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Эпистолярное наследие казахского хана Абылая 
через призму инновационных технологий

Статья посвящена исследованию эпистолярного наследия казахских 
ханов с акцентом на дипломатическую переписку Абылай хана – подданно-
го Российской империи и Цинского Китая в 1737–1780 гг. Письма, опубли-
кованные в двухтомнике под редакцией И. В. Ерофеевой, ведущего специ-
алиста по истории Казахстана позднего средневековья и нового времени, 
представляют ценный источник для анализа политических и социаль- 
но-экономических процессов Казахского ханства в XVIII в. Особое внима-
ние уделяется классификации 105 писем Абылая, охватывающих периоды 
его султанства, правления в Среднем жузе и общеказахского ханства, а так-
же их значимости в реконструкции исторической действительности. 

Подчеркивается недостаточное внимание к эпистолярным источни-
кам в советской историографии и их возрастающая роль в современных 
междисциплинарных исследованиях. Рассматриваются перспективы изу-
чения дипломатической переписки казахских ханов с позиций источнико-
ведения, цифрового анализа и Datа Sсience.

Особое внимание уделяется возможностям компьютерного кон- 
тент-анализа с использованием программы MAXQDA, позволяющего вы-

1 Научный руководитель: С. А. Жакишева, д. и. н., профессор КазНУ.
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являть закономерности в терминологии, определять ключевые темы и ана-
лизировать динамику дипломатического дискурса. Внедрение цифровых 
технологий углубляет исследование эпистолярного наследия, повышая 
объективность анализа и расширяя границы исторической науки.

Ключевые слова: эпистолярные источники, казахские ханы, инно-
вационные технологии, MAXQDA, дипломатическая переписка, Абылай 
хан, И. В. Ерофеева, казахское ханство, XVIII век.

В историографии дореволюционного периода эпистолярные 
источники оставались невостребованными [Кобак, с. 142]. В совет-
ский период они рассматривались лишь как вспомогательный матери-
ал и редко вводились в научный оборот. В настоящее время интерес 
к «эго-источникам»1 и письмам существенно возрос, а эпистолярные 
источники активно используются в междисциплинарных исследова-
ниях на стыке гуманитарных и естественнонаучных дисциплин [Бай-
шуакова и др., с. 218]. Их использование способствует более глубокой 
реконструкции социальных и политических процессов в контексте 
взаимоотношений исторического «треугольника» Россия – Казах-
стан – Китай в середине XVII – XVIII веках.

Эпистолярные тексты обладают уникальными лингвистическими 
и стилистическими особенностями, что делает их ценными объектом 
для анализа. Дипломатическая переписка отражает уровень добро-
желательности или враждебности, менталитет и скрытые мотивы от-
правителей писем – представителей образованной высшей казахской 
аристократии (чингизидов – «ақ сүйек»), обладающей знаниями ро-
дословной, истории своего народа и устной литературной традиции, 
дипломатическими навыками. Эпистолярные источники рассматри-
ваются в совокупности с другими видами документов, что позволяет 
воссоздать более полную картину и «real politic» в рассматриваемый 
период [Camiciotti, p. 17].

В сложившейся традиции классификация писем, несмотря на 
сложность их изучения, выделяет три их основные категории: пись-
ма литературно-художественного характера, личного характера,  
а также деловые документы [Прохоров, с. 18–19]. В современных 
исследованиях эпистолярные источники делят на частные письма  
и делопроизводственные документы, однако, по мнению И. В. Ерофе-
евой, четкое разграничение из-за взаимопроникновения между ними 
затруднено. Дипломатическая переписка часто сливается с частной, 
стирая различия между официальным и неофициальным стилем, что 
усложняет классификацию и интерпретацию. Как отмечает И. В. Еро-
феева, «письмо – такой вид исторического источника, субъективность 
1 В 1950-х гг. нидерландский историк Ж. Прессер ввел этот термин для обозначения 
документов личного происхождения. 
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которого “зашкаливает” уже по определению. Но герменевтический 
подход к источнику помогает считать безусловный “минус” обнадежи-
вающим “плюсом”» [Эпистолярное наследие…, с. 9].

Для раскрытия поставленной проблемы крайне важным подспо-
рьем является двухтомник «Эпистолярное наследие казахской правя-
щей элиты 1675–1821 годов», включающий 811 переводов с различных 
языков (чагатайского тюрки, среднеазиатского фарси, османо-турец-
кого, ойратского и маньчжурского) и 250 факсимиле оригинальных 
текстов писем казахских ханов и султанов. Его формирование заняло 
16 лет упорных поисков, в ходе которых были изучены фонды круп-
нейших архивов России и Казахстана [Там же, с. 10–11]. 

