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Аннотация: в статье обобщается опыт разработки и реализации мето-

дики исследовательской работы в сфере устной истории. Определяется роль 

устной истории в социогуманитарном знании на современном этапе. Дается 

оценка вклада ученых Чувашского государственного университета име-

ни И.Н. Ульянова в развитие рассматриваемого научного направления. Рас-

сматриваются основные этапы исследовательского проекта, нацеленного на 

изучение жизни и деятельности профессора А.В. Арсентьевой на основе уст-

ных источников, характеризуются основные группы воспоминаний 

об А.В. Арсентьевой, выявляются их особенности, форма хранения и направле-

ния использования. 
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Действительность 2010–2020-х годов поражает очевидцев масштабом и 

глубиной происходящих в мире событий и процессов. «Это бурно изменяюща-

яся социальная реальность, – констатирует Е.Б. Волосова, – требует повышен-

ного внимания исследователей к углубленному рассмотрению частного, еди-

ничного, немассового» [1, c. 107]. Поэтому вполне правомерным воспринима-

ется рост интереса современных историков к качественной методологии, в том 

числе к устной истории как междисциплинарному исследованию «на стыке ис-
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тории, социологии, этнологии, социальной психологии, психоанализа, которое 

дает представление о новых перспективах социального познания» [1, c. 107]. 

Отмеченный рост находит свое выражение в заметном расширении гео-

графии центров устной истории. Одним из таких центров является Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова. В его стенах историки по-

знают устную историю Великой Отечественной войны [3; 8], воссоздают уст-

ную историю Чувашского государственного университета име-

ни И.Н. Ульянова [5], рассматривают устную историю промышленного пред-

приятия [9], в контексте методологии устной истории анализируют события ре-

гиональной истории 1990-х годов [2; 4; 6]. Значительный интерес представляет 

опыт создания документального фильма о докторе исторических наук, профес-

соре Ю.П. Смирнове. Одной из предпосылок сегодняшних достижений универ-

ситетских историков в области устной истории является наличие определенной 

исследовательской традиции. Она связана с именем Анны Васильевны Арсен-

тьевой (1954–2007 гг.) – почетного работника высшего образования России, за-

служенного работника образования Чувашской Республики, заведующего ка-

федрой средневековой и новой истории Отечества (2000–2007 гг.), проректора 

по учебной работе Чувашского государственного университета име-

ни И.Н. Ульянова (1998–2007 гг.), кандидата исторических наук, профессора. 

В 2007 году преподаватели университета приступили к сбору устных ис-

точников, связанных с жизнью и деятельностью А.В. Арсентьевой. Следует от-

метить значительную роль в организации проекта супруга Анны Васильевны – 

Виталия Николаевича Арсентьева. Большую помощь в ходе проведения работ 

ему оказали знания, умения и навыки, которые он получил во время учебы на 

историческом отделении историко-филологического факультета Чувашского 

государственного университета имени И.Н. Ульянова. Ценным в подхо-

де В.Н. Арсентьева представляется то, что он совмещал сбор воспоминаний об 

Анне Васильевне с фиксацией своих впечатлений от общения с собеседником, 

создавая тем самым еще один устноисторический источник. В качестве приме-
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ра можно привести его воспоминания о беседах с доктором исторических наук, 

профессором В.Д. Димитриевым: 

«В ходе сбора воспоминаний для книги «Незабудка из Поречья» мне при-

ходилось общаться почти с каждым из авторов. В частности, с профессо-

ром В.Д. Димитриевым я встречался 6 раз. Мне повезло, что он согласился 

написать воспоминания. Видно было, что к личности Анны Васильевны он от-

носится с большим уважением и гордостью, как к одному из талантливых своих 

учеников, как к замечательному Человеку и Гражданину [7, c. 68]. Именно по-

этому свою статью он назвал «Человек, идеальный во всех отношениях». 

Василий Димитриевич при формировании воспоминаний с присущей ему 

исторической точностью старался полно отразить факты и события, касающие-

ся жизни и деятельности Анны Васильевны. К каждой встрече он готовился: 

собирал материалы, исследовал документы и просил меня уточнять отдельные 

факты. Ему хотелось, чтобы собранный материал позволил подготовить содер-

жательную статью. Результатом стало настоящее жизнеописание. 

К собеседнику он относился уважительно, умел внимательно выслушать 

его. Обладал великолепной памятью и эрудицией. 

Василия Димитриевича я, как бывший студент исторического отделения, 

знал с 1972 года. Он являлся достойным представителем старшего поколения, 

прошедшего через сражения на фронтах Великой Отечественной войны. В силу 

своей скромности редко рассказывал о себе, как об участнике этих боевых со-

бытий. Он был Ученым и Человеком с большой буквы». 

