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Аннотация. Статья посвящена проблеме сохранения исторического насле-
дия через цифровизацию письменных источников. Рассматриваются суще-
ствующие электронные хранилища и платформы, а также процесс разработ-
ки информационно-аналитического онлайн-ресурса «Православный ландшафт
таёжной Сибири». Основное внимание уделяется унификации данных, созда-
нию многоуровневой системы хранения и проектированию баз данных.
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Введение
Существует множество источников исторической информации, одним из них

являются письменные материалы, содержащие информацию о культурном насле-
дии мировой истории, благодаря им можно восстановить наиболее полную исто-
рическую картину прошлого. К сожалению, подлинники исторических документов
в процессе естественного старения, ненадлежащего хранения и обращения могут
быть утрачены, что несёт огромный урон для культурного наследия. Для борьбы с
этой проблемой разрабатываются различные электронные хранилища данных, но
их главным недостатком является нестабильность. Программы и платформы сме-
няются так быстро, что невозможно организовать надёжную сохранность данных,
ведь уже через несколько лет платформа будет попросту недоступна из-за несовме-
стимости с новой системой [1]. В свою очередь, оцифрованные экземпляры исто-
рических документов не имеют единого стандарта, возникает риск несоответствия
копии оригиналу, что заметно усложняет работу с историческими данными [2].
Информационно-аналитический онлайн-ресурс «Православный ландшафт таёжной
Сибири» разрабатывается для решения этих проблем. Текущая цель проекта – от-
работать применение цифровых технологий на ограниченной территории, чтобы в
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дальнейшем ихможно быломасштабировать и использовать для решения более гло-
бальных задач в области сохранения и исследования исторического наследия. Все
исторические данные, загруженные в нашу систему, будут оцифрованы и приведены
к единому стандарту, что ускоряет исторические исследования и повышает удобство
при работе с данными, ведь пользователь сможет просматривать данные в удобном
для него формате, например, в текстовой или в графической форме. Это также поз-
волит сократить использование непосредственно самих письменных экземпляров,
ведь теперь появится возможность работать одновременно с множеством источни-
ков в одном месте, это способствует более длительному сохранению физических
оригиналов в хорошем состоянии. Кроме того, благодаря многоуровневой системе
хранения цифровых копий ценных исторических данных обеспечивается их долго-
временная сохранность и доступность, минимизируя вероятность необратимой по-
тери информации.

1. Примеры других платформ
На сегодняшний день существует множество веб-платформ, которые нацелены

на создание цифровых архивов. Например: «Europeana» – проект, основной целью
которого является создание цифровой библиотеки, музея и архива Европы. Он был
запущен в 2008 г. Европейской комиссией и является коллективным усилием более
3500 учреждений, включая музеи, библиотеки, архивы и галереи из разных стран
Европы. Цель проекта «Europeana» – собрать, сохранить и сделать доступными циф-
ровые копии культурных объектов и артефактов, связанных с историей, культурой
и наследием Европы [3].

«Mapping the Republic of Letters» – масштабная платформа, которая стремится
воссоздать и визуализировать сети общения между интеллектуальными деятелями
Европы в период с XVI по XVIII в. Целью проекта является представление истори-
ческого контекста, в котором развивались и распространялись идеи, знания и куль-
турные ценности этого времени. Проект основан на обширном анализе письменной
переписки, архивных документов и других исторических источников. Исследовате-
ли проекта изучают и систематизируют сотни тысяч писем, которые были обменены
между известными мыслителями, учёными, писателями и философами того перио-
да. Они анализируют содержание писем, контексты общения и сети связей, чтобы
понять, как эти интеллектуальные деятели взаимодействовали друг с другом и как их
идеи распространялись по всей Европе. Визуализация этих сетей общения и обмена
знаниями является ключевым аспектом проекта «Mapping the Republic of Letters». С
использованием географических и социальных данных исследователи создают ин-
терактивные карты и графические представления, которые позволяют исследовате-
лям и публике лучше понять масштаб и значимость обмена идеями в этом периоде
истории. Эти визуализации помогают выявить основные центры интеллектуальной
активности, показать связи между различными деятелями и организациями, а также
иллюстрировать потоки идей и знаний [4].

