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Актуальность темы исследования. История библиотечного дела 
таджикского народа восходит к древнейшим временам, когда только 
появилась письменность, и книги существовали на разных носителях 
информации. По сути, библиотеки появились в период средневековья, 
когда книги приобрели форму и являлись основной хранительницей 
источников для будущего поколения. Первые библиотеки в 
Таджикистане, в современном их понимании, зародились только при 
Советской власти, когда в 30-х годах в республике развернулась 
культурная революция. Именно они стали, по сути, основным звеном 
ликвидации неграмотности в молодой советской республике. 
Повсеместно нужны были книги, учебники и другая необходимая 
литература. Партийная организация и правительство республики, как 
аккумулирующая область культурной революции, обратили особое 
внимание на необходимость расширения сети библиотек и красных 
чайхан, комплектование книжных фондов и обеспечение читателя 
нужной литературой. 

Сегодня в условиях независимости нашей страны, когда 
библиотеки остаются главными очагами накопления и 
распространения различной традиционной и электронной 
информации, среди всей категории потребителей (читателей), 
становится весьма актуальной необходимость изучения деятельности 
библиотек прошлого, особенно советского периода. Поучительный 
опыт работы различного типа библиотек во многом востребован и в 
нынешних условиях, когда компьютерная технология всесторонне 
влияет на их деятельность. В связи с этим, историографическое 
изучение данной темы является весьма актуальным.  

Степень изученности проблемы. История изучения 
библиотечного дела в Таджикистане, за исключением отдельных 
историографических публикаций,

1
 до настоящего времени не стала 

объектом специального историографического исследования. Между 
тем, издано множество научных и научно-популярных работ по 
вопросам истории библиотечного дела и библиотечного строительства 
в Таджикистане. Литературу, касающуюся настоящего 
диссертационного исследования, можно условно разделить на 
несколько групп.  

В первую группу вошли работы, освещающие общие вопросы 
создания библиотек на территории Средней Азии в период 
средневековья и до начала ХХ века.

2
 В частности, в работах В.В. 

                                                           
1 Масов, Р.М. Историография культурного строительства в Таджикистане. – Душанбе: 1979. – 

Т.1. – С.17 - 18. 
2 Бартольд, В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия [Текст]. – Спб., 1900. – Ч.II. – С.100; 
Бетгер, Е.К. Роспись статьям и заметкам по археологии и истории и истории Средней Азии, 

помещенным в газете «Туркестанские ведомости» за время ее существования (28 апреля 1870 - 

15 декабря 1917)» [Текст] / Е.К. Бетгер // В.В. Бартольду Туркестанские друзья, ученики и 

почитатели. Сборник статей. – Ташкент, 1927. – С.481 - 515; Семенов, А.А. Абу - Али ибн - Сина 
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Бартольда «История культурной жизни Туркестана»
3
, А. Меца 

«Мусульманский ренессанс»,
4
 А.Г. Касымовой «Библиотеки в 

Туркестане»,
5
 С.Р. Мухиддинова «Таджикская библиотека в XI-XVI 

веках»
6
 и др. имеется информация по истории библиотек на 

территории Средней Азии дореволюционного периода. 
Вторая группа включает работы по общему руководству 

партийно-правительственными органами данной отрасли и 
руководящих материалов по библиотечному делу в республике.

7
 

Особенно следует выделить работы Б.Г. Гафурова «Парторганизация 
и вопросы культуры», 

8
 А. Машкова и Б. Норова «Коммунистическая 

партия Таджикистана в борьбе за развитие науки и культуры в 
послевоенный период»,

9
 Д.Фаньяна «К истории Советского 

строительства в Таджикистане (1920-1929гг.»),
10

 сборники документов 

                                                                                                                                      
(Авиценна) [Текст] / А.А. Семенов. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1953. – 70 с; Ибн Сина. 

Даниш - наме. Книга знания [Текст] / Ибн Сина. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1957. – 286 с; 

Касымова, А.Г. История библиотечного дела в Узбекистане [Текст] / А.Г. Касымов. – Ташкент, 
1981. – С.33; Семѐнов, А. Древние библиотеки (в Средней Азии) [Текст] / А. Семѐнов // Пионер 

Востока. – 1938. – 12 мая. 
3 Бартольд, В.В. История культурной жизни Туркестана [Текст] / В.В. Бартольд. – Л.: АН СССР, 
1927. – 256 с. 
4 Мец, А. Мусульманский Ренессанс [Текст] / А. Мец. – М.: Наука, 1966. – 458 с. 
5 Касымова, А.Г. Библиотеки в Туркестане [Текст]: краткий исторический очерк развития 
библиотечного дела в дореволюционном Туркестане и в Туркестанской АССР / А.Г. Касымова. – 

Ташкент, 1966. – 32 с. 
6 Мухиддинов, С. Таджикская библиотека в XI - XVI веках [Текст] / С. Мухиддинов. – Душанбе: 
Маориф, 2005. – 86 с. 
7 Ашуров, У. О национализации советского аппарата и вопросы культурного строительства в 

республиках Средней Азии [Текст] / У. Ашуров. – М., - Ташкент, 1933. – 82 с; ХI съезд 
Коммунистической партии Таджикистана [Текст]: 14 - 16 янв. 1958 г. Стенографический отчѐт. – 

Сталинабад: Таджикгосиздат, 1958. – 327 с; Скоробогатов, И.М. Компартии Таджикистана в 

борьбе за развитие народного хозяйства и культуры в период (1945 - 1953 гг.) [Текст] / И.М. 
Скоробогатов. – Душанбе: Таджикпартиздат, 1963. – 181 с; Материалы к истории таджикского 

народа в советский период [Текст]: сб. статей. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1954. – 461 с. 
8 Гафуров, Б.Г. Парторганизации и вопросы культуры [Текст] / Б.Г. Гафуров // В помощь 
партработнику. сборник материалов. – Сталинабад: Госиздат при СНК Тадж. ССР, 1944. – 

Вып.11. – С.46 - 47. 
9 Макашов, А., Норов, Б. Партияи коммунистии Тоҷикистон дар мубориза барои тараққӣ додани 
фан ва маданият дар давраи баъдиҷангӣ //Коммунистическая партия Таджикистана в борьбе за 

развитие науки и культуры в послевоенный период [Текст]. – Сталинобод, 1957. – 23 с. 
10 Фаньян, Д. К истории Советского строительства в Таджикистане (1920 - 1929 гг.) [Текст]: 

сборник документов / Д.К. Фанъян. – Сталинабад, 1940. – Ч.1. – 151 с. 



5 

«Из истории культурного строительства в Таджикистане»,
11

 
руководящие материалы по библиотечному делу

12
 и др. 

В третью группу вошли публикации, посвящѐнные организации, 
становлению и развитию библиотечного дела в Таджикистане.

13
 

Деятельности только одной конкретной библиотеки посвящена книга 
Р.О. Тальман «Государственная публичная библиотека Таджикской 
ССР им. Фирдоуси»,

14
 которая вышла в 1954г. Это является первой 

попыткой кратко рассказать об истории создания и деятельности 
главного культурного центра республики.  

Вопросы истории библиотечного дела и библиотечной 
деятельности более основательно нашли отражение в работах З.М. 
Шевченко. С начала 60-х годов в своих научных статьях

15
 она 

показала историю становления библиотечной работы и деятельности 
других культурно–просветительских учреждений в конце 30-х – 
второй половине 40-х годов ХХ столетия в Советском Таджикистане. 
Ею впервые были введены в научный оборот многочисленные 

                                                           
11 Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924 - 1941 гг. [Текст]: в 2 - х томах / 

под общ. ред. акад. АН Тадж. ССР З.Ш. Раджабова. – Душанбе: Ирфон, 1966. – Т.1. – 602 с; Из 

истории культурного строительства в Таджикистане 1941 - 1960 гг. [Текст]: сборник документов 
и материалов. – Душанбе: Ирфон, 1972. – Т.2. – С.316 - 317; История культурного строительства 

в Таджикистане (1917 - 1977 гг.) [Текст] / под ред. К.П. Марсакова. – Душанбе: Дониш, 1979. – 

Т.1. – 283 с. 
12 Паспорт государственной массовой библиотеки [Текст]. – Сталинабад, 1951. – 23 с; 

Руководящие материалы по библиотечному делу [Текст]. – М.: Книга, 1975. – 222 с; Положение 

об отделах. Должностные инструкции. Организационные документы библиотеки [Текст]: для 
служебного пользования / отв. за выпуск Г. Махмудов, И. Раджабова. – Душанбе, 1985. – 181 с; 

Положение о школьных библиотеках начальных, семилетних и средних школ [Текст]. – 

Сталинабад, 1953. – 8 с; Положение о колхозной библиотеке [Текст]. – Сталинабад, 1954. – 21 с. 
13 Ахмедов, Б. Дом, в котором живут книги [Текст]: о Ленинабадской областной библиотеке им. 

