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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. История библиотечного дела 

таджикского народа восходит к древнейшим временам, когда ещѐ только 

появилась письменность и книги появились в разных носителях информации. 

По сути, библиотеки появились в период средневековья, когда книги вошли в 

форму и являлись основной хранительницей источников для будущего 

поколения. Первые библиотеки в Таджикистане, в современном их 

понимании, зародились только при Советской власти, в 20-х годах ХХ века. В 

условиях, когда в 30-х годах в республике развернулась культурная 

революция, особым элементом стали библиотеки и красные чайханы. 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 аккумулирующей области культурной революции, обратили особое 

внимание на необходимость расширения сети библиотек и красных чайхан, 

комплектование книжных фондов и доведение до читателя нужной 

литературы. 

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) библиотеками 

республики особое внимание уделялось пропаганде военной литературы и 

подвигов советских воинов на фронтах войны. 

Интересы социалистического строительства в послевоенный период 

требовал дальнейшего подъѐма культурно-просветительной работы, в том 

числе библиотечной деятельности. Руководящие органы, обратили внимание, 

на подготовку нормативно-правовых документов, инструктивно-

методических рекомендаций. Таким образом, был определѐн статус и 

нормальное функционирование массовых, детских, школьных и колхозных 

библиотек и т.д. Однако, развѐртывание библиотечной работы во многом 

тормозилось отсутствием подготовленных кадров особенно из коренного 

населения. 
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В дальнейшем важным было комплектование и сохранность книжных 

фондов, планирование, учѐт и отчѐтность, организации обслуживания 

читателей, изучение опыта передовых библиотек, совершенствование 

комплектования фондов, обслуживание и привлечение читателей к 

библиотеке. Новая форма обслуживания читателей-открытого доступа к 

книжным фондам-значительно увеличивал использование книжных 

фондов. Одной из главных феноменов библиотечной деятельности 

республики стала централизация государственных массовых библиотек. Это 

объединение библиотек на принципах централизации, улучшение управления 

и руководство библиотеками, повышение производительности труда, более 

чѐткое распределение обязанностей и специализация работников, снижение 

себестоимости ряда технических процессов и т.д. 

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 актуальным необходимость 

изучения деятельности библиотек прошлого, особенно советского периода. 

Поучительный опыт работы библиотек различного типа во многом 

востребованы и в нынешних условиях, когда компьютерная технология 

влияет на деятельности библиотек всесторонне. Поэтому, историографическое 

изучение данной темы станет весьма актуальным, в том числе необходимо: 

 - определить степень всестороннего изучения деятельности библиотек, 

различными категориями исследователей, выявления особенностей, статуса, 

типа и категории библиотек, способы комплектования фондов, обслуживания 

читателей, использования различных форм массовых мероприятий;  

- определения поучительных моментов деятельности библиотек 

советского периода, для дальнейшего их использования в совершенствовании 

деятельности библиотек республики, в условиях глобализации и 

компьютерной экспансии; 

- подробный анализ истории библиотечного дела Таджикистана 
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позволить выявить достижения отрасли и определить пути дальнейшего ее 

развития; 

- историографическое изучение проблемы также будет способствовать 

выявлению неизученных сторон библиотечного дела страны для 

последующего их исследования. 

Степень изученности проблемы. История библиотечного дело 

Таджикистана, за исключением отдельных историографических публикаций,
1
 

пока не стала объектом специального историографического исследования.  

В исследуемый период издано много работ различного научного и 

научно-популярного содержания по многим вопросам истории библиотечного 

дела и библиотечного строительства в Таджикистане. Литературу, лежащую в 

основе диссертационного исследования, можно условно разделить на 

несколько групп.  

В первую группу входят работы, освещающие общие вопросы создания 

библиотек на территории Средней Азии в период средневековья и в начале 

ХХ века.
2
 Особенно в работах В.В. Бартольда «История культурной жизни 

Туркестана»
3

, А. Меца «Мусульманский ренессанс»,
4

 А.Г. Касымовой 

«Библиотеки в Туркестане»,
5
 С.Р. Мухиддинова «Таджикская библиотека в 

                                                           
1
 Масов, Р.М. Историография культурного строительства в Таджикистане [Текст] / Р.М. 

Масов // История культурного строительство в Таджикистане (1917 - 1977 гг.) / под ред. 

К.П. Марсакова. – Душанбе: Дониш, 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 (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. 
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XI-XVI веках»
1
 и др. имеются информации по истории дореволюционных 

библиотек на территории Средней Азии дореволюционного периода. 

Вторая группа публикаций освещает работы по общему руководству 

партийно-правительственных органов данной отрасли и руководящих 

материалов по библиотечному делу в республике.
2
 Особенно можно отметить 

работы Б.Г. Гафурова «Парторганизация и вопросы культуры», 
3
 А. Машкова 

и Б. Норова «Коммунистическая партия Таджикистана в борьбе за развитие 

науки и культуры в послевоенный период»,
4
Д. Фаньян «К истории Советского 

строительства в Таджикистане (1920-1929гг.»),
5
 сборники документов «Из 

истории культурного строительства в Таджикистане»,
6

 руководящие 

материалы по библиотечному делу
7
 и т.д. 

                                                           
1
 Мухиддинов, С. Таджикская библиотека в XI - XVI веках [Текст] / С. Мухиддинов. – 

Душанбе: Маориф, 2005. – 86 с. 
2
 Ашуров, У. О национализации советского аппарата и вопросы культурного строительства 

в республиках Средней Азии [Текст] / У. Ашуров. – М., - Ташкент, 1933. – 82 с; Рахимбаев, 

А.Р. Таджикистан [Текст] / А.Р. Рахимбаев. – М.: Госсоцэкономиздат, 1936. – 120 с; ХI 

съезд Коммунистической партии Таджикистана [Текст]: 14 - 16 янв. 1958 г. 

Стенографический отчѐт. – Сталинобод: 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. 
3
 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. 
4
 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. 
5
 Фанъян, Д.К Истории Советского строительства в Таджикистане (1920 - 1929 гг.) [Текст]: 

сборник документов / Д.К. Фанъян. – Сталинабад, 1940. – Ч.1. – 151 с. 
6
 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 строительство в Таджикистане (1917 - 1977 гг.) [Текст] / под ред. К.П. 

Марсакова. – Душанбе: Дониш, 1979. – Т.1. – 283 с. 
7
 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, 
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В третью группу входят публикации, посвящѐнные становлению, 

состоянию, организации и развитию библиотечного дела в Таджикистане.
1
 

Первой работой, посвященной непосредственно деятельности одной 

конкретной библиотеки, была книга одного из старейших работников 

Государственной публичной библиотеки Таджикистана Р.О. Тальман под 

названием «Государственная публичная библиотека Таджикской ССР им. 

Фирдоуси»,
2
 которая вышла в 1954 году. Это является первой попыткой 

кратко рассказать об истории создания и деятельности главного культурного 

центра республики.  

Вопросы истории библиотечного дела и библиотечной деятельности 

более основательно нашло своѐ отражение в работах исследователя З.М. 

Шевченко. Она с начало 60-х годов в своих научных статях
3

 освещала 

истории становление библиотечной работы и деятельности других культурно–

просветительных учреждений в конце 30-х и второй половине 40-х годов ХХ 

столетия в Советском Таджикистане. Она впервые ввела в научный оборот 
                                                                                                                                                                                             

семилетних и средних школ [Текст]. – Сталинабад, 1953. – 8 с; Положение о колхозной 

библиотеке [Текст]. – Сталинабад, 1954. – 21 с. 
1
 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. 
2
 Тальман Р.О. Государственная публичная библиотека Таджикской ССР им. Фирдоуси 

[Текст]: краткий очерк. – Сталинабад, 1954. – 88 с. 
3
 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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многочисленные архивные источники. Самый значительный успех в изучение 

истории библиотечного дела Таджикистана, был выход в свет в 1968 году еѐ 

монографии под названием «Из истории библиотечного дела в 

Таджикистане».
1
 По сути, это первое специальное исследование по истории 

библиотечного дела в Таджикистане. В нѐм автор охватывает материалы по 

истории дореволюционных библиотек и советской эпохи до 1967 года 

включительно.  

В дальнейшем вопросы библиотечного дела и библиотечного 

строительства в республике нашли свое освещение в сборниках научных 

статей и докладов «Итоги и перспективы развития библиотечного дела в 

Таджикистане»,
2

 «Библиотековедение и библиография Таджикистана»,
3
 

«Проблемы организации и повышения эффективности библиотечно-

библиографического обслуживания населения Таджикистана»,
4
 «Библиотеке 

имени Фирдоуси-50 лет»,
5

 «Проблемы организации и повышения 

эффективности библиотечно-библиографического обслуживания населения 

Таджикистана»
6
 и т.д. 

По теме истории библиотечного дела и библиотечной деятельности в 

Таджикистане были защищены кандидатские диссертации З.М. Шевченко 

«Развитие библиотечного дела в Таджикистане»,
7

 С.И. Сулейманова 

                                                           
1
 Шевченко, З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане [Текст] / З.М. Шевченко; 

под ред. К.П. Марсакова. – Душанбе: Дониш, 1968. – 135 с. 
2
 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. 
3

 Китобхонашиносӣ ва бибилографияи Тоҷикистон [Матн]: маҷмӯаи мақолаҳо = 

Библиотековедение и библиография Таджикистана / тарт. Р. Шарофов. – Душанбе, 1977. – 

114 с. 
4
 Проблемы и перспективы информационно - библиографического обеспечения экономики 

и культуры Таджикистана [Текст]: сборник статей / сост. Л.Г. Козырева; ред. А. Рахимов. – 

Душанбе, 1989. – 134 с. 
5
 Библиотеке имени Фирдоуси – 50 лет [Текст]: сб. статей / сост. Л.Г. Козырева; под ред. 

А.Л. Хромова. – Душанбе: Ирфон, 1983. – 160 с. 
6
 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.  
7
 Шевченко, З.М. Развитие библиотечного дела в Таджикистане [Текст]: автореф. дисс... 

канд. истор. наук / З.М. Шевченко. – Душанбе, 1968. – 23 с. 
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«Библиотечное обслуживание населения высокогорных районов страны: 

проблемы организации (На материалах Таджикской ССР)»,
1
 Д.Ш. Шерматова 

«Сельская библиотека как субъект правового воспитания молодѐжи: условия 

совершенствования работы (На примере Таджикской ССР)»,
2
 и Б.С. Холова 

«Библиотечное строительство в Таджикистане»
3
 

Четвѐртая группа эта публикация учѐных историков и других авторов, в 

работах которых, каким-то образом имеется информация о библиотечной 

деятельности в Таджикистане.
4
 Среди этих работ наиболее ценные факты и 

обобщения по развитию библиотечного дела содержаться в пятом (сс. 352, 

460, 671-672) и шестом (92-104, 216-224,596-597) томах «История 

таджикского народа». 

Пятая группа эта периодическая печать, 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. 

                                                           
1
 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. 
2
 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. 
3
 Холов, Б.С. Библиотечное строительство в Таджикистане [Текст]: автореф… дисс... канд. 

пед. наук / Б.С. Холов. – Л., 1988. – 15 с. 
4
 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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Целью исследования является комплексный историографический анализ 

трудов советских авторов, посвящѐнных библиотечному делу в Таджикистане 

в 1920-1980 годов и оценить тот 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, нами определены следующие конкретные 

задачи: 

-прослеживать предпосылки возникновения библиотек на территории 

Таджикистана до 30-х годов ХХ века; 

- определить состояние публикаций книг и статей по библиотечному делу 

в 20-х годов 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; 

-анализировать отражение вопросов библиотечного дела в Таджикистане 

в 70-х годах ХХ века; 

-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 периода 1917-1991 

годов ХХ столетия. 
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Хронологические рамки исследования охватывают период с 1917 по 

1991 годы ХХ столетия. Хронология обоснована тем, что первые современные 

библиотеки на территории Таджикистана появились лишь после победы 

Великой Октябрьской Социалистической революции в 1917 году, а 1991 год 

ознаменует распад Советского Союза и приобретение Таджикистаном 

независимости. 

Источниковедческой базой исследования послужили труды по 

историографии таджикского народа, по истории культуры, в частности, по 

истории культурно-просветительных учреждений, решений партийных и 

государственных органов Таджикской АССР и 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 Таджикистана советского периода. Автором подвергнуты 

критическому историографическому анализу труды и статьи различных 

авторов по строго хронологической последовательности выхода их в свет. 

Данным путѐм в диссертации удался объективно и достойно оценить труд 

каждого исследователя, и таким образом, наблюдать развитие библиотечного 

дело в Таджикистане.  

Также 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, которую внесли библиотеки 

Таджикистана в обогащение интеллектуального потенциала и приобщения 

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; 
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-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;  

- в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) библиотеки 

республики занялись пропагандой подвигов советских воинов на фронтах. 

Особенно подчѐркивается деятельность главной библиотеки республики по 

обслуживанию книгой и агитационно-массовой работой среди раненых в 

военных госпиталях, бойцов воинских частей, работников эвакуированных 

предприятий и др.; 

- 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 говорить о совершенствовании 

деятельности библиотек, определения общего состояния и основных 

направлений развития библиотечного дела в Таджикистане;  

- совершенствование деятельности библиотек республики 

способствовало изучению и распространению опыта работы библиотек, 

способов комплектования фондов, распространение новой формы 

обслуживания читателей-открытия доступа к книжным фондам, 

выявлению недостатков в деятельности этих учреждений культуры;  

-задачей 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.  
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Личный вклад соискателя заключается в том, что автор при 

историографическом анализе истории библиотечного дела в Таджикистане 20-

80-х годов ХХ века с учѐтом последних научных достижений, выработал 

новый подход к исследованию многих аспектов библиотечной деятельности. 

Следовательно, это помог в полной мере оценить тот вклад, которую внесли 

библиотеки Таджикистана в обогащение интеллектуального потенциала 

населения и приобщения различных слоев населения республики к 

таджикской культуре. 

Теоретическая и методологическая основы исследования. В основу 

исследования был положен принцип историзма, требующий изучения 

исследуемых явлений и процессов в их конкретно-исторической 

обусловленности и развития, а также методологической основой диссертации 

стал комплексный подход, включающий такие современные методы, как 

ретроспективный, системно-типологический и сравнительно-аналитический, 

которые позволили критическому историографическому анализу трудов и 

статьей различных авторов по строго хронологической последовательности 

выхода их в свет, объективно и достойно оценить труд каждого и наблюдать 

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 Таджикистана 

Советского периода 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. 

Апробация исследования. 

Диссертация обсуждена и рекомендована к публичной защите на кафедре 

обществоведения Таджикского государственного института культуры и 

искусства им. М. Турсун-заде. Материалы диссертации апробированы на 

научно-практической конференции на тему: «Саҳми занон дар рушди илм» 
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(Роль женщин в развитии науки» (Душанбе, 2017г.), республиканской научно-

практической конференции «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 

«Ҷойгоҳи китоби анъанавӣ дар шароити рушди технологияи иттилоотӣ 

(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 изложена на 167 

страницах компьютерного текста и состоит из введения, двух глав, шести 

параграфов, заключения, списка использованной литературы. Список 

использованной литературы включает 189 наименований. 
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ГЛАВА I. ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

(1917-1940-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА) 

1.1. Предпосылки возникновения библиотек на территории 

Таджикистана 

История библиотечного дела таджикского народа восходит в древнейшие 

времена, когда ещѐ только появились письменность и книги в разных 

носителях информации. Однако, по сути, библиотеки появились в период 

средневековья, когда книги вошли в форму и составили основную 

хранительницу источников для будущего поколения.  

Ещѐ 1700 лет тому назад в одной из пещер Средней Азии укрылся 

бежавший из Ирана жрец Мани, основатель религии «манихейства». Во время 

своего продолжительного пещерного уединения, Мани написал книгу, 

излагающую его вероучение. И красил ее великолепными картинами, так как 

он был великим художником. Его последователи, так называемые «манихеи», 

славились во все последующие времена как замечательные рисовальщики и 

живописцы. Они превосходно отделывали рукописи и писали в них красками 

и золотом чудесные картинки. “От «манихеев» переняли потом их искусство 

мусульманские каллиграфы и художники и так называемые «уборщики» 

художественных рукописей. Превосходно отделанная и украшенная 

красочными картинками (миниатюрами) рукопись стоила больших денег и 

была доступна лишь богатым людям. Тем не менее, и в то отдаленное время 

большие собрания рукописных книг не были редкостью”
1
. 

Период царствования Саманидов (IХ-Х вв.) знаменателен целым рядом 

крупнейших и первостепенных исторических культурных достижений. 

“Именно в IХ-Х вв. состоялось утверждение, расцвет и всеобщее признание 

всей многообразной собственно таджикской цивилизации, особенно 

классической поэзии, науки, музыкального искусства, зодчества и 

градостроительства. Это была эпоха, выдвинувшая крупнейших деятелей в 

                                                           
1
 Семѐнов, А. Древние библиотеки (в Средней Азии) [Текст] / А. Семѐнов // Пионер 

Востока. – 1938. – 12 мая. 



16 

различных областях культуры”
1

. При государстве Саманидов (IХ-Хвв.) 

функционировавшая в Бухаре библиотека таджикского государства 

Саманидов «Савонех-ул-хикмат» («Хранилище мудрости») играла огромную 

роль в дальнейшем развитии библиотек и стала «эталоном» библиотечной 

деятельности не только таджикского государства, но и всего Востока.
2
 Об 

этой библиотеке много написано советскими и отечественными 

исследователями. Прежде всего, самым ценным является слова великого 

таджикского врачевателя, классика Абуали ибн Сины (Авиценны), 

посетившего эту библиотеку. В 997 году ему посчастливилось получить 

доступ в знаменитую библиотеку саманидского эмира Нух ибн-Мансура, 

которого он сумел вылечить от тяжелой болезни. Об этом в автобиографии 

ученого говорится: «Тем временем Нух ибн-Мансур тяжело заболел, но врачи 

не сумели его излечить. И болезнь прогрессировала. А я пользовался среди 

врачей популярностью как человек много занимающийся. Султану много 

говорили обо мне и просили, чтобы меня вызвали к нему. Я прибыл и в 

лечении его принимал участие с ними (с лейб-медиками султана) до тех пор, 

пока он не выздоровел. В связи с этим, я приобрѐл у султана большой 

авторитет. Однажды я попросил у султана разрешение пойти в его библиотеку 

для изучения медицинских книг. Султан мою просьбу одобрил, и когда я 

вошел (в библиотеку), то увидел большой дом со многими комнатами. В 

каждой комнате были сундуки, переполненные книгами, в одной комнате 

были книги арабские и поэтические, в другой-книги по фикху и т.д.; в каждой 

комнате книги по одной из наук. Я прочитал список книг древних (авторов) и 

получил то, что мне было необходимо. Я видел и читал там такие книги, 

которые многим людям неизвестны даже по назначению. Я никогда не видел 

подобного (собрания книг) ни раньше, ни после. Я прочитал эти книги, извлек 

                                                           
1
 История таджикского народа. Эпоха формирования таджикского народа [Текст] / под ред. 