Летом 2007 года участники проекта сформулировали и поставили перед 

собой цель – собрать и сохранить свидетельства, воспоминания 

об А.В. Арсентьевой, о ее жизни, чтобы образ Анны Васильевны сохранился в 

нашей памяти: «Ее знали, ценили и уважали не только преподаватели и студен-

ты университета, но и учителя и учащиеся всех образовательных учреждений 

Чувашской Республики и ученые далеко за ее пределами: в Москве и Саранске, 

Санкт-Петербурге и Якутске, Казани и Йошкар-Оле, Самаре и Ульяновске. Ты-
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сячи ее учеников будут свято хранить ту частичку души, которую Анна Васи-

льевна отдала им. Ее имя будет святым для тех многих и многих людей, кото-

рым она бескорыстно помогала» [7, c. 6]. Иными словами, речь шла о воссозда-

нии истории жизни А.В. Арсентьевой, об изучении формирования и развития ее 

внутреннего мира на основе устных исторических источников – воспоминаний. 

Как подчеркивает Е.Б. Волосова: «Воспоминания <…> – важнейшие источники 

для исследования исторического развития, в которых запечатлен индивидуаль-

ных опыт и его эмоциональное переживание» [1, c. 108]. 

Первым шагом в реализации проекта стало создание биографического 

очерка. В нем были последовательно раскрыты основные этапы жизненного пу-

ти А.В. Арсентьевой: 1954–1971 годы – детские и юношеские годы, прошедшие 

на живописной земле Порецкого района Чувашской АССР; 1972–1977 годы – 

время учебы на историко-филологическом факультете Чувашского государ-

ственного университета имени И.Н. Ульянова в городе Чебоксарах;  

1977–1983 годы – период профессионального становления как преподавателя и 

ученого-историка; 1983–1998 годы – этап профессиональной реализации в сфе-

ре исторического и гуманитарного образования и науки; 1998–2007 годы – годы 

напряженной работы по руководству учебным процессом в университете. 

С учетом выделенных этапов были определены следующие группы источ-

ников: 

− воспоминания родных и знакомых (В.Н. Арсентьев, А.В. Галямина, 

В.В. Журина, Е.В. Иванова, М.В. Лушникова, А.П. Аверьянова, 

Н.Ф. Кудряшова, Н.В. Лоскутов, А.Ф. Павлов); 

− воспоминания учителей и одноклассников (К.А. Зинина, 

Л.Т. Александрова, Л.П. Котрунова, Н.В. Сенотов); 

− воспоминания преподавателей и однокурсников (И.И. Демидова, 

С.А. Буславская, Р.Ш. Гарайев, А.Н. Ефимова); 

− воспоминания коллег (Г.П. Чернова, В.Г. Агаков, В.В. Афанасьев, 

О.Н. Викторов, Н.Ф. Григорьев, В.И. Капранов, В.Д. Димитриев, Е.Г. Егоров, 
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Н.А. Большакова, А.П. Алексеева, О.К. Евдокимова, А.Г. Иванов, Т.Н. Иванова, 

Е.К. Минеева, В.П. Шевелева, В.А. Щедрин); 

− воспоминания учеников и воспитанников (О.В. Андреев, Н.А. Петров, 

О.Н. Майорова, И.И. Павлова, М.Н. Паравина, А.П. Петрянкина, А. Минеев, 

Е. Шабунин). 

В ходе работы по мере сбора материалов было принято решение выделить 

еще две группы воспоминаний. Одна из них – воспоминания научной и творче-

ской интеллигенции (А.Н. Аринин, В.П. Гребенюк, В.А. Иванова, Н.П. Кара-

чарсков, М.А. Карачарскова, В.А. Рачковский, З.М. Фаткудинов, 

М.Н. Яклашкин). Она была призвана отразить такую личностную чер-

ту А.В. Арсентьевой, как мощное творческое начало, проявлявшееся во всех 

сферах ее жизни и деятельности. 

Другую группу воспоминаний можно назвать «поэтическими воспомина-

ниями» (В.Н. Арсентьев, А.В. Галямина, Е.В. Иванова, Т.Н. Иванова, Т. Кара-

ганова, В.А. Щедрин). Конечно, стихотворения, посвященные Анне Василь-

евне, лишь условно можно считать устными источниками, но именно они поз-

воляют судить о степени эмоционального воздействия лично-

сти А.В. Арсентьевой на окружающих людей, дают возможность составить ее 

эмоциональный портрет: «Поэтическая душа, артистическая натура – вот каче-

ства, которыми Анна Васильевна обладала в избытке. Не случайно она была 

постоянным источником вдохновения как для поэтов, так и для далеких от ли-

тературного творчества людей, которые в стихах пытались выразить радость 

общения с ней» [7, c. 171]. 

Таким образом, подход к выделению групп воспоминаний 

об А.В. Арсентьевой соответствовал такой базовой характеристике устной ис-

тории, как ее гуманистическая направленность, «т.е. интерес к изучению кон-

кретных людей, уважительное отношение к частностям повседневной жизни, 

внутреннему миру простых людей» [1, c. 107]. 
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Завершающим этапом в осуществлении исследовательского проекта стало 

издание в 2008 году книги «Незабудка из Поречья: биографический очерк и 

воспоминания об А.В. Арсентьевой», что позволило сохранить собранные уст-

ные источники. Они используются в трудах по истории высшего образования, 

истории исторической науки, истории Чувашского государственного универси-

тета имени И.Н. Ульянова, а также в работах, посвященных вопросам локаль-

ной и региональной истории. 
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