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данные для создания личных семейных архивов, чтить память предков, 

изучать обстоятельства боевых действий. О важности и своевременности 

такой работы говорит статистика сайта Память Народа. Ресурс в качестве 

агрегатора уникальных документов работает с 2015 года, и уже за 

несколько первых месяцев работы пользователи нашли и скопировали в 

личные архивы больше пятнадцати миллионов страниц свидетельств о 

ходе военных действий и о судьбе их родных на фронтах. 

Разработка вышеназванных сайтов, создание электронной базы поиска 

информации создает широкие возможности найти информацию не только 

родным и близким солдат, но и провести весомые научно-

исследовательские работы по истории войны и о подвигах наших 

соотечественниках. 
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Государственные архивы являются крупными информационными 

системами регионального информационного пространства. Возможности 

такой информационной системы зависят от объема и характера 

находящихся на государственном хранении документов, с одной стороны, 

и от доступности информационных ресурсов в процессе их использования, 

с другой. Если первая составляющая целиком и полностью зависит от 

профиля архива, то вторая – от наличия, достоверности и полноты 

справочно-поисковых средств и свидетельствует об информационной 

открытости архивного учреждения. 
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Проблема совершенствования деятельности архивных учреждений 

напрямую связана с решением одного из актуальных вопросов – 

автоматизации системы управления архивными документами. Как 

показывает мировой опыт, техническая модернизация архивных работ, 

посредством использования информационно-коммуникационных 

технологий создает условия не только усовершенствованию организации 

труда, сокращению затрат, но и способствует расширению и повышению 

качества архивных услуг. В этом отношении немаловажное значение имеет 

изучение международного опыта и установление межведомственных 

связей с ведущими странами по разработке Интернет сайтов и обогащению 

национального контента электронных ресурсов. 

Архивы Узбекистана – как важные научно-исследовательские 

социальные институты, строят свои перспективные планы с учетом 

общественного интереса и государственной важности формирования 

информационных ресурсов. В частности, хранящиеся в государственных 

архивах документы по истории Второй мировой войны всегда были в 

центре внимания не только историков, но и обычных граждан, чьи близкие 

и родные пережили суровые уроки войны. В то же время, правительство 

республики, так же, как и многие другие государства и международные 

организации и общественные фонды, уделяет особое внимание 

популяризации исторических документов периода войны, с целью 

предупреждения и предотвращения подобных событий, а также 

извлечения уроков из истории.  В данном направлении заслуживает 

внимание межведомственные соглашения Агентства «Узархив» и 

Мемориального музея Холокост в Вашингтоне. 

Традиционно архивы работают по четырем основным направлениям: 

обеспечение сохранности документов, комплектование документами 

регионального архивного фонда, использование документов для 

обеспечения потребностей общества в ретроспективной документной 

информации и, наконец, создание системы научно-справочного аппарата к 

документам архива. Подробнее остановимся на последнем из направлений, 

поскольку, на мой взгляд, в условиях построения информационного 

общества значение его составляющих возрастает. 

Создание научно-справочного аппарата к документам архива, как 

правило, сводилось к созданию и усовершенствованию описей к фондам, 

пополнению каталогов, созданию тематических и пофондовых картотек, 

указателей, составлению путеводителей и обзоров. С середины 1990-х гг. в 

архивах стали создавать автоматизированные информационно-поисковые 

системы (АИПС). Такие АИПС подразделяются на учетные, 

обеспечивающие единую систему государственного учета документов, и 

тематические, раскрывающие пользователю состав и содержание 

документов архива. 
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Пользователь (исследователь) обращается к архивным документам за 

ретроспективной информацией, следовательно, задача архивистов - 

обеспечить его такой информацией. На первый взгляд все просто. Однако 

на современном этапе важно не просто обеспечить пользователя 

ретроспективной информацией, а сделать это оперативно. А вот здесь есть 

определенные проблемы. Во-первых, заголовки единиц хранения не всегда 

точно и полно отражают состав и содержание документов, включенных в 

дело, следовательно, необходимо заказывать дела и просматривать 

документы. Во-вторых, значительное количество архивных справочников 

(каталогов, картотек, указателей, обзоров) создавалось в период до 1991 г. 

(особенно в 1960-1980-е гг.) и характер выявленной из архивных 

документов информации не актуален. К этому следует прибавить низкий 

уровень автоматизации системы поиска по архивным документам и 

получается, что информация в архивных документах содержится, но 

оперативно ее не отыскать. 

Для решения проблемы оперативного поиска ретроспективной 

документной информации требуется обновление и усовершенствование 

существующего научно-справочного аппарата (перевод описей в 

электронный формат с редактированием заголовков у наиболее 

востребованных архивных фондов, модернизация существующих АИПС), 

создание новых востребованных обществом баз данных и информационно-

поисковых систем, пофондовых и тематических указателей. 

Именно создание тематических баз данных к определенным 

комплексам архивных документов на основе единых методических 

подходов и «однородного» программного обеспечения позволит архивам 

превратиться из информационной системы «для себя» в информационную 

систему «для общества». Однако следует заметить, что процесс этот не 

быстрый, кропотливый, без учета этого может пострадать качество 

информационного продукта в части достоверности информации [1]. 

