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В статье рассматривается категория времени на материале нарративов о Великой Отечественной войне. Приве-
дены основные определения категории времени, важные для ее интерпретации в устных рассказах. Представле-
ны случаи разного восприятия времени в критических ситуациях, имеются отсылки к фольклорному восприя-
тию времени. Жизнь в сознании рассказчиков, перенесших Великую Отечественную войну, как правило, разде-
ляется на три этапа: до войны, во время войны и после войны. Иногда жизнь четко делится на две части: до 
войны и после ее начала. Таким образом, в воспоминаниях о прошлом война становится важнейшим событием, 
своего рода границей для участника или свидетеля военных действий. В повествовании рассказчик восстанав-
ливает хронологическую последовательность событий, часто без ретроспекции, иногда использует приём ре-
тардации: идёт детальное описание летящего снаряда, поля боя. Обычно на войне время замедляется или 
убыстряется в критические минуты, секунды, при ожидании. Выводы сделаны на материале рассказов о войне, 
в том числе литературно отредактированных, а также непосредственно записанных во время интервью с вете-
ранами и расшифрованных впоследствии с диктофона.  
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В последние десятилетия возрос интерес к устным рассказам о Великой Отечественной войне, 
что связано с приравниванием многими исследователями значения живых голосов свидетелей воен-
ных событий к документальным источникам.  

Одним из важнейших аспектов анализа художественного текста является категория художе-
ственного мира. Особое восприятие реальности характерно для воспоминаний о Великой Отечествен-
ной войне. Цельность картины мира в рассказах очевидцев обусловлена единством общей судьбы, при-
надлежностью к одной культуре и сходными обстоятельствами бытования текстов воспоминаний в ти-
пичных коммуникативных ситуациях. Особое место в ней занимает категория времени. Она рассмотре-
на в работе преимущественно на материале записей из личного архива и воспоминаний, опубликован-
ных в периодических изданиях. В качестве примеров приводятся также литературно обработанные ав-
торами или составителями тексты: публикации в сборниках, журналах, художественной литературе. 
Помимо этого для анализа используются устные рассказы, записанные А.Ф. Лицаревой в разные годы, 
в т. ч. во время фольклорных и диалектологических экспедиций филологического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова (несколько сотен полноценных интервью), записи из архива фольклорных экс-
педиций кафедры русского устного народного творчества филологического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова (АКФ). Использование подобного корпуса текстов обосновано тем, что нами выделе-
ны повторяющиеся или сходные мотивы, сюжеты, образы, непосредственно связанные с понятием 
«время». Категория времени, как и пространства, неотделима от человеческого сознания, важна для 
специалистов из разных областей, в т. ч. для философов, литературоведов, лингвистов, фольклористов. 
В связи с этим исследователи рассматривают хронотоп, используя термин, созданный А.А. Ухтомским 
в контексте физиологических исследований и затем введенный М.М. Бахтиным в гуманитарную сферу, 
прежде всего – литературоведение. Категория художественного времени связана с художественным 
текстом и авторским восприятием происходящих действий. 

Ранее категория времени не рассматривалась применительно к устным рассказам. В данной ста-
тье время, как правило, субъективно и показано через восприятие участника событий. Время замед-
ляется при ожидании помощи, освобождения, победы, во время нахождении на оккупированной или 
находящейся в блокаде территории. Ускоряется оно при отправлении на фронт, встречах с близкими, 
подготовке к бою. 

Методологической базой исследования послужили сравнительно-исторический, структурный и 
типологический методы, метод сравнения вариантов. На методическом уровне использованы приемы 
систематизации и анализа фольклорной прозы. 
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Г.И. Власова в статье «Устные рассказы о войне» пишет о правомерности отнесения поствоен-
ного мемуарного материала к разновидности устной народной прозы, потому что важен «записанный 
спустя годы со дня той Великой войны, в памяти ее участников сохранены до мелочей исторические 
факты, обрастающие признаками фольклорных произведений на уровне сюжетно-композиционном, 
языковом, предметно-изобразительном» [5, с. 171–172]. Устные рассказы, по мнению А.В. Гончаровой 
[7], являются не меморатами и не фабулатами в том значении, которое им придают исследователи тра-
диционного фольклора, а особой категорией, т. к. время их фиксации существенно отделено от време-
ни событий, описанных в тексте. И всё же структура художественного времени в устных рассказах о 
войне зачастую напоминает типичную для фольклорных текстов. Время фольклорное – «одна из уни-
версалий в фольклоре, связанная с восприятием мира и принципами его изображения» [6, с. 45]. 

