
отзыв
ведущей организации -  Таджикского государственного педагогического 
университета им. С. Айни на диссертационную работу Табаровой 
Мухаббат Назаралиевны на тему «История становления и развития 
архивного дела в Таджикистане (1917-1991 гг.)», представленную на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 5.6.1. -  Отечественная история (исторические науки)

Согласно решению диссертационного совета 73.1.017.01 по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук при Институте истории, археологии и 

этнографии им. А. Дониша Национальной академии наук Таджикистана от 30 

января 2025 года (протокол № 29), ведущей организацией был назначен 

Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни.

Ведущая организация в своем положительном заключении, 

составленном доктором исторических наук, профессором Абдуназар Хакназаровым и 

кандидатом исторических наук, доцентом Силемоншо Гуломшоевым отмечает, что 

диссертационная работа соискателя Табаровой Мухаббат Назаралиевны 

посвящена актуальной теме и является ценным научным исследованием, в 

котором всесторонне исследуется вопросы истории становления и развития 

архивного дела в Тад жикистане.

Диссертанту удалось научно обосновать актуальность избранной 

темы работы, определить степень её разработанности, четко и конкретно 

сформулировать цель и задачи исследования, обосновать его научную
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новизну, определить хронологические рамки, методологическую основу и 

характеризовать источниковедческую базу исследования, показать 
теоретическую и практическую значимость предложенной диссертационной 
работы.

Актуальность исследования вытекает из потребностей развития 

архивной исторической науки и обусловлена необходимостью дальнейшего 

сохранения документального наследия Республики Таджикистан. Изучение 

вопросы организации и 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.

Историографический обзор показывает, что в отечественной науке 

вопросы истории становления и развития архивного дела в Таджикистане 

еще не получили должного отражения. В целом, обзор исследований выявил, 

что необходимость настоящего исследования не вызывает сомнений.

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.

Источниковедческой базой исследования послужили неопубликованные 

и опубликованные документальные архивные источники, находящиеся в 

фондах Центрального государственного архива Республики Таджикистан и 

его филиалах, госархива Согдийской области.

Научная новизна исследования состоит в том, что автором на основе 

использования и привлечения широкого круга архивных документальных 

источников, дан комплексный анализ по исследуемой теме. Впервые 

проанализирована роль государственных архивов в развитии архивной 

службы и рассмотрены вопросы процесса становления архивного дела в
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республике, а также раскрыты вопросы создания фондов личного 
происхождения.

В основу исследования был положен принцип историзма, требующий 
изучения исследуемых явлений и процессов в их конкретно-исторической 
обусловленности и развитии, а также комплексный подход, включающий 
такие современные методы, как ретроспективный, системно-типологический 
и сравнительно-аналитический, которые позволили критическому 

историографическому анализу трудов и статей различных авторов, 

объективно оценить труд каждого и показать развитие истории 

библиотечного дела в Таджикистане.

Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы.

Во введении обоснована актуальность избранной темы диссертации, 

охарактеризована степень ее научной разработанности, определены цель и 

задачи исследования, методологическая и источниковедческая базы 

исследования, хронологические рамки, объект и предмет исследования, 

научная новизна и практическая значимость диссертационного исследования.

Первая глава «Становление архивного дела в Таджикистане (1917- 

1940 гг.) состоит из трех параграфов. В первом параграфе “История 

архивного строительства в Туркестанской АССР и БНСР (1917-1924 

гг.,) "диссертант рассматривает историю создания архивов в Туркестанской 

АССР. Диссертант пишет, что 30 октября 1919 года Президиум Центрального 

Исполнительного Комитета Туркестанской республики издал Постановление 

об организации Центрального архивного управления Туркестанской 

республики, а 5 ноября 1919 года было утверждено Положение «О 

реорганизации и централизации архивного дела». А 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.
з



По мнению диссертанта 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.

Подводя итог исследуемого периода, диссертант сделает вывод, что на 

становление и организацию архивного дела в республике влияло 

политическое и социально-экономическое положение Туркестанского края.

Во втором параграфе -  «Образование первых архивных органов (1925- 

1929 гг.)» - диссертант, рассматривая создание сети архивных органов в 

Таджикистане, пишет, что первым архивным органом в Таджикистане стал 

архив при Ходжентском уездном исполкоме, созданный постановлением 

уездного исполкома весной 1925 г. В 1928 году было создано Центральное 

архивное управление при Центральном исполнительном комитете 

Таджикской АССР. После образования Таджикской ССР возникла 

необходимость создания и организации Управления архивным делом в 

республике.

Исследуя архивное строительство периода 1925-1929 годов, диссертант 

пришла к выводу, что образование архивных органов в республике 

задерживалось в связи с политической обстановкой и организационной 

перестройкой архивных органов.

В третьем параграфе «Состояние архивного дела в республике (1930- 

1940 гг.)» диссертант отмечает, что 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.

В конце 1930 года в Таджикистане было учреждено Центральное 

Архивное управление при СНК Таджикской ССР для руковолства архивным 

делом в республике. Диссертант отмечает, что после образования ЦАУ 

Таджикской ССР и Узбекистана было прислано всего 12 карточных фондов
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по истории Таджикистана. В 1936 году был создан Государственный архив 

ГБАО.

Таким образом, были организованы первые архивные органы, и 
государством были приняты ряд нормативных актов по организации и 
развитию архивного дела.

Вторая глава диссертации -  «Развитие архивной службы в Таджикской

ССР (1941-1991 гг.) также состоит из трех параграфов. В первом параграфе 

«Основные направления развития архивной службы (1941-1960 гг.)» 

