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Включение казахстанских исследователей 
в сообщество историков-квантификаторов 
приходится на 60-е гг. ХХ в., когда известный 

антрополог О. Исмагулов совместно с ведущими 
советскими специалистами впервые в республике 
стал проводить исследования по краниологии и па-
леоантропологии на основе количественных мето-
дов и ЭВМ, а с 1970-х гг. — по серологии, сомато-
логии, одонтологии и дерматоглифике1. В 1980-х гг. 
он существенно расширил математико-статисти-
ческий арсенал методов обработки антропологи-
ческого материала как источника исторической 
информации в изучении сложных проблем этно-
генеза.

В фундаментальной монографии «Этническая 
антропология Казахстана»2, посвященной сомато-
логии казахов, им были проведены группировоч-
ный, корреляционный, дисперсионный, кластер-
ный и другие виды моно- и многомерного анализа 
антропометрических и антропоскопических дан-
ных и данных других морфофизиологических си-
стем для определения степени различий между 
более чем 30-ю группами этнолокальных групп ка-
захов с учетом их ареальной дифференциации. Ос-
новные результаты статистического анализа, ото-
браженные в виде таблиц, графиков, дендрограмм, 
карт и рисунков, позволили автору сделать ряд со-
держательных выводов о процессах этногенеза 
и этнической истории не только казахов, но и дру-
гих современных народов республики.

Изучению одной из интереснейших проблем 
антропологии казахского народа — этнической 
одонтологии — посвящена также монография 
О. Исмагулова и К. Б. Сихимбаевой «Этническая 
одонтология Казахстана»3, в которой ими исполь-
зованы количественные методы и ЭВМ при обра-
ботке данных морфологического анализа одонто-
логических черт местных насельников Казахстана.

В начале 1980-х гг. казахстанский исследова-
тель Т. П. Волкова защитила кандидатскую диссер-
тацию по аграрной истории дореволюционного Ка-
захстана на кафедре источниковедения истории 
СССР исторического факультета МГУ им. М. В. Ло-
моносова4. Исследованию были подвергнуты стати-
стические материалы проведенного в 1896–1903 гг. 
под руководством Ф. А. Щербины первого сплош-
ного обследования значительной части Казахста-
на, территориально охватывавшей Степное гене-
рал-губернаторство и включавшей Акмолинскую 
и Семипалатинскую области, а также два уезда 
(Актюбинский и Тургайский) Тургайской области. 
Сочетание методов традиционного источникове-
дения и математической статистики позволило 
Т. П. Волковой существенно расширить програм-
му обработки «Материалов по киргизскому зем-
лепользованию…» и поставить вопрос о степени 

достоверности информации, заложенной в источ-
нике. Корректное сопоставление данных обсле-
дования экспедицией Ф. А. Щербины казахских 
хозяйств с материалами по названным областям 
другого массового источника («Волости и населен-
ные места 1893 г.») на основе корреляционного 
анализа идентичных показателей двух привлечен-
ных источников, позволило выявить их внутренние 
взаимосвязи, а величины коэффициентов корреля-
ции — охарактеризовать количественный уровень 
их близости. На основе полученных после обработ-
ки на ЭВМ матриц корреляции автор пришла к вы-
воду, что не все отобранные показатели имеют вы-
сокую степень достоверности, часть из них, причем 
наименьшая, была малодостоверна, что можно от-
нести к ошибкам погрешности одного из сопостав-
ляемых источников. Однако в целом «Материалы 
по киргизскому землепользованию…» были оце-
нены как достоверные, достаточно полные и репре-
зентативные массовые источники5.

В начале 1980-х г. отдельные попытки при-
менения кластерного анализа и ЭВМ были пред-
приняты известным казахстанским археологом 
К. М. Байпаковым. Среди значительного числа пуб-
ликаций в этой области знаний о прошлом, боль-
шей частью представляющих изложение эмпири-
ческих данных или внешнее описание памятников 
древности, существенно выделяются его аналити-
ческие материалы по типологии средневековых 
оседло-земледельческих поселений Южного Казах-
стана и Семиречья6.