Очевидцы военных событий, будучи во многом представителями традиционной культуры, яв-
ляли собой единство иного порядка – они были советскими людьми. В их представлении прошлое 
обесценено по сравнению с будущим. Это связано с коммунистической идеологией – образом рая на 
земле и мифологемой большой семьи. «В мире бесконечного "братства" смена поколений не имела 
принципиального значения, не было "до" и "после", существовало только "сегодня"» [13, с. 76].  

Для авторов воспоминаний война становится самым ярким событием жизни, временнóй грани-
цей. Четыре года оказываются равными по протяжённости десятилетиям мирной жизни (или доми-
нируют над ними). Рассказчики отмечают, что при вторжении врага на территорию Советского Сою-
за происходит единение народов, встающих на защиту Родины, все силы воюющих на фронте и рабо-
тающих в тылу отданы одной цели – приближению победы. Бойцы думали не только о своих семьях, 
но и верили, что новое поколение будет жить в мирное время. Поэтому образ будущего был конкре-
тизирован и сведен до представления о Победе. Недаром конец войны оказывается той реальностью, 
которую ожидают, вслушиваясь в приметы, узнать о которой стремятся (в гаданиях, во сне), которую 
приближают (совершая ритуалы). Будучи испытанием для каждого, война во многом скорректирова-
ла и изменила идеологические установки, заставила возвратиться к традиционным ценностям. Рас-
сказы о ней, будучи ценнейшим опытом, в т. ч. с точки зрения моральных испытаний и утверждения 
жизненных ценностей, становятся частью истории семьи. Таким образом, можно отметить также ка-
тегорию времени, выделяемую при бытовании текстов о войне в рамках семьи. «"Война имеет опре-
делённые временные рамки и в их пределах воспринимается как "испытание" для семьи, пребывание 
в ином качестве и в сфере непосредственного соприкосновения со смертью. У абсолютного большин-
ства семей есть детализированные мемораты о "первом" и "последнем" днях войны, которые фикси-
руют границы инобытийного существования» [21, с. 83]. Участники войны нередко вспоминают о 
наиболее ярких, судьбоносных, переломных ее моментах. И в этих рассказах выделяются повторяю-
щиеся моменты. В целом, «категория времени является универсальной и многоаспектной» [27, с. 132].  

Время жизни в сознании рассказчиков, перенесших Великую Отечественную войну, разделяется 
на три этапа: до войны, во время войны и после войны. Они необходимы для конкретизации события, 
когда важно указание на давно прошедшее время, а не точная дата. Война может разделять время жиз-
ни и на две части, «причём только "новый" опыт представляется личности ценным» [17, с. 125]. Но по-
рой память о счастливой семейной жизни до войны, планах, мечтах оказывается ярче памяти о войне, 
отнявшей родных, друзей. «Осознание времени сопряжено не только с жизненными прагматическими 
установками, но и с духовной деятельностью, определяющей стремление человека познать смысл жиз-
ни и попытаться объяснить мир» [4, с. 34].  

На войне граница между жизнью и смертью кажется более зыбкой. «Подобно пространству, 
время наделяется семантикой, сакрализуется и включается в систему ценностей, главными координа-
тами которой являются жизнь и смерть» [26, с. 450]. В целом остается важным восприятие событий 
очевидцем или рассказчиком. Так, «время биографических эссе поддается измерению, но репрезента-
ция временного континуума зависит от степени авторской субъективности. Если автор хочет звучать 
максимально объективно, он прибегает к точному указанию дат, периодов времени, в то время как 
оценочные суждения сочетаются с приблизительными временными референциями» [10, с. 350]. 

