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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. С образованием суверенного 

государства Республики Таджикистан большое внимание уделяется 

изучению исторического прошлого таджикского народа и сохранению 

культурного наследия. В этом плане Национальный архивный фонд 

является составной частью отечественного и мирового историко-

культурного наследия республики. Одной из важнейших функций 

государственной архивной службы республики является обеспечение 

сохранности документов Национального архивного фонда Республики 

Таджикистан. 

Важность этого вопроса отмечена Основателем мира и 

Национального единства, Лидером нации, Президентом Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмоном, который подчеркнул: “Мы 

обращаемся к истории не ради самолюбования своим прошлым, а 

ради возрождения созидательного духа наших предков, увековечения 

памяти отцов и прадедов, которые на протяжении всей истории 

приоткрыли немало новых путей и добилиись великих свершений”
1
. 

Архивы Республики Тaджикистан бережнo хранят истoрию 

прoшлых лет свoего нaрода, и принадлежат к числу древнейших 

институтов в истории общества. Глубокие социально-политические и 

экономические преобразования, происходящие в республике, 

сопровождаются актуализацией ряда проблем, находившихся ранее в 

стороне от отечественной научной мысли, и это можно отнести к 

такой научной дисциплине, как архивоведение.  

Актуальность исследования вытекает из потребностей развития 

архивной исторической науки и обусловлена необходимостью 

дальнейшего сохранения документального наследия исторического 

прошлого. Для изучения современных процессов, происходящих в 

архивном деле Таджикистана, большое значение имеет исследование 

периодов становления и организации архивного дела в республике. 

Следовательно, важным является изучение нормативной базы 

архивного дела и процесса организации архивного строительства в 

республике. Изучение информационного потенциала документов по 

истории республики, в том числе по истории архивного дела также 

представляется актуальным, в связи с ростом интереса исследователей 

к истории таджикского народа. Изучение истории архивного дела в 

Таджикистане необходимо для более полного анализа условий и 

                                                           
1Рахмон Э. Таджики в зеркале истории. Книга первая. - London & Flint River edition Great Britain. 

2008 . – С.125. 
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исторических предпосылок становления сети государственных 

архивов республики исследуемого периода. Вопросы организации и 

становления первых архивных учреждений, становления и развития 

сети государственных архивов и архивной службы в республике, а 

также вопросы создания фондов личного происхождения – это 

проблемные вопросы, требующие изучения. 

Выбор данной темы актуален еще и потому, что до сегодняшнего 

дня не изучены региональные аспекты истории архивного дела в 

Таджикистане, как в научном, так в теоритическом и практическом 

плане. Кроме того, одной из актуальных проблем Центрального 

государственного архива Республики Таджикистан и государственных 

архивов республики, является вопрос комплектования госудаственных 

архивов фондами личного происхождения. Фонды личного 

происхождения содержат важные и интересные документы о 

фондообразователе и являются составной частью Национального 

архивного фонда Республики Таджикистан. 

Таким образом, всё вышеизложенное, а также отсутствие 

комплексного исследования по проблеме процесса образования, 

становления и развития государственной архивной службы в 

Таджикской ССР в 1917-1991 годы обусловили актуальность данной 

диссертационной темы.  

Степень изученности проблемы. История становления и 

развития архивного дела в Таджикистане с 1917 по 1991 гг. не была 

предметом специального исследования. Между тем, отдельные 

аспекты этой проблемы рассматривались в публикациях историков, 

архивистов в виде брошюр, статей, справочников и путеводителей. По 

степени изученности данной тематики использованная автором 

литература разделена на три группы.  

В первую группу вошли труды русских советских 

исследователей, раскрывающие общие вопросы по архивному делу и 

истории организации архивного дела в советской стране, в 

среднеазиатских республиках, в частности в Таджикистане. История 

архивного строительства и развития архивного дела в первые годы 

советской власти рассматриваются в работах Черновой А.В. 
1
, 

Максакова В.В.
2
, Маяковского И.М.

3
, Вяликова В.И.

 1
, Митяева К.

2
  

                                                           
1 Чернов А.В. История и организация архивного дела в СССР. Краткий очерк. Под редакцией 
Д.С.Бабурина. - М., 1940. 
2 Максаков В.В. Архивное дело в первые годы советской власти. - М., 1959..; Его же. История и 

организация архивного дела в СССР (1917-1945 гг.). - .М., 1969. 
3 Маяковский И.М. Очерки по истории архивного дела в СССР. - М., 1960. 
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В кратком очерке Чернова А.В. “История и организация 

архивного дела в СССР” раскрываются вопросы становления и 

развития первых архивных органов в советской стране и их 

деятельность. В работах Максакова В.В. “Архивное дело в первые 

годы советской власти”, “История и организация архивного дела в 

СССР (1917-1945 гг.) рассматриваются и раскрываются вопросы 

состояния архивного дела в советской стране и Средней Азии, в 

частности в Туркестанской республике. Вопросы комплектования и 

пополнения Государственного архивного фонда документальными 

архивными материалами советской эпохи, освещены в работе 

Маяковского И.М. “Очерки по истории архивного дела в СССР”. В 

учебных пособиях Вяликова В.И.“Архивное строительство в СССР” 

(1917-1945 гг.) и Митяева К. “Теория и практика архивного дела” 

освещаются вопросы документоведения, комплектования, 

классификации документальных материалов, их научной экспертизы, 

тематического выявления и использования документов в советский 

период. 

 Большой интерес представляет сборник “Архивное дело”
 3

, 

изданный Центральным архивным управлением РСФСР, который 

раскрывает вопросы истории создания и деятельности архивных 

учреждений в советской стране. Здесь содержатся ценные 

исторические материалы о работе первых архивных органов и 

реорганизации архивной сети в советских республиках, о подготовке 

кадров квалифицированых архивистов.  

В работах Л.Е.Шепелёва,
4
 В.А.Цикулина,

5
 и А.В.Елпатьевского

6
 

раскрываются вопросы основных направлений работы 

государственных учреждений, а также рассматриваются вопросы 

комплектования госархивов документальными материалами, их 

хранение и пополнение Государственного архивного фонда.  

Во вторую группу вошли работы руководителей и работников 

архивных служб Таджикистана. Ценной исторической работой 

является книга А. Кахарова, написанная на архивных материалах 

                                                                                                                                      
1 Вяликов В.И. Архивное строительство в СССР (1917-1945 гг.). – М., 1976. 
2 Митяев К. Г. Теория и практика архивного дела. – М., 1946. 
3 Центральное архивное управление РСФСР.Архивное дело. Выпуск 1-2. М;1931.  
4 Л.Е.Шепелёв. Архивные разыскания и исследования. – М.:Высшая школа, 1971; Его же. Работа 

исследователья с архивными документами. – М, 1966. 
5 В.А.Цикулин. История государствнных учреждений СССР (1936-1965 гг). – М., 1966. 
6 Елпатьевский А.В. Комплектование госархивами документальными материалами. – М., 1970. 



6 

госархивов республики, в которой рассматриваются основные 

направления работы государственных архивов Таджикистана
1
.  

Особый интерес представляют статьи руководителей и 

сотрудников Главного архивного управления республики в 

периодической печати, где в общих чертах раскрываются вопросы 

образования и развития архивного дела в республике. Статья 

А.Кахарова “Архивное дело в Таджикской ССР”
2 
посвящена вопросам 

истории организации архивного дела и деятельности архивных 

учреждений Таджикистана. Статья Колбановой Л.Н. “Роль ЭПК 

Таджикской ССР в организации работы ведомственных экспертных 

служб”
 3

 отражает работу экспертно-проверочной комиссии 

Центрального госархива республики и Центральной экспертно-

проверочной комиссии Главархива Таджикской ССР. Вопросы 

упорядочения документов, комплектования и сохранности 

документального наследия государственными архивами республики 

рассматриваются в статьях И.А.Акрамова и О.Г.Ковальского
4
, 

С.Г.Рахматназаровой
5
, Крылова В.В.

6
, Т.Х.Рахимовой

7
. Авторы этих 

статей исследовали вопросы необходимости комплектования 

госархивов республики документальными материалами, имеющими 

большое значение в пополнении архивного фонда республики. Статья 

Негматуллаева Х. “Наши документальные богатства”
8
 раскрывает 

проблемы комплектования и обеспечения сохранности архивных 

документов. В статье Дустмухамедова З. “Слышу твой голос 

история”
9
 освещаются вопросы организации и развития архивной 

отрасли в республике. 