Т. Асири / Б. Ахмедов. – Душанбе: Ирфон, 1974. – 43 с; Библиотеки Таджикистана [Текст]: 

справочник / сост. Л.Г. Козырева. – Душанбе: Ирфон, 1978. – 110 с; Китобхонаҳои Тоҷикистон 
[Матн]: аз таҷрибаи кор = Библиотеки Таджикистана: из опыта работы. – Душанбе, 1965. – 33 с; 

Каримов, Дж. Становление и развитие библиотечного дела в Таджикистане [Текст] / Дж. 

Каримов // Итоги и перспективы развития библиотечного дела в Таджикистане: материалы 
научно - практ. конференции. – Душанбе, 1975. – С.3 - 31; Тальман, Р.О., Руденко, Е.А. Развитие 

библиотечного дела в Таджикистане за годы Советской власти [Текст] / Р.О. Тальман, Е.А. 

Руденко // Библиотеки СССР. – М., 1968. – Вып.37. – С.33 - 46; Всесоюзная библиотечная 
перепись 1 октября 1934 г. [Текст]: основные итоги. – М., 1936. – Т.1. – С.138; Козырева, Л.Г. 

Книга и чтения в жизни Гиссарских сѐл [Текст]: итоги исследования / К.Л. Козырова. – Душанбе: 

Ирфон, 1978. – 63 с; Библиотеки СССР. Опыт работы [Текст]. – М., 1956. – Вып.5. – 105 с; 
Библиотеки высших учебных заведений СССР [Текст]: Справочник. – М.: Москов.ун - та, 1964. – 

442 с; Библиотеки СССР [Текст]. – М.: Книга, 1967. – 190 с; Пшеничный, Б. Сокровищница книг 

[Текст] / Б. Пшеничный. – Душанбе: Ирфон, 1966. – 109 с. 
14 Тальман Р.О. Государственная публичная библиотека Таджикской ССР им. Фирдоуси [Текст]: 

краткий очерк. – Сталинабад, 1954. – 88 с. 
15 Шевченко, З.М. Из истории библиографической работы в Таджикистане [Текст] / З.М. 
Шевченко // Изв. АН Тадж. ССР. Отд. обществ. наук. – Душанбе, 1962. – Вып.3.(30). – С.94 - 104; 

Она же: Библиотеки и другие культурно - просветительные учреждения Таджикистана в период 

Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг. [Текст] / З.М. Шевченко // Изв. АН Тадж. ССР. 

Отд. обществ. наук. – Душанбе, 1962 - 1963. – №3. – С.102 - 110. 
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архивные источники. Самым значительным успехом в изучении 
истории библиотечного дела в Таджикистане стал выход в свет 
монографии «Из истории библиотечного дела в Таджикистане»,

16
 в 

которой автор охватила материалы по истории дореволюционных 
библиотек и советской эпохи до 1967 года включительно.  

В дальнейшем вопросы библиотечного дела в республике нашли 
свое освещение в сборниках научных статей и докладов «Итоги и 
перспективы развития библиотечного дела в Таджикистане»,

17
 

«Библиотековедение и библиография Таджикистана»,
18

 «Проблемы 
организации и повышения эффективности библиотечно-
библиографического обслуживания населения Таджикистана»,

19
 

«Библиотеке имени Фирдоуси-50 лет»,
20

 «Проблемы организации и 
повышения эффективности библиотечно-библиографического 
обслуживания населения Таджикистана»

21
 и др. 

По истории библиотечного дела и библиотечной деятельности в 
Таджикистане были защищены кандидатские диссертации З.М. 
Шевченко «Развитие библиотечного дела в Таджикистане»,

22
 С.И. 

Сулейманова «Библиотечное обслуживание населения высокогорных 
районов страны: проблемы организации (на материалах Таджикской 
ССР)»,

23
 Д.Ш. Шерматова «Сельская библиотека как субъект 

правового воспитания молодѐжи: условия совершенствования работы 
(на примере Таджикской ССР)»,

24
 и Б.С. Холова «Библиотечное 

строительство в Таджикистане»
25

. 

                                                           
16 Шевченко, З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане [Текст] / З.М. Шевченко; под 

ред. К.П. Марсакова. – Душанбе: Дониш, 1968. – 135 с. 
17 Итоги и перспективы развития библиотечного дела в Таджикистане [Текст]: материалы научно 
- практической конф. б - ных работников тадж. ССР, посвящ. 50 - летию образования СССР. 

Март 1973 г. – Душанбе, 1975. – 128 с. 
18 Китобхонашиносӣ ва бибилографияи Тоҷикистон [Матн]: маҷмӯаи мақолаҳо = 
Библиотековедение и библиография Таджикистана / тарт. Р. Шарофов. – Душанбе, 1977. – 114 с. 
19 Проблемы и перспективы информационно - библиографического обеспечения экономики и 

культуры Таджикистана [Текст]: сборник статей / сост. Л.Г. Козырева; ред. А. Рахимов. – 
Душанбе, 1989. – 134 с. 
20 Библиотеке имени Фирдоуси – 50 лет [Текст]: сб. статей / сост. Л.Г. Козырева; под ред. А.Л. 

Хромова. – Душанбе: Ирфон, 1983. – 160 с. 
21 Проблемы организации и повышения эффективности библиотечно - библиографического 

обслуживания населения Таджикистана [Текст]: сборник статей / сост. Л. Г. Козырева, ред. А. Х. 

Рахимов. – Душанбе, 1986. – 137 с.  
22 Шевченко, З.М. Развитие библиотечного дела в Таджикистане [Текст]: автореф. дисс... канд. 

истор. наук / З.М. Шевченко. – Душанбе, 1968. – 23 с. 
23 Сулейманов, С.И. Библиотечное обслуживание населения высокогорных районов страны: 
проблемы организации (На материалах Таджикской ССР) [Текст]: автореф. дисс... канд. пед. 

наук / С.И. Сулейманов. – М.: МГИК, 1983. – 16 с. 
24 Шерматов, Д.Ш. Сельская библиотека как субъект правового воспитания молодѐжи: условия 
совершенствования работы (На примере Таджикской ССР) [Текст]: автореф. дисс... канд. пед. 

наук / Д.Ш. Шерматов. – М., 1986. – 16 с. 
25 Холов, Б.С. Библиотечное строительство в Таджикистане [Текст]: автореф… дисс... канд. пед. 

наук / Б.С. Холов. – Л., 1988. – 15 с. 
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В четвѐртую группу вошли публикации учѐных-историков и 
других авторов, в работах которых имеется информация о 
библиотечной деятельности в Таджикистане.

26
 Среди этих работ 

наиболее ценные факты и обобщения по развитию библиотечного 
дела содержатся в пятом и шестом томах «Истории таджикского 
народа». 

Пятая группа состоит из периодической печати, которая в 
информационном порядке выявила состояние библиотечного дела. В 
некоторой степени материалы периодической печати стали 
основными объектами историографического анализа отдельных 
периодов истории библиотечного дела в Таджикистане, особенно 30-и 
40-х годов ХХ столетия. 

В целом, можно констатировать, что исследуемая нами тема в 
указанных работах, за исключением некоторых ее аспектов, не 
изучалась, что еще раз подтверждает ее актуальность. 

Целью исследования является комплексный 
историографический анализ трудов советских авторов, посвящѐнных 
библиотечному делу в Таджикистане в 1920-1980- е годы, и оценить 
вклад, который внесли библиотеки Таджикистана в обогащение 
различных слоев населения республики в интеллектуальный 
потенциал, книжное знание и приобщение их к таджикской культуре. 

Исходя из данной цели, определены следующие задачи: 
- проследить предпосылки возникновения библиотек на 

территории Таджикистана до 30-х годов ХХ века; 
- определить состояние публикаций книг и статей по 

библиотечному делу в 20-х годах ХХ века; 
- дать характеристику историографии библиотечного дела в 

Таджикистане в 30-е годы ХХ века; 
- выяснить состояние изучения истории библиотечной 

деятельности Таджикистана в 40-х годах ХХ века; 
- выявить проблемы изучения библиотек в работах отечественных 

авторов 50-х годов прошлого столетия; 
- оценить состояние историографии библиотечного дела 

Таджикистана в 60-х годах ХХ века; 
- проанализировать вопросы библиотечного дела в Таджикистане 

в 70-х годах ХХ века; 

                                                           
26 История таджикского народа. Переход у социализму (1917 - 1937 гг.) [Текст] / под ред. Б.А. 

Антоненко. – М.: Наука, 1964. – Т.3. – Кн.1. – 376 с; История таджикского народа. Эпоха 
формирования таджикского народа [Текст] / под ред. Н.Н. Негматова. – Душанбе, 1999. – Т.2. – 

С.630 - 631; Шукуров, М.Р. Из истории развития сети культурно - просветительных учреждений 

в Таджикистане [Текст] / М.Р. Шукуров // Тр. ТГУ. Сер. историч. наук. – Сталинабад, 1960. – 
Т.27. – Вып.1. – С.63 - 82; Иркаев, М., Николаев, Ю., Шарапов, Я. Очерки истории Советского 

Таджикистана [Текст] / М. Иркаев, Ю. Николаев, Я. Шарапов. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 

1957. – 505 с; История таджикского народа. Новейшая история (1941 - 2010 гг.) [Текст] / под 

общ. ред. Р.М. Масова. – Душанбе, 2011. – Т.6. – 687 с. 
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- исследовать проблемы изучения теоретико-методических 
проблем библиотечного дела в 80-х годах ХХ века. 