В конце 1980-х гг. в секторе историко-социо-
логических и математико-статистических иссле-
дований Института истории СССР АН СССР казах-
станским исследователем К. А. Сакеновой была 
защищена кандидатская диссертация, посвящен-
ная проблемам изучения основных тенденций со-
циального развития молодых рабочих промыш-
ленности Казахстана в 1970-е — начале 1980-х гг.7 
В качестве основного массового источника ею 
были привлечены материалы социологического об-
следования 22 предприятий девяти отраслей про-
мышленности республики, проведенного в 1983 г. 
в рамках всесоюзной программы. На основе социо-
логического опроса более 2 тыс. молодых рабочих 
была разработана кодировальная анкета по 134 па-
раметрам, характеризующим половозрастной и на-
циональный состав рабочей молодежи, ее обще-
образовательный и квалификационный уровень, 
профессиональную структуру, социальные источ-
ники пополнения, формы профессиональной под-
готовки, социальную активность и др. Сравнитель-
но-сопоставительный анализ полученных данных 
со сведениями личных учетных карточек молодых 
рабочих обследованных предприятий на начало 
1970-х гг. позволил К. А. Сакеновой на основе ме-
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тодов описательной статистики и ЭВМ решить ряд 
конкретно-исторических задач моделирования со-
циального портрета молодого рабочего класса рес-
публики. Впоследствии апробированная методика 
обработки материалов этносоциологических обсле-
дований была реализована ею при изучении куль-
турного облика рабочего класса и современного 
сельского населения республики, его отдельных эт-
нических групп8.

В эти же годы изучением проблем применения 
количественных методов в исследовании аграрной 
истории занимался казахстанский исследователь 
С. В. Грисюк9.

Представляет огромный интерес попытка кор-
ректного применения математико-статистических 
методов казахстанским ученым Ж. Б. Абылхожи-
ным в процессе исследования динамики расслоения 
казахского аула в доколхозный период. В качестве 
массового источника им были привлечены свод-
ные статистические данные о распределении ско-
та в казахском ауле за 1922 / 23, 1924 / 25, 1926 / 27 
и 1928 гг. Они были обработаны при помощи Джи-
ни-индекса, который традиционно применяется 
для измерения степени концентрации (неравно-
мерности) распределения во множестве совокуп-
ностей (или в его выборке) и его графического изо-
бражения в виде кривой Лоренца. На основании 
полученных результатов он опроверг устоявшееся 
в отечественной историографии положение об осе-
реднячивании казахского аула к концу 1920-х гг. 
Ж. Б. Абылхожин пришел к выводу, что к началу 
1928 г. лишь наметились тенденции к определен-
ному выравниванию распределения скота между 
отдельными социально-экономическими группа-
ми казахских хозяйств. Основным результатом при-
менения методов математической статистики стал 
вывод о том, что в этот период казахский аул испы-
тывал достаточно сильное воздействие процессов 
расслоения и имел главным итогом в результате 
проводимых официальными органами мероприя-
тий в аграрной сфере республики маргинализацию 
и пауперизацию коренного населения Казахстана10.

Аналогичная методика обработки массовых 
источников по дореволюционной истории казах-
ского кочевого общества (статистические мате-
риалы различных обследований и др.) была ис-
пользована Н. Э. Масановым для характеристики 
степени проявления имущественной дифферен-
циации и экономической поляризации различных 
классов и социальных групп в традиционном казах-
ском социуме11.