Н.Н. Негматова. – Душанбе, 1999. – Т.2. – С.630 - 631. 
2
 Мухиддинов, С. Таджикская библиотека в XI - XVI веках [Текст] / С. Мухиддинов. – 

Душанбе: Маориф, 2005. – С.6.  
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из них пользу и понял вклад каждого учѐного в науку».
1
 Об этом также речь 

идѐт в работе В. Бартольда «Туркестан в эпоху монгольского нашествия»
2
, 

книге А.А. Семѐнова «Абу-али Ибн-Сина (Авиценна)»
3
. В последней речь 

идѐт о бухарских книжных базарах. “Бухарские книжные базары того времени 

с огромным количеством рукописей по самым разнообразным дисциплинам 

служили ярким подтверждением того, что город имел множество людей науки 

и поэзии. И гений Ибн-Сины, сколь бы он ни был велик, не мог бы 

оформиться и вырасти до апогея своей славы вне соответствующей 

окружающей среды”.
4
 

Существовали также и личные библиотеки. Об этом свидетельствует 

следующий факт. “Ас-Сахиб (ум.385/994) отклонил предложение 

Саманидского правителя стать у него везиром и среди прочих причин 

сослался на трудность переезда, так как одних только книг по богословию 

было у него 400 верблюжьих вьюков. Каталог его библиотеки занимал десять 

томов”.
5
 

Исторические данные о средневековых таджикских библиотеках 

особенно ХI-ХV вв., довольно скудны. Но это не дает основание говорить об 

отсутствии библиотек. После образования столицы государства Газневидов 

(961/998-1187) город Газны, здесь наряду с другими государственными 

учреждениями, по некоторым данным, была открыта государственная 

библиотека. Она имела богатую коллекцию рукописных книг различного 

содержания. По свидетельству некоторых источников, правитель Газневидов 

Султан Махмуд (998-1030) при своих походах отбирал наиболее ценные 

книги и отправлял в свою Газневидскую библиотеку. Его дворцовая 

библиотека была помещена в самом прекрасном месте дворца. Вероятно, 

                                                           
1

 Ибн Сина. Даниш - наме. Книга знания [Текст] / Ибн Сина. – Сталинабад: 

Таджикгосиздат, 1957. – С.11 - 12. 
2
 Бартольд, В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия [Текст]. – Спб., 1900. – Ч.II. – 

С.100. 
3
 Семенов, А.А. Абу - Али ибн - Сина (Авиценна) [Текст] / А.А. Семенов. – Сталинабад: 

Таджикгосиздат, 1953. – С.37 - 38. 
4
 Там же. – С.36. 

5
 Мец, А. Мусульманский Ренессанс [Текст] / А. Мец. – М.: Наука, 1966. – С.147. 
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библиотека также имела каталог и книги, сохраненные в специальных 

сундуках. Библиотекой пользовались даже иностранные читатели. По 

неизвестным причинам, «…эта библиотека целиком сгорела». 
1
 

Историки отмечают, что таджикское государства Гуридов (1150-1215) во 

второй половине ХII-ХII1 вв. была единственной независимой и 

самостоятельной империей на всем мусульманском Востоке. В столице 

государства - Фирузкухе по некоторым данным функционировала библиотека. 

2
 

Много ходит преданий и рассказов о библиотеке Тимура (Тамерлана) 

(1370-1405гг.). Говорят, что в ХIV веке покорив Иран, Кавказ, Малую Азию, 

Россию и часть Индии, он отовсюду свез в свою столицу Самарканд, массу 

драгоценных рукописей, на разных языках, однако до сих пор никаких следов 

библиотеки Тимура не найдено.
3
 

В ХV-ХVI гг. город Герат (в Северном Афганистане) являлся одной из 

известных культурных центров таджикского народа. Особенно славился 

своими библиотеками художественных рукописей в ХV-ХVI веках, когда там 

работали замечательные художники и каллиграфы.
4
 В этом городе сыном 

Тимура Шахрухом (1404-1447) была создана библиотека и художественные 

мастерские по подготовке рукописных книг.
5
 “Согласно данным в библиотеке 

хранили книги, обслуживали читателей, переписывали и украшали рукописи. 

А в Бухаре при правлении сына Убайдуллахана-Абдалазиз хане (1540-1549) 

                                                           
1
 Мухиддинов, С. Таджикская библиотека в XI - XVI веках [Текст] / С. Мухиддинов. – 

Душанбе: Маориф, 2005. – С.9 - 11.  
2
 Там же. – С.26 - 27.  

3
 Семѐнов, А. Древние библиотеки (в Средней Азии) [Текст] / А. Семѐнов // Пионер 

Востока. – 1938. – 12 мая. 
4
 Там же. 

5
 Дьяконов, М.М.«Хамсэ» Низами 1431 года и еѐ значение для истории миниатюрной 

живописи на Востоке [Текст] / М.М. Дьяконов // Тр. Отд. Востока Гос. Эрмитажа. – Л., 

1940. – Т.3. – С.275 - 286. 
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функционировала библиотека, где хранили рукописные книги, 

преимущественно религиозного характера”.
1
 

Большие и богатые библиотеки рукописей были в и городе Мерве. В них 

занимался и собирал материалы для своего географического словаря 

знаменитый арабский географ Якут (умер в 1229 г.). Пятьсот с лишним лет 

тому назад в г. Бухаре была открыта библиотека общественного пользования, 

собранная одним известным тогдашним учѐным Мухаммедом Парса, в ней 

было немало замечательных и редких сочинений, главным образом на 

арабском языке.  

Средняя Азия последних столетий также имела библиотеки, если не 

такие замечательные и огромные как прежде, то все же очень ценные. Это 

были библиотеки, главным образом, правящих кругов, духовенства и знати. 

“В Фергане, Ташкенте, Хорезме, Бухаре, Самарканде и других местах немало 

было (да есть ещѐ и сейчас) редких и ценных рукописей, нигде в других 

местах не попадавшихся”.
2
 

Исследователь А.Г. Касымова в своей книге «Библиотеки в Туркестане»
3
 

прослеживая истории библиотек региона, в том числе отметила, что “в конце 

XVIII-первой половине XIX в. высшие круги Бухарского ханства утратили 

прежние культурные навыки и мало интересовались наукой. Научные книги 

по медицине, астрономии, и другим отраслям светских знаний собирали и 

хранили лишь немногие”.
4

 По еѐ словам, и “при правлении династии 

мангытов (1753-1920гг.) мало было обращено внимание развитию библиотек. 

                                                           
1
 Болдырев, А.Н. Тезкир - е Хасан Нисари как новый источник для изучения культурной 

жизни Средней Азии [Текст] / А.Н. Болдырев // Tр. Отд. Востока Гос. Эрмитажа. – Л., 1940. 

– Т.3. – С.291 - 300. 
2
 Семѐнов, А. Древние библиотеки (в Средней Азии) [Текст] / А. Семѐнов // Пионер 

Востока. – 1938. – 12 мая. 
3
 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. – С.11. 
4
 Там же. – С.11. 
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Во всей столице эмиров нет библиотеки. Если есть имеют не более 200 

томов”
1
. 

Академик В.В. Бартольд в своей книге «История культурной жизни 

Туркестана»
2
 в 1927 году отмечал, что “из двух сохранившихся ханств, как до 

русского завоевания, так и при русских в Хиве проявлялось больше 

культурных стремлений, чем в Бухаре. Несмотря на то, что через Бухарское 

ханство была проведена железная дорога, какой в Хивинском ханстве не 

было. О местных путях сообщения в Хиве проявлялось больше заботливости; 

для колесного сообщения условия в Хиве благодаря большему числу мостов, 

более благоприятны, чем даже в Фергане, тогда как в восточной части 

Бухарского ханства совершенно нет колѐсных повозок, и товары перевозятся 

исключительно вьючным путѐм. Что касается литературной деятельности, то 

в Бухарском ханстве в ХIХ веке господством шариата были почти совершенно 

заглушены всякие иные литературные начинания; в области исторической 

литературы выдается только один труд, составленный ещѐ в начале 

царствования эмира Хайдара (1800-1826 гг.). Существовавшие в Бухаре 

библиотеки, располагавшие определѐнными вакуфными доходами, 

подверглись полному разорению ещѐ при эмире Насрулле (1826-1860 гг.). 

Библиотека самого эмира оставалось недоступной для русских учѐных, и само 

существование ее отрицалось; между тем было установлено, что ценные 

рукописи из нее расхищаются и продаются агентам заграничных публичных 

библиотек; только при содействии политического агентства удалось вывезти 

несколько рукописей в Петербург. С другой стороны, как хивинскому 

придворному книгохранилищу обогащѐнному заботами хана Мухаммед-

Рахима, получил свободный доступ русский исследователь”.
3
 

Надо отметить, что читатели не имели доступа ко многим 

вышеназванным библиотекам. Ими пользовались высшие круги общества, или 
                                                           
1
 Там же. – С.8. 

2
 Бартольд, В.В. История культурной жизни Туркестана [Текст] / В.В. Бартольд. – Л.: АН 

СССР, 1927. – С.18. 
3
 Бартольд, В.В. История культурной жизни Туркестана [Текст] / В.В. Бартольд. – Л.: АН 

СССР, 1927. – С.18. 
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же они были предназначены не для использования, скорее всего для показа 

хозяева любителями книг-«библиофилами». 

В статье Н.А. Бурова «Историческая справка о времени основания 

Ташкентской Публичной (Средне-Азиатской Государственной Библиотеки)
1
 

Н.В. Дмитровского, содержатся совершенно определѐнные указания на 1867 

год, как на время основания названной Библиотеки, и сам он и позднейшие ее 

историки сосредоточивая свое внимание преимущественно на моменте 

открытия Библиотеки, выдвигают в качестве исходной даты ее существования 

апрель 1870 года.
2
 Хотя в другом месте данной статьи подчѐркивается: «При 

таком положении дела решающая роль в определении времени основания 

Библиотека должна принадлежать взгляду достаточно ясно выраженным в 

заметках Кауфмана, на полях докладной записки подполковника Ливенцова, 

обследовавшего, по поручению Кауфмана библиотеку в 1875 году. Против 

строк с указанием Ливенцова, что «библиотека образовалось в начале 1870 

г.», Кауфман писал: «Начало публичной библиотеки положено в 1867 году 

купленными мною в Петербурге книгами по Азиатской литературе, т.е. 

книгами на разных Европейских языках об Азии. Тогда же было обращение 

мое в разные библиотеки в Петербурге и в Москве. В 1868 году уже 

поступили книги от некоторых учреждений. С тех пор (1867г.) можно считать 

ташкентскую публичную библиотеку учрежденною”.
3

 Библиотека, 

располагавшая ко времени своего открытия до 1700 томов книг, не могла, 

конечно, быть создана в один день; она должна была существовать, и 

существовала некоторое, довольно долгое время, ещѐ до ее открытия для 

общего пользования. 

                                                           
1
 Буров, Н.А. Историческая справка о времени основания Ташкентской Публичной (ныне 

Средне - Азиатской государственной) Библиотеки [Текст] / Н.А. Буров // В.В. Бартольду 

Туркестанские друзья, ученики и почитатели. Сборник статей. – Ташкент, 1927. – С.122 - 

124. 
2
 Буров, Н.А. Историческая справка о времени основания Ташкентской Публичной (ныне 

Средне - Азиатской государственной) Библиотеки [Текст] / Н.А. Буров // В.В. Бартольду 

Туркестанские друзья, ученики и почитатели. Сборник статей. – Ташкент, 1927. – С.122. 
3
 Там же. – С.124. 
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Имеется подробные сведения об этой библиотеке в «Отчете о 

командировке в Туркестан»
1

 (в август-декабрь 1920 г.) академика В.В. 

Бартольда. Информируя о деятельности библиотеки, он пишет, что прежняя 

«публичная» библиотека стала называться сначала «народной», потом 

«государственной»... “Несмотря на дороговизну книг в Туркестане, 

продолжает автор, где цены на книги повысились почти в такой же 

прогрессии, как цены на пищевые продукты, библиотека за последние годы 

значительно обогатилась; по данной мне официальной справке она 

насчитывает не 40 000 томов, как было сказано в постановлении соединенного 

заседания коллегий библиотеки и музея, а до 88 000, свободного пространства 

имеется всего на 5000 томов, так что при сколько ни будь, благоприятных 

обстоятельствах это пространство будет заполнено в самое краткое время»
2
. 

В.В. Бартольд анализируя деятельность библиотеки, выявлял недостатки и дал 

дельные указания особенно по регистрации и хранение рукописных 

источников. 

Могучим орудием распространения всякого рода идей в среде 

среднеазиатских народов явилось занесенное русскими книгопечатание; 

любопытно и занимательно, что отпечатанная в Ташкенте в 70-х годах ХIХ 

века в количестве 500 экземпляров первая книжка на узбекском языке-

«Календарь» разошлась в два дня. Первая литография была открыта в 

Ташкенте в 1882 г. предпринимателем С.И. Лахтиным. Затем литография 

возникла в Самарканде, Коканде и Кагане. Печатные книги на местных языках 

увеличивали круг читателей. Появилась возможность для возникновения 

местных газет и журналов, и создания городских библиотек. В постановлении 

Ура-Тюбинского городского хозяйственного управления от 15 ноября 1908 г. 

записано, что, основываясь «на желании большой части горожан, 

высказанном в частных беседах», следует открыть в Ура-Тюбе общественную 

                                                           
1
 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. 
2
 Там же. – С.189 - 190. 
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библиотеку. Через год корреспондент газеты «Туркестанские ведомости» 

писал, что библиотеки ещѐ нет, но на это дело выделяется из городских сумм 

100 руб. в год и что пока функционирует читальня. «Ура-Тюбинская публика 

со своей стороны приняла деятельное участие в создании библиотеки; в 

короткий срок собрано около 700 книг. Из них-200 в переплѐтах, есть 

пожертвования деньгами и разными вещами. Поговаривают об устройстве 

концерта и спектакля, сбор с которых пошѐл бы в пользу библиотеки. 

Читальня появились по инициативе русских жителей и довольно 

оригинальным способом: подписчики журналов и газет получали их не сразу. 

Сначала всѐ это поступило в читальню, оставаясь там до следующей почты 

(она прибывала два раза в неделю)». Таким образом, в читальне, без всякого 

расхода, собирается до 25 газет и журналов. Тут почти все местные газеты. 

Две больших московских, несколько петербургских, 2-3 «толстых» журнала 

«Нива», «Сатирикон» и др. Читальня довольно усердно посещается, о чѐм 

свидетельствуют записи «В тетрадях для записи посетителей». Посещают 

читальню и туземцы, для которых имеются три туземных газеты».
1
 

Уже “первые библиотеки революционного характера на территории 

Туркестана возникли в процессе революционной борьбы, усилившейся в 

период 1905-1907 гг., создания и укрепления социально-демократических 

организаций, кружков и групп в Самарканде, Чорджоу, Красноводске, Новом 

Маргелане, Коканде, Андижане, Ходженте и других городах. В годы первой 

русской революции Самарканд был одним из боевых центров 

революционного движения (вторым после Ташкента) в Туркестане, в состав 

которого входил и Ходжентский уезд”.
2
 

Например, социалистическое просвещение масс большевики проводили 

через библиотеку-читальню, основанную в Самарканде ещѐ в феврале 1905 

года М.В. Морозовым. Заведующий этой библиотекой А. Пареньков пишет: 

                                                           
1
 Мухторов, А. История Ура - Тюбе (конец ХV - начало ХХ вв.) [Текст] / А. Мухторов. – 2 - 

е доп. изд. – Душанбе, 1999. – С.271 - 272. 
2
 Ахмедов, Б. Дом, в котором живут книги [Текст]: о Ленинабадской областной библиотеке 

им. Т. Асири / Б. Ахмедов. – Душанбе: Ирфон, 1974. – С.4. 
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«…чтобы поднять умственное развитие рабочих и солдат, кружок Морозова 

решил открыть общедоступную библиотеку-читальню… Библиотека 

помещалась на углу Зирабулакской и Черняевской улиц. Туда же 

впоследствии перенесена была и контора редакция газеты «Самарканд». В 

читальне были все прогрессивные и рабочие газеты, журналы…»
1
 В 1906-1907 

годах в Самарканде делаются попытки создания новых частных библиотек. 

Так, 12 сентября 1906 года самаркандские власти рассматривали прошение 

Паренькова об открытия частной платной библиотеки. Они отклонили это 

решение, так как Паренькова сочли «неблагонадѐжным».
2
 

В 1908 году в Самарканде при активном участии известного археолога 

В.Л. Вяткина и поддержке некоторых местных баев открывается первая в 

Туркестане «мусульманская» библиотека-читальня. Она помещалась в мечете 

«Мирза Улугбек». По этому поводу в газете Туркестанские ведомости была 

помещена следующая заметка: «Здесь будут получать возможности читать все 

периодические мусульманские издания, как краевые, так и более выдающиеся 

выходящих в других мусульманских центрах России, а также будут собраны 

для пользования различные печатные и рукописные книги известных частных 

хранилищ».
3
 

В статье И.И. Умнякова «К истории новометодной школы в Бухаре»
4
 

пишется, что “к моменту смерти эмира Абд-ал-Ахада (22 декабря 1910 г.) 

единственная новометодная школа подлежала закрытию.
5

 В этой статье 

имеется интересная информация, о том, что «Мир-Алим (имеется введу Сейда 

Алимхана (1910-1920, Р.С.) когда стал эмиром, возобновил оставленный его 
                                                           
1
 Там же. – С.4. 

2
 Там же. – С.5. 

3
 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. – С.19. 
4
 Умняков, И.И. К истории новометодной школы в Бухаре [Текст]: бюллетень средне - 

азиатского Государственного университета / И.И. Умняков. – Ташкент, 1927. – Вып.16. – 

С.81 - 106. 
4
 Там же. – С.89. 

5
 Умняков, И.И. К истории новометодной школы в Бухаре [Текст]: бюллетень средне - 

азиатского Государственного университета / И.И. Умняков. – Ташкент, 1927. – Вып.16. – 
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предшественником следующий придворный обычай, писанный у С. Айни. В 

начале каждого месяца казии и раисы бухарских тюменей (волостей) 

съезжались на три дня в Бухару ко двору эмира для решения под 

председательством эмира нерешѐнных на местах дел и пересмотра не 

удовлетворивших какого-нибудь решений. Для этого в цитадели Бухары было 

выстроено медресе с библиотекой по мусульманскому праву, где приезжие 

раисы и казии могли наводить справки. При эмире Музаффар-эд-дине (1860-

1885, Р.С.) это медресе было переведено в квартал «Хизбан», книги сданы в 

казну, а приезды духовенства обратились в простые визиты с оформлением 

придворных”.
1
 

По словам исследователя А.Г. Касымовой, в 1909 г. при активном 

участии всего населения уезда также библиотека была открыта в Ура-тюбе; в 

следующем году-в Джизахе, Ходженте и Каттакургане, а в 1911 г. состоялось 

открытие самой большой библиотеки города Самарканда. В новом 

построенном, специально для нее здании размещался и музей. Средства на 

постройку этого здания были ассигнованы городской администрацией.
2
 

Хотя существуют и другие факты. В частности: «Библиотек в 

городе нет, выписка газет и журналов как среди русского населения, так 

и туземного наблюдается в незначительном количестве экземпляров, -

сообщал пристав города Ходжентскому уездному начальнику. О 

положении в сельских местностях Исфанейский участковый пристав в 

своем донесении 29 декабря 1910 г. Ходжентскому уездному начальнику 

писал: «Правительственных и частных школ в участке совершенно не 

имеется народной литературы. Библиотек, читален нет, журналов и газет 

не выписываются, а население, занятое постоянно земледельческим 

трудом, о литературе, культуре, понятия не имеет».
3

 Царское 
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правительство и его наместники намеренно держали народ в темноте, не 

давали ему хода к свету, знаниям, с целью ещѐ более бесчеловечной 

эксплуатации. Об этом свидетельствует то, что “на территории 

современной Согдийской области, в городе Ура-Тюбе (ныне Истаравшан) 

организуется библиотека, на содержание которой по бюджету отпускалось 

только 200 руб. в год, книжный фонд ее был незначительным, трудящихся она 

почти не обслуживала. На территории бывшего Бухарского ханства 

(Восточная Бухара) культурно–просветительных учреждений совершенно не 

было. Имеются некоторые данные о том, что на Памире (город Хорог) была 

библиотека, обслуживавшая местный гарнизон, но какая была в ней 

литература и в каком количестве, какую работу она проводила-эти вопросы 

подлежат специальному исследованию”.
1
 

Такова была культурная жизнь таджикского народа в дореволюционном 

прошлом. “После победы Великой Октябрьской социалистической 

революции, освободившийся таджикский народ с неиссякаемой энергией и 

силой взялся за создание своей экономики и культуры, и за невиданно 

короткий срок добился огромных успехов в своем развитии, в том числе, и в 

развитии культурно-просветительных учреждений. Первые культурно-

просветительные учреждения в Таджикистане, в современном их понимании, 

зародились только при Советской власти, в период борьбы с басмачеством”.
2
 

Исследователь П.А. Васильев в своей статье «Некоторые сведения о 

народном образовании в Ходженте и Ура-тюбе в 1910-1917 гг. и в первые годы 

после Октября» отмечает, что библиотеки были открыты при русско-

туземских училищах в Ходженте-в 1845, Ура-тюбе-в 1888 г. В 1916г. в 

Ходженте по инициативе частных лиц была открыта библиотека- читальная, 

которая существовала на средства добровольных пожертвований”.
3
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“После февральской революции 1917 года стали создаваться 

«мусульманские клубы», народные библиотеки”.
1
 

К началу 1920 года в Советском Туркестане “насчитывалось 174 

библиотеки, 172 читальни, 176 красных чайхан.
2
 В 1921-1924 гг. библиотеки 

были созданы при отдельных университетских кафедрах, при обсерватории, 

Туркмета и других научно-административных учреждениях. Расширялись 

библиотеки Туркестанского отделения русского географического общества и 

Туркестанского общества сельского хозяйства”.
3
 

“В Ходженте в 1920 г. при «Клубе коммунистов» была открыта 

библиотека-читальня. В декабре в Ура-Тюбинскому уезде начали работать 

городская библиотека, 18 читален и 2 красных чайханы”
4
.  