Сама война мыслится авторами воспоминаний как время, наполненное особым содержанием. 
Это период нравственно очищающих испытаний. «Начало войны маркировано в рассказах как резкий 
переход от одной жизни к другой» [1]. Неосведомленность о предстоящих событиях компенсируют 
усвоенные из фольклорной традиции свидетельства о предсказаниях, предзнаменованиях войны. В 
отличие от фольклорной традиции, время аксиологически неоднородно (и это не просто представле-
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ния о золотом, серебряном и железном веках). Большинство рассказчиков отмечает, что народ почув-
ствовал себя одной большой семьёй, объединившейся перед лицом врага. Поэтому частотны вспоми-
нания, как с односельчанами и беженцами делились последним. «Во время войны отношения людей 
между собой были очень дружественными, доброты друг к другу было больше, чем сейчас. Мы не 
верили, что когда-нибудь досыта наедимся картошки, хлебушка, каши» [3, с. 141].  

Участники войны часто дают оценку эпохе, на которую пришлась их молодость, сравнивают с 
современностью. «По контрасту с военным периодом и с настоящим временем жизнь 1950–1970-х гг. 
в семейных рассказах предстаёт большей частью в идеализированном виде. Современные информан-
ты всех возрастов, осознавая себя живущими в "тяжёлые времена", склонны воспринимать, как ми-
нимум, три десятилетия (1955–1985) почти "безоблачными"» [20, с. 311]. 

Многое из не поддающегося оценке рациональным сознанием связано с категорией темпораль-
ности. Во время войны, по мнению очевидцев-рассказчиков, время текло неравномерно. Оно могло 
убыстряться и замедляться, как в сказках и песнях. «В психологии восприятия известен феномен 
"ускорения времени"», который заключается в том, что с возрастом человеку начинает казаться, что 
время «"бежит" быстрее, чем это происходило в молодости» [18, с. 6]. 

Один из наиболее распространенных приемов художественной трансформации временных па-
раметров – сжатие и растяжение времени. Порой это заставляет рассказчика обратиться к категории 
чудесного. Так, он порой не помнит, сколько времени прошло от одного события до другого. При 
описании битвы время может замедляться, а может сражение проходить, как в сказке, быстро: в два 
счёта герой с товарищами расчищает местность от врагов. Обычно на войне время замедляется в кри-
тические минуты, секунды. Есть прецеденты тому и в фольклоре. В былинах же «тормозится время 
описанием силы богатыря и силы его врага, описанием учтивости богатыря, предостережений бога-
тырю и т. п.» [15, с. 234]. Здесь речь идет также о приеме ретардации, когда читатель вместе с персо-
нажем преодолевает некоторое расстояние за то время, пока автор описывает его внешность, харак-
тер, вспоминает какой-нибудь эпизод из его жизни.  

Как говорилось выше, в картине мира советских людей во время войны время может оказаться 
не объективной, а субъективной категорией. «В августе 1943 года в районе Северного Донца мне до-
велось увидеть снаряд в полёте, причём не как-нибудь, а с торца. Снаряд прошипел в сантиметрах 
от моей головы, и я ясно увидел его в форме детского мячика. Это мгновение показалось мне очень 
даже продолжительным…» [16, с. 24]. При замедлении времени посторонние звуки отходят на вто-
рой план. Восприятие чаще всего сосредоточено на звуке неумолимо приближающегося снаряда. При 
ожидании (особенно в темноте, когда слух обостряется) время замедляется и тишина становится 
невыносимо звучащей. «На что уж лют фашист-вражина, а и тот опешил, замолчал. Ни одного 
выстрела не раздалось. Тишина наступила такая, что в ушах зазвенело. Только и слышались шаги 
одинокого человека, еле различимого в сумерках. И длилось это, казалось нам, целую вечность.  
А прошло каких-то всего несколько минут» [24, с. 150]. Замечено, что время в первом бою растяги-
вается, и кажется, что прошло уже немало часов, когда счёт идёт на минуты. 

В повествовании рассказчик обычно восстанавливает хронологическую последовательность 
событий, без ретроспекции. Это типологически объединяет данные рассказы со сказкой. «Время в 
сказке всегда последовательно движется и никогда не возвращается назад. Рассказ всегда подвигает 
его вперёд. Вот почему в сказках нет статических описаний» [15, с. 226]. В то же время в воспомина-
ниях фронтовиков используется приём ретардации. Время замедляется – мгновенья, секунды, минуты, 
часы. И идёт детальное описание летящего снаряда, поля боя, стрелки часов. Изменение течения вре-
мени спасает жизнь бойца.  