                                                           
1Кахаров А. Документы архивов Таджикистана на службе социалистического общества. – 

Душанбе:Дониш, 1984. С. 37. 
2 А.Кахаров. Архивное дело в Таджикской ССР //Советские архивы, №3, 1975. – С.12 
3Колбанова Л.Н. Роль ЭПК ЦГА Таджикской ССР в организации работы ведомственных 

экспертных служб //Советские архивы, №5, 1982. – С.25 
4 Акрамов И.А., Ковальский О.Г. Архивы Таджикской ССР. К 60-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции //Советские архивы, №4, 1977. – С.16 
5 Рахматназарова С.Г. Об использовании и публикации архивных источников. Отчет о 
конференции, проведенное ГАУ при Совете Министров Таджикской ССР. //Советские архивы, 

№2, 1983. – С.45 
6 Крылов В.В. Научная конференция архивистов республик Средней Азии и Казахстана 
//Советские архивы, №1, 1968.- С.35 
7 Рахимова Т.Х. О работе филиала ЦГА Таджикской ССР в городе Курган-Тюбе. //Советские 

архивы», №5, 1975. – С.26 
8 Негматуллаев Х. Наши документальные богатства.К 50-летию Ленинского декрета об архивном 

деле //Коммунист Таджикистана. 1 июня,1968. 
9 Дустмухамедов З. Слышу твой голос история». Организации архивного дела в стране 70-лет 

//Коммунист Таджикистана, 1 июня 1988. 
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Вопросы становления первых архивных учреждений, организации 

государственных и районных архивов, комплектования и обеспечения 

сохранности документов, использование архивных документов, 

создание научно-справочного аппарата и создание личных фондов 

отражаются в статьях Казачковского В,
1
 Гармаковой Л,

2
 Базарбаевой 

М,
3
 Герцман Н,

4
 Суяркуловой Д,

5
 К.Попова, 

6
 И.Сорокиной,

7
 

Н.Касымовой, 
8
И.Беруль,

9
 И.Стеценко,

10
 С.Гзюновой

11
 на страницах 

республиканских газет “Коммунист Таджикистана” и “Вечерний 

Душанбе”.  

Следует указать статьи бывшего директора Ленинабадского 

облгосархива Морозова Н. на страницах газеты “Ленинабадская 

правда” - “Летопись полвека”, 
12

, “Сохранять и использовать”,
13

, 

“Советским архивам 50-лет”,
14

 в которых рассматриваются вопросы 

образования первого архивного органа в Ходженте и создание 

архивной сети в Ленинабадской (ныне Согдийской) области .  

Таким образом, анализируя статьи руководителей и сотрудников 

архивных служб республики, можно прийти к выводу, что в них 

частично раскрываются вопросы, касающиеся состояния и развития 

архивной службы республики в разные периоды. Кроме того, 

изучение истории архивного дела в советский период осуществлялось 

главным образом силами самих архивистов, публикации которых 

приурочивались к юбилейным датам.  

Начиная с 90-х годов был опубликован ряд работ, в которых 

частично рассматривается история создания архивной сети и развития 

                                                           
1 Казачковский В. Всем наркоматам и Центральным учреждениям Таджикской ССР. 
//Коммунист Таджикистана, 8 января, 1931. 
2Гармакова Л. Республика в документах. Страницы истории //Коммунист Таджикистана, 20 

ноября, 1979. 
3 Базарбаева М. Листая архивные дела //Коммунист Таджикистана, 22 июня 1988. 
4Герцман Н. Как получить нужную справку //Коммунист Таджикистана, 20 ноября 1960. 
5 Суяркулова Д. В наследство потомкам //Вечерний Душанбе, 9 января 1984. 
6 Попов В. Беречь архивное дело //Коммунист Таджикистана, 5 мая 1960. 
7Сорокина И. Россыпи истории. ЦГА Таджикской ССР- 50 лет //Коммунист Таджикистана 29 

марта, 1981. 
8Касымова Н. История на полках //Вечерний Душанбе, 3 декабря 1977. 
9 Беруль И. Хранители истории. Далекое и близкое //Вечерний Душанбе, 8 июня 1988. 
10Стеценко И. Пособие для исследователей //Коммунист Таджикистана, 6 сентября 1962.  
11Гзюнова С Сюжеты из архива. О работе ЦГА Таджикской ССР //Коммунист Таджикистана, 7 

января 1984. 
12Морозов Н. Летопись полвека. Первенцу архивного дела республики 50-лет. //Ленинабадская 
правда, 9 апреля 1975. 
13МорозовН. Сохранять и использовать. К 70-летию Ленинского декрета //Ленинабадская правда, 

26 мая 1988. 
14 Морозов Н. Советским архивам 50-лет //Ленинабадская правда, 1 июня 1968. 
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архивного дела в регионах Таджикистана
1
. Авторы этих работ - 

Р.Мардон, Д.Мирсаидова, Ф.Одина,
2
 Ф.Азиз, С.Одина,

3
 Неъматова Ш, 

М.Асроров,
4
 Ф.Одина,

5
 Мирсаидова Д, Т.Шодмонбеков. 

6
 

Р.Мардон,
7
М.Асроров.

8
, Мирсаидова Д, М.Асроров.

9
 использовали 

документальные архивные материалы Центрального государственного 

архива республики, филиала ЦГА Республики Таджикистан в городе 

Гиссар, а также госархива ГБАО. 

В период обретения независимости республикой Таджикистан 

Государственным архивом Согдийской области и его филиалами были 

изданы путеводители: филиалом Государственного архива 

Согдийской области в городе Канибадаме был издан путеводитель 

“Рохнамои Конибодом”
 10

, в котором раскрыты содержание архивных 

фондов, хранящихся в Канибадамском госархиве. Фонды 

Истаравшанского госархива освещены в путеводителе С.Махкамова и 

М.К.Камоловой. “Рохнамо”
11

. В 2009 году было опубликовано 

учебное пособие “Бойгоншиноси”, автороми которого являлись 

С.Мухиддинов и М.Каримов, под редакцией Убайдуллаева Н.К. В 

данном пособии рассматриваются основные понятия и термины 

архивоведения, прослеживается история архивного дела в Советском 

Союзе.
12

 Следует отметить, что в этих работах вопросы, касающиеся 

истории становления и развития архивного дела в Таджикистане, 

комплексно не исследовались. 

Заведующим отделом фондами личного происхождения 

Центрального государственного архива М.Базарбаевой и сотрудником 

Р.Виленской на основе личных фондов ЦГА Таджикской ССР и 

документальных материалов архива Министерства Обороны СССР 

                                                           
1 Мардон «Сабри у амали комил дошт». Книга. Душанбе. Балогат-2013 год 
2Д.Мирсаидова, Ф.Одина «Махзани хофизаи кишвар» (К 25-летию Государственной 

Независимости Республики Таджикистан). Книга. Душанбе. Ирфон-2016 год 
3 Ф.Азиз, С.Одина «Хисори шодмон: Аз бостон то ин замон». Книга. Душанбе. Маориф ва 

фарханг-2013 год 
4 Ш.Неъматова, М.Асроров «Махфузгарони таърих». Книга. Душанбе.Ирфон-2010 год 
5 Ф.Одина «Кудуми файзбор». Книга. Душанбе. Шумон-2015 год 
6 Д.Мирсаидова, Т.Шодмонбеков «Ганчинаи тилоии маънавию таърихи Бадахшон». Книга. 

Хоруг-2016 год 
7 Р.Мардон «Кохи хуччатхои мукаддас». Душанбе. Балогат-2013 год 
8 М.Асроров «Дурдонахои хазинаи бойгони». Книга. Душанбе. Ирфон-2014 год 
9 Д.Мирсаидова, М.Асроров «Хисор дар маъсири таърих». Книга. Душанбе-2015 год 
10 Филиал Государственного архива Согдийской области в городе Канибадам. Рохнамои 

Конибодом Душанбе-2015 год 
11 Махкамов С., М..К.Камолова. Рохнамо. Истаравшан-2014 год 
12 Мухиддинов С., М.Каримов «Бойгоншиноси» (Архивоведение). Душанбе-2009. 



9 

была подготовлена книга “Учителя-герои”
 1

, где даётся информация 

об учителях-героях, и их подвигах в годы Великой Отечественной 

войны и их героическом труде в мирное время.  

Третью группу составили работы отечественных учёных, в 

основу которых вошли документы из архивохранилищ Таджикистана. 

Огромный вклад в изучение истории таджикского народа внесли 

ученые Института истории, археологии и этнографии им.А.Дониша 

Национальной Академии Наук Таджикистана, которые издали 6 томов 

фундаментального труда “История таджикского народа”
2
 под общей 

редакцией академика Р.М.Масова. В 5 и 6 томах этого издания были 

использованы архивные документальные источники Центрального 

государственного архива Республики Таджикистан и его филиалов в 

городах Вахдат, Гиссар и Гарм, Государственного архива Согдийской 

области в городе Ходженте и его филиалов в городах Канибадам, 

Истаравшан и Пенджикент, Государственного архива ГБАО в городе 

Хороге, а также госархивов Кулябской области в городах Куляб и 

Курган-Тюбе.  

Другим изданием является сборник документов “Из истории 

культурного строительства в Таджикистане 1941-1960 гг.”, созданный 

совместно с Главным архивным управлением при Совете Министров 

Таджикской ССР, Институтом истории партии при ЦК КП 

Таджикистана, Филиалом Института марксизма-ленинизма при ЦК 

КПСС и Институтом истории имени А.Дониша Академии Наук 

Таджикской ССР
3
. Авторами данного сборника были выявлены 

документальные материалы в Центральном государственном архиве и 

в его филиалах, в частности, в Ленинабадском госархиве, архиве 

Академии наук Таджикской ССР и других архивах советской страны 

по вопросам культурного строительства в Таджикистане.  