Следует отметить, что квантитативные и тра-
диционные исследования с частичным «вкрапле-
нием» методов математической статистики и ЭВМ 
носили до конца 1980-х гг. спорадический харак-
тер и напрямую были связаны в основном с прове-

дением совместных проектов в рамках всесоюзных 
научных программ или же с непосредственным ру-
ководством диссертационными работами казах-
станских аспирантов историками-квантификато-
рами из МГУ им. М. В. Ломоносова и Института 
истории АН СССР. Исключением в контексте си-
стемных исследований стало «самоутверждение» 
и дальнейшее развитие антропологической шко-
лы Казахстана под руководством О. И. Исмагулова.

До начала 1990-х гг. квантитативная история 
не получила должного самовыражения в истори-
ческой науке Казахстана в силу ряда причин, среди 
которых доминирующей, на наш взгляд, была при-
сущая значительному числу гуманитариев «матема-
тикофобия». Отпугивали историков также сложно-
сти, связанные с использованием вычислительной 
техники (в то время больших ЭВМ вычислительных 
центров Академии наук КазССР и политехниче-
ского института) и освоением языков программи-
рования. При этом отсутствие взаимопонимания 
и непосредственных контактов со специалистами 
по прикладной математике и информатике также 
не способствовало решению проблемы научного 
общения «физиков и лириков». Кроме того, нетри-
виальные подходы к историческому источнику, но-
вые методы, методики и инструментарий кванти-
тативных исследований вызывали неоднозначную 
рефлексию со стороны традиционных историков, 
отхватывающую диапазон от активной поддерж-
ки до открытого скепсиса и обвинений в бездум-
ном заимствовании методов западноевропейских 
и российских коллег.

Однако глобальные процессы информатиза-
ции общественной жизни, «микрокомпьютерная 
революция» второй половины 1980-х гг. не могли 
не коснуться и нашей республики, а конкретные 
результаты научных изысканий ученых стран СНГ 
и дальнего зарубежья, работающих в области ис-
торической информатики, во многом предопреде-
лили произошедшую к началу 1990-х гг. инверсию 
в сознании казахстанских историков, убедившихся 
в «полезности» интеграции истории с естественно-
научными отраслями знаний.

В 1996 г. С. А. Жакишевой была защищена кан-
дидатская диссертация на тему «Баи-полуфеода-
лы» в Казахстане на рубеже 20–30-х гг. ХХ в.: ис-
торико-источниковедческий анализ проблемы»12. 
В работе, написанной на стыке источниковеде-
ния, информатики и квантитативной истории, был 
применен проблемно-ориентированный подход 
к созданию компьютерной базы данных на осно-
ве более чем 900 личных следственных дел баев, 
экспроприированных в ходе кампании по уничто-
жению элитных слоев казахского аула. Широкая 
трактовка данных не востребованных ранее источ-
ников массового характера по проблеме позволила 
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провести анализ на более высоком исследователь-
ском уровне, точнее охарактеризовать тенденции 
развивавшегося процесса ликвидации «эксплуа-
таторских классов» в казахской аульной среде, по-
лучить совершенно новые уникальные сведения 
о, казалось бы, достаточно полно разработанной 
советской историографией проблеме конфискации 
байских хозяйств в 1928–1929 гг.13 Комплексная 
разработка на основе проблемно-ориентирован-
ной базы данных (ПОБД) малоизученных и неиз-
ученных аспектов проблемы конфискации способ-
ствовала моделированию социального портрета 
экспроприированных баев, исследованию логики 
действия механизма репрессий в отношении за-
житочных слоев казахского аула, альтернативных 
точек зрения на конфискацию со стороны офици-
альных органов и самих баев, особенностей вос-
приятия населением, пострадавшим в ходе этой 
широкомасштабной операции, репрессивной по-
литики государства. С. А. Жакишевой были полу-
чены новые количественные данные по общему 
числу экспроприированных хозяйств, категориям 
конфискации, степени грамотности, влиятельно-
сти, авторитета и состоятельности репрессирован-
ных баев и др.

