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Память — основа индивидуальности лич-
ности. Ту же формирующую роль для 
страны, государства, общества выполня-

ет история. По официально-документальным ис-
точникам, летописям, хроникам историки судят о 
глобальных явлениях политической, экономиче-
ской, культурной, общественной жизни страны, 
но для изучения того, что сейчас вызывает все 
больший интерес исследователей и что принято 
называть культурой повседневности: быта, нра-
вов, обычаев, менталитета — приходится обра-
щаться к документам «личной» истории, к сви-
детельствам очевидцев, отраженным в мемуарной 
литературе.

Известный историк, исследователь мемуар-
ной литературы, профессор П.А. Зайончковский 
отмечал: «Дневники и воспоминания представля-
ют собой одну из важнейших групп исторических 
источников. При всем субъективизме этой группы 
источников, а следовательно, при необходимости 
весьма критического подхода к ним, дневники и 
воспоминания представляют исключительную 
ценность как содержащие материалы, не находя-
щие отражения ни в официальных документах, 
ни в источниках других типов» [1, с. 3]. 

Уже с XIV—XV вв. в России появляются 
историко-публицистические и летописные сочи-
нения, которые по своему фактографическому 
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наполнению и субъективному подходу к описы-
ваемым событиям близки к мемуарной литера-
туре. Собственно мемуарный жанр оформляется 
в России в конце XVIII в., а с начала XIX в. коли-
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чество публикуемых дневников и воспоминаний 
постоянно возрастает. 

Бурный рост количества мемуарных источ-
ников в первой четверти ХХ в. обусловливается 
революционными событиями 1917 г. и последо-
вавшей затем Гражданской войной, послуживши-
ми основой для написания многочисленных вос-
поминаний и теми, кто был вынужден покинуть 
Россию, и теми, кто остался на Родине.

О мемуарной литературе 1930-х — начала 
1960-х гг. И.Г. Эренбург писал: «… мы слишком 
часто бывали в размолвке с нашим прошлым, 
чтобы о нем хорошенько подумать. За полвека 
множество раз менялись оценки и людей, и со-
бытий; фразы обрывались на полуслове; мысли 
и чувства невольно поддавались влиянию обсто-
ятельств. Путь шел по целине; люди падали с об-
рывов, скользили, цеплялись за колючие сучья 
мертвого леса. Забывчивость порой диктовалась 
инстинктом самосохранения; нельзя было идти 
дальше с памятью о прошлом, она вязала ноги» [2, 
с. 6]. Публикуемые воспоминания подвергались 
давлению партийно-идеологической цензуры и 
самоцензуры, многое не могло быть напечатано. 
Тем не менее, в этот период издается значитель-
ное количество мемуаров: воспоминания писате-
лей («Серия литературных мемуаров»), военных 
(«Военные мемуары»), советских политических 
деятелей («О жизни и о себе») и др.

Произошедшие в конце 1980-х гг. ради-
кальные изменения общественно-политической 
жизни страны привели к очередному всплеску 
мемуаристики в России. В этот период активно 
публиковались воспоминания, написанные, но по 
идеологическим мотивам не изданные ранее, либо 
напечатанные за рубежом. 

К настоящему времени в отечественной биб-
лиографии сложилась система фундаменталь-
ных библиографических указателей мемуарной 
литературы, начало которой положило издание 
в 1958—1969 гг. трехтомного научно-вспомога-
тельного указателя «История советского общества 
в воспоминаниях современников: 1917—1957» 
[3]. В работе над указателем принимали участие 
сотрудники справочно-библиографического каби-
нета по истории, философии, педагогике и праву 
Государственной библиотеки СССР им. В.И. Лени-
на (ГБЛ, ныне — РГБ) и кафедры истории СССР 
исторического факультета Московского государ-
ственного университета (МГУ) им. М.В. Ломо-
носова. Указатель представляет собой попытку 
создания научной библиографии мемуарной лите-
ратуры за указанный период, однако сами соста-
вители отмечали неполноту охвата и трудности в 
выявлении публикаций первой половины 1920-х 
годов. 

В 1976—1989 гг. издается многотомный ре-
троспективный указатель «История дореволю-
ционной России в дневниках и воспоминаниях» 
под редакцией П.А. Зайончковского, а затем — 

А.Г. Тартаковского [4]. В работе над изданием 
принимали участие сотрудники ГБЛ, Научной би-
блиотеки им. А.М. Горького МГУ им. М.В. Ломо-
носова, Государственной публичной библиотеки 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Библиотеки Акаде-
мии наук СССР, Государственной публичной исто-
рической библиотеки (ГПИБ) России. Уникальный 
по своему хронологическому охвату (с XV в. по март 
1917 г.) указатель затрагивает все многообразие 
тем: внутреннюю и внешнюю политику России, 
этнографическую характеристику ее народов, про-
блемы истории, культуры, науки, просвещения, 
религии, общественно-политических течений и т. д. 
В издании учтены источники, освещающие историю 
России в границах 1914 г., кроме тех, которые пол-
ностью посвящены истории Финляндии и Царства 
Польского. Помимо отечественных изданий в ука-
затель включены и мемуары, изданные на русском 
языке за границей до 1 января 1918 года.