Перемещением во времени объясняют очевидцы случаи чудесного спасения. Солдату, един-
ственному прошедшему через обстреливаемое поле, казалось после молитвы, что он снова стал ре-
бёнком и бежит к часовне, которой во времени военных событий уже не было. Аналогично можно 
интерпретировать случай с лётчиком, барражировавшим вокруг давно не существующего купола 
церкви, что спасло ему жизнь, т. к. враг не смог прицелиться. Чапаев, Суворов или другой любимый в 
народе персонаж является из другого времени, чтобы поддержать бойцов. Нередко изменение вре-
мени происходит во сне или в состоянии оцепенелости, когда смещены границы происходящего на-
яву и в воображении.  
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Особенность темпоральной характеристики – внезапность. Сама война для многих была как 
гром среди ясного неба. Действия порой менялись молниеносно. Населённые пункты переходили из 
рук в руки. Главная характеристика наступления армий и партизанских вылазок – внезапность.  

Например, неожиданное наступление наших войск спасло священника Илию Богданова. «Свя-
щенник скрывался в лесу неделю, а затем был арестован, успев спрятать церковные вещи в снегу и та-
ким образом спасти их. Проводивший допрос батюшки немец кричал ему: "Ты пастор, русский пастор 
уехал в Плескау, а ты пастор – партизан. Почему не уехал?" Я ответил: "Пастор не должен уезжать 
никуда от своих пасомых". – "Кто тебя держал?" Я ответил: "Пастырский долг службы. Где верую-
щие, там и я". Он плюнул мне в лицо и с патрулем отправил к коменданту, который находился в сле-
дующем окопе и уже ложился спать, только на ломаном русском сказал: "Утром в 5 часов – пух-пух!". 
Священника закрыли в сарае, но ночью советские войска освободили его и, таким образом, спасли 
от расстрела» [11, с. 59]. Вот ещё несколько примеров чудесного спасения. «Плакали, молились, сто-
яли, обнявшись семьями, и надеялись на чудо. И чудо свершилось! Не успели нас фашисты сжечь. 
Неожиданно завязался бой на окраине деревни, кто-то открыл сарай и выпустил нас. А навстречу 
бегут наши родные русские солдаты. После боя снег в деревне стал красным от крови» [8, с. 121]. По-
явившиеся в последний момент бойцы Красной Армии спасли жителей деревни от поджога. «Сидим в 
страхе, в окне мелькнули какие-то тени. Всё, пришёл нам конец. Громкий стук в дверь. Кто-то вошёл в 
коридор. Раздался плач. Все стали выскакивать. А это наша разведка, она нас в последнюю минуту и 
спасла» [9, с. 20]. Неожиданным было и появление чудесного помощника.  

Мгновенно драматические ситуации меняются в реальности снов рассказчиков. Но иногда 
(обычно если речь идёт о падающем снаряде) время замедляется и во сне. «И вот снится мне, что я в 
Германию приехал, хожу по Берлину, а вокруг, естественно, немцы – пальцем на меня показывают и 
о чём-то переговариваются. Просыпаюсь и действительно слышу немецкую речь. Рассвело, в от-
крытую дверь и короб вентиляционный в потолке – солнце полосами. А снаружи немцы разговари-
вают приглушённо. Кое-кто тоже проснулся – головы подняли, прислушиваются. Вот тут всё и 
произошло. Время вдруг страшно замедлилось. Тело у меня словно ватное стало. Смотрю – из вен-
тиляционного короба показались гранаты. Летят одна, другая, третья – медленно, словно их на ве-
рёвочке опускают, только верёвочки никакой нету. Падают они, но медленно-медленно! Вращаются, 
поблёскивают, зелёные, с длинными деревянными ручками – на всю жизнь перед глазами. Я как заво-
рожённый смотрю и думаю: конец тебе, голубчик. Но спокойно как-то так думаю, без тоски или 
паники. А они всё падают и падают. Ну, сколько гранате падать два с половиной метра? Секунду? 
А они минут десять падали, я даже устал смотреть. И тут тело моё отошло, я почувствовал, 
что могу двигаться, и я отвернулся, сжался в комок, в ветошь зарылся, хоть какая защита – ве-
тошь. Закрыл глаза и жду, а взрыва всё нет и нет. Я даже подумал: надо встать да выйти из зем-
лянки. И тут как рванёт – один взрыв, второй, на третьем я сознание потерял» [16, с. 23]. 