На основе наработанного практического и ме-
тодического опыта в Институте истории и этно-
логии им. Ч. Ч. Валиханова в 1998 г. была начата 
разработка Республиканского банка данных по ре-
прессивной политике советского государства в Ка-
захстане в 1920-е — начале 1950-х гг., охватываю-
щего архивный материал по приблизительно 100 
тыс. персоналий14.

С 1993 г. Республика Казахстан представлена 
в Ассоциации «История и компьютер» стран СНГ, 
а с 1996 г. — в Совете АИК и редакционном совете 
Информационного бюллетеня АИК15.

В 1998 г. в Институте переподготовки и повы-
шения квалификации преподавателей вузов Рес-
публики Казахстан (ИППК при КазНУ им. Аль-Фа-
раби) на кафедре информатики и новых технологий 
обучения было начато чтение курса «Историче-
ская информатика» специально для преподавате-
лей общественных и гуманитарных дисциплин16. 
В 1999 г. на кафедре новой истории Казахстана ис-
торического факультета Казахского национального 
университета им. Аль-Фараби был впервые введен 
спецкурс «Квантитативные методы и современные 
информационные технологии в изучении новой 
истории Республики Казахстан», а с 2000 г. на ис-
торическом факультете ведущего национального 
университета курс «Историческая информатика» 
получает свой официальный статус одной из прио-
ритетных дисциплин в образовании будущих спе-
циалистов17. В настоящее время подобные спец-
курсы читаются будущим историкам в ведущих 

вузах страны. Так, в Евразийском национальном 
университете им. Л. Н. Гумилева историческая ин-
форматика читается с 2005 г., более того, С. И. Ко-
вальской разработано первое учебно-методическое 
пособие по этому предмету18.

В 1997–1998 гг. был апробирован первый ка-
захстанский электронный учебник «История Ка-
захстана. 11 класс», подготовленный на материалах 
М. К. Койгелдиева, Ж. А. Абсеметовой, С. Ф. Мажи-
това, который вошел в список образовательных 
ресурсов, рекомендованных для средней школы 
Республиканским научно-методическим центром 
информатизации образования (РЦИО) МОН РК19. 
Впоследствии С. Ф. Мажитовым были разработаны 
десятки цифровых интерактивных мультимедий-
ных образовательных ресурсов (ЦИМОР) для раз-
личных уровней среднего образования с целью 
их демонстрации по цифровому спутниковому ка-
налу дистанционного обучения (СКДО) при под-
держке РЦИО20.

В 1995–2002 гг. был защищен ряд кандидат-
ских диссертаций, авторы которых использовали 
квантитативные методы и современных информа-
ционных технологии. В работе А. С. Балапановой 
на основе применения количественных методов 
и новых информационных технологий компьюте-
ризированного анализа текста был изучен герои-
ческий эпос казахов «Кобланды-батыр». Она попы-
талась выяснить качественное и количественное 
соотношение между поэтическим содержанием 
эпоса и включенными в его состав реальными фак-
тами исторической действительности. При таком 
анализе необходимо было учитывать, что между ре-
альной историей и историей эпической неизбежно 
возникают противоречия в силу того, что историче-
ская реальность служит для эпоса лишь исходным 
материалом и в процессе его создания подвергает-
ся не мелким изменениям в результате «забывчиво-
сти народа», как считают некоторые ученые, а пе-
реосмыслению, перерождению в художественную 
реальность. Опираясь на различные методики об-
работки сведений источника, автором была дана 
более широкая интерпретация полученных кон-
кретно-исторических результатов. Возможности 
использования нетрадиционного инструментария 
исследования казахского героического эпоса про-
демонстрировали эффективность историко-стати-
стического анализа при работе с неструктуриро-
ванным текстовым материалом21.

Работы С. Х. Шалгинбаевой стали первым спе-
циальным этносоциологическим исследовани-
ем, посвященным проблеме семейных традиций 
и инноваций в городском быту казахов в 1990-х гг. 
на примере городов Алматы и Джамбул. Сама по-
становка проблемы в значительной степени пред-
определила новые подходы к работе. На основе про-
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блемно-ориентированной баз данных была изучена 
степень сохранения и функционирования элемен-
тов национальных семейных традиций, обычаев 
и обрядов среди городских жителей22.

