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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы. 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 Основатель мира и Национального единства, 

Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил 

в своей книге “Таджики в зеркале истории”: 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. Безусловно, один из главных источников истиного 

национального самосознания – это постоянное обращение к героическому 

прошлому своего народа. Сохранение культурного наследия предков и 

бережное отношение к памяти великих сынов наций. Действительно, школа 

самосознания, суверенитета и государственности, наряду со множеством 

объективных и субъективных факторов, имеет еще одного строгого учителя, 

имя которого - История. Наглядные уроки истории не только открывают 

перед нами картину прошлого, они также помогают осознать настоящее и 

будущее, и как справедливые судьи указывают на достижения и промахи в 

длинной череде государственности таджиков”
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 

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

Britain. 2008 . – С.125. 



5 

преобразования, происходящие в нашей республике, сопровождаются 

актуализацией ряда проблем, находившихся ранее в стороне от 

отечественной научной мысли, и это можно отнести к такой научной 

дисциплине, как архивоведение.  

 Архивоведение тесно связано с другими научными дисциплинами, в 

том числе с документоведением. Архивоведение в нашей республике в 

данное время развивается, но оно является молодой наукой, поэтому 

содержит ряд проблем, которые актуальны в настоящее время, а их 

изучением занимаются специалисты данной отрасли. 

 В данной работе рассматриваются вопросы становления и развития 

архивного дела в республике, проблемы архивоведения, причины этих 

проблем, а также даются предложения по их решению. Нужно подчеркнуть, 

что с обретением независимости республики был принят Закон Республики 

Таджикистан от 13 ноября 1998 года №704 «О Национальном архивном 

фонде и архивных учреждениях», который положил начало созданию 

Национального архивного фонда Республики Таджикистан.  

Актуальность исследования этой проблемы 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 исторических предпосылок становления 
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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. 

Тема настоящего исследования приобретает особое значение в связи с 

происходящими современными политическими процессами в Таджикистане. 

Поэтому изучение исторического наследия в архивных документальных 

материалах, находящихся в фондах Центрального государственного архива 

Республики Таджикистан и госархивов республики, приобретает особое 

значение. Следовательно, изучение данной темы необходимо на 

современном этапе, так как в области архивоведения имеется ряд актуальных 

нерешенных проблем. 

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. Следовательно, 

настоящая диссертационная работа является одной из первых попыток 

изучения процесса становления и развития архивного дела в Советском 

Таджикистане, что ещё раз подтверждает её актуальность. 
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Степень изученности проблемы. История становления и развития 

архивной отрасли в Таджикистане с 1917 по 1991 гг. не была предметом 

специального исследования. До настоящего времени не было ни одного 

монографического обобщающего исследования или каких-либо других работ, 

в которых бы комплексно освещалась история архивного дела в республике.  

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. 

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.

 4
, 

Митяева К.
5
  

В кратком очерке Чернова А.В. “История и организация архивного дела 

в СССР” раскрываются вопросы становления и развития первых архивных 

                                                 
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. 

4
 Вяликов В.И. Архивное строительство в СССР (1917-1945 гг.). – М., 1976. 

5
 Митяев К. Г. Теория и практика архивного дела. – М., 1946. 
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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”
 1

, 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,
2
 В.А.Цикулина,

3
 и А.В.Елпатьевского

4
 

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 

                                                 
1
 Центральное архивное управление РСФСР.Архивное дело. Выпуск 1-2. М;1931.  

2
 Л.Е.Шепелёв. Архивные разыскания и исследования. – М.:Высшая школа, 1971; Его же. 

Работа исследователья с архивными документами. – М, 1966. 
3
 В.А.Цикулин. История государствнных учреждений СССР (1936-1965 гг). – М., 1966. 

4
 Елпатьевский А.В.  Комплектование   госархивами  документальными материалами. – 

М., 1970. 
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книга А. Кахарова, написанная на архивных материалах 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 

                                                 
1
Кахаров 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 

3
Колбанова 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. 



10 

обеспечения сохранности архивных документов. В статье Дустмухамедова З. 

“Слышу твой голос история”
1
 освещаются вопросы организации и развития 

архивной отрасли в республике. 

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,
2
 Гармаковой Л,

3
 Базарбаевой М,

4
 Герцман Н,

5
 

Суяркуловой Д,
6
 К.Попова, 

7
 И.Сорокиной,

8
 Н.Касымовой, 

9
И.Беруль,

10
 

И.Стеценко,
11

 С.Гзюновой
12

 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”, 
13

, “Сохранять и использовать”,
14

, “Советским архивам 

50-лет”,
15

 в которых рассматриваются вопросы образования первого 

архивного органа в Ходженте и создание архивной сети в Ленинабадской 

(ныне Согдийской) области .  

                                                 
1
 Дустмухамедов З. Слышу твой голос история». Организации архивного дела в стране 70-

лет //Коммунист Таджикистана, 1 июня 1988. 
2
 Казачковский В. Всем наркоматам и Центральным учреждениям Таджикской ССР. 

//Коммунист Таджикистана, 8 января, 1931. 
3
Гармакова Л. Республика в документах. Страницы истории //Коммунист Таджикистана, 

20 ноября, 1979. 
4
 Базарбаева М. Листая архивные дела //Коммунист Таджикистана, 22 июня 1988. 

5
Герцман Н. Как получить нужную справку //Коммунист Таджикистана, 20 ноября 1960. 

6
 Суяркулова Д. В наследство потомкам  //Вечерний Душанбе, 9 января 1984. 

7
 Попов В. Беречь архивное дело //Коммунист Таджикистана, 5 мая 1960. 

8
Сорокина И. Россыпи истории. ЦГА Таджикской ССР- 50 лет //Коммунист Таджикистана 

29 марта, 1981. 
9
Касымова Н. История на полках //Вечерний Душанбе, 3 декабря 1977. 

10
 Беруль И. Хранители истории. Далекое и близкое //Вечерний Душанбе, 8 июня 1988. 

11
Стеценко И. Пособие для исследователей //Коммунист Таджикистана, 6 сентября 1962.  

12
Гзюнова С Сюжеты из архива. О работе ЦГА Таджикской ССР //Коммунист 

Таджикистана, 7 января 1984. 
13

Морозов Н. Летопись полвека. Первенцу архивного дела  республики 50-лет. 

//Ленинабадская правда, 9 апреля 1975. 
14

МорозовН. Сохранять и использовать. К 70-летию Ленинского декрета //Ленинабадская 

правда, 26 мая 1988. 
15

 Морозов Н. Советским архивам 50-лет //Ленинабадская правда, 1 июня 1968. 
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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 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 

                                                 
1
 Мардон «Сабри у амали комил дошт». Книга. Душанбе. Балогат-2013 год 

2
Д.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 
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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 становления и развития 

архивного дела в Советском Союзе, Центральной Азии и в частности в 

Таджикистане.
1
  

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 была подготовлена книга “Учителя-

герои”
 2

, 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”
3
 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, 

                                                 
1
 Мухиддинов С., М.Каримов «Бойгоншиноси» (Архивоведение). Душанбе-2009 год 

2
Базарбаева М., Виленская Р. Учителя-герои. -  Душанбе: Маориф, 1976. 

3
 История таджикского народа. Том 5. Новейшая история (1917-1941гг.). – Душанбе, 2001; 

Том 6. Новейшая история (1941-2010гг.). – Душанбе, 2011. 
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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
1
. 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”
2
, являющийся первым опытом издания 

в республике сборника мемуарных источников. В сборник включены 

документы Центрального государственного архива Октябрьской революции, 

Партийного архива Таджикского филиала Института Марксизма и 

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 

                                                 
1
 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. 
2
 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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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 советских 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; 

- проанализировать реорганизацию архивных учреждений 

рассматриваемого периода и отразить их влияние на состояние архивного 

дела в республике; 
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- 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. 
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13 ноября 1998 году за №704 вышел Закон Республики Таджикистан “О 

Национальном архивном фонде и архивных учреждениях”, который 

определил новую категорию “Национальный архивный фонд Республики 

Таджикистан”.  

Методологической основой исследования является принцип 

историзма, требующий всестороннего и объективного изучения 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. 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.  
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Ко второй группе источников относятся статистические отчеты 

архивных органов республики, в которых прослеживается динамика 

деятельности архивных органов. Сюда также вошли справочные 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. Анализ 

имеющихся публикаций по архивному строительству показывает, что тема 

настоящей диссертацинной работы не изучалась советскими и 

отечественными учеными. 

Основную источниковую базу данного диссертационного исследования, 

составил сборник документов «Нормативные акты государства и 

правительства Республики Таджикистан по архивному делу»
1
, в составлении 

которого автор данной диссертационной работы принимала активное 

участие. Автором в процессе работы в Центральном государственном архиве 

Республики Таджикистан были найдены и предоставлены необходимые 

архивные фонды по развитию архивного дела в республике, которые вошли в 

данный сборник. 

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 

                                                 
1
Главное архивное Управление при Правительстве Республики Таджикистан. 

Нормативные акты государства и Правительства Республики Таджикистан по архивному 

делу. Сборник документов. - Душанбе-2005. 
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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 

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;  
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-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 

институте документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) в городе 

Москве. По теме диссертационного исследования автором опубликованы 
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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.  
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ГЛАВА 1.СТАНОВЛЕНИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

(1917-1940 ГГ.) 

1.1. История архивного строительства в Туркестанской  

АССР и БНСР (1917-1924 г.г.) 

 Возникновение архива имеет большое значение в истории 

человечества. Благодаря архиву мы узнаем прошлое и настоящее народа и 

его культурные достижения. Слово архив греческого происхождения, 

производное от “arhe” означает власть, место власти. Так называлось в 

Древней Греции место хранения государственных документов. Само 

название имеет более чем двухтысячилетнюю историческую давность, 

происходя от латинского слово archivum и древнегреческого - apxatos 

(древний). C тех пор, как развитие и совершенствование процессов обмена 

информацией между людьми привели к великому качественному скачку –

возникновению письменности, архивы стали неизменным атрибутом 

общества и государства
1
. В метoдических рекомендациях «Унификaции 

текстов управленческих документов» отмечено, что слово архив обозначает – 

обрабатывать, принимать, сдавать, создавать.
2
 

Впервые слово “архив” было введено в дореволюционной России в 

начале ХVIII в. при царе Петре I. Но хранилище документов и других 

письменных памятников существовали и в более раннее время. У всех 

народов хранение документов начинается со времени появления 

письменности. К примеру, у славянских племен, населявших территорию 

СССР, письменность появилась в конце IX в. С этого времени начинается и 

хранение документов.  

Для хранения своих документов господствующий класс создавал особые 

хранилища-архивы. Такие хранилища, как особые государственные 

учреждения были в Египте, Ассирии, Древнем Риме, Греции и других 

                                                 
1
 Главное архивное Управление при Совете Министров СССР. Архивное дело в СССР., 

Москва-1980 г. С.3. 
2
Унификация текстов управленческих документов. Методические рекомендации. – М.,-

1982 г. С.24. 
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странах
1
. Архивный документ – это историческая память народа. Нужно 

отметить, что без архивного документа нет истории государства и народа, 

нет нации, и это действительно так. Проходят столетия, одно поколение 

сменяет другое, но память о каждом из них сохранится в таком уникальном и 

бесценном источнике, как архивный документ, благодаря которому оживают 

страницы истории, наполненные достоверностью. 

 Архив – это учреждение или структурное подразделение организации, 

осуществляющее хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов, собирание письменных памятников. Архивный материал – это 

незaменимый источник, который представляет собой органическую 

составную часть жизни и деятельности общества, источник для научной 

разработки актуальных проблем и использования их в общественной жизни 

общества.  

 На каждом историческом этапе, вне зависимости от форм правления, 

государством уделялось большое внимание значению сохранности 

документов, так как в них фиксировались исторические факты данного 

периода. История свидетельствует о том, что в разные исторические 

периоды, цари и их приближённые старались фиксировать исторические 

факты, происходившие в их государстве на папирусе и камнях. С появлением 

бумаги начали писать и печатать книги. Каждый правитель, который 

руководил народом, фиксировал период своего правления. Появление 

письменности, её сохранение и использование повлияло на образование 

архивов. Поэтому история становления архивного дела, тесно свзана с 

вопросом возникновения письменности
2
.  

Именно благодаря письменности люди в историческом прошлом 

записывали свои мысли и слова так, чтобы другие люди могли их понять. 

Нужно подчеркнуть, что если в древние времена надписи на камнях 

содержали исторические данные и камни играли роль архивохранилищ, то в 

                                                 
1
 Чернов А.В. История и организация архивного дела в СССР. – М.,1940. – С. 16. 

2
 Маяковский И.Л. Очерки по истории архивного дела в СССР. – М., 1960. – С.3. 
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последующие времена исторические записи собирались и сохранялись в 

библиотеках.  

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
. Еще Аристотель отмечал, что если не знать 

двухтысячилетнюю свою историю, то нельзя заложить основу для истории 

сегодняшнего и будущего поколений. Не зная историю прошлого, не 

понимая значения сегодняшнего периода, и не связав с прошлым, нельзя 

предвидеть будущее. 

Период Саманидского государства, которое просуществовало с 875 по 

999 годы известен древними архивами Хорезма и Согдианы. 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
. 

С присоединением Туркестанского края к России, до победы Великой 

Октябрьской Социалистической революции, политическая и экономическая 

жизнь края была подчинена интересам капиталистической России. Как 

известно, царское правительство создало из завоёванных территорий 

Туркестанское генерал-губернаторство, управление которым, вначале 

осуществлялось на основе временного положения 1867 года об управлении в 

Семиреченской и Сыр-Дарьинской областях, а затем положения 1886 года об 

управлении Туркестанским краем. По этим положениям Туркестанский 

генерал-губернатор имел неограниченные права по колониальной 

эксплуатации края.
3
 

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

Душанбе, 2009. – С.106. 
2
Маяковский И.Л. Очерки по истории архивного дела в СССР. – М.,1960. -  С.48. 

3
 Бабаханов М. Предпосылки революционного союза трудящихся Туркестанского края с 

российским пролетариатом. = Душанбе: Ирфон,1975. – С.176. 
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 В статье И.Стеценко, отмечено что во-первых, с образованием 

Туркестанского края ханы, эмиры и беки не управляли, и вся власть 

находилась фактически в руках генерал-губернатора. Во-вторых, на 

должность казия чиновники не назначались а выбирались. В-третьих, на эту 

должность не обязательно попадали лица из наиболее образованных людей, 

так как выбиралось то лицо, которое могло дать большую взятку царскому 

чиновнику или оно подерживалось определенной влиятельной 

группировкой.
1
 

 Что же касается Бухарского эмирата и Хивинского ханства, хотя они 

сохраняли видимую самостоятельность, но фактически были колониями 

царской России. Свою полную подчинненость России Бухара 

продемонстрировала в годы Первой мировой войны введением нового налога 

на военные нужды России. И только после победы Октябрьской революции и 

выхода России из войны Бухарский эмират освободился от тех 

колониального характера обязанностей, который официально имел с царской 

Россией.
2
 

 По свидетельству современников, генерал-губернатор Туркестанского 

края фон Кауфман называл эмира Бухары “исправнейшим из своих уездных 

начальников”, так как эмир Бухары подвергал жестокой эксплуатации 

трудящихся эмирата при прямой поддержке царского правительства
3
. 

 Как подчеркивает в своей статье В.Иофе, первый Туркестанский 

генерал-губернатор К.П.Кауфман подарил императорской Публичной 

библиотеке в Петербурге материалы библиотеки и архивные материалы 

Хивинского ханства. Дальнейшая судьба библиотеки и архива Хивинского 

хана оставались неизвестными, и только в 1936 году востоковед П.И.Иванов, 

который работал над рукописями в рукописном отделе Государственной 

                                                 
1
Стеценко И. Пособие для исследователей. Краткая библиография //Коммунист 

Таджикистана, 1962 г., 6 сентября. 
2
Пирумшоев Х. Бухара в годы 1-ой  мировой войны //Россия и мир накануне, в ходе и 

после  Первой мировой войны. – Душанбе, 2004. - С.57. 
3
 Бабаханов М. Предпосылки революционного союза трудящихся Туркестанского края с 

российским пролетариатом. – С.178. 
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Публичной библиотеки имени М.Е.Салтыкова-Щедрина в городе Ленинграде 

(бывшей Императорской Публичной библиотеке, а ныне-Российской 

Национальной библиотеке), обнаружил среди неописанных материалов 

документы на узбекском языке, которые, при беглом ознакомлении оказались 

документами из архива Хивинского Хана.  

В 1936 -1939 гг. П.Ивановым было обнаруженно всего 120 тетрадей 

разного объема и формата. Впоследствии изучение этих документов 

показало, что их часть относится к архиву Кокандского хана периода 1822-

1872 гг., одако сведений в них было мало. Известный российский и 

советский археолог, историк-востоковед Василий Лаврентьевич Вяткин 

отмечал, что во дворце Кокандского хана, кроме рукописей, никакого 

письменного материала не оказалось. в заметках на страницах Туркестанских 

ведомостей - № 12, 1875 г. это мнение опровергалось. Автор отмечал что, в 

Ханском дворе были найдены остатки архива, уцелевшие от разгрома дворца 

кипчаками. Бумаги этого архива состоят большей частью из свёртков 

(дефтер), иногда в несколько десятков сажин длиною, заключающих в себе 

сведения о количестве сбора (хираджи-хараджа) в разных местностях 

бывшего Хивинского ханства. Дефтеров (дафтаров) насчитывалось до 1000 

экземпляров, самые старые из них составлены не ранее 10 лет назад
1
. 

 Ценным историческим источником является работа М.Ю.Юлдашева 

“Расшифровка 34-го Дафтара из архива Хивинских ханов”, в которой 

рассматривается социальный состав и категория налогоплательщиков по 

каждой мечети, а также в отдельных провинциях и по всему ханству в целом. 

Тетрадь впервые даёт полное представление об административном 

устройстве ханства в XIX веке, точно устанавливает, что в эту эпоху деление 

производилось не по родовому, а исключительно по территориальному 

признаку.
2
 

                                                 
1
Иофе В.Г. История архивного дела в Средней Азии. – Ташкент, 2009. - С.20-21. 

2
Юлдашев М.Ю. Расшифровка 34-го Дафтара из архива Хивинских Ханов //К вопросу о 

земельных отношениях в Хиве в XIX в. – М., 1960. - С.4. 
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 В.Г. Иофе в своем методическом пособии пишет, что известные 

востоковеды В.В.Бартольд, А.А.Семенов и В.Л.Вяткин отметили, что до 

завоевания Средней Азии Россией на территории бывших Бухарского 

эмирата, Кокандского и Хивинского ханств архивов государственных 

учреждений, и тем более частных архивов в современном понимании не 

существовало. Также он подчеркивает, что по сообщениям А.А.Семенова, 

архив Кокандского Кушбеги вместе с библиотекой Худоёрхана и 

сокровищами последнего, был вывезен на сотнях арб из Коканда этим ханом, 

направляющимся в Ташкент, однако на громадный ханский обоз напал 

небезизвестный в то время Пулатхан и разграбил все. В.Вяткин в одной из 

газетных заметок сообщает, что в Ташкентской публичной библиотеке (ныне 

Национальная библиотека Узбекистана имени А.Навои) имеется собрание 

восстановленных рукописей, переданных из библиотеки Кокандских ханов
1
. 

В процессе изучения документальных архивных материалов 

досоветского периода, хранящихся в Центральном государственном архиве 

Республики Таджикистан, начиная с 1868 по 1924 годы, автором были 

обнаружены и изучены такие исторические документы, как: Ходжентское 

уездное управление 1868-1917 гг.; участковые приставы Ходжентского уезда 

1888-1918 гг.; волостные правители Ходжентского уезда 1897-1918 гг.; 

Новобухарское городское управление 1897-1898 гг.; Кушбеги Эмира 

Бухарского 1817-1917 гг.; управление начальника Исфаринского уезда 1878-

1881 гг.; сельские старшины 1888-1917 гг.; старший аксакал Науской волости 

1879-1880гг.; заведующий Ура-Тюбинским районом 1876-1885 гг.; мировые 

судьи 1868-1918 гг.; ходжентские нотариусы 1898-1918 гг.; судебные органы 

1868-1918 гг.; начальник Ходжентского гарнизона 1914-1915 гг.; 

полицейские приставы 1901-1917 гг.; документы по экономическим и 

торговым отношениям России с Бухарским и Хивинским ханствами во 2-ой 

                                                 
1
 Иофе В.Г. История архивного дела в Средней Азии. – С.21. 
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половине ХIX в. (1832-1880 гг.)
1
. Необходимо отметить, что вышеуказанные 

документы являются особо ценными историческими архивными 

материалами и содержат важные исторические сведения по истории 

таджикского народа. В процессе просмотра и изучения архивных источников 

Государственного архива Согдийской области в городе Ходженте, автором 

был обнаружен интересный исторический документ, в котором говорилось, 

что документальные материалы с описями Полицейского пристава города 

Ходжента с 1901 по 1916 годы были переданы на государственное хранение в 

архив города Ташкента Узбекской ССР.  

В этой архивной описи отмечено, что передача архивных дел была 

подготовлена архивариусом Ф. Добшинским и послана Управделами 

Ходжентского Окрисполкома Хотамбековым от 8 августа 1927 года за 

№2550.
2
 Ф.И.Добшинский был первым архивистом в Северном 

Таджикистане, а также участником борьбы за установление Советской 

власти в Ходженте. 

Следует подчеркнуть, что в областном архиве ГБАО хранится письмо 

Совета Народных Комиссаров Туркреспублики о снаряжении в 1923 году 

научной экспедиции Туркестанского отделения Русского географического 

общества под руководством профессора Л.Н. Корженевского для 

установления метереологической станции на Памире, исследование 

ледников, экологических, ботанических и этнографических исследований, а 

также топографических съёмок.
3
  

В 1917 году территория современного Таджикистана входила в состав 

Бухарского эмирата, Самаркандской и Ферганской областей Туркестанского 

генерал-губернаторства Российской империи. В 1918 году в составе РСФСР 

                                                 
1
 Нормативные акты  государства и правительства Республики Таджикистан  по 

архивному делу. – С 23-24. 
2
 Ходжентский окружной архив. Опись дел полицейского пристава города Ходжента 

переданных Центральному Управлению  архивным делом «УЗЦУАРДЕЛ» города 

Ташкента и переписка по этому вопросу. ГАЛО. Ф.165 оп.14 Д.632, 1927 г. - Лл. 10-17.  
3
 Путеводитель по фондам государственного архива Горно Бадахшанской автономной 

области. – Хорог, 1984. - С.3. 
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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. 

Отметим, что архивное строительство в советской стране проходило в 

условиях ожесточенной классовой борьбы. С первых дней своего 

существования советское правительство приняло ряд неотложнных мер по 

обеспечению сохранности и постановке на службу народу документального 

наследия. Именно декрет положил начало коренному и переломному 

моменту архивного строительства советского государства и заложил основы 

принципиально новой организации архивного дела
1
.  

Декрет юридически оформил передачу в руки народа всех 

документальных богатств и определил дальнейщие пути развития архивного 

строительства, создал реальную юридическую категорию и фактически ввел 

централизованное управление архивным делом всей советской страны. 

Впервые в истории культурные ценности и документальные памятники 

объявлялись всенародным достоянием.  

В пункте 1 данного декрета говорится: “Все архивы правительственных 

учреждений ликвидируются, как ведомственные учреждения, и хранящиеся в 

них дела и документы отныне образуют Единый Государственный архивный 

фонд”
2
. Таким образом, в стране был создан Единый Государственный 

                                                 
1
 Максаков В.В. Архивное дело в первые годы советской власти. - М.,1959.- С.33. 

2
 ЦГА РТ. Ф.891. Оп.1.д.180. л.8 
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архивный фонд (ЕГАФ). Этим декретом, отменялись все раннее изданные 

декреты и постановления об организации архивного дела в России.  

Принцип централизации, положенный в основу организации всего 

архивного дела в стране, дал возможность сосредоточить в руках советского 

государства, и включить в состав Единого Государственного архивного 

фонда все документальные материалы как дореволюционного, так и 

постреволюционного происхождения
1
. В декрете отмечалось и о другой 

важной задаче государства – это использование документальных архивных 

материалов в научных целях. 

Согласно этого декрета, руководство Государственным Архивным 

фондом (ГАФ) было возложено на Главное управление архивным делом, 

которое входило в Народный Комиссариат просвещения, как ведомственное 

учреждение. Должность заведующего Главархивом утверждалась 

Центральным правительством по представлению Народного Комиссара 

просвещения. Заведующий Главархивом являлся правоправным членом 

коллегии Народного Комиссариата просвещения (Наркомпросса) и 

представителем Главархива при Центральном правительстве.  

Главное архивное управление самостоятельно решало вопросы, 

касающиеся всех архивных учреждений РСФСР. Ленинский декрет 

определил роль и значение Государственного Архивного фонда (ГАФ) в 

стране. Состав ГАФ состоял из документальных материалов, включащих 

политическую, экономическую и культурную историю прошлых лет. В связи 

с этим, возникала необходимость использования опыта прошлого в 

государственном архивном строительстве. 

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”.
2
 Поэтому к дополнению декрета от 

1 июня 1918 года Совнарком РСФСР утвердил 31 марта 1919 года декрет «О 

                                                 
1
 К.Г.Митяев.Теория и практика архивного дела.  Москва 1946 г. С.11. 

2
 Рамазанова Б.Р. 60-лет  советскому архивному делу. - Алма-Ата, 1978. - С.3. 
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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
1
. Для определения состава документов, не 

подлежащих хранению, создавалась комиссия для разбора архивных фондов. 

Вышеуказанный декрет имел большое политическое значение в архивном 

строительстве, в нём были указаны сроки хранения документов в 

учреждениях, а также правила изъятия архивных документов, не 

подлежащих хранению
2
. 

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 управление 

архивным делом (ЦУАРдел) этой республики в городе Ташкенте
3
. Главным 

управлением архивным делом был назначен уполномоченный по 

организации архивного дела в Туркреспублике.
4
 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 

                                                 
1
 Максаков В.В. Архивное дело в первые годы советской власти. С.69.  
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 Чернов А.В. История и организация архивного дела в СССР (Краткий очерк). – С. 121. 

3
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Нормативные акты государства и правительства  Республики Таджикистан по архивному 

делу (Сборник документов) .- Душанбе, 2005. – С.4. 
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них дела и документы, образуют отныне Государственный архивный фонд. 

Заведование Государственным архивным фондом Туркестанской 

Автономной Республики возлагается на Центральное Управление архивным 

делом (Цуардел)”
1
.   

Следует отметить, что в последующие годы государством был подписан 

ещё ряд декретов по вопросам архивного дела. Эти декреты явились основой 

всего советского архивного строительства. Принципы, провозглашенные в 

них, были осуществлены во всех советских республиках, в том числе, и в 

нашей республике. 

Летом 1919 года Главное управление архивным делом РСФСР на 

заседании особой комиссии приняло решение о направлении своих 

представителей для установления связей с их архивными органами в 

Туркестанскую Советскую республику
2
. 

На II Всероссийском съезде коммунистических организаций народов 

Востока от 22 ноября 1919 года, В.И.Ленин в своем докладе, обращаясь к 

делегатам съезда, говорил о необходимости «Союза передовых пролетариев 

всего мира с живущими часто в средневековых условиях трудящихся и 

эксплуатируемыми массами Востока»
3
. Нужно отметить, что одной из 

предпосылок победы социалистической революции в стране, в том числе в 

Туркестане, было установление революционного союза трудящихся разных 

национальностей с российским пролетариатом
4
. 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
5
.  
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Главноуправляющий ЦУАРделом назначался Комитетом просвещения, 

по согласованию с Главным управлением архивным делом. Все дела и 

документы правительственных и ведомственных учреждений в 

определенном порядке передавались в Государственный архивный фонд. В 

декрете отмечалось, что все документальные материалы правительственных 

учреждений, законченные делопроизводством до 25 октября 1917 года, 

поступают в определенное время, согласованное с ЦУАРделом на 

государственное хранение. 

 Остальные документы, образующиеся в период деятельности 

правительственных учреждений, остаются до определенного срока хранения, 

указанного для каждого ведомства особым положением. После истечения 

срока хранения в учреждение эти документальные материалы передаются в 

Государственный архивный фонд (ГАФ)
1
. 

 Правительственные учреждения не имели права уничтожать дела и 

документы без письменного разрешения Центрального управления архивным 

делом, а нарушившие этот декрет, подвергались судебному разбирательству. 

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)
2
. Во главе областного фонда и его 

управления стоял областной уполномоченный, назначенный Центральным 

управлением архивным делом Туркестанской республики. Областной 

                                                 
1
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архивный фонд делился на отделы применительно к делению 

Государственного Архивного фонда. Порядок управления отдельными 

областными архивными фондами устанавливался Центральным управлением 

архивным делом (ЦУАРдел). При областных уполномоченных в качестве 

совещательного органа был Совет, в составе заведующих отделами 

областного архивного фонда. 