Объектом исследования является история изучения 
библиотечного дела отечественными и советскими авторами. 

Предметом исследования являются материалы (статьи, сборники, 
книги и монографии) по библиотечному делу в Таджикистане 
рассматриваемого периода. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 
1917 по 1991 годы. Хронология обоснована тем, что первые 
современные библиотеки на территории Таджикистана появились 
после победы Великой Октябрьской Социалистической революции в 
1917 году, а 1991 год ознаменует распад Советского Союза и 
обретение Таджикистаном независимости. 

Источниковедческой базой исследования послужили труды по 
историографии таджикского народа, по истории культуры, в 
частности, по истории культурно-просветительских учреждений, 
решения партийных и государственных органов Таджикской АССР и 
Таджикской ССР по вопросам культуры, фундаментальные работы по 
библиотековедению и истории библиотек. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые 
в отечественной историографии анализируется процесс изучения 
истории библиотечного дела в советском Таджикистане. Автором 
подвергнуты критическому историографическому анализу труды и 
статьи разных авторов в хронологической последовательности выхода 
их в свет, что дало объективно оценить работу каждого исследователя, 
и таким образом, показать развитие библиотечного дела в 
Таджикистане.  

Кроме того, историографический анализ данной проблемы 
позволил выработать, с учѐтом последних научных достижений, 
новый подход к исследованию многих аспектов библиотечной 
деятельности. Следовательно, это поможет в полной мере оценить тот 
вклад, который внесли библиотеки Таджикистана в обогащение 
интеллектуального потенциала и приобщение различных слоев 
населения республики к таджикской культуре. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- в период средневековья библиотеки функционировали при 

различных дворах правителей и династиях. Однако, первые 
библиотеки в Таджикистане, в современном их понимании и со всеми 
своими атрибутами, зародились только при Советской власти; 

- первые сведения о библиотеках отражали важнейшие вопросы, 
связанные с проблемами организации сети публичных и других типов 
библиотек, с комплектованием рукописей, массовой, популярной и 
технической литературой, выявлением недостатков в работе 
библиотек;  
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- в годы Великой Отечественной войны библиотеки республики 
занялись пропагандой подвигов советских воинов на фронтах. 
Особенно подчѐркивается деятельность главной библиотеки 
республики по обслуживанию книг и агитационно-массовой работой 
среди раненых в военных госпиталях, бойцов воинских частей, 
работников эвакуированных предприятий и т.д.; 

- в послевоенный период руководство отрасли обратило внимание 
на повышения идейного содержания библиотек. Прежде всего, 
внимание обращалось на подготовку нормативно-правовых и 
инструктивно-методических документов, планирования, учѐта и 
отчѐтности, которые определяли статус и нормальное 
функционирование сети библиотек в республике; 

- в дальнейшем изучение вопроса посвящено развитию 
деятельности библиотек, определения общего состояния и основных 
направлений развития библиотечного дела в Таджикистане; 

- совершенствованию деятельности библиотек республики 
способствовало их изучение и распространение опыта работы, 
способы комплектования фондов, распространение новой формы 
обслуживания читателей – открытия доступа к книжным фондам, 
выявления недостатков в деятельности этих учреждений культуры; 

-з адачей особой государственной важности являлась организация 
работ по переводу государственных массовых библиотек на новую 
форму обслуживания населения – централизация сети 
государственных массовых библиотек (ЦБС). ЦБС-и дали 
возможность адаптировать деятельность библиотек к новым 
требованиям общества к книгам и другим информационным 
источникам.  

Теоретическая и методологическая основы исследования. 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. 

Практическая ценность данного диссертационного 
исследования заключается, прежде всего, в том, что 
историографический анализ большого фактического материала по 
истории библиотечного дела Советского Таджикистана и выводы 
автора могут быть использованы при написании отдельных разделов 
по историографии истории Таджикистана, в частности истории 
культуры советского периода, при подготовке спецкурсов по 
специальности библиотечного дела. 
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Апробация исследования. Диссертация обсуждена и 
рекомендована к публичной защите на кафедре обществоведения 
Таджикского государственного института культуры и искусств им. М. 
Турсунзаде. Материалы диссертации апробированы в виде докладов 
на республиканских научно-практических конференциях «Роль 
женщин в развитии науки» (Душанбе, 2017г.), «Культура 
библиотечного дела в информационном сообществе (Душанбе, ТГПУ 
им. С. Айни, 2018), на третьем международном Конгрессе «Культура 
чтения в современном мире» ((Астана, Казахстан, 2018 г.), 
республиканской научно-практической конференции «Место 
традиционной книги в условиях развития информационной 
технологии», (Душанбе, октябрь 2018 г.), Международной научно- 
практической конференции «Актуальные вопросы современной 
науки» (Томск, 8.04.2018 г.) и др. 

Структура и объѐм диссертации. Диссертация состоит из 
введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, 
списка использованной литературы.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Изучение библиотечного дела в Таджикистане 
(1917-1940-е годы ХХ века)» автором рассмотрены проблемы 
возникновения библиотек на территории Таджикистана и история ее 
освещения в научной литературе 1930-х годов прошлого века. 

В первом параграфе «Предпосылки возникновения библиотек 
на территории Таджикистана» отмечается, что история 
библиотечного дела таджикского народа восходит к древнейшим 
временам, когда только появилась письменность и книги на разных 
носителях информации. Однако, по существу, библиотеки появились в 
период средневековья, когда книги приобрели форму и стали 
основным источником хранения информации для будущих поколений.  

Диссертант отмечает, что период царствования Саманидов (IХ-Х 
вв.) знаменателен целым рядом крупнейших и первостепенных 
исторических культурных достижений. Так, в Бухаре 
функционировала библиотека «Савонех-ул-хикмат» («Хранилище 
мудрости»), которая сыграла огромную роль в дальнейшем развитии 
библиотек и стала «эталоном» библиотечной деятельности не только 
таджикского государства, но и всего Востока. В период правления 
Саманидов существовали также и личные библиотеки.  

Исторические данные о средневековых таджикских библиотеках 
особенно довольно скудны. После образования столицы государства 
Газневидов (961/998-1187) Газны, здесь, наряду с другими 
государственными учреждениями, по некоторым данным, была 
открыта государственная библиотека. Согласно данным, в столице 
государства Гуридов - Фирузкухе функционировала библиотека. 
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Множество преданий и легенд имеется о библиотеке Тимура 
(Тамерлана) (1370-1405гг.), который, покорив Иран, Кавказ, Малую 
Азию, Россию и часть Индии, отовсюду привозил в свою столицу 
Самарканд массу драгоценных рукописей на разных языках, однако до 
сих пор никаких следов библиотеки Тимура не найдено.

27
 

Богатыми библиотеками художественных рукописей славились 
города Герат и Мерв, являвшиеся культурными центрами таджикского 
народа, когда там работали замечательные художники и каллиграфы. 
В г. Бухаре была открыта библиотека общественного пользования, 
собранная известным учѐным Мухаммедом Парса, в которой было 
немало замечательных и редких сочинений, главным образом на 
арабском языке.  

В последующие столетия Средняя Азия также имела библиотеки, 
если не такие огромные как прежде, но все же весьма ценные. Это 
были библиотеки, главным образом, правящих кругов, духовенства и 
знати. Надо отметить, что читатели не имели к ним доступа , 
поскольку ими пользовались лишь высшие круги общества, либо они 
были предназначены для показа хозяевами любителям книг - 
«библиофилам». 

В 1867 году после завоевания Средней Азии Россией была 
образована Ташкентская Публичная Средне-Азиатская 
Государственная библиотека, о которой имеются подробные сведения 
в «Отчете о командировке в Туркестан»

28
 академика В.В. Бартольда.   

 Первые библиотеки революционного характера на территории 
Туркестана возникли в процессе революционной борьбы, 
усилившейся в период 1905-1907 гг., в Самарканде, Чарджоу, 
Красноводске, Новом Маргелане, Коканде, Андижане, Ходженте и 
других городах. Социалистическое просвещение масс большевики 
проводили через библиотеку-читальню, основанную в Самарканде 
ещѐ в феврале 1905 года М.В. Морозовым.  

В 1908 году в Самарканде при активном участии известного 
археолога В.Л. Вяткина и поддержке некоторых местных баев 
открылась первая в Туркестане «мусульманская» библиотека-
читальня. Она помещалась в мечети «Мирзо Улугбек».  

В 1909 г. библиотека была открыта в Ура-тюбе, в 1910 году-в 
Джизахе, Ходженте и Каттакургане, а в 1911 г. состоялось открытие 
самой большой библиотеки в Самарканде. В 1916г. в Ходженте по 
инициативе частных лиц была открыта библиотека-читальная, которая 
существовала на средства добровольных пожертвований. После 
февральской революции 1917 года стали создаваться «мусульманские 
клубы», народные библиотеки”. 

