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Мемуарно-автобиографические источники  
и историческая память о Великой Отечественной войне

В данной статье на примере неопубликованных воспоминаний 
А.З. Васильева рассматривается использование такого мемуарно-авто-
биографического источника в процессе сохранения исторической па-
мяти о событиях Великой Отечественной войны. Основное внимание 
уделено выявлению фактов расстрелов подпольщиков и уничтожения 
мирного населения с последующей персонификацией их мест захоро-
нений.
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Memoir-autobiographical sources and historical memory  
of the Great Patriotic War

In this article the use of such a memoir-autobiographical source in the 
process of preserving historical memory of the events of the Great Patriotic 
War is considered on the example of unpublished memoirs of A.Z. Vasiliev. 
The main attention is paid to revealing the facts of shootings of underground 
fighters and destruction of civilians with the subsequent personification of 
their burial places.
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War.

События Великой Отечественной войны, оставившие свой след 
в памяти не только у их участников и очевидцев, но и передавши-
еся через воспоминания (как правило, устные) последующим по-
колениям, формируют в данном контексте основу исторической 
памяти как «важнейшую составляющую самоидентификации ин-
дивида, социальной группы и общества в целом» [1].

Материалы устной истории, не вникая в подробности науч-
но-терминологического характера, безусловно являются неоце-
нимым источником по истории Великой Отечественной войны. 
Главное их достоинство, на наш взгляд, – эмоциональность, пере-
даваемая «здесь и сейчас» участниками процесса интервьюиро-
вания. Оставленные же свидетельства на бумаге не менее ценны 
и значимы. Мемуарно-автобиографические источники являют-
ся предметом исследования не только в исторической науке, но 
и в филологии, психологии, юриспруденции и т.д. Их междисци-
плинарность уникальна. Во-первых, в ходе написания мемуар-
но-автобиографических набросков их автор невольно становится 
собственным историком, который пишет сам о себе. Благодаря 
этому в дальнейшем исследователь может раскрыть многие ин-
тересующие его черты в личности автора. Во-вторых, нельзя не 
согласиться с мнением Л.П. Репиной о том, что «современная 
историческая биография… представляет собой историческое ис-
следование: это история, показанная через личность» [2].

При всестороннем исследовании военной темы историки опи-
раются в первую очередь на архивные документы, а потом уже до-
полняют их непосредственно мемуарными материалами,  которые 
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привносят в текст эмоционально-окрашенную насыщенность. 
Безусловно, в доступности у исследователей в основном опубли-
кованные, прошедшие цензуру мемуары. Особенно это касается 
советской историографии. Сегодня издаваемые тексты проходят 
в том числе и редакторскую обработку, что также накладывает на 
них свой отпечаток. 

Неопубликованные мемуары, автобиографии, дневники, пись-
ма и т.д., находящиеся в личных архивах, для исследователя мало-
доступны. Но есть те, которые хранятся в архивных учреждениях 
и доступ к ним не ограничен. В этом отношении всегда интерес-
ны фонды личного происхождения. В контексте данного исследо-
вания хотелось бы обратить внимание на случайно выявленные 
рукописные материалы одного из участников комсомольско-мо-
лодежной подпольной организации, которая действовала на тер-
ритории Могилёвской области в период Великой Отечественной 
войны – А.З. Васильева. [3]. Автор датирует свои воспоминания 
1958 годом, максимальная приближенность по времени к излага-
емым событиям важна для исследователя при оценке их полноты 
и достоверности. 

Сам автор мемуарно-автобиографических материалов свои за-
писи атрибутирует как воспоминания, при этом после вводной 
части прописана автобиография, в которой точечно фиксируют-
ся главные моменты – рождение, полученное образование, уча-
стие в подполье и в партизанском движении, и две послевоенные 
даты, связанные с получением инвалидности и невозможности 
работать. 

Следует отметить, что в этом же 1958 году в пяти номерах рай-
онной газеты «Ленінскі шлях» за авторством А.З. Васильева опу-
бликованы воспоминания на белорусском языке [4]. Безусловно, 
материалы подверглись цензуре и сокращению в процессе редак-
тирования, поэтому значительно отличаются от первоисточни-
ка – рукописного варианта, хранящегося в НАРБ.

Анализ мемуарно-автобиографического источника, в том числе 
и опубликованных воспоминаний, позволяет выделить несколько 
важных моментов. 

При первом знакомстве с источником можно предположить, 
что текст написан двумя разными людьми: одним написано пре-
дисловие и автобиография, вторым – основной текст воспомина-
ний. Но вопрос остается открытым, т.к. достоверно опровергнуть 
или подтвердить это предположение может специалист-почер-
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ковед. При этом изложение ведется от первого лица, непосред-
ственно автором мемуаров.

По своей структуре воспоминания автором разделены на девять 
глав, не имеющих названий. Имеется условно выделенное преди-
словие, в котором З.А. Васильев говорит о том, как появилась идея 
о создании мемуаров, высказывая свои сомнения по поводу важ-
ности проводимой работы: «Товарищи мае по борьбе совместной 
советуют начать писать. Я начал собирать черновой материал, но 
как дальше делать? Может это не нужно и будет пустая работа» 
[5]. В то же самое время опубликованный вариант воспоминаний 
содержит пять тематически выделенных фрагментов [6].