В настоящее время коллектив научно-библио-
графического отдела ГПИБ России работает над 
продолжением этого издания, изучая источники 
1986—2010 годов.

Мемуары, изданные на русском языке в 
1917—1991 гг. за границей, отражены в четы-
рехтомном аннотированном библиографическом 
указателе «Россия и российская эмиграция в вос-
поминаниях и дневниках». Указатель, вышед-
ший под редакцией доктора исторических наук 
А.Г. Тартаковского, доктора исторических наук 
О.В. Будницкого, профессора Т. Эммонса, посвя-
щен памяти П.А. Зайончковского. Над изданием 
работали сотрудники ГПИБ России, Российской 
государственной библиотеки по искусству, Го-
сударственной общественно-политической биб-
лиотеки и Стэнфордского университета (США). 
В предисловии к изданию составители отмечают: 
«Указатель охватывает не только воспоминания 
людей первого поколения эмиграции, хотя этой 
двухмиллионной “первой волне” с ее уникально 
высокой долей интеллигенции и вообще образо-
ванных людей принадлежит основной вклад в за-
рубежную мемуаристику, — но и последующих 
поколений эмиграции — послевоенной “второй” 
и “третьей” (в основном 70—80-х годов) “волн”, 
а также мемуары не эмигрировавших советских 
граждан — представителей культуры и обществен-
ности (писателей, литературоведов, художников, 
артистов, ученых, диссидентов, бывших политза-
ключенных и т. д.), по тем или иным причинам, 
главным образом цензурным, опубликованных за 
пределами Советского Союза» [5, т. 1, с. 7].

В 1987 г. началось издание указателя «Совет-
ское общество в воспоминаниях и дневниках» [6]. 
В нем учтены мемуары, опубликованные в СССР 
на русском языке в 1957—1982 годах. Послед-
ний восьмой том в настоящее время подготовлен 
к печати. В работе над указателем принимали 
участие сотрудники РГБ, Научной библиотеки 
МГУ им. М.В. Ломоносова и ГПИБ России. 
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Логическим продолжением работы по изуче-
нию мемуарной литературы стало создание базы 
данных, осуществляемое с 2000 г. сотрудниками 
отдела библиографии и краеведения РНБ. База 
данных включает материалы, изданные в 1983—
2000 гг. на русском языке на территории СССР, Рос-
сии, и содержит около тридцати тысяч записей [7]. 

В настоящее время на основе этой базы дан-
ных сотрудниками РНБ, ГПИБ России, РГБ, в том 
числе авторами данной статьи, ведется работа над 
многотомным печатным аннотированным указа-
телем «История России и СССР в воспоминаниях и 
дневниках». Разделение выявленных материалов 
производится между указанными учреждениями по 
хронологическим периодам описываемых событий. 
По тому же принципу предполагается сформировать 
указатель, без выделения в отдельные тома воспо-
минаний о науке, культуре, искусстве и т. п.

На предварительном этапе работы над указа-
телем составители на основе выявленного масси-
ва литературы, с учетом исторического периода, 
определяют специфику основных методических 
принципов отбора: формы публикации, чистоты 
жанра, подлинности источника.

Первоначальный отбор осуществляется на 
основе определения формы публикации мемуа-
ров. В указатель включаются отдельно изданные 
воспоминания или их отрывки; сборники, посвя-
щенные определенному событию или персоналии; 
переиздания и журнальные публикации. Ограни-
ченный объем печатного издания, к сожалению, 
не позволяет учитывать мемуары, опубликован-
ные в газетах (даже в случае единичных публика-
ций мемуаров больше никогда и нигде не издавав-
шихся) и фрагменты дневников и воспоминаний, 
включенных в произведения других авторов. 

Главный параметр отбора источников — чи-
стота жанра. А.Г. Тартаковский выделяет ряд 
основных признаков мемуарной литературы: 
субъективность, личностное начало при отборе и 
оценке материала; ретроспективность, обращен-
ность в прошлое, описание уже произошедших 
событий; опора на память как главный источник 
мемуаров [8]. 

Воспоминания и дневники относятся к базо-
вым жанрам мемуарной литературы. Характери-
зуя положительные и отрицательные стороны раз-
ных типов мемуарных источников, П.А. Зайон-
чковский писал, что «дневники по своей приро-
де более достоверны, нежели воспоминания. Им 
присуща свежесть восприятия, а следовательно, 
и более достоверное описание того или иного со-
бытия. Воспоминания пишутся обычно спустя 
известное время после происходящих событий, 
когда кое-какие детали могут быть уже забыты. 
Но при этом события в них освещаются более си-
стематично» [1, с. 4].