«PROСибирь» – онлайн-сервис, который в настоящее время предлагает доступ к
более 120 тысячам источников, включая периодические издания, рукописи, книж-
ные памятники, материалы исследовательских экспедиций, архивы ученых и дру-
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гие ресурсы, отражающие важность Сибири и Дальнего Востока с точки зрения
их территориального, экономического и культурно-исторического значения. Глав-
ной особенностью платформы «PRO Сибирь» является её интерактивный характер,
который позволяет пользователям принимать активное участие в её развитии бла-
годаря интеграции поисковых, аналитических и коммуникационных сервисов. На
платформе пользователи могут выступать в роли исследователей и волонтёров, а
также использовать различные функциональные возможности. Они могут распо-
знавать тексты, размещать свои собственные оцифрованные материалы, описывать
и тегировать информацию, создавать тематические коллекции, публиковать статьи
в блогах, находить единомышленников и предлагать новые идеи. Таким образом,
платформа предоставляет возможность активного взаимодействия пользователей,
содействуя развитию и обогащению её содержимого [5].

Анализируя работу данных платформ, было принято решение разработать веб-
сервис, который представлял бы собой некие исторические данные, экстрагирован-
ные из подлинников исторических документов и представленные на современной
карте. При этом карта будет иметь поддержку графов, фильтров и слоев для более
детального анализа.

2. Проектирование базы данных
Разработка базы данных для исторических исследований представляет собой

сложный и многогранный процесс, требующий как технического проектирования,
так и глубокого понимания предметной области. Обработка исторических данных
связана с определёнными специфическими трудностями. Высокая степень взаимо-
связанности объектов усложняет процесс их структурирования, поскольку один и
тот же объект может присутствовать в разных исторических контекстах, различаю-
щихся во времени, пространстве и тематической направленности. Особое внимание
было уделено точной репрезентации межобъектных связей, а также стандартизации
терминологического аппарата, что позволило исключить дублирование и гаранти-
ровать высокую точность обработки данных. Важнейшей задачей стало создание
системы, способной обрабатывать большие объёмы информации и гибко настра-
иваться под разнообразные исследовательские запросы. В этой связи критически
важным стал выбор оптимальной методологии проектирования базы данных, обес-
печивающей надёжное хранение информации наряду с удобным доступом для ана-
литических операций и визуализационных процедур.

Основываясь на проведённом анализе, было принято решение применить нис-
ходящую методологию разработки базы данных ввиду её большей применимости
к сложным информационным системам с множеством атрибутов, где идентифика-
ция всех функциональных зависимостей является сложной задачей. В противопо-
ложность восходящей методике, удобной для создания менее сложных баз данных с
ограниченными наборами атрибутов, нисходящая стратегия позволяет глубже про-
работать семантику предметной области. Основные достоинства нисходящего мето-
да заключаются в минимизации рисков возникновения ошибок в процессе эксплу-
атации информационной системы, высокой степени формализованности проекти-
ровочных процедур и снижении трудовых затрат на нормализацию даталогической
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модели до необходимой нормальной формы. Процесс нисходящего проектирования
состоит из пяти последовательных стадий [6]:

1. Анализ предметной области. На данном этапе осуществляется всесторонний
анализ предметной области с последующей декомпозицией на отдельные эле-
менты. В результате получается описание внешнего уровня базы данных, ко-
торая создаётся для пользователей и абстрагируется от особенностей реали-
зации.

2. Разработка информационно-логической модели предметной области.
Информационно-логическая модель отражает предметную область в ви-
де совокупности информационных объектов и их структурных связей. Её
разработка начинается с построения инфологической модели, затем на её
основе строится концептуальная модель данных.

3. Формирование даталогической модели базы данных. Даталогическая модель
базы данных отражает логические взаимосвязи между элементами данных,
независимо от их содержания и физической организации. Она разрабатывает-
ся на основе информационно-логической модели предметной области с учё-
том конкретной реализации системы управления базой данных и специфики
конкретной предметной области.

4. Этап нормализации. Здесь осуществляется процесс нормализации, который
предполагает последовательное создание ряда моделей и применение нисходя-
щего подхода к проектированию с минимальными корректировками. В каче-
стве основы для нормализации используется даталогическая модель данных,
разработанная на предшествующем этапе.