Важной работой, подготовленной сотрудниками Института 

истории, археологии и этнографии им. А.Дониша Академии наук 

Таджикистана, является сборник документов “Нусратулло Махсум. 

Речи, доклады, статьи и материалы о его жизнедеятельности”
4
, 

                                                           
1Базарбаева М., Виленская Р. Учителя-герои. - Душанбе: Маориф, 1976. 
2 История таджикского народа. Том 5. Новейшая история (1917-1941гг.). – Душанбе, 2001; Том 6. 
Новейшая история (1941-2010гг.). – Душанбе, 2011. 
3 Из истории культурного строительства в Таджикистане (1924-1941 гг.). – Душанбе;1966. – Т. 1.; 

Из истории культурного строительства в Таджикистане (1941-1972 гг.). – Душанбе: Дониш, 
1972. – Т. 2. 
4 Нусратулло Махсум. Речи, доклады, статьи и материалы о его жизнедеятельности. – Душанбе: 

Дониш, 2000. (Впоследствии этот сборник полностью вошел в книгу “У истоков истории”. К130-

летию со дня рождения Нусратулло Махсума) – Душанбе, 2011. 
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являющийся первым опытом издания в республике сборника 

мемуарных источников. В сборник включены документы 

Центрального государственного архива Октябрьской революции, 

Партийного архива Таджикского филиала Института марксизма-

ленинизма при ЦК КПСС, Центрального государственного архива 

Таджикской ССР. В подготове этого издания приняли участие 

Р.Масов, Р.Абулхаев, Н.Б.Хотамов, А.М.Гафуров и К.Д.Митюкова. 

Следует отметить, что многие архивные источники Института 

партии (Партархива), Центрального государственного архива 

республики и госархивов областей и их филиалов имеющие 

исторический, политический, социально-экономический и культурный 

характер, легли в основу трудов и диссертационных исследований 

историков Таджикистана.  

Анализ научной литературы свидетельствует о том, что вопросы 

архивного строительства в советской стране не оставались за 

пределами внимания советской исторической науки. Многие 

проблемы по архивному строительству рассматривались в трудах 

советских учёных, где имелись ценные исторические материалы по 

архивному строительству в советской стране. Однако в 

вышеперечисленных работах учёных не затрагивались вопросы 

истории становления и развития архивного дела в Таджикистане.  

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования 

является проведение комплексного исторического и 

источниковедческого анализа предпосылок истории организации, 

становления и развития архивного дела в Таджикистане в советский 

период и его роль в формировании и сохранении Национального 

архивного фонда республики. 

Для достижения поставленной цели автором были поставлены и 

решены следующие задачи:  

- выявить предпосылки возникновения и становления архивной 

службы и особенности начального периода её организации в 

республике; 

- определить основные этапы становления и развития архивного 

дела в советском Таджикистане;  

- исследовать вопросы истории становления первых архивных 

органов республики;  

- изучить историю образование сети госархивов в республике и 

их деятельность; 
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- проанализировать реорганизацию архивных учреждений 

рассматриваемого периода и отразить их влияние на состояние 

архивного дела в республике; 

- выявить и определить основные направления деятельности 

государственных архивов по вопросам комплектования архивными 

документами; 

- провести анализ нормативных актов правительства республики 

по архивному делу в исследуемый период; 

- раскрыть вопросы научно-технической обработки и экспертизы 

ценности документальных материалов;  

- показать взаимосвязь деятельности государства и архивов в 

развитии архивной отрасли;  

- исследовать проблемные вопросы изучения истории создания и 

развития архивного дела советского периода; 

- отразить роль архивов в становлении источниковой базы 

исторических исследований и пополнения Национального архивного 

фонда;  

- осветить вопросы создания фондов личного происхождения. 

Обектом исследования является архивное строительство на 

территории Таджикистана и образование сети государственных 

архивов. 

Предметом исследования является анализ исторических 

процессов становления, организация и развития архивного дела в 

Советском Таджикистане, и определение роли государственной 

архивной службы в структуре государственного аппарата в 

республике. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 

1917 по 1991 год, и обоснованы тем, что первые архивные органы на 

территории Таджикистана появились после победы Великой 

Октябрьской Социалистической революции 1917 года. С принятием 

Ленинского декрета “О реорганизации и централизации архивного 

дела” от 1 июня 1918 года были заложены основы архивного 

строительства в РСФСР и среднеазиатских республиках, принципы 

которого явились предпосылками становления и организации 

архивного дела в Таджикистане. В 1991 году произошёл распад Союза 

Советских Социалистичеких республик и Таджикистан стал 

независимой республикой. 

Методологической основой исследования является принцип 

историзма, требующий всестороннего и объективного изучения 
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процесса становления и развития архивных учреждений на каждом 

историческом этапе. В ходе работы автором применялся 

сравнительно-исторический метод научного познания, позволяющий 

исследовать деятельность архивной службы в конкретной 

исторической обстановке, а также системно- структурный метод, 

который помог установить связь между вышестоящими органами 

управления архивным делом и органами государственной власти.  

Источниковедческая база исследования. Диссертантом Автор 

данной диссертационной работы более 10 лет работала в системе 

Главного Архивного управления при Правительстве Республики 

Таджикистан и ею были изучены и исследованы вопросы становления 

и развития архивного дела в республике по архивным источникам 

Центрального государственного архива Республики Таджикистан и 

его филиалов, Государственного архива Согдийской области в городе 

Худжанде и его филиалов, госархивов Хатлонской области в городе 

Кулябе и Курган-Тюбе, госархива ГБАО, в которых содержатся 

данные об истории архивного строительства в республике. 

Источниками для написания данной диссертационной работы 

послужили неопубликованные и опубликованные документальные 

архивные источники, находящиеся в фондах Центрального 

государственного архива (ЦГА) Республики Таджикистан и его 

филиалах, госархива Согдийской области в городе Ходженте и его 

филиалах, госархивов Хатлонской области и госархива ГБАО, а также 

госархивов республики. Эти архивные документы позволили уточнить 

хронологические рамки создания и деятельности архивных органов и 

учреждений на территории республики и в первую очередь послужили 

историческими источниками в исследовании, описании и раскрытии 

глав данной диссертационной работы. Исходя из этого, источники 

можно разделить на 4 группы. 

В первую группу источников вошли распорядительные и 

нормативные документы советского государства союзного и 

республиканского значения, как декреты, постановления, приказы, 

циркуляры, протоколы и другие, раскрывающие основные этапы 

деятельности советского руководства в области архивного 

строительства.  

Ко второй группе источников относятся статистические отчеты 

архивных органов республики, в которых прослеживается динамика 

деятельности архивных органов. Сюда также вошли справочные 
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издания и путеводители, изданные сотрудниками госархивов 

республики.  

В третью группу источников вошли материалы всесоюзных, 

всероссийских и республиканских архивных конференций и 

совещаний советского периода. В этих документах рассматриваются 

проблемные вопросы развития архивного дела и отражаются методы 

их решения.  

В четвертую группу источников вошли фонды личного 

происхождения, хранящиеся в Центральном госархиве республики и 

других госархивах, содержащие ценную информацию о вкладе 

фондообразователя в деле развития республики.  

Научная новизна исследования состоит в том, что автором на 

основе использования и привлечения широкого круга архивных 

документальных источников госархивов республики, часть которых 

впервые введена в научный оборот, дан комплексный анализ по 

исследуемой теме. Впервые проанализирована роль государственных 

архивов в развитии архивной службы и рассмотрены вопросы 

процесса становления архивного дела в республике, а также раскрыты 

вопросы создания фондов личного происхождения. Следует отметить, 

что использованные архивные документальные материалы вполне 

отражают историческую ситуацию, характерную для республики 

исследуемого периода, а также раскрывают процесс архивного 

строительства. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

заключается в том, что архивные документы, обретая большой 

социальный смысл, дают возможность глубже увидеть перемены в 

экономической, политической, культурной и общественной жизни 

таджикского народа, происшедшие за годы установления советской 

власти. Результаты данного исследования могут быть использованы в 

разработке теоретических основ отечественной археографии, в чтении 

курсов лекций по архивоведению студентам высших учебных 

заведений республики, а также в разработке и подготовке учебных 

пособий по истории архивоведения в высших учебных заведениях 

республики. Кроме того, материалы диссертационного исследования 

могут быть использованы при написании обобщающих трудов по 

истории таджикского народа. 

Основные положения выносимые на защиту: 

- Госархивы являются научно-исследовательскими институтами, 

в архивохранилищах которых сосредоточены ценные исторические 
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документы. Архивы и архивные источники являются составной 

частью исторического прошлого, настоящего и будущего. В связи с 

необходимостью написания новейшей истории таджикского народа и 

Таджикистана ученые используют архивные документы, в том числе 

поступившие в период независимости республики. 