диссертант исследует образование сети государственных архивов в 

республике и основные направления их деятельности.

В диссертации отмечается, что 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.

Диссертант отмечает, что в Центральном государственном архиве 

имеются кинофотодокументы, которые освещают участие таджикского 

народа в Великой Отечественной войне, и его вклад в Победу над 

фашистской Германией.

24 августа 1955 года Указом Президиума Верховного Совета Таджикской 

ССР были ликвидированы Гармская и Кулябская области Таджикской ССР, и 

архивные фонды были переданы на госхранение в Центральный 

государственный архив Таджикской ССР. 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 Гарм.

Главным направлением в системе госархивов республики 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
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хранения, в связи с чем был пересоставлен топографический указатель. В 
1959 году сеть районных государственных архивов составила 41 
райгосархивов, из них: архивы республиканского подчинения -  22, архивы 
Ленинабадской области -  13, архивы ГБ АО -  6, а в двух районах -  Аралском 

и Ходжентском райгосархивы не были созданы.

Во втором параграфе «Образование государственных архивов и их 

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

развитие архивного дела в Таджикистане в рассматриваемый период. Для 

поднятия уровня архивного дела в республике правительством был принят 

ряд важных законодательных документов, которые явились новым этапом в 

развитии архивной службы Таджикистана. В 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.

Подводя итог исследуемого периода, диссертант пришла к выводу, что 

правительством республики был принят ряд нормативных документов в 

архивной области, которые явились важным шагом в упорядочении и 

улучшении работы госархивов и их филиалов, а также сыграли большую 

роль в развитии и дальнейшем. улучшении архивного дела в Таджикской 

ССР.

В третьем параграфе «Фонды личного происхождения - как объект 

архивного хранения» рассматривается деятельность государственных 

архивов Таджикистана, ведущих большую работу по сбору документов 

личного происхождения, которые являются ценными историческими 

источниками.
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Диссертант отмечает, что фондами личного происхождения должны 
комплектоватся, государственные архивы республики, так как фонды 
личного происхождения являются составной частью Национального 
Архивного фонда Республики Таджикистан.

Отдел комплектования личных фондов, который ранее назывался отделом 

литературы и искусства Таджикской ССР, начал функционировать в 
Центральном государственном архиве Республики Таджикистан в 1977 году. 

С этого времени по 1990 годы проводилась большая работа по сбору 

документов партийно-государственных деятелей республики, а также 

известных ученых, артистов и людей, работающих в различных областях 

народного хозяйства республики и внесших свой неоценимый вклад в деле 

развития республики. В исследуемый период сотрудниками отдела 

комплектования личными фондами было собрано более 350 фондов личного 

происхождения видных государственных деятелей республики и известных 

деятелей науки и культуры советской эпохи, а также созданы фонд- 

коллекции.

Фонды личного происхождения являются важными историческими 

источниками. Они имеют большое значение для изучения исторических 

процессов, происходящих в общественной жизни и деятельности людей.

Исследуя проблему, диссертантом был сделан вывод, что Центральному 

госархиву и госархивам республики необходимо продолжить работу по 

сбору и созданию фондов личного происхождения.

В заключении диссертации подведены итоги исследования и 

представлены рекомендации по улучшению архивной отрасли в республике.

Таким образом, предлагаемая к защите диссертация представляет собой 

зрелую научную работу. Соискателю удалось показать, что она способна 

выполнить самостоятельную научную работу. Собранные и 

проанализированные материалы по истории данной области являются ее 

личным вкладом в отечественную историческую науку.
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Основные результаты диссертационной работы отражены в 4 
научных работ автора, опубликованные в рецензируемых научных 
журналах, входящих в перечень изданий ВАК Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации и 3 публикации в других 
изданиях. Тема и содержание диссертации соответствует специальности 

5.6.1. -  Отечественная история. Автореферат отражает содержание 
диссертации.

Несмотря на достижения автора, в работе наблюдаются некоторые 

упущения и недостатки. Наиболее заметными из них на наш взгляд 

являются:

1. Диссертант в первом параграфе первой главы «История архивного 
строительства в Туркестанской АССР и БНСР (1917 -  1924 гг.)» не 

освещает вопросы архивного дела в Бухарской Народной Советской 

Республики.

2. В диссертационной работе основной акцент сделан на освещения работ 

Центрального государственного архива Республики Таджикистан и 

Государственного архива Согдийской области, а по вопросам становление 

и развитие архивного дела в ГБАО дана скудная информация, автор также 

не использовал документальный материал данного архивохранилища.

3. В некоторых страницах диссертации (с. 8 -  12; с. 17; с. 111; с. 155 -  

164) оформление ссылки из использованных источников не соответствуют 

государственному стандарту библиографического описания документов.

4. В тексте диссертации встречаются редакционные погрешности, 

стилистические и орфографические ошибки.

Но указанные замечания не имеют принципиального характера и не 

снижают актуальности и научной ценности выполненной работы.

Таким образом, диссертационная работа на тему «История 

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

соответствует требованиям Высшей аттестационной комиссии Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации к кандидатским
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диссертациям, а её автор -  Табарова Мухаббат Назаралиевна -  заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 5.6.1. -  Отечественная история (исторические науки).

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры истории 

таджикского народа Таджикского государственного педагогического 

университета им. Садриддина Айни от «15» марта 2025 г. (протокол № 8).

Заведующий
кафедрой истории таджикского народа 
Таджикского государственного 
педагогического университета им. С. Айни, 
кандидат исторических наук, доцент Сайнаков
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