“В начале 1923 г. в г. Душанбе была переброшена библиотека 3-й 

Туркестанской пехотной дивизии. В тяжелых условиях бездорожья из гор. 

Карши по конноверблюжьему тракту Гузар-Дербент-Байсун-Миршаде-Денау-

Сары-Ассия было доставлено 3000 книг, которые составили основной фонд 

гарнизонной библиотеки в г. Душанбе. 

Фонд библиотеки насчитывала 3 тыс. книг, выделенных ранее из 

Самаркандской гарнизонной библиотеки. В числе книг была политическая, 

военная, художественная литература дореволюционных изданий. Вновь 

созданная Душанбинская библиотека была расположена первое время в 

кибитке. Стол и скамьи были врыты в землю. Книги размещались на полках, 

пристроенных на вбитых в стену кольях. Освещением служили два 

фитильных светильника с растительным (хлопковым) маслом”.
5
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Библиотека и клуб обслуживали только гарнизон города Душанбе, ввиду 

отсутствия литературы на местном языке, а также незнания местных языков 

культурно-просветительными работниками гарнизона. Образование 

Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики создало 

предпосылки для более быстрого развития культурно–просветительных 

учреждений.  

Время организации городской библиотеки в Душанбе уточняется 

многими исследователями. Они на основе архивных и опубликованных работ 

уточняют дату создание городской библиотеки в Душанбе. Таким образом, 

“на заседание коллегии Наркомпроса Таджикской ССР от 13 декабря 1925г. 

был рассмотрен вопрос о создании городской библиотеки в Душанбе, на базе 

библиотеки-читальни, а в 1929 г. она была преобразована в республиканскую 

библиотеку. В 1927 г. в Таджикистане уже работали 28 культурно–

просветительных учреждений, обслуживающих городское и сельское 

население. Была открыта библиотека в г. Душанбе с фондом более 4 тыс. книг 

на русском, таджикском и узбекском языках. Кроме того, имелись 3 сельские 

библиотеки с фондом 3900 книг”. 
1
 

В 1928 году в Таджикистане уже насчитывалось 11 массовых библиотек с 

общим книжным фондом в 12 тысяч экземпляров. 9 библиотек находились в 

сельской местности и 2-в городах. Наиболее крупной библиотекой являлась 

городская библиотека в Душанбе, насчитывавшая 4 тысячи экземпляров книг.  

 Кроме того, к работе в библиотеках привлекались лица, окончившие 

курсы совпартшколы 1 и 11 ступени. 21 мая 1928 на заседании Коллегии 

агитационно-пропагандистского отдела обкома КП (б) Узбекистана в 

Таджикской АССР были разработаны мероприятия, направленные на развитие 

библиотечного дела, финансирование и комплектование библиотек. 

“Решающее значение имело постановление ЦК ВКП (б) от 28 декабря 1928 

года «Об обслуживании книгой массового читателя», обязывавшее 
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наркомпроссы союзных республик и ВЦСПС в трѐхмесячный срок наметить 

меры по расширению библиотечной сети. Эти мероприятия были включены в 

пятилетний план развития народного хозяйства республики в области 

культурного строительства. С преобразованием Таджикистана в союзную 

республику развитию библиотечного дела стало уделяться больше внимания. 

Были увеличены ассигнования на культурное строительство, приняты меры к 

подготовке кадров”.
1
 

16 октября 1929 г. 111 Чрезвычайный Всетаджикский съезд Советов 

принял «Декларацию об образовании Таджикской ССР» и наметил 

мероприятия по дальнейшему развитию народного хозяйства и культуры 

республики, к тому времени в республике “имелось 43 культурно–

просветительных учреждений, 11 библиотек с фондом 12 тыс. книг и 32 

клубных учреждений, в которых проводилась огромная культурно-массовая 

работа по воспитанию трудящихся города и деревни”.
2
 

В 1930 году в Сталинабаде (город Душанбе с 1929 по 1961 год носил это 

имя) открылся Дом Красной Армии, с фундаментальной библиотекой. 

Если сказать о проблемах изучения библиотечного дела в 

дореволюционный период, тогда нужно обращать внимание на «Роспись 

статьи и заметки по археологии и истории Средней Азии», помещенный в 

газете «Туркестанские ведомости» за время ее существования (28 апреля 

1870-15 декабря 1917).
3
 Согласно данному библиографическому указателю в 

«Роспись»-е
4
 за столько лет по проблемам библиотек были опубликованы 

следующие известия и заметки: 

“1870 - «Армянские предания о библиотеке Тамерлана» (№14. С.9.);1873-

«Библиотека Тамерлана» ((№44. С.43.); 1883-«Приказ по военно-народному 
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управлению Туркестанского генерал-губернаторства 4 декабря 1883 г. №243 

(Об учреждении при ташкентском музее книгохранилища и об образовании 

особого Комитета для наблюдения за библиотекой и музеем). (№49, С.135); 

Правила для пользования книгами из имеющегося при музее книгохранилища 

(№49, С.136); 1884-Протокол заседания Наблюдательного за музеем и 

книгохранилищем Комитета, 6-го января 1884 г. (№7, С.142); Приказ по 

военно-народному управлению Туркестанского генерал-губернаторства 2 

августа 1884 г. №197 (о восстановлении ташкентской публичной библиотеки 

и об организации Наблюдательного Комитета) (№31, С.148); Правила 

Ташкентской публичной библиотеки и находящегося при ней музея; (№31, 

С.149); 1889-«Поиски библиотеки Тамерлана Мэкензи Уоллосом) (№28, 

С.189); 1906-Правила Туркестанской публичной библиотеки и музея (№134, 

С.564)”.
1
 Это говорит о том, что во второй половине Х1Х века библиотеки 

стали объектом внимания корреспондентов. Эти публикации имели 

популярный характер. Имеется такое же мнение и по поводу публикаций 20-

30-х годов. По мнению академика Р.М. Масова, «…освещение истории 

культурного строительства периода 20-30-х годов в республике носит 

описательно-информационный характер и сводится в основном к 

иллюстрированию, перечислению количественных показателей без 

необходимого анализа и теоретического обобщения процесса культурных 

преобразований».
2
 

Таким образом, изучение истории библиотечного дела восходит до 

древнейших времен. Первое таджикское государство Саманидов (IХ-Х вв.), 

имело крупнейшую библиотеку. В последующие века библиотеки 

функционировали при различных дворах правителях и династиях. После 

образования столицы Газневидов - Газны, здесь наряду с другими 

государственными учреждениями, по некоторым данным, была открыта 
                                                           
1
 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. 
2
 Там же. – С.6. 
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государственная библиотека. В конце XVIII-первой половине XIX вв. высшие 

круги Бухарского ханства утратили прежние культурные навыки. Первые 

современные библиотеки на территории Туркестанского генерал-

губернаторства возникли после присоединения края к России. Библиотеки 

открылись в Ура-Тюбе, Ходженте, Джизаке, Катта-Кургане, Самарканде и др. 

городов Средней Азии. Однако, первые библиотеки в Таджикистане, в 

современном их понимании, со всеми своими атрибутами, зародились только 

при Советской власти. Образование Таджикской Автономной Советской 

Социалистической Республики создало предпосылки для более быстрого 

развития сети библиотек. Особенно в 20-е годы ХХ века с помощью русских 

военных были организованы первые библиотеки на территории нынешнего 

Таджикистана. 

 

1.2. Историография библиотечного дела в Таджикистане  

(1930-е годы ХХ века). 

После Октябрьской революции в России и установление советской 

власти на просторах Российской империи, в Таджикистане также началась 

работа по преобразованию в области культуры. Во второй половине 20-х 

годов появляются первые школы и библиотеки, но их количество было очень 

ограниченным. 

В конце 20-х годов, когда в республике развернулась культурная 

революция, особыми элементами стали библиотеки и красные чайханы. 

Именно они стали основным звеном, ликвидации неграмотности в молодой 

советской республике. Повсеместно нужны были книги, учебники и другой 

необходимой литературы. В 30-х годах, именно по этому поводу была сделана 

колоссальная работа.  

В данном параграфе мы попытаемся рассмотреть историографический 

аспект проблемы организации библиотек, ибо она разъясняет степень 

изученности данной проблемы в нашей республике в 30-х гг. ХХ века. Книги, 

непосредственно касающиеся исследуемой проблемы в основном 
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отсутствовали. Книги, имеющие косвенное отношение к проблеме были 

привлечены к анализу. Однако, в таких случаях, в основном 

историографическому анализу подвергаются статьи из периодической печати. 

К историографическому исследованию предъявляется соблюдение ряд 

требований. В том числе, «подвергать критическому историографическому 

анализу труды и статьи различных авторов в строгой хронологической 

последовательности выхода их в свет. Только этим путѐм историографу 

удаѐтся объективно и достойно оценить труд каждого автора и наблюдать 

развитие исторической науки; при использовании материалов периодической 

печати, необходимо определить общественно-политическое направление 

газет, журналов, для чего следует обратить внимание на содержание других 

статей и заметок, не относящихся к исследуемому вопросу».
1
 

Соблюдая вышеназванные требования, было просмотрено «DE VIZU» 

периодической печати 30-х годов, преимущественно русскоязычная 

периодика. Статьи, заметки, очерки были посвящены различным проблемам 

библиотечного строительства в молодом Таджикистане, в них, естественно 

освещались трудности и препятствия, имевшиеся в те трудные годы. В статье 

«Положение книжного фонда в Центральной библиотеке», в том числе 

отмечается, что “до последнего времени, Центральная библиотека города 

пользовалась книгами, принадлежащими союзу советских торговых 

служащих. Поэтому, Народный Комиссариат просвещения заключил договор 

с Государственным издательством РСФСР на снабжение библиотеки 

литературой. Таким образом, фонд библиотеки пополнялось новейшей и 

нужной литературой из городов Москвы и Ленинграда (ныне Санкт- 

Петербурга)”
 2

. В следующей статье «Нужны библиотеки-читальни»
3
, речь 

идѐт о необходимости организации сети библиотек в городе Сталинабаде. 

                                                           
1
 Бокиев, О. Завоевание и присоединение северного Таджикистана, Памира и горного 

Бадахшана к России [Текст] / О. Бокиев. – Душанбе: Ирфон, 1994. – 272 с. 
2

 Юсупов, С. Библиотечный коллектор или книжная лавка [Текст] / С. Юсупов // 

Коммунист Таджикистана. – 1937. – 17 декабря. 
3
 Суханов, С. Большой помощи районным библиотекам [Текст] / С. Суханов // Коммунист 

Таджикистана. – 1940. – 4 декабря. 
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Этот необходимость было мотивировано тем, что увеличилось число курсов 

ликвидации неграмотности, желающих читать книги в разных уголках города, 

тем самым повышать уровень грамотности населения. Автор Г. Чернышев в 

своей статье «Дорогу книге» обращая внимание на важнейшие задачи как 

пропаганда книги в республике, подчеркивает о необходимости расширения 

сети библиотек и красных чайхан, комплектование книжных фондов и 

доведение до читателя нужной литературы
1
. 

У автора Н. Войновича другой подход. Он в своей статье «В поход за 

науку и технику» 
2
 в числе других проблем библиотечного дела поднимает 

вопрос комплектования библиотек Таджикистана популярной технической 

литературой, которые направлены в помощь рабочему МТС 

(машинотракторной станции), колхознику, бедняку и середняку-дехканину. 

Им в помощь должны прийти все культурные силы кишлака-агрономы и 

зоотехники. Учителя путѐм практической помощи и массовой культурно-

воспитательной работы-через школы, клубы, красные чайханы-должны 

помогать колхозникам и трудящимся дехканам одолевать науку 

социалистического сельскохозяйственного производства. Для широкого 

продвижения технических знаний в массы, необходимо использовать печать 

(стенгазеты, многотиражки и т.д.), литературу, кино, радио и т.д. Надо 

увеличить комплектование публичных школьных и клубных библиотек, а 

также библиотек-передвижек массовой популярной технической литературой, 

особенно на языки местной основной национальности. Поход на технику-это 

поход в массы. Таким образом, автор говорит о необходимости 

комплектования библиотек технической литературой, организации 

библиотечного обслуживания в селе и т.д. 

В начале 30-х годов, проблемы комплектования книжных фондов стала 

одной из важнейших для библиотечной отрасли. С 1931 года Государственная 

                                                           
1
 Чернышев, Г. Дорогу книге [Текст] / Г. Чернышев // Советский Таджикистан. – 1930. – 7 

мая. 
2

 Войнович, Н.В поход за науку и технику [Текст] / Н.В. Войнович // Коммунист 

Таджикистана. – 1931. – 31 марта. 
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публичная библиотека Таджикской ССР должна была получать по экземпляру 

из всех выходящих в СССР книг. Отбор книг предполагался закончить к 

концу февраля 1931 года. Эти вопросы были отражены в статье «Таджикская 

Государственная публичная библиотека будет иметь все выходящиеся в СССР 

книги»
1

 Хотя Государственная публичная библиотека республики ещѐ не 

была официально открыта, в 1930 году в журнале «Советский Таджикистан» 

было опубликовано «Положение книжного фонда в Центральной библиотеке 

города Сталинабада»
2
. В нѐм были расписаны основные функции книжного 

фонда, путь книги, способы комплектования, обработки и обслуживание 

читателей. Конечно, это было предназначено для городской библиотеки, 

однако на наш взгляд, именно это стало точкой отсчѐта получения 

обязательного экземпляра, в дальнейшем главной библиотеке республики. 

Отрадно, что ещѐ тогда в 30-х годах, партийная организация и 

правительство республики, обратили внимание на улучшению библиотечной 

работы, как аккумулирующей области, культурной революции. Например, в 

статье М. Липского «Библиотека-энергетическая база культурной 

революции»
3
 отмечается, что ЦК КП (б) Таджикистана принято решение о 

состоянии и мерах улучшения библиотечной работы в республике. Это 

постановление, конкретно намечало программу действий в области 

библиотечного строительства. В первой пятилетке на библиотечном участке 

культурного фронта республики, ещѐ не налажена разветвленная сеть 

массовых библиотек и обслуживание трудящегося населения актуальной 

политической и технической литературой. В имеющихся библиотеках (по 

статистике Народного Комиссариата просвещения всего 10 районных 

библиотек, с очень большой натяжкой, могут быть названы библиотеками) нет 

платных работников (а там, где имеется-без необходимой квалификации). 

                                                           
1
 Липский, М. Библиотека – энергетическая база культурной революции [Текст] / М. 

Липский //Коммунист Таджикистана. – 1932. – 6 сентября. 
2
 Положение книжного фона в Центральной библиотеке [Текст]: ГПБ города Сталинабада 

//Советский Таджикистан. – 1930. – 5 февраля. 
3
 Липский, М. Библиотека – энергетическая база культурной революции [Текст] / М. 

Липский //Коммунист Таджикистана. – 1932. – 6 сентября. 
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Книжный фонд их засорен застаревшей литературой, нет приспособленного 

помещения и т.д. Библиотека в районе ещѐ не стала базой всей проводимой в 

ней культработы, стоит в стороне от проводимых компаний. Государственная 

центральная библиотека, которая должна являться центром методической и 

справочной работы и образцом постановки массового продвижения книги, 

также не выполняет своих задач.  

Профсоюзные библиотеки в Сталинабаде и рабочих центрах республики, 

также не ведут массовой работы с книгой. Постановление ЦК, отметив 

неудовлетворительное состояние библиотечной работы, предлагает 

организациям, ведущую библиотечную работу, усилить внимание и отпуск 

средств для библиотечного строительства. Для снабжения библиотек, 

идеологически выдержанной и технически обработанной книгой, признано 

необходимой организации системы Книжного центра - библиотечного 

коллектора. Не позднее, чем в сентябре этого года (1932г.). Задача коллектора 

должна состоять в том, чтобы обеспечить правильное комплектование 

районных и городских библиотек, устранить случайность и ошибки в недобор 

книг и облегчить работу библиотекаря. «В течение двух месяцев во всех 

районных центрах Таджикистана должны быть открыты районные 

библиотеки с сетью передвижек по совхозам, машинотракторных станций, 

крупным колхозам, рабочим казармам». Этот пункт постановления книжной 

работы, закладка фундамента планомерно-организованной и правильно 

функционирующей библиотечной сети. «Нужно прекратить смешные 

ведомственные споры и создать единую библиотечную сеть, чтобы книги у 

нас не лежали на полках, а использовались для учѐбы широкими трудящимися 

массами». Создание такой сети библиотек, доводящей книгу до самого 

отдаленного кишлака,-очередная и важнейшая задача Народного 

Комиссариата просвещения. Необходимо сейчас же заняться подготовкой 

необходимого кадра библиотечных работников, путѐм организации 

краткосрочных курсов, с тем, чтобы к началу 1938 года районные библиотеки 

были укомплектованы квалифицированными библиотекарями. В области 
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усиления руководства библиотечной работой, тоже намечается целый ряд 

мероприятий: создается библиотечный аппарат в аппарате Народного 

Комиссариата просвещения. Выделяют штат республиканской библиотеки с 

тем, чтобы превратить ее руководящий центр по вопросам методики и 

техники, а также по консультационно-справочной работе. Если принять весь 

организованный книжный фонд республики равным 150 тыс. книг (по 

предварительным материалам культурной переписи 1932 года), то получается 

одна книга на 15 человек населения. А мы хотим к концу второй пятилетки 

иметь 1 книгу на одного человека.
1
 

Таким образом, вторая пятилетка, намечающая гигантский рост общей 

культуры и грамотности населения, предъявил соответствующий спрос на 

книгу. К удовлетворению этого спроса нужно было готовиться и 

Таджикскому государственному издательству, и библиотекам-подбирать 

кадры, готовить оборудование и технику, изыскивать средства. Таким 

образом, в эти годы библиотека призвана была сыграть очень большую роль в 

деле подготовки кадров. 

В последующих статьях, не только писали о книжных фондах, 

обслуживание читателей разной категории, но авторы обратили внимание и на 

недостатках в деле библиотечного строительства, открытие новых библиотек 

в городах и в сѐлах. 

В статье «Когда же, наконец, будет библиотека»
2
 пишется, что вопросу 

организации городской библиотеки, по-прежнему, уделяется мало внимание. 

Сейчас, библиотека приступила к обработке книг. На эту работу требуется 

ещѐ около месяца. Помещение, выделенное для библиотеки тесная кибитка. 

«Никто не принимает никаких мер, чтобы найти другое подходящее 

помещение. В помещение Республиканской библиотеки разместился научно-

исследовательский институт Наркомпросса. Комнаты института полупустые. 

                                                           
1
 Липский, М. Библиотека – энергетическая база культурной революции [Текст] / М. 