- Раскрыты исторические предпосылки и условия, в которых 

происходило становление и развитие архивной отрасли в Таджикской 

ССР; 

 -Проанализированы основные направления государственного 

регулирования архивной отрасли;  

-Раскрыт процесс образования сети государственных архивных 

учреждений республики; изучены вопросы развития деятельности 

государственных архивов республики и определенны состояние и 

основные направления развития архивного дела в республике; 

- Анализируя вопрос развития архивного дела в республике и 

роль Центрального государственного архива Республики Таджикистан 

и госархивов республики советского периода, нужно отметить, что 

наряду с достижениями в развитии архивного дела в республике, 

имеется и ряд недостатков, выраженных в слабом материально-

техническом оснащении архивов, отсутствии специалистов, 

недостатке в обеспечении сохранности документов. 

- Нестабильность архивной службы, которая постоянно 

изменялась, а также нехватка квалифицированных специалистов 

архивного дела – все это не давало возможности развитию 

деятельности архивных органов; 

- Впервые рассмотрены и раскрыты вопросы создания фондов 

личного происхождения; как источника комплектования 

Национального архивного фонда республики. 

- Основной задачей государственных учреждений республики 

является приумножение и пополнение Национального архивного 

фонда Таджикистана ценными документальными материалами и 

создание сети электронных архивов. 

Аппробация работы. Основные положения диссертационного 

исследования аппробированы в виде научных докладов на 

республиканских и международных научно-практических 

конференциях, в том числе на ХХII Международной научно-

практической конференции “Документация в информационном 

обществе: проблемы стандартизации”, которая проходила 18-19 

ноября 2015 года во Всероссийском научно-исследовательском 
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институте документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) в городе 

Москве. По теме диссертационного исследования автором 

опубликованы научные статьи, в том числе в журналах, 

рецензируемых ВАК Российской Федерации. 

 Работа была обсуждена в Отделе новейшей истории Института 

истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Национальной 

академии наук Таджикистана 30 апреля 2024 года (протокол № 4) и 

рекомендована к защите. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, 

списка сокращенных наименований, списка источников и литературы.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 Во введении обоснована актуальность избранной темы 

диссертации, охарактеризована степень ее научной разработанности, 

определены цель и задачи исследования, методологическая и 

источниковедческая базы исследования, хронологические рамки, 

объект и предмет исследования, научная новизна и практическая 

значимость диссертационного исследования. 

 Первая глава «Становление архивного дела в 

Таджикистане (1917-1940 гг.) состоит из трех параграфов. В 

первом параграфе “История архивного строительства в 

Туркестанской АССР и БНСР (1917-1924 г.г.)”диссертант 

рассматривает историю создания архивов у разных народов, отмечая, 

что архивный документ – это историческая память народа. Без 

архивного документа нет истории государства и народа, нет нации.  

В книге “Таджики” Б.Гафуров писал: “Из вавилонских 

клинописных табличек и арамейских папирусов известно, что в 

Ахеменидский период иранские маги появились в Вавилонии и 

Египте”. Эти данные свидетельствуют о том, что наши предки 

старались сохранить историю своего народа
1
. Саманидское 

государство внесло большой вклад в историческую культуру 

таджикского и других народов Средней Азии, а также оставило свой 

отпечаток в истории письменности и архивного дела
2
. 

В 1917 году территория современного Таджикистана входила в 

состав Бухарского эмирата, Самаркандской и Ферганской областей 

Туркестанского генерал-губернаторства Российской империи. В 1918 

                                                           
1 Гафуров Б. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. Изд.-2, Книга 1. - 

Душанбе, 2009. – С.106. 
2Маяковский И.Л. Очерки по истории архивного дела в СССР. – М.,1960. - С.48. 
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году в составе РСФСР была образована Туркестанская Советская 

Федеративная Республика с центром в Ташкенте, в которую вошли 

северная и восточная части Таджикистана. Начало советской 

организации архивов было положено декретом “О реорганизации и 

централизации архивного дела” от 1 июня 1918 года, подписанным 

В.И.Лениным. Декрет стал основой всего советского архивного 

строительства и принципы, провозглашенные в нём были 

осуществленны во всех советских республиках. Этим декретом 

создавалась новая форма организации архивного дела – 

Государственный архивный фонд, означающий, что архивные 

документальные материалы принадлежат государству. Аналогичным 

образом архивное строительство шло и в республиках Средней Азии, 

в том числе и в Таджикистане.  

В марте 1919 года во время разгара гражданской войны, по 

предложению В.И.Ленина Совнарком рассмотрел второй важный 

декрет “О хранении и уничтожении архивных дел”.
1
 Поэтому к 

дополнению декрета от 1 июня 1918 года Совнарком РСФСР утвердил 

31 марта 1919 года декрет «О хранении и уничтожении архивных 

дел», в котором было отмечено, что все оконченные 

делопроизводством документы должны храниться в учреждениях не 

более пяти лет. По истечении срока хранения, оконченные дела 

поступают в соответствующие архивные отделения, в качестве 

исторического материала
2
. В вышеуказанном декрете были указаны 

сроки хранения документов в учреждениях, а также правила изъятия 

архивных документов, не подлежащих хранению
3
. 

30 октября 1919 года Президиум Центрального Исполнительного 

Комитета (ЦИК) Туркестанской республики издал Постановление об 

организации Центрального архивного управления (ЦАУ) 

Туркестанской республики, а 5 ноября 1919 года было утверждено 

Положение «О реорганизации и централизации архивного дела», 

разработанное на основе декрета от 1 июня 1918 года. И здесь важно 

отметить, что на основе нормативных документов Центральное 

архивное управление назначало своего уполномоченного по 

организации архивного дела в Туркестанской республике. С 

образованием Туркестанской Советской Социалистической 

республики, в конце 1919 года было образованно Центральное 

                                                           
1 Рамазанова Б.Р. 60-лет советскому архивному делу. - Алма-Ата, 1978. - С.3. 
2 Максаков В.В. Архивное дело в первые годы советской власти. С.69.  
3 Чернов А.В. История и организация архивного дела в СССР (Краткий очерк). – С. 121. 
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управление архивным делом (ЦУАРдел) этой республики в городе 

Ташкенте
1
. Главным управлением архивным делом был назначен 

уполномоченный по организации архивного дела в Туркреспублике.
2
 

В декрете ЦИК Советов Туркестанской Республики “О реорганизации 

и централизации архивного фонда” было отмечено: “Все архивы 

правительственных учреждений Туркестанской республики, как 

ведомственные учреждения, и хранящиеся в них дела и документы, 

образуют отныне Государственный архивный фонд. Заведование 

Государственным архивным фондом Туркестанской Автономной 

Республики возлагается на Центральное Управление архивным делом 

(Цуардел)”
3
.  

29 мая 1920 года за №301 Центральный Исполнительный 

Комитет Совета Туркестанской республики принял декрет «О 

реорганизации и централизации архивного фонда», в соответствии с 

которым был образован Государственный архивный фонд 

Туркестанской республики
4
.  

Нужно отметить, что с введением в силу этого декрета, 

отменялись все изданные до 21 января 1920 года декреты и 

постановления об организации архивного дела в Туркестанской 

республике. В соответствии с Постановлением Совета Народных 

Комиссаров (СНК) Туркестанской республики от 21 января 1921 года 

“Об областных архивных фондах”, все архивы, и документы 

делопроизводства, находящиеся в пределах Туркестанской 

республики, для каждой области составляли особый областной 

архивный фонд, являющийся частью Единого государственного 

архивного фонда (ЕГАФ) и подлежащего введению Центрального 

управления архивным делом (ЦУАРдел)
5
. Согласно этому 

постановлению, все документы, сконцентрированные в хранилищах 

Центрального управления архивным делом Туркестанской 

республики, послужили основной базой для создания 

государственных архивов республик Средней Азии, в частности и 

Таджикистана.  

                                                           
1 Максаков В.В. Архивное дело в первые годы советской власти. - С. 88.  
2Главное архивное Управление при Правительстве Республики Таджикистан. Нормативные акты 

государства и правительства Республики Таджикистан по архивному делу (Сборник документов) 
.- Душанбе, 2005. – С.4. 
3 ЦГА РТ, Ф.1, оп.2, д.1. л.1. 
4 ЦГА РТ. Ф.1. Оп.1.- Д.1.- Л.1. 
5 ЦГА РТ, Ф.1, Оп.2.Д.1, ЛЛ 1-2. 
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Подводя итог исследуемого периода можно сделать вывод, что 

на становление и организацию архивного дела в республике влияло 

политическое и социально-экономическое положение Туркестанского 

края, в связи с этим архивная система периода 1917–1924 годов 

отличалась ведомственной разобщенностью, отсутствием 

оборудованных помещений, приспособленных для хранения 

документов, неудовлетворительной сохранностью архивных 

документов, а также отсутствием квалифицированных кадров 

архивных работников. 

Во втором параграфе – «Образование первых архивных 

органов (1925-1929 гг.)» - диссертант рассматривает создание сети 

архивных органов в Таджикистане, который в то время входил в 

состав Узбекской ССР в качестве Автономной Советской 

Социалистической республики.  

