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Аннотация: в статье проанализирован опыт использования метода уст-

ной истории О.В. Егоровой, показаны возможности использования этого ме-

тода в ликвидации пробелов этнографической науки. Метод устной истории 
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В последние десятилетия многие исследователи обращаются к устной ис-

тории. В «Новом сокращенном оксфордском словаре английского языка» пред-

лагается следующее определение термину: «Это записанная на магнитофон ис-

торическая информация, полученная из личных знаний говорящего; ее исполь-

зование или интерпретация является предметом научного исследования» 

[14, с. 11].  

Несмотря на то что термин «устная история» начал применяться недавно, 

сам одноименный метод исследований используется давно. Исследова-

тель Т.К. Щеглова отмечает, что со второй половины XX в. начинается возрож-

дение устных источников и устной истории. Новый толчок в развитии метода 

произошел одновременно с широким распространением звукозаписывающей 

аппаратуры, появлением методологической западной литературы в нашей 

стране [15, с. 12, 15].  

Историк И.Б. Орлов, согласно периодизации, предложенной американским 

ученым Д. Дунавэем, выделяет четыре этапа в развитии устной истории. За-
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вершающий этап приходится на 1990-е гг. и связан с появлением нового поко-

ления историков, дальнейшим развитием технических средств и расширением 

круга изучаемых проблем [12, с. 339–340]. 

На данный этап приходится начало трудовой и научной деятельно-

сти О.В. Егоровой – ныне доктора исторических наук, доцента. Это были слож-

ные годы, когда все общество было охвачено системным кризисом, активно 

происходили трансформации основных компонентов традиционной культуры. 

В этих условиях О.В. Егорова активно начинает собирать материалы по этно-

графии детства чувашского крестьянства и по итогам успешно защищает свою 

работу в 2000 г. на диссертационном совете при Московском государственном 

университете [4]. На протяжении многих лет она разрабатывала и продолжает 

изучать проблемы этнографии детства, женской истории, миграционных про-

цессов преимущественно на территории Волго-Уралья. Однако материалов 

опубликованных литературных, архивно-музейных материалов было недоста-

точно.  

Восполнить пробелы исследовательница решила путем сбора полевого ма-

териала на основе анкеты-вопросника, в основу которого были положены про-

грамма В.Н. Харузиной о родильных и крестильных обрядах у русских кресть-

ян и инородцев и программы сбора материала по обычаям и обрядам, связан-

ным с рождением ребенка, составленная Т.А. Листовой. В специально разрабо-

танной программе были выделены разделы об обычаях и обрядах, связанных с 

беременностью, родами, уходом за ребенком, имянаречением, отношением к 

незаконнорожденным детям и т. д. Анкета помогала провести глубинный 

опрос, не упустить нужный материал и дать возможность вспомнить информа-

тору детали из собственной жизни.  

В 1996–2009 гг. О.В. Егорова совершила экспедиции в различные районы 

Чувашии и места компактного проживания чувашей в Татарстане, Марий Эл, 

Башкирии, Самарской, Саратовской и Пензенской областях. Замечательным 

наставником для начинающей исследовательницы стала этнограф Е.А. Ягафова, 

которая к этому времени имела большой опыт сбора полевого материала и про-
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ведения интервьюирования. Как вспоминает Оксана Вениаминовна, в первые 

годы сбора материала она пользовалась кассетным диктофоном. Кассеты и ба-

тарейки были низкого качества, и частая замена их вызывала дополнительные 

материальные издержки у полевика. В настоящее время используются цифро-

вые диктофоны и специальные программы для расшифровки текстов. 