Аналогичные переживания времени описываются и в воспоминаниях людей, участвовавших в 
военных атаках. Под воздействием мига многое меняется в восприятии человека: мог убить, погиб-
нуть, пожалеть врага... Вот пример рассказа о спонтанно возникшей жалости к врагу, который внача-
ле сравнивался с нечистым животным.  

«А тут наступление наших. И мы вместе с ними – вперёд. Немцы, как тараканы, разбегались 
по сторонам. И вдруг моё внимание привлёк немец. Он тяжело бежал впереди танка, то и дело 
оглядывался назад. Я слегка сбавил скорость и всё смотрел в смотровое стекло на эту высокую су-
хощавую фигуру немца. В одно мгновение вспомнил я отца, такого же вот высокого и худого. 
Немец, видимо, выбился из сил, остановился, бросил оружие, повернулся ко мне лицом, руки вверх 
поднял. И я увидел его старое лицо. И такая тоска сжала сердце – не мог я по нему проехать. И 
метрах в трёх – четырёх резко отвернул танк в сторону. 

Часто вспоминаю лицо этого немца. Кто знает, может быть, этот старик не по своей воле 
пошёл на войну» [25, с. 46]. 

Порой важен в воспоминании сам факт произошедшего, имеющий эмоциональную наполнен-
ность. Рассказчику представляется необязательным локализовать событие в пространстве и времени. 
«Событие субъективно существует “вневременно”» [17, с. 128].  

Приметой приближения смерти считаются остановившиеся часы – символ времени. После того 
как привычный ход времени возобновляется, часы могут заработать. Святитель Николай является 
одним из героев-помощников в устных рассказах о войне. 
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«– Остановилось время, – кисло произнёс офицер. Стали часы – завести забыл. Да какая те-
перь разница, всё равно уйти не дадут. Вон как из орудий садить стали. 

<…> Александр … отчётливо услышал хруст снега. Резко обернулся. 
Полем, между воронками, шёл человек. Невысокий. Сутулый, в брезентовой бурке с капю-

шоном. В таких бурках раньше ходили полевые объездчики. Он подошёл прямо к воронке. Скло-
нился над Александром: 

– Разбуди товарищей и переведи их в другую воронку, пока затишье. 
<…> Ползли медленно, сберегая силы. Один раз снаряд упал так близко, что комья земли густо 

застучали по спинам солдат. 
Упали в старую припорошенную снегом воронку. Пришли в себя. Боец, успокаивая дыхание, 

спросил: 
– Так что за обет, землячок, ты дал? 
– Да вот дал я слово, что если спасусь по воле Господа, то стану священником.  
… Били орудия. Сияла луна. Мороз продолжал крепчать… И казалось, что эту ночь уже не пе-

режить. 
Их нашли на рассвете четвёртого дня. Наши пехотинцы в три волны прокатились по полю. 

Пожилой санитар вливал спирт в горло бойцу с раненым ухом. 
– Дружок твой поди окоченел, – взглянул санитар на Александра. 
– Его небо отметило. Он будет жить, – ответил солдат. 
Санитар занялся Александром и привёл его в чувство. 
Когда их тащили мимо знакомой воронки, Александр увидел, что от прямого попадания там 

погибли все. Взрыв разметал тела, и окровавленный офицер лежал, раскинув в стороны руки. Взгляд 
Александра упал на часы командира – красная секундная стрелка мерно совершала свой ход…»  
[12, с. 33–34].  