                                                           
27 Семѐнов, А. Древние библиотеки (в Средней Азии) [Текст] / А. Семѐнов // Пионер Востока. – 

1938. – 12 мая. 
28 Бартольд, В.В. Отчет о командировке в Туркестан август - декабрь 1920 г. [Текст]: приложение 

к протоколу заседания Отделения исторических наук и Филологии 29 июня 1921 / Бартольд В.В. 
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 В начале 1923 г. в г. Душанбе была переброшена библиотека 3-й 
Туркестанской пехотной дивизии. В тяжелых условиях бездорожья из 
г. Карши по конноверблюжьему тракту Гузар-Дербент-Байсун-
Миршаде-Денау-Сары-Ассия было доставлено 3000 книг, которые 
составили основной фонд гарнизонной библиотеки в г. Душанбе. 

В 1925 году на заседании коллегии Наркомпроса Таджикской 
ССР был рассмотрен вопрос о создании городской библиотеки в 
Душанбе, на базе библиотеки-читальни, которая в 1929 г. была 
преобразована в республиканскую библиотеку. К этому времени в 
Душанбе имелось 11 библиотек с фондом в 12 тыс. книг и 32 клубных 
учреждений. В 1930 году в столице Таджикистана открылся Дом 
Красной Армии, с фундаментальной библиотекой. 

Во втором параграфе «Историография библиотечного дела в 
Таджикистане (1930-е годы)» диссертантом проанализированы 
вопросы изучения истории создания первых библиотек в 
Таджикистане. 

В конце 20-х годов, когда в республике развернулась культурная 
революция, особыми элементами стали библиотеки и красные 
чайханы. В данном параграфе диссертант рассматривает 
историографический аспект проблемы организации библиотек. 
Диссертантом исследованы материалы периодической печати 30-х 
годов, преимущественно на русском языке, в которых в основном 
освещались трудности и препятствия, имевшиеся в трудные годы 
становления.  

В 30-е годы партийная организация и правительство республики, 
обращали серьезное внимание на улучшение библиотечной работы, 
как аккумулирующей области, культурной революции. Одной из 
важнейших для библиотечной отрасли была проблема 
комплектования книжных фондов. С 1931 года Государственная 
публичная библиотека Таджикской ССР должна была получать по 
экземпляру всех книг, выходящих в СССР. В последующих статьях, 
писалось не только о книжных фондах, обслуживании читателей 
разной категории, но их авторы обращали внимание и на недостатках 
в деле библиотечного строительства, открытии новых библиотек в 
городах и в сѐлах.  

Проблема организации культурного строительства в 
Таджикистане оставалась по-прежнему актуальной, и в 30-х годах 
данный вопрос рассматривался в постановлениях Среднеазиатского 
Бюро ЦК ВКП (б) и резолюциях съездов КП (б) Таджикистана. 
Свидетельством тому является доклад одного из руководителей 
Среднеазиатского Бюро ЦК на августовском пленуме. В части 
«Культурное строительство - в ногу с социалистическим 
строительством» в докладе представителя Таджикистана У. Ашурова 
«О национализации советского аппарата и вопросы культурного 
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строительства в республиках Средней Азии» 
29

 рассматривался вопрос 
культурного строительства. От решения этого вопроса зависело не 
только успешное разрешение национализации советского аппарата, но 
и разрешение всех хозяйственно-политических задач, которые стоят 
перед ними. Постановлением Среднеазиатского Бюро Центрального 
Комитета ВКП (б) «О работе партийных организаций Таджикистана» 
от 14 августа 1932 года, были поставлены конкретные задачи по 
немедленному устранению недостатков, в том числе, в области 
культуры. 

Ряд статей посвящен сбору, изучению и хранению восточных 
рукописей, большинство которых находились на руках частных 
граждан. В своей статье «Тщательно собирать рукописи и 
документов»

30
 Е.Э. Бертельс отмечает важность сбора рукописей у 

населения и организации коллекции в крупных библиотеках 
республики и исследовательских центрах. Данная тема отражена в 
другой статье под названием «Собирать и хранить старинные 
рукописи»

31
, где речь идѐт об организации фонда восточных 

рукописей в Публичной библиотеке республики. В 1934 году 
Восточный отдел получил отдельную комнату для хранения 
рукописей.  

В 1934 году в связи с 1000-летием великого поэта, классика 
таджикско-персидской литературы А. Фирдоуси, в Московском музее 
восточных культур была организована большая выставка, для которой 
из Таджикистана были отобраны 600 экземпляров книг, дающих 
представление о творчестве поэта и его эпохе, среди которых была и 
рукопись «Шахнаме».  

В 1930 году было принято Постановление ЦК КП (б) 
Таджикистана, обязывающее все культурно–просветительные 
учреждения усилить просветительную и агитационно-массовую 
работу среди сельского населения. Это постановление показало 
значительное влияние на рост сети культурно–просветительных 
учреждений на селе, в том числе и сети библиотек. Статья «Ни одного 
колхоза без библиотеки»

32
 была посвящена вопросу о библиотечном 

обслуживании сельского населения. В статье «Каждому району 
образцовую библиотеку»

33
 речь идѐт о ходе конкурса на лучшую 

постановку библиотечного дела. В Наркомпрос поступают первые 

                                                           
29Ашуров, У. О национализации советского аппарата и вопросы культурного строительства в 

республиках Средней Азии [Текст] / У. Ашуров. – М., - Ташкент, 1933. – 82 с. 
30 Бертельс, Е.Э. Тщательно собирать рукописи и документов [Текст] / Е.Э. Бертельс 
//Коммунист Таджикистана. – 1933. – 10 октября. 
31 Собирать, и хранит старинные рукописи [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1934. – 27 

июня. 
32 Иохальский, С. Ни одного колхоза без библиотеки [Текст] / С. Иохальский // Коммунист 

Таджикистана. – 1935. – 2 сентября. 
33 Каждому району образцовую библиотеку [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1936. – 29 

февраля. 
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сведения о ходе конкурса и о первых результатах. Первым на призыв 
откликнулся Кулябский район, приславший свои обязательства. 
Потом включились в конкурс Ура-Тюбе, Шахристан, Нау. 
Всесоюзный библиотечный конкурс, в который включился 
Таджикистан, хотя и с большим опозданием, положил начало 
оживлению библиотечной работы.  

В 1932 году в республике насчитывалось 119 библиотек с 
книжным фондом 107 тыс. экземпляров. Согласно материалам 
Всесоюзной библиотечной переписи 1934 года, в Таджикистане 
зафиксировано 325 библиотек всех типов и видов с общим книжным 
фондом 506,3 тыс. экземпляров.

34
 А в 1937 году число массовых 

библиотек увеличилось до 416 с книжным фондом 258 тыс. 
экземпляров. В этом же году также вышло много статей, 
посвящѐнных различным проблемам библиотечного дела в 
Таджикистане.  

В статье «В заводской библиотеке
35

, посвященной 10-летию 
Сталинабадского хлопкоочистительного завода, отмечается, что 
ежемесячно библиотека приобретает 100-150 книг художественной и 
другой литературы и уже насчитывает более 3500 книг. В библиотеке 
числится более 250 абонентов, при этом одним абонентом пользуются 
все члены семьи.  

В статьях, наравне с вопросами, касающимися деятельности 
центральных библиотек, авторы также касались проблем библиотек 
городов и районов республики. Например, в статье автора Б. Горского 
«Городская библиотека»

36
 говорится о деятельности Ленинабадской 

(Худжандской) городской библиотеки, которая была организована в 
1928 году. Достаточно сказать, что в 1936 году на приобретение 
литературы в этой библиотеке было отпущено всего только 2000 
рублей, а в 1938 году расходовалось 20 тыс. рублей. Были открыты 
три филиала: на Табашарском руднике, в совхозах и других пунктах.  

В статье «Библиотеки, клубы, красные чайханы»
37

 отмечается, 
что за 10 лет значительно выросло число массовых библиотек не 
только в городах и районах, но даже в отдельных колхозах, на 
фабриках и заводах. В 1939 году в республике насчитывалось 119 
библиотек, в которых, было 106.970 экземпляров, в 1939 году 
библиотек стало 425, книг в них -314,868 экземпляров. 

Эти вопросы нашли отражение и в последующие годы. Кроме 
того, остро ставилась темы обслуживания школьников, работы 
районных библиотек и т.д. в таких статьях, как «Громкие читки для 

                                                           
34 Там же. – С.138. 
35 В заводской библиотеке [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1937. – 30 декабря. 
36 Горский, Д. Городская библиотека [Текст] / Д. Горский // Коммунист Таджикистана. – 1938. – 

11 октября. 
37 Библиотеки, клубы, красные чайханы [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1939. – 16 

октября. 
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школьников»
38

, «Больше помощи районным библиотекам»
39

. 
Отмечается, что в 1940 году в республике насчитывалось 68 районных 
библиотек, в том числе 1 детская библиотека, не считая библиотек 
колхозов, МТС и при клубах.  