По своему изложению текст пронизан множеством эмоцио-
нально окрашенных слов, что несомненно было бы интересно 
специалисту-филологу. К примеру, как описывает А.З. Васильев 
утро 22 июня 1941 г.: «Наступило теплое июньское утро. До вос-
хода солнца оставалось мало времени. Тихо. Небо чисто. Воздух 
наполнен ароматным запахом цветов. Над рекой Полной стоял ту-
ман, тянувшись валом с востока на запад…» [7]. 

Нельзя не отметить, что довольно много внимания уделено 
описанию жизнедеятельности матери – Ульяны Васильевны. При 
первичном прочтении мемуарно-автобиографического источника 
складывается впечатление, что непосредственно образ матери ав-
тора воспоминаний является основой, на которую нанизываются 
остальные события, происходящие в годы Великой Отечествен-
ной войны. Ульяна Васильевна представляется как сильная воле-
вая женщина, достигшая многого в своей жизни и достойно вы-
державшая пытки при аресте и допросе. 

Сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны 
осуществляется в том числе и посредством выявления новых, ра-
нее неизвестных мест уничтожения (захоронения) жертв нациз-
ма, а также персонификации уже имеющихся братских и индиви-
дуальных могил. Остановимся на этом более подробно.

В данном контексте фактологический материал довольно слож-
но верифицировать. К примеру, «под Маслаками на дороге было 
много воронок от взорвавшихся немецких бомб. …<…> В кювете 
на дороге лежала обгоревшая автомашина газик… <…> Немного 
в стороне был насыпан холмик – это была могила похороненного 
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погибшего человека от немецкой пули, или осколка бомбы1» [8]. 
По состоянию на 2017 г. в д. Маслаки Горецкого р-на Могилёв-
ской обл. учтено воинское захоронение № 3 485, в котором из 
семи захороненных пять неизвестных [9]. Соотнести информа-
цию в воспоминаниях с ныне существующей братской могилой 
в плане верификации личных данных не предвидится возможным.

В мемуарах есть и более конкретная информация о жертвах на-
цистского оккупационного режима и о месте их расстрела. Так, 
«В р. Полна около д. Тушевой ежедневно расстреливали людей, 
которые попадали в руки немцев, проходивших через данную 
местность. Были взяты и расстреляны коммунисты Абаканович 
Кирей, Жариков Емельян, Абаканович Кирила – мельник, аресто-
ван и увезен бывший директор Селецкой средней школы комму-
нист Папсуев» [10]. Отметим, что Е. Жариков и К. Абаканович 
в числе 18-ти жертв нацизма захоронены в братской могиле № 
4 746 на северо-западной окраине д. Тушевая Горецкого р-на Мо-
гилёвской обл. 

В северо-восточной части д. Полёнка находится могила жертв 
нацизма № 4 730, в которой захоронен отец А.З. Васильева и дво-
юродная сестра Ксения. Свои переживания о гибели отца автор 
воспоминаний описывает следующим образом: «В мене подло-
мились ноги. В голове зашумело. Я прильнул плотно к земле, ка-
тора была накрыта смердючей гарью. Рядом был виден огонек 
углей и тенул дым. Вокруг стояли обгоревшие яблони и кустар-
ники ягодников. Стояло несколько шул, которые не подчинились 
огню. Здесь был дом. Здесь твила жизень…, а сейчас, что зделали 
Гитлеровцы. Уничтожили огнем. <…> Я набрал мужества, спо-
койствия и пошол через горелое дворище. Мене обдало кипетком. 
Я стоял в горелого трупа. Я догадался, что это труп погибшего 
отца» [11].

Таким образом, историку, работающему с источником личного 
происхождения, сложно оставаться в выявлении интересующих 
фактов и интерпретации событий беспристрастным, руководству-
ясь принципами историзма и объективности. Эмоциональность 
мемуарно-автобиографических источников уводит исследователя 
в чувственную сферу. Историческая память так или иначе – это 
тоже эмоциональное поле. В этом контексте можно говорить о 

1 Здесь и далее при цитировании воспоминаний сохранены авторское право-
писание и пунктуация.
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значимости и важности сопереживания тем эмоциям, через ко-
торые пропускается локальная история. Это важно для молодого 
прагматического поколения.

Так или иначе, мемуарно-автобиографические источники явля-
ются неотъемлемой частью в изучении и сохранении историче-
ской памяти о событиях Великой Отечественной войны. 
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Культура чтения на иностранных языках  
в современной России

Целью данной статьи является попытка взглянуть на аспекты, связан-
ные с культурой чтения на иностранных языках в современной России, 
способствующие повышению общего уровня культуры и престижа лич-
ности. Особое внимание уделяется практике развития навыков чтения, 
письма и устной речи, как важнейших инструментариев взаимодействия 
в современном международном сообществе. 