При работе над аннотированным указателем 
мемуарной литературы одной из самых сложных 
задач является отделение подлинных мемуаров от 

художественных произведений, имеющих форму 
воспоминаний и дневников. Зачастую написанные 
на автобиографическом материале (например, 
«Алмазный мой венец» В.П. Катаева, «Таин-
ственная страсть» В.П. Аксенова), художествен-
ные произведения подобного рода отличаются от 
«чистых» воспоминаний наличием авторского 
замысла и утрачивают такую важную для исто-
рического источника характеристику, как непо-
средственное свидетельство очевидца.

Не менее важной задачей является анализ пу-
бликаций, которые сложно отнести к одному из «чи-
стых» жанров, но которые, тем не менее, содержат 
воспоминания: записки, интервью, некрологи, юби-
лейные поздравления, речи, описания путешествий 
и экскурсий, отчеты о научной, педагогической де-
ятельности и т. п. Источники смешанных жанров 
определяются и отбираются в зависимости от того, 
какая доля воспоминаний содержится в тексте.

Воспоминания и дневники включаются в 
указатель только в том случае, если они могут 
рассматриваться как подлинные, т. е. не являются 
фальсификацией: обозначены или определяются 
из содержания время (точно указанная дата, год, 
несколько лет, десятилетий), место описываемо-
го события и конкретные лица, а повествование 
ведется от имени автора (в его изложении или в 
литературной записи). 

Подлинность источника имеет лишь опосре-
дованное отношение к достоверности изложенных 
в нем фактов. Воспоминания не всегда точны, так 
как на них оказывают влияние свойства памяти, 
личность мемуариста, мотивы создания мемуа-
ров, исторические условия, в которых они были 
написаны и опубликованы. У мемуариста как не-
посредственного свидетеля событий есть пробелы 
в знаниях, он не все видел, не все понял, не все 
знает, иногда по тем или иным причинам, а то и 
без причины преднамеренно или непреднамерен-
но искажает факты. В частности, А.А. Ахматова 
утверждала: «Что же касается мемуаров вообще, 
я предупреждаю читателя, двадцать процентов 
мемуаров так или иначе фальшивки… Непрерыв-
ность тоже обман. Человеческая память устроена 
так, что она, как прожектор, освещает отдельные 
моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак» [9, 
с. 254].

Несмотря на принципиальную «недостовер-
ность», которую подчеркивают многие исследо-
ватели мемуаров, они являются ценным истори-
ческим источником [8; 10; 11]. Исследователь 
русской мемуарной литературы Л.Е. Бушканец 
считает, что «позиция мемуариста, приводящая к 
фактическим ошибкам или к тому, что исследова-
тель может назвать “заблуждениями”, представ-
ляет самостоятельный научный интерес и являет-
ся ценным историко-литературным материалом, 
может быть даже гораздо большим, чем та рекон-
струкция событий, которая производится на осно-
вании данного мемуарного источника» [10, с. 22]. 
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Помимо фактической достоверности, худо-
жественные достоинства текста, историческая 
значимость событий, а также личность автора, 
его политические убеждения, моральной облик не 
являются критерием при отборе источников для 
включения в указатель. Авторы не могут не согла-
ситься с тем, что «антиисторично и антигуманно 
ценить только мемуары “великих”» [12, с. 19]. 

Основная цель работы библиографа при соз-
дании научно-вспомогательного указателя — с 
максимально возможной полнотой отразить все 
многообразие мемуарной литературы. Авторы на-
деются, что аннотированный библиографический 
указатель широкого хронологического охвата, 
созданный на основе тщательно отобранных и 
систематизированных публикаций как централь-
ной, так и местной печати, с учетом всех пере-
изданий и их характеристики, станет важным 
источником исторического познания. 
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Abstract. The authors determine the specific features of the memoir literature as the historical source; 
there is given the brief overview of the development stages of the domestic memoir history. Scientific 
value and practical importance of creating the annotated bibliographic indices of the memoir literature is 
substantiated. The fundamental system of Russian annotated bibliographic indices of memoir literature 
(“The History of Soviet Society in Contemporaries’ Memoirs: 1917—1957”, “The History of Pre-revolu-
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tionary Russia in Diaries and Memoirs”, “Russia and Russian Emigration in Memoirs and Diaries”, “So-
viet Society in Memoirs and Diaries”) is characterized.
The analysis of authors, professional experience in creating the annotated bibliographic index of memoir 
literature “The History of Russia and USSR in Memoirs and Diaries” is given. The authors formulate the 
main principles, used in the process of memoir selection. The principles, such as the form of publication, 
the “purity of genre”, the authenticity, scientific credibility, the artistic and historical value, are dis-
cussed. 
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