Липский //Коммунист Таджикистана. – 1932. – 6 сентября. 
2
 Когда - же, наконец, будет библиотека [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1933. – 14 

марта. 
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Без ущерба для института можно занять одну-две комнаты под городскую 

библиотеку. Горсовету необходимо теперь же приступить к строительству 

здания для городской библиотеки, материалы для этой стройки надо найти на 

месте, не дожидаясь завоза их извне. На содержание библиотеки на год 

отпущено 50 тыс. рублей. Этой суммы недостаточно, если принять во 

внимание, что уже на первых порах потребуется реальные расходы на 

приобретение литературы, на оборудовании».
1
 Вопрос городской библиотеки, 

тогда была выставлена перед горкомом партии. 

О проблемах библиотек на местах рассказывается в статье «Посевная 

литература покрывается пылью». В нем, в частности, речь идѐт о том, что в 

Ура-Тюбинской библиотеке есть книги на таджикском, узбекском и русском 

языках. Имеются детская и специальная литература для весенней посевной. 

“В библиотеке лежат без действия книги о ремонте тракторов, брошюры о 

повышении урожайности. Заведующая библиотекой Зинаида Поварова 

рассказала об имеющихся недостатках в работе библиотеки, в том числе о 

несознательности читателей, хищении книг, главное о недостаточной помощи 

со стороны общественности и т.д. Поэтому, решение Отдела культпроса Ура-

Тюбинского райкома партии от 14 апреля 1933 года об организации при 

данной библиотеке читальни; о расширении круга читателей, в первую 

очередь, из коренного населения; об организации библиотек-передвижек; 

привлечении в помощь библиотеке общественности; усилении руководства 

библиотечной работой со стороны Горотдела народного образования и ряда 

других конкретных указаний, должны быть выполнены”
 2
. 

Проблема организации культурного строительства в Таджикистане, до 

такой степени была важным, что в 30-х годах, данный вопрос рассматривался 

в постановлениях Среднеазиатского Бюро ЦК ВКП (б) и резолюциях съездов 

КП (б) Таджикистана. Свидетельством тому является доклад одной из 
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руководителей Среднеазиатского Бюро ЦК на августовском пленуме. В части 

«Культурное строительство - в ногу с социалистическим строительством» 

доклада У. Ашурова «О национализации советского аппарата и вопросы 

культурного строительства в республиках Средней Азии» 
1
 рассматривался 

вопрос культурного строительства. От успешного разрешения этого вопроса 

зависело не только успешное разрешение национализации советского 

аппарата, но и разрешение всех хозяйственно-политических задач, которые 

стоят перед ними. Тогда, в условиях реконструктивного периода, вопрос о 

подъѐме культуры становился наиболее острым. Для того, чтобы рабочий 

класс мог реализовать свою организованность, он должен расти культурно. 

Должны расти культурно и широкие трудящиеся массы. Именно поэтому 

партия наряду с такими лозунгами, как индустриализация и коллективизация 

выдвигала лозунг культурной революции, подъема культуры миллионов, без 

чего невозможно продвижение к социализму». По словам докладчика, “они 

имеют несомненные успехи в деле культурного строительства в республиках 

Средней Азии. Касаясь вопросов массово-политической литературы, он 

отмечает, что массово-политическая литература также имеет огромное 

значение в деле успешного разрешения предстоящих задач. Массово-

политическая литература рассчитана на широкие слои трудящихся, поэтому 

она должна быть понятной и доступной, им как по содержанию, так и по 

техническому оформлению. Он приводит очень много конкретных примеров 

из республик Средней Азии, в том числе Таджикистана, о недостатках в этой 

области”.
2
 Пленум считал, что “создание серий популярных библиотек для 

оканчивающих ликбез, с расчѐтом их дальнейшего систематического 

повышения грамотности, является одной из наиболее проверенных форм 
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борьбы в этой области. Поэтому поручает ЦК и обкомам провести это 

немедленно в жизнь”.
1
 

 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
2
. 

Ряд статей были посвящены именно сбору, изучению и хранению 

восточных рукописей, большинства которых находились на руках частных 

граждан. 

Русские учѐные, исследовавшие древнюю историю, литературу и 

культуру таджиков, большое внимание уделяли именно сбору и изучению 

средневековых рукописей. Литературовед Е.Э. Бертельс в своей статье 

«Тщательно собирать рукописи и документов»
3
 даѐт советы по организации, 

выявлению рукописных книг в республике и концентрации их в 

общественных библиотеках. Автор 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 хранит старинные рукописи».
4
 В данной статье газеты 

речь идѐт об организации фонда восточных рукописей в Публичной 

библиотеке республики. В том числе, пишется, что со дня открытия отдела 

Восточных рукописей, ее коллекцией стали интересоваться специалисты, 

литературоведы и другие категории читателей. К сожалению, отдельное 

помещение, стеллажи и средство для закупки старинных рукописей остро не 

хватало. Только в 1934 году Восточный отдел получил маленькую отдельную 
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комнату для хранения рукописей.
1

 В Таджикистане общественность 

республики в 1934 году отмечал 1000-летия великого поэта, классика 

таджикско-персидской литературы А. Фирдоуси. К этому знаменательному 

юбилею, в Московском музее восточных культур была организована большая 

выставка. Для выставки были отобраны из Таджикистана 600 экземпляров 

книг, дающих представление о творчестве поэта и его эпохи. Была 

демонстрирована рукопись «Шахнаме», ковры XVIII-XIX вв., керамико-

стекляные, лаковые изделия, коллекция монет, хорошо сохранившийся 

парфянская ваза, двух тысячелетней давности.
2
 

Статья «Хранилище древних рукописей» также посвящена 

деятельностью отдела рукописей Центральной публичной библиотеки им. А. 

Фирдоуси. В нѐм насчитывается 1123 рукописей на языках и диалектах 

Средней Азии. Много ценных и дорогостоящих рукописей приобретено и 

собрано представителями библиотеки в Самарканде, Бухаре и по многим 

кишлакам и районам республик Средней Азии. Там целыми вечерами 

просиживался писатель С. Айни над интереснейшими древними рукописями. 

В статье речь идѐт о приобретѐнных редких рукописей Саади и других 

классиков таджикско-персидской литературы. 

В этот период также остро стоял вопрос о библиотечном обслуживании 

сельского крестьянства. Статья «Ни одного колхоза без библиотеки»
3
 была 

посвящена этому вопросу. В деле борьбы за овладения техникой 

сельскохозяйственного производства, за повышение общественно-

культурного и политического уровня колхозников, книга и газета играют 

исключительную роль. Среди рабочих и колхозников растѐт спрос на 

литературу. В колхозах создается колхозные библиотеки. Колхозники 

требуют необходимую литературу для овладения техническими, 

культурными, политическими знаниями. Организация библиотечного дела 
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поставлено крайне неудовлетворительно. Книготоргующие организации, 

правления колхозов, местные районные организации недооценивают 

важности этого дела. Только в начале второго квартала 1935 года, Книжный 

центр Таджикгосиздат приступил вплотную к развертыванию договорной 

компании с колхозами. «Договора заключены с 215 колхозами на сумму 36540 

руб. В среднем сумма договора на каждый колхоз выражается 170 руб. В счѐт 

этих договоров магазинами получено литературы на 3850 рублей.
1
 

Развѐртывается работа по ряду других районов-Ходжентскому, Аштскому, 

Исфаринскому, Кагановичабадскому и Кулябскому. Однако недостатков в 

проведении этой работы очень много».  

Отмечают, что отдельные сведения об истории становления 

библиотечного дела в республике зафиксированы в работе «Всесоюзная 

библиотечная перепись 1 октября 1934 года».
2
 Согласно материалам переписи 

в октябре 1934 года, в Таджикистане зафиксировано 325 библиотек всех типов 

и видов с общим книжным фондом 506,3 тыс. экземпляров.
3
 

В «Отчѐтном докладе Правительства пятому Съезду Общему Совету 

Таджикистана»
4
Председатель Совета Назиров Таджикской ССР А. Рахимбаев 

в том числе, касался общих вопросов культуры. Он отмечал: «У нас 

развивается национальная литература и печати. С 1928 года, наше 

издательство выпустило 1130 наименований книг, общее количество которой 

составляет 6,9 миллионов экземпляров».
5
 

Для большего привлечения читателей в библиотеках республики, лучшей 

организации обслуживания, использовали различные методы стимулирования 

работ библиотечных работников, среди них развернулись различные 

соревнования. 
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В статье «Каждому району образцовую библиотеку»
1
 речь идѐт о ходе 

конкурса на лучшую постановку библиотечного дела. В Наркомпрос 

поступают первые 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. 13 районов 

включились в конкурс и взяли на себя обязательства, которые уже частично 

выполнены. За время конкурса открыто 8 библиотек, 20 передвижек в 

Шахристане, Кулябе, Кангурте и других районах. Открыть при публичной 

библиотеке методический кабинет, куда библиотекарь мог бы обращаться за 

разрешением всех возникающих у него вопросов. По плану 1936 года в 

каждом районе должна быть открыта библиотека и ряд передвижек в 

колхозах. Каждая библиотека будет иметь «полку» детской литературы и 

уголок для малограмотных. Вопрос о кадрах был частично разрешѐн 

организацией 4-месячных курсов библиотечных работников. Для работников 

городских библиотек организовали 15-дневный семинар. 

Другой важный документ это «Резолюция II Съезда КП(б) 

Таджикистана» (7-14 января 1934 г.).
2
 В нѐм наряду с другими важными 

вопросами рассматривались и проблемы в области культурного строительства 

в республике. 

Отмечая значительное отставание Таджикистана в области культурно-

бытового строительства по сравнению с другими национальными 

республиками и областями, съезд одобрил линию ЦК по решительному 

повышению общекультурного уровня широких масс и отказ от увлечения, 

проявленного старым руководством ЦК, в организации множества ВУЗов в 

Таджикистане, без предварительной работы по организации среднего звена в 
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системе народного образования, обеспечивающего успешное комплектование 

ВУЗов подготовленными кадрами. Съезд поручает ЦК превратить 1934 год в 

год решительной борьбы за всеобщую грамотность взрослого населения, 

полного завершения всеобщего начального обучения и предлагает 

решительно улучшить положение школ и материально-бытовое положение 

учительства, развернуть по районам сеть семилеток с интернатами, 

сосредоточить внимание парторганизаций и НКПроса на подготовку и 

воспитании учительских кадров, улучшить издание книг и газет, обеспечив 

выпуск их на языке, понятном широким массам трудящихся, вести 

решительную борьбу с попытками искусственного создания, так называемого 

«литературного языка» непонятного массам, засоренного арабизмами, 

османизмами, иранизмами и т. д., и наряду с этим вести борьбу против 

попыток национальной замкнутости и отчужденности в области языка через 

отказ от введения в язык иностранных слов, ставших достоянием широчайших 

масс.
1
 Всем членам и кандидатам партии и членам комсомола в двухмесячный 

срок, в порядке партийной и комсомольской дисциплины, ликвидировать 

неграмотность и малограмотность латинским алфавитом. Развить и улучшить 

радиофикацию Таджикистана и добиться в первую очередь установления 

радиосвязи Сталинабада со всеми районными центрами, обеспечить через эту 

радиосвязь систематическое инструктирование районного актива. Добиться 

постройки в 1934 г. более мощной широковещательной радиостанции в 

Сталинабаде.
2
 Съезд требует от всей парторганизации решительной борьбы 

против административного увлечения в преодолении религиозных 

предрассудков и бытового уклада, столетиями сложившихся в жизни и 

сознании дехкан, требует развертывания массово-политической, культурно-

просветительной и хозяйственно-организаторской работы, являющейся 

могучим рычагом в создании основ для нового уклада, нового быта, замены 
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религиозного-научным мировоззрением социалистического общества.
1
 

В 1936 году в Москве вышла книга А. Р. Рахимбаева «Таджикистан»
2
. 

«Таджикистан»-популярный очерк, в котором показано историческое 

прошлое таджикского народа, современное состояние хозяйства, огромные 

успехи социалистического строительства и культуры. В раздел «Культура» 

(С.89-103) входили такие отрасли, как «Народное образование», «Искусство», 

«Литература», «Печать». В части «Народное образование» на странице 98 по 

библиотекам написано следующее: «За последние четыре года (имеется ввиду 

1933-1936 гг., С.Р.) значительно выросла сеть библиотек, особенно в 

кишлаках. Количество библиотек с 77 в 1933г. выросло о 373 в 1936 г. Но, 

несмотря на этот рост, библиотеки не могут еѐ полностью удовлетворить 

выросшую потребность читателей. Большую роль в деле организации 

культурного отдыха дехканина играют красные чайханы. В чайхане колхозник 

может напиться чаю, поиграть в шашки и шахматы, почитать газеты и 

журналы, послушать радио. Крупные колхозы, как, например, колхоз 

«Коминтерн» в Ленинабадском районе и др., имеют свои прекрасные 

чайханы. В республике насчитываются 559 клубов и красных чайхан.
3
 

В другом докладе А. Рахимбаева под названием «Социалистическое 

строительство Таджикистана и раскрепощение женщин»
4

 отмечается, что 

«Ваши матери, и старшие сестры помнят, какова была «культура» 

Таджикистана до революции. Не было и в помине ни больниц, ни детяслей; 

больные роженицы шли к старухам. Школы существовали только 

религиозные, готовившие мулл. Учиться в них могли только богатые и только 

мужчины. В деле строительство культуры национальной по форме и 

социалистической по содержанию при советском строе мы имеем огромные 

                                                           
1
 Резолюция II Съезда КП (б) Таджикистана (7 - 14 января 1934 г.) [Текст]. – Сталинабад: 

Таджикпартиздат, 1934. – С.21. 
2
 Рахимбаев, А.Р. Таджикистан [Текст] / А.Р. Рахимбаев. – М.: Госсоцэкономиздат, 1936. – 

120 с. 
3
 Там же. – С.98. 

4
 Рахимбаев, А. Социалистическое строительство Таджикистана и раскрепощение женщин 

[Текст]: доклад на 1 - м Республиканском съезде женской молодѐжи 9 ноября 1935 г / А. 

Рахимбаев. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1936. – 47 с. 
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невиданные успехи. Расходы на культурные мероприятия с 308 тысяч в 1924-

25 году выросли до 59 млн. руб. в 1935 году. Количество учащихся в школах 

выросло с 1700 в 1926 году до 135 тысяч в 1935 году.
1
 Полное освобождение 

женщин невозможно без решающего подъѐма культурного уровня женщин, 

этой самой отсталой до сих пор части нашего населения. Первое звено 

ликвидации культурной отсталости женщин-это вовлечение девочек в школы 

всеобуча. Здесь мы имеем значительные успех. Если в 1930 году на 25 тыс. 

человек учащихся в начальных и средних школах было только около 3000 

девочек, то в 1935 году на 135 тыс. учащихся приходится уже 49 тыс. 

девочек.
2
 

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. К 1931 

году в колхозах республики было создано 19 библиотек-читален. Создается 

сеть городских библиотек. Наряду с массовыми сельскими и городскими 

библиотеками начинает создаваться специализированные библиотеки: при 

гидрометеорологическом институте, при научно–исследовательском 

автодорожном институте и других организациях и учреждениях, при научно–

исследовательском автодорожном институте и других организациях и 

учреждениях. Благодаря постоянной заботе партии и правительства, 

выделяющим большие ассигнования на нужды культурного строительства, 

направляющим деятельность культурно–просветительных учреждений, в том 

числе библиотек, в библиотечном деле республики в годы первых пятилеток 

произошли существенные сдвиги”
3

. Постоянно укреплялась материально-

                                                           
1
Рахимбаев, А. Социалистическое строительство Таджикистана и раскрепощение женщин 

[Текст]: доклад на 1 - м Республиканском съезде женской молодѐжи 9 ноября 1935 г /А. 

Рахимбаев. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1936. – С.25. 
2
 Там же. – С.40. 

3
 Абдулбасиров А.А. Вклад академика Бободжона Гафурова в развитие культуры и 

искусства Таджикистана (40-70-е гг.. XX века). Дисс... к.и.н. - Душанбе, 2022. -С. 81-812. 
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техническая база библиотек, улучшалось комплектование книжных фондов. 

Библиотеки стали получать литературу на родном языке. В 1932 году в 

республике насчитывалось 119 библиотек с книжным фондом 107 тыс. 

экземпляров. А уже в 1937 году число массовых библиотек увеличилось до 

416 с книжным фондом 258 тыс. экземпляров. В 1933 году были созданы 

крупнейшие научные библиотеки Таджикистана-Государственная библиотека 

им. Фирдоуси и Центральная библиотека АН Таджикской ССР.
1
 

В 1936 году в помощь читателям были организованы различные 

познавательные кружки. В том числе при библиотеке был открыт 

краткосрочный курс, где проводились консультации по математике, 

английскому и немецкому языках. Неудивительно, что только на 

консультации по математике записались 25 человек, а по иностранным языкам 

41 человек. Основные посетители являлись учащиеся школ и техникумов, 

хотя большинство из них составляли рабочие, служащие и технические 

работники. 

В 1937 году также вышло много статей, посвящѐнной различным 

проблемам библиотечного дела в Таджикистане.  

Статья «В заводской библиотеке
2
 посвящена 10-летию Сталинабадского 

хлопкоочистительного завода. В нѐм отмечается, что заводская библиотека 

имеет больше 3500 книг. Ежемесячно библиотека приобретает 100-150 книг 

художественной и другой литературы. В библиотеке больше 250 абонентов. В 

семьях людей, на которых заполнены карточки, читают на один абонент все 

члены семьи. 

Нужно отметить, что большое количество статей и информаций в 1937 г. 

посвящены организацией различных выставок.  

                                                           
1
 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.5. 
2
 В заводской библиотеке [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1937. – 30 декабря. 
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В статье «Читальный зал для делегатов съезда
1
отмечается, что активно 

проводилась агитационно-массовая работа к республиканским съездам и 

совещаниям, на избирательных участках и в производственных коллективах. 

В статье «Библиотечный коллектор или книжная лавка»,
2
 речь идѐт о 

проблемах, создавшихся при обеспечении книг библиотек республики, 

посредством библиотечного коллектора. Библиотечный коллектор был 

призван своевременно и равномерно обеспечить библиотеки республики 

поступившей в этой организации литературой. Проблемы были в 

несвоевременном заключении договоров с библиотеками о приобретении 

литературы, и о работе библиотечного коллектора с издательствами. 

В статьях, наравне с вопросами, касающимися деятельности центральных 

библиотек, также касались проблем библиотек городов и районов республики. 

Например, в статье автора Б. Горского «Городская библиотека»
3
 речь идѐт о 

деятельности Ленинабадской (Худжандской) городской библиотеки. Она 

организовалась 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 расходовался 20 тыс. рублей. Открыты были три 

филиала: на Табашарском руднике, в совхозах и других пунктах. В том же 

помещении распологалась центральная детская библиотека, имеющая 5000 

книг. Десятки школьников разных возрастов регулярно приходили за 

книгами, которые они с удовлетворением читали. Также в статье идет речь и о 

комплектовании фондов и их проблем.  

В статье «Библиотеки, клубы, красные чайханы»
4
 говорится, 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 

                                                           
1
 Читальный зал для делегатов съезда [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1937. – 27 

февраля. 
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 Юсупов, С. Библиотечный коллектор или книжная лавка [Текст] / С. Юсупов // 

Коммунист Таджикистана. – 1937. – 17 декабря. 
3
 Горский, Д. Городская библиотека [Текст] / Д. Горский // Коммунист Таджикистана. – 

1938. – 11 октября. 
4
 Библиотеки, клубы, красные чайханы [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1939. – 16 

октября. 
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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 своего отражения в печати и в следующем, 1940 

году. Авторы касались, в том числе темы обслуживания школьников, работы 

районных библиотек и т.д. В статье «Громкие читки для школьников»
1
речь 

идѐт о пропаганде литературы в городской библиотеке им. А. Лахути города 

Сталинабада. Статья «Больше помощи районным библиотекам»
2

более 

подробно раскрывает вопросы деятельности районных библиотек по вопросам 

обеспечения книг, обслуживания читателей и т.д. В том числе пишется, что в 

1914 году в Таджикистане не было ни одной массовой библиотеки. В 1940 

году в республике насчитывалось 68 районных библиотек, в том числе 1 

детская библиотека, не считая библиотек колхозов, МТС-ов и при клубах. С 

каждым годом рос и книжный фонд. Если в 1933 году в Шахринауской 

районной библиотеке имелось 1600 книг, то в 1940 году - 5000 экземпляров 

книг. В статье также отмечается, что «В Файзабадской библиотеке 

насчитывается более 3000 книг. В Орджоникидзеабадской 5000 книг и 

брошюр. Всего районные библиотеки республики имеют 356820 книг. Быстро 

растѐт количество посещений библиотек. Орджоникидзеабадская библиотека 

имеет 442 постоянных читателей. Ежедневно сюда приходят 50-60 человек в 

читальный зал, просмотреть журналы прочесть свежую газету. Неизмеримо 

повысились требования к районным библиотекам. В республике есть 

неплохие кадры библиотечных работников, любящих свое дело, узорно 

работающих над повышением своих знаний. Но, к сожалению, большинство 

библиотечных работников не имели специального образования. Библиотека 

может стать подлинным культурным центром каждого района в том случае, 

если райком партии, исполком райсовета, райком комсомола и особенно 

                                                           
1
 Громкие читки для школьников [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1940. – 27 мая. 

