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Отечественная история

Известно, что важной частью исторического и культурного прошлого 

любого народа являются архивные фонды, представляющие совокупность 

документов, которые имеют важное историческое, научное, социальное, 

экономическое и иное значение. Архивы Республики Таджикистан не 

являются исключением, и до настоящего времени бережно хранят историю 

прошлых лет своего народа.

В диссертационной работе Табаровой М.Н. исследуется история 

становления и развития архивного дела в Советском Таджикистане: от 

первых архивных учреждений, до сети государственных архивов и архивной 

службы в республике, включая создание фондов личного происхождения. 

Изучение данной темы необходимо на современном этапе, так как в области 

архивоведения имеется ряд актуальных нерешенных проблем.

Нужно отметить, что до сегодняшнего дня архивное дело в 

Таджикистане не изучено комплексно, и настоящая диссертационная работа 

является одной из первых попыток изучения процесса становления и 

развития архивного дела в Советском Таджикистане, что ещё раз 

подтверждает её актуальность.

Особо следует отметить, что изучение истории становления и развития 

архивного дела в Таджикистане с 1917 по 1991 годы было проведено 

Табаровой М.Н. на основе знания и 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.
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Табаровой М.Н. 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. Таким образом, Табарова 

М.Н. аргументированно разделила историю архивного дела в Таджикистане 

на 5 этапов, заключая, что к 1991 году 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 ГБ АО в городе 

Хороге, государственные архивы Хатлонской области в городах Курган- 

Тюбе и Кулябе. Диссертант отмечает, что 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 XIX 
века и до наших дней.

Диссертационное исследование имеет научно-теоретическое и 

практическое значение, основное содержание диссертации, выводы и 

результаты, можно использовать в научно-исследовательских работах 

исследователей и историков при составлении трудов, связанных с историей
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таджикского народа в XX веке и в ходе чтения лекционных курсов, особенно 

по истории таджикского народа в современное время. Теоретические 

выводы, положения, основные научно-теоретические результаты

исследования, предложения и практические рекомендации автора 

диссертации по изучению истории архивного дела в Таджикистане и в 

историографии таджикского народа также имеют научно-практическое 
значение.

В структурном плане диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих шесть параграфов, заключения, списка использованных 

источников и литературы.

Во введении диссертантом обоснована актуальность темы

исследования, рассмотрена степень изученности проблемы, сформулированы 

цель и задачи исследования, определены объект и предмет исследования, 

научная новизна, ценность и структура диссертации, установлены 

хронологические рамки, определена теоретическая и практическая 

значимость работы, указаны методологическая основа и методы 

исследования, изложены положения, выносимые на защиту, а также 

приведены сведения об апробации полученных результатов.

Анализируя степень научной разработанности темы, диссертант 

правильно отмечает, что, 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. При этом 

диссертант, разделяя имеющуюся литературу на три группы, дает весьма 

подробный историографический анализ.

Источниковедческую базу диссертационного исследования составили, 

прежде всего, неопубликованные и опубликованные документальные 

архивные источники, находящиеся в фондах Центрального государственного 

архива (ЦТА) Республики Таджикистан и его филиалах, госархива
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Согдийской области в городе Ходженте и его филиалах, госархивов 

Хатлонской области и госархива ГБАО, а также госархивов республики. 

Кроме того, источниками в написании работы послужили распорядительные 

и нормативные документы советского государства союзного и 

республиканского значения, статистические отчеты архивных органов 

республики, фонды личного происхождения. Все эти источники позволили 

диссертанту 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.

В трех параграфах первой главы «Становление архивного дела в 

Таджикистане (1917-1940 гг.)» автор отмечает, что Ленинский Декрет 

заложил основы архивного строительства в республике, в результате 

которого были организованы первые архивные органы, и государством был 

принят 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, который состоял из документов, 

характеризующих политическую, экономическую и культурную истории 

таджикского народа.

Во второй главе - «Развитие архивной службы в Таджикской ССР

(1941-1991 гг.)», которая также состоит из трех параграфов, диссертант в 

хронологическом порядке описывает процесс образования сети госархивов 

республики и их филиалов, завершения реорганизации низовой сети 

госархивов республики и до преобразования Архивного управления в 

Главное Архивное управление при Совете Министров Таджикской ССР.

В заключении научной работы подведены итоги исследования и 

сформулированы рекомендации диссертанта.

Важно отметить, что Табарова М.Н. является специалистом в области 

архивного дела в республике. Являясь выпускницей исторического
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факультета Таджикского национального университета, она в течение 

нескольких лет работала в Центральном государственном архиве Республики 

Таджикистан.

Общее содержание диссертации изложено в 5 опубликованных статьях 

диссертанта, три из которых в журналах, рецензируемых ВАК РФ.

Автореферат диссертации в полном объеме соответствует ее 

содержанию и всесторонне отражает положения, выносимые на защиту.

В целом, диссертация Табаровой Мухаббат Назараливны «История 

становления и развития архивного дела в Таджикистане (1917-1991 гг.)» 

представляет собой завершенное научное исследование, и может быть 

рекомендована к защите на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 5.6.1. -  Отечественная история).

Научный руководитель - 
Главный научный сотрудник 
Института истории, археологии 
и этнографии им. А. Дониша НАНТ
доктор исторических наук
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