5. Формирование физической модели базы данных. На этом этапе осуществляет-
ся разработка физической модели базы данных, которая включает определе-
ние местоположения данных, методов доступа к ним, а также выбор техники
индексирования. Данная модель также известна как внутренняя модель систе-
мы.

Концептуальное проектирование представляет из себя основу всего процесса
проектирования баз данных. Для того чтобы база данных адекватно отражала пред-
метную область, нужно было хорошо представлять себе все особенности, присущие
данной предметной области, и уметь отобразить их в базе данных. Поэтому перед на-
чалом проектирования базы данных необходимо было детально изучить предостав-
ленную нам историческую информацию, территориально-административное деле-
ние российской империи, территориально-административную иерархию Русской
православной церкви, чтобы хорошо представлять себе все особенности, присущие
данной предметной области. На данном этапе значительное содействие было ока-
зано коллегами из Томского государственного университета. В рамках серии орга-
низованных онлайн-конференций были проведены детальные обсуждения и предо-
ставлены исчерпывающие ответы на возникающие исследовательские и техниче-
ские вопросы. Инфологическая модель предметной области может описываться как
аналитическими, так и графическими средствами. Графическое представление яв-
ляется наиболее наглядным и простым для восприятия и анализа. Кроме того, гра-
фическое представление поддерживается системами автоматизации проектирова-
ния БД. Поэтому для описания объектов и их связей мы воспользовались графиче-
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ским способом отображения, позволяющим построить модель, условно называемую
«объект – свойство – связь». При исследовании и анализе предметной области были
выделены следующие классы объектов: населённый пункт, церковь, образование,
причт, население, социальные конфликты, религиозные девиации. Были отраже-
ны связи между объектом и характеризующими его свойствами. Представленное
изображение на рис. 1 иллюстрирует результат установления взаимосвязи «объект
–свойство», сформированной в ходе проведённого исследования. Связь сущности и
единичного свойства обозначается одинарной стрелкой, а связь между сущностью
и множественным свойством обозначается двойной стрелкой. Также постоянные
свойства обозначены непрерывной линией. Если свойство присутствует у всех объ-
ектов данного класса, оно обозначается буквой «S».

Помимо связей между объектами и их свойствами,

Рис. 1. Пример изображения
получившейся в результате
работы связи «объект –

свойство»

были зафиксированы связи между объектами разных
классов (рис. 2). Двойная стрелка говорит о том, что в
населённом пункте может проживать несколько объек-
тов населения.

В ходе работы над даталогической моделью выясни-
лось, что Postgres не предоставляет функциональности
для работы с ГИС-данными, поэтому необходимо было
установить расширение PostGIS, которое является мощ-
ным инструментом для хранения, обработки и анализа
пространственных данных, без которого было не обой-
тись в данном случае. В результате даталогического про-
ектирования было выделено несколько сущностей:

1. Образование. Содержит сведения об учебных заве-
дениях, включая координаты, название, принадлежность
к приходу, вид учебного заведения, численность учащих-
ся по полу, количество неправославных учеников, а так-
же подробную информацию об учителях (ФИО, дата рож-
дения, пол, сословие, образование, место получения об-
разования, годовое содержание).

2. Церковь. Детализирует храмы и церкви, включая
их названия, приходы, даты просьбы о постройке, заклад-
ки, освящения, типы проектов, материальные аспекты

строительства и содержания (средства прихожан, частные пожертвования, государ-
ственные субсидии), страховые данные (сумму и срок страховки), материалы со-
оружений, библиографические ссылки, координаты, наличие приделов (наименова-
ние, материал, сумма ремонта, характер ремонта), библиотек (количество томов в
библиотеке, источники пополнения библиотеки), культовых сооружений, обществ
и организаций, корреспондентов «Томских епархиальных ведомостей», а также ин-
формацию о наличии попечительства и расходах за год и суммах на конец отчётного
периода.

3. Населённый пункт. Хранит данные о населённых пунктах, такие как название,
дата основания, причина основания, географические координаты, административ-
ная принадлежность (уезд, волость, приход, благочиние), роль населённого пункта
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(волостной центр, приходский центр, центр благочиния), тип населённого пункта,
количество дворов, площадь земельных участков, удалённость от ключевых объек-
тов инфраструктуры (уездный центр, благочинный, транспортные пути, реки), ин-
фраструктура и окружающая среда.