Аналогичная методика обработки данных 
в ПОБД, математико-статистические подходы к из-
учению источниковой базы были использованы 
в работе Д. Ш. Орынбаевой по истории репрессий 
в 1937–1938 гг. на казахстанском материале сек-
ретных и отдельных недавно рассекреченных фон-
дов Архива Комитета национальной безопасности 
РК и Архива при Президенте РК. Было проведено 
исследование социального портрета репрессиро-
ванных в этот период на основе целого комплек-
са массовых источников по проблеме, в том чис-
ле следственных дел обвиняемых и осужденных 
по различным «контрреволюционным делам», де-
тально изучен механизм репрессивных акций в от-
ношении различных слоев казахстанского обще-
ства в 1937–1938 гг.23

На основе корреляционного и факторного ана-
лизов в своей диссертационной работе К. Ш. Алим-
газинов исследовал такие массовые источники, 
как мемуары о Гражданской войне24.

В эти же годы активно включились в работу 
по созданию археологических баз данных иссле-
дователи материальных памятников древности. 
С точки зрения теоретических и методологических 
аспектов формирования БД археологических ис-
точников в музеях Казахстана представляет инте-
рес проблемная статья М. М. Нурпеисова, в кото-
рой он ставит вопрос о специфике формализации 
уникального материала в условиях отсутствия еди-
ной классификации значительного массива древ-
них коллекций25.

В связи с этими тенденциями назрела необ-
ходимость координации деятельности истори-
ков (источниковедов, археологов, музееведов, 
архивоведов, этнологов, краеведов и др.) и про-
фессиональных программистов по внедрению со-
временных информационных технологий в свою 
научно-исследовательскую и преподавательскую 
работу. Широкий обмен мнений, приобретенного 
опыта и совместных разработок в области истори-
ческой информатики нашел свое отражение в пер-
вой подобной встрече ученых. 15 октября 1999 г. 
Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиха-
нова и «Интернет Трейнинг Центр» Фонда «Сорос-
Казахстан» впервые в Центральной Азии прове-
ли в Алматы научно-практическую конференцию 
«Современные информационные технологии в ис-
торической науке»26. Основной целью данного фо-
рума стало обсуждение современного состояния 
исторической информатики в Казахстане, в стра-
нах СНГ в целом, определение перспектив и путей 
развития нового междисциплинарного направле-

ния в нашей республике, установление межрегио-
нальных связей казахстанских научных центров 
и ведущих учебных заведений с крупными иссле-
довательскими центрами в странах СНГ, рассмотре-
ние возможности создания казахстанской «ветви» 
международной Ассоциации «История и компью-
тер». В работе конференции принял участие пре-
зидент Ассоциации «История и компьютер» стран 
СНГ Л. И. Бородкин. Вопросы, вынесенные в по-
вестку дня конференции, можно разделить на два 
крупных блока. Первый из них касался приклад-
ных проблем применения современных информа-
ционных технологий в исследовательской, препо-
давательской практике и архивном деле, создания 
электронных учебников и мультимедийных про-
дуктов по истории, второй включал значительную 
часть сообщений участников конференции, связан-
ных с использованием гуманитариями глобальной 
сети Интернет.

Отдельные материалы участников конферен-
ции нашли отражение на страницах Информаци-
онного бюллетеня Ассоциации «История и ком-
пьютер»27. Статья С. Я. Серовайского даже вызвала 
среди членов АИК дискуссию по проблемам мате-
матического моделирования исторических про-
цессов28.