В работе «Падение Бухарского эмирата. К 20-летию Советской 
Революции в Бухаре (1920-1940гг.)»

40
 Б.Г. Гафуров и Н.Н. Прохоров 

касались также вопросов культурного строительства в Таджикистане. 
Они писали: «Сейчас Таджикистан становится страной всеобщей 
грамотности. В 1939г. в Таджикской ССР выходило 8 
республиканских газет с тиражом 20 000 экз». 

41
 

В третьем параграфе «Изучение истории библиотечной 
деятельности в 40-е годы ХХ века» рассматриваются работы, 
посвященные истории библиотек Таджикистана в 1940-е годы. 

В годы Великой Отечественной войны культурно–
просветительные учреждения, в частности библиотеки республики, 
широко развернули политико-воспитательную работу среди 
населения, оказывали большую помощь читателям в повышении их 
политического и культурного уровня. В это время особое внимание 
уделялось пропаганде политической и военной литературы. Большое 
место занимала пропаганда подвигов советских воинов на фронтах 
ВОВ. В данном параграфе подвергнуты анализу опубликованные 
работы, вышедшие в 40-е годы ХХ века. 

 В первые дни войны, секретарь ЦК КП Таджикистана, Б.Г 
Гафуров писал: «Мы побеждаем фашистских бандитов не только 
силой оружия, но и силой наших идей, превосходством советской 
культуры над воинствующих тупоумием фашистских варваров в то 
время, как фашистские погромщики стремились уничтожить 
культуру, уничтожить проявление творческой мысли, ибо фашизму 
ненавистно всѐ то, что раскрепощает человека и его мысль».

42
 

В 1940 году вышла первая часть сборника документов под 
авторством Д. Фаньяна «К истории Советского строительства в 
Таджикистане (1920-1929гг.)

43
. В данный сборник документов 

конкретно не вошли документы, непосредственно касающиеся 
деятельности библиотек. Однако, имеются некоторые данные, 

                                                           
38 Громкие читки для школьников [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1940. – 27 мая. 
39Суханов. С. Большой помощи районным библиотекам [Текст] / С. Суханов //Коммунист 

Таджикистана. – 1940. – 4 декабря. 
40 Гафуров, Б.Г., Прохоров, Н.Н. Падение Бухарского эмирата [Текст]: К 20 - летию Советской 
революции в Бухаре (1920 - 1940 гг.). – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1940. – 96 с. 
41 Там же. – С.87. 
42 Гафуров, Б.Г. Парторганизации и вопросы культуры [Текст] / Б.Г. Гафуров // В помощь 
партработнику. сборник материалов. – Сталинабад: Госиздат при СНК Тадж. ССР, 1944. – 

Вып.11. – С.46 - 47. 
43 Фаньян, Д.К Истории Советского строительства в Таджикистане (1920 - 1929 гг.) [Текст]: 

сборник документов / Д.К. Фанъян. – Сталинабад, 1940. – Ч.1. – 151 с. 
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касающиеся вопросов ликвидации неграмотности, строительства 
школ, введение нового алфавита и т.д.  

В годы ВОВ библиотеки республики свою работу 
приспосабливали военному времени, особенно главная библиотека 
республики - Публичная библиотека им. А. Фирдоуси. Первой ее 
печатной работой было методическое пособие, изданное в 1940 году 
на таджикском языке - «Сборник инструктивных и методических 
материалов по библиотечной работе», двухтысячный тираж которого 
быстро разошелся по библиотекам республики.  

В 1941 году в газете «Коммунист Таджикистана» вышла статья 
«В Государственной публичной библиотеке».

44
 В ней отмечалось, что 

«большую оборонную работу проводит ГПБ в дни Отечественной 
войны. За последние два месяца приобретено 600 экземпляров 
различной литературы и много новых плакатов, ярко рисующих 
героическую борьбу Красной Армии с озверелым врагом. 
Организована передвижная библиотека оборонной литературы для 
военкоматов. Библиотека рекомендует оборонную и антифашистскую 
литературу. Увеличился спрос на техническую и военную литературу. 
Библиотека организовала 11 выставок на темы, посвящѐнные Великой 
Отечественной войне и обороне СССР»

45
.  

В 1943 году вышла статья начальника Управления 
политпросветработы и образования взрослых Наркомпроса 
Таджикской ССР И. Мошияхова «10 лет публичной библиотеке».

46
 

Автор данной статьи подводит итоги 10-летней деятельности 
публичной библиотеки, приводит много фактов в сравнении.  

 С целью укрепления государственного руководства 
учреждениями культуры, в том числе библиотеками, 27 сентября 1945 
года в республике был создан Комитет по делам культурно–
просветительных учреждений при Совете Народных Комиссаров 
Таджикской ССР. Комитетом был разработан пятилетний план 
развития библиотечной сети республики, который предусматривал 
полное восстановление и дальнейшее развитие библиотечной сети. 

В 1946 году в газете «Коммунист Таджикистана» была 
опубликована статья под названием «Библиотеки»

47
, где отмечалось, 

об увеличении библиотечной сети более чем в три раза. То есть, 
вместо 449 библиотек в 1945 году, к концу пятилетия будет 1500 
библиотек.  

                                                           
44 В Государственной публичной библиотеке [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1941. – 23 

октября. 
45 В Государственной публичной библиотеке [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1941. – 23 
октября.  
46 Мошияхов, И. 10 лет публичной библиотеки [Текст] / И. Мошияхов // Коммунист 

Таджикистана. – 1943. – 29 января. 
47 Библиотеки [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1946. – 9 июля. 
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В 1949 году вышла книга Х. Негматуллаева «Народное 
образование в Таджикской ССР за 20 лет», в которой затронуты и 
вопросы библиотек. В ней, в частности, отмечается, что широко 
развѐрнута сеть культурно просветительных учреждений: работают 
1645 клубов, 123 библиотеки, 16 театров, 85 кинотеатров

48
.  

В статье Б.Гафурова «Парторганизации и вопросы культуры», 
опубликованной в сборнике материалов «В помощь партработнику», 
автор касался и деятельности культпросвет учреждений. «Огромное 
место в работе по подъѐму культурного уровня населения. – писал он, 
- отводится политпросвет учреждениями красным чайханам, клубам, 
библиотекам. Надо сказать, что многие политпросвет учреждения 
плохо используются партийными организациями, они плохо 
оборудованы, часто их помещения занимаются не по назначению, в 
них слабо проводится политико-массовая и культурно-
просветительная работа»

 49
. 

Таким образом, образование Таджикской Автономной Советской 
Социалистической Республики и ее преобразование в союзную 
республику создали реальные предпосылки для более быстрого 
развития сети библиотек. Историографический анализ показал, что в 
рассматриваемый период по истории библиотек республики научных 
работ не было. Проблемы библиотек в рассматриваемый период 
отражались только на страницах периодической печати. Тем не менее, 
прослеживая развитие библиотечного дела Таджикистана в 1940-е 
годы можно констатировать, что в этот период данная отрасль сделала 
крупный шаг вперед, значительно выросло число библиотек и их 
книжный фонд.  

Во второй главе «Отражение проблемы библиотечного дела в 
Таджикистане в трудах отечественных авторов (50-е - 80-е годы 
ХХ века)» проанализированы проблемы историографии 
библиотечного дела Таджикистана в 1950-х – 1980-х годов ХХ 
столетия. 

В первом параграфе «Отражение проблемы библиотек в 
работах отечественных авторов 1950-х годов» диссертант 
проанализировала труды указанного периода, посвященные развитию 
библиотечного дела в Таджикистане. 

Исследование показало, что в начале 50-х годов руководящие 
органы культурно–просветительных учреждений республики и 
главный методический центр библиотек республики - 
Государственная публичная библиотека им. А. Фирдоуси (ГПБ) 
обратили внимание, прежде всего, на обеспечение инструктивно-

                                                           
48 Негматуллаев, Х. Народное образование в Таджикской ССР за 20 лет [Текст] / Х. 
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методических и нормативных документов по функционированию сети 
библиотек в республике.  

Так, в 1950 году Комитет по делам культурно–просветительных 
учреждений при Совете Министров Таджикской ССР выпустил 
инструктивные материалы и формы учѐта под названием «Основные 
правила организации работы (районных, городских, кишлачных и 
детских библиотек)». Они обязывали библиотеки всех видов, типов и 
ведомственной принадлежности руководствоваться этими правилами 
в своей деятельности. Документ состоял из нескольких разделов, суть 
которых в годы послевоенного восстановления была своевременна и 
важна, так как самым главным в деятельности библиотек было, 
прежде всего, комплектование, хранение фондов и обслуживание 
читателей. 

Оказание методической помощи библиотекам республики 
активизировалось после открытия методического отдела 
Государственной публичной библиотеки им. А. Фирдоуси в 1950 году. 
Этот отдел строил свою работу исходя из ключевых функций 
Государственной публичной библиотеки, как методический и 
координационный центр для библиотек всех систем и ведомств 
республики. Отдел не только начал выпускать инструктивно-
методические пособия, но и оказывать конкретную помощь 
библиотекам на местах. 