Первым архивным органом в Таджикистане стал архив при 

Ходжентском уездном исполкоме, созданный постановлением 

уездного исполкома весной 1925 г. Постановлением от 9 апреля 1925 

года было решено организовать в городе Ходженте межрайонное 

архивное бюро, в обязанности которого входила концентрация 

материалов действующих и ликвидирующих организаций в 

Ходжентском, Пенджикентском и Уратюбинском округах. По 

причине отсутствия условий хранения документов и ряду других 

причин, большое количество архивных документов учреждений было 

временно передано в города Ташкент и Самарканд Узбекской ССР. 

Следует отметить, что, к сожалению, по настоящее время многие 

исторические архивные фонды хранятся в государственных архивах 

Узбекской ССР, хотя часть этих материалов в форме копии и частично 

оригиналов были возвращены в Таджикистан.  

Первые попытки создания архива в республике относятся к 1926 

году. Это было так называемое Дюшамбинское, а позже 

Сталинабадское архивохранилище
1
. Однако, до 1927 года 

Таджикистан не имел самостоятельного архивного управления и в том 

же году на основании полученных из ЦАУ Узбекской ССР 

инструкций, в Таджикской АССР началось архивное строительство. 

Центральное архивное управление Узбекской ССР, учитывая малый 

объем сконцентрированных в Северном Таджикистане фондов 

учреждений, рекомендовало на первое время ограничиться созданием 

                                                           
1Документальные материалы Центрального государственного архива Таджикской СССР. – 

Сталинабад, 1961. – С.3. 



19 

организационно-инструкторского аппарата для образования окружных 

и районных архивных бюро и инструктирования работников архивных 

учреждений
1
. По решению Большого Ходжентского Президиума от 16 

декабря 1928 года на базе Уездного архива в Ходженте организуется 

Окружное архивное бюро. В 1928 году было создано Центральное 

архивное управление при Центральном исполнительном комитете 

Таджикской АССР. Нужно отметить, что проведение мер по 

образованию окружных и районных архивных бюро задержалось до 

1929 года, то есть до тех пор, когда Таджикская АССР была 

преобразована в Таджикскую Советскую Социалистическую 

республику. С этого момента в госархив республики начали поступать 

фонды союзно-республиканских учреждений и организаций
2
. 

Следует отметить, что в государственных архивах республики 

архивные материалы 20-х-30-х годов имеются в небольшом 

количестве, и трудно в той или иной степени, охарактеризовать 

архивное строительство этого периода. 

После образования Таджикской ССР возникла необходимость 

создания и организации Управления архивным делом в республике. 

Связь на местах между Центральным архивным управлением (ЦАУ) и 

архивными органами была слаба, также отмечалась нехватка кадров 

архивных работников. Поэтому главной задачей архивных органов 

было выявление и сбор архивных материалов, проведение их научно-

технической экспертизы, взятие на учет архивных фондов, 

концентрация архивных документов, обеспечение их сохранности, а 

также подготовка специалистов в области архивного дела. 

Исследуя архивное строительство периода 1925-1929 годов, 

диссертант пришла к выводу, что образование архивных органов в 

республике задерживалось в связи с политической обстановкой и 

организационной перестройкой архивных органов. 

В третьем параграфе «Состояние архивного дела в республике 

(1930-1940 гг.)» диссертант отмечает, что из-за отсутствия в 

Таджикистане Центрального Архивного Управления Ходжентское 

Архивное бюро оставалось в катастрофическом положении и без 

бюджета. По поручению Центрального архивного управления 

Узбекской ССР необходимо было оставить в Ходженте Межрайонное 

архивное бюро при бюджете ЦИКа Таджикской ССР для сохранения 

собранных документальных материалов.  

                                                           
1 Нормативные акты государства и правительства Республики Таджики.по архив. делу. – С.5. 
2Чернов В.А. История организации архивного дела в СССР. – С.254. 
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Учитывая политическую и культурную важность постановки 

архивного дела в Таджикской ССР, ЦИК и СНК Таджикской ССР на 

своём заседании от 13 ноября 1930 года рассмотрели вопрос об 

организации Центрархива в Таджикской ССР. Во все районы и 

центральные учреждения республики были разосланы вышеуказанные 

циркуляры и инструкции, в которых намечались задачи архивов и 

соответствующих архивных органов. Ходжентское Межрайонное 

архивное бюро было обязано вести работу по концентрации и 

хранению архивных документов ликвидированных и действующих 

учреждений, организаций и предприятий Ходжентского, 

Пенджикентского и Ура-Тюбинского округов. Ходжентское 

Межрайонное архивное бюро в своей работе опиралось на Цуардел 

Узбекской ССР
1
. 

В конце 1930 года в Таджикистане было учреждено 

Центральное Архивное управление при СНК Таджикской ССР для 

руковолства архивным делом в республике
2
. В соответствии с 

постановлением от 3 января 1931 года “О построении архивной сети в 

Таджикской ССР” было решено образовать в городах Ходженте и 

Хороге отделения Центрального архивного управления Таджикской 

ССР, а на Ходжентское отделение Центрархива возложить 

обслуживание всех районов бывших Ходжентского, Ура-Тюбинского 

и Пенджикентского округов. Одновременно СНК Таджикской ССР 

было предложено построить в городе Сталинабаде соответствующее 

помещение для Центрального Управления архивным делом
3
. Однако 

недостаточность материальных средств тормозила работу по 

организационной сети отделений ЦАУ в районах республики. 

Центральный Исполнительный Комитет от 20 марта 1931 года 

за №5 и Совет Народных Комиссаров Таджикистана утвердили 

Положение “Об организации архивного дела в Таджикской ССР", 

согласно которому, Единый государственный архивный фонд 

Таджикской ССР (ЕГАФ) был создан на основе всех архивных 

материалов, которые относились к политической, экономической и 

культурной истории таджикского народа за весь период его 

существования. В соответствии с данным положением, в ЕГАФ 

входили определенные разновидности архивных материалов, которые 

подлежали государственному хранению. 

                                                           
1 ЦГА РТ - Ф.15, Оп.8, Д.22, Л.88. 
2 Там же. 
3 ЦГА РТ - Ф.-18, Оп.1, Д.298, Л.13. 
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Диссертант отмечает, что после образования ЦАУ Таджикской 

ССР Управляющий Центрархивом С.М.Казачкин обращался с 

просьбами в ЦАУ Узбекской ССР и ЦАУ Таджикской ССР для 

выделения архивных материалов по истории Таджикистана. Из 

Узбекистана было прислано всего 12 карточных фондов по истории 

Таджикистана
1
. 

В 1936 году был создан Государственный архив ГБАО.
 

Согласно принятому Постановлению Президиума Областного 

Исполнительного Комитета Горно-Бадахшанской автономной области 

от 2 октября 1936 года за №60/24 “Об организации Областного 

Архивного Бюро”, отмечалось, что в целях обеспечения сохранности 

архивных материалов области создать Архивное бюро и утвердить 

товарища Островкина заведующим Архивным бюро
2
. 

В 1938 году Центральное архивное управление СССР было 

преобразовано в Главное архивное управление Наркомата 

Внутреннних дел СССР (ГАУ НКВД СССР), и получило право 

руководства республиканскими архивными органами по всем 

вопросам архивного дела. Таким же образом, в последствии ЦАУ 

Таджикской ССР перешло в ведение НКВД Таджикской ССР. 

Таким образом, Ленинский Декрет заложил основы архивного 

строительства в республике, в результате которого были 

организованы первые архивные органы, и государством были приняты 

ряд нормативных актов по организации и развитию архивного дела. 

Вторая глава диссертации – «Развитие архивной службы в 

Таджикской ССР (1941-1991 гг.) также состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Основные направления развития архивной 

службы (1941-1960 гг.)» диссертант исследует образование сети 

государственных архивов в республике и основные направления их 

деятельности. Согласно Постановлению Совета Народных 

Комиссаров Союза ССР за №723 от 29 марта 1941 года «Об 

утверждении Положения о Государственном архивном фонде Союза 

ССР и сети государственных архивов СССР» в Таджикской ССР 

устанавливалась следующая сеть госархивов: Центральный 

государственный архив Таджикской ССР и Центральный 

государственный архив фонофотокинодокументов в г. Сталинабаде; 

Государственный архив Горно-Бадахшанской автономной области в г. 

                                                           
1 ЦГА РТ.- Ф.882, Оп.1 Д.15, Л.8. 
2Мирсаидова Д., Шодменбеков Т. Ганчинаи тилоии маънавию таърихии Бадахшон. – Хорог, 

2016. – С. 17. 
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Хороге; Государственный архив Гармской области в Гарме; 

Государственный архив Кулябской области в г. Кулябе; 

Государственный архив Ленинабадской области в г. Ленинабаде; 

Государственный архив Сталинабадской области в г. Сталинабаде. В 

соответствии с вышеуказанным постановлением, Центральный 

исторический архив был слит с Центральным архивом Октябрьской 

революции и социалистического строительства в Центральный 

государственный архив Таджикской ССР
1
. СНК Таджикской ССР 

принял Постановление «О состоянии архивного дела в Таджикской 

ССР и мерах к его упорядочению» от 27 февраля 1941 года за №140, в 

котором отмечалось, что состояние архивного дела в республике, с 

момента передачи архивных органов в ведение Совета Народного 

Комиссариата Внутренних Дел (НКВД) Таджикской ССР, значительно 

улучшилось. Вместе с тем, отсутствовали необходимые 

оборудованные помещения для хранения архивных материалов, 

наблюдалась нехватка кадров, специалистов архивного дела, а также 

наблюдалось незаконное перемещение и увольнение работников 

архивов. В вышеуказанном постановлении подчеркивалось, что 

Постановление СНК Таджикской ССР от 15 мая 1939 года за №521 «О 

мероприятиях по упорядочению архивного дела в республике» не 

выполняется
2
.   