2
Суханов. С. Большой помощи районным библиотекам [Текст] / С. Суханов //Коммунист 

Таджикистана. – 1940. – 4 декабря. 
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районо будут серьѐзно и постоянно ею заниматься. Плохо снабжались 

книгами библиотеки библиотечный коллектор республики»
1
. 

В своей книге «Падение Бухарского эмирата. К 20-летию Советской 

Революции в Бухаре (1920-1940гг.)»
2
 Б.Г. Гафуров и Н.Н. Прохоров касались 

также вопросы культурного строительство в Таджикистане. Авторы писали: 

«Сейчас Таджикистан становится страной всеобщей грамотности. В 1939г. в 

Таджикской ССР выходило 8 республиканских газет с тиражом 20.000 экз». 
3
 

Таким образом, историографический анализ опубликованных материалов 

показал, что, в передовых статьях газет, публикациях авторов и различной 

другой информации, отражены важнейшие вопросы, связанные с 

библиотечным строительством в Таджикистане в исследуемый период. 

Авторы статей и книг, касались проблемам организации сети публичных, 

школьных, клубных библиотек, библиотек-передвижек; библиотек в городах и 

в селах; комплектование фондов массовой, популярной и технической 

литературой; изучения и хранение восточных рукописей; недостатки в 

библиотечном строительстве, библиотечного обслуживания и деятельности 

библиотечного коллектора в обеспечении библиотек, необходимой 

литературой и т.д.  

Исследование показало, что проблемы библиотек в рассматриваемый 

период отражались только на страницах периодической печати. 

Рассматирваемый период был периодом создания и расширения сети 

массовых библиотек в Таджикистане. 

1.3. Изучение истории библиотечной деятельности в 40-е годы ХХ века 

 
 

С первых дней советской власти культура была поставлена на службу 

интересов Родины. Исключительные достижения народов СССР в области 

культуры оказали огромное влияние на наши успехи на фронтах Великой 

                                                           
1
Суханов. С. Большой помощи районным библиотекам [Текст] / С. Суханов //Коммунист 

Таджикистана. – 1940. – 4 декабря.  
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 Гафуров, Б.Г., Прохоров, Н.Н. Падение Бухарского эмирата [Текст]: К 20 - летию 
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Отечественной войны. В своей статье «Парторганизация и вопросы 

культуры», в первые дни Великой Отечественной войны, первый секретарь 

ЦК КП Таджикистана, Б.Г Гафуров писал, что «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. В нашей стране, даже в суровых 

условиях Великой Отечественной войны, величайшее внимание уделяется 

вопросам культуры».
1
 

В годы Великой Отечественной войны (ВОВ) 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. 

Теперь мы приступим к анализу опубликованных работ, вышедших в 40-

е годы ХХ века, согласно хронологии их выхода на свет. Рассматриваем 

работы, непосредственно посвящѐнные деятельностью библиотек или 

освещающие общие вопросы культурно–просветительных учреждений.  

В 1940 году вышла первая часть сборника документов под авторством Д. 

Фаньяна «К истории Советского строительства в Таджикистане (1920-

1929гг.)
2
. В данном сборнике документы вошли в следующем оглавлении: 

«Советская революция 1920г. в Бухаре и советизация Таджикистана 

(Восточной Бухары)»; «Национально-государственное размежевание 

республик Средней Азии и образование Таджикской Автономной Советской 
                                                           
1
 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. 
2
 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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Социалистической республики (ТАССР); «Окончание гражданской войны и 

первый учредительный съезд Советов ТАССР»; «Советское строительство 

ТАССР в период от первого учредительного к третьему чрезвычайному 

съезду Советов Таджикской Автономной Советской Социалистической 

Республики»; «Преобразование ТАССР в Таджикскую Советскую 

Социалистическую Республику и непосредственное вхождение ее в СССР, как 

Союзной республики». В данный сборник документов конкретно не вошли 

документы, непосредственно касающиеся деятельности библиотек. Однако, 

имеются некоторые данные касающиеся вопросов ликвидации неграмотности, 

строительство школ, введение нового алфавита и т.д. В данный период 

времени всех их считали культурными учреждениями. «С начала 1925/26 

учебного года в ТАССР (не считая Пенджикентского, Истравшанского 

вилоятов и Памира) уже начали функционировать 29 учебных заведений 

(начальных школ-20, педкурсы-1, курсы совработников-1, музыкальная 

школа-1, интернатов-6, с 1610 учащимися и 75 педагогами. Издавались 

газеты, имелась одна больница, библиотека, типография и т.д.
1
 В «Обращение 

Революционного Комитета Таджикской АССР ко всем трудящимся 

Таджикистана об образовании ТАССР, от 7 декабря 1924 года, №14»
2
 в том 

числе отмечалось, что «Строя социалистическое государство в центре 

Востока, Революционный Комитет вполне сознает, что успех этого 

строительства зависит от культурного роста трудящихся масс нашей страны. 

В наследство от деспота-эмира осталась нам почти поголовная безграмотность 

населения Таджикистана. Революционный Комитет ставит своей незыблемой 

задачей немедленную организацию дела народного просвещения путем 

развития сети советских школ, в которых дети трудового народа совершенно 

бесплатно могут получить образование на своем родном языке и готовиться 

для работы в нашем государственном аппарате. Одновременно с этим, 

правительство даст возможность трудящимся Таджикистана получать высшее 

                                                           
1
 Фанъян, Д.К Истории Советского строительства в Таджикистане (1920 - 1929 гг.) [Текст]: 

сборник документов / Д.К. Фанъян. – Сталинабад, 1940. – Ч.1. – С.22 - 23. 
2
 Там же. – С.65 - 70. 
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образование в учебных заведениях г. Москвы и других крупных городах».
1
 

Также в «Постановление 2-й Сессии ЦИК Советов Таджикской 

Автономной Советской Социалистической Республики 2-го Созыва «О 

хозяйственном и культурном строительстве и ее дальнейшее развитие», 

принятое 11 сентября 1929 года»
2
 пунктом 3, абзац (г) в том числе 

отмечается: «Дальнейшее развитие социально–культурного 

строительства Таджикистана, особенно в части ликвидации 

неграмотности среди трудящихся масс, всемерно будет содействовать 

росту национальной по форме, социалистической по содержанию , 

культуры».
3

 Таким образом, хотя в данном сборнике документов 

конкретно не говорится о культурно–просветительных учреждениях, в 

том числе библиотек, однако строительство школ, ликвидация 

неграмотности напрямую были связаны с библиотеками. В 

«Приветствие товарища И.В. Сталина таджикскому народу по случаю 

провозглашения ТАССР» от (15) марта 1925 года
4
, озвучено следующее: 

«Работники Таджикистана! Подымайте культуру своей страны, 

развивайте ее хозяйство, помогайте труженикам города и деревни, 

сплачивайте вокруг себя всех лучших сынов своей родины и покажите 

всему Востоку, что Вы являетесь лучшими потомками своих предков, 

крепко державшими в своих руках знамя освобождения…»
5
 До чего 

важна была культура, даже руководитель Советского государства свою 

приветственную речь начал с отрасли культуры. 

В годы ВОВ библиотеки республики свою работу приспосабливали 

военному времени. Особенно главная библиотека республики-

Публичная библиотека им. А. Фирдоуси. 

                                                           
1
 Там же. – С.69. 

2
 Фанъян, Д.К Истории Советского строительства в Таджикистане (1920 - 1929 гг.) [Текст]: 

сборник документов / Д.К. Фанъян. – Сталинабад, 1940. – Ч.1. – С.137 - 139. 
3
 Фанъян, Д.К Истории Советского строительства в Таджикистане (1920 - 1929 гг.) [Текст]: 

сборник документов / Д.К. Фанъян. – Сталинабад, 1940. – Ч.1. – С.138. 
4
 Там же. – С.73 - 74. 

5
 Там же. – С.74. 
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Первой печатной работой Библиотеки 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, до начала ВОВ, были изданы первые два рекомендательных списка 

литературы. Рекомендательные списки в эти годы печатались на 

ротаторе. И впредь работники библиотеки систематически составляли 

методические письма в помощь массовым библиотекам, изучали и 

пропагандировали опыт лучших районных и сельских библиотек 

республики».
1
 

В 1941 году в газете «Коммунист Таджикистана» вышла статья «В 

Государственной публичной библиотеке».
2
 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. Книги и брошюры по военным вопросам 

пользуются большим спросом среди читателей. Увеличился спрос на 

техническую и военную литературу. Библиотека организовало 11 выставок на 

темы, посвящѐнные Великой Отечественной войне и обороне СССР»
3
. В 

помощь читателю библиотека составила 20 рекомендательных списков, особо 

выделена картотека, составленная на русском и таджикском языках, по 

вопросу «Отечественная война Советского Союза». Научно–

библиографический отдел развернул справочную работу. 

                                                           
1
 Фаньян, Д.К Истории Советского строительства в Таджикистане (1920 - 1929 гг.) [Текст]: 

сборник документов / Д.К. Фанъян. – Сталинабад, 1940. – Ч.1. – С.7. 
2
 В Государственной публичной библиотеке [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1941. – 

23 октября. 
3
 В Государственной публичной библиотеке [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1941. – 

23 октября.  
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В 1943 году вышла статья начальника Управления политпросветработы и 

образования взрослых Наркомпроса Таджикской ССР И. Мошияхова «10 лет 

публичной библиотеке».
1

 Автор данной статьи подводит итоги 10-летней 

деятельности публичной библиотеки, приводит много фактов в сравнении. Он 

отмечает, что «за 10 лет книжный фонд библиотеки и количество читателей 

неизменно выросли. Так, например, в день открытия читального зала всего 

насчитывалось 18.783 книги, из них на русском языке 17.367 экземпляров, на 

таджикском и узбекском языках-1.416 экземпляров. В первые дни библиотека 

имела книги в основном, на трѐх языках, а в настоящее время фонд ее 

исчисляет 500 000 книг и журналов на 97 языках народов СССР»
2
. 

В 1933 году публичную библиотеку посетило 21167 человек, которым 

было выдано 53613 книг. Основной массой читателей этого периода были 

студенты вновь открытого мединститута и очень незначительное количество 

трудящихся-рабочих и служащих. «В 1942 году библиотеку посетило 170 462 

читателя, которым было выдано 400411 книг и журналов. Коллективом 

проведена значительная справочно-библиографическая работа среди 

читателей. Если в 1933 году было выдано всего 583 справки. То в 1939 г.-2583 

и в 1942 году-4803. С первых дней Отечественной войны Государственная 

публичная библиотека сумела перестроить свою работу в соответствии с 

требованиями военного времени. Много сделано по обслуживанию книгой и 

агитационно-массовой работой раненых в военных госпиталях, бойцов 

воинских частей, граждан призываемых в армию, работников эвакуированных 

предприятий и др. Серьѐзной задачей библиотеки на ближайшее время 

должна быть оказание практической помощи районным массовым 

библиотекам в их работе по пропаганде и продвижению книги в массы».
3
 

С целью укрепления государственного руководства учреждениями 

культуры, в том числе библиотеками, 27 сентября 1945 года в республике был 
                                                           
1

 Мошияхов, И. 10 лет публичной библиотеки [Текст] / И. Мошияхов // Коммунист 

Таджикистана. – 1943. – 29 января. 
2
 Там же. 

3
 Мошияхов, И. 10 лет публичной библиотеки [Текст] / И. Мошияхов // Коммунист 

Таджикистана. – 1943. – 29 января. 
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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».
1
 В статье отмечалось, что «в новой 

пятилетке намечается увеличить библиотечную сеть в республике более чем, в 

три раза. Вместо 449 библиотек в 1945 году, к концу пятилетия будет 1500 

библиотек. Значительно вырастает крупнейшая в Таджикистане 

Государственная публичная библиотека им. Фирдоуси. Ещѐ в 1939 году в ней 

было только 36.520 книг. Сейчас (имеется ввиду 1946г. С.Р.) в библиотеке 

более полумиллиона экземпляров книг. В отделе рукописей хранится 3.000 

ценнейших памятников литературы. Новым пятилетним планом намечено 

строительство в г. Сталинабаде нового здания Государственной публичной 

библиотеки
2
. 

В 1946 году был опубликован «Закон о пятилетнем плане восстановления 

и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950гг.».
3

 В результате 

героических усилий народов Советского Союза и его доблестной Красной 

армии достигнута всемирно-историческая победа - разгром гитлеровской 

Германии и поражение японского империализма. СССР окончил войну 

полной победой над врагом - в этом главный итог войны. Великая 

Отечественная война потребовала подчинения всего народного хозяйства 

нуждам фронта, интересам разгрома гитлеровской Германии. За короткий 

срок народное хозяйство СССР был перестроено на военный лад.  

СССР снова вступил в период мирного социалистического строительства, 

прерванного вероломным нападением гитлеровской Германии. «Успешно 

                                                           
1
 Библиотеки [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1946. – 9 июля. 

2
 Библиотеки [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1946. – 9 июля. 

3
 Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946 

- 1950 гг. [Текст]. – Хабаровск: ОГИЗ. Дальневосточ. гос.из - во, 1946. – 79 с. 
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начав ещѐ в ходе Отечественной войны восстановление разрушенного 

хозяйства районов, подвергающихся оккупации, Советский Союз в 

послевоенный период продолжает восстановление и дальнейшее развитие 

народного хозяйства на основе государственных перспективных планов, 

определяющих и направляющих хозяйственную жизнь страны. Верховный 

Совет СССР устанавливает, что основные задачи пятилетнего плана 

восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг. 

состоят в том, чтобы восстановить довоенный уровень промышленности и 

сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в значительных 

размерах».
1

 Данный план обязывал и союзных республик, в том числе 

Таджикской Советской Социалистической Республики. «Наряду с 

утверждением плана народного хозяйства,106 пунктом утвердил основные 

задания по культурному строительству и здравоохранению: довести в 1950 

году число школ до 3123, учащихся в них 301 тыс. человек и число 

больничных коек до 7300».
2
 

Следующая статья «В публичной библиотеке»
3
 посвящена деятельности 

главной библиотеки республики на тему выборов. Таджикская 

Государственная библиотека организовала большую выставку литературы, 

посвященной предстоящим выборам в Верховный Совет Таджикской ССР. В 

статье отмечалось, что «в читальном зале имеется специальная витрина, 

показывающая, с чем таджикский народ идѐт к выборам в свой парламент. 

Библиографический отдел библиотеки составил на таджикском и русском 

языках рекомендательные списки литературы. Организованы библиотеки-

передвижки на заводе им. Орджоникидзе, текстильном комбинате и в школе 

ФЗО №1. Эти библиотеки имеют достаточное количество выборной 

литературы». 

                                                           
1
 Там же. – С.7. 

2
 Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946 
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3
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В передовой статье газеты «Коммунист Таджикистана» под названием 

«Усилить работу культпросвет учреждений на селе» отмечено, что 

«общеизвестна роль культурно–просветительных учреждений в выполнении 

хозяйственных и политических задач, в культурном обслуживании 

трудящихся. Роль культпросвет учреждений особенно возрастает в свете 

постановлений ЦК ВКП (б) об идеологической работе. Культпросвет работа -

это не самоцель. Это важное средство повышения политического и 

производственного подъѐма трудящихся, мобилизации их на быстрейшее 

выполнение хозяйственных и политических задач, стоящих перед 

республикой. За последнее время значительно улучшили свою работу 

культпросвет учреждений Курган-Тюбинской области. Достаточно сказать, 

что сейчас в области работают 54 клуба, 84 красных чайханы, 41 красный 

уголок, имеется 11 лекторских групп и 32 кружка художественной 

самодеятельности, которые регулярно выступают перед колхозниками».
1
 

Также подчеркивалось, что плохо работают культпросвет учреждения 

Шаартузского, Пархарского и других районов, совершенно 

неудовлетворительно руководит своими учреждениями на местах Комитет по 

делам культпросвет учреждений при Совете Министров Таджикской ССР. Он 

не оказывает им повседневной практической помощи в работе. 

По данной теме вышла также статья Н. Пирматова «Культурно-

просветительные учреждения на хлопкоуборочной страде». В нѐм отмечается, 

что «работники культпросвет учреждений Курган-Тюбинской области 

неплохо проработали осенью. Перед началом хлопкоуборочной компании 

областной отдел культпросвет учреждений тщательно проинструктировал 

районные отдели в развѐртывании работы в период уборка хлопка»
2

. 

Особенно хорошо поставлена работа в Молотовабадском районе. Районная 

библиотека организовала в колхозах передвижные библиотеки. 
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В 1949 году вышла «Резолюция VII съезда Коммунистической партии 

большевиков) Таджикистана по отчѐтному докладу Первого секретаря ЦК КП 

Таджикистана Гафурова Б. «О работе ЦК КП (б) Таджикистана»
1
. Заслушав и 

обсудив отчетный доклад Гафурова Б. «О работе ЦК КП(б) Таджикистана за 

время с марта 1940 года по декабрь 1948 год», VII-й съезд КП (б) 

Таджикистана признал политическую линию ЦК КП (б) Таджикистана 

правильной и практическую работу удовлетворительной. VII съезд 

Коммунистической партии (большевиков) Таджикистана отметил, что «за 

истекший период, насыщенный событиями великого исторического значения, 

народы нашей Родины, руководимые большевистской партией, обеспечили 

победу в Великой Отечественной войне против гитлеровской фашистской 

Германии и империалистической Японии. В послевоенные годы советский 

народ самоотверженно борется за досрочное выполнение новой пятилетки».
2
 

Большие недостатки еще имеются и в политической агитации. 

Художественная литература Таджикистана отстает от требований, 

предъявляемых к ней постановлениями ЦК ВКП(б) об идеологической 

работе.
3
 Съезд считает, что ЦК, обкомы, горкомы и райкомы партии еще 

недостаточно ведут борьбу за преодоление пережитков капитализма в 

сознании людей. Во многих районах, особенно Ленинабадской (ныне 

Согдийской) области, продолжает иметь место феодально-байское отношение 

к женщине.
4

 По словам исследователя Абдулбасирова А. «существенные 

недостатки имеются и в области народного образования. Школы республики 

не полностью обеспечены квалифицированными преподавателями
5
. 

VII съезд КП(б) Таджикистана постановляет: 
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1. Считать важнейшей задачей партийной организации Таджикистана 

мобилизацию всех трудящихся на досрочное выполнение послевоенной 

пятилетки к 20-летию образования Таджикской ССР, дальнейший подъем 

сельского хозяйства и его главной отрасли – хлопководства, развитие 

промышленности и культуры и повышение материального благосостояния 

трудящихся. Союзу советских писателей Таджикистана обеспечить полное 

выполнение плана в издании учебников для школ и увеличить издание 

детской, художественной и научно-популярной литературы.
1
 

В статье Председателя Комитета по делам культпросвет учреждений при 

Совете Министров Таджикской ССР Ф. Уразова «Повсеместно улучшать 

работу культпросвет учреждений» отмечается, что «благодаря заботам партии 

и правительства о подъѐме культуры народа, неизменно растѐт сеть 

культпросвет учреждений. По словам А. Абдулбасирова, к тому моменту «в 

республике имелись 105 районных и городских домов культуры, более 700 

клубов на предприятиях, учреждениях и колхозах, в учебных заведениях, 1311 

чайхан-читален, свыше 1000 массовых библиотек с книжным фондом в 2,5 

экземпляров книг. Выполняя решение VII съезда КП (б) Таджикистана, 

многие культпросвет учреждения, в частности библиотеки, значительно 

улучшили свою работу, лучше и оперативно стали работать, завязалась более 

тесная связь с читателями Государственной публичной библиотеки им. 