В этом рассказе отмечено, что счёт порой идёт на мгновенья. Послушавшиеся слов святителя 
Николая были спасены. «Дело было в конце войны, когда наши войска стояли перед укрепленным 
районом Восточной Пруссии. Тогда явился Святитель Николай и повелел отслужить молебен пе-
ред началом штурма, предупредив, что иначе многие воины погибнут из-за неверия, а город так и не 
возьмут. Но начальники наши не послушались вразумления, повели войска в наступление. <..>. Я по-
шел проверять посты, после чего отошел в сторону от дороги, взглянул на небо – и остановился как 
вкопанный. На небе явились славянские буквы, которые не мог тогда прочесть, так как не знал 
славянского языка, разобрал только слово "БОГ". Это было какое-то озарение, я задумался о смыс-
ле бытия, о том, доживу ли до конца войны, о том, что меня ожидает – и так простоял всю ночь, 
не замечая времени. <…> А на следующий день я действительно увидел смерть лицом к лицу. Пошел 
по делам в штаб, перекинул автомат через плечо, хотя обычно ходил с пистолетом. <...> Командир 
их вытащил пистолет, дал знак, чтобы остальные не стреляли, и начал прицеливаться. Тогда я из-
менил направление движения и начал удаляться от них, каждое мгновение ожидая выстрела. Еще 
подумал: "Не так смерть страшна, как плен, они ведь могут скрутить меня". Вся жизнь прошла 
тогда передо мною, мышцы стали как каменные, казалось, что никогда не кончатся эти мину-
ты, пока шел под пистолетом, направленным в спину. Когда зашел за ближайшую сопку, рухнул на 
землю, думал, что ранен, но оказалось, от нервного напряжения» [11].  

Мифические персонажи, приносящие дурные вести, в сходных ситуациях, описанных в сказках 
и в воспоминаниях участников войны, ведут себя одинаковым образом. Они неожиданно появляются 
и после выполнения своей функции исчезают. Запертая дверь в дом или закрытая дверца кабины ма-
шины – не помеха для их появления и исчезновения. Чудесный помощник – умерший предок, ста-
рушка или старец, святой или Богородица, ангел-хранитель – изображаются рассказчиками как вне-
запно появляющиеся и исчезающие видения. «Он появился как всегда неожиданно и, как всегда, бла-
гоухающий и душистый. И с такими же лучезарными глазами» [2, с. 428]. 

В госпитале время воспринимается авторами воспоминаний как уже позволительная роскошь. 
«На фронте существовала "товарищеская исповедь". <…> Люди в белых халатах подолгу просижи-
вали у коек тяжелораненых. Ребята боялись умирать, ведь жизнь ещё только начинается… По-
смотришь на доктора: он уже несколько суток не спал, сегодня сделал много сложных операций. И 
вместо того чтобы пойти отдохнуть, сидит и терпеливо слушает излияния солдатика, у которого 
в тылу осталась любимая девушка, мама перебивается чёрствым хлебом в нетопленом доме или ма-
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лолетние дети целыми днями смотрят в окно грустными глазами… И мало ли что ещё. Те из них, 
которые выжили, с благодарностью вспоминают этих людей. Во время боевых действий солдаты 
не могли позволить себе такую "роскошь". Там время летело с неимоверной скоростью, пули 
молниеносно поражали солдат. И они, падая, старались ухватиться за пробегающего мимо това-
рища, как за соломинку. "Браток, я умираю, прости меня", "… почему-то совсем не страшно", 
"…дойдите, освободите!", "…не говорите матери", "…я сделал много зла…" – тысячи солдат гово-
рили подобные фразы в последний раз» [11, с. 73]. 

В романе А. Кузнецова «Бабий Яр» отмечено, что советская власть на Дону и на Украине привет-
ствовалась далеко не всеми. На присоединенных к СССР перед войной западных территориях некото-
рые жители ждали немцев как избавителей, слишком поздно поняв, что «по сравнению с ними мирная 
жизнь была раем». В произведении отмечается, что для героя неожиданным и ошеломляющим была не 
столько перемена власти, сколько мгновенная смена сознания людей, точнее, неукорененность совет-
ской идеологии в системе их воззрений на мир: «Уже к моему возвращению в станицу никто не произ-
носил слово "товарищ". Даже крестьянки на рынке величали покупателей сударынями и господами. А 
вместо "наши сдали такой-то город" говорили "русские сдали", "русских бьют" и т. п. 