Следующая работа «В помощь организаторам колхозных 
библиотек. Какая литература нужна для колхозных библиотек»

50
 была 

подготовлена и издана этим же отделом в 1950 году. В ней имелся 
список литературы для вновь организованных колхозных библиотек. 
Работа имела краткое «Введение», где, в частности отмечалась, что 
уже 500 колхозов в Таджикистане организовали свои библиотеки.  

Среди всех библиотек отличались школьные библиотеки. В 50-х 
годах школы делились на: начальные, семилетние и средние 
(десятилетние). Исходя из этих особенностей, и особенно 
читательского значения, были созданы библиотеки для таких учебных 
заведений. Поэтому Министерство просвещения Таджикской ССР 
обращало особое внимание на их деятельность.  

В 1951 году Комитетом по делам культурно–просветительных 
учреждений при Совете Министров Таджикской ССР для 
юридического оформления библиотек, как субъекта юридической 
деятельности, был подготовлен «Паспорт государственной массовой 
библиотеки».

51
 По содержанию он определял все виды деятельности, 

осуществляемые массовыми библиотеками. 

                                                           
50 Ба ѐрии ташкилкунандагони китобхонаи колхозӣ. Барои китобхонаҳои колхозӣ кадом 
адабиѐтҳо лозиманд [Матн]: нишондоди адабиѐтҳо / тарт.: Қосимова, Ҳидоятова, Белякова / В 

помощь организаторам колхозных библиотек. Какая литература нужна колхозным библиотекам / 

сост. Касымова, Хидоятова, Белякова. – Сталинабад, 1950. – 48 с. 
51 Паспорт государственной массовой библиотеки [Текст]. – Сталинабад, 1951. – 23 с. 
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В июне 1952 года пленум ЦК Компартии Таджикистана вновь 
обсудил вопрос «О состоянии работы культурно–просветительных 
учреждений и кинообслуживания населения». Наряду с достигнутыми 
успехами, пленум указал на ряд серьезных недостатков. Пленум 
отмечал, что наличие крупных недостатков в работе культурно–
просветительных учреждений объясняется тем, что отдельные 
райкомы и горкомы партии самоустранились от руководства этим 
важнейшим участком идеологической работы. Позже, VIII съезд 
Компартии Таджикистана обязал ЦК, Совет Министров республики, 
областные, городские и районные партийные и советские организации 
«поднять роль культурно–просветительных учреждений в 
коммунистическом воспитании трудящихся. Эти вопросы стали 
предметом систематического обсуждения во всех низовых партийных, 
советских и культурно–просветительных организациях». 

Диссертант отмечает что, что, судя по анализу опубликованных 
работ, они в основном состоят из руководящих документов, которые 
определяют статус и дальнейшее функционирование библиотек в 
обществе. 

Первой работой, посвященной непосредственно деятельности 
конкретной библиотеки, была книга одного из старейших работников 
Государственной публичной библиотеки Таджикистана Р.О. Тальмана 
под названием «Государственная публичная библиотека Таджикской 
ССР им. Фирдоуси»,

52
 которая вышла в 1954 году и явилась первой 

попыткой краткого рассказа об истории создания и деятельности 
главного культурного центра республики.  

Кроме литературы, специально посвящѐнной библиотечному 
делу, в 50-х годах в республике изданы также книги исторического 
характера и другие издания, отражающие на своих страницах вопросы 
культурно–просветительных учреждений, в том числе состояние и 
деятельность библиотечного дела. В.А. Козачковский, в своей статье 
«Таджикская ССР в первой послевоенной пятилетке (1946-1950 гг.)»

53
 

подробно рассматривает деятельность библиотек республики в 
сравнительном анализе. По его сведениям, «к началу 1946 года в 
Таджикистане насчитывалось 239 клубов, 532 библиотеки с книжным 
фондом в 1628 тысяч томов, 842 красных чайханы. К 1 января 1947 
года в республике насчитывалось уже 358 клубов, 633 библиотеки и 
более 1000 красных чайхан.»

54
 .  

                                                           
52 Тальман Р.О. Государственная публичная библиотека Таджикской ССР им. Фирдоуси [Текст]: 

краткий очерк. – Сталинабад, 1954. – 88 с. 
53 Казачковский, В.А. Таджикская ССР в первой послевоенной пятилетке (1946 - 1950 гг.) [Текст] 
/ В.А. Казачковский // Материалы к истории таджикского народа в советский период: сб. статей. 

– Сталинабад, 1954. – С.454 - 455. 
54 Материалы к истории таджикского народа в советский период [Текст]: сб. статей. – 

Сталинабад: Таджикгосиздат, 1954. – 461 с. 



20 

В 1950 году в Таджикской ССР насчитывалось 1212 библиотек, 
1337 чайхан-читален. Только за 4 послевоенных года колхозами 
республики было построено 465 клубов и 366 чайхан-читален. Одна 
республиканская, 14 областных и городских, 67 районных, 104 
сельских, 7 детских, 466 колхозных библиотек, 113 библиотек 
предприятий и учреждений и 437 библиотек учебных заведений 
обслуживали трудящихся, помогая им получить новые знания. 
Книжный фонд библиотек республики составлял свыше 2 миллионов 
семисот тысяч экземпляров.  

В 1956 году вышла памятка «Что читать сельскому библиотекарю 
о своей специальности».

55
 Памятка была составлена в качестве 

методических советов сельскому библиотекарю. В нѐм была отмечена, 
что сельская библиотека является помощником партийной 
организации, сельского совета и всего колхоза.  

По мнению диссертанта, в работе библиотек важно было 
изучение опыта работы лучших библиотек республики, повышение 
эффективности деятельности различных видов и типов библиотек, 
внедрение их передового опыта в деятельности других библиотек, и, в 
целом, учреждений культуры. 

В 1956 году вышла брошюра «Гиссарская районная 
библиотека»

56
. Гиссарская библиотека по праву считалась одной из 

лучших районных библиотек в республике. В брошюре вниманию 
читателей предлагается передовой опыт работы данной библиотеки.  

В 1956 году в Москве вышел научный журнал «Библиотеки 
СССР».

57
 В статье А.М. Ковтасьева «О состоянии и задач работы 

республиканских библиотек», наряду с другими республиканскими 
библиотеками, речь шла и о Государственной библиотеке Таджикской 
ССР им. А. Фирдоуси.  

В историко-партийных изданиях рассматриваемого периода 
также нашли отражение некоторые вопросы состояния культурно–
просветительных учреждений, в том числе библиотек. В 1957 году 
вышла брошюра А. Макашова и Б. Норова «Коммунистическая 
Партия Таджикистана в борьбе за развитие науки и культуры в 
послевоенный период», в которой авторы, рассматривая руководящую 
роль Компартии Таджикистана развитием науки и культуры, касались 
и вопроса библиотек, приведя ценные факты о деятельности 
библиотек республики. В частности, отмечается, что «в 1955 году в 
республике функционировало 845 библиотек. Это в сравнении с 1946 

                                                           
55 Что читать сельскому библиотекарю по своей специальности [Текст]: памятка / сост. З.В. 
Пономарѐва. – Сталинабад, 1956. – 23 с. (на тадж. и рус. яз.) 
56 Гиссарская районная библиотека [Текст]: опыт работы / сост. Т. Лившиц; ред. Р.О. Тальман. – 

Сталинабад, 1956. – 21 с. 
57 Библиотеки СССР. Опыт работы [Текст]. – М., 1956. – Вып.5. – 105 с. 
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годом было в 3 раза больше. Фонд массовых библиотек составлял 
более 3 млн. экземпляров книг»

 58
.  

В 1957 году вышла коллективная монография М. Иркаева, Ю. 
Николаева и Я. Шарапова «Очерки истории Советского 
Таджикистана». Авторы монографии отмечают, что «в 1927 году в 
республике было 11 библиотек с общим книжным фондом 12 тысяч 
экземпляров, а на 1 января 1956 года в республике работало 1051 
клубное учреждение, 823 массовых библиотек с книжным фондом в 
3329 тысяч книг»

 59
.  

Диссертант отмечает, что для стимулирования высоких 
показателей в деятельности работников библиотек и их заслуг в 
развитии отрасли в 1957 г. Президиум Верховного Совета республики 
учредил почѐтное звание «Заслуженный библиотекарь Таджикской 
ССР». “Уже 15 августа 1957 г. Указом Президиума Верховного Совета 
Таджикской ССР это звание было присвоено нижеследующим 
библиотечным работникам республики – Р.О. Тальман, Е.В. 
Сперанской, Т.А. Моисеенко, С.И. Ибрагимову и др.” Они были 
первыми библиотечными работниками, получившими это почѐтное 
звание. 