Фирдоуси, книжный фонд которой в 1949 году вырос на десятки тысяч 

экземпляров. Несколько улучшилась работы некоторых городских и 

районных библиотек. ЦК КП (б) Таджикистана в своем решении от 1 сентября 

1949 года, обязал Комитет коренным образом улучшить руководство работой 

культпросвет учреждений, направив их деятельность на успешное решение 
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задач коммунистического воспитания трудящихся, повысит качество и 

идейное содержание естественно - научной пропаганды»
1
. 

В 1949 году вышла книга Х. Негматуллаева «Народное образование в 

Таджикской ССР за 20 лет»
2
, в котором затрагивались и вопросы библиотек. В 

ней отмечается, что «в республике осуществлено всеобщее обязательное 

обучение детей, подавляющее большинство населения ликвидировало свою 

неграмотность и малограмотность, создана широкая сеть школ, средних и 

высших учебных заведений, детских учреждений. В данное время республике, 

помимо 3005 школ, 31 средне-специальное учебное заведение, 9 вузов, 2 

педагогических, медицинский, сельскохозяйственный и другие институты. 

Открыты музыкальное, художественное и библиотечное училища. Широко 

развѐрнута сеть культурно просветительных учреждений: работают 1645 

клубов, 123 библиотеки, 16 театров, 85 кинотеатров».
3
  

Огромное значение в развитие культуры и народного просвещения в 

республике имело введение нового таджикского алфавита на основе русской 

графики.  

21 мая 1940 года Верховный Совет Таджикской ССР принял «Закон о 

переводе таджикской письменности с латинизированного на новый 

таджикский алфавит на основе русской графики».  

Как известно, таджикский алфавит на основе латинской графики был 

введѐн в республике в 1928 году, вместо трудного и сложного, построенного 

на арабском алфавите. В связи с этим, важным государственным 

мероприятием, была проведена большая работа по введению нового алфавита 

в школах, по обучению учителей, по изданию учебников и литературы. В 1930 

году на новом латинизированном алфавите были изданы учебники, вышла из 

печати грамматика таджикского языка. Издание учебной литературы 
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увеличилось из года в год. «Если в 1928 году Таджикгосиздатом было 

выпущено 22 названия учебников и методической литературы тиражом в 191 

тыс. экземпляров, то в 1939 году было издано 92 названия учебников и 

методической литературы общим тиражом в 2 300 тысяч экземпляров».
1
 

Трудности военных лет несколько задержали окончание этой работы, которая 

продолжалась в послевоенные годы. В 1946 году «было выпущено 34 

названия учебников и методической литературы тиражом в 655 тысяч 

экземпляров, в 1947 году-42 названия тиражом в 822тысяч экземпляров, 1948 

году-71 название тиражом в 1356 тысяч экземпляров»
 2
. 

В сборнике материалов «В помощь партработнику»
3
 выходила статья 

тогда еще Секретаря ЦК КП (б) Таджикистана по пропаганде и агитации Б.Г. 

Гафурова под названием «Парторганизации и вопросы культуры»
4
. В ней 

автор отмечает, что «…по древней истории Средней Азии, в частности по 

истории таджиков и Таджикистана, имеется очень мало сведений. Нет ни 

одного источника, который бы подробно обрисовал, что из себя представляла 

Средняя Азия в древнейший период, какими были тогда ее хозяйство и 

культура. Автор подробно пишет об истории таджикского народа с 

древнейших времен до 40-х годов ХХ века. В данной статье автор касался и 

деятельности культпросвет учреждений. Б. Гафуров отмечает, что "огромное 

место в работе по подъѐму культурного уровня населения отводится 

политпросвет учреждениями красным чайханам, клубам, библиотекам. Надо 

сказать, что многие политпросвет учреждения плохо используются 

партийными организациями, они плохо оборудованы, часто их помещения 
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занимаются не по назначению, в них слабо проводится политико-массовая и 

культурно-просветительная работа».
1
 

Невозможно переоценить роль и значение библиотек в деле поднятия 

культурного уровня народа и просвещения масс. Без книги нет знания -

говорил В.И. Ленин. В чѐм заключаются основные недостатки в работе наших 

библиотек? Круг читателей по сравнению с количеством населения очень 

узок, особенно мало читателей из числа таджиков и узбеков. Надо не ждать, 

когда колхозник, рабочий сам придѐт в библиотеку, а заботиться о 

продвижении книг в массу, прививать населению вкус к чтению. 

Популяризировать книги можно путѐм объявлений в газетах и по радио о 

поступивших новинках, через книжные витрины, рекомендательные списки, 

аннотации, кратко передающие содержание книг, через коллективные читки 

отрывков из наиболее выдающихся произведений, через организацию 

библиотек-передвижек в колхозах, МТС и на предприятиях через 

книгоновшество. Распространение книг должно быть делом не только 

библиотечных работников, к этому следует привлекать актив. Надо 

разъяснить коммунистам, комсомольцам, сельским интеллигентам, что 

продвигая книгу в массы они выполняют важную политическую работу. Б 

Гафуров далее отмечает, что «руководящие работники обязаны показать в 

этом пример и быть активными читателями библиотеки, добываться, чтобы еѐ 

посещали трудящиеся. Для этого должно хорошо оборудовать библиотеки 

так, чтобы в нѐм приятно было зайти, а также перенести работу библиотек на 

часы, наиболее удобные для населения. Многие библиотечные работники 

жалуются на недостаток книг, но почему-то не думают об обмене книжного 

фонда. Например, в Кокташе библиотека имеет много литературы, которая 

уже прочитана жителями райцентра и лежит без движения. В тоже время в 
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Шахринау нет таких книг. Следует подумать так и по пополнению книжного 

фонда путѐм скупки литературы у населения».
1
 

Постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» имело 

актуальное значение также и для писателей Советского Таджикистана. Исходя 

из указаний Центрального Комитета партии, необходимо было решительно 

вскрыть недостатки, двигать дальше вперед литературу таджикского народа, 

сделать ее мощным средством воспитания трудящихся республики в духе 

коммунистической идеологии.  

В соответствии с решениями XIX съезда КПСС и VIII съезда Компартии 

республики, пленум ЦК КП Таджикистана наметил конкретные задачи в деле 

улучшения народного образования и введения всеобщего среднего 

образования в городах и промышленных центрах.  

В статье Б. Гафурова также отмечалось, что «борясь за осуществление 

этих задач, партийная организация республики добилась некоторых сдвигов. 

«В августе 1953 года на республиканском совещании актива работников 

народного образования отмечалось, что в ряде школ столицы, Ленинабада и 

многих районов повысилась успеваемость учащихся, предприняты первые 

практические шаги по осуществлению политехнического обучения. В 

Душанбе в 1953 году был открыт женский педагогический институт, работали 

женский педагогический институт в Ленинабаде и ряд женских 

педагогических училищ. Были организованы специальные школы-интернаты, 

в которых обучались и воспитывались девушки местной национальности». 

В помощь школе была привлечена широкая общественность. Вопросы 

народного образования систематически обсуждались на собраниях партийных 

организаций, на бюро райкомов, горкомов партии, на заседаниях исполкомов 

и сессиях местных Советов»
2
. 
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Коммунистическая партия всегда придавала исключительное значение 

коммунистическому воспитанию трудящихся. В этом деле огромную роль 

играли культурно–просветительные учреждения, сеть которых в 

Таджикистане за годы Советской власти охватила все города, районные 

центры, рабочие поселки и колхозные селения. 

Вопросы коммунистического воспитания трудящихся и работа 

учреждений культуры находились в центре внимания Компартии 

Таджикистана, обкомов, горкомов и райкомов партии. 

Несмотря на неизбежные трудности, которые переживала вся страна в 

период Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы, 

Коммунистическая партия и Советское правительство не переставали забо-

титься о дальнейшем развитии культуры народов Советской страны. 

«Ассигнования на социально-культурные мероприятия по бюджету 

Таджикской ССР на 1945 год составляли 370,4 млн. рублей, из них 263 млн. 

рублей-на народное образование. Это составляло 40 процентов всего бюджета 

республики».
1
 

«К 1950 году в Таджикистане имелся 971 дом культуры и клуб, 18 парков 

культуры и отдыха, 4 историко-краеведческих музея, 1337 чайхан-читален. По 

сравнению с 1940 годом количество домов культуры и клубов увеличилось 

более чем в два раза, а библиотек в 4 раза. За четыре послевоенных года 

колхозами республики было построено 465 клубов и 366 чайхан-читален. Во 

многих сельхозартелях имелись свои колхозные парки культуры и отдыха. В 

Таджикистане работали республиканская библиотека им. Фирдоуси, 14 

областных и городских, 67 районных, 104 сельских, 7 детских и 466 

колхозных библиотек, 113 библиотек предприятий и учреждений, 437 

библиотек учебных заведений, в фондах которых насчитывалось свыше 2 млн. 

книг»
2
. 
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ЦК Компартии и Совет Министров республики придавали 

исключительно большое значение работе культурно–просветительных 

учреждений. «Состоявшийся в мае 1950 года пленум ЦК обратил внимание 

партийных организаций на необходимость улучшения руководства работой 

культурно–просветительных учреждений республики, развертывания 

широкой пропаганды естественно-научных и технических знаний, усиления 

борьбы против пережитков прошлого в сознании людей»
1
 

Таким образом, исследование показало, что в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945гг.) и послевоенного времени библиотеки 

республики особое внимание уделяли пропаганде подвигов советских воинов 

на фронтах ВОВ. Многие статьи касались вопросов работы Государственной 

публичной библиотеки им. Фирдоуси, районных и колхозных библиотек в 

деле пропаганды литературы военной тематики, организации книжных 

передвижек и т.д. С первых дней войны Государственная публичная 

библиотека многое сделала по обслуживанию книгой и агитационно-массовой 

работой раненых в военных госпиталях, бойцов воинских частей, граждан 

призываемых в армию, работников эвакуированных предприятий и др. 

Многие библиотечные работники добровольно ушли на фронт. Несмотря на 

неизбежные трудности, которые переживала вся страна в период Великой 

Отечественной войны и в первые послевоенные годы, руководство страны не 

переставали заботиться о дальнейшем развитии культуры. Ассигнования на 

социально-культурные мероприятия по бюджету Таджикской ССР составляло 

40% всего бюджета республики. 

Анализ показал, что в рассматриваемый период по истории библиотек 

республики научных работ отсутствовало. Развитие библиотечного дела этого 

периода можно проследить только благодаря статьям в 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.  

                                                           
1
 Там  же. – С. 53. 
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ГЛАВА II. ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В 

ТАДЖИКИСТАНЕ В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОРОВ (50-Е - 

80-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА) 

2.1. Отражение проблемы библиотек в работах отечественных авторов 

1950-х годов. 

Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) нанесла огромный урон 

народному хозяйству и культуре советской страны. Значительно пострадала в 

годы войны и Таджикская республика. Немаловажное значение в 

послевоенном восстановлении страны имели культурно–просветительные 

учреждения, в том числе библиотеки. «В годы войны библиотечная сеть 

сильно сократилась. Книжные фонды многих библиотек износились, 

значительное количество книг, а иногда целые библиотеки были переданы 

воинским частям и госпиталям. Поэтому сразу после войны началась работа 

по восстановлению сети библиотек в республике и их книжного фонда».
1
 

В данном разделе мы попытаемся рассмотреть важнейшие вопросы, 

касающиеся восстановления и развития деятельности библиотек республики в 

50-х годах ХХ века. В нѐм историографический анализ осуществлен согласно 

строгим принципам данной науки. По словам известного таджикского 

историографа, доктора исторических наук, профессора О. Бокиева, «надо 

подвергать критическому историографическому анализу труды и статьи 

различных авторов по строгой хронологической последовательности выхода 

их в свет. Только этим путѐм историографу удаѐтся объективно и достойно 

оценить труд каждого и наблюдать развитие исторической науки».
2
 

Исследование показало, что в начале 50-х годов ХХв. руководящие 

органы культурно–просветительных учреждений республики и главный 

методический центр библиотек республики - Государственная публичная 

библиотека им. А. Фирдоуси (ГПБ) обратили внимание, прежде всего, на 
                                                           
1

 Иркаев, М., Николаев, Ю., Шарапов, Я. Очерки истории Советского Таджикистана 

[Текст] / М. Иркаев, Ю. Николаев, Я. Шарапов. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1957. – 

С.219. 
2
 Бокиев, О. Завоевание и присоединение северного Таджикистана, Памира и горного 

Бадахшана к России [Текст] / О. Бокиев. – Душанбе: Ирфон, 1994. – С.8. 
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обеспечение инструктивно-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)».
1
Они обязывали библиотек всех видов, типов и ведомственной 

принадлежности руководствоваться этими правилами в своей деятельности. 

Документ состоят из разделов: «Учѐт книги», «Кодирование литературы», 

«Каталоги библиотеки», «На основе инструкции привести в порядок книги», 

«Расстановка книг», «Выдача книг по абонементу», «Расстановка книг в 

читальных залах», «Организация передвижных библиотек и книгонош», 

«Хранение книг. Проверка книжных фондов», «Учѐт работы в библиотеке», 

«Хранение документации библиотек. Опись документации». Каждый раздел 

подробно раскрывал процесс работы библиотек в том или ином направлении. 

Например, раздел «Учѐт книги» состоял из шести подразделов: «Приѐм новых 

книг», Правила учѐта», «Виды и типы формы учѐта», «Брошюры, имеющие 

временный характер», «Учѐт книги в совокупности», «Индивидуальный учѐт 

(инвентарный учѐт) вошедших книг». Эти подразделы делились ещѐ на более 

мелкие подразделы. В каждом из них подробно описывались основные 

правила учѐта произведений печати в библиотеках разного типа. На наш 

взгляд, в годы послевоенного восстановления это было своевременно и важно, 

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 

                                                           
1

 Қоидаҳои асосии ташкили кори китобхонаҳои умумии (районӣ, шаҳрӣ, қишлоқӣ ва 

китобхонаҳои бачагона) [Текст]: дастуруламал ва формаҳои баҳисобгирӣ  -  Основные 

правила организации работы (районных, городских, кишлачных и детских библиотек). – 

Сталинобод, 1950. – 66 с. 
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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 под названием «В помощь организаторам колхозных 

библиотек. Какая литература нужна для колхозных библиотек»
1

 была 

подготовлена и издана этим же отделом в 1950 году. В ней даѐтся список 

литературы для вновь организованных колхозных библиотек. Работа имела 

краткое «Введение», где, в частности отмечалась, что уже 500 колхозов в 

Таджикистане организовали свои библиотеки.
2

 Обращение к работе 

колхозных библиотек говорило о том, что ликвидация неграмотности в 

сельской местности завершалась, и население начало посещать библиотеки в 

целях повышения общекультурного уровня своих знаний в области сельского 

хозяйства и техники.  

Среди библиотек всех видов и типов - школьные библиотеки имели свои 

особенности. 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 -ведомство, 

в подчинении которого находились эти библиотеки, обращает 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».
3

 По 

                                                           
1
 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. 
2
 Там же. – С.5 - 6. 

3
 Паспорт государственной массовой библиотеки [Текст]. – Сталинабад, 1951. – 23 с. 
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содержанию паспорт определял все виды деятельности, осуществляемые 

массовыми библиотеками. 

В июне 1952 года 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 ЦК КП (б) Таджикистана 

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. 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».
1
 

Проводимая партийными организациями республики работа в области 

культуры и коммунистического воспитания трудящихся способствовала 

значительному росту сознательности трудящихся и мобилизации их на 

успешное выполнение пятого пятилетнего плана Таджикской ССР. 

В 1953 году Министерством просвещения Таджикской ССР было 

опубликовано «Положение о школьных библиотеках начальных, семилетних 

и средних школ.
2
 Положение состояло из 5 разделов и определяло основные 

задачи школьной библиотеки, правила и обязанности библиотекарей, 

помещение и оборудование библиотеки, бюджет библиотеки. Например, в 

третьем разделе «Права и обязанности библиотекарей» было определено, что 

должность библиотекаря устанавливается в соответствии с типовыми 

штатами, утвержденными Советом Министров СССР. Так, «на должность 

библиотекарей в семилетней и средней школе назначаются лица, имеющие 

                                                           
1
 Коммунист Таджикистана [Текст]. – 1953. – 17 июня. 

2
 Положение о школьных библиотеках начальных, семилетних и средних школ [Текст]. – 

Сталинабад, 1953. – 8 с. 
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специальное библиотечное и педагогическое образование. В начальной школе 

руководство библиотекой возлагается на одного из учителей школы за особую 

оплату».
1
 Министерство культуры Таджикской ССР как орган, определяющий 

политику в области культуры, всячески оказывало методическую помощь 

этим специальным типам библиотек. 

С целью оказания помощи культурно-просветительным учреждениям 

республики позже при Министерстве культуры Таджикской ССР был открыт 

Республиканский научно-методический кабинет. В 1954 году этим научно-

методическим кабинетом было выпущено «Положение о колхозной 

библиотеке».
2
 «Положение» состояло из трѐх разделов и 20 статей. В первом 

разделе «Общие вопросы» речь шел о создании колхозной библиотеки, 

обеспечение помещением, ее содержание. Во втором разделе «Задачи и 

содержание работы колхозной библиотеки» определялись основные задачи 

колхозной библиотеки, такие как распространение книг, газет, журналов 

среди колхозников, повышение общекультурного уровня, содействие 

колхозникам, колхозницам в овладении агрономическими, зоотехническими 

знаниями. Третий раздел «Заведующий колхозной библиотекой 

(библиотекарь)» в 7 пунктах раскрывались основные функции и обязанности 

заведующего библиотекой. В частности, определялось, что «Заведующий 

колхозной библиотекой (библиотекарь) назначается правлением колхоза. Он 

несѐт непосредственно ответственность за комплектование, учѐт и 

сохранность книжного фонда и за состояние работы по обслуживанию 

читателей-колхозников, ведѐт учѐт работы (количество читателей, количество 

выданных книг, число проведѐнных массовых мероприятий) и периодически 

отчитывается по своей работе на правлении колхоза и один раз в год перед 

общим собранием членов колхоза; составляет статистический годовой отчѐт 

                                                           
1
 Положение о школьных библиотеках начальных, семилетних и средних школ [Текст]. – 

Сталинабад, 1953. – С.6. 
2
 Положение о колхозной библиотеке [Текст]. – Сталинабад, 1954. – 21 с.  
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по форме, утвержденной Центральным статистическим управлением, для всех 

массовых библиотек и представляет его в районный отдел культуры».
1
 

Таким образом, всесторонне был определен статус колхозной 

библиотеки, ее основные функции, как неотъемлемой части библиотечной 

системы республики. 

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. Тальман под названием 

«Государственная публичная библиотека Таджикской ССР им. Фирдоуси»,
2
 

которая вышла в 1954 году и являлось первой попыткой краткого рассказа об 

истории создания и деятельности главного культурного центра республики. 

Книга состоит из «Предисловия» и глав «Цифры и факты», «В годы войны», 

«На службе социалистического строительства», «Фонды библиотеки», «О 

рукописях, собранных библиотекой», «Работа с читателями», «В помощь 

библиотекам республики», «Филиал Государственной публичной 

библиотеки». Автор на основе архивных и опубликованных работ и личного 

опыта работы в данном храме науки, раскрыл суть и значение главной 

библиотеки республики. 

