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Abstract: This article examines archival 

activity as a social institution that preserves 

social memory in society. An attempt has also 

been made to show the role and significance of 

archives in social management in Uzbekistan 

as a social institution. The author reveals the 

role of archives in the development of the state 

and society. The essence and functioning of 

archives in society is determined, its role in the 

social practices of modern society is 

considered. This article highlights that 

archives are important for the further 

development of the state. We can also see in 

the article methods for studying specialists 

from various disciplines in the field of archival 

activities. 
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Jamiyatdagi arxivlarning mohiyati va faoliyati 

aniqlandi, uning zamonaviy jamiyatning 

ijtimoiy amaliyotidagi roli ko‘rib chiqildi. 

Ushbu maqolada arxivlar davlatning 

keyingi rivojlanishi uchun muhim ekanligi 

ta'kidlangan. Shuningdek, maqolada arxiv 

faoliyati sohasidagi turli fanlar 

mutaxassislarini o‘rganish usullarini 

ko‘rishimiz mumkin. 
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О  СТАТЬЕ  

Ключевые слова: Социальный 

институт, социальная память, историческая 

память, копии документов, деятельность 

архивов, методы изучения, потребность 

населения, роль архивов, значение архивов, 

развития государство, оперативные 

архивные услуги. 

Аннотация: В данном статье 

рассматривается архивная деятельность как 

социальный институт сохраняющий 

социальную память в обществе. Также 

принята попытка показать роль и значение 

архивов в социальном управлении в 

Узбекистане как социальный институт. 

Автор раскрывает роль архивов в развитии 

государство и общества. Определена 

сущность и функционирования архивов в 

обществе, рассмотрена его роль в 

социальных практиках современного 

общества. В данной статье выделено, что 

архивы важны для дальнейшем развитии 

государство. Так же мы можем увидеть в 

статье методы изучения специалистов 

различных дисциплинв сфере архивной 

деятельности. 

ВВЕДЕНИЕ 

В мире работа с документами, регулирование архивной системы и ее использования 

рассматриваются не только как вид юридической услуги, но и как специфическое свойство 

поиска решения социальных проблем. Инновационный подход к организации деятельности 

электронного архива при оказании архивных услуг еще больше усилил потребность 

человека в информации. В обществе, подвергающемся глобализации, возникает 

необходимость исследования сущности архивов как института социального управления, 

направленного на сохранение культурного наследия, социально-исторической памяти и на 

развитие научных, исторических, культурных функций жизни человека. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В ведущих мировых научных центрах ведутся научные исследования социального 

управления и деятельности архивов. В развитых странах к основным направлениям 

научных исследований в области архивного дела относятся: полное включение документов 

в архивное хранение и достижение сохранности их подлинников для будущих поколений; 

оказание качественных архивных услуг населению посредством электронизации архивных 

документов; обеспечение экономической устойчивости архивов; децентрализация 

архивного управления; расширение сети бизнес-архивов в составе негосударственных 

архивов; стимулирование деятельности электронных архивов; развитие системы взаимного 

обмена информацией путем создания единой базы данных между ними; обоснование 

необходимости руководства архивной работой на основе методов социального управления. 

В Узбекистане особое внимание уделяется реформированию архивной отрасли, 

дальнейшему совершенствованию деятельности отрасли, созданию цифровых копий 

документов, хранящихся в архивах. «Результаты анализов и изучений свидетельствуют о 

необходимости внедрения в сферу архивного дела и делопроизводства современных 

информационно-коммуникационных технологий, улучшения материально-технической 

базы государственных архивов, применения современных механизмов комплектования, 

государственного учета, хранения и использования архивных документов». 

Децентрализация архивов, развитие частной архивной деятельности, налаживание 

предпринимательской деятельности на местах, совершенствование системы электронных 

архивов и ее поощрение, повышение роли архивов в процессе изменений в нашем обществе 

путем создания единой базы данных в системе, начало внедрения электронной системы в 

области современных архивов, интеллектуализация и социологическое исследование 

процесса виртуализации имеют большое научное и практическое значение. 

Архивы как другие социальные институты является основным каторая сохраняет 

социальную и историческую память народа. В годы независимости Республика Узбекистан 

начала переходить к своей современной архивной системе, в основу которой стали 

положены научные исследования, определяющие и показывающие культурное наследие, 

связанное с исторической и социальной памятью в понимании национальной идентичности. 