В том же году вышел в свет сборник «Таджикистан за годы 
Советской власти» с передовой статьей Первого секретаря ЦК КП 
Таджикистана Т. Ульджабаева В ней, в частности, отмечается, что 
«для удовлетворения культурных запросов населения в республике 
создана широкая сеть культурно–просветительных учреждений. Если 
в 1927 году в республике насчитывалось всего 11 библиотек с 
книжным фондом 12тысяч томов, то сейчас работает 823 массовых 
библиотеки, книжный фонд, которых превышает 3 миллиона 
экземпляров. Особенно быстро растѐт сеть культурно–
просветительных учреждений в сельской местности»

 60
.   

Гордостью республики являлась Государственная библиотека 
имени Фирдоуси, которой в 1933 году было выделено за счѐт 
бюджетных ассигнований 131.258 рублей. Спустя 20 лет, в 1953 году 
бюджетные ассигнования составили 1.745 тысяч, т.е. возросли в 13 с 
лишним раз. Число штатных работников в библиотеке за этот же 
период увеличилось с 17 до 103 человек, книжные фонды-с 18785 до 
753 тысяч экземпляров.

61
.
 

Другим изданием, вышедшем в эти годы, является 
стенографический отчѐт «ХI съезд Коммунистической партии 

                                                           
58 Макашов, А., Норов, Б. Партияи коммунистии Тоҷикистон дар мубориза барои тараққӣ додани 

фан ва маданият дар давраи баъди ҷангӣ = Коммунистическая партия Таджикистана в борьбе за 

развитие науки и культуры в послевоенный период [Текст]. – Сталинобод, 1957. – 23 с. 
59 Иркаев, М., Николаев, Ю., Шарапов, Я. Очерки истории Советского Таджикистана [Текст] / М. 

Иркаев, Ю. Николаев, Я. Шарапов. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1957. – 505 с. 
60 Таджикистан за годы Советской власти [Текст]. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1957. – 229 с. 
61 Там же. – С.198 
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Таджикистана».
62

 В нем отражены материалы по вопросам развития 
культурно–просветительных учреждений, в том числе и библиотек. 

В 1957 году вышла книжка под названием «Краткая таблица 
классификации книжных фондов массовых библиотек».

63
 Главной ее 

задачей было оказание конкретной помощи библиотекам республики 
в классификации и каталогизации книжных фондов. А для сельских 
библиотек она была намного упрощена. 

А в 1958 году вышла брошюра «Из опыта пропаганды 
литературы».

64
 В каждом очерке данной брошюры, раскрыты 

особенности работы перечисленных библиотек и их достижения в 
области пропаганды литературы, привлечения читателей, проведение 
мероприятий и приближение книги городскому и сельскому 
труженику. 

В 1959 году вышла в свет книга «Минимум библиотечной 
техники»

65
, предназначенная для школьных, научно-технических, 

профсоюзных и колхозных библиотек для использования.  
В 50-х годах особое внимание уделялось вопросам подготовки 

кадров и укрепление ими библиотек. Лишь в 1955-56 годах в 
библиотеки республики было направлено 150 молодых специалистов. 
Большую роль в этом сыграло республиканское культурно-
просветительное училище. 

Одними из основных задач государственной политики в эти годы 
были популяризация книги, расширение охвата всех рабочих 
промышленных предприятий, колхозников и интеллигенции 
библиотечным обслуживанием. 

Во втором параграфе «Состояние публикации трудов по 
библиотечному делу Таджикистана в 60-е годы ХХ века” 
диссертант отмечает, что в рассматриваемый период публикации 
были посвящены различным теоретическим и практическим вопросам 
развития библиотечного дела в республике.  

Известным событием в 1960 году стало издание «Каталога книг 
Таджикской ССР в 1926-1956гг.»

66
 Эта была совместная работа 

Республиканской государственной библиотеки и Республиканской 
книжной палаты. «Каталог» явился первым опытом ретроспективной 
работы по национальной библиографии, благодаря которому было 
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определено состояние изучения библиотечного дела в Таджикистане в 
20-50-х годах ХХ века. 

В эти годы вопросы деятельности культурно–просветительных 
учреждений, в частности библиотек, стали объектом исследования 
профессоров, преподавателей и аспирантов вузов республики. 
Появились статьи М.Р. Шукурова «Из истории развития сети 
культурно–просветительных учреждений в Таджикистане»,

67
 З.Ш. 

Раджабова «К истории культурно–просветительных учреждений в 
Таджикистане»,

68
 А. Рахматуллаева «Роль культурно–

просветительных учреждений в пропаганде достижений науки и 
передового опыта в сельском хозяйстве (1959-1965гг.),

69
 И. Эркабаева 

«Роль культурно–просветительных учреждений Вахшской долины в 
воспитании нового человека (1959-1965гг.)»,

70
 С. Рахимова 

«Некоторые вопросы культурно-просветительной работы»
71

. 
Публикации продолжаются выходом в свет инструктивными 

материалами Р. Шарофова «Авторские таблицы (двуязычные)»
72

, 
благодаря которым библиотечные работники нашли возможность 
расставлять книги в фондах городских, районных и сельских 
библиотек согласно таблице. 

В эти годы Шароповым Р. издана брошюра «Пахтаабадская 
библиотека»

73
, которая знакомит библиотечных работников с опытом 

работы Пахтаабадской библиотеки по пропаганде книги среди 
населения; брошюра С. Ибрагимова и Т. Муминова «Приближаем 
книгу к читателю»

74
, приуроченная к первому съезду библиотечных 

работников Таджикистана.  
В 1964 году вышел справочник «Библиотеки высших учебных 

заведений СССР»
75

, в который из Таджикистана вошли - Научная 
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библиотека Таджикского государственного университета им. В.И. 
Ленина, Библиотека Кулябского педагогического института, 
Ленинабадского педагогического института с краткой исторической 
справкой о них.  

В рассматриваемые годы Государственной Республиканской 
библиотекой им. А. Фирдоуси были подготовлены «Пособие по 
сокращению слов и фраз»

76
, сборник статей «Библиотеки 

Таджикистана»
77

.  
Деятельность библиотек республики была отражена и в 

статистических сборниках, в которых были указаны массовые 
библиотеки и книжный фонд по годам - с 1928 по 1963 год

78
.   

Для библиотечного дела Таджикистана немаловажное значение 
имел также выход трехтомной в пяти книгах «Истории таджикского 
народа».

79
 В первой книге третьего тома «История таджикского 

народа» освещается период с 1917 по 1937гг., т.е. период борьбы за 
установление Советской власти и строительства нового общества. В 
каждой главе книги имеется параграф «Культурное строительство», 
где, в частности, освещаются вопросы библиотек. Отмечается, что 
«численность их неуклонно росла. В 1927г. в республике 
насчитывалось 11 массовых библиотек с книжным фондом 12 тыс. 
экземпляров, 32 клуба и красных чайхан и 9 киноустановок».  

В 1964 году также вышла их печати книга А. Мухтарова «Очерки 
истории Ура-Тюбинского владения в ХIХ в»

80
, в которой автор пишет 

о возможности создания городских библиотек.  
По мнению диссертанта, одной из специальных работ, 

касающихся культурно–просветительных учреждений, в том числе 
библиотек, является книга Н. Фозилова «Бюджет и культура»,

81
 

вышедшая на таджикском языке в 1965 году. В этой книге автор 
пишет о бюджетном обеспечении сферы культуры в республике за 
сорок лет. Вторая глава книги называется «Культурно-
просветительная работа», где рассматриваются вопросы бюджетного 
финансирования этих учреждений в годы советской власти.  

В 1966 году вышла книга журналиста Б. Пшеничного 
«Сокровищница книг», в которой автор раскрывает почти 35 летнюю 
историю

 
крупнейшего книгохранилища Таджикистана

 82
.  
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В 1966 году опубликован первый том документов «Из истории 
культурного строительства в Таджикистане (1924-1941гг.)».

83
 В 

седьмой главе данного сборника «Культурно-просветительная работа» 
включено немало подлинных документов по библиотечному делу и 
библиотечного строительства в Таджикистане, благодаря которым 
можно выявить и уточнить много неизвестных и спорных вопросов о 
деятельности библиотек республики. 

Диссертант отмечает, что более серьѐзно относились к вопросу 
истории библиотечного дела Таджикистана во второй половине 60-х 
годов. Вопросы истории библиотечного дела и библиотечной 
деятельности нашли отражение в статьях Р.О. Тальман и Е.А. Руденко 
«Развитие библиотечного дела в Таджикистане за годы Советской 
власти»

84
 и  З.М. Шевченко «Из истории библиотечного дела в 

Таджикистане»
85

. В них авторы прослеживают историю становления и 
развития библиотек на территории Таджикистана, впервые введя  в 
научный оборот многочисленные архивные источники.  

В третьем параграфе «Исследование проблем библиотечного 
дела в Таджикистане в 70-е - 80-е годы ХХ века и централизация 
сети государственных библиотек в научной литературе» 
диссертант отмечает, что в эти годы  работы по библиотечному делу 
носили такой же характер, как и в предыдушие, но имели свои 
специфические особености. Особое внимание обращалось на 
организацию работ по переводу государственных массовых библиотек 
на новую форму обслуживания населения - централизации сети 
государственных массовых библиотек и научного изучения 
деятельности библиотек республики. 