В «Предисловии» книги подчеркивается, что Государственная публичная 

библиотека Таджикской ССР - одна из крупнейших научных и культурно–

просветительных учреждений республики. Библиотека носит имя классика 

таджикской литературы - великого поэта Абулкасыма Фирдоуси. В ее 

хранилищах собрано свыше 750 000 книг и других произведений печати. С 

каждым годом растут ее книжные богатства, увеличиваются и расширяются 

                                                           
1
 Там же. – С.5 - 7. 

2
 Тальман Р.О. Государственная публичная библиотека Таджикской ССР им. Фирдоуси 

[Текст]: краткий очерк. – Сталинабад, 1954. – 88 с. 
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масштабы ее деятельности. Библиотеку ежедневно посещают 900-1100 

читателей.  

В первой главе «Цифры и факты» прослеживается история становления 

советской власти на территории Таджикистана, появление культурных 

учреждений, в том числе первых библиотек на этой территории. 

Остальные главы книги непосредственно посвящены деятельности 

Государственной публичной библиотеки. В главе «В годы войны» отмечается, 

что в годы Великой Отечественной войны вся деятельность ГПБ Таджикской 

ССР была направлена на выполнение призыва партии: «Всѐ для фронта, всѐ 

для победы над врагом». Ежедневно в библиотеку заходили более 150 

человек. В эти годы неуклонно возрастали число посещений библиотеки 

читателями и выдача книг. Например, «в 1942 году библиотеку посещали 

170462 раз, читателям было выдано 400311 экз. книги. За годы войны было 

выдано 18877 библиографических справок. 10 сотрудников ГПБ, в том числе 

четыре девушки, ушли на фронт». 
1
 

В остальных главах автор подробно описывает деятельность библиотеки 

в области, формирования книжных фондов, организации новых отделов, о 

рукописных книгах, работу с читателями, межбиблиотечный абонемент, 

каталоги библиотеки, справочно-библиографическую работу, массовую 

работу. 

В 1955 году методическим отделом Государственной публичной 

библиотеки им. А. Фирдоуси было подготовлено и опубликовано 

«Инструктивно-методическое письмо по учѐту книжного фонда в помощь 

массовым библиотекам республики».
2
 Письмо состоит из разделов: «Приѐм 

книг в библиотеку», «Суммарный учѐт поступления книг», «Суммарный учѐт 

выбытия книг», «Учѐт книг, принятых от читателей взамен утерянных», 

«Индивидуальный журнал учѐта книг и журналов», «Правила записи в 

инвентарную книгу», «Учѐт периодических и подписных изданий». Учѐт 

                                                           
1
 Там же. – С.25. 

2
 Инструктивно - методическое письмо по учѐту книжного фонда в помощь массовым 

библиотекам республик [Текст]. – Сталинабад, 1955. – 38 с. 
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книжного фонда преследовал следующие цели: - сохранность книг; - помощь 

планированию работы библиотеки; - правильную постановку отчѐтности.  

В массовых библиотеках обязательны были два вида учѐта книжного 

фонда: суммарный и индивидуальный. Суммарный учѐт библиотечного фонда 

в целом. Поступающие и выбывающие книги и журналы учитываются 

суммарно, то есть партиями. Это даѐт возможность определить общее 

состояние фонда на каждый день. Индивидуальный учѐт - это учѐт в 

отдельности каждой книги, журнала. Суммарный учѐт ведѐтся в книге 

суммарного учѐта, индивидуальный - в инвентарной книге. Единицами учѐта 

библиотечного фонда являются: для книг - том, то есть каждый отдельный 

экземпляр печатного издания независимо от его объѐма и стоимости, часть 

или выпуск многотомного издания; для журналов - отдельный номер или 

переплѐтный комплект номеров. 

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 1954 году вышел сборник статей «Материалы к 

истории таджикского народа в советский период».
1

 В статьях сборника 

рассказывается об истории развития всех сфер общества Таджикской 

Советской республики. В частности, речь шла и о культурно–

просветительных учреждениях в республике. Отмечая роль и значение этих 

учреждений в подъѐме идеологической и культурной работы, авторы 

сборника отмечали, во многом о содействие в быстрое увеличение количества 

культурно–просветительных учреждений в республике: домов культуры, 

клубов, библиотек, кинотеатров, красных уголков, красных чайхан». Так, 

автор В.А. Козачковский, в своей статье «Таджикская ССР в первой 

                                                           
1
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послевоенной пятилетке (1946-1950 гг.)»
1

 подробно рассматривает 

деятельность библиотек республики в сравнительном анализе. По его словам, 

«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. Рост ассигнований на культурно–

просветительные нужды, высокие доходы, получаемые колхозами, и 

отчисленные части доходов на культурные нужды способствовали быстрому 

росту культурно–просветительных учреждений в районных центрах и 

кишлаках республики. К июлю 1948 года в республике насчитывалось уже 

2693 культурно–просветительных учреждения, в том числе 523 клуба, 1153 

чайханы-читальни, 703 библиотеки, 4 музея. Культурные очаги возникли в 

самых отдаленных кишлаках и рабочих посѐлках».
2

 Так, в Горно-

Бадахшанской Автономной области в 1949 году насчитывалось 55 клубов и 

районных домов культуры, 94 киноустановки; в одном только Ленинабадском 

районе в 1949 году было 22 клуба, 68 чайхан-читален, 25 библиотек и 6 

парков культуры и отдыха. 
3
 

В 1950 году в Таджикской ССР имелись 971 дом культуры и клуб, 4 

историко-краеведческих музея, 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 получать новые знания. Книжный фонд библиотек 

республики составлял свыше 2 миллионов семисот тысяч экземпляров. В 
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Горно-Бадахшанской Автономной области в 1950 году работало 77 домов 

культуры и клубов, 107 библиотек. К концу пятилетки число клубных 

учреждений по сравнению с 1940 годом увеличилось в 4,5 раза, музеев в 2,5 

раза, массовых библиотек в 2,4 раза.
1
 

В 1954 году вышла книга М. Рахматова «Наука и культура на службе 

народа».
2
 В ней автор (тогда Министр культуры Таджикской ССР) отмечает, 

что одним из важнейших участков нашей культуры являются литература и 

искусство. По мнению автора, «страна неуклонно добивается все новых и 

новых успехов в области культурного строительства, свидетельством больших 

масштабов которого может служить Таджикская ССР. Сейчас в нашей 

республике работают 1424 массовые библиотеки с книжным фондом 3 671 

тысяч экземпляров, 624 клубных учреждения, из них 72 дворцов и домов 

культуры, 16 парков культуры и отдыха, 4 музея».
3
 С 1928 по 1953 год сеть 

массовых библиотек в республике увеличилась в 134 раза, а книжный фонд в 

них вырос на 304,9 процента. За пятую пятилетку количество библиотек в 

республике увеличилось на 258, клубов - на 235.
4
 

Так как, библиотеки тогда были идеологическими учреждениями не 

только в городах, но и в сѐлах, деятельностью библиотекарей по 

обслуживанию читателей, особенно в сельской местности, обращалось особое 

внимание.  

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

специальности».
5
 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. Сельский библиотекарь должен довести книгу до каждого 
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населѐнного пункта, до каждой колхозной семьи. Памятка состояла из 

следующих частей: задачи сельской библиотеки, организация фондов и 

каталогов, работа в абонементе и читальном зале, справочно-

библиографическая и массовая работа, межбиблиотечный абонемент, заочный 

абонемент, книгоновшество, работа с детьми в сельской библиотеке и т.д.  

Как мы уже упоминали в нашей работе, тогда в работе библиотек важно 

было изучения опыта работы лучших библиотек республики, в повышение 

эффективности деятельности различных видов и типов библиотек, внедрения 

их передового опыта в деятельности других библиотек, и, в целом, 

учреждений культуры. 

Так, в 1956 году вышла брошюра «Гиссарская районная библиотека».
1
 В 

процессе исследования выяснилось, что согласно отчѐтам об итогах работы 

библиотек, в этот период Гиссарская библиотека по праву считался одной из 

лучших районных библиотек в республике. В брошюре вниманию читателей 

предлагается передовой опыт работы данной библиотеки. “К моменту 

открытия в 1936 году, фонд библиотеки составляли всего лишь 200 

экземпляров книг, размещѐнных в одной полутѐмной комнатке. Уже в 1956 

году фонды насчитывали более 17.000 книг”.
2
 Достаточно привести лишь 

один эпизод из деятельности работников данной библиотеки, привлекающее, 

на наш взгляд, не только внимание библиотечных работников, но и других 

учреждений и организаций в районе. Для привлечения к пользованию 

библиотекой новых читателей, в 1954 году был предпринят подворный обход 

населения района. Это говорить о том, что они по-настоящему занимались 

переписью населения. «Подворный обход осуществляли заведующая 

библиотекой М.С. Прахова, библиотекарь Ракитянская и активисты-

читатели».
3

 Отсюда можно сделать вывод, что работники библиотеки не 

только определили качественный состав своих читателей, но и выполнили 
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задачи статистических учреждений в определение количественного состава 

населения района. 

В 1956 году в Москве вышел научный журнал «Библиотеки СССР».
1
 В 

статье А.М. Ковтасьева «О состоянии и задач работы республиканских 

библиотек»,
2
 наряду с другими республиканскими библиотеками, речь шел и 

о Государственной библиотеке Таджикской ССР им. А. Фирдоуси.  

В 50-х годы ХХ века в историко-партийных изданиях также нашли свое 

отражение некоторые вопросы состояния культурно–просветительных 

учреждений, в том числе библиотек. Например, в партийно-

правительственных документах неоднократно рассматривались вопросы 

состояния культурно–просветительных учреждений, как одних из важнейших 

идеологических очагов партии. Авторы, рассматривая важность этих 

учреждений, в том числе отмечали, что библиотеки в системе культурно–

просветительных учреждений занимают особое место. 

В 1957 году вышла брошюра авторов А. Макашова и Б. Норова 

«Коммунистическая Партия Таджикистана в борьбе за развитие науки и 

культуры в послевоенный период».
3
 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 годом было в 3 раза больше. Фонд 

массовых библиотек составлял более 3 млн. экземпляров книг. Среди них 

особое место заняла Государственная Республиканская библиотека им. 

Фирдоуси. Данная библиотека имела более 1 млн. книг и 12 тыс. постоянных 

читателей. Библиотека имеет филиал при ткацкой фабрике».
4

 Согласно 
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данным данной брошюры «в послевоенный период всего в республике 

существовало 14446 библиотеки-читальни и клубов».
1
 Приведѐнные факты 

свидетельствуют, о том, что библиотеки республики имели тенденцию к 

росту. Их деятельность всегда была в поле зрения партийно-

правительственных учреждений. 

В 1957 году вышла коллективная монография М. Иркаева, Ю. Николаева 

и Я. Шарапова «Очерки истории Советского Таджикистана».
2

 Авторы 

монографии отмечают, что с первых же дней существования Советского 

государства культурное строительство в нашей стране означало 

коммунистическое воспитание трудящихся, и само народное образование 

было подчинено этой цели, являясь, в то же время, определѐнным этапом на 

пути к ее осуществлению. В политическом просвещении масс важную роль 

играли культурно–просветительные учреждения: клубы, красные чайханы, 

читальни, библиотеки, значение которых росло по мере роста грамотности 

населения республики. Авторы пишут, 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. В 1954 году 

республиканская публичная библиотека им. А. Фирдоуси получила новое 

здание. Большую работу провели за послевоенные годы по строительству 

культурно–просветительных учреждений и колхозы республики. В колхозе 

им. Ворошилова Ленинабадского района в 1956 году работали 5 клубов, 2 

колхозных библиотеки, был построен колхозный дворец культуры”.
3
 Стоит 

отметить тот факт, что для стимулирования высоких показателей в 

деятельности работников библиотек и их заслуги в развитии отрасли в 1957 г. 

Президиум Верховного Совета республики учредил почѐтное звание 

«Заслуженный библиотекарь Таджикской ССР». “Уже 15 августа 1957 г. 
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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.”
1
 Они 

были первыми библиотечными работниками, получившими это почѐтное 

звание. 

В этом году также вышла из печати сборник «Таджикистан за годы 

Советской власти».
2

 Сборник начинается с передовой статьи Первого 

секретаря ЦК КП Таджикистана Т. Ульджабаева. В нем, в том числе, 

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».
3

 В то время эти слова руководителя республики, для 

библиотечных учреждений имел большое значение. В следующей статье 

«Таджикская ССР - суверенное советское социалистическое государство», 

автор М. Мирмуллаев обращает своѐ внимание на социально-экономическое 

преобразование, происходившее в Таджикистане за годы первых пятилеток. 

Отмечает, что «число массовых библиотек с 119 в 1933 году возросло до 416 в 

1937 году, книжный фонд всех массовых библиотек в 1933 году составлял 107 

тысяч экземпляров, а в 1937 году - 257,8 экземпляров.
4
 Дж. Искандаров в 

статье «Роль профсоюзных организаций Таджикистана в хозяйственном и 

культурном строительстве», касаясь вопросы культуры, в том числе отмечает, 

что «одним из важнейших участков деятельности профсоюзов является 
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культурно-массовая и воспитательная работа, особенно среди молодѐжи. Для 

проведения этой работы профсоюзы располагают большой материальной 

базой: 76 клубами и Домами культуры, 461 красным уголком,57 

киноустановками,196 библиотеками с книжным фондом в 540 тысяч книг».
1
 В 

сборнике на вопросы библиотек обратили внимание многие авторы. Однако, 

на эту проблему наиболее подробно остановился автор П. Хамракулов. Он в 

своей статье «Успехи таджикского народа в развитии культуры и науки»
2
, 

отмечает, что “инициатором организации первых культурно–просветительных 

ячеек на территории Таджикистана была Красная Армия. В 1928 году в 

Таджикистане уже насчитывалось 11 массовых библиотек с общим книжным 

фондом в 12 тысяч экземпляров. 9 библиотек находились в сельской 

местности и 2-в городах. «Наиболее крупной библиотекой являлась городская 

библиотека в Душанбе, насчитывавшая 4 тысячи экземпляров книг. В 1930 

году в Сталинабаде открылся Дом Красной Армии, с фундаментальной 

библиотекой. В 1932 году на базе Сталинабадской городской библиотеки 

была создана Государственная библиотека, который впоследствии было 

присвоено имя Фирдоуси. Спустя 10 лет, в 1938 году в республике 

насчитывалось 425 библиотек».
3
  

В 1956 году в Таджикистане функционировала 823 массовых библиотек с 

общим книжным фондом в 3329 тысяч экземпляров. При этом 641 библиотека 

с книжным фондом в 1556 тысяч экземпляров расположена в сельской 

местности. Примечательно. Что в Горно-Бадахшанской автономной области, 

которая до революции была самым отсталым краем, сейчас имеется 67 

библиотек, располагающих 291 тысячью экземпляров книг. 

 Гордостью республики являясь Государственная библиотека имени 

Фирдоуси (ГРБ). В 1933 году (т.е. на следующий год после реорганизации 

бывшей Сталинабадской городской библиотеки, в республиканскую). «ГРБ им 
                                                           
1
 Там же. – С.84. 

2
 Таджикистан за годы Советской власти [Текст]. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1957. – 

С.190 - 199. 
3
 Таджикистан за годы Советской власти [Текст]. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1957. – 

С.197 - 198. 
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Фирдоуси 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».
1
.
 

Другое издание, вышедшее в этом году является, стенографический отчѐт 

«ХI съезд Коммунистической партии Таджикистана».
2
 В отчѐте отражены 

материалы по вопросам развития культурно–просветительных учреждений, в 

том числе и библиотек. 

В нем, в том числе отмечается, что «в настоящее время в республике 

работают 835 библиотек с общим книжным фондом около 4 миллионов томов, 

свыше 1000 клубных учреждений, 428 киноустановок и много других 

культурных учреждений. Однако в деле материального обеспечения и 

культурно-бытового обслуживания трудящихся республики у нас имеется ещѐ 

немало серьѐзных и недостатков и нерешѐнных вопросов».
3
 

В дальнейшем были опубликованы брошюры различного содержания, 

посвящѐнные деятельности библиотек, формированию книжных фондов, 

изучению опыта работы передовых библиотек и т.д. 

В 1957 году вышла книжка под названием «Краткая таблица 

классификации книжных фондов массовых библиотек».
4

Главная задача 

данной книжки, оказать конкретную помощь библиотекам республики в 

классификации и каталогизации книжных фондов. А для сельских библиотек 

она намного упрощена. 

                                                           
1
 Там же. – С.198 

2
 ХI съезд Коммунистической партии Таджикистана [Текст]: 14 - 16 янв. 1958 г. 

Стенографический отчѐт. – Сталинобод: Таджикгосиздат, 1958. – 327 с. 
3

 ХI съезд Коммунистической партии Таджикистана [Текст]: 14 - 16 янв. 1958 г. 

Стенографический отчѐт. – Сталинобод: Таджикгосиздат, 1958. – С.40. 
4
 Ҷадвали мухтасари классификацияи фонди китобҳои китобхонаҳои оммавӣ [Матн] / 

мурат. О.Н. Горницкая; тарҷ. аз русӣ Ғ. Ятимов. – Сталинобод, 1967. – 60 с. 
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А в 1958 году вышла брошюра «Из опыта пропаганды литературы».
1
 В 

эту брошюру включены очерки С.С. Кольцовой «Пропаганда технической 

литературы в районной библиотеке № 3 г. Сталинабада», Т. Морозовой 

«Пропаганда технической литературы в филиале государственной 

Республиканской библиотеки Таджикской ССР им. Фирдоуси при 

текстильном комбинате города Сталинабада» и Т. Муминовой и Е.П. 

Запрягаевой «Воспитание детей в семье и школе». В каждом очерке, 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»
2
. 

Книга была предназначена для школьных, научно-технических, профсоюзных 

и колхозных библиотек для использования. Во время применения, 

учитываются особенности существующих фондов библиотек.  

Партия в советское время всегда придавала исключительное значение 

коммунистическому воспитанию трудящихся. В этом деле огромную роль 

играли культурно–просветительные учреждения, сеть которых в 

Таджикистане за годы Советской власти охватила все города, районные 

центры, рабочие посѐлки и колхозные селения. “Ассигнование на социально-

культурные мероприятия по бюджету Таджикской ССР на 1945 год 

составляли 370,4 млн. рублей, из них 263 млн. рублей-на народное 

образование. Это составляло 40 процентов всего бюджета республики. К 1950 

году в Таджикистане имелся 971 домов культуры и клубов, 18 парков 

культуры и отдыха, 4 историко-краеведческих музея,1337 чайхан-читален. По 

сравнению с 1940 годам, чем в два раза, а библиотек-в 4 раза».
3

В 

Таджикистане работали республиканская библиотека им. Фирдоуси, 14 

                                                           
1
 Аз таҷрибаи пропагандаи адабиѐтҳо [Матн] / Аз русӣ тарҷ. А. Ҷӯраев. – Сталинобод, 1958. 
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3
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областных и городских, 67 районных, 104 сельских, 7 детских и 466 

колхозных библиотек, 113 библиотек предприятий и учреждений, 437 

библиотек учебных заведений, в фондах которых, насчитывалось свыше 2 

млн. книг. Отрадно, что в июне 1952 года ЦК Компартии Таджикистана вновь 

обсудил вопрос «О состоянии работы культурно–просветительных 

учреждений и кинообслуживания населения». Наряду с достигнутыми 

успехами, Пленум указал на ряд серьѐзных недостатков. Пленум ЦК КП (б) 

Таджикистана 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”.
1

 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.
2
 

В 50-х годах особое внимание уделялось подготовке 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».
3
 

Таким образом, историографический анализ литературы, вышедшей в 50-

х годах ХХ в., показал, что интересы социалистического строительства в 

послевоенный период требовали дальнейшего подъѐма культурно-

просветительной работы, повышения ее идейного содержания. Руководящие 

органы, в том числе Министерство культуры Таджикской ССР, ведомства, 

                                                           
1
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ведающие вопросами культурно–просветительных учреждений, главный 

методический центр библиотек республики − Государственная публичная 

библиотека им. А. Фирдоуси обратили внимание, прежде всего, на подготовку 

нормативно-правовых документов, инструктивно-методических 

рекомендаций, которые определяли статус и нормальное функционирование 

сети библиотек в республике.  