Согласно этому постановлению, Экономсовет при СНК 

Таджикской ССР обязал Сталинабадский горисполком в ближайший 

срок обеспечить Центральный государственный архив республики 

соответствующим помещением с площадью не менее 250 квадратных 

метров. Также было поручено исполнительным комитетам 

Сталинабадского, Кулябского и Автономной Горно-Бадахшанской 

областям выделить для областных архивов помещения с площадью не 

менее 100 квадратных метров и оборудовать их стеллажными полками 

и другим оборудованием, необходимым для хранения архивных 

материалов. 

Следует отметить, что намеченным планам архивного 

строительства в республике помешала Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. С первых дней войны советское правительство проявило 

большую заботу о сохранении документальных архивных материалов. 

5 июля 1941 года СНК СССР специальным распоряжением обязал 

наркоматы, учреждения и организации принять меры к обеспечению 

                                                           
1 Государственные архивы СССР. Справочник. Часть-2. – М.,1989. – С.279. 
2 ЦГА РТ. - Ф.15, Оп.1, Д.26, Л.20. 
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сохранности документов, имеющих научно-историческую, 

народнохозяйственную, оборонную и практическую ценность, а также 

освободить архивы от документальных материалов, утративших свою 

ценность
1
. Архивисты Таджикистана в годы Великой Отечественной 

войны, как и весь советский народ, перестроили свою работу с 

требованиями военного времени. В Таджикистан были эвакуированы 

документы государственных архивов Кабардино-Балкарской АССР. 

Эти документы архивистами Таджикистана были полностью 

сохранены
2
. 

В архивных источниках, хранящихся в фондах госархивов 

республики, имеются документальные материалы, освещающие 

исторические события прошлых лет. 

Согласно Директивному письму СНК Таджикской ССР от 26 

сентября 1942 года народным комиссариатам и руководителям 

центральных и местных учреждений, организациям и предприятиям 

Таджикской ССР было поручено обеспечить сохранность 

документальных материалов, и в кратчайший срок принять меры к 

упорядочению и хранению архивных материалов
3
. 

В годы Великой Отечественной войны архивные учреждения 

Таджикской ССР проводили огромную работу по составлению обзора 

фондов и приведению архивных фондов в порядок. Диссертант 

отмечает, что в Центральном государственном архиве имеются 

кинофотодокументы (ЦГА КФФД), которые освещают участие 

таджикского народа в Великой Отечественной войне, и его вклад в 

Победу над фашистской Германией. По данным архивных 

источников, в столице Таджикистана, городе Душанбе, был 

организован первый фронтовой театр Таджикской ССР
4.
 который 

одним из первых выступал на фронтах Великой Отечественной войны 

и за свою работу получил благодарность командования Центрального 

фронта и 21-й армии Западного фронта. 

24 августа 1955 года Указом Президиума Верховного Совета 

Таджикской ССР были ликвидированы Гармская и Кулябская области 

Таджикской ССР, и архивные фонды были переданы на госхранение в 

Центральный государственный архив Таджикской ССР5. С 1955 года 

                                                           
1 Нормативные акты государства и правительства Республики Таджики. по архив. делу.- С.10. 
2 ЦГА РТ. - Ф.882, Оп.1 Д.159, Л.127. 
3 ЦГА РТ. - Ф.882, Оп.15, Д.1, Л.1. 
4Из истории культурного строительства в Таджикистане» (1941-1960гг.) //Сборник документов и 

материалов. – Душанбе,1972. - С.339. 
5 Нормативные акты государства и Правительства Республики Таджик.по архив. делу. - С.12. 
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по 1968 год функционировал Гармский районный государственный 

архив. В 1968 году на его базе, а также Комсомолобадского районного 

государственного архива был образован филиал ЦГА Таджикской 

ССР в поселке городского типа Гарм (ныне Раштский район). В 

архивохранилищах Гармского госархива хранятся 335 фондов, 42455 

дел за 1926-1983 гг.
1 
 

Для улучшения работы ведомственных архивов в исследуемый 

период правительством был принят ряд нормативных документов. Но, 

следует отметить, что наряду с успехами, в работе Центрального 

госархива имелись также и недостатки, не был составлен обзор 

обобщающего опыта работы фотоотдела Центрального 

государственного архива Таджикской ССР за 15 лет
2
. 

Главным направлением в системе госархивов республки по-

прежнему была работа по обеспечению сохранности документов. 

Только за 1958 год было закартонировано 7000 единиц хранения 

исторических фондов, а также наиболее ценных документальных 

материалов в количестве 66743 единиц хранения, в связи с чем был 

пересоставлен топографический указатель.  

13 августа 1958 года Совет Министров Таджикской ССР утвердил 

Положение о Государственном архивном фонде, в котором 

рассматривались вопросы централизации архивного дела и 

использования документальных архивных источников.Для улучшения 

работы Центрального госархива Совет Министров Таджикской ССР 

издал распоряжение от 1 апреля 1959 года за №163 «Об увеличение 

штата Центрального государственного архива и организации при 

Архивном отделе лаборатории по реставрации и микрокопированию 

документальных материалов
3
. Согласно этому распоряжению, в 

Центральном государственном архиве Таджикской ССР были 

организованы лаборатория реставрации и микрокопирования и группа 

по публикаторской работе и использованию архивных материалов.  

В 1959 году сеть районных государственных архивов составила 

41 райгосархивов, из них: архивы республиканского подчинения – 22, 

архивы Ленинабадской области – 13, архивы ГБАО – 6, а в двух 

районах – Аралском и Ходжентском райгосархивы не были созданы. 

Таким образом, проанализировав период архивного строительства 

в республике с 1941 по 1960 годы, диссертант пришла к выводу, что 

                                                           
1 Государственные архивы СССР. Справочник. Часть-2. М.,1989. – С.283. 
2 ЦГА РТ. - Ф.882, Оп.9, Д.17, Л.24. 
3 ЦГА РТ. - Ф.882, Оп.9, Д.16, Л.1. 
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правительством республики был принят ряд нормативных документов 

по упорядочению и улучшению архивного дела в Таджикской ССР. В 

этот период архивные учреждения республики наладили работу по 

сбору, учёту и обеспечению сохранности документальных архивных 

материалов. С преобразованием Архивного отдела МВД республики в 

Архивное управление при Совете Министров Таджикской ССР 

улучшилась работа государственных архивов по пополнению 

документальными материалами Государственного Архивного Фонда 

Таджикской ССР. 

Во втором параграфе «Образование государственных архивов 

и их филиалов в Таджикистане (1961-1991 гг.)» рассматривается 

состояние и развитие архивного дела в Таджикистане в 

рассматриваемый период. Для поднятия уровня архивного дела в 

республике правительством был принят ряд важных законодательных 

документов, которые явились новым этапом в развитии архивной 

службы Таджикистана. В архивном источнике Центрального 

госархива республики отмечается, что в соответствии с 

Распоряжением Совета Министров Таджикской ССР «О 

преобразовании Ленинабадского Областного госархива в филиал 

Центрального государственного архива Таджикской ССР» от 24 мая 

1962 года за №315, было принято предложение Архивного управления 

при Совете Министров Таджикской ССР и Ликвидационной 

Комиссии бывшего Ленинабадского Облисполкома о преобразовании 

областного архива в филиал Центрального госархива, с местом 

нахождения в городе Ленинабаде. 

В результате образования филиалов ЦГА Таджикской ССР 

документы, хранившиеся в ЦГА Таджикской ССР и других архивах, 

были переданы в соответствии с их территориальной 

принадлежностью. Для налаживания работы по комплектованию и 

обеспечению сохранности документов по инициативе Архивного 

управления республики городские и районные госархивы были 

преобразованы в филиалы ЦГА Таджикской ССР, которые 

создавались на основе правительственных актов.  

Первый филиал был создан в городе Ленинабаде. В связи с 

упразднением в апреле 1962 года Ленинабадской области 24 мая 1962 

года Государственный архив Ленинабадской области был 
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преобразован в филиал Центрального государственного архива 

Таджикской ССР в городе Ленинабаде
1
. 

В целях улучшения работы архивных учреждений республики, 

усовершенствования комплектования государственными архивами, 

экспертизы ценности и сохранности архивных документальных 

материалов, было принято постановление Совета Министров 

Таджикской ССР «О создании филиалов Центрального 

государственного архива Таджикской ССР» от 5 апреля 1963 года за 

№145-Р, согласно которому были образованы ещё 3 филиала.
2
. 