 Для управления областными архивными фондами, в замисимости от 

количества архивных фондов, устанавливался следующий штат сотрудников: 

областного уполномоченного, одного или двух научных сотрудников, 

старшего архивариуса, двоих младших архивариусов, одного секретаря, 

одного или двух младших сотрудников и двух служителей.
1
 

В дальнейшем для осуществления централизации архивных фондов, в 

областях Туркестанской республики, областные исполнительные комитеты 

были обязаны принимать меры по обеспечению сохранности 

документальных архивных материалов. Комиссией Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) по делам Туркестана и 

Совета Народных Комиссаров (СНК) Туркреспублики было принято 

“Положение о Центральном Управлении архивным делом Туркестанской 

республики” от 30 сентября 1921 года
2
. В нем отмечалось, что структура 

Центрального управления архивным делом состоит из Совета при 

Главноуправляющем, Управления Делами, научно-статистического отдела, 

инспекции, редакционного Совета, отделов Государственного архивного 

фонда и управлений областными архивными фондами. При 

Главноуправляющем было образовано постоянно действующее и 

периодически созываемое Совещание.  

Перед Советом были поставленны следующие задачи: рассмотрение 

направлений деятельности учреждений, входящих в состав ЦУАРдела, 

обсуждение вопросов, связанных с организацией архивного дела и планом 

                                                 
1
Там же. -  Л.13. 

2
 Там же. - Л.3. 
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ЦУАРдела, рассмотрение сметных предложений, а также дел внутреннего 

распорядка. Управление Делами ведало всеми вопросами 

административного, финансового и хозяйственного характера, а также 

вопросами общего делопроизводства. Канцелярией ЦУАРдела являлся 

Управляющий делами, на которого возлогалась и делопроизводственная 

часть Центрального управления архивным делом. 

Научно-статистический отдел концентрировал статистические данные о 

наличии архивного фонда Туркестанской республики, занимался собиранием 

печатных и других материалов, отражающих статистические данные о 

Туркестанских архивах, а также занимался разработкой положений, 

связанных с научной обработкой архивных фондов в Туркестанской 

республике.  

Исходя из этого, на образованный научно-статистический отдел 

возлагалась задача хранения научно-исторических фондов. В Туркестанской 

республике образованный Редакционный Совет рассматривал все 

рукописные труды на русском языке, а также переводы трудов и издание 

памятников, написанных на восточных языках по всем отраслям истории 

Туркестанской республики. 

По постановлению редакционного Совета, производилось принятие той 

или иной научной работы в научно-исторический фонд, которые поступали в 

собственность Центрального управления архивным делом (ЦУАРдел). Из 

этого следует, что архивы правительственных учреждений Туркестанского 

края, как гражданского, так и военного и духовного ведомства и архивы 

частных лиц, имеющих научно-историческое значение, образовывали 

Единый государственный архивный фонд (ЕГАФ).  

Документальные материалы до Октябрьской революции поступали на 

хранение в Государственный архивный фонд. Документальные материалы, 

оконченные делопроизводством после Октябрьской революции, хранились в 

учреждении не выше 5 лет, после истечения срока хранения, сдавались на 
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государственное хранение
1
. Поступившие в Государственный Архивный 

фонд Туркестанской республики дела правительственных учреждений 

делились на 8 секций: административно-дипломатическую, юридическую, 

военную, просвещения, экономики, историко-революционную, секцию 

советских печатных изданий и восточную секцию.
2
 

 Деятельность секций выражалась в проведение систематизации 

поступивших архивных фондов, в научной обработке документальных 

материалов и подготовке их к печати, выдаче архивных справок 

учреждениям и частным лицам, а также в составление периодических 

отчетов о деятельности секции.  

В статье 39-ой вышеуказанного постановления отмечалось, что “все 

архивы и документы делопроизводства, имеющиеся в пределах 

Туркестанской республики, находятся в заведывании управлений 

областными архивными фондами и составляют для каждой области, особый 

областной архивный фонд, являющийся частью Единого Государственного 

архивного фонда (ЕГАФ).
3
 Областные уполномоченные принимают меры к 

созданию областного архивного фонда путем сосредоточения в 

соответствующих помещениях архивов бывщих областных, уездных, 

волостных и других управлений, учреждений, заведений, находящихся в 

пределах области.  

Нужно подчеркнуть, что штатного расписания Центрального управления 

архивным делом (ЦУАРдел) в архивном деле не было обнаружено
4
. Согласно 

вышеуказанного положения об архивном деле Туркестанской республики, 

Управление архивным делом и заведывание Государственным архивным 

фондом на всей территории Туркестанской республики возлагалось на 

Центральное Управление архивным делом, находившемся в городе Ташкенте 

и в областях: Самаркандской, Ферганской, Семиреченской, Туркменской и 

                                                 
1
 ЦГА РТ. - Ф.1, Оп.2, Д.1, Л.7. 

2
 Нормативные акты государства и правительства Республики Таджикистан по архивному 

делу. - С.34. 
3
 ЦГА РТ. -  Ф.1., Оп, 2,Д.1, Л. 9. 

4
 ЦГА РТ, Ф.1.Оп.2.Д.1.ЛЛ.4-10. 
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Амударьинской, а органами управления являлись областные 

уполномоченные
1
. 

В вышеуказанном постановлении подчеркивалось, что Центральное 

управление архивным делом состояло на правах отдельного Главка при 

Народном Комиссариате просвещения Туркреспублики и имело свою смету.  

Финансирование Центрального управления архивным делом шло из 

сметы Туркреспублики. Главноуправляющий Центрального управления 

архивным делом являлся председателем Центрального управления архивным 

делом СНК Туркреспублики, и регулировал все вопросы архивного 

строительства. Отчеты о своей деятельности Центральное управление 

архивным делом представляло Совету Народных Комиссаров (СНК) 

Туркреспублики, в Комиссию Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета (ВЦИК) по делам Туркестана, а также в Главное 

управление архивным делом Российской Советской Федеративной 

Социалистической республики (РСФСР)
2
. Нужно подчеркнуть, что принятое 

вышеуказанное постановление явилось важным шагом в деле становления и 

развития архивного дела в республие и концентрации документальных 

материалов Единого государственного архивного фонда в пределах 

Туркестанской республики.  

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.  

Следующим этапом в развитии архивного дела стало принятое 16 мая 

1922 года Постановление ЦИК Советов Туркреспублики “О передаче 

Центрального архивного управления в введение Туркестанского ЦИК”, на 

основании которого Центральный Исполнительный Комитет Советов 

Туркреспублики передал Центральное управление архивным делом в 

                                                 
1
 Нормативные акты государства и правительства Республики Таджикистан по архивному 

делу.- С.39. 
2
 Там же. - С.41. 
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введение Туркестанского ЦИКа, на правах отдельного управления с 

самостоятельной сметой.  

В сответствии с этим постановлением, ЦАУ не подчинялось 

Наркомпроссу и вышло из его введения. Центральное управление архивным 

делом в своей работе руководствовалось утвержденным Положением 

комиссией ВЦИК по делам Туркестана и Совнаркома Туркреспублики от 21 

сентября 1921 года и внесенными в него изменениями.  

Центральное управление архивным делом возглавлял Уполномоченный 

Центрархива Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, 

утверждаемый ТуркЦИКом в должности главноуправляющего ЦУАРдела 

Туркреспублики.  

 Следует отметить, что после Великой Октябрьской Социалистической 

революции был решен вопрос о правовом положении академических архивов 

Советского Союза. На основании решения общего собрания Российской 

Академии Наук от 2 декабря 1922 года на базе архивов Комитета Правления 

и Отделения русского языка и словестности, был создан Единый архив 

Академии Наук СССР.
1
  

В 1920 году Туркестанская Советская Федеративная республика была 

преобразована в Туркестанскую Автономную Советскую Социалистическую 

республику. 29 августа 1920 года трудящиеся Бухары подняли знамя 

восстания и 2-го сентября свергли власть правительства эмира Бухарского и 

был ликвидирован Бухарский эмират, а на его территории 8 октября 1920 

года была провозглашена Бухарская Народная Советская Республика, в 

состав которой входили центральная, южная и юго-восточная части 

Таджикистана. Свергнутые народом эксплуататорские классы при активной 

поддержке английских империалистов, начали организацию бандитских 

басмаческих шаек для борьбы с трудящимися.  

                                                 
1
Левшин Б.В. Актуальные проблемы развития архивного дела в учреждениях Академии 

Наук СССР //Сборник материалов. – М.,1988. -  С. 138. 



38 

Басмаческая контрреволюция была вооруженной борьбой бывших 

эксплуататорских классов- байств, духовенства и чиновничества во главе с 

эмиром против советской власти, и ставила своей задачей потопить в крови 

национально-освободительную борьбу таджикского народа за установление 

советской власти. Отряды Красной Армии, направленные советским 

правительством, при активном участии трудящихся Таджикистана, начали 

разгром басмачества.  

В 1922 году были разгромлены шайки английского ставленика Энвер-

Паши, в 1923 году – шайки его сподвижника Селим-Паши, бежавшего в 

Афганистан. Такая же участь, постигла впоследствии Ибрагим-Бека, против 

которого правительство, вновь созданное, после национально-

территориального размежевания Средней Азии в 1924 году, провело ударную 

компанию борьбы
1
. Следует отметить, что в связи с вышеуказанными 

историческими условиями архивное строительство в республике 

задерживалось. В суровые годы гражданской войны (1920-1922 гг), по 

личной инициативе вождя Советского государства В.И.Ленина и Российской 

Коммунистической партии большевиков Советского правительства в 

Туркестанскую республику был направлен агитационно-инструкторский 

поезд Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета “Красный 

Восток”
2
, маршрут которого проходил и через северные районы 

Таджикистана. Это мероприятие явилось формой политической помощи 

партийным и советским органам Туркестанской республики.  

14 октября 1924 года после решения вопроса о разделе Туркестанской 

АССР и Бухарской ССР, вторая сессия ЦИК СССР утвердила Постановление 

о национально-территориальном размежевании Средней Азии и образовании 

Туркестанской ССР и Узбекской ССР. Однако из тех городов и местностей, 

которые были названы Председателем ревкома Нусратулло Махсумом, лишь 

один Ура-Тюбе был включен в состав Таджикской Автономной республики, 

                                                 
1
 Съезды Советов Таджикской АССР. – Сталинабад, 1951. - С.11. 

2
Кахаров А. Докуменгы архивов Таджикистана на службе социалистического общества. -

Душанбе, 1984. – С.5. 
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все же другие остались в пределах Узбекистана и Киргизской Автономной 

Республики.
1
 Важным событием в истории создания и развития 

национальной государственности народов Средней Азии стало обсуждение 

вопроса о «Национально-территориальном размежевании среднеазиатских 

республик» на пленуме ЦК РКП (б) 25-27 октября 1924 года. В связи с этим, 

Среднеазиатский ликвидационный комитет принял постановление о делении 

документальных материалов, собранных на территории Средней Азии. По 

мнению академика Р.М.Масова, история национально-государственного 

размежевания Средней Азии настолько сложна и противоречива, что даже 

сохранившиеся документы, многочисленные публикации по этой проблеме 

специалистов-историков и юристов не могут вразумительно ответить на 

многие, неясные до сих пор вопросы
2
. 

14 декабря 1924 года очередная сессия ВЦИК единогласно утвердила 

Постановление Туркестанского Исполнительного Комитета, внеся в него 

существенное изменение в котором отмечалось, что Таджикская Автономная 

область была преобразована в Таджикскую Автономную Советскую 

Социалистическую республику
3
. 26 ноября 1924 года в Ташкенте было 

образовано первое правительство Таджикистана Революционный Комитет 

Таджикской АССР, которое возглавил Нусратулло Махсум (Лутфуллаев). 3 

января 1925 года правительство из Ташкента переехало в столицу 

Таджикской АССР. Первый учредительный Съезд Советов Таджикской 

АССР 12 декабря 1926 года вместо ревкома избрал Центральный 

Исполнительный Комитет
4
. В протоколе заседания Президиума 

Среднеазиатской ликвидационной комиссии о размежевании ЦУАРдела от 

14 декабря 1924 года подчеркивалось, что архивные фонды, находящиеся на 

территории государственных и национальных объединений Средней Азии, 

                                                 
1
 Масов Р. Таджики. Вытеснение и ассимиляция. – Душанбе,2003. - С.65. 

2
 Масов Р. Таджики: история национальной трагедии. – Душанбе, 2008. - С.325. 

3
Гафуров Б.Г. Прохоров Н.Н. Падение Бухарского эмирата (к 20-летию советской 

революции в Бухаре 1920-1940 гг.). – Сталинабад, 1940 – С.75. 
4
 У истоков истории (К 130  летию со дня рождения Нусратулло Махсума). – Душанбе, 

2011. – С. 486-487. 
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делились на фонды Среднеазиатского и Общесоюзного значения, а также на 

фонды отдельных республик и автономных областей. Архивные фонды 

Среднеазиатского и Общесоюзного значения находились в ведении 

Среднеазиатского центрального архива.  

Нужно отметить, что архивные фонды Киргизской, Таджикской и Кара-

Киргизской республик находились в подчинении уполномоченных 

соответстующих ЦУАРделов. В научно-техническом отношении 

Среднеазиатские Центральные архивы должны были иметь связь с 

Центральным архивом РСФСР. Среднеазиатскому Центральному архиву 

было поручено разработать инструкции по заведыванию архивными фондами 

Среднеазиатского и Общесоюзного значения и согласовать их с 

Центральным архивом РСФСР
1
. В силу вышеуказанных исторических 

условий архивное строительство в Таджикистане начало осуществляться 

несколько позднее, чем в других среднеазиатских республиках, и, 

соответственно, протекало в своеобразных условиях.  Вместе с тем, 

национально-территориальное размежевание республик Средней Азии, а 

также образование 14 октября 1924 года Таджикской АССР способствовало 

ускорению процесса экономического, политического и духовного развития 

таджикского народа
2
.  

Исследуя вопросы состояния архивного дела в Средней Азии и 

Казахстане, В.В.Максаков отмечает, что «в не менее сложных условиях в 

этот период времени приходилось вести работу по организации архивного 

дела в Среднеазиатских Советских республиках и Казахстане. Обширность 

территории, своеобразие административного устройства, большая роль 

временных учреждений, наличие учреждений, специально обслуживавших 

многочисленные национальности, населявших различные области Средней 

Азии, все это в условиях ожесточенной гражданской войны, создавало 

                                                 
1
 Нормативные акты государства  и правительства Республики Таджикистан по архивному 

делу.- С.43-44. 
2
Наврузов Г. Формирование научного центра в Таджикистане» (1924-1950 гг). – Душанбе, 

1992. -  С.19. 
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особые трудности в деле охраны архивов и организации советских органов 

архивного управления».
1
 Надо отметить, что Таджикистан в этот период 

являлся одним из самых отсталых в экономическом и культурном отношении 

национальным районом страны. “Длительное время после установления 

советской власти, - пишет Р.М.Масов, - культурно-просветительная работа 

была сопряжена со многими трудностями, которые заключались в 

неграмотности подавляющего большинства трудящихся, большого влияния 

на население мусульманского духовенства, географической отдалённости 

республики от промышленных и культурных центров, отсутствие 

подготовленных кадров для организации культурно-просветительной 

работы”
2
.  

Таким образом, в изучении истории архивной службы 1917-1924 гг. в 

республике, периода самых сложных преобразований, важными источниками 

служат документальные архивные материалы досоветского периода, 

хранящиеся в фондах Центрального государственного архива Республики 

Таджикистан и Государственного архива Согдийской области в городе 

Худжанде. 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. 

                                                 
1
 Максаков В.В. Архивное дело в первые годы советской власти. – С. 153-155. 

2
Масов Р. История исторической науки и историография социалистического 

строительства в Таджикистане. -  Душанбе,1988.- С.266. 
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1.2. Образование первых архивных органов (1925-1929 гг.) 

 

В марте 1925 года Первый съезд архивных работников поставил перед 

архивными учреждениями советской страны новые задачи. На первый план 

выдвигалась планомерная концентрация в государственных архивах 

документов советской эпохи и широкое их использование.
1
 

Согласно новому положению о Едином государственном архивном 

фонде, утвержденному Центрархивом 3 февраля 1925 года, все документы, в 

зависимости от времени возникновения, делились на дореволюционные и 

пореволюционные, а также по происхождению – на центральные и местные.
2
 

 Начиная с 1925 года предпринимались неоднократные попытки 

создания сети архивных органов в Таджикистане, который в то время входил 

в состав Узбекской ССР в качесте Автономной Советской Социалистической 

республики.  

 Хотя Пенджекентский и Ура-Тюбинский (ныне Истаравшан) вилояты 

по национально-территориальному размежеванию отошли к Таджикской 

АССР, но с точки зрения их географического положения в 1925-1926 гг. 

руководство ими осуществляли непосредственно партийные и советские 

органы Узбекистана
3
.  

Образование архивных органов в республике в силу различных причин, 

как борьба с басмачеством и другими политическими процессами, 

затянулось. Контреволюционеры из числа среднеазиатских эмигрантов, 

осевшие в Афганистане, не могли примириться с укреплением советской 

власти в Таджикистане и продолжали боевые действия в пограничных 

районах республики в конце 20-х начале 30-х годов
4
. 

                                                 
1
 Проблемы архивоведения и истории архивных учреждений. – Л., 1970. – С.43. 

2
  Там же. – С.42. 

3
 История таджикского народа. Том 5 (Новейшая история 1917-1941 гг). – Душанбе, 2004. 

– С.395. 
4
 Там же. – С. 413. 
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Первым архивным органом в Таджикистане стал архив при 

Ходжентском уездном исполкоме, созданный постановлением уездного 

исполкома. Согласно документальному архивному источнику 

Ленинабадского (ныне Согдийского) Государственного архива в городе 

Ходженте, начало архивному делу в Северном Таджикистане было положено 

весной 1925 года, когда для обеспечения сохранности и использования 

накопившейся в значительном количестве документации Ходжентского 

уездного исполкома, специальным Постановлением от 9 апреля 1925 года 

была введена должность архивариуса при исполкоме
1
.  

Этим постановлением, 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 оотметить, 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.  

В задачи созданного архива при Ходженском уездном исполкоме 

входила концентрация документов по истории Северного Таджикистана, 

обеспечение их сохранности и использования. В мае 1925 года в своем 

выступлении на III съезде Советов Союза Советских Социалистических 

республик Председатель ЦИК Таджикской АССР Нусратулло Махсум 

подчеркнул о значении установления Советской власти для таджикского 

народа. В частности, он подтвердил, что таджикский народ был истощен 

басмаческим движением в последние пять лет и находился сотни лет под 

давлением эмирской деспотии, и в данное время ему нужна помощь братских 

народов Советского Союза в области восстановления народного хозяйства и 

                                                 
1
 ГАЛО. - Ф.372, Оп. 1, Д. 594, Л.22. 
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поднятия культурного уровня
1
. Только в 1926 году правительство 

Таджикской Автономной Советской социалистической республики 

(Таджикской АССР) приступило к созданию и развитию архивной сети в 

республике, которое затягивалось в связи с борьбой с басмачеством и рядом 

других социально-экономических и политических причин. 

В постановлении Советов Народных Комиссаров Узбекской Советской 

Социалистической республики от 7 октября 1925 года «О хранении и 

уничтожении архивных дел» было отмечено, что «все оконченные дела 

государственных управлений и учреждений, профессиональных, 

кооперативных и других общесоюзных организаций Узбекской республики 

поступают в текущие архивы этих учреждений, причем ни один документ не 

должен быть изъят, а в текущих архивах дела подлежат хранению не более 

пяти лет»
2
. 

Нужно отметить, что когда Таджикистан стал Автономной республикой 

в составе Узбекской ССР, в архив республики поступили на хранение фонды 

автономно-республиканских учреждений ЦИК, СНК, Наркомпроссов и др.
3
 

20 июня 1925 года коллегия Центрархива РСФСР утвердила Положение 

о сдаче архивных материалов Центрархиву РСФСР и о порядке их отбора для 

хранения и уничтожения. На основании этого положения вводилась строгая 

централизация экспертизы документальных материалов и только Центрахиву 

РСФСР предоставлялось право выделения материалов на хранение и их 

уничтожение.  

Именно данное положение предусматривало составление перечней дел и 

других нормативных документов по которым определялись сроки хранения 

документов, а также их уничтожение. Это постановление определяло особое 

отношение к отдельным, наиболее важным в историческом отношении, 

категориям документальных материалов. Экспертиза документальных 

материалов возлагалась на разборочные комиссии, создаваемые при 

                                                 
1
 У истоков истории. – С.43-44. 

2
 ГАЛО. - Ф.165., Оп.14., Д.6, Л.6. 

3
 Чернов А.В. История и организация архивного дела в СССР.-  С.254. 
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государственных архивах, куда должны были сдаваться документальные 

материалы
1
. Первые попытки создание архива в республике относятся к 1926 

году. Это было так называемое Дюшамбинское, а позже Сталинабадское 

архивохранилище
2
. 

 Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что к середине 1926 

года, во-первых, гражданская война в Таджикистане была закончена; во-

вторых, было приостановлено дальнейшее разорение страны и наступил 

период восстановления экономики, поднятия сельского хозяйства и других 

сфер народного хозяйства; в-третьих, был ликвидирован до основания 

старый эмирский аксакальский аппарат, который взял у эксплуататорских 

классов их политическую и социально-экономическую опору, тем самым 

укрепил советы рабочих и дехканских депутатов; в-четвертых, высвободил 

из под экономического и идеологического влияния байства и духовенства 

основные массы трудового дехканства
3
.  

13 июля 1926 года была образована Центральная организационная 

комиссия по подготовке к созыву 1-го Всетаджикского Учредительного 

Съезда Советов под председательством главы правительства Таджикской 

АССР Нусратулло Махсума
4
. 1 декабря 1926 года 1-й Всетаджикский 

Учредительный Съезд Советов рабочих, дехканских и красноармейских 

депутатов избрал Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) 

Таджикской АССР, который являлся высшим государственным органом 

власти под председательством Нусратулло Махсума
5
. Первый 

Учредительный съезд Советов, состоявшийся с 1 по 12 декабря 1926 года в 

городе Душанбе, принял историческую декларацию об образовании 

Таджикской АССР и вхождении её через Узбекскую ССР в Союз Советских 

                                                 
1
 Митяев Г.К. Теория и практика архивного дела. – М., 1946. - С.247. 

2
Документальные материалы Центрального государственного архива Таджикской  СССР. 

– Сталинабад, 1961. – С.3. 
3
 Фаньян Д. К истории советского строительства в Таджикистане (1920-1929 гг.) // 

Сборник документов. – Сталинабад, 1940. – С.25. 
4
 Нусратулло Махсум. Речи, доклады, статьи и материалы о его жизни и деятельности. – 

Душанбе,2000. – С.5. 
5
 Там же. 
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Социалистических республик
1
. Этот съезд подвёл итоги побед над 

контрреволюционными бандами басмачества, и наметил ряд дальнейших 

задач по восстановлению экономики страны и всего народного хозяйства. 

После образования Таджикской ССР возник вопрос о районировании и 

создании вилоятов. В отчетном докладе вилисполкома Ура-Тюбинского 

вилоята за 1-ое полугодие 1926 года было отмечено, что территория вилоята 

равна пространству 5250 кв вёрст и разделена на 6 волостей с территориями: 

Ура-Тюбинская, Ганчинская, Шахристанская, Басмадинская, Далёнская, 

Матчинская с 181 населёными пунктами
2
. 

На 3-ем Съезде Советов Ура-Тюбинского вилоята 10 октября 1926 года 

вилисполком был избран в составе 26 человек и кандидатов, 

представляющих 7000 населения. 

Съезд Советов Ура-Тюбинского вилоята постановил переименовать 

вилоят Истаравшан, основываясь на историческом прошлом местности. 

Ревком ТАССР на заседании от 14 февраля 1925 года утвердил 

постановление Ура-Тюбинского съезда и направил на утверждение ЦИК 

Узбекской ССР о переименовании и оформление его в официальном 

порядке
3
. Ходжентский округ возник в результате проведенного в конце 1926 

– начале 1927 года нового административно-территориального деления 

Среднеазиатского региона
4
. Вхождение Ходжентского округа, более 

развитого в промышленном и культурном отношении таджикоязычного 

региона, в состав Таджикской АССР, сыграло исключительно благотворную 

роль в рождении новой союзной республики - Таджикской ССР
5
. 

Первый Съезд Советов Ходжентского округа, проходивший в период 25-

28 февраля 1927 года, сыграл большую роль в общественно- политической 

жизни Северного Таджикистана. В почетный Президиум съезда были 

                                                 
1
Съезды Советов Таджикской АССР. Опись документальных материалов архивного 

фонда. – Сталинабад, 1951. - С.11-12. 
2
 ГАЛО. - Ф.1685, Оп.1, Д.409, Л..53. 

3
 ЦГА Тадж. ССР. -  Ф.18, Оп.1, Д.260, Л.61. 

4
 Съезды Советов Ходжентского округа (1927-1930 гг). – Ленинабад,1991. - С.5. 

5
 Съезды Советов Ходжентского округа (1927-1930 гг.). Ленинабад-1991 г. С.9. 
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избраны члены Политбюро ЦК ВКП (б), а также Зеленский, Икрамов, 

Ахунбабаев, Иванов и представитель ЦИКа Таджикистана Нусратулло 

Махсум
1
. На съезде с отчетом выступил председатель ЦК Узбекской ССР 

Ахунбабаев. В архивном документе протокольной записи его выступления 

находятся данные о развитии экономики и культуры Узбекской ССР за 1924-

1925 годы и 1925-1926 годы. Решение съезда способствовало дальнейшему 

экономическому и культурному строительству, в том числе и строительству 

архивного дела в республике. 

В просмотренных архивных документах Центрального государственного 

архива Республики Таджикистан, был выявлен ценный исторический 

документ – это телеграмма командира 80-го полка Михайлченко, в котором 

он просит сообщить место нахождения Центрархива, для сдачи архивных 

материалов кавполка
2
.  

На эту телеграмму даётся ответная телеграмма Управления делами 

ЦИКа и Совнаркома от 10.10.1928 года за № 919 штабу 80-го кавполка 

города Куляба, где сообщается, что «вам надлежит сообщить в Архивное 

Бюро при управлении Делами ЦИКа и СНК количество архивных дел и за 

какие годы, после чего Архивное бюро уведомит вас о времени приёма 

вашего архивного материала»
3
. В письме Уз Цуардела от 27.05.1928 года за 

№659 отмечено, что, анализируя свою 9-летнюю работу Цуардел пришел к 

выводу, что в условиях Таджикистана, где нет исторических архивов, 

созданная структура ЦУАРдела Узбекской ССР с его штатами и его работа 

для условий Таджикистана не подходят. Таджикской АССР при образовании 

своего ЦУАРдела, необходимо создать более сильный организационно-

инструкторский аппарат, в обязанности которого входят организация 

окружных и районных архивных бюро, а также инструктирование 

работников архивных учреждений, то есть архивариусов о порядке ведения 

архива и других вопросов архивного дела.  

                                                 
1
 ГАЛО. -  Ф.372,Оп.1, Д.51, Л.85. 

2
 ЦГА Тадж. ССР. – Ф.882, Оп.1, Д.1, Л.3. 

3
 Там же. -  Л.4. 
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Согласно положению, принятому в ЦУАРделе Узбекской ССР, 

архивные материалы учреждений сдаются в архивохранилища архивных 

органов через 5 лет, а для ликвидировавшихся учреждений 

предусматривалась немедленная сдача архивных документов. Учитывая 

условия Таджикистана, ЦУАРдел решил, что вначале через созданный 

сильный и опытный инструкторский аппарат ЦУАРдела создать архивные 

органы в административных центрах, то есть в городах, где на первое время, 

можно ограничиться лишь инструктором, который бы выявил все архивы 

своего района и, взяв их на учет, дал бы указание по налаживанию архивного 

дела. Только после этого, можно приступить к работе по сбору и хранению 

документов архивов учреждений.  

Для решения этого вопроса ЦУАРделу необходимо было знать, в каких 

административных центрах, то есть городах, намечается создание архивных 

органов, кроме ЦУАРдела в Душанбе, количество архивов и сведения об 

количестве учреждений в этих центрах
1
. 

Окружные и районные архивные органы содержались за счет местного 

бюджета. Для правильной организации архивных органов в Таджикистане 

ЦУАРдел считает, что для разрешения этого вопроса необходимо участие его 

представителя на местах, то есть этим вопросом должен заниматься 

работник, знающий архивное дело
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. Проведение в 

Средней Азии национально-территориального размежевания положило 

основу культурному и экономическому развитию оформившихся 

народностей. В период размежевания необходимо было уделить внимание 

Восточной Бухаре и Южному Туркестану, где все области были охвачены 

                                                 
1
 ЦГА РТ, Ф.-882, Оп.-1 , Д.-1, Л-13 

2
 ЦГА РТ, Ф.-882, Оп.-1, Д.-1, Л.-14 
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внутренней войной - контрреволюцией
1
. По поручению СНК Таджикской 

ССР, Управление делами ЦИК и СНК республики, попросило содействия 

постоянного представительства ТАССР выслать штат. К высланному 

штатному расписанию прилагалось письмо Цуардела Узбекской ССР, в 

котором содержались практические и методические указания по организации 

архивного дела в Таджикистане
2
.  

