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В сборнике научных статей рассмотрен ряд проблем, представляющий широкий 

интерес для научной общественности. Авторы статей представили свои сужде-

ния о методологических проблемах исследования всеобщей истории в отече-

ственной и зарубежной историографии. Издание подготовлено в рамках Госу-

дарственной программы научных исследований «Гуманитарные науки как фак-

тор развития белорусского общества и государственной идеологии («История, 

культура, общество, государство»)» по теме «Беларусь в системе международ-

ных отношений нового и новейшего времени. Всеобщая история. Смена пара-

дигм в белорусской историографии всеобщей истории (вторая половина 80-х гг. 

ХХ – начало ХХI вв.)», выпролняемой под руководством доктора исторических 

наук, профессора А. Н. Нечухрина. Адресуется специалистам в области истории, 

преподавателям высших и средних учебных заведений, аспирантам, магистран-

там и студентам, а также всем, кто интересуется историей и проблемами, стоя-

щими перед современной исторической наукой.  
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В. Н. Бутько (Гродно, ГрГУ им. Я. Купалы) 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В УСТНОЙ ИСТОРИИ 

В последнее время в связи с осознанием того, что от нас уходят 

ветераны военного поколения, а также из-за необходимости освоения 

новых методологических подходов к исследованию истории Великой 

Отечественной войны историки, занимающиеся рассмотрением разно-

образных аспектов истории этой войны, все чаще обращаются к методам 

устной истории. 

«Устная история» – это новое научное направление, интенсивно 

развивающееся со второй половины ХХ в. Сегодня наиболее широкое 

распространение в англоязычной историографии получило следующее 

определение данного направления: «Устная история – это записанная с 

применением аудио- и видеотехники историческая информация, полу-

ченная из личных знаний говорящего; ее использование или интерпре-

тация является предметом научного исследования» [9, с. 11]. 

Как метод исторической науки устная история: позволяет сохра-

нить свидетельства непосредственных участников исторических собы-

тий, «маленьких людей», которые в официальных источниках фигури-

руют только в качестве статистических единиц, а часто и вообще забы-

ты; предоставляет материал для других отраслей исторической науки – 

исторической антропологии, исторической психологии, исторической 

герменевтики; обеспечивает трансляцию систем ценностей и культурно-

семантического кода от поколения к поколению [11, р. 5]. 

Главным методом сбора материалов по устной истории является 

интервью. Какова же роль интервью как исторического источника? Во-

первых, устная история посредством интервью позволяет исследовать 

определённые сферы, по которым нет (или нет в доступности) иных ис-

точников, и, таким образом, она представляет собою один эвристиче-

ский инструмент. С другой же стороны, она позволяет расширить кон-

цепцию недавнего прошлого и возможности его социокультурной обра-

ботки как истории, в силу чего практика устной истории оказывает вли-

яние на понимание истории в целом. То есть, образно говоря, устная 

история – это не только и не столько способ выяснить, например, сколь-

ко человек погибло в таком-то бою, сколько способ выяснить, какие 

точки зрения на этот бой существуют помимо той, которая изложена в 

официальной историографии. Собрав в ходе множества интервью массу 

материалов, историк не столько обретает данные для построения единой 

картины прошлого, сколько убеждается в том, что единой она быть не 
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может, ибо, если признать за каждым респондентом равные права на 

свой взгляд, свою оценку и свой опыт (а это – лозунг устной истории), 

то неизбежно выяснится, что попытка свести их к общему знаменателю 

обречена на провал. Несмотря на это, использование интервью как ис-

точника, хотя и лимитированного его субъективностью и неточностью, 

позволяет в сочетании с другими источниками расширить картину исто-

рических событий, внося в нее личностный оттенок [3]. 

Исследования по устной истории Второй мировой войны велись и 

ведутся по двум направлениям. Во-первых, это создание коллекций вос-

поминаний ветеранов, т.е. проведение интервью с ними, а во-вторых, 

написание исторических исследований на основе устных источников. 

