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 АННОТАЦИЯ  В данной статье рассмотрены возможности платформы ProСибирь для реперзентации в 
электронном виде рукописного наследия. Приведены примеры традиционных электронных библиотек 
и электронных коллекций полнотекстовых документов, составляемых другими держателями книжного 
наследия. Указаны отличия платформы ProСибирь от электронных библиотек. Перечислены основные 
данные, которые вносятся на платформу при описании вновь загружаемого документа. Описан опыт 
добавления дополнительных данных, необходимых для исследователя рукописного наследия: изображения 
филиграней, образцы почерков, примеры текстов определенного типа. Выдвинуты предположения о 
потенциальном использовании подобных данных для дальнейших исследований.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА   рукописное наследие, палеография, цифровая гуманитаристика, инфраструктура исследований, 
Сибирь, цифровая платформа

Вопрос репрезентации культурного наследия в электронном пространстве 
постоянно привлекает внимание как специалистов, так и всех, интересующихся 
отечественной историей [1, 2 и др.]. Не является исключением и письменное 

наследие Древней Руси, в том числе и бытовавшее в старообрядческой среде.
В рамках проекта РНФ «Древнерусские тексты в старообрядческой среде: репертуар 

и особенности функционирования» (проект №22-28-00742), который в настоящее время 
выполняется силами сотрудников Научной библиотеки Томского государственного 
университета (НБ ТГУ) и Государственной публичной научно-технической библиотеки 
Сибирского отделения Российской Академии наук (ГПНТБ СО РАН), предполагается 
выполнение ряда работ. В их числе выявление памятников письменности, содержащих 
тексты древнерусской литературной традиции, в старообрядческих рукописях XVIII-XX 
в., изучение их палеографических особенностей и условий создания списков. Имеется 
в планах и создание электронной коллекции выявленных списков на платформе 
ProСибирь [3].

Создание электронных коллекций рукописных памятников осуществляется уже 
довольно давно всеми крупными держателями памятников такого рода – библиотеками, 
например, Российской государственной библиотекой [4], Российской национальной 
библиотекой [5], НБ ТГУ [6]. Подобные коллекции имеются также в музеях и архивах, 
хотя в их задачи не входит создание электронных библиотек как таковых [7 – 9].

Все эти электронные коллекции выполняют основную функцию – обеспечение 
доступа читателя к полным текстам уникальных документов, поэтому основным их 
содержанием является электронный каталог (перечень, таблица), куда включены 
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описания памятников и по которым может производиться поиск и собственно 
полнотекстовые электронные копии указанных памятников, доступ к которым 
осуществляется из электронного перечня или каталога. Иные функции в электронных 
коллекциях такого рода обычно не предусмотрены, да они там и не нужны, поскольку 
целевое назначение таких коллекций вполне определено.

Рассмотрим, какого рода дополнительные возможности предоставляет 
пользователям платформа ProСибирь. Отметим, что платформа была создана на 
базе электронной библиотеки ТГУ в 2021 г. и в настоящее время ведется ее активное 
наполнение. Сейчас на платформе представлены коллекции периодических изданий, 
книг, рукописей и архивных документов, изобразительных материалов и карт. Каждый 
пользователь платформы имеет возможность создавать собственные коллекции, а затем 
открывать к ним доступ. В рамках работы по проекту РНФ была создана коллекция 
«Древнерусские тексты в составе поздних старообрядческих рукописей» [10].

Рассмотрим структуру описания рукописи на платформе ProСибирь. В самом начале 
указывается, в каком хранилище находится документ, а также его инвентарный номер, 
что важно для оформления корректных библиографических ссылок. Далее следует 
традиционное палеографическое описание, включающее размеры, количество листов, 
характеристику навигации (пагинации и сигнатур). Отдельно дается описание бумаги, 
в том числе – обнаруженных филиграней и штемпелей. По возможности при этом 
дается ссылка на имеющиеся в цифровой форме справочники филиграней, например, 
работу С.А. Клепикова [11], оцифрованную и выложенную в сеть библиотекой МГУ. 
Также описывается почерк, орнаментика, переплет, дается подробная характеристика 
записей на книге и источник ее поступления в текущее хранилище. В случае наличия 
опубликованных описаний или полного текста рукописи дается ссылка на них. Как 
видно, эти разделы описания вполне традиционны. 

Из нетрадиционных пунктов отметим карту, на которой можно при внесении 
документа на платформу указать места создания, бытования и хранения рукописи. 
Кроме того, в конце страницы, посвященной отдельному источнику, имеется большая 
кнопка «Полезные инструменты для работы с этим документом». При нажатии на нее 
пользователь попадает на страницу, где собраны ссылки на различные справочные и 
идентификационные сервисы, которые могут помочь в работе с документом [12].