Нужно отметить, что до 1927 года Таджикистан не имел 

самостоятельного архивного управления и в этом же году на основании 

полученных из ЦАУ Узбекской ССР инструкций, в Таджикской АССР 

началось архивное строительство. 

В отчетном докладе Ходжентского окрисполкома о деятельности 

Ходжентского округа за период с марта 1927 до апреля 1929 года было 

отмечено, что наблюдается рост культурно-просветительных учреждений. 

Учитывая важность подготовки квалифицированных работников в 

производстве и сельском хозяйстве, необходимо было усилить работу в 

области профессионального образования
3
. Исходя из этого, в этот период в 

архивном строительстве также возникла необходимость подготовки кадров 

по архивному делу. 

Центральное архивное управление Узбекской ССР, учитывая малый 

объем сконцентрированных в Северном Таджикистане фондов учреждений, 

рекомендовало на первое время ограничиться созданием организационно- 

инструкторского аппарата, для образования окружных и районных архивных 

бюро и инструктирования работников архивных учреждений
4
. По решению 

Большого Ходжентского Президиума от 16 декабря 1928 года на базе 

Уездного архива в Ходженте организуется Окружное архивное бюро со 

                                                 
1
 У истоков истории.  К 130-летию со дня рождения Н.Махсума. Душанбе-2011, С.128-

129. 
2
 Там же. 

3
 ГАЛО. - Ф.372,Оп.1, Д.480, Л.15. 

4
 Нормативные акты государства и правительства  Республики Таджикистан по архивному 

делу. – С.5. 
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штатом в 2 человека
1
. В 1928 году было создано Центральное архивное 

управление при Центральном исполнительном комитете Таджикской АССР
2
. 

Нужно отметить, что проведение мер по образованию окружных и 

районных архивных бюро задержалось до 1929 года, до тех пор, когда 

Таджикская АССР была преобразована в Таджикскую Советскую 

Социалистическую республику. С преобразованием Таджикской АССР в 

Таджикскую ССР в госархив республики начали поступать фонды союзно- 

республиканских учреждений и организаций
3
. 

Через год после образования Таджикской ССР, Президиум ЦИК 

республики поручил Управлению делами ЦИК и СНК срочно организовать 

Управление архивным делом. В задачу этого Управления, в первую очередь, 

входила концентрация архивов ликвидированных учреждений, наркоматов и 

центральных учреждений за прошедшие годы. Однако из-за отсутствия 

помещений для хранения документов и по ряду других объективных причин, 

это поручение не было выполнено.  

Второй съезд архивных работников, состоявшийся в 1929 году, прошел 

под лозунгом: “Архивы на службу социалистическому хозяйству, на службу 

коммунистической науке, архивы-массам”, который определил конкретную 

программу в области архивного строительства
4
. В материалах съезда было 

отмечено, что слабо ведется работа архивных органов, которая нуждается в 

коренной перестройке. 

Архивные органы в этот период уделяли большое внимание разработке 

фондов технико-экономического характера, сосредоточеных в хранилищах 

ЦАУ советской страны
5
. 

В 1929 году империалисты снова попытались организовать поход 

против Советского Союза, используя белобандитов на Дальнем Востоке, 

                                                 
1
 Государственные архивы  СССР. – М.,1956. – С.455. 

2
 Государственные архивы Таджикской ССР. – Душанбе,1982. – С.3. 

3
Чернов В.А. История организации архивного дела в СССР. – С.254. 

4
 Центральное архивное управление РСФСР. Архивное дело. – М., 1931. – С.4. 

5
 Там же. – С. 6. 
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выбрасывая басмаческие шайки на территорию Средней Азии, в том числе и 

в Таджикистан
1
. 

15 января 1929 года Центрархив Узбекской ССР, Наркомпросс и 

Наркомюст издали инструкцию по применению Постановления Совета 

Народных Комиссаров Узбекской ССР «О передаче Центрархиву Узбекской 

ССР негативов фотоснимков и кинофильмов, имеющих историко-

революционный интерес».  

На основании этого документа фотоснимки и кинофильмы, имеющие 

историко- революционный интерес, подлежат сдаче Центрархиву Узбекской 

ССР, а также фото и кино-негативы, запечатлевшие действительные события 

и общественно-политических деятелей, сыгравших определенную роль в 

строительстве советской власти»
2
. В вышеуказанной инструкции было 

отмечено, что Декрет СНК Узбекской ССР от 15 января 1929 года 

распространяется на все учреждения и предприятия, и не исключает лиц, 

имеющих личный патент, занимающихся производством и эксплуатацией 

негативов. 

 Согласно этой инструкции, учреждения и предприятия, в случае 

отчуждения ими фото и кино - материалов и заменяющих их позитивов, 

обязаны письменно уведомить соответствующий орган Центрархива
3
. 

Отобранные экспертной комиссией Центрархива негативы и позитивы 

должны быть немедленно взяты на учет Центрархива по созданным актам
4
. 

Забота об охране документальных материалов, имеющих политическое, 

научно-историческое или практическое значение, нашла полное отражение в 

положении о Центральном архивном управлении РСФСР, утвержденном 

ВЦИК и СНК от 28 января 1929 года. Согласно данного положения, 

определялись сроки сдачи дел, после окончания делопроизводства в 

учреждении и сдачи их в государственный архив. Работа по экспертизе 

                                                 
1
 У истоков истории. – С. 191. 

2
 ГАЛО -  Ф.165, Оп.14, Д.7, Л77. 

3
 ГАЛО. - Ф.165, Оп.14, Д.7, Л. 78. 

4
 Там же. – Л.79. 
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документов возлагалась на разборочные комиссии, создаваемые при 

учреждениях. Согласно Циркуляру Народного Комиссариата юстиции 

Узбекской ССР от 31 января 1929 года «О сдаче архивной и иной бумажной 

макулатуры для нужд бумажной промышленности» отмечалось, что 

материалы подлежат отбору и сдаче в Центрархив, в первую очередь, все 

гражданские дела, находящиеся в архивах судов, решение которых вступили 

в законную силу до 1 января 1926 года, а также в циркуляре указывался 

список документальных материалов, не подлежащих сдаче в Центрархив
1
. 

Постановлением Президиума ЦИК Таджикской ССР от 6 июля 1929 

года за №10/12 и протоколом № 26/19 заседания Президиума Ура-

Тюбинского окрисполкома от 5 августа 1929 года, Ура-Тюбинский вилоят 

был преобрзован в Ура-Тюбинский округ
2
.  

Автором данной диссертационной работы были обнаружены ценные 

архивные материалы первых лет советской власти в Центральном 

государственном архиве республики, в государственном архиве Согдийской 

области в городе Ходженте и его филиалах в городе Ура-Тюбе. 

В Центральном государственном архиве республики и в госархиве 

Согдийской области в городе Ходженте хранятся протоколы заседаний 

Ходжентского Совета рабочих и солдатских депутатов за 1917-1918гг., 

доклады, отчеты и т.д. Все эти архивные документы отражают первые шаги 

Советской власти по истории всего Северного Таджикистана. В 1929 году 

завершился первый этап архивного строительства в СССР. В центре и на 

местах во всех союзных республиках была создана сеть государственных 

архивов. 

 Исследуя архивное строительство периода 1925-1929 годов, можно 

прийти к выводу, что образование архивных органов в республике 

задерживалось, в связи с политической обстановкой и организационной 

перестройкой архивных органов. После образования Таджикской ССР 

                                                 
1
 Там же. - Л.15. 

2
 Махкамов С. Справочник по административно-территориальному делению Ура-

Тюбинского уезда, вилоята, округа и областей  (1917-1947 гг.). – Душанбе,1990. - С.25. 
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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. 

 

1.3. Состояние архивного дела в республике (1930-1940 гг.) 

 

Согласно архивному источнику, Центральное архивное Управление 

Узбекской ССР в своем письме ЦИКу Таджикской ССР от 9 ноября 1930 

года отмечало, что из-за отсутствия в Таджикистане Центрального 

Архивного Управления Ходжентское Архивное бюро остаётся в 

катастрофическом положении и без бюджета. Центральное архивное 

управление Узбекской ССР считает необходимым оставить в Ходженте 

Межрайонное архивное бюро при бюджете ЦИКа Таджикской ССР для 

сохранения собранных документальных материалов. Это предложение 

поддерживает Ходжентский окрисполком и отмечает в своем протоколе за 

№50 от 5 октября 1930 года.  

ЦАУ Узбекской ССР считает необходимым обратить внимание на 

тяжёлое положение архивов, так как архивные помещения – это сырые сараи, 

где нет возможности работать, и где могут отсыреть и исчезнуть ценные 

документальные архивные материалы. Окрисполком неоднократно обещал 

предоставить помещения для архивных материалов, но так ничего не было 

сделано. ЦАУ Узбекской ССР просило ЦИК Таджикской ССР 

воздействовать на Ходжентсккий горсовет для предоставления 

соответствующего помещения Архивному бюро. ЦАУ Узбекской ССР 
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предлагал на усмотрение ЦИКа Таджикской ССР примерный финансовый 

расчет по Ходжентскому Архивному бюро
1
. 

 Ввиду ликвидации Ходжентского округа Ходжентское архивное бюро 

переименовалось в Межрайонное с непосредственным подчинением ЦИКу 

Таджикистана
2
.  

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
3
. 

Нужно отметить, что в конце 1930 года в Таджикистане было учреждено 

Центральное Архивное управление при СНК Таджикской ССР для 

руковолства архивным делом в республике
4
. Документы, собранные в 

архивохранилищах, необходимо было систематически обрабатывать и 

классифицировать, в зависимости от их важности, то есть проводилась 

научно-техническая обработка архивных материалов. Эту работу могло 

проводить учреждение, которое имело квалифицированных специалистов. 

Таким учреждением было Центральное Архивное управление Таджикской 

ССР, которое создалось в соответствии с постановлением ЦИК Советов 

Таджикской ССР от 31 октября 1930 года
5
. Организация Управления 

архивным делом затягивалось в республике по ряду объективных причин, 

                                                 
1
 ЦГА РТ. - Ф.882, Оп.1, Д.4, Л.15. 

2
 Там же. 

3
 ЦГА РТ -  Ф.15, Оп.8, Д.22, Л.88. 

4
 Там же. 

5
 Там же. - Л.39. 
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поэтому 23 ноября 1930 года ЦИКом Таджикской ССР в протоколе заседания 

Президиума ЦИК Советов Таджикской ССР “Об организации в городе 

Ходженте Межрайонного архивного бюро” было оговоренно о 

необходимости “обязать Управление делами ЦИК и СНК Таджикской ССР в 

самый кратчайший срок подыскать помещение для организации 

Центрального архива
1
. Что касалось Ходжентского Архивного бюро, то оно 

было переименовано в отделение ЦАУ Таджикской ССР
2
. Управляющий 

ЦАУ Центрархива Таджикской ССР С.М.Казачкин на письмо ЦАУ СССР от 

12 декабря 1930 года, где отмечалось о тяжелом состоянии архивного дела на 

территории Таджикской ССР, сообщал, что с 1 января 1931 года будет 

функционировать Центральное Архивное управление Таджикской ССР в 

городе Сталинабаде, с его отделениями в городах Ходженте и Хороге
3
.  

Архивы, разбросанные по всей территории Таджикистана, представляли 

большой интерес, также в них находились ценные материалы по истории 

развития культуры таджикского народа. Но отсутствие помещения для 

Центрархива задерживало архивную работу. “Архивная работа является 

частью научно-хозяйственной работы, поэтому в дальнейшем необходимо 

сохранить архивные документы” – отмечал Управляющий Центрархивом 

Таджикской ССР С.М.Казачкин
4
. 

 В этот период Центральное архивное управление вело 

подготовительную работу по организации и централизации архивов в 

соответствующие архивохранилища. Каждый архив являлся хранителем 

колосальных ценностей, поэтому было необходимо сохранить архивные 

документы
5
.  

В соответствии с Протоколом от 1 марта 1931 года заседания 

Президиума ЦИК Советов Таджикской ССР “Об утверждении 

Постановления Секретариата ЦИК Советов Таджикской ССР” от 3 января 

                                                 
1
 Там же. - Л.21. 

2
 Там же. - Л.54. 

3
 ЦГА РТ. - Ф.882, Оп.1, Д.6, Лл. 19-20. 

4
 Там же. 

5
 Там же. 



56 

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 текущем году в городе Сталинабаде 

соответствующее помещение для Центрального Управления архивным 

делом
1
. В 1931 году работа ЦАУ проходила в крайне негоблагоприятных 

условиях. Недостаточность материальных средств тормозила работу по 

организационной сети отделений ЦАУ в районах республики. 

 К 1 марту 1931 года ЦАУ Таджикской ССР были обследованы архивы 

65 учреждений республики и составлены были акт-анкеты, в которых было 

показано состояние архивов. Многие документы хранились в подвалах, 

сараях и других местах , не пригодных для хранения документов. Кроме того, 

документы не были пронумерованы и подшиты, описи отсутствовали, не 

удалось обследовать Архивы Горно-Бадахшанской автономной области, 

ввиду бездорожья и закрытия дорог в зимнее время. 

 В городе Сталинабаде выявленные архивы содержали документы с 

1925 года и частично с 1924 года, мало сохранилось архивных документов с 

1919 по 1922 годы – периода гражданской войны в республике. Архивы 

госучреждений в течение нескольких лет не обрабатывались, не проводилась 

научно-техническая обработка и экспертиза ценности архивных документов. 

Следует отметить, что ЦАУ Узбекской ССР вел контроль над Центрархивом 

Таджикской ССР.  

 Также была большая проблема с помещением Центрархива 

Таджикистана, которое состояло из одной комнаты, и сотрудники, 

соответственно, ютились в тесноте. Архивная работа со стороны 

вышестоящих органов рассматривалась как второстепенная. В целом, 

дальнейшая работа Центрархива зависела от обеспечения помещением, 

                                                 
1
 ЦГА РТ - Ф.-18, Оп.1, Д.298, Л.13. 
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отмечал управляющий Центрархивом С.М.Казачкин в своём донесении в 

Наркомюст
1
. 9 августа 1931 года в газете “Коммунист Таджикистана” был 

опубликован Циркуляр всем наркомпроссам и госучреждениям Таджикской 

ССР, в котором были указаны варианты составления перечня документов по 

отбору для хранения и уничтожения архивных материалов
2
. Главной 

проблемой, задерживающей процесс становления и развития архивного дела 

в Таджикистане, было не только отсутствие приспособленных для архивных 

материалов помещений, но и игнорирование архивного дела со стороны 

контролирующих органов. 

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 вышеуказанному 

постановлению, 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. 

Все документальные материалы должны были быть сосредоточены в 

Центральном Историческом архиве Октябрьской революции и 

социалистического строительства и в их отделениях, а также в городских и 

районных архивах
3
. 

На основании данного постановления, все документальные материалы, 

как дореволюционного, так и послереволюционного периодов, входящие в 

состав ЕГАФ РСФСР и подлежащие, на основании архивного 

законодательства РСФСР и Туркестанской АССР, ведению архивных и 

музейных органов Туркестанской АССР, отложивщиеся или 

сосредоточенные на территории, входящей в данное время в 

                                                 
1
 Там же. - Л.196. 

2
 Там же. - Л.269. 

3
 Государственные архивы Таджикской  ССР. Справочник. – Душанбе, 1982. – С.3. 
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государственные границы Таджикской ССР, считались автоматически 

переведенными в Единый Государственный архивный фонд Таджикской ССР 

(ЕГАФ), с момента национально-территориального размеживания Средней 

Азии. Включенными в ЕГАФ Таджикской ССР считались все отложившиеся 

к данному времени документальные материалы Бухарского эмирата, 

Хивинского и Кокандского ханств, а также Бухарской и Хорезмской 

Народных республик
1
. В вышеуказанном постановлении отмечалось о 

порядке пользования архивными материалами, проведения их научно-

технической обработки и отбора архивных материалов для хранения и 

уничтожения. 

Согласно этому постановлению, Центральное архивное управление 

(ЦАУ) Таджикской ССР должно было вести централизованный учет всех 

документов ГАФ (Государственый Архивный фонд) республики. На ЦАУ и 

местные архивы был возложен контроль над архивами всех учреждений и 

организаций, находившихся на территории Таджикской ССР. Все спорные 

вопросы, касающиеся архивных фондов союзных республик, разрешались 

Экспертной комиссией, образованной ЦАУ Таджикской ССР, с разрешения 

Президиума ЦИК Таджикской ССР и с участием представителя ЦАУ 

Таджикской ССР и заинтересованных союзных республик. 

Передача союзным республикам материалов из состава ЕГАФ 

Таджикской ССР не допускалась, а также строго был ограничен вывоз 

документов за пределы республики. ЦАУ Таджикской ССР состоял при ЦИК 

Таджикской ССР, и неподстредственно подчинялся ЦИКу Таджикской ССР, 

его Президиуму и СНК Таджикской ССР. Основная задача ЦАУ заключалась 

в организации и использовании документов ЕГАФ Таджикской ССР. Во 

главе ЦАУ стоял заведующий, который назначался Президиумом ЦИК 

Таджикской ССР.  

Центральное архивное управление Таджикской ССР заведывало ЕГАФ 

республики, а также осуществляло все мероприятия, связанные с 

                                                 
1
 ЦГА РТ. - Ф.18, Оп.3, Д.57, Л.л. 10-12. 
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пополнением, хранением, обработкой и использованием материалов 

Государственного архивного фонда. Заведующий ЦАУ имел право 

утверждения планов и отчетов о деятельности ЦАУ и центральных 

государственных архивов республики. 

Основные усилия архивистов в эти годы были направлены на выявление 

и концентрацию документов в архивах. В 1931 году на государственное 

хранение было принято около 2500 дел.
1
 Следует отметить, что 

вышеуказанное положение об организации архивного дела в республике 

было разработано в соответствии с принципами архивного законодательства 

РСФСР.  

В соответствии с этим вышеуказанным постановлением, был создан 

Единый государственный архивный фонд (ЕГАФ) Таджикской ССР, 

принципы деятельности которого сохранялись вплоть до 1991 года. Данное 

положение явилось основополагающим документом для развития архивного 

дела в республике, и положило начало функционированию Центрального 

архивного управления и его органов на местах. 

В соответствии с Постановлением СНК Таджикской ССР от 22 октября 

1931 года за №324 «Об обязательной сдаче Центральному архивному 

управлению Таджикской ССР всевозможных печатных изданий, 

фотоснимков и кинонегативов», СНК Таджикской ССР обязал все 

госучреждения, общественные и хозяйственные учреждения, организации и 

предприятия Таджикской ССР собрать и сдать в Центральное архивное 

управление Таджикской ССР, изданные со дня Октябрьской революции, 

материалы и документы, напечатанные типографическим, литографическим 

или иным способом, размноженные книги, журналы, брошюры, газеты, 

листовки, прокламации, воззвания, плакаты, лозунги в 3 экземплярах, а также 

кинонегативы, фотографические снимки съездов, митингов, собраний, 

портреты революционных деятелей, рисунки и прочее в одном экземпляре
2
. 

                                                 
1
 ЦГА  РТ. - Ф882, Оп1, Д.124, Л.9. 

2
 Там же. - Л.20 
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 Ходжентское отделение Центрархива в этот период занималось 

выдачей справок и приемом архивных дел. Так например, во втором квартале 

1932 года было принято на хранение 153 единицы хранения.
1
 Нужно 

отметить, 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
2
. 

В течение 1932 года ЦАУ Таджикской ССР занималось 

организационными вопросами. Было подготовлено Положение о ЦАУ, 

выработаны инструкции о приведении архивов в порядок и сдаче архивных 

материалов на хранение в хранилища ЦАУ Таджикской ССР. 

Архивохранилища были организованы в городах Сталинабаде, Ходженте и 

Хороге. Сталинабадское архивохранилище обслуживало все западные 

районы республики, Ходжентское отделение обслуживало северные районы, 

а Хорогское отделение обслуживало весь восточный Памир. При этом 

наиболее ценные по содержанию архивные материалы должны были 

сконцентрироваться в архивохранилищах столицы Таджикистана – городе 

Сталинабаде. 

2 мая 1932 года ЦИК Таджикской ССР издал циркуляр, в котором 

предлагалось всем наркоматам, государственным учреждениям и 

общественным организациям в двухмесячный срок привести в порядок и 

сдать в Центральное архивное управление Таджикской ССР весь имеющийся 

архивный материал, выделить по одному архивариусу, возложив на него 

ответственность за сохранение архивных документов и предоставить 

соответствующие помещения для хранения документальных материалов 

ЦАУ Таджикской ССР
3
.  

                                                 
1
 Там же. – Л.228. 

2
 ЦГА РТ.- Ф.882, Оп.1 Д.15, Л.8. 

3
 Там же. - Лл.1-4.  
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Несмотря на совокупность причин, которые тормозили работу ЦАУ 

Таджикистана, к 1 октября 1932 года Центральным архивным управлением 

было обследовано 78 архивов учреждений Сталинабада. Ходжентское 

архивное отделение провело обследование архивов Ходжента, Ура-Тюбе, 

Пенджикента, Исфары и Нау, а также 120 архивов учреждений. Всего было 

подвергнуто научно-технической обработке 4000 дел. За этот период в 

Сталинабадское и Ходжентское архивохранилища было принято на хранение 

150.000 дел со стороны 5 архивных работников
1
.  

В течении 1932 года организационно-инструкторский сектор закончил 

работу по организации сети районных архивов и обеспечению их 

необходимой методической инструкцией. По сведениям докладной записки 

С.М.Казачкина, по плану 1932 года в Сталинабадском архивохранилище с 

помощью 3-х сотрудников должно было быть обработано 2758 дел с 

составлением описей
2
. В то время, как в списке штатов по Центрархиву 

Таджикской ССР на 1932 год всего было 15 человек работников ЦАУ
3
. 

 В республике были организованы отделения Центрального архивного 

управления. В 1932 году было образовано Курган-Тюбинское отделение 

Центрархива, а в 1933 году Сталинабадское отделение. Фактически 

Центральный государственный архив до 1934 года именовался 

Сталинабадским архивохранилищем. Центральным Государственным 

архивом он стал называться с 1935 года и тогда же он был подразделен на 

архив Октябрьской революции и социалистического строительства и 

Центральный исторический архив.  

Центральный госархив создавался на базе документов, хранившихся в 

архиве Ревкома Таджикской АССР, а затем в Дюшанбинском 

архивохранилище при ЦИКе Таджикской ССР. В это период развернулась 

активная работа по сбору, учету и использованию документальных 

материалов. 

                                                 
1
 ЦГА РТ. - Ф.882, Оп.1, Д.6, Л.2. 

2
 Там же. - Л.1. 

3
 Там же. – Л 2. 
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С 1 сентября 1935 года управляющим Центральным архивным 

управлением (ЦАУ) Таджикской ССР был назначен Фаньян Д.С. ЦАУ 

занимало одну комнату с детской комиссией на первом этаже бывшего Дома 

Правительства республики. Центральный госархив республики размещался в 

двух старых комнатных зданиях, но следует подчеркнуть, что городской 

архив города Ходжента был размещен в здании с соответствующими 

условиями. 

Таджикская ССР имела 7 административных округов: Сталинабадский, 

Гармский, Кулябский, Курган-Тюбинский, Ура-Тюбинский, 

Пенджикентский, Ходжентский, а также Горно-Бадахшанскую Автономную 

область. 23 сентября 1935 года за №13 было принято Постановление 

Президиума ЦИК Таджикской ССР “О работе Центрального архивного 

управления и состоянии архивного дела в Таджикистане”, которое обязывало 

Наркомфин и Госплан включить в сооответствующие районные местные 

бюджеты расходы, связанные с организацией районных архивов
1
. 

Из-за отсутствия в городе Ходженте оборудованных помещений, 

большое количество фондов местных учреждений за первые годы советской 

власти были направлены в города Ташкент и Самарканд. В 1936 году в 

Таджикистан были возвращены фонды учреждений колониальной 

администрации бывшего Ходжентского уезда, временно хранившиеся в 

архивах Узбекской ССР
2
. 

В последующие годы был принят еще ряд постановлений центральных 

органов респрублики, направленные на развитие и улучшение работы 

архивного дела в Таджикистане. Правительство республики уделяло большое 

внимание обеспечению сохранности документального исторического 

наследия. 

В 1936 году был создан Государственный архив ГБАО.
 

Согласно 

принятому Постановлению Президиума Областного Исполнительного 

                                                 
1
ЦГА РТ. - Ф.882, Оп.1, Д.23, Л.53. 

2
Максаков В. История и организация архивного дела в СССР (1917-1945 гг.). – М.,1969. – 

С.334. 
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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
1
. В соответствии с Постановлением Совнаркома Таджикской ССР от 1 

апреля 1936 года за №458 “Об упорядочении архивного дела в Народных 

комиссариатах и Центральных учреждениях Таджикской ССР”, была 

продолжена работа по отбору архивных документов этих учреждений для 

дальнейшего архивного хранения в государственные архивы республики. Это 

Постановление было разработано на основании статьи 7 Постановления ЦИК 

и СНК Союза ССР от 5 февраля 1936 года “Об упорядочении архивного дела 

в Народных Комиссариатах и Центральных учреждениях СССР”. На основе 

данного постановления было предложено Народному Комиссариату 

Внутренних дел Таджикской ССР, Наркомвнуторгу Таджикской ССР, 

Наркомзему Таджикской ССР, Наркомфину Таджикской ССР, Наркомпроссу 

Таджикской ССР, Наркомздраву Таджикской ССР, Наркомхозу Таджикской 

ССР, Наркомсобесу Таджикской ССР, Госплану при СНК Таджикской ССР к 

1 маю 1936 году разработать перечень дел и материалов, подлежащих отбору 

для хранения документов в архиве, и определить сроки их хранения, а также 

составить перечень дел материальных документов, подлежащих передаче 

Центральному архивному управлению Таджикской ССР
2
.  

Согласно данному постановлению, к 1 июлю 1936 года необходимо 

было обеспечить архивы приспособленными помещениями, имеющими 

отопления, естественный свет, вентиляцию, а также приобрести другое 

необходимое оборудование. На основании Постановления Совнаркома 

Таджикской ССР “О сборе макулатуры по Таджикской ССР” от 16 апреля 

1936 года за №551, было решено организовать во всех учреждениях и 

предприятиях Таджикской ССР систематический сбор отходов бумаги, 

                                                 
1
Мирсаидова Д., Шодменбеков Т. Ганчинаи тилоии маънавию таърихии Бадахшон. – 

Хорог, 2016. – С. 17. 
2
 ЦГА РТ. - Ф.18, Оп.8, Д.240, Л.49. 
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картона, старых газетных журналов и всякого рода макулатуры, обеспечив их 

хранения в специальных ящиках и сдачу их заготпунктам “Союзутиль” в 

согласованные с ними сроки
1
.  

К материалам постоянного срока хранения были отнесены документы, 

отражающие существенные стороны работы учреждения в советском 

строительстве, а также отражающие основные условия труда и быта рабочих 

и служащих отраслей народного хозяйства, имеющие научное и 

историческое значение, а также практическое значение для оперативной 

работы данного учреждения
2
. 

Во исполнение этого Постановления, наркоматы и центральные 

ведомства должны были организовать архивы на правах отделов, и 

разработать свои перечени дел и материалов, подлежащих отбору 

документов с определенными сроками хранения, обеспечив архивы 

необходимыми условиями для хранения документов, а также необходимыми 

помещениями и оборудованиями.  

В марте-апреле 1938 года в республике была организована и работала 

бригада ЦИКа, горсовета и представителей ЦАУ СССР, которая проверяла 

состояние архивного дела в Таджикской ССР. По итогам этой проверки, 

бригадой был сделан отчет на Президиуме ЦИК Таджикской ССР. На 

основании доклада “О состоянии архивного дела в республике” от 27 апреля 

1938 года за №578, было принято Постановление Президиума Центрального 

Исполнительного Комитета Советов Таджикской ССР, в котором отмечалось 

о неудовлитворительном состоянии архивного дела в республике
3
. В 

соответствии с данным постановлением была осуществлена коренная 

перестройка всей сети государственных архивов. Все отделения ЦАУ 

ликвидировались и вместо них были созданы Ленинабадский, Курган-

Тюбинский, Гармский и Кулябские государственные окружные архивы, 

Государственый архив ГБАО, Сталинабадский и Ленианабадский архивы и 

                                                 
1
 ЦГА РТ. - Ф.18, Оп.8, Д.258, Л.102. 

2
 ЦГА РТ.- Ф.18, Оп.8, Д..233, Лл. 101-103.  

3
 ЦГА РТ. - Ф-882, Оп 1, Д.1861, Л.112. 
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66 районных архивов
1
. В вышеуказанном Постановлении отмечалось, что 

ЦАУ и многие районные исполнительные комитеты, как Пенджикентский, 

Канибадамский, Ура-Тюбинский, Гармский, Кулябский, Курган-Тюбинский 

и другие, не уделяют должного внимания подбору архивных кадров, не 

обеспечивают архивы пригодными помещениями для хранения документов, а 

архивные материалы районных учреждений, в колхозах, совхозах, МТС, 

кишлачных советах и т.д. находятся в крайне запущенном состоянии. 