Это, безусловно, важно сегодня. 

Поскольку архивы функционируют как социальный институт, занимающий особое 

место в нашем обществе, сфера их деятельности обширна. В определенном смысле она 

предполагает собой необходимость использования комплексной информации и 

предоставления им практики для развития архивной системы. Электронные услуги архивов 
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(электронное приложение, электронный документооборот, виртуальные выставки и т.п.) 

становятся популярными в современном обществе. 

В общественном сознании сформировался стереотип, что архивы – это ресурс для 

всех, т.е. «важный для всех документы». Возникает вопрос о том, насколько это 

представление соответствует действительности. Чтобы получить необходимую 

информацию в условиях современного информационного общества, достаточно нажать на 

«одну кнопку» любой электронной технологии. Интернет-сети предоставляют вам 

необходимую вычисляемую базу данных. Также возникает вопрос о том, зачем нужна 

архивная информация, начиная от обычных граждан и заканчивая людьми с высокими 

профессиональными навыками, от тех, кто проводит научные исследования, до тех, кто 

работает в сфере государственного управления. В настоящее время достаточно проблем, 

связанных с цифровизацией архивного сектора, электронизацией структуры. 

Если система архивов технически не использует свои возможности, ответственные 

представители не могут легально начать свою работу. Несмотря на то, что архивы 

стремятся соответствовать современным требованиям, их основные функции сегодня по-

прежнему состоят из старых компонентов. 

В области государственного управления и общественного развития архивная 

информация не всегда может быть единой, а также всегда существовала особая потребность 

в квалифицированных специалистах для хранения, своевременного проявления 

необходимой информации. Поэтому, чтобы найти решение проблемы, повысить 

социальную эффективность архивной деятельности, необходимо работать с 

представителями гражданского общества, а также с непосредственными потребителями 

архивных услуг в управленческой, социальной и правовой сферах, вести конструктивный 

диалог с теми, кто компетентен в тех или иных областях. 

Одна сторона вопроса — невозможность определять будущее без исторической и 

социальной памяти, а сохранение существующей истории и предоставление ее будущему 

поколению является его второй стороной. Потому что сегодняшняя молодежь — это 

будущее нового Узбекистана. «Главной силой, которая играет решающую роль в доведении 

начатой нами великой работы по достижению новым Узбекистаном нового уровня, 

является молодежь». [2] 

После обретения независимости архивные документы проливают свет на факты 

искажения нашей истории. Наши интеллигенты, объявленные врагами народа, были 

реабилитированы. Их деятельность в развитии науки была научно исследована. Это мы 

видим в статьях, монографиях и брошюрах, изданных видными учеными нашей страны. 

Например: «Неизвестные страницы истории», изданные под редакцией доктора 
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исторических наук Б. Хаcанова, «Тюльпаны на снегу (Репрессированные женщины)» и 

другие. [3] 

В этих произведениях события, относящиеся к тому периоду, анализируются на 

основе архивных документов. В этих источниках идёт речь о наших невинных 

интеллигентах, их женах и дочерях. Информация о репрессированных женщинах дана в 

произведении «Тюльпаны на снегу (Репрессированные женщины)». При написании этих 

работ наши ученые ссылались на наши архивы. Они подготовлены на основе изучения 

источников и данных из архивов, позволяющих пролить свет на темные стороны нашей 

истории. 

Стоит отметить, что в современных условиях назрела необходимость значительных 

изменений в системе управления, связанной с архивной сферой. Система архивов 

переживает свое сложное движение. Содержание и создание выполняемых в нем 

социальных функций не дают возможности для того чтобы в полной мере обеспечить 

участие широкой общественности в сохранении научного наследия и исторической 

необходимости. Для этого требуются новые, современные технологические и электронные 

возможности. В этих аспектах проводимое нами исследование является актуальным, и тем 

самым призвано.  

Управления системой архивных учреждений является делом государственной 

политики и требует тщательно отработанной законодательной основы. Законодательство 

является ключевым фактором в определении политики управления архивного дело. 