Также заслуживает отдельного упоминания ридер, предназначением которого 
является не только предоставление доступа к полному тексту документа. Этот сервис 
работает по принципу Google Docs: к тексту документа можно добавить стикер, 
текстовый комментарий, можно рисовать на нем и стирать рисунки. Кроме того, 
предусмотрена возможность коллективной работы с документом: можно создать 
рабочую группу, пригласить туда коллег или студентов и совместно работать с текстом 
документа. В этом случае члены группы будут видеть комментарии, которые оставили 
к тексту их коллеги. В настоящее время таким образом описывается большинство 
рукописей, размещаемых на платформе. Однако при работе по проекту РНФ коллективу 
понадобились дополнительные данные, и была предпринята попытка их разместить. 

Обычно в традиционных электронных библиотеках и электронных коллекциях 
рукописей исследователям недостает возможности визуально ознакомиться с 
филигранями и штемпелями исследуемого документа, что дало бы хорошую 
возможность проверить датировку памятника. Существуют специализированные базы 
данных филиграней, в том числе международные [13], однако в связи с конкретными 
рукописными памятниками филиграни почти никогда не показываются. Можно назвать 
единичные примеры попыток такого рода, в частности, опыты ПНТБ СО РАН [14].

В связи с этим, в рамках проекта была предпринята попытка на примере одной из 
рукописей выполнить это требование. В силу особенностей, филигрань невозможно 
качественно передать в цифровой копии без использования специальных устройств. 



684ИСТОРИЯ СИБИРИ

Есипова В. А., Балаганова Д. Ю., Светличная Н. Н. 
ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ PROСИБИРЬ ДЛЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ РУКОПИСНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотофиксация филиграней производилась с помощью электрической люминесцентной 
пленки Slimlight формата А3. Данное устройство представляет собой переносной подсвет, 
который, благодаря своей эластичности и минимальной толщине (1 мм), позволяет 
создать эффектное освещение и качественно запечатлеть водяные знаки.

Техника съемки состоит в следующем: подсвечивающее устройство размещается 
под листом с филигранью, на лист рядом с филигранью кладется линейка, после чего 
производится фотофиксация с обязательным учетом листа. Исследуемая нами рукопись 
имеет формат «кварта», в связи с чем филиграни зачастую размещены в корешковом 
сгибе. Поэтому создается два изображения, которые презентуются в виде коллажа. 
Таким образом, удалось получить четкие качественные изображения водяных знаков, 
после чего они были размещены на сервере библиотеки, а из описания рукописи на 
платформе ProСибирь дана ссылка на эти изображения.

Еще одним вопросом, который часто волнует исследователей, является вопрос о 
сопоставлении почерков. В настоящее время существует ряд электронных инструментов, 
позволяющих проводить сопоставление почерков. Однако для выполнения 
сопоставления нужен материал. Поэтому было предложено отдельно разместить 
образцы почерков, представленных в данной рукописи.

Наконец, вопрос содержания. В проекте РНФ исследуются вполне конкретные 
тексты, относящиеся к древнерусской традиции. Поэтому для описания рукописи 
в рамках данного проекта были предложены дополнения, касающиеся указания 
на тексты древнерусской традиции в составе того или иного сборника. Эти тексты 
также размещены отдельно, что позволяет, не листая рукопись, обратиться сразу же 
к интересующим исследователя частям. Также в этом разделе представлены ссылки 
на публикацию текстов в каком-либо авторитетном издании (например, «Библиотека 
литературы Древней Руси»).

Предложенный формат размещения дополнительных материалов позволяет 
более полно представить данные об оцифрованной рукописи. Однако представляет 
интерес также перспектива дальнейшего использования такого рода данных. Например, 
материалы по сибирской бумаге до настоящего времени очень слабо введены в научный 
оборот, что делает актуальным вопрос о точности датировок рукописей сибирского 
происхождения. В числе прочего, это вопрос залежности бумаги (т.е., промежутка 
времени с момента производства бумаги до момента создания документа). Для Сибири 
этот промежуток времени был больше, чем для европейской части России [15]. Поэтому 
сбор и публикация массового материала в этой области может повлиять на точность 
датировки рукописей сибирского происхождения.

В качестве возможного варианта решения этой проблемы можно предложить 
создание коллекции изображений филиграней на платформе ProСибирь, где сейчас 
формируется функционал для работы с изображениями. Однако это требует большой 
дополнительной работы: так, последующее размещение коллекции филиграней бумаги 
сибирских по происхождению рукописей, например, в международной базе «Memory 
of Paper» требует внесения дополнительных сведений, которые в настоящее время на 
ProСибирь не представлены. 

Имеются и перспективы в исследовании почерков, однако для полноценной 
работы также необходимо набрать массив данных – то есть собрать и систематизировать 
достаточно большое количество образцов, желательно датированных.

Таким образом, платформа ProСибирь дает целый ряд возможностей как для 
репрезентации рукописного наследия региона, так и для дальнейшего его изучения с 
привлечением различных цифровых инструментов. 
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