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Мемуарно-дневниковая проза периода войны 
представлена широким пластом произведений, 
мемуарами военачальников, участников военных 
событий и дневниками обычных людей, прошед-
ших войну, а также дневниками писателей, участ-
вовавших в боевых буднях. Мемуары – литератур-
ные произведения, содержащие в своей первоос-
нове жизненный опыт человека, раскрывающийся 
с ярко выраженной субъективностью в воспроиз-
ведении событий, это амбивалентная система, 
включающая в себя художественное и сугубо до-
кументальное. Дневники представляют собой са-
мостоятельный жанр со своими типологическими 
признаками, разнообразие существующих в тео-
рии литературы классификаций способствует раз-
граничению самих дневников. В современном ли-
тературоведении акцентируется синтетический 
характер данного жанра: исследователи пытаются 
осмыслить дневники как самостоятельное произ-
ведение со свойственным ему соотношением до-
кументального и художественного. 

В мемуаристике все пронизано чувством не-
обходимости в отображении своих мыслей и зна-
ний, при этом субъективное отношение пишущего 
позволяет сообщить любому факту эмоциональ-
ный модус, сделать его эмоционально содержа-
тельным, трансформирующимся в художествен-
ный образ. Мемуарам свойственна эмоциональная 
заразительность, активность выражения субъек-
тивного отношения к действительности, атмосфе-
ра подлинности, целостность, благодаря этому 
мемуарное произведение может трансформиро-
ваться в художественное и становится носителем 
мирообраза [3, с. 34].  

Возникновение феномена, определяемого 
понятием «дневник писателя», относится лите-
ратуроведением к XIX–XX векам. При этом под 
дневником писателя понимается определенный 
тип текста, проявляющийся в наличии поднев-
ных записей, где присутствуют все признаки 
дневниковой прозы: линейно-фрагментарный 
тип повествования, внешним маркером которого 
выступает датировка, фиксирующая периодич-
ность записей. Авторы ссылаются на документы, 
письма; вводят элементы беседы, включают в 
пространство текста диалог, внутренние раз-

мышления; значительное внимание при этом 
уделяется описанию событий. Концепция и 
внешняя структура дневника в полной мере под-
чиняется авторской идее.  

Во время Великой Отечественной войны вес-
ти дневники на фронте было запрещено. Проана-
лизировав творческую деятельность писателей-
фронтовиков, можно отметить, что к дневнико-
вой прозе тяготели такие писатели, как 
А.Т. Твардовский, В.В. Вишневский, В.В. Ива-
нов, в оккупации вел дневник Г.Л. Занадворов. 
Мы вслед за Ю.В. Булдаковой выявили специфи-
ческие черты поэтики дневниковой прозы писа-
телей: синтез лирического и эпического [1, с. 10] 
начал, эстетическая организованность. По мне-
нию Г.А. Волгина, несмотря на тот факт, что пи-
сатели ведут дневники для себя, произведения 
требуют от создателей художественного мастер-
ства: дневникам свойственен особый стиль изло-
жения, характеризующийся емкостью мысли, 
афористичностью высказывания, меткостью сло-
ва. Такие особенности позволяют исследователю 
назвать дневники писателя «самостоятельными 
микропроизведениями» [2, с. 46]. Эмоциональное 
воздействие в дневниках достигается автором 
путем отбора специфических фактов, авторского 
комментирования, субъективной интерпретации 
событий. В основе дневника лежит передача и 
воссоздание реального путем личных представ-
лений автора, причем эмоциональный фон зави-
сит от душевного состояния автора дневника. 

Наряду с обязательными структурными ком-
понентами дневниковой прозы, конкретные худо-
жественные образцы могут содержать в себе спе-
цифические механизмы выражения отношения к 
реальной действительности. В дневниковой прозе 
писателей периода Великой Отечественной войны 
характерно наличие таких вставных сюжетов, как 
стихотворения в прозе, краткие рассказы, пейзаж-
ные зарисовки.  

Мемуары и дневники Великой Отечественной 
войны исповедальны и искренни. Используя по-
тенциал мемуарно-дневниковой прозы военного 
времени, авторы мемуаров и дневников сумели 
выразить настроение эпохи, создать яркое пред-
ставление о жизни на войне. 
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The article deals with typological characteristics of the memoir-diary prose focusing on 
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