Архивные документы, хранившиеся в наркоматах, центральных местных 

учреждениях и предприятиях, и имеющие важное научно-историческое и 

практическое значение, находились в запущенном состоянии, не были взяты 

на учет и не была обеспечена их сохранность. В вышеуказанном 

постановлении отмечалось, что архивы города Сталинабада находились в 

непригодных помещениях, что привело к порче и негодности большого 

количества архивных документов
2
.  

В плохом состоянии находились также архивы: Горсовета, Горфо, 

Заготзерно, издательства республиканских газет, Наркомюста, Таджикторга, 

полиграфкомбината, авторемзавода, Наркомпроса, Сельхосзнаба, 

Заготхлопка и других. Также со стороны наркоматов и центральных 

учреждений не были составлены перечни дел на архивные документы со 

сроками их хранения.  

Следует оговориться, что состояние архивов объяснялось недооценкой 

значения архивов, недостаточным контролем и руководством 

ведомственными архивами со стороны ЦАУ республики. Исходя из этого, 

Президиум ЦИК Таджикской ССР поставил перед ЦАУ Таджикистана 

основную задачу - провести в 1938 году полную инвентаризацию архивных 

материалов в центральных и местных государственных архивах, а также 

полностью упорядочить архивы наркоматов, центральных, местных 

                                                 
1
 ЦГА РТ. -  Ф.882, Оп.1., Д.71, Лл.30-31.  

2
 ЦГА РТ. - Ф.18, Оп.1, Д.1861, Л.113. 
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учреждений Таджикской ССР.
1
На основании Указа Президиума Верховного 

Совета ССР от 16 апреля 1938 года и Верховного Совета Таджикской  ССР 

от 28 сентября 1938 года, Центральное архивное управление и все архивные 

учреждения республики были переданы в ведение Народного Комиссариата 

Внутренних Дел Таджикской ССР (НКВД). ЦАУ Таджикской ССР было 

преобразовано в Архивный отдел НКВД Таджикской ССР
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. 

В 1938 году в связи с введением окружного административно-

территориального деления, Центральное архивное управление Таджикской 

ССР преобразует Ленинабадское межрайонное архивное бюро в окружное, а 

после создания Ленинабадской области 27 октября 1939 года организуется 

Областной государственный архив. 

 Указом Президиума Верховного Совета ССР от 27 октября 1939 года в 

составе Таджикской ССР были образованы Сталинабадская, Ленинабадская, 

Кулябская и Гармская области. Исходя из этого, окружные архивы во всех 

областях были преобразованы в областные государственные архивы
3
. В 

соответствии с приказом Народного Комиссариата Внутренних дел 

Таджикской ССР от 8 мая 1938 года начальником Архивного Отдела НКВД 

Таджикской ССР был назначен Фаньян Джордж Согомонович
4
. 

В 1938 году создан Гармский окружной архив, который в 1939 году был 

преобразован в Государственный архив Гармской области. На основании 

Постановления СНК Таджикской ССР от 22 июля 1938 года за №735 “О 

                                                 
1
 ЦГА РТ. - Ф.18, Оп.1, Д.1861, Л.115. 

2
 ЦГА РТ. - Ф.882, Оп.1, Д. 83, Л.28. 

3
 ЦГА Таджикской ССР. – Ф.882, Оп.1, Д.101, Л.209. 

4
 ЦГА РТ. -  Ф. 882, Оп1, Д. 83, Л.28. 
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заработной плате работникам государственных архивов”, были выделены 

ставки различным категориям работников по Центральному архиву 

республики, архивным работникам ГБАО и окружным архивам. В результате 

заработная плата архивным работников увеличилась на 2,2 раза больше
1
. В 

рассматриваемый период архивная сеть республики состояла из 2 

Центральных архивов, 3-х Окружных архивов в городе Ленинабаде, Кулябе и 

Гарме, 1 Межрайонного архива в городе Курган-Тюбе и 41 районных 

госархивов
2
. Согласно принятому Постановлению СНК от 15 мая 1939 года 

за №521 “О мероприятиях по упорядочению архивного дела в Таджикской 

ССР”, СНК Таджикской ССР отмечал, что Постановления ЦИК и СНК СССР 

от 5 февраля 1936 года и ЦИК Таджикской ССР от 27 апреля 1938 года по 

республике выполняются крайне медленно, а по ряду важных пунктов 

совершенно не выполняются
3
.  

Во исполнение Постановления СНК Таджикской ССР от 15 мая 1939 

года и 1 августа 1939 года было построено общежитие для курсантов на 35 

человек, а с 10 августа 1939 года стали функционировать двухмесячные 

курсы по подготовке и переподготовке районных архивных работников с 

целью повышения квалификации работников архивных учреждений. 

Заведующим курсами был назначен начальник Архивного отдела НКВД 

Фаньян Д.С. На курсах преподавались такие предметы, как теория и техника 

архивного дела, правила работы районных государственных архивов, архивы 

и архивное строительство в СССР, делопроизводство и постановка архивной 

части в учреждениях. Лекции переводились на таджикский язык. В 1939 году 

курсы окончили 43 человека, а 8 из них за отличную учебу были поощрены 

денежными премиями. Кроме того, были ликвидированы Сталинабадский и 

Ленинабадский городские архивы. Ленинабадский горархив был объединен с 

окружным исполкомом Сталинабадского горсовета депутатов трудящихся
4
.  

                                                 
1
 ЦГА РТ. - Ф.18, Оп.8,  Д.324, Л.15.  

2
 ЦГА РТ. - Ф.882, Оп.1, Д.89, Л. 64. 

3
 ЦГА. РТ. - Ф.18, Оп.8, Д.384, Л.191. 

4
 ЦГА РТ,- Ф.882, Оп.1, Д.101, Л.131.  
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Следует отметить, что основная задача ЦАУ Таджикской ССР на 1939 

год состояла в выполнении правительственных постановлений об 

упорядочении архивного дела в республике и всестороннего использования 

архивных документов. До 1 января 1939 года на территории Таджикской ССР 

фактически были организованы 2 Центральных, 1 областной-ГБАО, 4 

окружных, 60 районных архивов. Всего на территории республики 

действовало 67 архивов
1
.  

В Центральном историческом архиве было сосредоточено 7291 единиц 

хранения архивных материалов, в Центральном архиве Октябрьской 

революции – 28684 единиц хранения, Областном архиве АГБО – 2522 единиц 

хранения. В 1939 году велась работа по подготовке и переподготовке кадров, 

так например, 5 руководящих и научных кадров прошли краткосрочные 

курсы в городах Москве и Ленинграде, 10 руководящих работников и 30 

работников архивов учреждений были слушателями краткосрочных курсов 

при ЦАУ Таджикской ССР и 24 работника ведомственных архивов прошли 

кружки техминимума
2
. 

В отчетных показателях директора Центрального госархива НКВД 

Таджикской ССР Нишанова по архивно-технической обработке и архивных 

материалов и составе фондов за период 1939 года отмечалось, что по 

Центральному архиву Октябрьской революции (ЦАОР) было 

сконцентрировано 252 фонда и 30597 единиц хранения, в Кулябском 

окружном архиве НКВД Таджикской ССР было сосредоточено 7 фондов и 25 

единиц хранения, в Гармском Окружном отделении хранилось 11 архивных 

фондов и 1842 единиц хранения, по Курган-Тюбинскому окружному 

архивному отделению хранилось 7 фондов и 721 единиц хранения
3
. В эти 

годы были выявлены и переданы на государственное хранение материалы 

учреждений и предприятий республики. Началась работа по сбору, учету, 

использованию и публикации документов. Была подготовлена брошюра по 

                                                 
1
 ЦГА РТ,- Ф. 882, Оп.-1, Д.90, Л.3. 

2
 Там же. – Л.4. 

3
 ЦГА РТ. - Ф.882, Оп.1, Д.89, Л. 27. 
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истории административно-территориального деления Таджикистана, сборник 

«Восстание 1916 г. в Средней Азии». В 1940 году был издан первый 

документальный сборник, подготовленный по архивным документам «К 

истории советского строительства в Таджикистане за 1920-1929 гг.»
1
. 

Но основная задача государственных архивов, а именно обеспечение 

сохранности документальных архивных материалов оставалось нерешённой. 

Следует отметить, что помещения ЦГА Таджикской ССР и Ленинабадского 

областного государственного архива были перегружены документальными 

архивными материалами, и не было места для хранения поступивших новых 

архивных документов.  

Архивы Гармской, Кулябской областей и ГБАО находились в зданиях, 

не приспособленных для хранения документов и в таком же плачевном 

состоянии, не имеющем условий для хранения документов, находилось 

большинство районных архивов республики.  

В связи с этим, правительство республики, учитывая необходимость 

сохранения документального наследия, в дальнейшем предусматривало 

развёртывание строительства зданий для архивных учреждений. Госплану 

Таджикской ССР было поручено предусмотреть в плане капиталовложений 

на третью пятилетку строительство 6 архивохранилищ, обеспечив начало их 

строительства в 1940 году. Но, к сожалению, как показала история, этим 

планам, не суждено было сбыться.  

Подводя итог состоянию архивного дела в республике с 1930 по 1940 

годы, отметим, что данный период характеризуется большими недостатками 

в архивном строительстве, в частности отсутствием специальных зданий и 

архивохранилищ для хранения архивных документов, что, безусловно, 

замедляло работу по развитию архивного дела в республике; нехваткой 

специалистов архивного дела; отсутствием научно-технической обработки 

архивных материалов, представляющих историческую ценность. Следует 

                                                 
1
 Нормативные акты государства и правительства Республики Таджикистан по архивному 

делу. – С.9. 
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также отметить, что со стороны контролирующих органов не уделялось 

должного внимания развитию архивной службы. 

 Подводя итог по первой главе можно сделать вывод, что 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. 

Было образованно Центральное Архивное управление Таджикской ССР, 

которое вело централизованный учет всех документов Государственного 

Архивного фонда республики, состоящего из документов, характеризующих 

политическую, экономическую и культурную историю таджикского народа. 

Учитывая необходимость сохранения документального наследия, перед 

правительством республики стояла первоочередная задача- это 

строительство архивных зданий и архивохранилищ, и обеспечение их 

необходимым оборудованием для хранения архивных материалов и 

комплектование государственных архивов ценными историческими 

документами. 
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ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ В ТАДЖИКСКОЙ ССР 

 (1941-1991 ГГ.) 

 

2.1. Основные направления развития архивной службы 

 (1941-1960 гг.) 

 

 В данном параграфе исследуется период образование сети 

государственных архивов в республике с 1941 года по 1960 годы 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», 

Народному Комиссариату Внутренних Дел СССР было предложено 

организовать к 1 июлю 1941 года в городе Москве Центральный 

государственный литературный архив для хранения в нем литературных 

фондов государственных архивов и соответствующих документальных 

материалов музеев, библиотек, научно-исследовательских институтов и 

других учреждений
1
. В соответствии с этим постановлением в Таджикской 

ССР устанавливалась следующая сеть госархивов
2
. 

Название Центральных и областных государственных архивов: 

 

№ 

 

Название области 

 

Название архива 

Место 

нахождения 

архива 

Центральные государственные архивы 

1.  Центральный государственный архив Таджикской ССР г.Сталинабад  

2.  Центральный государственный архив фонофото – кинодокументов г.Сталинабад 

Областные государственные архивы 

3.  Горно Бадахшанская 

автономная область 

Государственный архив Горно- 

Бадахшанской автономной области 

г.Хорог 

4.  Гармская область Государственный архив Гармской области г.Гарм 

5.  Кулябская область Государственный архив Кулябской 

области 

г.Куляб 

6.  Ленинабадская область Государственный архив Ленинабадской 

области 

г.Ленинабад 

7.  Сталинабадская 

область  

Государственный архив Сталинабадской 

области 

г.Сталинабад 

 

                                                 
1
 ЦГА РТ. - Ф.882, Оп.1, Д.124, Л.19. 

2
 ЦГА РТ. - Ф.18, Оп.8, Д.474, Лл.1701-1811. 
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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
. Экономсовет при Совете 

Народных Комиссаров 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. 

 Но, наряду с этим, имелись также недостатки в работе архивных 

органов, в том числе, слабо шла работа по концентрации документальных 

материалов госархивов, обработке и хранению документов в ведомственных 

архивах, особенно в райисполкомах и кишлачных советах. 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 

                                                 
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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стеллажными полками и другим оборудованием, необходимым для хранения 

архивных материалов. 

Ленинабадскому облисполкому было предложено изыскать по 

областному бюджету до 10.000 рублей для проведения капитального 

ремонта, расширить и дооборудовать помещения областного архива и к 1 

июню 1941 года закончить эту работу. Гармскому облисполкому было 

поручено предусмотреть в новом областном центре Шульмаке помещения 

под областной архив с площадью не менее 100 квадратных метров
1
.  

Всем облисполкомам было предложено в двухмесячный срок 

обеспечить райархивы пригодными и оборудованными помещениями и в 

срочном порядке произвести ремонт ранее выделенных помещений. 

Облисполкомам было предложено сохранить штат в областных госархивах в 

количестве не менее 3 единиц, а в райархивах не менее одной единицы, 

также запрещалось райисполкомам и горисполкомам увольнять и 

перемещать работников архивов без ведома архивных органов НКВД 

Таджикской ССР.  

В соответствии с вышеизложенным постановлением, всем наркоматам и 

центральным учреждениям Таджикской ССР было поручено обеспечить свои 

архивы помещениями с нормальными условиями для хранения архивных 

документов. 

Следует отметить, что не сбылись намеченные планы архивного 

строительства в республике, этому помешало вероломное нападение 

немецко-фашистских захватчиков на территорию советской страны. 

Началась Великая Отечественная война советского народа против 

фашистской Германии. 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 

сохранности документов, имеющих научно-историческую, 

                                                 
1
 Там же. – Л.21. 
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народнохозяйственную, оборонную и практическую ценность, а также 

освободить архивы от документальных материалов, утративших свою 

ценность
1
.  

В течение июля 1941 года Управление НКВД СССР дало указание о 

порядке выполнения распоряжения правительства и необходимости 

эвакуации архивных материалов из прифронтовой полосы. Поэтому 

основной работой архивных учреждений страны в условиях военного 

времени было выполнение указаний правительства об эвакуации и 

организации хранения документальных архивных материалов. 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 годы Великой Отечественной войны 

архивные учреждения Таджикистана расширили использование документов в 

народно- хозяйственных и идеологических целях. Сотрудники архивных 

учреждений Советского Союза выступали в частях советской армии, в 

госпиталях с докладами и лекциями. Также следует отметить, что в 1940 году 

был издан первый документальный сборник, подготовленный по архивным 

документам «К истории Советского строительства в Таджикистане 1920-1929 

гг.». Начиная с 1941 года, были подготовлены к изданию сборники 

документов «Из истории борьбы народов Бухарского ханства за 

присоединение к России», монографии «Красная армия – освободительница 

таджикского народа», «Советский Памир» и целый ряд газетных статей
3
.В 

архивных источниках, хранящихся в фондах госархивов республики, 

имеются документальные материалы, освещающие исторические события 

                                                 
1
 Нормативные акты  государства и правительства Республики Таджикистан по архивному 

делу.- С.10. 

 
2
 ЦГА РТ. - Ф.882, Оп.1 Д.159, Л.127. 

3
 ЦГА РТ. - Ф.882, Оп.1, Д.176, Л.122. 
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прошлых лет. Все дальше уходят историческое прошлое событий Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. Но навсегда останется в памяти 

народной, как на защиту отечества встал весь советский народ, в том числе и 

трудящиеся Таджикистана. В город Канибадам был эвакуирован 

Федосеевский консервный комбинат, который за годы войны изготовил 19 

миллионов 315 тысяч банок и 700 тонн сухофруктов, продукция которого 

отправлялась на фронт. В 1941-1945 годы в городе Канибадаме разместился 

Московский эвакогоспиталь №1075 и №4455. Для госпиталя были переданы 

3 лучших здания города Канибадама. Передовые колхозы района 

«Коммунист» и колхоз имени Оржоникидзе содействовали в улучшении 

питания и выздоровлению раненых, а также возвращению их в строй
1
. 

Согласно Директивного письма СНК Таджикской ССР от 26 сентября 

1942 года, народные комиссариаты и руководители центральных и местных 

учреждений, организации и предприятия Таджикской ССР должны были 

обеспечить сохранность документальных материалов. Государственным 

архивам необходимо было улучшить работу экспертных комиссий архивов 

наркоматов и учреждений Таджикской ССР.  

В связи с тем, что некоторые наркоматы и учреждения республики 

допускали уничтожение ценных документальных материалов, вышло 

указанное распоряжение, которым должны были руководствоваться 

наркоматы и учреждения республики. В соответствии с этим указанием, 

запрещалось выделение в макулатуру документальных материалов, 

образовавшихся в текущем делопроизводстве за период Великой 

Отечественной войны, а также материалов, срок хранения которых не истек. 

СНК Таджикской ССР обязывало наркоматы, центральные и местные 

                                                 
1
Отдел пропаганды и агитации горкома партии. Городская организация общества 

«Знание». Канибадамский филиал облгосархива. Вклад трудящихся Канибадамского 

района в Победу советского народа в Великой Отечественной войне. Канибадам, 1985. -  

С.-4-6. 
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учреждения обеспечить выполнение данной директивы, и в кратчайший срок 

принять меры к упорядочению и хранению архивных материалов
1
. 

 В годы Великой Отечественной войны архивные учреждения 

Таджикской ССР проводили огромную работу по составлению обзора 

фондов и приведению архивных фондов в порядок. Автором данной 

диссертационной работы при изучении статистических отчетов фондов 

Государственного архива Ленинабадской области (ныне Согдийской) 

области были найдены следующие показатели за 1940 -1942 годы:
2
 

 

Количество и состояние документальных материалов 

 

 

Показатели  1940 год 1941 год 1942 год 

Всего фондов 182 192  207 

В том числе 

учтенных 

приведенный 

в полный порядок 

182 192  207 

182 

 

192 

 

 

 

207 

 

Всего единиц хранения 32713 31268  31611 

Работа по приведению архивных фондов в порядок 

Показатели  1940 год  1941 год  1942 год  

Количество поступающих в архив 11 11 12 

А)фондов 11 11 12 

Б)единица хранения 4078 2515 2163 

Количество переданных из архива 

А)фондов 1 1  12 

Б)единица хранения 84 15  126 

 Количество приведенных в полный порядок   

А)фондов - -  - 

Б)единица хранения 235 2000  3927 

 

Количество единицы хранения обработанных 

Как не подлежащие Хранение нет 2236  2120 

  

В 1943 году Государственные архивы республики вели огромную работу 

по комплектованию госархивов документальными материалами.  

                                                 
1
 ЦГА РТ. - Ф.882, Оп.15, Д.1, Л.1. 

2
 ГАЛО. -  Ф.165, Оп.14, Д.98, Л.1. 
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При изучении архивных источников Центрального государственного 

архива республики автором диссертационной работы были найдены данные о 

комплектовании госархивов республики, о чём также свидетельствуют 

данные из книги Р.Мардона
1
. 

 

 

№ 

 

Архивы  

 

Адрес  

Количество 

документов в 

единицы 

хранения  

Здание в 

квадратны

х метрах 
(М2) 

1 ЦГА Таджикской ССР г.Сталинабад, 

ул.Хилоли 

Ахмар 

79434 156 

2 Госархивы Сталинабадской области 

 

г.Сталинабад, 

ул.Лохути-19 

5336 40,49 

3 Госархивы Ленинабадской области г.Ленинабад,  

ул Шарк-1 

34384 97,7 

4 Госархивы АГБО г.Хорог 00000 00000 

     

5 Госархивы Кулябской области г.Куляб 5608 40 

6 Госархивы Гармской области 

 

Посёлок Гарм 3258 49 

Следует отметить, что в Центральном государственном архиве 

кинофотодокументов (ЦГА КФФД) Таджикской ССР хранятся фонды 

кинофотодокуменов досоветского периода, которые дают представление о 

кустарном производстве посуды, о мусульманских школах, об 

ирригационных сооружениях на реках Сырдарья и Вахш
2
. 

Кинофотодокументы советского периода освещают памятные события в 

жизни республики, так например, митинг в честь образования Таджикской 

Автономной Советской Социалистической республики в 1924 году
3
. 

 Кинофотодокументы также освещают участие таджикского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годы, и его вклад в Победу над 

фашистской Германией. Нужно отметить, что по данным архивных 

источников, именно в годы Великой Отечественной войны 1 июня 1943 года 

в столице Таджикистана городе Душанбе, был организован первый 

                                                 
1
 Мардон Р. Сабри у амали комил дошт. – Душанбе, 2013. – С.77. 

2
 ЦГА РТ.-Ф.882.Оп.-1, Д.159. Л.21. 

3
 Государственные архивы СССР. Справочник. – М.,1989. - С.287. 
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фронтовой театр Таджикской ССР
1
. Коллектив театра побывал одним из 

первых в освобожденных районах Белоруссии, прошёл с движущейся армией 

по Курской, Орловской, Сумской, Черниговской, Смоленской и Могилевской 

областям, побывал в городах Смоленске, Курске, Ельне, Кролевце, Батурине 

и других, а также выступал перед Смоленской, Глуховской, 3-ей гвардейской 

танковской дивизией. За свою работу театр получил благодарность 

командования Центрального фронта и 21-й армии Западного фронта
2
.  

8 сентября 1943 года Управление государственными архивами НКВД 

СССР направило начальнику отдела государственных архивов НКВД 

Таджикской ССР лейтенанту госбезопасности Д.Фаньяну проект Инструкции 

по постановке документальной части и охране документальных материалов 

текущего делопроизводства в Народных комиссариатах и других 

учреждениях, организациях и предприятиях Союза ССР. Этот проект был 

прислан для обсуждения специалистами архивного дела республики, после 

которого должно было быть дано заключение по данному проекту и выслано 

не позднее 15 октября 1943 года, отмечалось в архивном документальном 

источнике
3
. Академик Р.М.Масов отмечает, что в историографии 

Таджикистана военных лет выделяется два этапа. Первый этап (1945-1960гг.) 

характеризуется усиленным сбором материалов: архивных, периодической 

печати, опросных данных и т.д. материалы собирались в архивах республики, 

городах Москвы, Ленинграда и других. Второй этап начинается с 1960 года и 

продолжается по сей день
4
. Действительно, архивные материалы периода 

Великой Отечественной войны до сих пор полностью не изучены, и эта тема 

ждет еще своих исследователй. Исходя из вышеизложенного, следует 

отметить, что таджикский народ в годы Великой Отечественной войны внёс 

                                                 
1
Из истории культурного строительства в Таджикистане» (1941-1960гг.) //Сборник 

документов и материалов. – Душанбе,1972. - С.339. 
2
 Там же. – С.342-343. 

3
 ЦГА РТ. – Ф.882, Оп.1, Д.176, Л.26. 

4
Масов Р. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны. Историографический 

обзор //Советский Таджикистан в Отечественной войне» (1941-1945 гг). – Душанбе, 1975. 

-  С.21. 
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определенный вклад в победу Советского Союза над фашисткой Германией. 

После победоносного завершения Великой Отечественной войны, перед 

советским народом встала задача восстановления и дальнейшего развития 

народного хозяйства страны.  

Архивные учреждения Таджикистана, также проводили работу по 

собиранию архивных документальных материалов, вели их упорядочение и 

учет, а также проводили экспертизу научной и практической ценности. 

Особое внимание уделялось выявлению документов госархивов республики 

для народнохозяйственных целей. 

 По мнению Б.Т.Кабиловой, художественные, документальные и 

музыкальные произведения военных лет также являются важнейшими 

историческими источниками, ценными своим естественным восприятием 

событий. Их создатели с выразительностью изображали картины народной 

войны, мужества и героизма советских людей, сражавшихся за свободу и 

независимость Родины, очень тонко и глубоко психологично передавали 

внутренний мир своих героев
1
. Период 1946-1956 гг. является периодом 

послевоенного восстановления в Советском Союзе и, в частности, в 

Таджикистане. «За этот период в республике, - пишет Н.Хотамов, - 

промышленность и сельское хозяйство, а также культура достигли не только 

довоенного, а во многих сферах превзошли того уровня. Для обеспечения 

республики высококвалифицированными педагогическими кадрами в 1948 

году в городе Сталинабаде (ныне г.Душанбе) был создан Таджикский 

Государственный Университет, а также повысилась роль Сталинабадского и 

Ленинабадского педагогических училищ»
2
. С 1946 по 1955 годы в госархивах 

республики расширилась работа по выявлению и использованию архивных 

документов по вопросам планирования народного хозяйства, развития 

ирригации и садоводства и других актуальных направлений. Велась 

                                                 
1
 Кабилова Б. История музыкальной культуры Таджикистана в 1917-1957 гг. Книга 1. –

Душанбе, 2020. - С.169. 
2
Хотамов Н. Точикистон дар солхои Чанги Бузурги Ватанй ва азнавбаркароркунии баъди 

чангй (1941-1950) (Таджикистан в годы Великой Отечественной войны и послевоенном 

восстановлении). - Душанбе, 2010. – С. 24. 
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публикационная работа с использованием архивных документов, так 

например, в 1948 году архивистами республики был издан справочник 

«Административно-территориальное деление Таджикистана».  

24 августа 1955 года Указом Президиума Верховного Совета 

Таджикской ССР были ликвидированы Гармская и Кулябская области 

Таджикской ССР. После их ликвидации архивные фонды были переданы на 

госхранение в Центральный государственный архив Таджикской ССР
1
. 

С 1955 года 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.
2
  

Для улучшения работы ведомственных архивов Совет Министров 

Таджикской ССР принял постановление от 13 марта 1956 года за №75 «Об 

упорядочении хранения и использования архивных материалов министерств 

и ведомств», которое имело большое значение для и улучшения 

ведомственного хранения документов развития архивного дела в республике. 

В постановлении отмечалось, что ценные архивные документы министерств 

сельского хозяйства, здравоохранения, промышленности, мясных и 

молочных продуктов и других хранятся в непригодных помещениях, 

подвергаются порче и не используются в народнохозяйственных целях
3
. 

Данное постановление обязало министерства и ведомства республики в 

течение 1956-1957 гг. привести в порядок архивные документы, обеспечить 

архивы помещениями и квалифицированными кадрами, а также создать 

условия для всестороннего использования архивных материалов. В плане 

капиталовложения в 1957 году было предусмотрено строительство 

                                                 
1
 Нормативные акты государства и Правительства Республики Таджикистан по архивному 

делу. -  С.12. 
2
 Государственные архивы СССР. Справочник. Часть-2. М.,1989. – С.283. 

3
 ЦГА РТ - Ф.18, Оп.1, Д.1411, Л.201. 
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специального здания для Ленинабадского областного государственного 

архива
1
.  

 Во исполнение данного постановления было подготовлено 

Распоряжение Совета Министров Таджикской ССР от 22 июня 1956 года за 

№332-р «Об увеличении ассигнований республиканского бюджета по смете 

Архивного отдела на расходы, связанные с приглашением молодых 

специалистов»
2
. Данное распоряжение было своевременным и необходимым, 

в связи с нехваткой кадровых работников, специалистов по архивному делу в 

архивных учреждениях республики.  

Согласно распоряжению Совета Министров Таджикской ССР «Об 

увеличении ассигнований на оборудование архивных хранилищ» от 28 

августа 1957 года за №508-р возникала необходимость увеличения 

ассигнования в 1957 г. по смете Архивного отдела на 40.000 руб. на 

оборудование архивных хранилищ Министерству Внутренних дел 

Таджикской ССР
3
. С целью улучшения архивного дела создавались 

нормативно-методические документы по архивному делу. Приказом МВД 

СССР за №360 от 1 июня 1956 года были утверждены «Правила работы 

архивов учреждений, организаций и предприятий, где отмечалось, что 

документальные материалы до сдачи их в государственные архивы хранятся 

в архивах учреждений, организаций и предприятий и ответственность за их 

сохранность, учет и использование несут руководители учреждений и 

начальники архивов, а также лица, ответственные за архив
4
.  

На основе этих правил разрабатывались методические рекомендации и 

другие нормативные документы в Таджикистане. В правилах говорилось, что 

«Экспертизой ценности документальных материалов называется 

всестороннее их изучение на основе принципов и критериев, разработанных 

советским архивоведением, с целью определения научного, политического и 

                                                 
1
 ЦГА РТ. - Ф.18, Оп.8, Д.1411, Л.202. 

2
 ЦГА РТ. - Ф, 18, Оп.8, Д.1411, Л.205. 

3
 ЦГА РТ. - Ф.18, Оп.8, Д.1489, Л.43. 