Филиал ЦГА Таджикской ССР в городе Курган-Тюбе был 

организован в 1963 году на базе Курган-Тюбинского городского, 

Куйбышевского, Колхозабадского, Кумсангирского, Пянджского и 

Яванского районных архивов. Филиал ЦГА Таджикской ССР в 

посёлке Гиссаре был создан в 1963 году на базе Регарского городского 

и Гиссарского районного государственных архивов.  

В 1963 году был организован, а в 1964 году начал 

функционировать филиал ЦГА Таджикской ССР в городе 

Орджоникидзеабаде (ныне город Вахдат), созданный на базе 

Нурекского городского, Орджоникидзеабадского и Ленинского 

районных государственных архивов. 

Согласно вышеуказанному постановлению Совета Министров 

Таджикской ССР от 5 апреля 1963 года, была утверждена следующая 

сеть государственных архивов Таджикской ССР: Государственные 

архивы с постоянным составом документальных материалов; 

Центральный государственный архив Таджикской ССР с филиалами в 

городах Ленинабаде (ныне Худжанд) и Курган-Тюбе, в посёлках 

Оржоникидзеабаде и Гиссаре; Государственный архив Горно-

Бадахшанской автономной области; Городские и районные 

государственные архивы с переменным составом документальных 

материалов; Исфаринский, Канибадамский, Ура-Тюбинский, 

Кулябский и Пенджикентский городские госархивы; Аштский, 

Восейский, Гармский, Дангаринский, Джиргатальский, Матчинский, 

Московский, Науский, Шаартузский, Ванчский, Ишкашимский и 

Мургабский районные госархивы. Все эти архивные учреждения 

проводили работу по сбору архивных документов, их упорядочению, 

                                                           
1Главное архивное управление при Совете Министров Таджикской ССР. Государственные 

архивы Таджикской ССР. Справочник. – Душанбе,1982. - С.4. 
2 ЦГА РТ. – Ф.18, Оп.8, Д.1933, Л.240. 
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учету, экспертизе научной и практической ценности, а также 

выявлению и использованию документов по актуальным темам.  

В соответствии с постановлением Совета Министров Таджикской 

ССР от 26 сентября 1963 года «О мерах по улучшению архивного дела 

в Таджикской ССР», были рассмотрены вопросы об организационном, 

материальном и кадровом укреплении государственных архивов 

республики. В соответствии с этим постановлением в 1963-1970 годы 

в республике была проведена реорганизация сети государственных 

архивных учреждений. 

В соответствии с этим постановлением в 1964 году шло 

преобразование Пенджикентского и Ура-Тюбинского городских, 

Шаартузского и Гармского районных государственных архивов, с 

переменным составом документальных материалов, в 

государственные архивы с постоянным составом документальных 

материалов. В 1965 году необходимо было объединить Науский и 

Матчинский районные государственные архивы с филиалом 

Центрального государственного архива Таджикской ССР в городе 

Ленинабаде с передачей штатной численности филиалу. 

Следует отметить, что в 1971 году начал функционировать в 

республике Центральный Государственный архив 

кинофотофонодокументов (ЦГА КФФД) Таджикской ССР.
1
 

Подводя итог исследуемого периода диссертант пришла к 

выводу, что правительством республики был принят ряд нормативных 

документов в архивной области, которые явились важным шагом в 

упорядочении и улучшении работы госархивов и их филиалов, а также 

сыграли большую роль в развитии и дальнейшем улучшении 

архивного дела в Таджикской ССР. 

В третьем параграфе «Фонды личного происхождения - как 

объект архивного хранения» рассматривается деятельность 

государственных архивов Таджикистана, ведущих большую работу по 

сбору документов личного происхождения, которые являются 

ценными историческими источниками.  

Диссертант отмечает, что фондами личного происхождения 

должны комплектоватся, государственные архивы республики, так как 

фонды личного происхождения являются составной частью 

Национального Архивного фонда Республики Таджикистан.  

Отдел комплектования личных фондов, который ранее назывался 

отделом литературы и искусства Таджикской ССР, начал 

                                                           
1 Проблемы архивоведения и истории архивных учреждений.Л.1970. с.10 
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функционировать в Центральном государственном архиве Республики 

Таджикистан в 1977 году. С этого времени по 1990 годы проводилась 

большая работа по сбору документов партийно-государственных 

деятелей республики, а также известных ученых, артистов и людей, 

работающих в различных областях народного хозяйства республики и 

внесших свой неоценимый вклад в деле развития республики. В 

исследуемый период сотрудниками отдела комплектования личными 

фондами было собрано более 350 фондов личного происхождения 

видных государственных деятелей республики и известных деятелей 

науки и культуры советской эпохи, а также созданы фонд- коллекции. 

Большой интерес представляют фонды личного происхождения 

отдельных руководителей архивных органов республики, которые 

внесли свой неоценимый вклад в деле развития архивной отрасли. 

Так, в Центральном государственном архиве Республики Таджикистан 

хранится личный фонд Фаньяна Джорджа Согомоновича (Фанунц 

Джалол) – старейшего архивиста Таджикской ССР, составителя ряда 

документальных сборников по истории Таджикистана
1
. В 1935 году 

после окончания Московского Государственного историко-архивного 

института Д. Фаньян, был направлен в город Душанбе, где его 

назначили на должность Управляющего Центральным архивным 

управлением (ЦАУ) Таджикской ССР, на которой он проработал до 

1944 года. Диссертант подчеркиевает, что за период своей работы в 

Таджикистане им были собраны, сохранены и частично изданы 

уникальные материалы по истории Советского Таджикистана, 

которые вошли в сборник документов “К истории советского 

строительства в Таджикистане (1920-1929 гг.). Большую важность 

представляет сборник документов о восстании 1972 года в городе 

Ходженте, составленный Фаньяном Д.С. и выполненный в 

машинописном варианте в 1937 году. Работа после машинописи была 

отредактирована автором от руки и хранилась в Отделе особо ценных 

исторических фондов в Центральном государственном архиве 

Республики Таджикистан в единственном экземпляре. Впоследствии 

этот сборник был подготовлен к печати кандидатом исторических 

наук, заведующим отделом новейшей истории Института истории, 

археологии и этнографии им. А.Дониша Национальной Академии 

Наук Таджикистана Гафуровым А.М. с предисловием и 

археографической обработкой
2
. 

                                                           
1 ЦГА РТ. - Ф.Р.1348, Ед.хр.9, 1937-1982 гг. 
2 Фаньян Д.С. Сборник документов о восстании 1872 г. в городе Ходже.. – Душанбе, 2012. – 47 с. 
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Другим руководящим работником системы архивной службы 

являлся государственный деятель Таджикской ССР Абдулахад 

Кахаров. С 1974 года он был назначен на должность начальника 

Главного архивного управления при Совете Министров Таджикской 

ССР, где проработал до 1984 года. Как руководитель архивной 

службы республики, он пополнил Государственный архивный фонд 

(ГАФ) республики ценными документальными историческими 

материалами и обеспечил их сохранность.  

Как руководитель Главного архивного архивного управления при 

Совете Министров Таджикской ССР. А Кахаров уделял большое 

внимание архивным кадрам в государственных учреждениях 

республики. Сотрудники госархивов республики направлялись для 

учебы и повышения своей квалификации в Московский историко-

архивный институт
1
.  

В Центральном государственном архиве Республики 

Таджикистан имеется личный фонд партийно-государственного 

деятеля Таджикской ССР Базарбаевой Марьям Маликовны, которая с 

1974 года работала в этом учреждении и заведовала отделом личных 

фондов. Под ее руководством сотрудниками отдела личных фондов 

было собрано более 200 фондов личного происхождения известных 

государственных деятелей советской власти, в разные периоды 

возглавлявщих правительство и наркоматы хозяйственного профиля. 

М.М.Базарбаевой было опубликовано множество статей в 

периодической печати с использованием личных фондов
2
.  

Другим специалистом архивного дела по сбору и составлению 

фондов личного происхождения в республике является Курбанова 

Муслима Садыковна, которой было собрано и составлено более 150 

фондов личного происхождения, известных государственых деятелей, 

участников борьбы за установление Советской власти в республике, 

деятелей науки и культуры, а также составлены фонды-коллекции на 

участников Великой Отечественной войны, посланцев Таджикистана.  

В Государственном архиве Ленинабадской области хранится 

личный фонд Заслуженного работника культуры Таджикской ССР 

Н.Морозова. В 1959 году после окончания Московского 

государственного историко-архивного института он был направлен, 

                                                           
1Мухаммадиева Д. Инсонхои покдилу поксиришт //Сахифахои хотироти халк. – Душанбе, 2001. 
– С.26. 
2 Базарбаева М. Листая архивные дела //Коммунист Таджикистана, 22 июня 1988; Ее же. 

Базарбаева М. Учителя-герои ( в соавторстве). - Душанбе, 1976; Ее же. Базарбаева М. Без права 

на забвение (в соавторстве) // Коммунист Таджикистана, №10, 1990. 
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как молодой специалист, старшим научным сотрудником в 

Ленинабадский областной государственный архив, который в то 

время находился в ведении Министерства Внутренних дел 

Таджикской ССР. Долгие годы он был директором Ленинабадского 

госархива и проводил большую работу по повышению деловой 

квалификациии сотрудников и добился больших успехов в поднятии 

архивного дела в Северном Тажикистане.  