Современная архивная система Республики Узбекистан переходит на новый этап развития, 

связанной с ростом интереса к историко-культурному наследию. Изменения, 

произошедшие в нашей стране за последние несколько лет, не могли не отразиться на 

архивной деятельности, которая получила новый импульс для развития информационно-

поисковых систем, связанных с необходимостью обеспечения более широкого и быстрого 

доступа к документам, востребованным для личных и управленческих нужд. [4] 

Появление широкого спектра новых возможностей получения архивных услуг в 

электронном виде (электронная заявка, электронный документо оборот, виртуальные 

выставки и др.) вызывает противоречивые требования. В общественном сознании 

сформировался стереотип того, что в условиях современного информационного общества 

для получения необходимой информации достаточно нажатия «одной кнопки», а в архивах 

имеется «досье на каждого», однако это искаженное представление невозможно 

реализовать ни технически, ни юридически.[5] 

Несмотря на то, что архивное дело старается «идти в ногу со временем», его 

основные задачи остались прежними, и основополагающей из них является сохранение 
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бумажного документа, т.е. рутинная составляющая остается неизменной. Данное 

обстоятельство ставит новые задачи перед архивным сообществом, которые не могут не 

отражаться на функциональности архивной деятельности.[5] 

В дописьменный период существовали специальные группы людей (касты жрецов, 

шаманов, гадателей и пр.), одной из основных забот которых было сохранение племенных 

обычаев, ритуальных обрядов, норм обычного права, мифов, легенд, сказаний, зачатков 

научных знаний. Архив их устной памяти был велик. Но способ передачи информации, 

требовавший индивидуальных или групповых контактов, создавал массу неудобств, 

избежать которые человек всегда стремился. 

Потребность в закреплении на материальных носителях сведений самого различного 

рода значительно усилилась в связи с началом имущественного расслоения, зарождения 

частной собственности и, как следствие, появление первых государственных образований. 

Формирующиеся государственные институты при усложнении управления не могли 

функционировать без документов. Место их хранения, т.е. архив, стало нераздельным 

спутником государственных учреждений и других общественных институтов. С этого 

периода, с конца IV – начала III тыс. до н.э., и ведёт свою родословную архив. С появлением 

документа как основного элемента управления и архива как места его хранения начинается 

собственно письменная история человечества. 

Возникновение архива имело большое значение в истории культуры человечества. 

Благодаря архиву мы узнаем накопленный хозяйственный и нравственный опыт народа и 

культурных достижений прошлого. Поэтому велика роль архива в социально-философском 

осмыслении истории культуры, так как в архивах сохраняются уникальные материалы, 

отражающие целые исторические эпохи. 

Архив - это хранитель и источник информации исторических событий и общественно-

политической деятельности людей. Изучая архивные материалы, люди узнают подлинную 

историю и культуру своего народа. В этом заключается непреходящее значение архива как 

социокультурного феномена. Сейчас в условиях национального возрождения, как никогда 

раньше, стало ощутимо стремление людей понять духовные ценности прошлого своего 

народа в органической связи с жизненной "биографией" своих великих 

предшественников.[6] 

Архив - это огромный духовный пласт, который играет важную роль в формировании 

мировоззрения людей и национальной гордости подрастающего поколения. Он - хранитель 

общечеловеческой памяти. Память - это основа совести, нравственности и культуры. 

Хранить и беречь память - это наш национальный нравственный долг перед потомками. 

Только при таком подходе можно сохранить и передавать из поколения в поколение имена 
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великих людей, которые обогатили духовно-нравственные ценности, способствовали 

формированию национального духа как социокультурного феномена исторического 

сознания. Архивные материалы расширяют духовные горизонты человека в культурном 

пространстве Запада и Востока. Они играют важную роль в формировании правильного 

исторического сознания и национального самосознания. Основная функция архива – 

хранение документов. Современное документоведение термин документ определяет в 

широком и узком смысле: в широком – это результат закрепления информации о предметах 

объективной действительности и о мыслительной деятельности человека посредством 

письма, графики, фотографии, звукозаписи или другим способом на любом носителе; и в 

узком смысле – деловая бумага, юридически подтверждающая какой-либо факт, событие 

или право на что-то. Документ приобретает признак архивности тогда, когда поступает в 

архив (архивный документ). Таким образом, самим фактом помещения документа в 

архивохранилище признаётся его оперативная или историческая ценность. Архивным 

документом нередко также называют любой старый, древний письменный памятник, 

который не обязательно хранится в архиве, а может находится в личном пользовании, 