 На сегодняшний день актуальность создания единой электронной 

базы данных архивных документов по эвакуации, заключается в 

удовлетворении социально-правовых интересов граждан, в частности 

изучение жизни своих предков в годы Второй мировой войны. 

История не раз доказывалась на сколько страшной и трагической становится 

судьба народов в периоды войн и в после военные годы. Об этом рассказывают, 

как творческие произведения великих писателей, художников и др. тех эпох, так 

и архивные документы, являющиеся истинным источником в изучении этой 

проблемы.   

Данной проблемой занимаются многие ученые мира. И до сих пор есть 

аспекты, не изученные на основании архивных документов.  

При создании фонда электронных архивов и при их комплектовании 

электронными документами возникает масса проблем, которые требуют 

разрешения, для успешного их использования. 



246 

 

Объективно на постановку проблемы формирования фонда 

электронных документов в архивах повлияло несколько факторов, 

основными из которых, по мнению Т.В. Майстровича являются: 

1. Обеспечение унифицированного и простого интерфейса; 

2. Разработка системы пользовательской поддержки при удаленном 

доступе; 

3. Разработка критериев отбора документов; 

4. Правовые вопросы взаимоотношений с держателями авторских 

прав: широта доступа и свобода копирования, коммерческое 

использование и т.д.; 

5. Определение предполагаемого контингента пользователей, от 

которого зависит содержание фонда электронных документов; 

6. Включение в работу по идентификации электронных документов 

(ISBN, URN), соотнесение электронной копии с книжным оригиналом; 

7. Описание и каталогизация электронных документов, соотнесение 

описания с оригиналом; 

8. Оценка экономической составляющей проекта на различных 

стадиях реализации; 

9. Сохранность информации, гарантии ее постоянного и 

бесперебойного предоставления пользователям; 

10. Мониторинг спроса в продолжительном временном интервале; 

11. Обеспечение постоянного соответствия программного и 

аппаратного обеспечения архивным стандартам для удаленных 

пользователей; 

12. Учет электронных документов; 

13. Определение необходимого количества автоматизированных 

рабочих мест для пользователей архивами [2]. 

Многие специалисты полагают, что роль архива в информационном 

обществе как раз и заключается в фильтрации, оценке, переработке и 

приведении в удобное для использования состояние различных сетевых 

ресурсов. Имеется в виду, что библиотека, разумно сдерживая рост своих 

книжных фондов, одновременно должна обеспечить своим пользователям 

доступ ко всем мировым документным ресурсам. Но при этом нельзя не 

принимать во внимание возрастание зависимости архивов от находящейся 

вне ее стен информации, которая может найти свое проявление как в 

технической, так и в идеологической форме [3]. 

Эта зависимость существенно снижается, если архив переходит к 

формированию собственного фонда электронных документов. В отличие 

от книг, архивы имеют дело в этом случае не с тиражом, а с документом, 

существующим в единственном экземпляре, и схема предоставления 

документа пользователям будет несколько иной. 

В целом, система научно-справочного аппарата к архивным 

документам архива, а в частности, к документам по эвакуации населения в 
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Узбекистан в годы второй мировой войны, - это комплекс 

взаимосвязанных архивных справочников о составе и содержании 

архивных документов. Создание межфондовой архивной описи на тему 

«Эвакуации населения в Узбекистан в годы второй мировой войны (1941-

1945 гг.)» на единой методической основе позволит быстрый поиск 

архивных документов в целях эффективного использования. 
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XIX асрнинг иккинчи ярмида Россия империяси томонидан Ўрта 

Осиёда пахта майдонларининг кескин кўпайиши, пахтани қайта ишлаш 

корхоналари пахта тозалаш заводлари қурилиши кенгайишига олиб келди. 

Бу даврда Фарғона водийсида хам пахта майдонларининг кенгайиши, 

пахта тозалаш саноати корхоналарининг кенг миқёсда қурилишига олиб 

келганини кўришимиз мумкин. Ушбу пахта тозалаш корхоналари қурилиш 

ва ташкил этилишида бевосита ҳукуматнинг қўллаб-қувватлаши муҳим 

ўрин тутди. Натижада рус тадбиркорлари ва маҳаллий тадбиркорлар 

орасида ҳам пахта тозалаш саноат корхоналари билан шуғулланувчи 

қатлам пайдо бўлди [11]. 

XIX аср охирида Фарғона водийси Туркистоннинг энг йирик саноат 

марказларидан бирига айланди. Шу ўринда пахта саноати ва унинг 

фаолияти водийда анча жадал ривожланди. Маҳаллий сармоядорга 

қарашли биринчи саноат корхонаси - пахта заводи (6 та жин, буғ двигатели 

қуввати 25 от кучига тенг) 1886 йилда Фарғона вилоятининг Горчаково 

бекатида ташкил топди. 20-25 йилдан сўнг эса бундай завод эгаси бўлган 

бойларнинг сони 30-40 тага етди [1, Б. 37]. 1888 йил Туркистонда жами 

525000 пуд пахта ишлаб чиқарилган бўлса, Фарғона вилоятида 400000 пуд, 
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