Традиции сбора воспоминаний и проведения интервью с ветера-

нами Второй мировой войны были заложены в 60 – 70-х гг. ХХ в. в 

США. На второй общенациональной конференции по устной истории в 

ноябре 1967 г. была создана Ассоциация устной истории США. Одним 

из ведущих направлений работы данной организации стала координация 

работы по сбору воспоминаний ветеранов. Этой деятельностью зани-

мался и занимается до настоящего времени Центр устной истории и 

изучения проблем войны и общества, созданный в рамках Ассоциации 

устной истории [1, с. 214]. 

На сегодняшний день в США при поддержке государственных и 

частных фондов проводится систематическая работа по созданию кол-

лекций интервью с ветеранами Второй мировой и других войн. Кроме 

того, данные коллекции находятся в открытом доступе и с развитием 

сети Интернет создаются специализированные сайты, где можно позна-

комиться с данными интервью. Таких виртуальных коллекций воспоми-

наний существует множество.  

Наиболее многочисленные собрания интервью ветеранов, нахо-

дящихся в свободном доступе, содержатся на интернет-сайте Центра 

устной истории и изучения проблем войны и общества (Oral history 

center of study War and society) [13], проекта «История ветеранов» (The 

Veterans History Project) [16], созданного на базе библиотеки конгресса 

США, а также сайте проекта «Память» (Memory project), который со-

держит раздел «Война и мир», где расположен большой архив «исто-

рий», которые можно выбрать по интересующим категориям: город, 

событие (Вторая мировая война), отрасль (военно-морские, наземные 

силы), автор истории (ветеран, студент, родственник) [12]. Кроме того, в 

сети Интернет можно познакомиться не только с проектами, проведен-

ными США, но и с аналогичными в Великобритании, Канаде, Австралии 

и Новой Зеландии. 
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Параллельно с созданием коллекций интервью ветеранов в США 

создавались работы по истории Второй мировой войны на основе уст-

ных источников. Однако данные работы появлялись в американской 

историографии эпизодически. По мнению большинства американских и 

западноевропейских историков, эталонной по данной теме стала работа 

журналиста и устного историка Стадса Теркеля (Studs Terkel) «Хорошая 

война»: устная история Второй мировой войны» («The Good War»: An 

Oral History of World War II») [14]. Для создания книги американский 

историк провел более ста интервью с людьми из различных социальных 

групп. Данная работа состоит из четырех книг, посвященных различным 

периодом войны. Для отечественных исследователей наиболее интерес-

ной будет четвертая книга, которая содержит интервью с ветеранами-

защитниками Сталинграда.  

Советская историческая наука имела небольшой опыт интервьюи-

рования участников Гражданской войны, ветеранов ВОВ. С середины 

80 гг. ХХ в. Центральный государственный архив звукозаписей начал 

создавать тематическую коллекцию воспоминаний участников Великой 

Отечественной войны. Кроме того, записи разговоров с ветеранами со-

хранились во многих краеведческих музеях. К сожалению, данные со-

брания нельзя отнести к полноценным источникам по устной истории, 

они были подвержены значительной цензуре в условиях тоталитарной 

системы и монополии партии на истину. Можно сказать, что эти источ-

ники хранят парадную, оптимистичную, востребованную властью кар-

тину прошлого, в том числе и военной истории. На мой взгляд, прав П. 

Томпсон, называя эти опросы «пародией на устную историю» [9, с. 74]. 

Следующий этап развития устной истории Великой Отечествен-

ной войны пришелся на годы перестройки, когда начали свою деятель-

ность общество «Мемориал» и «Народный архив», при них начали со-

бираться коллекции воспоминаний, записанных на магнитофонную 

плёнку.  