Собранные собственные полевые материалы вошли в материалы научных 

статей [1; 2]. О.В. Егорова, при всех ценностях метода устной истории подчер-

кивает и его недостатки. Так, респонденты в свою биографию включали мате-

риалы рассказов других людей, прочитанных газетных статей или книг. Для их 

выявления необходимо было владеть материалом и задавать дополнительные 

вопросы для их выявления. В ходе подготовки докторской диссертации 

О.В. Егоровой было опрошено более 200 человек, возраст большинства из них 

превышал 70 лет. В связи с этим сведения, сообщаемые информаторами, позво-

лили в большинстве случаев достаточно полно представить родильные обряды, 

семейный быт и внутриобщинные традиции чувашского крестьянства первой 

половины ХХ в. Нередко О.В. Егорова отмечает, что ей посчастливилось во-

время начать изучение этнографии детства, поскольку информаторов, владею-

щих информацией по теме, становилось с каждым годом все меньше и меньше. 

Социолог Е.Ю. Мещеркина подчеркивает субъективность устной истории. 

Воспоминания, опрос свидетелей, биографии и автобиографии, личные фото-

графии и другие субъективные объекты воспоминаний – важнейшие источники 

для исследования исторического развития. Субъективные воспоминания-

свидетельства являются источником для микроистории, для которой имеется 

мало других источников, или же где субъективные источники вследствие свое-

го предмета выходят на авансцену [11, с. 15–16]. 

Нередко О.В. Егорова использовала метод устной истории через изучение 

автобиографии. Ею подробно были изучены автобиографические сочинения вос-

питанников духовных и светских учебных заведений Казани и Симбирска, хра-

нящиеся в научном архиве Чувашского государственного института гуманитар-

ных наук [3]. Значительная часть автобиографий представляет собой тексты-
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воспоминания, изложенные в форме школьных сочинений. В преобладающем 

большинстве эти источники составлены не по собственной инициативе детей, а 

по просьбе или по заданию учебного руководства. Поэтому наряду с фиксацией, 

описанием событий, явлений и состояний, значимых для ребенка и отложивших-

ся в его памяти, они содержат то, что было важным и существенным в тот мо-

мент для взрослых. Автобиографии принадлежат юношам, составлявшим тогда 

подавляющую часть всех учеников и студентов. Ценность автобиографических 

сочинений состоит в том, что воспитанниками и учащимися были чуваши из 

различных территорий компактного проживания чувашей, что позволяет вы-

явить уникальный материал по этнографии детства чувашей Волго-Уралья. Этот 

источник имеет персонифицированный характер и отражает историю конкретно-

го человека. Автор предисловия пособия по педагогической антропологии «При-

рода ребенка в зеркале автобиографии» о детстве и отрочестве Б.М. Бим-Бад, 

подчеркивая ценность автобиографических материалов для педагога-

антрополога, пишет, что благодаря автобиографиям можно узнать, что же оста-

лось в человеке от его первых дней, почему сохранилось именно это, а не другое, 

как коррелирует вся последующая судьба человека с ее началом [13, с. 11]. 

В последние годы О.В. Егорова успешно занимается изучением народов 

Средней Азии и Кавказа, проживающих на территории Чувашской Республики 

[5–9]. Ею подготовлен ряд статей по данной проблематике с привлечением сту-

дентов [9; 10]. Для сравнительного анализа был проведен сбор полевого мате-

риала среди местного населения и чувашей, проживающих на территории Ар-

мении, Казахстана. 

Устные исторические источники восполняют многие проблемы этногра-

фической науки, выводят исследователей на ряд вопросов, которые на первый 

взгляд выпадают из поля исследования. В 1990-е годы метод устной истории 

становится одним из перспективных направлений российской исторической 

науки. Для проведения плодотворного диалога важно уметь расположить ин-

форманта, сформулировать правильно вопрос, следить за его эмоциями. Дан-

ные качества присущи Оксане Вениаминовне, поскольку они позволили ей под-



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

готовить множество научных работ с большим количеством полевого информа-

тивного материала. В юбилейный для неё год мы желаем Оксане Вениаминовне 

дальнейших научных изысканий, новых идей. 
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