В филиале Согдийской области в городе Истаравшане хранятся 

фонды личного происхождения на активных участников установления 

советской власти в Таджикистане Обида Почоева
1
 и Муминджона 

Иброгимова
2
. Эти личные документальные материалы рассказывают о 

жизни и деятельности активных борцов за установление советсткой 

власти в республике. В архивохранилище филиала Государственного 

архива Согдийской области в городе Канибадаме хранятся личные 

фонды Маюнусова Эргаша
3
 и Бобокалонова Каримджона

4
, Назарова 

Ходжи
5
, Исокова Ёкубджона

6
 и Ортикбоева Курбона

7
 - участников 

борьбы с басмачеством в период установления советской власти в 

республике. В их личных фондах содержатся ценные исторические 

документы, а также наградные материалы.  

В филиале Государственного архива Согдийской области в 

городе Пенджикенте хранятся фонды личного происхождения 

заслуженных учителей Таджикской ССР Бутаевой Оны
8
, Ишанкулова 

Орифа
9
 и Героя Социалистического Труда Шарипова Шафи

10
. В их 

личных фондах содержатся личные биографические документы и 

материалы об их трудовой деятельности.  

Необходимо отметить, что в фондах личного происхождения 

содержатся разнообразные документы: письма, рукописи статей, 

воспоминания, биографические документы, творческие материалы, 

наградные документы, фотографии и многие другие документы. Все 

                                                           
1Филиал Госархива Согдийской области в городе Истаравшане. - Ф.Р.165, ед.хр.12, 1917-1919 гг. 
2 Филиал Госархива Согдийской области в городе Истаравшане. - Ф.Р.160, ед.хр.38, 1918-1974 гг. 
3Филиал Государственного архива Согдийской области в городе Канибадаме. - Ф.Р.7, Ед.хр.18, 

1924-1963 гг.  
4 Филиал Государственного архива Согдийской области в городе Канибадаме. - Ф.Р.75, Ед.хр.22, 
1922-1977 гг. 
5 Ф.П-18, Ед.хр-21, 1924-1980 гг. 
6 Ф.П-35, Ед.хр.15, 1923-1966 гг. 
7 Ф.П.-89. Ед.хр-19, 1919-1968 гг. 
8Филиал госархива Согдийской области в городе Пенджикенте. - Ф.Р.120, Ед.хр.15, 1941-1982 гг. 
9 Филиал госархива Согдийской области в гор.Пенджикенте. - Ф.Р.133, Ед.хр.22, 1935-1983 гг. 
10 Филиал госархива Согдийской области в гор. Пенджикенте.- Ф.П.-122, Ед.хр-8, 1966-1986 гг. 
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это говорит о том, что состав документов личного происхождения 

“характерен типовым и видовым многообразием”
1
.  

В Центральном Государственном архиве Республики 

Таджикистан, кроме фондов личного происхождения, хранятся 

следующие фонд-коллекции, которые классифицированы следующим 

образом:1) Участники гражданской войны и борьбы с басмачеством в 

Таджикистане на 36 человек – всего 92 документа; 2) Учителя-борцы 

за организацию народного образования в Таджикистане на 38 человек 

– всего 177 документов; 3) Герои десятой пятилетки на 20 человек – 

всего 64 документа; 4) Заслуженные учителя школы Таджикской ССР 

– на 372 человек –всего 892 документа; 5) Участники Великой 

Отечественной войны – на 309 человек – всего 1627 документов: 6) 

Заслуженные ирригаторы – на 49 человек – всего 61 документ. Как 

видно, материалы личного происхождения могут составлять 

коллекции, которые приравниваются к фондам личного 

происхождения. Фонд-коллекция – это совокупность материалов, 

относящихся по своему происхождению к разным фондам и 

объединенных по тематическому, хронологическому или другому 

виду деятельности
2
. 

Диссертант отмечает, что собирание личных архивов – это 

работа, требующая индивидуального подхода по сбору личных 

фондов, и является одним из сложных направлений в системе 

комплектования, требуя от архивистов историко-культурного 

кругозора
3
. При этом большая часть личных фондов поступила в 

Центральный Государственный архив Республики Таджикистан путём 

дарения безвозмездно. 

Большую ценность представляют, хранящиеся в Центральном 

госархиве Республики Таджикистан личные фонды видных партийно-

государственных деятелей республики: Нусратулло Махсума – Героя 

Таджикистана, Миновара Шагадаева – государственного деятеля 

республики, Мукума Султанова – борца за установление советской 

власти в республике, А.С.Гордеева – участника Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза, Саидходжи 

Урунходжаева – дважды Героя Социалистического Труда, Тухфы 

                                                           
1Табарова М. Создание и комплектование личных фондов госархивов Таджикистана // Вестник 

Таджикского национального университета. - №7, 2024.- С.-67. 
2Инструкция по научно-технической обработке документов, материальных фондов личного 

происхождения. – М., 1958. –С.10. 
3Федотов А.С. Актуальные вопросы собирания личных фондов //Отечественные архивы. - №5, 

2002 г.- С.40. 
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Фазыловой, Хайриннисо Назаровой, Азизы Азимовой, Гулчехры 

Бакаевой – Народных артисток Таджикской ССР, композитора 

Шарофиддина Сайфиддинова – Заслуженного деятеля искусств 

Таджикской ССР, художника В.М.Боборыкина и других
1
. 

В Центральном государственном архиве кинофотофоно-

документов Республики Таджикистан также находятся фонды личного 

происхождения. В архивохранилище хранится киноплёнка с 

выступлением Первого секретаря ЦК КП Таджикистана Б.Гафурова, 

основоположника советской таджикской литературы С.Айни, 

известных поэтов Таджикистана М.Турсунзаде, А.Лахути и других 

видных политических, общественных деятелей республики
2
. 

Фонды личного происхождения являются важными 

историческими источниками. Они имеют большое значение для 

изучения исторических процессов, происходящих в общественной 

жизни и деятельности людей.  

Исследуя и изучив данную проблему, диссертантом был сделан 

вывод, что Центральному госархиву и госархивам республики 

необходимо продолжить работу по сбору и созданию фондов личного 

происхождения. В различных архивных фондах, находится группа 

документов, которым требуются специальные условия хранения, чем 

и отличаются фонды личного происхождения
3
.  

Подводя итоги, диссертант констатирует, что правительство 

республики уделяло и уделяет большое внимание развитию архивного 

дела, в частности вопросам обеспечения сохранности и приумножения 

документальных материалов Национального Архивного Фонда 

Республики Таджикистан. 

В заключении диссертации подведены итоги исследования и 

представлены рекомендации по улучшению архивной отрасли в 

республике. 

                                                           
1Табарова М. Создание и комплектование личных фондов госархивов Таджикистана. - С.69. 
2 Табарова М. Аз таърихи таъсисёби ва рушди сохаи бойгони дар Точикистон (Из истории 
образования и развития архивного дела в Таджики. //Муаррих (Историк). - №1, 2015. - С.149. 
3Главное Архивное управление при Совете Министров СССР. Всесоюзный научно- 

исследовательский институт документоведения и архивного дела //Актуальные проблемы 

архивоведения и источниковедения. - Часть1. – М.,1962. - С.206.  



33 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ 

Статьи в рецензируемых изданиях ВАК Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации: 

1. Табарова М. Н. История организация архивного дела в 

Таджикистане с 1918 по 1960 гг. //Вестник Таджикского 

Национального Университета. – 2017, №3/3. – С. 84-87. 

2. Табарова М.Н. Создание и комплектование личных фондов 

госархивов Таджикистана //Вестник Таджикского Национального 

Университета. – 2024, №7. – С. 65-67. 

3. Табарова М.Н. История образования архивных органов в 

Таджикистане (1930-1940 гг.) //Вестник Таджикского Национального 

Университета. – 2024, №6, часть 2. – С. 92-100. 

4. Табарова М. История становления и развития архивного дела в 

Сугдской области // Вестник Таджикского Национального 

Университета. – 2024, №6, часть 2. – С. 57-62. 

Публикации в других изданиях 

5. Табарова М.Н. Аз таърихи таъсисёби ва рушди соҳаи бойгонӣ 

дар Тоҷикистон (Из истории создания и развития архивного дела в 

Таджикистане) //Муаррих, 2015, №1. - С.144-150. 

6. Табарова М.Н. История создания личных архивных фондов 

ЦГА Республики Таджикистан (в соавторстве) //Муаррих, 2015, №3. – 

С. 52-59. 

7. Табарова М.Н. Комплектование фондов личного 

происхождения ученых архива Национальной Академии Наук и 

госархивов Таджикистана //Национальная идентичность в таджикской 

культуре. Материалы Международной научно-теоретической 

конференции, посвященной 150-летию со дня рождения выдающихся 

исследователей А.А.Семенова и Н.С.Андреева. – Душанбе, 2004. - 

С.174-177 