Общество «Мемориал» провело программу «Жертвы двух дикта-

тур», посвященную исследованию судеб бывших «восточных» рабочих 

(«остарбайтеров»). К настоящему моменту сотрудники данного обще-

ства собрали, обработали и систематизировали информацию о почти 400 

000 бывших «восточных» рабочих, живущих в настоящее время на тер-

ритории всего бывшего Советского Союза. Хранящийся в Архиве «Ме-

мориала» массив документов включает письма советских граждан, 

находившихся на принудительных работах, немецкие и советские исто-

рические документы, фотографии военного и послевоенного времени, 

мемуары, анкеты и интервью бывших «остарбайтеров» [6]. 
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Проекты, проводимые обществами «Мемориал» и «Народный ар-

хив», послужили основой для дальнейшего развития центров устной 

истории в других городах. В современной Российской Федерации суще-

ствует несколько центров устной истории, которые проводят проекты по 

сбору воспоминаний ветеранов – в Москве, Санкт-Петербурге, Петроза-

водске, Воронеже и ряде других городов. 

В 2001 – 2003 гг. Центр устной истории Европейского универси-

тета в Санкт-Петербурге провёл исследования «Блокада в судьбах и па-

мяти ленинградцев» и «Блокада Ленинграда в коллективной и индиви-

дуальной памяти жителей города», которые в 2005 г. были опубликова-

ны в книге «Память о блокаде: Свидетельства очевидцев и историческое 

сознание общества: Материалы и исследования», вышедшей под редак-

цией М. В. Лоскутовой. Данные материалы нашли отражение на офици-

альном сайте университета [4]. 

Активно ведется работа по сбору интервью ветеранов не только в 

Москве и Петербурге, но и в региональных университетах. Особо я хо-

тел бы выделить Региональный центр устной истории в г. Воронеже и 

проект Кубанского государственного технологического университета 

«Устная история Второй мировой войны». 

Региональный центр устной истории в г. Воронеже был создан в 

2000 г. на базе исторического факультета Воронежского государствен-

ного педагогического университета (ВГПУ). За эти годы там был прове-

ден ряд проектов: «Образ Германии и немцев в восприятии участников 

Великой Отечественной войны» (2000), «Дети «Белых журавлей» (2002), 

«Женщины Равенсбрюка» (2004); «Биографическая документация раб-

ского и принудительного труда в нацистской Германии» (2005), «Люди 

в Освенциме» (2006), «Человек и эпоха: портрет современников» (2008), 

«Индивидуальная и коллективная память о войне и оккупации в Воро-

неже и Воронежской области» (2009) [7].  

Интернет-сайт по устной истории «Устная история Второй Миро-

вой войны», созданный студенческим научным обществом Кубанского 

государственного технологического университета, содержит фонотеку 

воспоминаний о Великой Отечественной войне на Северном Кавказе. 

Огромным плюсом сайта является возможность познакомиться непо-

средственно с устно-историческим источником, т.е. магнитофонной за-

писью интервью [10]. 

Материалы этих проектов, на мой взгляд, значительно расширяют 

горизонты понимания истории Великой Отечественной войны, а также 

показываю восприятие событий военных лет глазами очевидцев тех со-

бытий, что, безусловно, вносит ясность в историю тех лет. Кроме того, 
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коллекции воспоминаний ветеранов, созданные в Российской Федера-

ции, могут быть полезны и исследователям истории Беларуси военных 

лет, т.к. ветераны, принимавшие участие в боях на территории Беларуси, 

на сегодняшний день могут жить в любом уголке бывшего Советского 

союза, а, следовательно, их воспоминания могут храниться в одной из 

региональных коллекций интервью Российской Федерации.  

В отечественной исторической науке устная история приживается 

медленно. Основными тематическими областями ее применения стали 

история Великой Отечественной войны, история сталинского террора, а 

также локальная, этническая и гендерная история. Центром белорусских 

исследований по устной истории на данный момент является Европей-

ский гуманитарный университет в Вильнюсе. На мой взгляд, наиболее 

удачным отечественным исследованием по устной истории Великой 

Отечественной войны является проект «Женщины. Память. Война», ко-

торый реализуется сотрудниками Центра гендерных исследований Ев-

ропейского гуманитарного университета. Целью проекта является со-

здание архива устных историй женщин, переживших войну (вне зависи-

мости от национальности, религиозной принадлежности, возраста на 

время войны, участия/не участия в военных действиях). На сайте проек-

та доступны транскрипции интервью с респондентами 1923 – 1936 г.р., 

которые застали войну на территории Беларуси и в настоящее время 

проживают в различных ее регионах [2]. 