Здесь следует отметь, что информационные и междисциплинар-
ные подходы, количественные и качественные методы анализа позво-
ляют значительно расширить возможности выявления скрытой ин-
формации заложенной в ханских текстах. В контексте исследования 
эпистолярных источников, таких как письма казахских ханов, дей-
ствует триада «объект – информация – субъект»: письма выступают 
историческим источником, содержащим явные и скрытые сведения 
о социально-политических реалиях, а исследователь стремится рас-
крыть их глубинные смыслы и закономерности [Жакишева, с. 36].

Одной из ключевых проблем исследования эпистолярных источ-
ников является их многослойность и вариативность интерпретации  
в зависимости от историко-лингвистического контекста. В соответ-
ствии с концепцией И.  Д.  Ковальченко информация в письмах под-
разделяется на выраженную (дипломатические обращения, просьбы, 
соглашения) и скрытую, выявляемую через анализ структуры текста, 
лексики и стилистики. Такой подход позволяет более глубоко рекон-
струировать не только официальную позицию, но неявные стратегии 
коммуникации, отражающие политические и социокультурные ре-
алии эпохи [Там же, с. 36–37]. Частотный и контент-анализ выявля-
ют скрытую информацию, отражая изменения стиля, терминологии  
и влияние переводчиков на содержание писем. Системное исследова-
ние эпистолярного наследия казахских ханов с применением инфор-
мационного подхода позволяет не только реконструировать диплома-
тические стратегии эпохи, но и выявить скрытые смыслы, заложенные  
в политическом дискурсе того времени [Красовская, с. 225].

Дипломатическая переписка Абылай хана представляет особый 
интерес, так как XVIII в. стал переломным для Казахского ханства, 
ознаменовавшись процессом его интеграции в состав Российской 
империи. Анализ писем позволяет определить внешнеполитический 
курс Абылай хана и ключевые темы того времени. Дипломатия казах-
ского хана отличалась гибкостью: в условиях противостояния между 
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Российской и Цинской империями за влияние на казахскую степь он 
также поддерживал дипломатические связи с Джунгарией, Кокандом, 
Бухарой и Хивой. Экономическая политика хана охватывала развитие 
торговли, защиту торговых путей, что способствовало укреплению 
политической стабильности в регионе [Эпистолярное наследие…,  
с. 279–366].

В настоящее время изучение эпистолярных источников становит-
ся все более актуальным, однако методы их анализа требуют модерни-
зации. Использование программ, таких как MAXQDA1, позволяет си-
стематизировать большие массивы текстов, выделять ключевые темы 
и стилистические особенности, обусловленные историческими реали-
ями и политическими изменениями. Программа обладает способно-
стями обработки различных форматов данных (тексты, изображения, 
таблицы); кодирования и автокодирования информации; визуализа-
ции результатов в виде диаграмм и таблиц [Собянина, Хохлова, с. 114].

Применение цифровых технологий в изучении эпистолярного на-
следия способствует повышению объективности исследований, опти-
мизации анализа и расширению возможностей исторической науки. 
Деловая корреспонденция казахских ханов является важным источ-
ником для исследования политических, экономических и дипломати-
ческих процессов. Современные методологические и технологические 
подходы позволяют реконструировать образ Абылай хана как пред-
ставителя казахской элиты и дипломата, а также выявить ключевые 
аспекты его внешнеполитической стратегии в системе взаимоотноше-
ний «Россия – Казахстан – Китай». Внедрение междисциплинарного 
анализа и инновационных инструментов, таких как MAXQDA, повы-
шает системность исследований, ускоряет обработку данных и упро-
щает выявление ключевых тем, стилистических особенностей и зако-
номерностей дипломатического дискурса XVIII века.
________________
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Дневники екатеринбургских архиереев как источник по истории 
церквей Сысертского заводского поселка рубежа XIX–ХХ вв.

Рассматриваются дневники екатеринбургских епископов, посещав-
ших Сысертский заводской поселок, как исторический источник. В них 
отображены результаты их обозрения церквей поселка, а также содержатся 
сведения о самом населенном пункте. Они позволяют реконструировать 
исторический облик храмов поселка, повседневную жизнь, занятия и ха-
рактер религиозности его жителей.

12 Научный руководитель: Э. А. Черноухов, докт. ист. наук, профессор УрФУ.