В 2000 г. казахстанскими историками была 
освоена технология дигитализации и компьютер-
ной обработки оцифрованных изображений печа-
ток казахских ханов XVI–XVIII вв.28

В 2000–2004 гг. в рамках программы, финан-
сируемой Фондом Форда в Российской Федерации, 
был создан Единый электронный банк данных «Воз-
вращенные имена» по материалам книг памяти 
и мартирологам, опубликованным во всех респуб-
ликах постсоветского пространства. Казахстан-
ская база данных «Возвращенные имена — «Қайта-
рылған есiмдер» по репрессированным в 20–50-е гг. 
ХХ в. в нашей республике, сформированная на ос-
нове материалов Казахстанского историко-просве-
тительского общества «Әділет», вошла составной 
частью в этот проект30.

Объективные процессы возрастания роли но-
вых информационных технологий в социальной 
жизни казахстанского общества способствовали 
проведению в 2001–2002 гг. международных на-
учных конференций под эгидой Национальной 
библиотеки РК и Американского Совета по ме-
ждународным исследованиям и обменам (IREX). 
Основные проблемы, вынесенные на обсужде-
ние, касались вопросов разработки электронных 
мультимедийных изданий и веб-сайтов Интер-
нета31. Широкий резонанс вызвали проведенные 
в 2002– 2004 гг. республиканским научно-мето-
дическим центром информатизации образования 
РК три международных форума «Информатиза-
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ция образования Казахстана и стран СНГ», на ко-
торых ежегодно презентовались все республикан-
ские электронные образовательные ресурсы, в том 
числе по отечественной истории32.

Новые информационные технологии нашли 
широкое применение в государственных архи-
вах Республики Казахстан. В ЦГА РК и АП РК, дру-
гих национальных и региональных центрах Ка-
захстана начал функционировать электронный 
документооборот в рамках программы «Электрон-
ное правительство». Вопросам сохранения куль-
турного достояния народа Казахстана посвящена 
одна из уникальных программ Центрального госу-
дарственного архива кинофотодокументов и зву-
козаписей Республики Казахстан — «Асыл Мура» — 
«Музыкальное наследие Казахстана». Задача 
архивистов состояла в оцифровывании находящих-
ся в критическом состоянии записей уникального 
материала — звуков национальных инструментов 
и голосов выдающихся исполнителей шедевров му-
зыкального наследия казахского народа. Метод оци-
фровки и последующий перенос на современные 
носители сделал возможным сохранение уникаль-
ных шедевров казахского музыкального искусства33. 
Отдельные аспекты этой работы нашли отражение 
в диссертационной работе Г. А. Сексенбаевой34.

Подобная деятельность по оцифровке древних 
и уникальных рукописей Средневековья проводит-
ся в Национальной библиотеке РК и подробно опи-
сана З. Ж. Шаймардановой35.

Первая в нашей республике попытка исполь-
зования геоинформационных систем для нужд 
истории была предпринята при создании «Исто-
рико-культурного атласа казахского народа» кол-
лективом Казахского НИИ по проблемам культур-
ного наследия номадов. В частности, на основе 
разработанной стандартной топографической ос-
новы с использованием современных карт всех 
областей Казахстана в масштабе 1:1000000 были 
составлены идентичные по масштабу и взаимно 
сопоставимые друг с другом различные виды ланд-
шафтно-геоморфологических, исторических и ис-
торико-этнографических карт, на которых были 
изображены как известные, так и ранее неисследо-
ванные памятники недвижимого культурного на-
следия казахского народа. Составление карт было 
осуществлено в программе CorelDraw путем век-
торизации растрового изображения различных 
картографических источников, «подкладываемых» 
под топографическую основу. В итоге были «получе-
ны топографические карты с разреженной инфор-
мационной нагрузкой, пригодные для нанесения 
на них конкретных данных о местоположении изо-
бражаемых природных и антропогенных объектов, 
а также определены естественные рубежи 6 круп-
ных регионов территории Казахстана»36. Привязка 

производилась в ручном (CorelDraw) и автомати-
ческом (MapInfo Professional) режимах по внедрен-
ной в топооснову координатной сетке.