4
 Правила работы архивов учреждений, организаций и предприятий. - М.,1956. – С.5. 
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практического значения документальных материалов и отбора их для 

хранения или уничтожения.
1
  

В современном советском архивоведении важное место занимают 

вопросы экспертизы ценности документов и комплектования 

государственных архивов. Главная задача экспертизы ценности документов 

заключалась в комплектовании Государственного архивного фонда, и от 

правильного отбора документов на постоянное хранение зависел процесс 

комплектования государственных архивов республики.  

Экспертиза ценности документов преследовала следующие цели: 

- отбор документов, имеющих научное, политическое, народно- 

хозяйственное или другое государственное значение для передачи в 

дальнейшем на постоянное хранение в госархив;  

- отбор на временное хранение документов, которые сохраняют 

практическое значение, но не имеют научно-исторической ценности; 

- выделение документов к уничтожению, которые не имеют научной 

ценности и утратили своё практическое значение; 

- установление сроков хранения документов.
2
 

 Следует отметить, что вышеуказанные постановление и распоряжение 

были необходимы для обеспечения архивов министерств и ведомств 

специальными помещениями для хранения документальных материалов. 

Кроме того, нужно было уделялять должное внимание упорядочению, 

сохранности и использованию архивных исторических материалов.  

Важным шагом в упорядочении работы низовой сети государственных 

архивов было принятие Советом Министров Таджикской ССР постновления 

«Об утверждении положения о районном государственном архиве» от 27 мая 

1958 года за №172, в соответствии с которым, организационно-методическое 

руководство райархивов оставалось за Архивным управлением МВД 

                                                 
1
 Главное архивное Управление при Совете Министров СССР. Основные правила работы 

государственных архивов. – М.,1962. – С. 19. 
2
 Главное Архивное Управление при Совете Министров СССР. Всесоюзный научно-

исследовательский институт документоведения и архивного дела. Архивное дело в СССР 

// Труды ВНИИДАД. Том.-12. – М., 1980. - С.42. 



83 

республики и архивными отделами УВД облисполкомов, а райсполкомы 

осуществляли административно-хозяйственное и финансовое руководство
1
.  

Районный государственный архив, отмечалось в Положении, создается 

при исполкоме районного Совета депутатов трудящихся для концентрации и 

временного хранения документальных материалов Государственного 

архивного фонда Союза ССР, образующихся в деятельности организаций, 

учреждений и предприятий. В задачи районного госархива входили: приём от 

учреждений, организаций и предприятий документальных материалов, 

обеспечение их сохранности, взятие их на учет, проведение экспертизы 

научной и практической ценности и отбора материалов, а также исполнение 

запросов социально-правового характера
2
. Районный государственный архив 

осуществлял контроль за работой архивов, учреждений, организаций и 

предприятий района, а также являлся архивом с переменным составом 

документальных материалов. Это означало, что документы постоянного и 

долговременного сроков хранения по истечении 10 лет со времени окончания 

их делопроизводством, передавались из районного госархива в 

соответствующий республиканский или областной государственный архив.  

20-21 мая 1958 года в соответствии с планом работы архивного отдела 

МВД Таджикской ССР было проведено совещание архивных работников 

республики, посвященное 40-летию принятия Ленинского декрета об 

архивах. На нем были заслушаны доклады и выступления начальников 

архивных органов республики о состоянии архивного дела в Таджикской 

ССР
3
.  

В соответствии с предписанием заместителя начальника Главного 

архивного управления МВД СССР от 18 мая 1959 года, группой 

руководящих и научных работников Главного архивного управления в 

период с 26 марта по 1 апреля 1959 года была проведена проверка работы 

Архивного отдела МВД и ЦГА Таджикской ССР по выполнению задач, 

                                                 
1
 ЦГА РТ. - Ф.18, Оп.8, Д.1522, Л.263. 

2
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вытекающих из постановления Совета Министров СССР от 7 февраля 1956 

года, нового Положения о ГАФ СССР, утвержденного постановлением 

Совета Министров СССР от 13 августа 1958 года, и приказа МВД СССР за 

№575 от 1958 года и других нормативных документов по архивному делу
1
. За 

этот период был осуществлен ряд мероприятий организационно-

хозяйственного характера. Из здания Центрального госархива был выселен 

отдел ХОЗО МВД, и занимаемое им помещение было переоборудовано под 

архивохранилище. Одновременно была переоборудована и часть кабинета 

Архивного отдела для хранения архивных материалов ЦГА. Вместе с тем, 

Центральный госархив был обеспечен необходимыми коробками для 

проведения картонирования архивных материалов. На основании плана 

Архивного отдела МВД Таджикской ССР архивным учреждениям 

Ленинабадской области была оказана практическая помощь. 

В процессе обследования Архивного отделения УВД Ленинабадского 

облисполкома и Ленинабадского облгосархива были даны конкретные 

предложения по улучшению учетно-справочного аппарата по руководству 

районными государственными архивами. Отчетный период сотрудниками 

облархива Ленинабадской области было просмотрено около 500 единиц 

хранения по фондам Ходжентского уездно-городского исполкома и ревкома. 

На данном этапе работы большое внимание уделялось обеспечению 

сохранности документов и подготовки их к дальнейшему использованию. С 

этой целью была начата научно-техническая обработка, то есть 

пересоставление описей наиболее ценных и исторических фондов, 

характеризующих события первых лет советской власти в Северном 

Таджикистане
2
.  

В соответствии с планом работы Архивного отдела МВД Таджикской 

ССР было обследовано состояние архивного дела в учреждениях ГБАО. При 

проверке основное внимание уделялось вопросам обеспечения сохранности и 
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использования архивных материалов, кроме того, оказывалась практическая 

помощь по улучшению учетного аппарата Областного государственного 

архива по усовершенствованию описей, составлению карточек фондов и 

паспортизации ведомственных архивов
1
.  

В целях оказания методической и практической помощи в работе 

заведующим районным государственным архивам со стороны инспекторской 

группы Архивного отдела, были проведены 22 проверки районных 

государственных архивов. Их целью было обеспечение сохранности и 

использования документальных материалов, ведение учетной документации 

и паспортизации архива. В итоге о результатах проверок сообщалось 

руководящим работникам райисполкомов и райкомов партии. 

Инспекторской группой архивного дела в течение 1958 года 

проводились выборочные проверки архивов учреждений, организаций, 

подведомственных сетей министерств и предприятий республики. Всего 

было обследовано 93 ведомственных архивов, а по результатам проверок 

были составлены информационные письма руководителям соответствующих 

органов республики. При Архивном отделе было проведено совещание с 

руководителями специальных частей, учреждений, организаций и 

предприятий по итогам рассекречивания документальных материалов и 

подготовке их к сдаче в Центральный государственный архив.  

Архивным отделом МВД Таджикской ССР было подготовлено 4 

методических пособия по архивному делу: «Памятка по гигиене хранения 

документальных материалов в условиях Центрального государственного 

архива», «Памятка сотруднику местного архивного органа по проверке и 

оказанию помощи заведующим райархивам», «Рабочая инструкция по работе 

ЭПК Архивного отдела МВД Таджикской ССР» и «Памятка по проведению 

паспортизации районных архивов»
2
. Эти пособия были разосланы 

заведующим районных государственных архивов. Также было проведено 
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заседание Научного Совета при Архивном отделе МВД республики, 

посвященное вопросам использования архивных материалов.  

Нужно отметить, что совместно с Центральным государственным 

архивом и Архивным отделом МВД республики были организованы 

выставки архивных материалов в Совете Народного хозяйства Таджикской 

ССР по теме: «История города Сталинабада», в Министерстве сельского 

хозяйства по теме: «Развитие сельского хозяйства в Таджикистане», в 

Таджикском Государственном Университете и публичной библиотеки имени 

Фирдоуси по теме: «Развитие народного просвещения в Таджикистане»
1
. 

Представительство Архивного отдела МВД республики приняло участие 

в работе координального совещания в городе Алма-Ате по публикации и 

разработке плана сборника по гражданской войне в Средней Азии и 

Казахстане. Параллельно шел процесс выявления документов в Центральном 

государственном архиве и в областных государственных архивах по 

документальным материалам Великой Отечественной войны.  Таким 

образом, следует отметить, что только в течение одного 1958 года 

сотрудниками Архивного отдела МВД Таджикской ССР, Центрального 

госархива и районными госархивами проводилась работа по выявлению и 

использованию документальных архивных материалов, а также велись 

занятия по повышению квалификации архивистов республики.  

В рассматриваемый период улучшилась работа Экспертно-проверочной 

комиссии (ЭПК) Архивного отдела. В целях разгрузки объема работы ЭПК 

Архивного отдела МВД республики и ускорения прохождения отборочных 

списков областных учреждений и организаций в Ленинабадской области, 

была создана областная Экспертно-проверочная комиссия. Нужно отметить, 

что за период 1958 года ЭПК Архивного отдела МВД Таджикской ССР 

провела 35 заседаний, на которых были рассмотрены 530 не секретных и 177 

секретных отборочных списков, а также на доработку было возращено 59 

отборочных списков, утверждено и уничтожено 184662 единиц хранения не 
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 Там же. - Л.15. 



87 

секретных отборочных списков, в том числе по ведомственным архивам 

159260 единиц хранения
1
. 

Но, наряду с успехами, за исследуемый период в работе Центрального 

госархива имелись также и недостатки. Не был выполнен ряд мероприятий 

по научно-исследовательской работе; не была составлена рабочая 

инструкция по археографической обработке документальных материалов к 

сборнику «Развитие культуры в Таджикистане»; 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. Но 

нужно отметить, что в этот период в госархивах не проводилась работа по 

учету документальных материалов с потухающим текстом и реставрации 

документальных архивных материалов. В период 1958 год была завершена 

научно-техническая обработка фондов, как наиболее ценных СНК 

Таджикской ССР и Госплана Таджикской АССР, а также фонда ЦИК 

Таджикской ССР, научно-техническая обработка которого была закончена в 

1959 году
3
.  

С целью проведения экспертизы научной и практической ценности 

Центральным государственным архивом Таджикской ССР было просмотрено 

2000 единиц хранения документальных материалов и отобрано к 

уничтожению 1295 единиц хранения. По секретному отделу выделено в 

макулатуру 399 единиц хранения.  

13 августа 1958 года Совет Министров Таджикской ССР утвердил 

Положение о Государственном архивном фонде, в котором рассматривались 

                                                 
1
 ЦГА РТ. - Ф.882, Оп.9, Д.17, Л.24. 

2
 ЦГА РТ. - Ф.882, Оп.9, Д.17, Л.24. 

3
 ЦГА РТ. - Ф.882, Оп.9, Д-17, Л.25. 
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вопросы централизации архивного дела и использования документальных 

архивных источников. В соответствии с этим были утверждены положения 

об Архивном отделе МВД Таджикской ССР и Центральном государственном 

архиве Таджикской ССР. Во исполнение новых задач, которые стояли перед 

архивными учреждениями республики и для улучшения работы по 

использованию архивных документов, 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
1
. 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
2
.  

Центральным государственным архивом Таджикистана за 1959 год было 

проведено 36 заседаний ЭПК, на которых были рассмотрены 432 не 

секретных и 30 секретных отборочных списков, а также было возвращено на 

доработку 17 отборочных списков, из которых 3 секретных. На рассмотрение 

ЭПК поступило 178079 единиц хранения не секретных документов, 

утверждено к уничтожению 137794 единиц хранения дел. За этот период 

было выявлено 450 документов и составлена картотека по истории 

госучреждений Таджикской ССР. 

В целях приведения в порядок документальных материалов и 

усовершенствования научно-справочного аппарата, было проведено 

пересоставление 978 листов фонда и составлено 600 фондовых карточек. В 

                                                 
1
 ЦГА РТ. - Ф.882, Оп.9, Д.16, Л.1. 

2
 ЦГА РТ -  Ф. 882, Оп.15, Д.4, Л-3. 
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книгу учета в Центральном государственном архиве 

кинофотофонодокументов Таджикской ССР было внесено и описано 1300 

негативов, выявлено 1835 страховых негативов, изготовлено 1200 

контрольных отпечатков. За период 1959 года в Центральный 

государственный архив Таджикской ССР было принято 2822 единиц 

хранения документальных материалов. 

31 января 1959 года на заседании Коллегии Министерства Внутренних 

дел Таджикской ССР была обсуждена справка по итогам проверки работы 

Архивного отдела МВД Таджикской ССР и Центрального государственного 

архива Таджикской ССР. В соответствии с решением Коллегии МВД 

Таджикской ССР были приняты меры по улучшению организации работы 

госучреждений, а также обеспечения сохранности документальных 

материалов ЦГА Таджикской ССР
1
. 

За период 1959 года ЦГА Таджикской ССР были проведены семинары с 

работниками ведомственных архивов и были расширены помещения 

архивохранилищ в Ишкашимском, Ванчском, Рошткалинском районах. 

Следует отметить, что сотрудники ЦГА Таджикской ССР в период 1959 

года принимали участие в работе курсов по повышению деловой 

квалификации в Москве по вопросам публикации. Они также принимали 

участие на совещании архивных работников Средней Азии и Казахстана в 

Ташкенте. Работа по комплектованию и контролю за ведомственными 

архивами является частью делопроизводства учреждений. По существу без 

устранения недостатков в оформлении, регистрации, классификации 

документов и формировании дел, не будет заложена основа правильного 

ведения архивов в учреждениях
2
. Архивам необходимо было более активно 

налаживать работу в сборе и сохранности документов, а также организации 

контроля за состоянием ведомственных архивов.  

                                                 
1
 ЦГА РТ. - Ф.882, Оп.9, Д.17, Л. 174. 

2
 Труды Центрального Государственного архива СССР. - Том-1. - Кишинёв, 1962. – С. 20. 
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За период 1959 года увеличилось количество организаций, учреждений 

и предприятий, которые сдавали свои архивные документы в ЦГА 

Таджикской ССР. Сотрудниками ЦГА Таджикской ССР было выявлено 450 

документов и составлена картотека по истории госучреждений Таджикской 

ССР. Было проведено выявление и составление 967 тематических карточек 

по фондам секретного отдела. ЦГА Таджикской ССР были подготовлены 

перечни и отсистематизированы картотеки для народно-хозяйственных 

целей. В целях научной информации было выявлено 236 документа, а также 

составлены перечень и картотека о работе научно-исследовательской 

экспедиции по изучению Таджикистана
1
.  

Нужно отметить, что, в работе Архивного отдела МВД и ЦГА 

Таджикской ССР прослеживались существенные недостатки, которые 

сдерживали развитие архивного дела в республике. Значительное количество 

ведомственных архивов находилась в неудовлетворительном состоянии. 

Серьезные недостатки имелись в работе фотокиноотдела ЦГА КФФД 

Таджикской ССР, в котором из-за отсутствия кинохранилища не 

принимались на хранение кино и фотодокументы. Только в течение 1956-

1958 годов в архив поступило всего1570 единиц хранения фотодокументов.  

Кроме того, реставрационно-профилактическая обработка 

фотодокументов не была организована, а фотолаборатория не оборудована, 

то есть не было оборудования и аппаратуры для изготовления репродукций, 

контактной печати, профилактической обработки фотонегативов. Эти 

недостатки были обусловлены тем, что отсутствовали методические 

разработки по тематическому выявлению, учету уникальных и особо ценных 

документов, каталогизации фотодокументов
2
.  

Также не был решен вопрос об укреплении кадрами госархива Горно- 

Бадахшанской автономной области, где не было ни одного специалиста по 

архивному делу, а в ЦГА Таджикской ССР на должностях научных 

                                                 
1
 ЦГА РТ. Ф.-15, Оп.-4,Д.-4, Л.-7 

2
 ЦГА РТ. - Ф.882, Оп.9, Д.17, Л.179. 
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сотрудников работали 4 человека, не имеющие высшего образования. Слабо 

шла работа по повышению деловой квалификации сотрудников, а также 

наблюдалась большая текучесть кадров.  

Облархивом Ленинабадского облисполкома в первом полугодии 1960 

года было обследовано 6 госархивов городов Ура-Тюбе, Пролетарска, 

Исфары, Канибадама, Пенджикента и Нау. Целью проверки было оказание 

практической и методической помощи, но главной задачей была 

необходимость постановки вопроса перед местными исполкомами о 

выделении соответствующих помещений для архивов.  

Проект областного Государственного архива Согдийской области был 

разработан Управлением филиала МВД Таджикской ССР и утвержден МВД 

Таджикской ССР от 19 апреля 1956 года (протокол №71-56). Данный проект 

областного архива был переработан Ленинабадским филиалом проектного 

института «Таджикгидрострой» на основании архитектурно-планировочного 

здания Ленинабадского городского отдела по делам строительства и 

архитектуры от 4 августа 1960 года. Здание областного архива было 

рассчитано на обеспечение долговременного хранения, а также 

использования документальных материалов архива
1
. 

Результаты проведенной проверки показали, что в большинстве архивов 

не имеется учетной документации, и не проводится экспертиза ценности 

материалов и их научно-техническая обработка, а также наблюдается 

нехватка кадровых архивных работников
2
. 

В целях улучшения научно-исследовательской работы и упорядочения 

архивного дела в республике 30 марта 1960 года за №131было принято 

постановление Совета Министров Таджикской ССР «О преобразовании 

Архивного отдела Министерства Внутренних дел Таджикской ССР в 

Архивное управление при Совете Министров Таджикской ССР»
3
. Таким 

                                                 
1
 ГАЛО. - Ф.165, Оп.14, Д.542, Л.48. 

2
 ГАЛО. - Ф.165, Оп.14, Д.523, Л.3. 

3
 Сборник   постановлений Правительства Таджикской ССР. - Сталинабад, 1960, №7. – С. 

13. 
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образом, Архивный отдел МВД республики был преобразован в Архивное 

управление при Совете Министров Таджикской ССР
1
.  

Постановлением Совета Министров Таджикской ССР «Об утверждении 

положения об Архивном управление при Совете Министров Таджикской 

ССР» от 22 июня 1960 года за №277 было утверждено Положение об 

Архивном управлении при Совете Министров Таджикской ССР
2
. Согласно 

этому постановлению, основной задачей Архивного Управления при Совете 

Министров Таджикской ССР являлось научно-организационное и 

методическое руководство государственными и ведомственными архивами, а 

также ведение контроля за состоянием, хранением, учетом и использованием 

документальных материалов Государственного архивного фонда Союза ССР 

на территории Таджикской ССР.  

Архивное Управление при Совете Министров Таджикской ССР 

непосредственно руководило областными и городскими государственными 

архивами Таджикской ССР, осуществляло контроль за обеспечением 

сохранности документальных материалов министерств и ведомств 

республики. Архивное Управление возглавлял начальник, который 

назначался Советом Министров Таджикской ССР
3
. 

При Архивном Управлении действовал Научный Совет, который 

рассматривал важные вопросы по теории и практике архивного дела, а также 

Экспертно-проверочная комиссия (ЭПК), которая рассматривала вопросы 

экспертизы научной и практической ценности документальных материалов 

Государственного архивного фонда (ГАФ), и давала разрешение на 

уничтожение документальных материалов государственных и 

ведомственных архивов Таджикской ССР, не подлежащих дальнейшему 

хранению. По мнению исследователей, методические основы экспертизы 

ценности документальных материалов дают возможность охватить проблему 

                                                 
1
Документальные материалы Центрального государственного архива Таджикской ССР. 

Путеводитель. – Сталинабад, 1961. – С.4. 
2
 ЦГА РТ. -  Ф.18, Оп.8, Д.1681, Л.39. 

3
 Там же. -  Лл.40-41. 
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отбора документов во всём его многообразии. Сложность и актуальность 

задачи отбора документов заключается в увеличивающихся из года в год 

количества образующихся документальных материалов
1
. 

В связи с утверждением Совета Министров СССР нового Положения о 

Государственном архивном фонде Союза ССР, Главное Архивное 

управление СССР пересмотрело и переработало имеющие правила, 

инструкции и методические указания по основным вопросам работы 

архивных учреждений в единые Основные правила работы государственных 

архивов.  

Следует отметить, что в этот период Архивным управлением при Совете 

Министров Таджикской ССР, с целью поднятия уровня развития архивного 

дела в республике, была проведена реорганизация низовой сети 

государственных архивов.  

Таким образом, проанализировав период архивного строительства в 

республике с 1941 по 1960 годы, можно прийти к выводу, что 

правительством республики было принято ряд нормативных документов по 

упорядочению и улучшению архивного дела в Таджикской ССР. В короткий 

срок необходимо было обеспечить архивы республики пригодными и 

оборудованными помещениями для хранения архивных материалов.  

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. 

                                                 
1
Елпатьевский А.В., Коленкина Т.Г., Цаплин В.В. Современное состояние теории и 

практики экспертизы ценности документальных материалов и комплектование ими 

государственных архивов СССР. – М.,1969. - С.24. 
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2.2. Образование государственных архивов и их филиалов в 

Таджикистане (1961-1991 гг.) 

 

Состояние и развитие архивного дела в период с 1961 по 1991 годы в 

Таджикистане отражают нормативные документы государства и 

Правительства Таджикской ССР в области архивного дела и документальные 

архивные источники госархивов республики. Учитывая сложившую 

ситуацию в архивном строительстве и 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
1
. 

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 преобразован в филиал 

                                                 
1
 ЦГА РТ. - Ф.18, Оп.8, Д.1860. Л.140. 



95 

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. 

Многие архивные учреждения наладили учетную документацию, а 

также обеспечили сохранность архивных материалов, но в работе Архивного 

управления при Совете Министров Таджикской ССР и других архивных 

учреждений республики имелись существенные недостатки. Слабо вёлся 

контроль со стороны Архивного управления при Совете Министров 

Таджикской ССР за работой госархивов республики в области 

комплектования и экспертизы ценности документальных материалов, а также 

создания и усовершенствования научно-справочного аппарата и 

                                                 
1
Главное 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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использования документальных архивных материалов
1
.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
2
.  

Все эти архивные учреждения проводили работу по сбору архивных 

документов, их упорядочению, 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. 

Во исполнение вышеуказанного постановления в 1964 году на базе 

Кулябского городского, Московского, Воссейского и Дангаринского 

                                                 
1
 ЦГА РТ. - Ф.-8, Оп.8, Д.1933, Л.246. 

2
 Там же. - Л.-240. 
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районных государственных архивов был создан филиал ЦГА Таджикской 

ССР в городе Кулябе, а в 1965 году на базе Канибадамского, Исфаринского 

городских и Аштского районного государственных архивов, были созданы 

филиалы ЦГА Таджикской ССР в городе Канибадаме с непосредственным 

подчинением их Архивному управлению при Совете Министров Таджикской 

ССР. 

 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
1
. 

  Следует подчеркнуть, что в республике не имелось 

специализированных хранилищ для кинофотодокументов, поэтому не была 

обеспечена сохранность фонодокументов Таджикской ССР. В соответствии с 

вышеуказанным постановлением, Архивное управление при Совете 

Министров Таджикской ССР и его органы на местах должны были завершить 

учет документальных материалов и привести их в порядок в течение 1963-

1965 годов
2
. Архивное управление при Совете Министров Таджикской ССР и 

Госплан Таджикской ССР должны были предусмотреть строительство 

архивохранилищ для филиалов ЦГА Таджикской ССР в 1964 году – в городе 

Кулябе, в 1965 году – в городе Канибадаме, вместимостью по 320.000 единиц 

хранения, а в 1966 году для ЦГА Таджикской ССР вместимостью 1 миллион 

200.000 единиц хранения.  

Архивное управление при Совете Министров Таджикской ССР, 

Государственный Комитет Совета Министров Таджикской ССР по 

                                                 
1
 ЦГА РТ.- Ф.18, Оп.8, Д.1933, Л.250. 

2
 ЦГА РТ. - Ф.18, Оп.8, Д.2206, Л.396. 
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радиовещанию и телевидению и Государственный комитет Совета 

Министров Таджикской ССР по кинемотографии должны были совместно 

построить в 1966 году специализированное хранилище для 

кинофонофотодокументов. Исходя из вышеизложенного, следует отметить, 

что согласно вышеуказанному постановлению в течение 1964-1965 годов 

необходимо было завершить реорганизацию госархивов Таджикской ССР и 

принять меры по улучшению архивного дела в республике.  

Согласно Распоряжению Совета Министров Таджикской ССР «Об 

образовании Центрального государственного архива 

кинофотофонодокументов Таджикской ССР» от 4 февраля 1966 года за №38-

Р в составе Архивного управления при Совете Министров Таджикской ССР, 

на базе отдела кинофотофонодокументов ЦГА Таджикской ССР было 

решено в 1967 году организовать Центральный государственный архив 

кинофотофонодокументов в городе Душанбе
1
. Функционировать он начал с 1 

января 1971 года в соответствии с приказом начальника Архивного 

управления при Совете Министров Таджикской ССР за №6 от 14 июля 1971 

года. 
2
Текущие архивы, то есть документы, образующиеся в 

делопроизводстве министерств и ведомств и других учреждений, хранились 

в делопроизводстве в течение значительного срока. Понятие «текущий 

архив» известно было еще и в дореволюционном и советском 

делопроизводстве. Этим понятием обозначают архив, возникающий в самом 

делопроизводстве
3
.  

Следует отметить, что в 1966 году на базе отдела 

кинофотофонодокументов Центрального Государственного архива 

Таджикской ССР был создан Центральный Государственный архив 

кинофотофонодокументов Таджикской ССР (ЦГА КФФД Таджикской ССР). 

В связи с этим, Архивному управлению при Совете Министров Таджикской 

                                                 
1
 ЦГА РТ. - Ф.18, Оп.8, Д.2206, Л.395. 

2
 Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Таджикской 

ССР.Путеводитель. Душанбе, 1984.- С.3. 
3
Митяев К.Г.,Митяева Е.К. Административная документация делопроизводства в 

советских учреждениях. – Ташкент, 1964. -С.133. 
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ССР, Комитету киномотографии при Совете Министров Таджикской ССР, 

Комитету по радиовещанию и телевидению при Совете Министров 

Таджикской ССР было поручено организовать поиск и копирование 

кинофотофонодокументов, связанных с историей Таджикистана на 

территории республики и за её пределами для комплектования Центрального 

госархива кинофотофонодокументов (ЦГА КФФД)
1
. Здесь нам 

представляется несколько неверным изложение материала, когда речь идет 

об «истории Таджикистана на территории республики и за ее пределами». 

Скорее всего, должно быть «история таджикского народа», ведь известно, 

что таджики проживают и за пределами своей республики. 

Согласно Распоряжению Совета Министров Таджикской ССР «Об 

образовании филиала Центрального Государственного архива Таджикской 

ССР в посёлке Гарм» от 30 декабря 1967 года за №821-Р, было принято 

решение на базе Гармского и Комсомолобадского государственных 

районных архивов образовать с 1 января 1968 года филиал Центрального 

Государственного архива Таджикской ССР в посёлке Гарм
2
. В состав 

филиала ЦГА Таджикской ССР в посёлке Гарм входили документальные 

материалы Гармского, Камсомолобадского и Джиргатальского районов, а 

также Сангворского,Тавиль-Даринского и Таджикабадского районов. 

В соответствии с Распоряжением Совета Министров Таджикской ССР 

«Об образовании филиала Центрального государственного архива 

Таджикской ССР в городе Ура-Тюбе» от 15 августа 1969 года за №425-Р, с 1 

января 1970 года был образован филиал ЦГА Таджикской ССР в городе Ура-

Тюбе, с обслуживанием города Ура-Тюбе, а также Ганчинского и 

Зафарабадского районов
3
. Созданием этого филиала завершилась 

реорганизация низовой сети государственных архивов республики.  

В целом реорганизация низовой сети государственных архивов сыграла 

положительную роль в развитии архивного дела в Таджикистане. Она 

                                                 
1
 ЦГА РТ. - Ф.18, Оп.8, Д.2206, Л.396. 

2
 ЦГА РТ. - Ф.18,Оп.8,д.2311, Л.219. 

3
 ЦГА РТ. - Ф.18, Оп.9, Д.2444, Л.171. 
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способствовала укреплению материальной базы государственных архивов, 

обеспечению сохранности документов и распределению фондов учреждений 

городского, районного и сельского звена между государственными архивами.  

Важно отметить, что для центральных государственных архивов 

Таджикской ССР и госархивов ГБАО в течение 1963-1973 гг. были 

построены специальные архивохранилища, обеспечивающие сохранность 

документальных материалов на долгие годы. Для улучшения и дальнейшего 

развития архивного дела в республике, в 60-70-е годы ведомственные архивы 

наладили работу по передаче документальных материалов на 

государственное хранение в госархивы республики. 

В 1966 году был создан Всесоюзный научно-исследовательский 

институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД), целью которого 

была разработка теоретических и методических вопросов по архивоведению. 

Также следует отметить, что в этом же году научно-информационный 

бюллетень Главархива СССР, который издавался с 1956 года, был 

преобразован в общесоюзный журнал «Советские архивы»
1
. Этот журнал 

издавался при участии  Института Марксизма-Ленинизма при ЦК 

КПСС и Института истории СССР АН СССР
2. «Советские архивы» - научно-

практический журнал, специализировавшийся на вопросах истории, теории и 

практики архивного дела и делопроизводства, в котором публиковали свои 

статьи и архивисты из Таджикистана. 