Заслуживают внимания публикации всесоюзного характера. Так, 
в 1971 году в Москве вышел очередной сборник научных статей 
«Библиотеки СССР», где в рубрике «Научные сообщения» включена 
статья о работе научно–исследовательского отдела Государственной 
республиканской библиотеке Таджикской ССР им. А. Фирдоуси

86
. 
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В 1972 году издан второй том сборника документов «Из истории 
культурного строительства в Таджикистане 1941-1960 гг.»

87
. 

Материалы этого тома отражают дальнейшее развитие школьного 
строительства, здравоохранения, науки, культурно–просветительных 
учреждений, искусства и литературы в Таджикистане. Они 
показывают перестройку работы культурных учреждений в военный 
период и условия их деятельности после окончания войны. 
Публикуемые документы разнообразны по своему характеру и 
содержанию и дают сведения о многочисленных сторонах 
деятельности учреждений культуры. 

 
 
 В сборнике «Централизация сети государственных массовых 

библиотек», изданном в 1973 году, даны методические советы всем 
руководящим органам, осуществляющим централизацию сети 
государственных массовых библиотек по основным направлениям 
реформы системы

88
.  

 В справочнике «Библиотеки союзных республик, который вышел 
в 1973 году в Москве

89
 включены сведения о наиболее значительных 

универсальных и отраслевых библиотеках, независимо от их 
ведомственной принадлежности. Из библиотек Таджикистана в 
данный справочник вошли: Библиотека (Фонд восточных рукописей) 
Института востоковедения АН Таджикской ССР, Библиотека 
Таджикского государственного университета им. В.И. Ленина, 
Библиотека Душанбинского педагогического института им. Т.Г. 
Шевченко, Библиотека Кулябского педагогического института им. 
Рудаки, Фундаментальная библиотека Ленинабадского 
педагогического института им. С.М. Кирова, Библиотека издательства 
«Ирфон», Научная библиотека Главной редакции Таджикской 
советской энциклопедии АН Таджикской ССР. Из отраслевых 
библиотек были включены: Библиотека Института истории партии 
при ЦК КП Таджикистана, Научная библиотека Отдела философии 
АН Таджикской ССР, Библиотека Института истории им. Ахмада 
Дониша АН Таджикской ССР, Библиотека Центрального 
государственного архива Таджикской ССР. По мнению диссертанта, 
значение данного справочника заключается в том, что читатели по 
всему Советскому Союзу узнали о существовании таких библиотек в 
Таджикистане и об их содержании.  

В 1975 году научно–исследовательским отделом ГРБ им. 
Фирдоуси были выпущены, в качестве сборника, материалы научно-
практической конференции библиотечных работников Таджикской 
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ССР, посвящѐнные 50-летию образования СССР под названием 
«Итоги и перспективы развития библиотечного дела в 
Таджикистане».

90
 

В эти годы новым явлением считалось организация работ по 
переводу библиотек Таджикистана на централизованную систему. С 
этой целью, в 1976 вышла в свет брошюра «Организация работы по 
переводу государственных массовых библиотек на новую форму 
обслуживания населения»

91
. Далее, в 1977 году вышла брошюра 

«Организация депозитарного хранения библиотечных фондов»
92

, по 
которой работники библиотеки получили ответы на многие вопросы, 
например, как организовать отбор литературы, какая литература 
должна передаваться на депозитарное хранение, в чѐм заключаются 
обязанности библиотек-депозитариев, как следует организовать в 
библиотеке-депозитарии учѐт и хранение малоиспользуемой 
литературы, а также еѐ отражение в каталогах библиотек республики. 

Научным сотрудником научно-исследовательского отдела ГРБ 
им. А. Фирдоуси Л.Г. Козыревой в 1978 году были подготовлены и 
изданы две важные работы, касающиеся библиотечного дела. Это 
справочник «Библиотеки Таджикистана» - первый опыт обобщения 
основных сведений о библиотеках республики

 93
. И вторая еѐ работа - 

«Книга и чтение в жизни Гиссарских сѐл», в которойотражено 
читательское лицо сельских тружеников района, сделан анализ 
организации библиотечного и справочно-информационного 
обслуживания читателей, пропаганды литературы и целый ряд других 
вопросов

94
.  

Диссертант считает, что в 1980-е годы особое внимание обращено 
на теоретические вопросы библиотечного строительства в 
Таджикистане. В 1980 году вышла методическая инструкция 
«Централизованная библиотечная система».

95
 Организация 

Централизованной библиотечной системы (ЦБС) - новая эпоха в 
библиотечном строительстве, которая даѐт возможность адаптировать 
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деятельности библиотек к новым требованиям общества к книгам и 
другим информационным источникам.  

В 1981 году вышли сборники статистических материалов 
«Централизованные библиотечные системы Таджикистана в (1978-
1979 годы)»

96
 и «Централизованные библиотечные системы 

Таджикистана в 1980 г.»
97

 В числе важных задач современного 
библиотечного строительства в Постановлении ЦК КПСС названа 
«централизация государственных массовых библиотек, которая 
проводилась в республике с 1975 г.  

В конце 1980г. завершился переход Государственных массовых 
библиотек на централизованную систему. В отчѐтный период «в 
республике действовали 50 городских, районных централизованных 
систем. Намного улучшился состав библиотечных кадров. Уже в 
библиотеках системы Министерства культуры Таджикской ССР 
работали 1950 человек, из них с высшим образованием 437 человек, с 
высшим специальным 208 человек, со средним общим образованием 
1512 человек». 

В 1982 году ГРБ им. А. Фирдоуси выпустил второй том, 
библиографического указателя «Издания Государственной 
библиотеки Таджикской ССР им. Фирдоуси».

98
 

О работе библиотек Горно-Бадахшанской автономной области 
написано в монографии М.Н. Назаршоева и Н.М. Назаршоева 
«Культурное строительство в Советском Бадахшане» на таджикском 
языке.

99
  

В плане научного изучения библиотечного дела в Таджикистане 
80-е годы были плодотворными. Именно в эти годы вышли 2 сборника 
научных статей. Авторами статей являлись крупные специалисты в 
области библиотечного дела, учѐные, преподаватели ТГИИ им. М. 
Турсун-заде, аспиранты Московского государственного института 
культуры (МГИК) и Ленинградского Государственного института 
культуры (ЛГИК)

100
. 

В том же году вышли методико-библиографические материалы 
«Задачи библиотек ХХVII съезду КПСС и ХХ съезду КП 
Таджикистана» В них, в том числе, отмечалось, что задача 

                                                           
96 Централизованные библиотечные системы Таджикистана в 1978 - 1979 году [Текст]: анализ их 
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Назаршоев, Н.М. Назаршоев. – Душанбе: Ирфон, 1985. – 152 с. 
100 Библиотеке имени Фирдоуси – 50 лет [Текст]: Сб. статей / сост. Л.Г. Козырева; под ред. А.Л. 
Хромова. – Душанбе: Ирфон, 1983. – 160 с.; Централизованные библиотечные системы 

Таджикистана в 1982 году [Текст]: статистический анализ / сост. С. Одинаев, М. Каримов. – 
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библиотечных работников состоит в том, чтобы довести решения 
предсъездовских Пленумов (1982-1985 г.) до каждого советского 
человека, используя в этих целях все формы и методы работы

101
.  

В рассматриваемые годы вышли несколько работ инструктивно-
методического и научного содержания. Это брошюры «Областные 
библиотеки Таджикистана в 1982 году»

102
 и «Областные библиотеки 

Таджикистана в 1983-1984 годах».
103

  
ГРБ Таджикской ССР им. А. Фирдоуси был издан сборник 

«Положение об отделах. Должностные инструкции ГРБ Таджикской 
ССР им. А. Фирдоуси».

104
 Кроме того, совместно с ТГИИ им. М. 

Турсун-заде был выпущен совместный сборник статей под названием 
«Проблемы организации и повышения эффективности библиотечно-
библиографического обслуживания населения Таджикистана».

105
 

Сборник явился результатом исследования деятельности 
библиотечных учреждений Таджикистана по обслуживанию 
населения.  

В 1987 году также вышли методические рекомендации 
«Сохранность библиотечных фондов библиотек Таджикистана»

106
, 

«Использование аудиовизуальных материалов в работе массовых 
библиотек Таджикистана».

107
  

Завершающим научным изданием конца 80-х годов является 
выведший в 1989 году сборник статей «Проблемы и перспективы 
информационно-библиографического обеспечения экономики и 
культуры Таджикистана».

108
  

Таким образом, основные задачи и основные направления 
организации деятельности библиотек в этот период, были определены 
в различных инструктивно-методических материалах, научно-
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теоретических сборниках и т.д. В них особенно подчѐркнуты 
важнейшие вопросы объединения библиотек на принципах 
централизации, улучшение управления и руководство библиотеками, 
повышения производительности труда, более чѐткое распределение 
обязанностей и специализации работников, снижение себестоимости 
ряда технических процессов и т.д.  

В заключении приведены основные выводы и рекомендации 
автора. 
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