Одним из формирующихся в последние годы 
центров по разработке отдельных направлений 
исторической информатики сегодня можно счи-
тать исторический факультет Карагандинско-
го государственного университета им. академи-
ка Е. А. Букетова. Так, в диссертационной работе 
Л. Т. Тлегеновой были рассмотрены источниковед-
ческие проблемы развития материально-техниче-
ской базы культурного строительства в Казахстане 
с 1928 по 1941 г. на основе количественного ана-
лиза данных массовых источников средствами таб-
личного процессора MS Excel37. Аналогичная база 
данных по материалам ежемесячных сводок о ме-
ханическом и естественном движении населения 
Карагандинской области в 1940–1950-х гг. позво-
лила В. В. Козиной на основе массового статисти-
ческого материала восстановить ход и особенно-
сти миграционных процессов в указанные годы 
как в городских, так и сельских населенных пунк-
тах и представить общую картину миграционных 
процессов в регионе и их динамику38.

Б. А. Досова предприняла попытку анализа тру-
дов зарубежных и казахстанских исследователей, 
в которых раскрываются вопросы методологии ис-
тории и использования трансдисциплинарной си-
нергетической парадигмы в исторических иссле-
дованиях. Ею был показан процесс проникновения 
идей синергетики в современную историографию 
и выявлены их возможности как нового подхода 
в историческом познании, систематизированы ха-
рактерные черты исторических этапов эволюции 
методологии науки, отмечено важное значение 
синергетики при интерпретации места формаци-
онной и цивилизационной теорий в марксистской 
и постнеклассической науке. Важным с точки зре-
ния исторической информатики является анализ 
трудов, в которых рассматриваются вопросы созда-
ния имитационных моделей исторических явлений 
и процессов39.

Применению синергетического подхода к из-
учению социальных систем посвящена докторская 
диссертация Е. А. Абиля. В работе представлена но-
вая трактовка системного метода применительно 
к историческому исследованию, осуществлен ана-
лиз исторических феноменов процесса историче-
ского познания в качестве сложных неравновесных 
систем, на конкретно-историческом материале об-
основан системный, синергетический характер по-
литических процессов на территории Казахстана 
в древности и Средневековье40.

Проблема изучения интернет-ресурсов по оте-
чественной истории и определения их места и роли 
в системе информационного обеспечения научных 
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исследований по истории Казахстана вынесена 
в качестве предмета исследования Д. Р. Альмагам-
бетовой41. Ею был осуществлен анализ веб-ресурсов 
по истории Казахстана и их контент-наполнения, 
проведена классификация и оценена их значи-
мость в изучении отечественной истории.

Одна из актуальных проблем исторической ин-
форматики — разработка теоретико-методологи-
ческих аспектов и технологий источниковедческо-
го анализа электронных источников, размещенных 
в глобальной сети Интернет, — была рассмотре-
на в диссертационной работе К. Ш. Алимгазино-
ва42. Им предложены авторские подходы в понима-
нии статуса электронного источника, исследованы 
принципы научного описания и цитирования элек-
тронной информации, определения степени до-
стоверности и репрезентативности сведенных 
веб-ресурсов Интернета. По его мнению, именно 
неразрешенность этих источниковедческих вопро-
сов приводит к исключению из исследовательско-
го пространства источникового материала новей-
шего времени, между тем как востребованность 
для историков этого корпуса источников по совре-
менной истории Казахстана и их осмысление яв-
ляются стратегической задачей научно-аналити-
ческого обеспечения процессов государственного 
строительства, формирования исторического со-
знания в условиях новой информационно-иннова-
ционной парадигмы. На основе обширной источ-
никовой базы К. Ш. Алимгазиновым исследованы 
вопросы источниковедческого изучения электрон-
ного исторического источника в Казахстане, опре-
делены основные понятийно-терминологические 
дефиниции, показан процесс формирования элек-
тронной информации в системе Интернет, обосно-
вана рационализация их использования в отечест-
венной историографии, проведено количественное 
исследование электронного исторического источ-
ника на основе метода контент-анализа и дана ин-
терпретация результатов количественного анали-
за. Автором в диссертационной работе предложены 
конкретные пути дальнейшего применения в оте-
чественной историографии количественных мето-
дов анализа электронного исторического источни-
ка на базе междисциплинарного взаимодействия 
исторической и естественных наук.