например, в собрании коллекционера.[7] 

Актуальность исследования обусловлена важной социальной ролью, которую играет 

архивная деятельность в жизни общества как гарант сохранения социальной памяти, 

культурного наследия, а, значит, и общественного достояния страны, региона, города, 

истории отдельно взятой социальной общности, группы, семьи.В общественном сознании 

сформировался стереотип того, что в условиях современного информационного общества 

для получения необходимой информации достаточно нажатия «одной кнопки», а в архивах 

имеется «досье на каждого», однако это искаженное представление невозможно 

реализовать ни технически, ни юридически. Несмотря на то, что архивное дело старается 

«идти в ногу со временем», его основные задачи остались прежними, и основополагающей 

из них является сохранение бумажного документа, т.е. рутинная составляющая остается 

неизменной. Данное обстоятельство ставит новые задачи перед архивным сообществом, 

которые не могут не отражаться на функциональности архивной деятельности. 

Место архивной деятельности в системе социального управления стало предметом 

изучения специалистов различных дисциплин. Исследования архивной деятельности 

проводились, прежде всего, с позиции исторической науки. Среди них работы 

исследователей И.Л.Маяковского, Е.В.Михайлова, Е.В. Старостина и др., касающиеся 

вопросов архивного дела, аспектов создания, развития и выявления основных направлений 

деятельности архивов в разных странах. Таким образом, можно отметить устойчивый 

интерес исследователей к архивному делу. Результаты проведенного предварительного 
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анализа показывают, что архивная деятельность являлась объектом изучения, главным 

образом, представителей исторической науки и ранее почти не рассматривалась с позиции 

социологии. Учитывая тот факт, что специальных исследований, посвященных 

комплексному анализу архивной деятельности в системе социального управления и 

разработке социальных технологий управления ею не проводилось, планируемая 

диссертация призвана восполнить этот пробел.[7] 

Цель исследования заключается в выявлении особенностей и разработке социальных 

технологий управления архивной деятельностью на современном этапе ее 

институционализации. 

Реализация поставленной цели требует последовательного решения следующих 

задач: 

• выявить сущность архивной деятельности как объекта социального управления, 

выделить ее основные характеристики; 

• проанализировать функции архивной деятельности в системе социального 

управления; 

• рассмотреть генезис архивной деятельности; 

• выделить и охарактеризовать современные типы организации архивной 

деятельности; 

• выявить проблемы институционализации архивной деятельности на современном 

этапе; 

• дать характеристику социальных технологий участия общественности в управлении 

архивной деятельностью, обосновать необходимость их развития.[8] 

Гипотезой исследования выступает предположение о том, что для оптимального 

эффективного управления архивной деятельностью необходимо создание диалога между 

всеми субъектами, включая представителей общественности. Общественное участие в 

определенной мере позволит повысить социальную значимость архивной деятельность и 

ускорить систематический процесс сохранения и воспроизводства социально-культурного 

наследия общества. 

При разработке этого исследования планируется применять системный подход и 

такие общенаучные методы, как диалектический, единство исторического и логического, 

методы прикладной социологии: анализ документов по теме исследования, данных 

экономической и социальной статистики, анкетный опрос, интервью, метод фокус - группы. 

Практическая значимость работы будет состоять в том, что разработанные в ней 

положения могут быть использованы при подготовке нормативных актов, улучшающих 

взаимодействие субъектов управления архивной деятельностью. Результаты проведенного 
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исследования могут быть полезны сотрудникам и руководителям организаций не только 

архивной отрасли, но и других профессиональных сфер, поскольку процесс архивирования 

является неотъемлемым элементом функционирования любого учреждения.[9] 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Архивная деятельность является исторически сложившейся формой организации 

современной жизнедеятельности людей, возникающей из необходимости удовлетворения 

социальных потребностей общества и направленной возникающей из необходимости 

удовлетворения социальных потребностей общества и направленной на реализацию в нем 

определенных социальных функций. Архивная деятельность включает совокупность 

социально-значимых действий, осуществляемых субъектами архивной сфере на различных 

уровнях социальной организации общества, преследующых определенные социальные 

целы и интересы. Архивная деятельность также носит системный характер. [10] 
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