Лично меня такая молниеносная трансформация советского сознания возмущала. Ведь по-
чти у каждого нашего жителя на фронте воевали отцы или братья (в нашем роду на фронте по-
гибло семеро). А всего в трёхстах километрах от нашей станицы шли кровопролитные сталинград-
ские бои» [14, с. 139].  

Мемуаристы отмечают, что время как категория, определяющая успешность действий на войне, 
бесценно. «Ну, получалось так, что, пока надо, там, протянуть провода, да еще телефоны были не 
слишком хорошие, чтоб сразу настроиться. А пока время идет. А на войне минута дорога. Да и 
немцы очень любили к проводам этим приставить свои аппараты и подслушивать всё. А были при 
штабе вот такие, как я, пацаны. И они что. Дают тебе бумагу, папиросную, на ней написан код, и 
вот приказы, куда что надо отдать, такие пацаны с этими бумажками бегали туда, на передовую, 
и отдавали. Вот такая связь была. Ну, вот, и одного прихватили немцы, разведка ихняя утащила. Я 
и говорю: ну, давайте я буду бегать. И я его заменил. Начал тоже таскать эти бумажки. А почему 
писали на бумаге тонкой, папиросной? Чтобы раз-раз в комочек, и проглотить обязан. Получилось 
так, что я бежал. У нас карты были, знали, где что находится. Тогда зима была, я в своих валенках 
еще с дома и в фуфайке. Я бежал, и немцы начали обстрел, минометный обстрел делать. У них хо-
рошее было оружие, шестиствольные минометы. Там шесть стволов, и они сварены в кучу под 
определенным углом» [23].  

Представления о времени и пространстве, реконструированные при анализе устных рассказов о 
войне, позволяют говорить об особой картине мира, свойственной носителям рассмотренных тек-
стов. В ней «время способно сжиматься до мгновения полёта пули или разрыва снаряда и растяги-
ваться с ожиданием победы» [22, с. 319–320]. Это объясняется тем, что время является субъективной 
категорией. 

Таким образом, время, как и пространство, – основополагающая категория художественного 
мира. Оно имеет свою специфику изображения (отличие от реального времени) в нарративах различ-
ной жанровой природы. Это обусловлено не столько фольклорной моделью, лежащей в основе мему-
аров, сколько общими представлениями о войне у тех людей, которые ее прошли и оставили о ней 
воспоминания. Следует отметить, что выделенные П. Ю. Повалко функции категорий времени (рас-
сматриваемого исследователем вместе с категорией пространства в рамках хронотопа) в художе-
ственном тексте: онтологическая, антропоцентрическая, прагматическая, эстетическая, сюжетообра-
зующая, символическая [19, с. 51–53] – логично вписываются в картину мира человека на войне. 
Причем наиболее значимыми, на наш взгляд, становятся онтологическая (влияет на целостное пред-
ставление о мире), антропоцентрическая (часто повествование ведется от первого лица, слушателю и 
рассказчику оказываются важны мысли, чувства, действия героя, его восприятие действительности) и 
сюжетообразующая (от времени на войне может зависеть жизнь: насколько быстро пришла подмога, 
успел ли солдат быстро отреагировать на приказ или чувство необъяснимой тревоги, чтобы покинуть 
опасное место и т. п.) функции.  
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The article considers the category of time based on the material of narratives about the Great Patriotic War. The main 
definitions of time, important for its interpretation in the framework of oral narratives, are given. The cases of different 
perception of time in critical situations are presented, there are references to the folklore perception of time. Life in the 
minds of storytellers who survived the Great Patriotic War, as a rule, is divided into three stages: before the war, during 
the war and after the war. Sometimes life is clearly divided into two parts: before the war and after it began. Thus, the 
war becomes an important event, a kind of border for memories of the past of a participant or witness of military opera-
tions. In the narrative, the narrator restores the chronological sequence of events, often without retrospection, sometimes 
uses the technique of retardation: there is a detailed description of the flying projectile, the battlefield. Usually in war, 
time slows down or speeds up in critical minutes, seconds, while waiting. Conclusions are made on the material of sto-
ries about the war, including literary edited, as well as directly recorded during interviews with veterans and transcribed 
from a dictaphone. 
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