Ответы на вопрос «Что может предложить ис-
торическая информатика для интенсификации ис-
торических исследований, расширения круга мето-
дов, методик и технологий изучения исторических 
данных?» представлены в ряде научных разрабо-
ток43 и диссертационной работе С. А. Жакишевой44, 
«в которой, на наш взгляд, впервые не только в Ка-
захстане, но и на постсоветском пространстве про-
ведено комплексное обобщенное исследование 
проблем теории и историографии исторической 

информатики, методического и технологическо-
го обеспечения исторических исследований спо-
собами, приемами и средствами этой достаточно 
молодой научной дисциплины»44. Для исследова-
ния автором был привлечен обширный массив ис-
ториографического материала, рассматривающего 
проблемы исторической информатики в Казахста-
не и за рубежом, раскрыты вопросы формирования 
и развития мировой и отечественной исторической 
информатики, теоретические вопросы примене-
ния новых информационных технологий в исто-
рических исследованиях, основные направления 
в разработке междисциплинарных проблем теоре-
тического источниковедения в контексте концеп-
ции современной теории информации. Значитель-
ный интерес представляют проанализированные 
С. А. Жакишевой проблемы адаптации программ-
ного обеспечения технологии баз данных к нуждам 
исторических исследований, создания и развития 
электронных архивов, компьютеризации истори-
ческого образования.

Подводя некоторые итоги применению ко-
личественных методов и современных информа-
ционных технологий в исторической науке и об-
разовании Казахстана, необходимо подчеркнуть, 
что темпы становления и развития исторической 
информатики в республике постепенно приобре-
тают нарастающий характер. Современные тенден-
ции информатизации общественной жизни страны, 
интегративные процессы в научной и образова-
тельной сферах, все более широкий доступ гумани-
тариев к компьютерам и новым информационным 
технологиям, их дружественная пользовательская 
среда начинают привлекать в эту сферу новых «во-
лонтеров». Все большее развитие получает исполь-
зование мультимедиа-технологий, технологий оп-
тического опознавания текстов в исследованиях 
по истории культуры, археологии, архивоведе-
нию, музееведению, в создании электронных учеб-
ных изданий по отечественной истории. Систем-
ной работой по сохранению культурного наследия 
планомерно занимаются государственные архи-
вы и библиотеки, которые работают в основном 
при финансовой поддержке государства и в русле 
государственных программ информатизации куль-
турной сферы страны.

В целом в Казахстане процессы информати-
зации исторической науки и образования име-
ют положительную тенденцию, однако проходят 
они крайне медленно. На наш взгляд, основными 
причинами этого являются отсутствие координа-
ции научной деятельности по применению новых 
информационных технологий в исторических ис-
следованиях и историческом образовании, недо-
статочно развитая система подготовки будущих 
специалистов в сфере исторической информати-
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ки, определенная инертность научных сотрудни-
ков, предпочитающих заниматься исследованиями 
на традиционном уровне, недостаточная инфор-
мационная культура исторического научного со-
общества, слабая пропаганда возможностей по-
лучения принципиально новых результатов 
при применении методов, средств, методик и тех-

нологий исторической информатики, неразвитая 
пользовательская среда, когда историки в основ-
ном ограничиваются использованием компьюте-
ра только для печатания научных трудов и поиска 
справочной информации в локальных сетях биб-
лиотек и архивов и в Интернете.
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