Петропавловска. Во время Великой Отечественной войны - 

командир учебного взвода в 143-м армейском запасном стрелковом полку. 
Арсений Державин 

Участник Великой Отечественной войны. После - организатор 

культурно-досуговой деятельности, кандидат физико-математических наук, 

заслуженный работник культуры РСФСР. 

Людмила Хомич 

Научный сотрудник Отдела Сибири в Кунсткамере, кандидат 

исторических наук. Во время ведения дневника - воспитатель в детском доме. 

Свидетельница блокады Ленинграда. 

Константин Измайлов 

Столяр и стекольщик, волостной организатор Смоленской ячейки 

комсомола. С кон. 1920-х - счетовод в селе Смоленское Смоленской волости 

Бийского уезда. Пропал без вести в марте 1942 года под Ленинградом. 



17 

 

Янис Гринвалдс 

Офицер. Во время войны вёл дневник. 

Михаил Пришвин 
Писатель, автор произведений о природе, охотничьих рассказов, 

произведений для детей разного возраста.  

Владимир Фокин 

Свидетель блокады Ленинграда. В момент ведения дневника — мастер 

оборонного завода. 

Ирина Морозова 

Вела дневник в 1943 г. 

Василий Савченко 

Преподаватель истории КПСС, участник войны. 

Николай Полозов 

Художник, свидетель блокады Ленинграда. 

Владимир Трифонов 

Участник Великой Отечественной войны. Краснофлотец, сигнальщик на 

ледоколе. 
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Заключение 

Данное исследование проводилось с целью выяснить, как советские 

граждане воспринимали начало Великой Отечественной войны. Были 

прочитаны десятки дневников и для анализа отобрано 20 дневников: 10 от 

военных и 10 от обычных, штатских людей. 

Их анализ позволяет сделать следующие выводы:  

o каждый дневник требует критического осмысления; 

o в начальный период в советском обществе присутствовал 

весь спектр возможных настроений от всплеска 

патриотизма до глубокой депрессии; 

o штатские люди в большей степени переживали об исходе 

войны; 

o  военнослужащие в основном были решительно настроены; 

Все дневники были взяты с сайта «Прожито. Знакомство и работа с 

этим сайтом будут полезны как для личного развития так и в будущей 

профессиональной деятельности. 

Цель реализована, все задачи выполнены. Материалы исследования 

будут полезны людям практически всех возрастов, интересующихся 

историей, в частности повседневной историей Великой Отечественной 

войны. 
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