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Диссертация Е.М. Горецкой посвящена изучению периода репрессий в 
ракурсе его отражения в лагерной мемуаристике – воспоминаниях бывших 
заключенных. 

Исследования, связанные с лагерной системой СССР, как правило, 
основаны на делопроизводственной документации, материалах прессы, но в 
данной работе автор обращается к информации источников личного 
происхождения, которые в настоящее время представлены в значительном 
количестве текстовых и аудиоархивов. Эти источники соединяют в себе как 
субъективные, личностные особенности отражения пережитого каждым 
автором, так и представляют собой одну из составляющих национальной 
памяти, фиксирующей общие черты в восприятии заключенными лагерной 
жизни. 

Источниковая база работы сформирована на основе материалов 
электронного ресурса «Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы» и архива 
записей интервью проекта «Мой ГУЛАГ» Музея истории ГУЛАГа. Это 
обширная коллекция текстов мемуаров (более 95 тыс. страниц) и более 70 
расшифрованных автором диссертации аудиоинтервью. Большая и 
трудоемкая работа по расшифровке позволяет ввести эти тексты в научный 
оборот, а созданная база данных по биографиям авторов мемуаров может быть 
многократно использована в просопографических исследованиях. 
Необходимо отметить огромный объем «ручной» работы, выполненной 
автором, в частности, по расшифровке текстов аудиоинтервью. 

Очевидно, такой объем информации невозможно проанализировать 
традиционными методами, поэтому потребовалось применение комплекса 
количественных методов анализа (статистического, контент- и сетевого 
анализа) и современных информационных технологий (в частности, 
технологии баз данных). Научная значимость и актуальность исследования 
заключается в том, что воспоминания бывших заключенных о пребывании в 
лагере еще не подвергались изучению с привлечением комплекса 
аналитических методов и цифровых технологий. 

Историографический обзор и источниковедческий анализ лагерной 
мемуаристики, проведенный автором диссертации, позволил оценить 
информационный потенциал и степень репрезентативности используемых 



материалов исследования как важного источника по изучению восприятия и 
трансляции лагерной жизни (с учетом специфики письменных и устных 
воспоминаний, а также особенностей мемуаристов как социально-
профессиональной группы).  

С использованием комплекса методов и технологий в работе решаются 
задачи выявления гендерных различий воспоминаний женщин и мужчин с 
учетом таких факторов, как род занятий автора, возраст на момент ареста, 
приговор, период репрессий.  

Построенная в ходе исследования система семантических категорий 
позволила выявить «ядро» наиболее значимых категорий – тех, который 
связаны с ежедневной борьбой за существование, выживание в лагере 
(категории Быт и Работа), и в этом отношении ожидаемые гендерные различия 
практически не прослеживаются. В то же время выявлены более высокие 
частоты встречаемости наиболее «эмоциональных» категорий (Дети, Семья, 
Любовь) в текстах женщин, а категорий Дружба, Власть и Война – в текстах 
мужчин. Полученные в ходе анализа выводы иллюстрируются 
многочисленными цитатами из источников, что позволяет увидеть трагедию 
этого периода в истории страны глазами ее жертв. Можно сказать, что в 
данном исследовании автор показывает как на основе личных воспоминаний 
о лагерной действительности происходит процесс формирования 
исторической памяти о репрессиях на социальном и на национальном уровне. 

Одним из основных выводов работы является существенная 
идентичность восприятия лагерной действительности, а гендерные различия 
остаются на втором плане. Интересный результат заключается в том, что эти 
гендерные различия прослеживаются в мемуарах, но практически не 
выявляются в устных воспоминаниях, и в работе предложена возможная 
интерпретация, связанная с организацией интервью. 

Таким образом, диссертация Е.М. Горецкой является завершенным, 
самостоятельным исследованием по актуальной проблематике, обладающим 
методической новизной и дающим новые содержательные выводы и 
интерпретации. Автор диссертации показала себя серьезным исследователем, 
владеющим навыками источниковедческого и историографического анализа 
проблемы, а также умеющим творчески применять современные методы и 
технологии исторического исследования для работы с большими коллекциями 
источников личного происхождения.  

Диссертационная работа Е.М. Горецкой отвечает требованиям, 
предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней в Московском 
государственном университете имени М.В. Ломоносова, соответствует 
паспорту научной специальности 5.6.5 – Историография, источниковедение, 



методы исторического исследования. Основные выводы автора убедительны 
и возражений не вызывают. 

Рекомендую диссертацию Е.М. Горецкой к защите по специальности 
5.6.5 – Историография, источниковедение, методы исторического 
исследования. 
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