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История ГУЛАГа начала интересовать исследователей еще в 90-е годы XX века, ко-
гда ранее недоступные документы стали пристально изучаться историками. Особую по-
пулярность исследования, связанные с лагерной системой СССР, приобрели в последние
несколько лет. Создаются и пополняются многочисленные базы данных, разрабатываются
геоинформационные системы по географии лагерей, объектом изучения становятся след-
ственные дела репрессированных, отчеты Главного Управления исправительно-трудовых
лагерей, лагерная пресса.

Однако целый пласт исторических свидетельств о том времени, а именно воспоминания
бывших узников Гулага, редко становились объектом отдельного изучения. Среди авторов
лагерной мемуаристики значительной эмоциональностью и скрупулёзностью описания ла-
герного быта выделяются именно женщины. Их воспоминания, размещенные на электрон-
ном ресурсе Сахаровского центра «Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы» (https://www.
sakharov-center.ru/asfcd/auth/) являются источниковой базой данной работы,цель кото-
рой - сравнить воспоминания по ряду характеристик авторов, а также описать черты
«коллективного портрета» женщин-заключенных.

Среди авторов мемуаров есть такие известные люди, как Евгения Гинзбург, Лариса
Богораз, Зоя Федорова, Ольга Слиозберг, Юлия Добровольская. С другой стороны, со-
временные методы анализа, использованные в данном исследовании, позволяют работать
с большими тематическими полнотекстовыми коллекциями как с массовыми источника-
ми, что повышает объективность и репрезентативность полученных результатов, не огра-
ничиваясь изучением только текстов наиболее известных авторов.В качестве источников
данного исследования было использовано 204 текста мемуаров, на основе которых были
созданы полнотекстовая база данных объемом 194 МБ и табличная база данных, содержа-
щая сведения биографического характера на основе биографических справок об авторах
воспоминаний.

Наиболее полные биографические сведения представлены о роде занятий, возрасте и
приговоре. Характеризуя «коллективный портрет» авторов воспоминаний, отметим, что
практически все авторы работали в областях, которые требуют наличия профессиональ-
ного образования, более того, 51% из них получили высшее образование. Этоозначает, что
данная коллекция мемуаров отражает восприятие лагерной действительности, в первую
очередь, представительницами интеллигенции, образованных слоев общества.Наиболее
часто женщины оказывались в лагере в возрасте от 20 до 34 лет. Большинство женщин,
статья обвинения которых известна, отправлялись в лагерь по статье 58-8 как члены семей
изменников Родины и получали чаще всего сроки 10, 8 или 5 лет ИТЛ.

Второй частью работы стал контент-анализ текстов воспоминаний, проведенный с ис-
пользованием программы MAXQDA. Одним из достоинств программы является возмож-
ность задания атрибутов каждого текста, в нашем случае, таких, как сведения об авторе
(род занятий, возраст на момент ареста, приговор).
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Эта возможность определила новый подход в методике контент-анализа объемной кол-
лекции текстов: все тексты были последовательно разделены на три группы: по роду за-
нятий их авторов, по возрасту на момент ареста и по приговору. Внутри каждой группы
рассматривались отдельные подгруппы. Контент-анализ мемуаров на основе созданной
системы смысловых категорий и индикаторови визуализация его результатов средствами
сетевого анализа позволили сделать ряд выводов. Так, наряду с описанием особенностей
каждой из подгрупп, удалось выявить общие тенденции, характерные для всех групп: низ-
кий уровень взаимосвязей категорий «дружба», «религия» с остальными категориями, а
также в целом низкую частоту встречаемости этих категорий; высокую взаимосвязь меж-
ду категориями «быт» и «работа», «власть» и «работа» (в докладе будут продемонстри-
рованы таблицы и диаграммы с основными результатами анализа).

На основании проведенного анализа можно утверждать, что в мемуарах женщин, про-
шедших лагеря, отмечается определенная идентичность восприятия лагерной действи-
тельности. Несмотря на то, что каждая из рассмотренных нами подгрупп текстов воспо-
минаний имеет свои особенности, заметно, что лагерная жизнь выводила на первый план в
воспоминаниях авторов не человеческие эмоции, думать о которых было особенно больно,
а проблемы простого выживания, ежедневной борьбы за существование в нечеловеческих
условиях, которые становились обыденностью.
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