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Введение. Блокада Ленинграда ‒ одно из страшнейших событий в истории 

Великой Отечественной войны. Но в тени этого события до сих пор находится другое, 
не менее значимое ‒ эвакуация. Один из способов, который позволяет нам узнать, что 
происходило в те дни, можно благодаря сохранившимся блокадным дневникам, в 
которых «от первого лица» описываются жизни простых людей, их быт и существование 
в условиях гуманитарной катастрофы. Кроме того, подобные дневники дают 
возможность выделить множество городских объектов, так называемых цитат-геометок, 
благодаря чему можно изучать, как воспринимается городское пространство и 
урбанистическая катастрофа, а также уточнять исторические данные о блокаде в 
городской среде. В частности, цифровая карта является одним из возможных наглядных 
вариантов визуализации подобных меток. Изучением пространственного поворота в 
истории занимались многие ученые (см. например обобщающие работы Н. В. 
Трубниковой) [1]. Отдельной темой в историографии стало изучение восприятия 
ленинградцев по отношению к городскому пространству и окружающих событий (см., 
например, работы В. Л. Пянкевича) [2]. 
Цель работы‒создание структурированного сборника геометок, выделенных из 
проанализированного блокадного дневника. Стоит отметить, что для каждого человека 
город ‒ это совокупность собственных социальных связей, которые определяют его 
собственный жизненный опыт и видение города в целом. В ходе работы был изучен 
дневник врача Веры Владимировны Быстровой, который велся с 20.11.1941 по 
22.02.1945 [3]. Дневник печатается по оригинальной рукописи, хранящейся в фондах 
Новгородского Государственного объединенного музея-заповедника [4].  

 
Основная часть. Автор дневника - Вера Быстрова - 58-летний (на момент начала 

блокады) терапевт в амбулатории фабрики «Красное знамя» на Петроградской стороне 
- описывает в нем дефицит медицинских средств, истории болезней пациентов, походы 
к брату, на рынок, бомбёжки, веру в Бога, мечты об эвакуации и спиритический сеанс с 
прогнозом о дневном пайке. Это достаточно разнообразный дневник позволяющий в 
дальнейшем на его основе составлять выборки по нескольким направлениям. 
Суть работы - выделение геометок из дневника с прикрепленными к ним параметрами о 
содержании метки и данными о ее приблизительном местонахождении.  
Для отбора запись должна соответствовать нескольким критериям: 
1) Известна точная дата или ограниченный период; 
2) Известно место (конкретизация на уровне от уличного пространства до места работы 
и проживания автора); 
3) Описывается какое-либо событие самого различного масштаба - от мелких бытовой 
повседневности до общегородских. 
Производится выборка записей следующим образом в несколько этапов - собирается 
команда из аналитиков и модераторов. Между аналитиками разделяются фрагменты 
дневника и каждый в своём выделяет места текста, соответствующие установленным 
требованиям. Далее модераторы проверяют работу аналитиков и добавляют  
пропущенные или исключают фрагменты не соответствующие требованиям. После 
этого создаются отдельные списки с указанием задействованных в геометках адресов и 
файл цитатника. В цитатник оформляются избранные геометки (претерпевая только 
укорачивание/расширение текстового фрагмента) - в оформление включены 



выделенные параметры - на данном этапе проекта это происхождение записи, а также 
относительная дата написания от даты события. По окончанию работы перед нами 
сборник структурированных цитат, по которому может быть осуществлён поиск 
фрагментов по заданным аргументам. 

 
Заключение. Результатом нашей работы фактически является структурированный 

документ с отрывками из дневника, по которому может быть осуществлен быстрый 
поиск и выборка по конкретным значениям (из доступных) записей Веры Быстровой. 
Это может быть использовано в дальнейших исследованиях на тему истории блокады 
Ленинграда, к примеру, для выявления каких-либо неизвестных закономерностей или 
фактов. В частности, одним из прикладных проектов использующих данную работу 
является проект университета ИТМО «Блокадная карта», суть которого - в нанесении 
собранных геометок на карту Ленинграда 1941 года и через неё - на карту современного 
Петербурга. 
Проекты, подобные блокадной карте, позволяют другим исследователям с новых сторон 
взглянуть на историю ленинградской осады, а также вызвать интерес у современных 
горожан к местам города, так или иначе связанными с событиями тех дней и героями 
дневников. Это новый подход к изучению блокады, который способствует 
формированию цифровой базы данных свидетельств блокады. 
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