Проводится изучение коллективной памяти о Великой Отече-

ственной войне на основе устных источников. Этим направлением за-

нимается Алесь Смаленчук. Итоги его работы были отражены в статьях 

«Вобраз партызана ў памяці жыхароў Слонімшчыны» [8] и «Памяць пра 

партызанаў. З успамінаў жыхароў» [5]. Можно сказать, что это первая 

попытка в белорусской историографии посмотреть на партизанское 

движение глазами жителей белорусских лесных деревень, которые часто 

были заложниками партизанской борьбы.  

Таким образом, можно сказать, что история приобретает новое 

измерение, как только в качестве «сырья» начинает использоваться жиз-

ненный опыт самых разных людей. Как очень точно подметил первый 

президент Рутгерского общества живой истории (Rutgers Living History 

Society) Том Киндре (Tom Kindre): «Устная история, вплетая личный 

опыт в ткань времени, превратила грубое полотно истории в богато тек-

стурированный гобелен» [15]. Особенно это касается крупных истори-

ческих событий, повлиявших на ход истории всего человечества. При их 

рассмотрении теряется человек, в лучшем случае остаются только герои. 

Именно к таким событиям относится Вторая Мировая война. В свою 
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очередь устная история дает возможность сказать свое слово тем, кто 

хранил молчание в течение столь долгого времени, тем, кто не был геро-

ем войны, но был «обыкновенным» человеком, тем, кто сражался и 

стремился выжить в военные годы. Поэтому, на мой взгляд, сбор и со-

хранение воспоминаний ветеранов должны стать одной из основных 

задач белорусских историков. В этой роботе необходимо использовать 

достижения американской, западноевропейской и российской историо-

графий, которые в области устной истории значительно опережают оте-

чественную историческую науку. Прежде всего, по моему мнению, 

необходимо создание центра, который бы координировал работу по 

проведению интервью, аккумулировал коллекции воспоминаний вете-

ранов и делал бы их доступными для широкого круга исследователей и 

просто людей, интересующихся своим прошлым. «Живые» воспомина-

ния будут лучшим материалом по истории Второй мировой войны и 

Великой Отечественной войны для будущих поколений, которые уже не 

застанут свидетелей тех событий. 
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А. А. Приборович (Минск, БГУ)  
МЕТОД КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ИСТОРИКА 

Любой научно-познавательный процесс, в том числе и историче-

ский, имеет свой объект, предмет, а также метод познания. Объектом 

исторического познания является совокупность проявлений жизни со-

циума с древности до современности. Однако на каждом этапе развития 

исторической науке подвергаются изучению лишь некоторые стороны 

или явление общественной жизни, в своей сумме они и составляют 

предмет научного познания.  

При конкретно-историческом изучении явлений и процессов про-

шлого историк ставит определенную исследовательскую задачу, т. е. 

стремиться раскрыть те или иные черты и свойства, присущие этим яв-

лениям и процессам, выявить закономерности и особенности их функ-

ционирования, показать их связь с другими явлениями и процессами и 

их место и роль в общественном развитии [1].  

Для проведения исторического исследования историку необходи-

мо следовать выбранной им теории научного познания (совокупности 

посылок, идей), а также метода познания. При этом метод научного по-

знания в широком смысле представляет собой тот арсенал принципов и 

средств, с помощью которого ученный получает необходимую инфор-

мацию об изучаемых явлениях, обрабатывает и анализирует ее [2, c. 15].  

Согласно мнению известного российского исследователя              

И. Д. Ковальченко важнейшим показателем уровня развития той или 

иной науки выступают методы исследования – их разнообразие и позна-

вательная эффективность [2].  

Очевидно, что бы установить «прикладное» значение методов в 

научном познании необходимо обратится к их классификации. Суще-

ствующие схемы классификации методов в основном исходят из генети-

ческой принадлежности последних к отдельным наукам или группе 

наук.  

В своей исследовательской практике историки прибегают к обще 

логическим, общенаучным и специально-историческим методам, под-

разделяемым на: 
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