В 1971году начал функционировать в республике Центральный 

Государственный архив кинофотофонодокументов (ЦГА КФФД) 

Таджикской ССР
3
. Особое внимание уделялось вопросам работы архивов с 

кинофотофонодокументами: комплектованию и экспертизе ценности, учету, 

обеспечению сохранности, созданию и совершенствованию научно-

справочного аппарата и их использованию. Поэтому одной из важных задач 

                                                 
1
 Проблемы архивоведения и истории архивных учреждений. – Л.,1970- С.10. 

2
 Отечественные архивы // https://ru.wiki/ Отечественные_архивы. 

3
 ЦГА РТ. - Ф.8, Оп.9, Д.2444, Л.311. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wiki/
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государственных архивов являлось сохранение кинофотофонодокументов 

как памятников истории и культуры
1
. 

В Центральном Государственном архиве кинофотофонодокументов 

было сосредоточено 25648 единиц хранения кинодокументов за 1929-1978 

годы, 86712 единиц хранения фотодокументов за 1971-1980 годы и 2257 

единиц хранения фонодокументов за 1930-1980 годы
2
.  

Нужно отметить, что Главное Архивное управление при Совете 

Министров Таджикской ССР и подведомственная его архивная сеть, 

являлись составной частью Государственной архивной службы СССР. 

В исследуемый период учетная документация во многих министерствах 

и ведомствах находилась в запущенном состоянии, и в делопроизводстве 

лежали в необработанном виде законченные делопроизводством 

документальные дела. Такое положение состояния архивов учреждений 

объяснялось халатностью самих сотрудинков, с одной стороны, с другой – 

недостаточным контролем со стороны руководства министерств и ведомств 

по вопросам архивного дела. 

Для установления разновидности и группы документов и определения 

срока их хранения в каждом министерстве и подведомственной ему сети 

создавались Экспертные комиссии (ЭК) министерств или организаций, 

которые в соответствии с Перечнем документов рассматривали описи дел 

постоянного срока хранения, описи дел по личному составу (75 лет) и акт на 

уничтожение документов. После одобрения описей ЭК соответствующего 

учреждения, эти описи передавались на рассмотрение и утверждение в 

Экспертно- проверочную комиссию (ЭПК) Центрального государственного 

архива Таджикской ССР. После утверждения описей и акта архивные 

документы, перечисленные в «Перечне документов, подлежащих приёму в 

государственные архивы СССР», принимались на хранение в ЦГА 

                                                 
1
Основные правила работы государственных архивов с кинофотофонодокументами. –М., 

1980. – С.4. 
2
Главное Архивное управление при Совете Министров Таджикской ССР. 

Государственные архивы Таджикской ССР. Справочник. – Душанбе,1982. - С.13. 
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Таджикской ССР и государственные архивы республики. Перечень являлся 

своего рода контрольным документом, который оказывал помощь в 

выявлении ценных документов и обеспечивал планомерное поступление 

архивных документальных материалов учреждений на хранение в 

государственные архивы республики
1
. 

 Распоряжением Совета Министров Таджикской ССР «Об увеличении 

Архивному управлению плана бюджетного финансирования» от 23 августа 

1971 года за №346-р, был увеличен план бюджетного финансирования 

централизованных капитальных вложений на 80 тыс. руб.
2
  

 Важно отметить, что в 1972 году сеть государственных архивов 

Таджикской ССР состояла из 2 центральных государственных архивов, 8 

филиалов ЦГА Таджикской ССР и ЦГА КФФД в городах Ленинабаде, 

Курган-Тюбе, Кулябе, Оржоникидзеабаде, Канибадаме, Ура-Тюбе, поселках 

городского типа Гиссаре и Гарме, Государственного архива ГБАО и 

Пенджикентского городского государственного архива. В 1973 году было 

сдано в эксплуатацию здание Государственного архива ГБАО.  

 Обобщая изменения, происходившие в области архивной службы в 

исследуемый период, нужно отметить, что, согласно принятым 

правительством нормативным документам по улучшению архивного дела в 

течение периода с 1963 по 1973 годы для центральных госархивов 

республики, филиалов центрального госархива и госархива ГБАО, были 

построены специализированные архивохранилища, которые обеспечивали 

надежную сохранность документов на длительный период. 

 Дальнейшее развитие архивного дела в республике неразрывно было 

связано с совершенствованием системы ведомственного хранения 

                                                 
1
Перечень документов, подлежащих приему в государственные архивы  СССР. – М., 1973. 

– С.9. 
2
 Нормативные акты государства и правительства Республики Таджикистан по архивному 

делу. – Душанбе.,2005 – С.135. 
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документов, укрепления её правовой, организационной и материально- 

технической базы
1
. 

В соответствии с поручением Совета Министров Таджикской ССР от 29 

июля 1974 года, министерствами и ведомствами республики был 

осуществлен ряд мероприятий по улучшению работы ведомственных 

архивов
2
.  

В 1974 году народ Таджикистана отмечал историческую дату – 50-

летний юбилей образования Таджикской Автономной Советской 

Социалистической республики. К этой исторической дате госархивами 

республики было исполнено 153 тематических запроса, опубликовано 152 

статьи в журналах и газетах, организовано 23 телепередачи и 21 

радиотелепередач, а также 129 документальных выставок
3
. Архивным 

управлением при Совете Министров Таджикской ССР был подготовлен отчет 

«О состоянии и мерах по улучшению работы ведомственных архивов», 

который был заслушан на заседании Президиума Совета Министров 

Таджикской ССР от 18 марта 1976 года за №6. В этом отчете особое 

внимание уделялось вопросам улучшения обеспечения сохранности и отбора 

на госхранение научно-технической документации, а также обеспечения 

сохранности документов в ведомственных архивах и обеспечение их 

соответствующими помещениями для хранения архивных документов
4
. С 

1975 года в республике началось внедрение в практику Единой 

государственной системы делопроизводства (ЕГСД), которое способствовало 

упорядочению работы с документами в организациях, учреждениях и на 

                                                 
1
 Основные правила работы ведомственных архивов Республики Таджикистан. – 

Душанбе, 2010. С.126. 
2
 Нормативные акты государства и правительства Республики Таджикистан по архивному 

делу. – С.136. 
3
 Кахаров А. Архивное дело в Таджикской ССР //Советские архивы, №3, 1975.- С.33. 

4
Текущий архив Совета Министров Таджикской ССР. Протокол №6 Заседания 

Президиума Совета  Министров Таджикской ССР, 1975 г.  - ЦГА РТ. - Ф.18, Оп.9, Д.244, 

Л.118. 



104 

предприятиях
1
. Большое внимание уделялось использованию архивных 

документов, публиковались статьи в периодической печати совместно с 

Институтом истории АН Таджикской ССР, были изданы 2 тома сборника 

документов «Из истории культурного строительства в Таджикской ССР», 

были подготовлены сборники документов «Из истории коллективизации 

сельского хозяйства Таджикистана»
2
. 

 В 1975 году в отчетных показателях Ленинабадского филиала 

Таджикской ССР, по итогам проверок ведомственных организаций были 

подготовлены методические рекомендации областным учреждениям по 

внедрению стандартов на организационно-распорядительную документацию. 

Сотрудниками Ленинабадского госархива проводились семинары по 

внедрению ЕГСД в организациях и учреждениях области. 

 С целью усовершенствования научно-справочного аппарата в 

Ленинабадском госархиве была проведена научно-техническая обработка 

1394 дел, из них 346 дел были внесены в описи дел постоянного срока 

хранения, 262 дела – в описи по личному составу, а 784 дел были выделены к 

уничтожению. Всего на государственное хранение было принято 5061 дел от 

учреждений, организаций, предприятий, колхозов и совхозов. 

 В ходе проверок сотрудниками госархивов Ленинабадской области 

оказывалась методическая и практическая помощь ведомственным архивам. 

По итогам проверок со стороны Ленинабадского филиала Таджикской ССР 

составлялась информация, которая направлялось в Архивное управление при 

Совете Министров Таджикской ССР
3
. По-прежнему в центре внимания 

архивных учреждений республики оставалсь проблема комплектования 

госархивов республики документальными материалами, решение которой 

зависело от улучшения работы ведомственных архивов. 

                                                 
1
 Единая государственная система делопроизводства. Основные положения. – М.,1974. – 

С.3. 
2
 Нормативные акты государства и правительства Республики Таджикистан по архивному 

делу. – С.18. 
3
 ГАЛО. - Ф.165, Оп.14, Д.816, Л.8. 
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 Основным нормативным документом, определяющим сроки хранения 

всех категорий документации, образующейся в процессе деятельности 

министерств и ведомств, учреждений и организаций являлся Перечень, 

который служил целям обеспечения сохранности документов, отбора их на 

хранение и уничтожение
1
. 

 Согласно приказу Архивного управления при Совете Министров 

Таджикской ССР от 21 ноября 1977 года за №52, филиалы ЦГА Таджикской 

ССР в городах Ленинабаде, Кулябе и Курган-Тюбе были преобразованы в 

государственные архивы областей. Филиалы ЦГА Таджикской ССР в 

городах Ура-Тюбе и Канибадаме были преобразованы в филиалы 

Государственного архива Ленинабадской области
2
.  

В соответствии с Постановлением Совета Министров Таджикской ССР 

«О структуре Центрального аппарата Архивного управления при Совете 

Министров Таджикской ССР» от 11 октября 1977 года за №311, была 

утверждена структура Центрального аппарата Архивного управления при 

Совете Министров Таджикской ССР.
3
 На основании решения Архивного 

управления при Совете Министров Таджикской ССР от 14 ноября 1978 года 

филиал ЦГА Таджикской ССР в городе Курган-Тюбе был преобразован в 

Государственный архив Курган-Тюбинской области. В архивохранилищах 

госархива Курган-Тюбинской области было сосредоточено 466 фондов, 

67199 дел за 1924-1980 годы и 518 единиц хранения фотодокументов за 1981-

1985 годы.
4
 В 1978 году архивные учреждения республики отмечали 60-летие 

со дня принятия Ленинского декрета «О централизации и реорганизации 

архивного дела», который положил начало архивному строительству по всей 

советской стране, в том числе и в Таджикистане. В этот период архивные 

                                                 
1
 Перечень документов со сроками хранения Главного архивного управления при Совете 

Министров СССР и подведомственных ему организаций. – М.,1976. – С.3. 
2
 Нормативные акты государства и правительства  Республики Таджикистан по архивному 

делу. – С.19. 
33

Текущий архив Совета Министров Таджикской ССР. Постановление Совета  Министров 

Таджикской ССР, 1977 г. -  ЦГА РТ. - Ф.18, Оп.9, Д.2444, Л.311.  
4
 Государственные архивы СССР. Справочник.  Часть.-2. - М.,1989. - С.292. 
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учреждения республики вели работу по комплектованию и сохранности 

документов Государственного архивного фонда, а также их использованию. 

С 1 января 1978 года филиал ЦГА Таджикской ССР в городе Кулябе был 

преобразован в Государственый архив Кулябской области, в котором было 

сосредоточено 656 фондов, 153611 дел за 1917-1984 годы, 1031 единиц 

хранения научно-технической документации за 1951-1985 годы, 1530 единиц 

хранения фотодокументов за 1919-1985 годы
1
. 

В отчетной документации Государственного архива Ленинабадской 

области за 1978 год, было отмечено, что госархивом утверждено описей дел 

постоянного срока хранения от 43 организаций и приняты на 

государственное хранение 7541 дел постоянного срока хранения, а также 

11155 дел по личному составу. В Ленинабадском госархиве велась работа по 

учету документов с затухающим текстом, в основном это были документы 

первых лет советской власти. Сотрудниками государственного архива было 

выявлено и взято на учет 200 документов
2
. В 1978 году Архивное управление 

при Совете Министров Таджикской ССР совместно с Институтом истории 

Партии при ЦК КП Таджикистана, Академией Наук Таджикской ССР 

провели заседание объединенного Научного совета, посвященное 60-летию 

советского архивного дела
3
. В заседании приняли участие заместитель 

Председателя Совета Министров Таджикской ССР Р.Ю.Юсуфбеков, 

Президент АН республики М.С.Осимов и секретарь ЦК КП Таджикистана 

И.Р.Рахимова. Также на заседании присутствовало около 300 представителей 

архивных и научных учреждений республики, руководители министерств и 

ведомств. На заседании с докладом «Претворение в жизнь в Таджикистане 

Ленинского декрета о реорганизации и централизации архивного дела» 

выступил начальник Архивного управления при Совете Министров 

Таджикской ССР А.Кахаров. Он отметил, что задачей государственной 

                                                 
1
 Там же. - С.296. 

2
 ГАЛО. - Ф.165, Оп.14а, Д.47, Л-8. 

3
 Ковальский О. Таджикская ССР. Информация и хроника. Архивные учреждения СССР-

60- летию  Ленинского декрета //Советские архивы, №5, 1978 г. – С.121. 
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архивной службы Таджикской ССР является сохранение и использование 

ГАФ СССР. Важным шагом по организации делопроизводства, явилось 

внедрение в практику работы ведомственных учреждений основных 

положений Единой Государственной системы делопроизводства (ЕГСД) в 

республике. Основные положения ЕГСД представляют научно-

упорядоченный комплекс правил, нормативов и рекомендаций по ведению 

делопроизводства, начиная с момента поступления документа и до сдачи его 

в архив
1
. 

В 1978 году Ура-Тюбинский филиал ЦГА Таджикской ССР был 

преобразован в филиал Государственного архива Ленинабадской области. В 

архивохранилищах этого филиала хранилось 176 фондов, 36198 дел за 1917-

1981 годы, 49 единиц хранения фотодокументов за 1920-1985 годы
2
. В 1978 

году филиал ЦГА Таджикской ССР в городе Канибадаме был преобразован в 

филиал Государственного архива Ленинабадской области в городе 

Канибадаме, в архивохранилищах которого хранилось 190 фондов и 51467 

дел за 1917-1981 годы
3
. 

 Обобщая вышеизложенное, нужно отметить, что перед архивными 

учреждениями республики в период с 1976 по 1980 годы, стояли 

первостепенные задачи дальнейшего улучшения и совершенствования 

архивной службы, разработки долгосрочного плана на 1976-1980 годы, 

предусматривающего дальнейшее улучшение работы архивных учреждений 

республики. 

 Постановлением Совета Министров СССР от 4 апреля 1980 года за 

№274 было утверждено положение «О Государственном Архивном фонде 

СССР», которое определило задачи по дальнейшему контролю за 

сохранностью документов Государственного Архивного фонда (ГАФ) 

                                                 
1
 Главное Архивное управление при Совете Министров СССР.  Государственный Комитет 

Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной  платы. Единая государственная 

система делопроизводства. (Основное положение). – М.,1974. - С.3. 
2
 Государственные архивы СССР. Справочник. Часть-2. – С.298. 

3
 Государственные архивы СССР. Справочник. Часть-2. – С.298. 
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СССР
1
. Согласно этому положению, документы ГАФ СССР являлись 

всенародным достоянием и охранялись законом. Забота о сохранении 

документальных материалов, являлась важной задачей государственных и 

общественных организаций. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров Таджикской ССР 

«О преобразовании Архивного управления при Совете Министров 

Таджикской ССР в Главное Архивное управление при Совете Министров 

Таджикской ССР» от 4 сентября 1980 года за №287, Архивное Управление 

при Совете Министров Таджикской ССР было преобразовано в Главное 

Архивное управление при Совете Министров Таджикской ССР
2
.  

 В соответствии с утвержденным положением Главархив республики 

являлся союзно-республиканским органом государственного управления, 

осуществляляющим отраслевое и межотраслевое управление архивным 

делом
3
. 

 Основными задачами Главного архивного управления при Совете 

Министров Таджикской ССР являлись: обеспечение сохранности ГАФ 

СССР, организация комплектования госархивов, разработка перспективных и 

текущих планов по развитию архивного дела в Таджикской ССР и т.д. 

Согласно указанному постановлению, Архивное управление при Совете 

Министров Таджикской ССР, госархивы республики организуют 

комплектование и хранение документов, ведут государственный учет 

документов ГАФ СССР, разрабатывают нормативные документы по 

вопросам деятельности архивных учреждений республики, а также решают 

другие возложенные на них задачи. 

 Правительство Таджикистана уделяло большое внимание развитию 

архивного дела в республике, поэтому Советом Министров Таджикской ССР 

было принято Постановление «О мерах по дальнейшему улучшению 

                                                 
1
.Нормативные акты  государства и правительства Республики Таджикистан по  

архивному делу. - С.19. 
2
 ЦГА РТ. - Ф.18, Оп.1,Д.3001, Л.178. 

3
 Там же. -  Л.179. 
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архивного дела в республике» от 26 ноября 1980 год за №361, в котором 

отмечалось, что состояние архивного дела в республике ещё не в полной 

мере отвечает требованиям государственной архивной службы
1
. 

 В связи с этим, Главному архивному управлению при Совете 

Министров Таджикской ССР было поручено усилить контроль за состоянием 

архивного дела и делопроизводства, а также обеспечить сохранность 

документов в архивных учреждениях республики. Министерствам и 

ведомствам Таджикской ССР, исполкомам области, городским и районным 

советам народных депутатов необходимо было обеспечить полное внедрение 

в практику делопроизводства основных положений ЕГСД и 

Унифицированной системы организационно-распорядительной 

документации
2
. Тенденция к унификации текстов документов – исторически 

обусловленный, объективный процесс, вытекающий из условий 

функционирования управленческой документации
3
. Особенности текстов 

документов создают предпосылки для их выражения, точно передающие 

содержание управленческих ситуаций
4
.  

 Таким образом, во исполнение вышеуказанного постановления, 

архивные учреждения республики провели большую работу по 

упорядочению и приёму на государственное хранение документов с 

истекшими сроками ведомственного хранения. 

Согласно Постановлению Советов Министров Таджикской ССР «Об 

утверждении Положения об Архивном отделе Исполнительного Комитета 

Областного Совета Народных депутатов Таджикской ССР», от 28 августа 

1981 года за №239, было утверждено вышеуказанное положение, где 

отмечалось, что Архивный отдел осуществляет отраслевое и межотраслевое 

                                                 
1
Текущий архив Совета Министров Таджикской ССР. Постановление Совета Министров 

Таджикской ССР, 1980 год, том-5. - ЦГА РТ. - Ф.18, Оп.1, Д.3001, Л.24. 
2
 Там же. - Л-25.  

3
Главное  Архивное управление при Совете Министров СССР. Всесоюзный  научно-

исследовательский институт документоведения и архивного дела. Унификация текстов 

управленческих документов. М.,1982. - С.3. 
4
 Там же. - С.5. 
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управление архивным делом, несет ответственность за состоянием и 

хранением документов ГАФ СССР в области
1
.  

Только за 1981 год на основании предварительного изучения значения и 

функции ряда учреждений, состава их документов, после рассмотрения 

вопроса на ЭПК ЦГА и Центральной Экспертно-проверочной комиссии 

Главархива Таджикской ССР, в список источников комплектования ЦГА 

республики был включен ряд учреждений союзного и республиканского 

значения. Деятельность Экспертно-проверочной комиссии ЦГА Таджикской 

ССР свидетельствует о том, что в госархив поступали документы, 

отражающие вопросы развития народного хозяйства, науки и культуры в 

республике
2
. 

В 1982 году на базе Пенджикентского городского и Айнинского 

районного государственных архивов был создан филиал Пенджикентского 

госархива, в котором было сосредоточено 111 фондов, 16967 дел за 1925-

1982 годы
3
. 

Дальнейшее развитие архивного строительства в Таджикской ССР 

относится к периоду 1982-1990 гг, когда государственные архивы 

республики вели работу по сбору, комплектованию, научно-технической 

обработке документальных архивных материалов, обеспечению сохранности 

архивных материалов и пополнению государственного архивного фонда 

республики. Главное архивное управление при Совете Министров 

Таджикской ССР вело постоянный контроль за работой государственных и 

ведомственных архивов республики. 

Нужно отметить, что именно в этот период госархивы республики вели 

научно-исследовательскую работу и издавали справочники и путеводители 

по фондам хранящихся архивных документов, так например были изданы 

                                                 
1
 ЦГА РТ. - Ф.18,Оп.1,Д.3001,Л.175. 

2
Колбанова Л.Н. Роль ЭПК  ЦГА Таджикской ССР в организации работы ведомственных 

экспертных служб //Советские архивы, №5, 1982. – С.26. 
3
 Краткий справочник по фондам. Пенджикент, 1988.. – С.3. 
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справочники: Государственные архивы Таджикской ССР (1982 г.)
1
, Краткий 

справочник по фондам филиала Государственного архива Ленинабадской 

области в г.Ура-Тюбе (1982 г.)
2
, Краткий справочник по фондам 

Государственного архива Кулябской области Таджикской ССР (1983 

г.)
3
,Краткий справочник по фондам филиала Центрального государственного 

архива Таджикской ССР в пгт. Гиссар (1983 г.)
4
,Краткий справочник по 

фондам филиала Центрального государственного архива Таджикской ССР в 

г.Орджоникидзеабаде (1984 г.)
5
,Краткий справочник по фондам филиала 

Государственного архива Ленинабадской области в г.Пенджикента (1988 г.)
6
, 

Справочник по административно-территориальному делению Ура-

Тюбинского уезда(1917-1922 гг.), вилоята (1924-1929 гг.), округа (1929-1930 

гг.) и области (1945-1947 гг)
7
, а также путеводители Центрального 

государственного архива кинофотофонодокументов Таджикской ССР (1984 

г)
8
, Путеводитель по фондам Государственного архива Горно-Бадахшанской 

Автономной областей (1984 г)
9
, Путеводитель Государственного архива 

Курган-Тюбинской области (1987 г)
10

, Путеводитель Государственного 

архива Ленинабадской области (1991 г)
11

. 

                                                 
1
 Государственные архивы Таджикской ССР. Справочник.Душанбе-1982 г.-С-47. 

2
 Краткий справочник по фондам филиала Государственного архива Ленинабадской 

области в г.Ура-Тюбе. Душанбе-1982 г.- С.38. 
3
 Краткий справочник по фондам Государственного архива Кулябской области 

Таджикской ССР. Куляб-1983 г.- С.38. 
4
 Краткий справочник по фондам филиала Центрального государственного архива 

Таджикской ССР в пгт. Гиссар. Душанбе-1983 г.- С. 39. 
5
 Краткий справочник по фондам  филиала Центрального государственного архива 

Таджикской ССР в г.Орджоникидзеабаде. Душанбе-1984 г.- С.43. 
6
 Филиал государственного архива Ленинабадской области в г.Пенджикикенте. Краткий 

справочник по фондам. Пенджикент-1988 г.-С.34.  
7
 С.Махкамов. Справочник по административно-территориальному делению Ура-

Тюбинского уезда (1917-1924 гг), вилоята (1924-1929 гг), округа (1929-1930 гг) и области 

(1945-1947 гг). Душанбе-1990 г. –С.33. 
8
 Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Таджикской ССР. 

Путеводитель. Душанбе-1984.-С.202. 
9
 Путеводитель по фондам государственного архива Горно-Бадахшанской Автономной 

области. Хорог-1984 г.- С.47. 
10

 Государственный архив Курган- Тюбинской   области. Путеводитель . Курган-Тюбе-

1987 г.- С.39. 
11

 Государственный архив Ленинабадской области. Путеводитель. Ленинабад-1991 г.- 

С.198. 
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 В отчете о выполнении плана научно-издательских и научно- 

исследовательских работ за 1988 годы Главархивом были перечислены 

сборники документов, путеводители и справочники, работа по которым была 

завершена, а также те, по которым продолжалось работа по выявлению 

документов. Так например, работа по «Справочнику по истории 

административно-территориального деления Гиссарского вилоята (1924-1932 

г.г.), была завершена в 1988 году, а работа по «Справочнику по истории 

административно-территориального деления Курган -Тюбинской области 

(1924-1947 г.г.)», который составлялся Госархивом Хатлонской области, 

продолжалась работа по выявлению документов и составлению справок по 

административно -территориальному делению области
1
. Все 

вышеприведенные факты свидетельствуют о существенных изменениях в 

архивном строительстве в республике и в образовании сети государственных 

архивов и их филиалов в исследуемый период. 

  Следует отметить, что в этот период государственная архивная служба 

республики состояла: из Главного архивного управления при Совете 

Министров Таджикской ССР, 2 центральных госархивов республики, 4 

областных госархивов республики, 3 филиалов ЦГА Таджикской ССР и 3 

филиалов госархива Ленинабадской области. В этих архивных учреждениях 

было сконцентрировано более 1,34 миллионов дел и около 8000 

кинофотодокументов, 110 тысяч единиц хранения фотодокументов и 3395 

единиц хранения звукозаписей
2
. Особо следует отметить, что в становление и 

развитие архивной системы в республике внесли большой вклад такие 

руководители архивной службы как Казачкин С.М, (1930-1932 гг), Чейлитко 

В.Р (1933-1934 гг), Фаньян Д.С. (1939-1944 гг), Кошелёва А.И. (1945-1950 

гг), Рудницкий В.А (1952-1959 гг), Негматуллаев Х.Н. (1960-1974 гг), 

Кахаров А.К. (1974-1984 гг.), Дустмухаммедов З.А. (1985-2000 гг) и др. 

                                                 
1
 ЦГА РТ. - Ф.882-, Оп.23, Д.247, Л.5. 

2
 Дустмухамедов З. 70-лет социалистическому архивному делу //Советские 

архивы.Душанбе- 1972 год. С.48. 
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 В соответствии с Постановлением Совета Министров Таджикской ССР 

«Об упразднении некоторых органов управления Таджикской ССР» от 7 

июня 1988 года за №145, было ликвидировано Главное Архивное управление 

при Совете Министров Таджикской ССР и его функции были переданы 

Министерству юстиции Таджикской ССР.  

  Однако Постановлением Совета Министров Таджикской ССР от 10 

июня 1989 года за №124 «Об управление Архивным делом в Таджикской 

ССР», Главное архивное управление при Совете Министров Таджикской 

ССР было восстановлено и постановлением Совета Министров Таджикской 

ССР от 21.08.1989 года за №145 «Об утверждении Положения о Главном 

Архивном управлении при Совете Министров Таджикской ССР», было 

утверждено положение о нём
1
.  

В статистическом отчете о выполнении плана развития архивного дела 

за 1989 год, Главным архивным управлением при Совете Министров 

Таджикской ССР, в разделе комплектования и экспертизы ценности 

документов ГАФ СССР, было отмечено, что были приняты документы от 

учреждений, организаций и предприятий: управленческой документации и 

документы личного происхождения 38.032 единиц хранения, научно-

технической документации 2.096 единиц хранения, фотодокументов 5.691 

единицы хранения и т.д.
2
  

Согласно вышеуказанному Постановлению, Главархив республики 

осуществлял отраслевое и межотраслевое управление архивным делом, ведал 

документами Государственного Архивного Фонда СССР, хранящихся в 

государственных и ведомственных архивах республики, а также был 

ответственным органом, который контролировал состояние, дальнейшее 

развитие, совершенствование архивного дела и научно-технический прогресс 

в области архивной службы в Таджикской ССР. 

                                                 
1
 Нормативные акты государства и Правительства Республики Таджикистан по архивному 

делу. - С.177. 
2
 ЦГА РТ, Ф.-882, Оп.-23, Д.-247, Л.-2 
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Государственные архивы в нашей республике являются научно-

исследовательскими учреждениями и ведут работу по использванию 

документов в научных, политических и народно-хозяйственных целях. 

Архивные учреждения выпускают сборники документов, путеводители, 

справочники, а также ведут исследовательскую работу.  

Но нужно оговориться, что в период 1990-1991 годов, когда распался 

Советский Союз, работа в архивных учреждениях республики велась слабо, и 

связано это было, в первую очередь с большим оттоком кадровых архивных 

специалистов, которые уезжали за пределы республики. 

Обобщая присходящие изменения в архивном строительстве за 

исследуемый период, следует отметить, что, во-первых, в республике шло 

образование государственных архивов и их филиалов, во-вторых укрепилась 

организационная и методическая взаимосвязь в работе государственных и 

ведомственных архивов. 

В результате образования филиалов ЦГА Таджикской ССР документы, 

хранящиеся в ЦГА республики и других архивах были переданы в 

соответствии с их территориальной – принадлежностью. С целью 

упорядочению работы с документами в министерствах и ведомствах, 

организациях, учреждениях и предприятиях республики была внедрена в 

практику Единная государственная система делопроизводства.  

Подводя итог общих направлений развития архивной службы в 

исследуемый период с 1961 по 1991 годы, нужно отметить, 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. 
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2.3. Фонды личного происхождения- как объект архивного хранения 

 

 Архивы всегда проявляли и проявляют большую заботу о сохранении 

документальной памяти истории народа. История создания и сбора личных 

архивных фондов и коллекций, берет свое начало еще в дореволюционной 

России. И поскольку настоящий параграф диссертационной работы посвящен 

истории создания личных архивных фондов в ЦГА Таджикской ССР, мы 

обратимся к истории создания аналогичных фондов в России, основные 

направления и принципы которых в дальнейшем распространились и на 

республики Средней Азии, в частности в Таджикистане, отмечает автор в 

своей статье.
1
 

Ленинский декрет от 1 июня 1918 года отмечал, что в состав Единого 

государственого архивного фонда (ЕГАФ) включались документальные 

материалы, хранившиеся в ликвидированных архивах правительственных 

учреждений, а также дела и переписка в учреждениях, законченные к 25 

октябрю 1917 года. 