4. Причт. Содержит информацию о священнослужителях, включающую приход,
сан, ФИО, дату рождения, вид и размер содержания, этапы карьеры, награды и на-
казания.

5. Население. Предоставляет демографические данные населения, включая рас-
пределение по полу, этнической принадлежности, вероисповеданиям и направлени-
ям.

6. Религиозные девиации. Собирает сведения о религиозных отклонениях, вклю-
чая вовлечённые конфессии, виды действий, местоположения событий и библио-
графические ссылки.

7. Социальные конфликты. Документирует социальные конфликты, их предме-
ты, внутренние и внешние конфликтующие стороны, координаты событий и биб-
лиографические ссылки.

Рис. 2. Пример изображения получившейся в результате работы связи «объект – связь»

В результате проведённых исследований была разработана концептуальная схе-
ма базы данных для информационно-аналитической веб-платформы «Православ-
ный ландшафт таёжной Сибири», включающая более 40 взаимосвязанных таблиц.
Полученная схема демонстрирует сложную систему иерархических связей между
разнородными элементами различных тематических областей через центральную
таблицу «Населённые пункты» и предоставляет возможность углублённого иссле-
дования множества сфер жизни конкретного региона. Такой подход обусловлен тес-
ной корреляцией исторических данных с конкретными географическими локаци-
ями, включая городские поселения, сельские общины и прочие типы населённых
пунктов.

Отдельно на рис. 3 выделен фрагмент базы данных, описывающий населённый
пункт и его отношение к волости, уезду, приходу и благочинию. Дополнительно
представлено отношение, обеспечивающее детализацию характеристик населённо-
го пункта в различные периоды его существования. В этом контексте также вклю-
чены таблицы, отражающие проведённые инспекционные мероприятия в населён-
ных пунктах, включая отдельную таблицу для идентификации лица, возглавляю-
щего проверку, с указанием его должности, причины проведения проверки и типа
принятого воздействия по её результатам. В результате все атрибуты отношений яв-
ляются простыми, а используемые домены содержат только скалярные величины.
Каждый ключевой атрибут демонстрирует функциональную зависимость от пер-
вичного ключа, исключая возможность декомпозиции. Все неключевые атрибуты
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характеризуются отсутствием транзитивной зависимости от первичного ключа. Ис-
ходя из вышесказанного, можно заключить, что структура базы данных соответству-
ет требованиям третьей нормальной формы.

Рис. 3. Фрагмент базы данных информационно-аналитического онлайн-ресурса «Православный
ландшафт таёжной Сибири», описывающей населённый пункт

Таким образом, на данном этапе проекта была создана нормализованная база
данных, отвечающая требованиям современных информационных хранилищ. Осо-
бое внимание было уделено учёту сложных межобъектных связей внутри историче-
ской инфраструктуры. Были идентифицированы основные параметры структуриро-
вания данных, что обусловило необходимость модификации классических методик
проектирования.

Заключение
В результате проведённых исследований была разработана реляционная база

данных, представляющая собой фундаментальную компоненту разрабатываемой
веб-платформы, ориентированной на систематизацию, хранение и доступ к истори-
ческим данным. Следует подчеркнуть, что процесс проектирования осуществлялся
в тесном сотрудничестве с научным коллективом Томского государственного уни-
верситета, что обеспечило учёт сложных взаимосвязей, характерных для данной
предметной области. Наличие большого числа количественных и качественных по-
казателей позволит проводить статистический анализ, а обширные библиографиче-
ские ссылки делают возможным углублённое исследование исторических источни-
ков.

На текущий момент проект находится в фазе активной реализации, включая
создание пользовательского графического интерфейса и расширение функционала
платформы для проведения аналитических операций. Промежуточные результаты
формируют основу для последующего развития проекта и демонстрируют потен-
циал использования передовых информационных технологий в сохранении и ис-
следовании исторического наследия. Достигнутые результаты служат фундамен-
том для дальнейшего совершенствования платформы и её применения в историко-
культурных исследованиях.
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