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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОГО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ РУКОПИСИ

Аннотация  
На примере рукописи XIX в., которая содержит авторские иллю-

страции, рассматриваются подходы к адекватному отображению 
текста и изобразительного ряда в цифровой среде. Задачами элек-
тронной публикации такого памятника становятся не только полнота 
отображения, но и возможность самостоятельного выявления пользо-
вателем структурных особенностей памятника и, в частности, связей 
различных вербальных и визуальных элементов.

Ключевые слова: автоиллюстрированная рукопись, культурное на-
следие, веб-музей, текстометрия.
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SOME CURRENT ISSUES IN THE DIGITAL REPRESENTATION 
 OF ILLUSTRATED MANUSCRIPTS

Abstract
 On the example of a 19th century manuscript, which contains au-

thor’s illustrations, approaches to the adequate display of text and visu-
als in the digital environment are considered. The tasks of the electronic 
publication of such a monument are not only the completeness of the 
display, but also the possibility for the user to independently identify the 
structural features of the monument and, in particular, the connections 
of various verbal and visual elements.

Key words: auto-illustrated manuscript, cultural heritage, web muse-
um, textometry.

Введение 
Каждый новый этап в развитии культуры сопровождается пере-

осмыслением прошлого, сменой фокуса, выявлением нового в при-
вычном. О любом известном нам сегодня памятнике культуры можно 
с уверенностью сказать, что он пережил несколько таких этапов, на 
каждом из них что-то утрачивая и чем-то обогащаясь. Авторская ру-
копись – один из самых подверженных смене значений видов памят-
ников культуры. Рукопись хранится в библиотеке, ее читают, перево-
дят, публикуют, на нее ссылаются. На каждом этапе переосмысления 
культурой своего прошлого и настоящего рукописный источник не 
только рассматривается под новым углом зрения, но и представля-
ется, предъявляется читателю в новых формах. Какие из этих форм 
позволяют увидеть объект представления с разных точек зрения, уйти 
от навязывания читателю определенного фокуса, дать свободу уви-
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деть нечто новое, обеспечить творческое взаимодействие читателя с 
рукописью? Опыт работы с дневником поручика Семеновского полка 
Александра Васильевича Чичерина, который в 1812–1813 гг. делал 
зарисовки и записи на французском языке в походной тетради, пока-
зывает необходимость развития современных форм и инструментов 
цифрового представления автоиллюстрированной рукописи. 

Полученные результаты и их обсуждение 
В XX в. дневник А.В. Чичерина, который хранится в Государственной 

публичной исторической библиотеке в Москве, стал известен читате-
лям благодаря публикации в 1966 г. русского перевода [1], практи-
чески без иллюстраций, и благодаря тому вниманию, которое уделил 
тексту (но не иллюстрациям) М.Ю. Лотман [3]. Публикация 1966 г. была 
оцифрована в рамках интернет-проекта «1812 год» [2]. Между тем в 
рукописи больше восьмидесяти рисунков самого разного жанра, от 
виньеток до многофигурных жанровых сцен, более того, рисунки и 
текст находятся в отношениях концептуального единства, они в рав-
ной мере задействованы в общей творческой концепции этого нео-
бычного дневника. Такие формы представления, как интерпретация 
в научном тексте и перевод, не позволяют читателю приобщиться к 
авторскому замыслу, к творческому процессу, который живо запечат-
лен в рукописи и становится очевиден при общении с оригиналом.

Возможности отображения специфики оригинала в цифровой сре-
де рассматривались дважды, в 2010 г. в рамках проекта «Виртуальная 
копия книжного памятника», затем в 2017 г. в рамках проекта «Рус-
ские франкофонные дневники первой половины XIX в.». Фундамент 
разработки в первом случае составили идея веб-музея и процесс ин-
дексации изображений на основе технологий баз данных, во втором 
случае – идея лингвистического корпуса и процесс разметки текста 
на основе технологий текстометрии. В каждом случае стояла задача 
отображения специфики рукописи, состоящей в минимальном разно-
образии визуально выделяемых структурных элементов при доста-
точно сложных связях текста и изобразительного ряда, важных для 
целей автора – литературных, коммуникативных и др. «Общение» ав-
тора с рисунком, описанное в тексте, происходит самыми разными 
способами, в форме вопросов и ответов, в форме диалогов с персона-
жами, нарисованными и не нарисованными, только лишь задуманны-
ми, в форме диалогов с реальными собеседниками-свидетелями про-
цесса рисования. Для отображения этой специфики привычное уже 
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представление изобразительного ряда рукописи как базы данных не 
является достаточным: большинство фактов связи рисунка и текста 
сосредоточено не в рисунках, а в тексте. 

Выводы 
Задачами электронной публикации такого источника становятся 

не только полнота факсимильного отображения, но и возможность са-
мостоятельного выявления пользователем структурных особенностей 
памятника и, в частности, связей различных вербальных и визуальных 
элементов. Для этого и текст, и иллюстрации должны стать доступны-
ми для манипуляций: поиска, выборки, сопоставления. Такие задачи 
подразумевают как воспроизведение памятника в его целостности, 
аналогичное факсимильному изданию, так и его декомпозицию, поэ-
лементное воспроизведение, обеспечивающее пользователю свобо-
ду работы с выделенными элементами. Соответственно, иллюстрации 
должны быть представлены не только в контексте страницы и раз-
ворота, не только в виде базы изображений, снабженных описани-
ем, ориентированным на поиск, но и виде некоторой «размеченной 
вербализации», позволяющей анализировать их в единстве с текстом, 
который, в свою очередь, дается не только в форме русского пере-
вода, не только в форме транскрипции оригинальных французских 
записей, но и в форме размеченного корпуса. 
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