 В этом декрете, не говорилось о фондах частновладельческих, 

усадебных, дворцовых, церковных, монастырских, войсковых частей, об 

архивах ученых, писателей, художников и т.д. Между тем, эти архивные 

фонды представляли большое научное и практическое значение, наряду с 

фондами правительственных учреждений
2
.  

 Вопрос о частных архивах и архивах бывших частновладельческих 

предприятий, усадебных, фамильных и других, встали перед советскими 

архивными учреждениями сразу же после победы Великой Октябрьской 

социалистической революции. О необходимости принятия срочных мер по 

охране частных архивов говорилось и на заседании комиссии, которая 

рассматривала проект декрета о реорганизации и централизации архивного 

дела перед его утверждением. 27 мая 1918 года известный советский историк 

                                                 
1
 Табарова М. Создание и комплектование личных фондов госархивов Таджикистана – 

С.56 
2
 Максаков В.В. Архивное дело в первые годы советской власти. – М.,1959. – С.55-56. 
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М.Н.Покровский, председательствовавший на заседании комиссии, 

мотивируя необходимость немедленного проведения декрета, говорил о 

возможности гибели и хищений архивных фондов личного происхождения. 

Известно, что М.Н.Покровский внёс немалый вклад в реорганизацию 

архивного управления, и его позиция заключалась в противоборстве идеи 

служения архивов «интересам развития русской исторической науки» и идеи 

о преимущественно «политическом значении архивов». Покровский 

отстаивал точку зрения о необходимости ограничения права пользования 

архивными материалами. 23 августа 1920 года Покровский возглавлял 

Главархив и сразу же начал изгонять из архивных ведомств и учреждений 

людей «не наших» и заменять их «нашими». Приход М.Н. Покровского и его 

единомышленников на руководящие посты в центральном аппарате 

Главархива был частью начавшейся в 20 - е годы общего процесса активного 

учреждения диктатуры партии во всех областях
1
. 

Конфискация и национализация отдельных предприятий в ноябре-

декабре 1917 года, национализация целых отраслей промышленности 

(каменноугольной, нефтяной, металлургической, машиностроительной, 

текстильной, сахарной и других) в 1918 году, означали переход в руки 

государства и всех архивов соответствующих предприятий и личных архивов 

их владельцев
2
.  

20 января 1919 года в Москве в большом особняке графа 

С.Д.Шереметьева было создано хранилище частных архивов и других 

ценнейших документов, которые находились на грани исчезновения. В 

начале, это хранилище не входило в состав секции Единого 

Государственного архивного фонда (ЕГАФ) и представляло собой 

учреждение, фактически существовавшее в порядке частной инициативы 

лиц, непосредственно заинтересованных в охране архивных фондов личного 

происхождения.          

                                                 
1
 Михаил Николаевич Покровский //http://ptiburdukov.ru   

2
 Максаков В.В. Архивное дело в первые годы Советской власти. М;59 – С.57. 

http://ptiburdukov.ru/
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 В мае 1919 года от имени Главархива СССР было опубликовано 

обращение ко всем владельцам семейных, хозяйственных, служебных и 

другого рода частных архивов с предложением о передаче этих архивов в 

организованное при Главархиве специальное хранилище частных архивов, 

где порученные заботам ученых специалистов они будут сохранены для 

истории. Главархив при этом предлагал свои средства для доставки архивов 

по Москве и из провинций
1
. Уже в первые месяцы существования хранилищ 

частных архивов, сюда поступили ценные фонды, как путем дарения, так и в 

результате деятельности инспекции Главархива, выезжавшей на места
2
. 

 В интересах народа советское правительство проявило 

исключительную заботу об охране и использованию документальных 

материалов, собранных в процессе жизни и деятельности ученых, писателей, 

композиторов, художников и других деятелей науки и культуры. Важнейшим 

в этом отношении документом, явился подписанный В.И.Лениным декрет 

Совета Народных Комиссаров от 29 июня 1919 года, отменяющий все 

ограничительные для государства условия, на которых были переданы 

бывшими владельцами в публичные библиотеки и музеи архивы (рукописи, 

переписки и другие) умерших писателей, художников, композиторов, ученых 

и других деятелей науки, литературы, искусства и общественной жизни
3
. 

Если личные фонды ученых в дореволюционной России хранились в 

архиве Академии наук, собравшей до Октябрьской революции значительное 

количество фондов академиков и других ученых, то для фондов деятелей 

литературы и искусства подобного специального хранилища не 

существовало
4
. Декрет 29 июля 1919 года «Об отмене права частной 

собственности на архивы умерших русских писателей, композиторов 

художников и ученых, хранящиеся в библиотеках и музеях», положил начало 

                                                 
1
 Сборник декретов, циркуляров. Выпуск-1. – М.,1921. – С.76. 

2
 Максаков В.В. Архивное дело в первые годы Советской власти. – С.59. 

3
 Сборник декретов, циркуляров. Выпуск -1. - С.76. 

4
 Максаков В.В. Архивное дело в первые годы Советской власти. – С.59. 
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государственному вмешательству в дело охраны и использования и этой 

категории частных фондов. 

Главархив СССР в 1921 году создал историко-культурную секцию 

Государственного архивного фонда, в составе которой был организован 

отдел литературы и искусства. Этот отдел приступил к учету и 

систематизации находившихся вне государственных хранилищ архивных 

фондов писателей, композиторов и художников. Работа историко-культурной 

секции дала возможность в короткий срок взять на учет, и в ряде случаев 

сконцентрировать в государственных архивах, большое количество 

документальных материалов деятелей литературы и искусства. Сюда вошли 

рукописи, дневниковые записи, фотографии, их эпистолярное наследие и 

другие. 

 При обработке фондов личного происхождения обязательно должна 

была учитываться научно-историческая значимость материалов, которая 

определяется автографической ценностью, содержанием и уникальностью 

документальных материалов, а также значением фондообразователя в 

истории развития литературы и искусства
1
.      

 Интересна для исследователя в архивной области книга Н.М.Молевой 

«Архивное дело №», в которую включен ряд рассказов об истории русского 

народа и культуры ХV-XVI веков, написанных на основе исторических 

фондов. Рассказы и очерки имеют в своей основе архивные находки 

Н.М.Молевой. Достоинство этой книги заключается в умении автора 

сочетать документальные архивные материалы с показом исторических 

событий
2
.          

 Главархив и его историко-культурная секция на раннем этапе, не 

ставили вопроса о месте дальнейшего хранения фондов, оказавшихся в 

рукописных отделах музеев и библиотек, поскольку и государственные 

архивы, и научные библиотеки, и музеи находились в ведении Народного 

                                                 
1
 Инструкция по научно-технической обработке документальных материалов фондов 

личного происхождения. - Л., 1958. - С.1. 
2
 Молева Н. Архивное дело №. – М.,1980. - С.5. 
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Комиссариата просвещения. Вопрос о концентрации всех этих фондов в 

государственных архивах возник уже после перехода Главархива в систему 

ВЦИК в январе 1922 года
1
. В связи с этим, прогрессивной общественностью 

того периода была поставлена цель - спасти от гибели документальные 

архивные источники.         

 Что касается Таджикистана, нужно отметить, что в Государственном 

архиве Согдийской области хранятся личные фонды участников борьбы 

против басмаческих банд и установления Советской власти в северных 

районах Таджикистана. Как известно, в течение ноября 1917 года – лета 1918 

года Советская власть была установлена в районах верховья Зеравшана. Но 

вскоре оппозиционные силы во всех районах Северного Таджикистана 

развернули басмаческое движение, центром которого стало Матчинское 

бекство. Борьба за упрочение Советской власти продолжалась до весны 1923 

года.
2
 Активными участниками в борьбе против басмачества в районах 

Северного Таджикистана – Ходженте, Ура-Тюбе, Матче были Джура 

Закиров, Хайдар Усмонов и Бобо Садыков, которому было присвоено звание 

«Почетного Красноармейца» и подарено именное оружие. Именно их 

документы и хранятся в архиве Согдийской области.    

 После окончания гражданской войны Советское правительство 

приняло декрет от 2 августа 1923 года «О сосредоточении в Центральном 

архиве РСФСР, находящихся в ведении учреждений и должностных лиц 

РСФСР архивов активных деятелей контрреволюции, а также лиц, 

эмигрировавших за пределы республики за время с 1917 года». Но нужно 

оговориться, «что планомерное собирание личных архивных фондов 

началось только в советский период, когда государство выделило 

необходимые средства библиотекам и музеям для приобретения 

                                                 
1
 Максаков В.В. Архивное дело в первые годы Советской власти. - С.65. 

2
 Абулхаев Р. Участие уратюбинцев в борьбе за укрепление Советской власти в верховьях 

Зеравшана // Тезисы докладов Международного Симпозиума «Роль Истаравшана «Ура-

Тюбе» в истории цивилизации народов Центрльной Азии». – Душанбе, 2002. - С.155. 
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документальных исторических материалов»
1
.     

 В Таджикской ССР 20 марта 1931 года ЦИК и СНК утвердили 

постановление «Об утверждении и введении в действие положения «Об 

организации архивного дела в Таджикской ССР», которое было разработано 

в соответствии с принципами архивного законодательства РСФСР
2
. Согласно 

этому положению, в Таджикистане был создан Единый Государственный 

Архивный фонд (ЕГАФ), заведывание которым возлагалось на Центральное 

архивное управление Таджикской ССР, состоящее при ЦИКе Таджикской 

ССР, с непосредственным подчинением ЦИКу, его Президиуму и СНК 

республики. В вышеуказанном положении вопросы, касающиеся личных 

фондов, были отмечены в следующих пунктах:  

В пункте «г» данного положения об образовании ЕГАФ указано: 

«официальные и личные архивные материалы членов бывшей царской 

фамилии, архивные фонды их дворцов и имений, также материалы бывших 

владетельных лиц (эмир, ханы), и фонды национализированных земельных 

владений лиц, не принадлежащих к трудовому дехканскому населению»;

 В пункте «д» отмечено, что материалы, принадлежащие бекам, высшим 

светским и духовным «сановникам (кушбеги, инок, алатык, диванбоги, 

мухтор, пяруанчи, шейх-ул-ислам, ходжа-калям, накиб, казы-калям и др.), а 

письменные родословные (шаджара) и ярлыки на достоинства, звание и 

чины, поскольку все указанные материалы (кроме уже 

национализированных), поступили по тем или иным причинам в 

распоряжение государственных учреждений или должностных лиц на 

территории Таджикской ССР»;       

 В пункте (е) сказано: «личные архивные материалы деятелей периода 

русского завоевания, деятелей контрреволюции и белоэмигрантов, 

поступившие по тем или иным причинам в распоряжение государственных 

учреждений или должностных лиц на территории Таджикской ССР»; 

                                                 
1
 Табарова М. Создание и комплектование личных фондов госархивов Таджикистана 

//Вестник Таджикского Национального Университета, №7,2024. - С.-65. 
2
 ЦГА РТ. - Ф.-8,Оп.3, Д.57,Л.22. 
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 В пункте (к) данного положения отмечено: «архивные фонды, 

архивные коллекции и отдельные документы, мемуары, дневники, личная 

переписка деятелей революции, государственных деятелей и других 

замечательных лиц, вносимые в качестве добровольных вкладов в 

Государственный архивный фонд, или поступившие по тем или иным 

причинам в распоряжение государственных учреждений или должностных 

лиц на территории Таджикской ССР».
1
       

  Следует отметить, что, судя по пункту «г», где говорится о личных 

архивах членов бывшей царской фамилии, или в пункте «е» деятелей 

контрреволюции и белоэмигрантов очевидно, что вышеуказанное положение 

было скопировано с российского пункта.     

 Государственные архивы республики ведут большую работу по сбору 

документов личного происхождения, являющиеся ценными историческими 

источниками. Нужно отметить, что, согласно правилам, фонды личного 

происхождения хранятся в тех архивах, где находятся документальные 

материалы учреждений, с которыми была связана основная деятельность 

фондообразователей. Фонды личного происхождения, документальные 

материалы которых отражают, главным образом, развитие экономики, науки 

и культуры союзной (автономной) республики, независимо от времени и 

место образования, хранятся в архивах соответствующей союзной 

(автономной) республики
2
.        

 Отдел комплектования личных фондов, который ранее назывался 

отделом литературы и искусства Таджикской ССР, начал функционировать в 

Центральном государственном архиве Республики Таджикистан в 1977 году 

под руководством начальника Главного архивного Управления при Совете 

Министров Таджикской ССР А.К.Кахарова. Об этом видном 

государственном деятеле написана книга Раджаба Мардона “Сабри у амали 

                                                 
1
 Нормативные акты государства и правительства Республики Таджикистан по архивному 

делу. – С.50-51.  
2
 Главное архивное Управление при  Совете Министров СССР. Основные правила работы 

государственных архивов.- М.,1962. – С.15. 
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комил дошт”, где он отмечает, что с 1974 года Кахаров А. был назначен на 

должность начальника Главного Архивного Управления при Совете 

Министров Таджикской ССР, и за период своей трудовой деятельности внес 

неоценимый вклад в развитие архивной системы в республике
1
. Нужно 

сказать, что большой вклад в сборе и создании личных фондов внесла 

М.М.Базарбаева, бывшая заведующая отделом по комплектованию личных 

фондов Центрального государственного архива Таджикской ССР и бывший 

директор Центрального государственного архива Таджикской ССР 

Гармакова Л.К. Ими был опубликован ряд статей в периодической печати. 

Статья Гармаковой Л. “Республика в документах” в газете “Коммунист 

Таджикистана”
2
 20 ноября 1979 года, раскрывает основные направления 

деятельности государственных архивов республики. Также статья 

Базарбаевой М.М. “Листая архивные дела” в газете “Коммунист 

Таджикистана” от 22 июня 1988 года рассказывает о жизни и деятельности 

старшего преподавателя биолого-химического факультета Душанбинского 

педагогического института имени Шевченко, участника Великой 

Отечественной войны Валиеве Абдурахмоне Исламовиче
3
. 

 С 1975 по 1990 годы сотрудниками отдела комплектования личными 

фондами 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.  

 По вопросам сбора документов личного происхождения в Центральном 

госархиве республики были опубликованы статьи в периодической печати. В 

статье С.Гзюновой “Сюжеты из архива” отмечено: “Как для кого, а для меня 

уже в самом слове “архив” есть что-то “пожилое”, степенное, несуетливое. 

На ум приходят пыльные стеллажи, на которых десятилетиями, в чинном 

порядке дремлют документы, и обязательно архивариус, такой же древний, 

                                                 
1
 Мардон Р. Сабри у амали комил дошт (Его терпение идеально).  – Душанбе,2013. – С.37. 

2
 Гармакова Л.К. Республика в документах //Коммунист Таджикистана, 20 ноября 1979 г.  

3
 Базарбаева М. Листая архивные дела //Коммунист Таджикистана, 22 июня, 1988 г. 
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как его сонное архивное царство”. Раз в пять лет, отмечает автор статьи, в 

архиве проводится проверка физического состояния всех хранящихся 

документов. Завершается эта работа тем, что ежегодно около 150.000 листов 

архивных документов отправляются на реставрацию
1
. 

 Задачей отдела комплектования ЦГА Таджикской ССР, было создание 

фондов личного происхождения видных государственных и общественных 

деятелей, участников Великой Отечественной войны, работников литературы 

и искусства, ученых, врачей, педагогов, передовиков и новаторов 

производства и т.д. В исследуемый период сотрудниками отдела было 

собрано более 350 фондов личного происхождения видных государственных 

деятелей республики и известных деятелей науки и культуры советской 

эпохи, а также созданы фонд- коллекции. 

 Центральный государственный архив Республики Таджикистан – самое 

большое хранилище ценных и уникальных документов, являющихся 

национальным достоянием и богатством нашей республики. Бережно 

собранные и сохраняемые в архиве документальные источники отражают 

историю Таджикистана. Он существует много лет, а документы в нём 

столетней давности. С каждым годом большое значение приобретает 

собирание и хранение документов, не только государственных, но и личного 

происхождения, связанных с деятельностью видных деятелей партии и 

государства, борцов за установление Советской власти в Таджикистане, 

героев и ветеранов воин, социалистического строительства, деятелей науки и 

культуры, передовиков и новаторов производства и других
2
. 

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) – 

                                                 
1
 Гзюнова С. Сюжеты из архива //Коммунист Таджикистана. 7 января, 1984 г. 

2
Табарова М. История и организация архивного дела в Таджикистане с 1918 по 1960 гг. // 

Вестник Таджикского национального университета. - №3/3, 2017. С.-85. 
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старейшего архивиста Таджикской ССР, составителя ряда документальных 

сборнков 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.  

Нужно подчеркнуть, что за период своей работы в Таджикистане им 

были собраны, сохранены и частично изданы уникальные материалы по 

истории советского Таджикистана. Ему принадлежат такие работы, как 

сборник документов “К истории советского строительства в Таджикистане 

(1920-1929 гг.) и другие которые до сих пор не утратили своей значимости и 

служат для исследователей ценнейщим материалом по истории периода 

становления советской власти в республике
2
. Большую важность 

представляет сборник документов о восстании 1972 года в городе Ходженте. 

Этот сборник был составлен Фаньяном Д.С. и выполнен 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. 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. 

За заслуги перед правительством республики, Фаньян Д.С. был 

награжден Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Таджикской 

ССР, являлся Кавалером Ордена “Красной Звезды”, а также был награжден 

рядом медалей. 

                                                 
1
 ЦГА РТ. - Ф.Р.1348, Ед.хр.9, 1937-1982 гг. 

2
Фаньян Д.С. Сборник документов о восстании 1872 г. в городе Ходженте. – Душанбе, 
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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. Он является 

автором брошюры “Документы архивов Таджикистана на службе 

социалистического общества”, а также опубликовал ряд статей в 

периодической печати, где раскрывал вопросы состояния архивной службы в 

республике
1
. 

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
2
.  

В Центральном государственном архиве Республики Таджикистан также 

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. Кроме того, сотрудниками отдела были собраны 

материалы известных деятелей науки и культуры советской эпохи, и созданы 

личные фонды. М.М.Базарбаевой было опубликовано множество статей в 

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

– Душанбе,1984; Его же. Архивное дело в Таджикской ССР //Советские архивы, №3, 1975. 
2
Мухаммадиева Д. Инсонхои покдилу поксиришт //Сахифахои хотироти халк. – Душанбе, 

2001. – С.26. 
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периодической печати с использованием личных фондов
1
. Базарбаева М.М. 

вместе с научным сотрудником отдела комплектования личных фондов 

Курбановой М.С. не только занимались сбором документов известных и 

заслуженных людей республики, но и писали статьи о них в периодической 

печати, а также готовили радио и телепередачи
2
.  

В 1976 году М.М.Базарбаевой была подготовлена брошюра “Учителя -

герои”, в которой содержатся очерки о Героях Советского Союза Домулло 

Азизове, Ходи Кенжаеве и учительнице – Герое Социалистического Труда 

Мухаббат Махмудовой
3
. 

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 системе Главного архивного управления долгие годы работали такие 

специалисты как М.Спевак, И.Акрамов , О.Золотокрылина, Л.Гармакова, М. 

Мухаммадиева и другие. Долгие годы в архивной системе работали 

специалисты, которые окончили Московский историко- архивный институт: 

Фаньян Д.С., Акрамов И, Мансурова Р, Асроров М, Морозов Н. и другие. 

Правительство высоко оценило заслуги М.М.Базарбаевой, наградив её 

Почетной грамотой Архивного управления при Совете Министров 

Таджикской ССР, а также Почетной грамотой Главного архивного 

управления при Совете Министров СССР и ЦК профсоюзов работников 

                                                 
1
 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. 

 
2
 Д.Мухаммадиева.  Инсонхои покдилу поксиришт. С.26. 

3
 Базарбаева М.М.Учителя-герои (в соавторстве). – Душанбе,1978,  
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госучреждений. Она была депутатом Верховного Совета Таджикской ССР, 

членом ревизионной комиссии ЦК КП Таджикистана. За добросовестную 

работу она была награждена тремя Орденами “Трудового Красного 

Знамени”, Орденом “Знак Почета”, рядом медалей и Почетных грамот
1
. 

В архивном источнике ЦГА республики, в отчетных показателях отдела 

комплектования личными фондами ЦГА республики за 1975 год отмечено, 

что за 9 месяцев было собрано 20 фондов личного происхождения. 

Одновременно велась работа по сбору материалов для создания фонда 

коллекции Героев Советского Союза. Годовой план по обработке единиц 

хранения составил 700 единиц хранения за 9 месяцев было обработано 510 

единиц хранения
2
.  

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, 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 период, когда Н.Морозов был директором Государственного архива 

Ленинабадской области, он совместно с доктором исторических наук, 

профессором Г.Хайдаровым, выполнили работу по отбору документов для 

составления исторического предисловия к сборнику “Съезды Советов 

Ходжентского округа”, который включает в себя документальные материалы 

                                                 
1
 ЦГА РТ. – Ф.1689, Оп.2, Д.16, Л.2. 

2
 ЦГА РТ. - Ф.1689, Оп.2, Д.6, Л.1. 
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двух съездов Советов (февраль 1927 и апрель 1929 г) Ходжентского округа”
1
.

  За активное участие в партийно-политической работе и лекционной 

пропаганде среди трудящихся города и в связи с 50-летием Советской власти 

Морозов Н. был награжден Почетной грамотой ЦК КП Таджикистана. За 

достигнутые успехи Ленинабадского филиала Центрального 

государственного архива, он был дважды награжден Почетной Грамотой 

Главного архивного управления при Совете Министров Союза ССР, удостоен 

звания “Заслуженного работника культуры Таджикской ССР”, награжден 

медалями “К 100-летию со дня рождения В.И.Ленина” и “Ленинской 

медалью”
2
. 

В филиале Согдийской области в городе Истаравшане хранятся фонды 

личного происхождения на активных участников установления советской 

власти в Таджикистане Обида Почоева
3
 и Муминджона Иброгимова

4
. 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
5
 и 

Бобокалонова Каримджона
6
, Назарова Ходжи

7
, Исокова Ёкубджона

8
 и 

Ортикбоева Курбона
9
 - участников борьбы с басмачеством в период 

установления советской власти в республике. В их личных фондах 

содержатся ценные исторические документы, а также наградные материалы.  

                                                 
1
Архивный отдел исполнительного комитета Ленинабадского областного Совета 

народных депутатов. Государственный архив Ленинабадской области. Съезды Совета 

Ходжентского округа 1927-1930 гг. – Ленинабад, 1991. – С.12. 
2
 ГАЛО. – Ф.Р 891, Оп.1, Д.84, Лл 1-2. 

3
Филиал Госархива Согдийской области в городе Истаравшане. - Ф.Р.165, ед.хр.12, 1917-

1919 гг. 
4
 Филиал Госархива Согдийской области в городе Истаравшане. - Ф.Р.160, ед.хр.38, 1918-

1974 гг. 
5
Филиал Государственного архива Согдийской области в городе Канибадаме. - Ф.Р.7, 

Ед.хр.18, 1924-1963 гг.  
6
 Филиал Государственного архива Согдийской области в городе Канибадаме. - Ф.Р.75, 

Ед.хр.22, 1922-1977 гг. 
7
 Ф.П-18,  Ед.хр-21, 1924-1980 гг. 

8
 Ф.П-35, Ед.хр.15, 1923-1966 гг. 

9
 Ф.П.-89. Ед.хр-19, 1919-1968 гг. 
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В филиале Государственного архива Согдийской области в городе 

Пенджикенте хранятся фонды личного происхождения заслуженных 

учителей Таджикской ССР Бутаевой Оны
1
, Ишанкулова Орифа

2
 и Героя 

Социалистического Труда Шарипова Шафи
3
. 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 это говорит о том, что состав 

документов личного происхождения “характерен типовым и видовым 

многообразием”
4
.  

Как правило, в личном фонде указываются фамилия, имя, отчество 

фондообразователя, его род деятельности или служебное положение. Кроме 

этого, имеются справочные сведения о личном фонде, которые включают 

номер фонда, количество единиц хранения, а также крайние даты документов 

фонда. В аннотации к личному фонду составляется краткое биографическое и 

служебное сведение о фондообразователе, а также даются краткие данные о 

составе документов фонда”
5
.  

В Центральном государстенном архиве Республики Таджикистан 

хранятся более 300 фондов личного происхождения. Большую ценность 

представляют документы участников гражданской войны в Таджикистане, 

                                                 
1
Филиал госархива Согдийской области в городе Пенджикенте. - Ф.Р.120, Ед.хр.15, 1941-

1982 гг. 
2
 Филиал госархива Согдийской области в городе Пенджикенте. - Ф.Р.133, Ед.хр.22, 1935-

1983 гг. 
3
 Филиал госархива Согдийской  области в городе Пенджикенте.- Ф.П.-122, Ед.хр-8, 1966-

1986 гг. 
4
Табарова М. Создание и комплектование личных фондов госархивов Таджикистана // 

Вестник Таджикского национального университета. - №7, 2024.- С.-67. 
5
Табарова М.Н.Комплектование фондов личного происхождения ученых архива 

Национальной академии наук и госархивов Таджикистана //Национальная идентичность в 

таджикской культуре. Материалы Международной научно-теоритической конференции, 

посвященной 150-летию со дня рождения выдающихся исследователей А.А.Семенова и 

М.С.Андреева). – Душанбе, 2024. С.175. 
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как Азимова Акила, Бозорова Турсуна, Ашурова Хайдара, участников 

борьбы с басмачеством Атаева Бурхона, Бакаева Мухтора, Героев Советского 

Союза, участников Великой Отечественной войны – Амиршоева Сафара, 

Азизова Домулло, Гордеева Александра, Карабаева Негмата, Касымова 

Хайдара, Кенджаева Ходи и других. Среди них хранятся личные фонды 

известных государственных деятелей советской эпохи, которые возглавляли 

правительство и наркоматы хозяйственного профиля, а также хранится 

большое количество личных фондов известных деятелей науки и культуры 

советской эпохи. 

 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
1
. 

                                                 
1
Инструкция по научно-технической обработке документов, материальных фондов 

личного происхождения. – М., 1958. –С.10. 
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Нужно сказать, что собирание личных архивов – это интересное дело, 

увлекательное и требующее индивидуального подхода по сбору личных 

фондов, и является одним из сложных направлений в системе 

комплектования, требуя от архивистов историко-культурного кругозора
1
. 

При этом отметим, что большая часть личных фондов поступила в 

Центральный Государственный архив Республики Таджикистан путём 

дарения.  

Архивным фондом личного происхождения называется архивный фонд, 

состоящий из документов отдельного лица, семьи или рода
2
. Поэтому 

архивные фонды личного происхождения делятся на личные, семейные и 

родовые. Личный фонд состоит из документальных материалов, которые 

образовываются в результате жизни и деятельности отдельного лица. 

Семейный фонд состоит из отложившихся документальных материалов 

одной семьи. Родовой фонд состоит из отложившихся документальных 

материалов нескольких поколений одного рода. Коллекции могут создавать 

архивы также из отдельных документов личного происхождения. 

 Важное значение имеет техническая сторона процесса обработки 

фондов личного происхождения. Это трудоемкий процесс, состоящий из 

нескольких этапов и требующий дифференцированного подхода. Это 

означает, что систематизация и описание материалов проводится в 

зависимости от научной и практической ценности документальных 

материалов самого фондообразователя. В процессе подготовки к работе с 

владельцами личных архивов сотруднику госархива необходимо: 

 - изучить сведения о фондообразователе, его биографию и этапы 

творчества, установить принадлежность его личного архива к профилю 

государственного архива; 

                                                 
1
Федотов А.С. Актуальные вопросы собирания личных фондов //Отечественные архивы. - 

№5, 2002 г.- С.40. 
2
Главное архивное управление при Совете Министров СССР. Министерство культуры 

СССР. Архив Академии Наук СССР. Методические рекомендации по научно-технической 

обработке документальных материалов фондов личного происхождения. – М., 1971. - С.6. 
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 - установить, имеются ли в государственном архиве документы 

данного фондообразователя; 

 - установить хранение документов данного фондообразователя в 

других государственных архивах; 

 - уточнить, кто является владельцем документов личного архива 

данного фондообразователя, установить контакты: точный адрес, телефон, 

родственные (или иные) связи к фондообразователю, если владельцем архива 

является не сам фондообразователь. 

 В процессе переговоров сотрудники государственных архивов должны 

ознакомиться с составом и содержанием документов личного архива, 

разъяснить фондообразователю или владельцу документов порядок приёма 

документов на государственное хранение, и составить акт приема-передачи 

документов на государственное хранение. 

Отметим, что документы личного происхождения поступают от граждан 

в государственные архивы безвозмездно. При приеме документов личного 

происхождения, которые, как правило, поступают в государственный архив в 

неупорядоченном состоянии, владельцу документов выдается расписка, где 

фиксируется, от кого получены документы и в каком объеме
1
. 

 В процессе первичной обработки документов личного происхождения 

проводится их систематизация. Внутри разделов документы 

классифицируются по номинальному, тематическому и другим признакам, 

однако, документы, явно не представляющие научную ценность, 

возвращаются владельцу архива. 

 Материалы к биографии фондообразователя при небольшом 

количестве (до 20-30 листов) могут быть объединены в одну группу, при 

большом количестве их можно разбить на несколько групп. Рукописи 

художественных произведений систематизируются в группы по жанрам, а 

внутри группы каждого произведения вкладывается в отдельную папку. 

                                                 
1
 Мирсаидова Д., Табарова М. История создания личных архивных фондов ЦГА 

Республики Таджикистан  //Муаррих (Историк). - №3,2015. - С.54 
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Большая по объему рукопись и варианты к ней составляют отдельную 

группу. Письма и телеграммы фондообразователя и к фондообразователю 

объединяются в группы, в зависимости от значимости корреспондента или 

адресата. 

 Завершается систематизация документов фонда личного 

происхождения сдаточной описью, в которой цифрами и прописью 

проставляется количество документов, указываются должность и фамилия 

сотрудника их принявшего и дата составления описи. 

 После экспертизы ценности и научно-технической обработки 

документов фондообразователя, составлялась опись дел постоянного срока 

хранения, которая передавалась на рассмотрение Экспертно- проверочной 

комиссии (ЭПК) Центрального государственного архива Таджикской ССР. 

После утверждения описи дел фонда личного происхождения, документы 

личного фонда передавались на постоянное государственное хранение в 

хранилище Центральнго государственного архива Таджикистана.  

К сведению, в настоящее время описи дел фондов личного 

происхождения представляются для утверждения на рассмотрение 

Центральной объединненой экспертно-проверочной и методической 

комиссии (ЦОЭПМК) Главного архивного управления при Правительстве 

Республики Таджикистан. 

 Документы личного происхождения, хранящиеся в госархиве, 

используются с соблюдением норм авторского права и условий, на которых 

они переданы владельцем. Документы личного происхождения выдаются 

исследователям только с разрешения лица, передавшего их в архив
1
. 

 Выявление и сбор документов личного происхождения – одна из 

важных сторон работы по комплектованию государственных архивов 

республики. От её правильной организации зависит сохранение для истории 

ценных документальных материалов лиц, внёсших огромный вклад в 

развитие республики. Большую ценность представляют личные фонды 

                                                 
1
Основные правила работы ведомственных архивов. – М.,1986. – С.93. 
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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 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
.  

 Основатель мира и Национального единства, Лидер нации, Президент 

Республики Тажикистан Эмомали Рахмон в своем выступлении на 

церемонии открытия бюста Героя Таджикистана Нусратулло Махсума 

отметил: “В ходе борьбы таджикского нароза за свободу, справедливость и 

восстановление национального государства особенно важное место заняли 

20-е годы прошлого века. Ведь именно в эти годы решались вопросы 

сохранения государства и нации, а также судьба таджикской литературы и 

культуры”
2
. Нусратулло Махсум, исполняя должность Председателя ЦИК 

республики, проделал большую работу по созданию новых структур 

государственного управления, развития всех отраслей, в том числе, и в 

развития архивной службы в республики. 

 В Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов 

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, 

                                                 
1
Табарова М. Создание и комплектование личных фондов госархивов Таджикистана. - 

С.69. 
2
 У истоков истории. «К 130 –летию со дня рождения Н.Махсума. Под общей редакцией 

академика Р.М.Масова. Душанбе-2011, Стр.-9 
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А.Лахути и других видных политических, общественных деятелей 

республики
1
. 

 Документальные фильмы “Имя среди имён” и “Секретарь райкома” 

рассказывают об одном из первых председателей колхоза в Таджикистане 

Мирзо-Ризо убитом басмачами и о Герое Социалистического труда, 

секретаре Колхозабадского райкома партии Исаеве Сироджиддине Исаевиче. 

Следует заметить, что в ЦГА КФФД хранятся кинодокументы Народных 

героев Мукума Султанова и Юлдаша Сахибназарова. Большой интерес 

представляют кинодокументы-воспоминания участников установления 

Совестской власти в Таджикистане А.Алимардонова, Р.Джалилова, 

К.Кононова, А.Ниязова, Ю.Сахибназарова, М.Султанова.
2
 

 Нужно отметить, что работа по сбору фондов личного происхождения 

отделом комплектования личными фондами ЦГА республики продолжается.  

 Комплектование государственных архивов документальными 

материалами личного происхождения, которые являются собственностью 

граждан Таджикистана, является одной из важных проблем в области 

архивного дела. Документальные материалы фондов личного происхождения 

могут быть подразделены на три основные категории: 

 -документы личного происхождения; 

 -документы официального происхождения; 

 -документы смешанного происхождения
3
. 

 К документальным материалам личного происхождения относятся 

документы, создающиеся гражданами и отражающие их деятельность, не 

связанную с исполнением их служебной обязанности. К материалам 

официального происхождения относятся все документы, создающиеся в 

                                                 
1
 Табарова М. Аз таърихи таъсисёби ва рушди сохаи бойгони дар Точикистон (Из истории 

образования и развития архивного дела в Таджикистане //Муаррих (Историк). - №1, 2015. 

- С.149. 
2
Центральный Государственный архив кинофотофонодокументов Таджикской ССР. 

Путеводитель. Душанбе-1984 г.- С.7.
 

3
 Главное Архивное Управление при Совете Министров ССР. Материалы Всесоюзного 

совещания-семинара по комплектованию государственных архивов материалами личного 

происхождения. – М.,1965. - С.9. 
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деятельноси государств, обществ и частных учреждений, организаций и 

предприятий. В современных условиях широко представлены так 

называемые личные документы: паспорт, удостоверение личности, пропуск, 

наградные документы и другие. Документы смешанного происхождения 

занимают промежуточное положение между материалами личного и 

официального характера. Материалы данной группы состоят из деятельности 

личного и официального происхождения
1
.  

Комплектование госархивов документальными материалами личного 

происхождения является важным и ответственным участком работы 

архивных учреждений республики. Комплектование госархивов документами 

личного происхождения происходит на добровольных началах. С 

содержателями личных архивов сотрудниками госархива проводится 

разъяснительная работа, которая должна привести к согласию 

фондообразователя. Фонды личного происхождения широко используются 

учеными, соискателями, печатаются в периодической печати. 

 Методологической базой проведения экспертизы ценности документов 

личного происхождения являются принципы партийности, историзма, 

всесторонности и комплексности оценки документов
2
. Научно- 

методическим обоснованием экспертизы ценности документов личного 

происхождения является система критериев их ценности. Критерии и 

ценности составляют 2 группы: критерии и ценности фондов личного 

происхождения и критерии ценности документов личного происхождения. 

При проведении экспертизы ценности документов учитывается полнота 

фондов. 

Для отнесения фондов личного происхождения к тому или иному 

комплекту документальных материалов нужно учитывать, в первую очередь, 

                                                 
1
 Главное Архивное Управление при Совете Министров СССР. Материалы Всесоюзного 

совещания-семинара по комплектованию государственных архивов материалами личного 

происхождения. – М., 1965. – С.10. 
2
 Главное Архивное управление при Совете Министров  СССР. Центральный госархив 

литературы и искусства СССР, Методические рекомендации по работе с документами 

личного происхождения. – М., 1990. - С.7-9. 
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их научно-историческую и практическую ценность. Изучив вопросы и 

проблемы комплектования государственных архивов республики фондами 

личного происхождения, автор диссертационной работы считает 

необходимым: 

- концентрацию фондов личного происхождения путем создания 

картотек и каталогов; 

- необходимость составления списков-источников комплектования 

госархивов фондами личного происхождения; 

- разработать и создать личные фонды в отраслевых архивах, как 

например, в архиве Национальной Академии наук Таджикистана, где 

хранятся документальны материалы известных ученых республики. 

- Центральному Государственному архиву Республики Таджикистан и 

госархивам республики необходимо наладить работу по сбору 

документальными материалами и созданию личных фондов на заслуженных 

деятелей науки и культуры, а также заслуженных людей других отраслей 

народного хозяйства; 

- в республике необходимо создать Центральный государственный 

архив личных фондов Республики Таджикистан, в котором должны быть 

сконцентрированы личные фонды людей, внёсших неоценимый вклад в деле 

развития республики.  

Фонды личного происхождения являются важными историческими 

источниками. Они имеют большое значение для изучения исторических 

процессов, происходящих в общественной жизни и деятельности людей. В 

1963 году был напечатан двухтомный указатель “Личные архивные фонды в 

государственных хранилищах СССР”. Это была совместная работа 

Главархива при Совете Министров СССР, Государственной библиотеки 

имени В.И.Ленина и Архива Академии Наук СССР. Данный указатель 

положил начало созданию сводной информации, одной из важнейших частей 
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документального богатства, собранных в хранилищах СССР
1
. В 1971 году 

Главным архивным управлением при Совете Министров СССР, 

Министерством культуры СССР и Архивом Академии наук СССР были 

изданы методические рекомендации по научно-технической обработке 

документальных материалов фондов личного происхождения, где даётся 

характеристика процесса научно-технической обработки фондов личного 

происхождения, и подробно освещены особенности обработки творческих 

материалов деятелей науки и культуры
2
.  

Исследуя и изучив данную проблему, автором 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 требуется 

специальные условия хранения, чем и отличаются фонды личного 

происхождения
3
. На наш взгляд, если не принять меры к пополнению 

личными фондами нашего периода, то мы рискуем оставить в наследство 

нашим потомкам делопроизводственную документацию, лишив их 

возможности изучать частные архивы личностей, внесших определенный 

вклад в развитие экономики, народного образования, здравоохранения, 

науки, культуры и других сфер общественно-политической деятельности в 

республике. 

Время являющиеся связующим звеном прошлого и настоящего, 

раскрывает не только исторические события и процессы в целом, но и 

расскрывает жизнь и деятельность выдающихся личностей, которые были 

активными участниками исторического процесса в тот или иной период. 

                                                 
1
Главное архивное управление при Совете Министров СССР. Государственная 

библиотека СССР имени В.И.Ленина. Академия наук СССР (Личные архивные фонды в 

хранилищах СССР). - Том1. – М.,1980. - С.4. 
2
Методические рекомендации по научно-технической обработке документальных 

материалов фондов личного происхождения. – М.,1971. – С. 25. 
3
Главное Архивное управление при Совете Министров СССР. Всесоюзный научно- 

исследовательский институт документоведения и архивного дела //Актуальные проблемы 

архивоведения и источниковедения. - Часть1. – М.,1962. - С.206.  
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Жизнь и деятельность этих личностей сохранена в архивных 

документальных источниках – фондах личного происхождения. 

В данном параграфе диссертационной работы были рассмотрены 

вопросы и проблемы создания и формирования фондов личного 

происхождения в Таджикистане. Но нужно оговариться, что в данной 

диссертационной работе указаны не все фонды личного происхождения, 

хранящиеся в Центральном государственном архиве республики, 

Государственном архиве Согдийской области в городе Ходженте и его 

филиалов в городах Пенджикенте, Истаравшане и Канибадаме, а также в 

госархивах Хатлонской области и в ГБАО. Автор намерена в дальнейшем 

продолжить работу по изучению фондов личного происхождения в 

вышеуказанных госархивах. 

С обретением независимости Таджикистаном большое внимание 

уделяется развитию архивного дела, в частности собиранию, созданию и 

экспертизе ценности документов личного происхождения. Государственные 

архивы республики ведут большую работу по сбору документов личного 

происхождения, являющихся ценным историческим источником.
1
 

 Подводя итоги, можно констатировать, 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. 

                                                 
1
 Д.Мирсаидова, М.Табарова История создания личных архивных фондов ЦГА 

Республики Таджикистан. Статья. Журнал «Муаррих» №3, Душанбе-2015, стр-52 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Архивы имеют большое значение в жизни общества. Роль архивов 

зависит от особенностей каждой из стран, от уровня экономического и 

культурного развития, социально- политического строя, особенно в условиях 

научно-технической революции и социальных процессов, происходящих в 

современном мире. 

Мы воспринимаем прошлое, как богатейший резервуар опыта, как 

материал для раздумий. Архивы всегда проявляли и проявляют большую 

заботу о сохранении документальной памяти истории народа. Архивный 

материал – это незаменимый источник, представляющий собой 

органическую составную часть жизни и деятельности общества.  

Особо следует отметить, что изучение истории становления и развития 

архивного дела в Таджикистане с 1917 по 1991 годы было проведено на 

основе использования обширного количества документальных архивных 

источников госархивов республики. Комплексное изучение данной темы, 

позволило автору наиболее полно осветить весьма важные аспекты истории 

архивного строительства рассматриваемого периода. 

 Были выявлены предпосылки становления архивного дела, определены 

причины, которые задерживали организацию архивного дела, а также 

проанализирован процесс становления и развития архивной службы в 

республике. Исследование этого вопроса показало, что до настоящего 

времени эта тема оставалась не изученной, и в отечественной историографии 

не было обобщающего комплексного исследования. Кроме того, не была 

разработана периодизация развития архивного дела в рспублике, поэтому 

автором была предпринята попытка периодизации истории архивного 

строительства в республике. 

 Было установлено, что 1-й этап архивного строительства в 

Туркестанском крае начался с 1917 года и продолжался по 1924 год, после 

победы Великой Октябрьской Социалистической революции и принятия 

Ленинского декрета от 1 июня 1918 года “О реорганизации и централизации 
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архивного дела”. Политическая и социально-экономическая обстановка в 

Туркестанском крае влияла на становление архивного дела. Этот период 

характеризируется образованием Государственного архивного фонда 

Туркестанской республики. 

 2-ой этап – с 1925 по 1929 гг. начинается с образования первого 

архивного органа в Ходженте и завершается образованием общесоюзного 

Центрального архивного управления при ЦИК СССР. 

 3-й этап – с 1930 по 1940 гг. – период становления архивного дела и до 

образования центральных государственных, окружных и областных архивов 

и вхождения архивных органов в систему НКВД республики. Несмотря на 

нестабильность архивной системы, которая постоянно подвергалась новым 

изменениям, в 1931 году в республике было организовано Центральное 

Архивное управление с его отделениями в городах Ходженте и Хороге.  

 4-й этап – с 1941 по 1960 гг. характеризуется образованием сети 

госархивов республики и их филиалов, преобразованием Архивного отдела 

МВД республики в Архивное управление при Совете Министров 

Таджикской ССР. 

 5-й этап – с 1961 по 1991 гг. – период завершения реорганизации 

низовой сети госархивов республики и до преобразования Архивного 

управления в Главное Архивное управление при Совете Министров 

Таджикской ССР. 

 Центральный Государственный архив Республики Таджикистан 

сегодня является основной базой Главного архивного управления при 

Правительстве Республики Таджикистан и ценным архивохранилищем, 

хранящим уникальные исторические документы, являющиеся национальным 

достоянием и богатством нашей республики. В этих документальных 

материалах запечатлена история таджикского народа и Таджикистана, 

начиная со второй половиной ХIХ века и до наших дней.  

Другим ценным архивохранилищем республики является 

Государственный архив Согдийской области в городе Худжанде, где 



142 

содержатся уникальные архивные материалы первых лет советской власти, 

освещающие историю Северного Таджикистана. Основы архивного дела в 

Таджикистане заложил подписаный Председателем Совнаркома В.И 

Лениным от 1 июня 1918 года Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР 

“О реорганизации и централизации архивного дела”. В этом декрете были 

установлены основные принципы организации архивного строительства в 

советском государстве. Согласно этому декрету, было положено начало 

архивного строительства в советской стране, в том числе и в Таджикистане.  

В соответствии с этим декретом образовался Единый Государственный 

Архивный фонд, в котором были сосредоточены политические, 

экономические и культурные исторические материалы. Историческое 

значение Ленинского декрета заключается в том, что впервые в истории 

человечества, народ овладел документальными историческими материалами 

своей страны
1
. 

Следует отметить, что с 1920 по 1930 гг. в архивном строительстве 

наблюдается нестабильность архивной системы, которая не давала 

возможности развитию архивных органов и архивного строительства в 

республике, местные органы исполнительной власти не оказывали должного 

внимания деятельности архивных учреждений. Многие государственные и 

районные архивы республики находились в плачевном состоянии, не имея 

оборудованных зданий и архивохранилищ для хранения архивных 

документов, поступающих от организаций и учреждений. Основные 

направления деятельности государственных архивов республики – 

комплектование, обеспечение сохранности и использования документов, 

развивались неравномерно. На протяжении этого периода наблюдалось 

скопление архивных материалов и отсутствие специальных помещений или 

специализированых архивохранилищ, что тормозило работу 

государственных архивов.  

                                                 
1
  Максаков В.В. История и организация архивного дела в СССР (1917-1945 гг.). – М., 

1969. – С.51. 
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Принятие Постановления ЦИК и СНК Таджикской ССР от 20 марта 

1931 года “О построении архивной сети в Таджикской ССР” явилось 

основопологающим документом для развития архивного дела в республике. 

С этого времени Центральное архивное управление советской страны 

стало уделять внимание вопросам учета документов в местных архивных 

органах. 

 В 1938 году с передачей архивов в ведение НКВД, деятельность 

архивных органов сводилась к обслуживанию государственно-политических 

и хозяйственных нужд ведомств республики. 

 29 марта 1941 года СНК Таджикской ССР утвердил Положение о 

Государственном Архивном фонде СССР и сети государственных архивов, в 

соответствии с которым оба Центральных архива республики были слиты в 

единый Центральный Государственный архив Таджикской ССР.  

В период 1940-1960 гг. был принят ряд важных правительственных 

актов по улучшению и развитию архивного дела в республике, которые 

явились основой нового этапа в архивном строительстве Таджикистана. 

Следующее десятилетие – с 1960 по 1970 гг. Архивное Управление 

республики провело реорганизацию сети государственных архивов, в 

результате которой были созданы центральные, областные и районные 

госархивы. Но нужно отметить и тот факт, что реорганизация архивной 

системы, которая постоянно подтвергалась изменениям, не давала 

возможность последовательному развитию архивных органов. 

В период с 1960 по 1991 годы госархивами республики проводилась 

огромная работа по комплектованию ценными документальными 

материалами, то есть проводилось систематическое пополнение 

государственнвых архивов республик документальными материалами, 

имеющими политическое, историческое, научное, социальное, культурное и 

народно-хозяйственное значение. В 80-х годах в госархивах республики было 

сосредоточено около 4 тысячи фондов, около 1 миллиона дел, почти 100 
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тысяч фотодокументов, 24 тысяч кинодокументов и свыше 2 тысяч 

звукозаписей. 

Таким образом, с 1980-х до 1991-х годов государственная архивная 

служба Таджикской ССР представляла собой стройную систему, 

включающую: Главное Архивное Управление при Совете Министров 

Таджикской ССР, ЦГА Таджикской ССР и его филиалы, ЦГА 

Кинофотофонодокументов Таджикской ССР, Госархив Ленинабадской 

области (ныне Согдийской области) в городе Ходженте и его филиалы в 

городах Канибадама, Истаравшане и Пенджикенте, Государственный архив 

ГБАО в городе Хороге, государственные архивы Хатлонской области в 

городах Курган-Тюбе и Кулябе. 

С развитием науки и техники появились новые виды документов- 

аудиовизуальная документация, фото и кинодокументы, звукозаписи. 

Следует отметить, что роль аудиовизуальных документов не только 

возрастает в количественном, но и усложняется в качественном отношении.  

Заметное увеличение объемов документов и прогрессирующие 

использование их для нужд науки, требует постоянного совершенствования 

средств информации архивов. Рассматривая перспективы внедрения 

механизмов, информационно-поисковых систем, следует иметь ясное 

представление о том, что каждая из них является составной частью, 

элементов систем научно- справочного аппарата архивов развитие науки и 

техники будут расширять возможности перемещения новых технических 

средств информации в архивах.
1
 

 Отметим, что многие методические рекомендации, указатели и другие 

нормативные документы Главархива СССР и ВНИИДАД-а использовались 

сотрудниками Главного Архивного управления при Совете Министров 

Таджикской ССР для составления рекомендаций и указателей 

государственным и ведомственным архивам республики.  

                                                 
1
 К.Б.Гельман-Виноградов. Особая миссия документов. Избранные труды. М;2009. – С99-

101 
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До сих пор были и остаются актуальными вопросы совершенствования 

ведомственного хранения документов, то есть обеспечение сохранности 

документальных материалов, которые находятся на ведомственном 

хранении. 
1
 

Характерной чертой в развитии советской исторической науки за 

последние годы является всё более широкое вовлечение в научный оборот 

документов личных архивов участников и борцов за установление советской 

власти в республике, участников Великой Отечественной войны, 

государственных и общественных деятелей литературы и искусства. 

Большую ценность для исследователей представляют документы личных 

фондов ЦГА республики и его филиалов, госархива Согдийской области в 

городе Ходженте и его филиалов в городах Пенджикенте, Истаравшане и 

Канибадаме, а также госархивов Кулябской области и госархива ГБАО в 

городе Хороге. 

С обретением суверенитета государством большое внимание уделяется 

развитию архивной службы и сохранению Национального Архивного Фонда 

Республики Таджикистан. Правительство Таджикистана ежегодно принимает 

нормативные документы по развитию и улучшению архивной службы в 

республике. Постановление Правительства Республики Таджикистан от 4 мая 

2000 года за №203 “О предельных сроках хранения документов 

ведомственных архивов и передачи их на государственное хранение”, 

установило предельные сроки хранения документов Национального 

архивного фонда Республики Таджикистан и другие нормативные 

документы, которые явились основой для улучшения архивной службы в 

республике. 

 Также в период независимости Таджикистана Государственными 

архивами Согдийской области и его филиалами изданы путеводители. 

                                                 
1
 В.А.Еремеченко. Проблемы перестройки и совершенствования организации 

ведомственного хранения документов ГАФ ССР.Сборник материалов. Всесоюзной-

научно- практической конференции. Ленинские принципы социалистического 

строительства-основа перестройки и совершенствования архивного дела.     М; 1988.-С-

135 
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Например, филиалом Государственного архива Согдийской области в городе 

Канибадаме был издан путеводитель “Рохнамои Конибодом”, который 

расскрывает содержание фондов Канибадамского госархива
1
. В другом 

путеводителе “Рохнамо” раскрывается состав фондов Истаравшанского 

госархива
2
. 

 В систему Главного архивного управления при Правительстве 

Республики Таджикистан в настоящее время входят ЦГА Республики 

Таджикистан, который состоит из 3 филиалов: филиал ЦГА РТ в городе 

Гиссар, филиал ЦГА РТ в городе Вахдат, филиал ЦГА РТ в поселке 

городского типа Гарм и ЦГА КФФД Республики Таджикистан. 

В Согдийской области функционирует Государственый архив 

Согдийской области в городе Ходженте с его филиалами в городах 

Истаравшане, Канибадаме и Пенджикенте. В Хатлонской области находятся 

Государственный архив Хатлонской области в городе Курган-Тюбе и 

Государственный архив Хатлонской области в городе Куляб. В ГБАО 

функционирует Государственный архив Горно-Бадахшанской Автономной 

области в городе Хороге.  

В настоящее время в Республике Таджикистан функционируют 12 

государственных архивов, в архивохранилищах которых хранятся документы 

постоянного срока хранения, имеющие историческую ценность и 

являющиеся национальным достоянием и богатством нашей республики. 

Бережно собранные и сохраняемые в архиве документальные источники 

отражают историю таджикского народа и Таджикистана. 

Следует отметить и такой факт, что в республике и в областях, городах и 

районах осуществляют свою деятельность 72 межведомственных архивов по 

личному составу при Исполнительных органах государственной власти, в 

которых сосредоточены документы по личному составу с 75-летним сроком 

хранения.  

                                                 
1
 Рохнамои Конибодом. - Филиал Государственного архива Согдийской области в городе 

Канибадаме. - Душанбе- Канибадам, 2015. 
2
 Махкамов С., Камолова М.К.  Рохнамо. – Истаравшан, 2014. 
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Состояние и дальнейшее развитие архивного дела в Республике 

Таджикистан неразрывно связано с совершенствованием системы 

ведомственного хранения документов Национального архивного фонда 

Республики Таджикистан. В связи с этим, с целью дальнейшего улучшения 

организации архивного дела и строгого соблюдения нормативно-

методических документов в области архивного дела Главным Архивным 

Управлением при Правительстве Республики Таджикистан были 

разработаны “Основные правила работы ведомственных архивов”.
1
 

Подводя итог по исследуемой теме, автор приходит к выводу, что 

использованные публикуемые документы имеют большое значение для 

обобщения и использования накопленного опыта в работе государственных и 

ведомственных архивов, а также для разработки проблем архивоведения и, в 

первую очередь, истории создания и организации архивного дела в нашей 

республике. Приводимые автором в диссертационной работе нормативные 

документы в целом, не утратили своего практического значения в 

повседневной деятельности архивных и других учреждений, организаций и 

предприятий республики. 

Таким образом, подводя итог рассматривемого периода, автор данной 

диссертационной работы делает вывод, что за исследуемый исторический 

период 1917-1991 годы в республике была создана архивная служба, которая 

по настоящее время продолжает своё развитие. 

Вместе с тем, для дальнейшего развития и улучшения архивного дела в 

Таджикистане автор данной диссертационной работы предлагает следующие 

рекомендации: 

1. Необходимо разработать новый Закон Республики Таджикистан 

по архивному делу, поскольку закон “О Национальном архивном фонде и 

архивных учреждениях”, принятый 13 ноября 1998 года, устарел.  

                                                 
1
 Основные правила работы ведомственных архивов Республики Таджикистан. Душанбе-

2010, С.127. 
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2. Нужно разработать программу создания электронных архивов в 

республике. 

3. Для пополнения Национального архивного фонда на данном 

этапе необходимо определить состав источников комплектования 

государственных архивов республики. В области государственного учета 

документов, создания и развития научно-справочного аппарата Центрального 

государственного архива и госархивов республики, необходимо принять 

меры по подготовке к переходу применения компьютерных технологий и 

создания базы данных всех архивных учреждений республики. 

4. Необходимо максимально обеспечить квалифицироваными 

кадрами архивную службу республики, в том числе специалистами по работе 

с кинофотофонодокументами. 

5. Центральному государственному архиву и госархивам 

Республики Таджикистан следует систематически обновлять списки 

источников комплектования, осуществлять контроль за работой 

ведомственных архивных учреждений и составить их базу данных. 

6. Нужно вести контроль за отраслевыми архивами к примеру, для 

отраслевого архива Национальной академии наук Таджикистана создать 

необходимые условия для хранения документальных материалов, так как в 

них отражена научная деятельность главного научного учреждения 

республики по руководству и координации научной области в республике, а 

также результаты деятельности научных учреждений республики во всех 

отраслях науки. Кроме того, наряду с делопроизводственной документацией 

в архиве Академии наук Таджикистана хранятся личные дела ученых-

академиков, член-корреспондентов, докторов и кандидатов наук, 

документальные материалы которых имеют большое значение для развития 

отраслей науки. Возникает необходимсоть создания личных фондов или 

фонд-колекций ученых республики по отраслям науки. 
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7. Необходимо государственным архивам республики завести 

карточки учета работы с учреждениями, документы которых поступают на 

государственное хранение. 

8. Систематически проводить семинары и курсы повышения 

калификации работников ведомственных архивов. 

9. Необходимо планомерно и систематически вести работу по сбору 

и комплектованию фондами личного происхождения в государственных 

архивах республики. 

10. Необходимо улучшить материально-техническую базу 

государственных и ведомственных архивов республики.  

11. Госархивам республики для установления фактического наличия 

дел, и дел, числящихся по описям, и выявление дел, требующих 

консервационно-профилактической и реставрационной обработки, планово 

проводить проверки наличия и состояния дел с оформлением результатов 

проверки и организации розыска необнаруженных дел. 

12. Уделять особое внимание хранению страхового фонда особо 

ценных исторических документов, а также вести систематическую работу по 

выявлению документов с затухающим текстом. 

13. Необходимо наладить дружественые отношения по обмену 

опытом архивной работы со странами СНГ, в частности с Республикой 

Узбекистан, в государственных архивах которого содержатся ценные 

исторические документы Туркестанского края, Бухарской Советской 

Народной республики и Северного Таджикистана, имеющие 

непосредственное отношение к истории таджикского народа. 

14. Проводить научно-техническую обработку архивных документов 

в госархивах республики, то есть пересоставить описи наиболее ценных и 

исторических фондов, характеризующих события первых лет становления 

советской власти в республике. 

В настоящее время не все документы госархивов республики учтены, 

описаны и доступны для всестороннего их использования. В документальных 



150 

источниках запечатлена история таджикского народа, начиная со второй 

половины XIX века и до нашего времени. Архивные документы дают 

возможность проследить и воспроизвести исторический процесс 

превращения отсталой окраины в цветущую республику, с имеющимися в 

них сведениями по вопросам индустриализации, коллективизации и 

культурной революции. 
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