Конкретно был определен статус массовых, детских, школьных 

библиотек, особенно основные функции колхозных библиотек, как 

неотъемлемой части библиотечной системы республики.  

Одними из основных задач государственной политики в эти годы были 

популяризация книги, расширение охвата всех рабочих промышленных 

предприятий, колхозников и интеллигенции библиотечным обслуживанием. 

В эти годы важным было комплектование и сохранность книжных 

фондов, планирование, учѐт и отчѐтность, методическим центрам предстояло 

своевременно оказывать непосредственную помощь по этим направлениям.  

 

2.2. Состояние публикации трудов по библиотечному делу 

 Таджикистана в 60-е годы ХХ века 

Если в предыдущих параграфах, авторы обратили внимание, прежде 

всего, на организации обслуживания читателей, обеспечении 

нормативно-инструктивных материалов в деятельности библиотек, 

изучение передового опыта и т.д., то в 60-х годах, публикации были 

посвящены различным теоретическим и практическим вопросам 

развития библиотечного дела в республике. Перечень работ, которые 

как правило, и в данном параграфе рассматриваются строго по 

хронологии выпуска изданий, написаны не только специалистами 

библиотечной области, но и другими авторами, каким-то образом 

причастные к данной области. Они в своих работах освещают отдельные 

аспекты культурно–просветительных учреждений. Несмотря на это, 

многочисленные работы, в совокупности, определяют общее состояние 
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и основные направления развития библиотечного дела в Таджикистане. 

Известным событием в 1960 году стало издание «Каталог книг 

Таджикской ССР 1926-1956гг.»
1

 Эта была совместная работа 

Республиканской государственной библиотеки и Республиканской 

книжной палаты. «К а т а ло г »  я ви лс я  первым опытом ретроспективной 

работой по национальной библиографии. Хотя оно было 

библиографическим изданием, но, прежде всего , было обращено именно 

библиотечным работникам. В ее подготовке к изданию участвовали не 

только библиографы, но и библиотекари. Посредством 

библиографических описаний, было определено состояние изучения 

библиотечного дела в Таджикистане в 20-50-х годах ХХ века. 

Надо отметить, что вопрос истории деятельности культурно–

просветительных учреждений, в частности библиотек, стало объектом 

исследования профессоров, преподавателей и аспирантов вузов 

республики. В том числе в Таджикском Государственном университете 

(ныне Таджикский национальный университет) и в Душанбинском 

Государственном педагогическом институте (ныне Таджикский 

Государственный педагогический университет им. С. Айни). Появились 

статьи М.Р. Шукурова «Из истории развития сети культурно–

просветительных учреждений в Таджикистане»,
2

 З.Ш. Раджабова «К 

истории культурно–просветительных учреждений в Таджикистане»,
3
 А. 

Рахматуллаева «Роль культурно–просветительных учреждений в 

пропаганде достижений науки и передового опыта  в сельском хозяйстве 
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(1959-1965гг.),
1

 И. Эркабаева «Роль культурно–просветительных 

учреждений Вахшской долины в воспитании нового человека (1959-

1965гг.)»,
2

 С. Рахимова «Некоторые вопросы культурно-

просветительной работы»
3
. 

Публикации продолжаются выходом на свет инструктивными 

материалами Р. Шарофова «Авторские таблицы (двуязычные)».
4
 Данная 

инструкция составлена на основе правила таблицы Л.Б.  Хавкиной. Здесь 

автор учитывает специфику и особенности таджикского языка и в 

таблице добавляет таджикскую версию таблицы. Благодаря этому, 

библиотечные работники нашли возможность расставить книги в фондах 

городских, районных и сельских библиотек  согласно таблице. 

В 60-е годы специалисты также занимались изучением опыта 

работы лучших библиотек республики. Совершенствовался способ 

комплектования фондов, обслуживание и привлечение читателей. 

Многие библиотеки пока нуждались в передовом опыте. 

Шаропов Р. в том же году подготовил и издал брошюру 

«Пахтаабадская библиотека».
5

 Брошюра знакомит библиотечных 

работников с опытом работы Пахтаабадской библиотеки по пропаганде 

книги среди населения. В нѐм автор подробно описывает опыт работы 

библиотекарей данной библиотеки с читателями, их ежегодный отчѐт 

перед читателями, особенно их работу с детьми и т.д. “Пахтаабадская 
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районная библиотека была основана в 1946 году на базе школьной 

библиотеки. После упразднения Пахтаабадского района библиотека 

стала поселковой. К моменту образования библиотека имела всего  1000 

экземпляров. В конце 1958 года общее количество читателей 

библиотеки составляло 979 человек. Посещаемость - 18.730. В 1958 году 

было выдано читателям 28.276 экземпляров книг. Обращаемость 

книжного фонда составила 1,8. В среднем каждый читатель библиотеки 

прочитал за год 29 книг. А уже к 1 октября 1959 года книжный фонд 

библиотеки увеличился до 18.000 экземпляров.1260 читателям было 

выдано 33.807 экземпляров книг. В первую очередь работники 

библиотеки решили укрепить связи со всеми предприятиями и 

учреждениями посѐлка. В посѐлке Пахтаабад имелся средняя школа, 

РТС, школа механизаций сельского хозяйства, железнодорожная 

станция, хлопкоочистительный пункт и др.”
1
 

Далее, в 1961 году об опыте работы библиотек вышла брошюра С.  

Ибрагимова и Т. Муминова «Приближаем книгу к читателю».
2
 Брошюра 

была приурочена к первому съезду библиотечных работников 

Таджикистана. 

Душанбинская районная библиотека №5 посѐлка Нижне-Варзобской 

ГЭС была организована в 1946 году для обслуживания  рабочих, 

инженеров и служащих строительства ГЭС. “Сначала она находилась в 

небольшой комнатке. Фонд составлял 500 экземпляров книг. Спустя 

некоторое время библиотеке была передана безвозмездно 2.000 экз. 

книги из книжного фонда ГРБ им. Фирдоуси и около 1.000 экз. книг из 

книжного фонда детской городской библиотеки. В 1952 году библиотека 

получила новое помещение. На 25 октября 1960г. книжный фонд 

                                                           
1
Шаропов, Р. Пахтаабадская библиотека [Текст]: опыт работы / Р. Шаропов. – Сталинабад, 

1960. – С.7. 
2
 Ибрагимов, С., Муминов, Т. Приближаем книгу к читателю [Текст]: из опыта работы 

открытого доступа Душамбинской районной библиотеки. – Сталинабад, 1961. – 39 с. 
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библиотеки составлял более 25.000 экз.”
1
 Новая форма обслуживания 

читателей - открытие доступа к книжным фондам -значительно 

увеличило использование книжных фондов, было удобно читателям, 

наиболее полно раскрывало сокровища библиотеки перед народом. 

Поэтому этот прогрессивный метод работы получил распространение в 

библиотеках Советского Союза и среди читателей.
2
 В первый же день 

открытого доступа им стало ясно, что более широко и активно стал 

использоваться фонд. Увеличилось выдача книг, особенно технической 

литературы. Самое главное, новая система обслуживания коренным 

образом изменило характер и стиль работы библиотекаря. Выросла роль 

библиотекаря, как активного помощника читателя, как умелого 

пропагандиста книги. Усилилась значение каталогов.
3
 

Этот небольшой опыт показал, что открытый доступ в тогдашних 

условиях являлся жизненно важным, поэтому выбрали еѐ для 

дальнейшего распространения среди библиотек республики.  

В 1962 году К.Н. Бородина писала книгу под названием 

«Пропаганда общественно-политической литературы в районной 

библиотеке №2 г.»
4

 Формы работы, описанные в данной брошюре 

знакомили работников районных, городских и сельских библиотек с 

особенностями различных приѐмов пропаганды . Основное, на что 

библиотекари данной библиотеки обращали внимание - это 

индивидуальная беседа с читателями при рекомендации литературы и 

при возврате книги.  

Если придерживаться принципу последовательности выхода из печати 

работ, посвящѐнные библиотечному делу, или каким-то образом, отражающие 

в своих страницах данные проблемы, то следующая работа –это монография 

И.М. Скоробогатова «Компартия Таджикистана в борьбе за развитие 
                                                           
1
 Там же. – С.6. 

2
 Там же. – С.7. 

3
 Там же. – С.11 - 12. 

4
 Бородина, К.Н. Пропаганда общественно - политической литературы в районной 

библиотеке №2 город Душанбе [Текст] / К.Н. Бородина. – Душанбе, 1962. – 21 с. 
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народного хозяйства и культуры в период 1945-1953 гг.
1
 В нѐм автор частично 

освещает и вопросы библиотечного дела.  

В 1964 году вышел справочник «Библиотеки высших учебных заведений 

СССР».
2

 В справочник из Таджикистана вошли - Научная библиотека 

Таджикского государственного университета им. В.И. Ленина, Библиотека 

Кулябского педагогического института, Ленинабадского педагогического 

института. В них даѐтся краткая историческая справка об этих библиотек, 

характеристика, информация о фондах библиотек с указанием наиболее 

ценных книжных собраний, вошедших в их состав, каталоги библиотек, 

наиболее значимые библиографические, библиотековедческие, методические 

и информационные работы библиотеки, как опубликованные в печати, так и 

ведущиеся в виде картотек, важнейшая литература о библиотеках. 

В 1964 году Государственной Республиканской библиотекой им. А. 

Фирдоуси было подготовлено «Пособие по сокращению слов и фраз».
3
 В 

пособие, предназначенное библиотекам, авторы попытались доводить до 

сведения работников библиотек списки слов и фраз для дальнейшей 

разработки методических рекомендаций и библиографических пособий.  

В следующем году ГРБ им. А. Фирдоуси подготовил сборник статей под 

названием «Библиотеки Таджикистана».
4
 В сборник были включены статьи Р. 

Шарофова «Комплектование фондов библиотек - гарант всех достижений», об 

опыте работы кишлачной библиотеки Чимкургана Пенджикентского района, 

Х. Назарова «Ключи сокровищниц народным массам», из опыта работы 

колхозной библиотеке колхоза им. Фрунзе Дангаринского района, Д. Дащенко 

«За коммунистический труд и быт. Диспут (из опыта работы сельской 

                                                           
1
 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. 
2
 Библиотеки высших учебных заведений СССР [Текст]: справочник. – М.: Москов. ун - та, 

1964. – 442 с. 
3

 Дастур оид ба мухтасаркунии калима ва ибора ба коркунони китобхона [Матн]: – 

Душанбе, 1964. – 22 с. 
4
 Китобхонаҳои Тоҷикистон [Матн]: аз таҷрибаи кор = Библиотеки Таджикистана: из опыта 

работы. – Душанбе, 1965. – 33 с. 
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библиотеки совхоза «Герань», Е.А. Руденко «Работа с детьми», из опыта 

работы детской районной библиотеки Ленинского (ныне Рудаки) района. 

Сборник отражает передовой опыт отдельных библиотек республики по 

вопросам комплектования книжных фондов, доведение книг до каждой семьи, 

проведение диспута и работа с детьми в районной детской библиотеке. 

Деятельность библиотек республики были отражены и в статистических 

сборниках Комитета статистики при Совете Министров Таджикской ССР. В 

1964 году вышел статистический сборник «Таджикистан за 40 лет».
1

 В 

предисловие к сборнику написано, что до революции в республике почти не 

было культурно–просветительных учреждений. «В настоящее время имеется 

широкая сеть массовых библиотек, клубов, изб-читален, кино и других 

культурно–просветительных учреждений. В начале 1964 года было более 2300 

библиотек всех видов, с книжным фондом в них 11 млн. экземпляров, из них 

массовых библиотек 847 с книжным фондом-5353 тыс. экземпляров”.
2

 В 

цифрах указаны массовые библиотеки и книжный фонд по годам, с 1928 по 

1963 год. Также массовые библиотеки распределены по видам и 

ведомственной принадлежности. Согласно схемам, все массовые библиотеки 

составляют – 839 единиц, в них книг и журналов (на тысяч экземпляров) -

5325,7, в том числе самостоятельные библиотеки Министерство культуры 

составляет – 519 единиц. 

Для библиотечного дела Таджикистана немаловажное значение имел 

также выход в 1964 году первый том 3-х томной фундаментальной книги 

«История таджикского народа».
3
 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 освещаются 

                                                           
1
 Таджикистан за 40 лет [Текст]: статистический сборник. – Душанбе: Статистика, 1964. – 

242 с. 
2
 Таджикистан за 40 лет [Текст]: статистический сборник. – Душанбе: Статистика, 1964. – 

С.10. 
3
 История таджикского народа. Переход к социализму (1917 - 1937 гг.) [Текст] /под ред. 

Б.А. Антоненко. – М.: Наука, 1964. – Т.3. – Кн.1. – 376 с. 
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вопросы, культурного стороительства. Важную роль в приобщении широких 

масс, трудящихся к социалистической культуре играли культурно–

просветительные учреждения (библиотеки, театры, кино, музеи, дворцы 

культуры, клубы). 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».
1
 

Уже в первой пятилетке в Таджикистане была создана значительная сеть 

культурно–просветительных учреждений не только в городах, но и в 

кишлаках. «В 1932 г. в республике насчитывалось 36 массовых библиотек с 

книжным фондом в 32,4 тыс. экземпляров».
2

 В 1933г. в Душанбе была 

открыта Государственная публичная библиотека им. Фирдоуси, ставшая 

крупным в республике книгохранилищем и важным центром научной и 

культурно-просветительной работы. «Из года в год росло число посетителей 

библиотеки. В 1937 г. в республике насчитывалось 416 массовых библиотек с 

книжным фондом 257,8 тыс. экземпляров, из них более половины было в 

сельской местности».
3
 

В 1964 году также вышла их печати книга исследователя А. Мухтарова 

«Очерки истории Ура-Тюбинского владения в ХIХ в».
4
 Освещая вопросы 

экономического и политического положения края, автор касается и вопросов 

культуры. Он отмечает, что появилась возможность для возникновения 

местных газет, журналов и создания городских библиотек. «В постановление 

Ура-Тюбинского городского хозяйственного управления от 15 ноября 1908 г. 

записано, что, основываясь «на желании большей части горожан, высказанном 

в частных беседах» следует открыть в Ура-Тюбе общественную библиотеку. 

Через год корреспондент газеты «Туркестанские ведомости» писал, что 

                                                           
1
 История таджикского народа. Переход у социализму (1917 - 1937 гг.) [Текст] / под ред. 
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2
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3
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4
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библиотеки ещѐ нет, но на это дело выделяется из городских сумм 100 руб. в 

год и что пока функционирует читальня. «Ура-Тюбинская публика со своей 

стороны приняла деятельное участие в создании библиотеки, в короткий срок 

собрано около 700 книг, из них - 200 в переплетах, есть пожертвования 

деньгами и ручными вещами. Читальня появилась по инициативе русских 

жителей и довольно оригинальным способом: подписчики журналов и газет 

получили их не сразу».
1
 

На наш взгляд, одной из специальных работ, касающихся культурно–

просветительных учреждений, в том числе библиотек, является книга Н. 

Фозилова «Бюджет и культура»,
2
 вышедшая на таджикском языке в 1965 году. 

В этой книге рассказывается о бюджетном обеспечении сферы культуры в 

республике за сорок лет. Вторая глава книги называется «Культурно-

просветительная работа», где автор рассматривает вопросы бюджетного 

финансирования этих учреждений в годы советской власти. Например, 

отмечается, что «с государственного бюджета в 1963 году было 

израсходовано 1734 тыс., в 1964-1755тыс. рублей. В 1963 году в республике 

функционировало 529 библиотек. В последние четыре года были открыты 65 

новых библиотек, что на каждый год приходится по 16 библиотек»
3
. Однако, в 

книге по бюджетному финансированию сферы библиотек данные 

отсутствуют.  

Популяризацией библиотечной работы занимались не только 

специалисты данной отрасли, но и даже журналисты-непрофессионалы. 

В 1966 году вышла книга журналиста Б. Пшеничного «Сокровищница 

книг”.
4
 Само название - «Сокровищница книг» уже говорит о многом. Это 

рассказ о крупнейшем книгохранилище Таджикистана, имевшей почти 35 

летнюю историю. Используя различные материалы, автор очерка 

                                                           
1
Мухтаров, А. Очерки истории Ура - Тюбинского владения в ХIХ в. [Текст] /А. Мухтаров; 

под ред. Б.И. Искандарова. – Душанбе: АН Тадж. ССР, 1964. – С.167. 
2
 Фозилов, Н. Бюҷет ва маданият [Матн] / Н. Фозилов. – Душанбе: Ирфон, 1965. – 112с. 

3
 Там же. 

4
 Пшеничный, Б. Сокровищница книг [Текст] / Б. Пшеничный. – Душанбе: Ирфон, 1966. – 

109 с. 



93 

прослеживает путь развития библиотеки со дня открытия вплоть до 

публикации книги. Убедительно показана связь библиотечного коллектива с 

жизнью всей республики. Популярная форма изложения в книге, на наш 

взгляд, позволяет читателям познакомиться со спецификой труда 

библиотекарей, совершить путешествие по залам и отделам дворца книги, 

проникнуть в лабораторию их повседневной работы. В книге использованы 

некоторые архивные материалы, воспоминания, отчѐты, выступления 

библиотечных работников, опубликованные в периодической печати, их 

труды. 

Ученые, изучая в целом истории библиотечного дела в Средней Азии, 

охватили и историю библиотек, возникших на нынешней территории 

Таджикистана. 

В 1966 году в Ташкенте вышла монография А.Г. Касымовой «Библиотеки 

в Туркестане».
1

 В ней автор рассматривает историю библиотечного дела 

Туркестана. В частности, отмечается, что первые библиотеки европейского 

типа с фондами русской и иностранной литературы возникли в Средней Азии 

после присоединения ее к России. Но, ещѐ задолго до этого, здесь 

существовали многочисленные придворные и храмовые книгохранилища, в 

которых были собраны недоступные народу рукописи религиозного, 

исторического и светского характера на восточных языках. Далее, кроме 

исторического экскурса, автор подчѐркивает, что после присоединения 

Туркестана к России административным и культурным центром края стал 

Ташкент. Здесь в 1870 году открылась публичная библиотека - первая 

общественная библиотека в Средней Азии. По словам А.Г. Касымовой, 

«одним из самых серьѐзных недостатков библиотечного дела 

дореволюционного Туркестана являлось почти полное отсутствие библиотек 

для местного населения края. Общественные библиотеки для горожан 

местных национальностей возникают только в первые годы ХХ столетия, и то 

                                                           
1Касымова, А.Г. Библиотеки в Туркестане [Текст]: краткий исторический очерк развития 
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далеко не повсеместно. К началу 1920 года в Советском Туркестане 

насчитывалось 174 библиотеки, 172 читальни, 176 красных чайхан».
1
 Для 

библиотечного дела особенно важное значение имели архивные документы. 

В 1966 году вышел первый том двухтомника «Из истории культурного 

строительства в Таджикистане (1924-1941гг.)».
2
 В сборнике документов по 

истории культурного строительства в Таджикистане имеются документы 

партийных и советских органов Таджикской АССР и ССР, областных и 

районных партийных организаций, характеризирующие их плодотворную 

работу по повышению культурного уровня населения. Значительное 

количество документов, включѐнных в первый том сборника, характеризует 

деятельность коммунистической партии и Советского правительства по 

ликвидации неграмотности, поднятия культурного уровня трудящихся 

Таджикистана, развитию народного образования. В седьмой главе первого 

тома данного сборника «Культурно-просветительная работа» включены много 

документов и по библиотечному делу и библиотечного строительства в 

Таджикистане. Например, в сборнике за № 206 зафиксирован исторический 

документ из Государственного архива новейшей истории Таджикистана 

(далее – ГАНИТ, ф.1, оп.1. д. 571, лл.163-165. Подлинник.) под названием «Из 

Протокола № 27 заседания Коллегии агитационно-пропагандистского отдела 

Обкома КП (б) Узбекистана в Таджикской АССР от 12 августа 1928 г.)»: 

Слушали; 4. О кабинете агитпроп работника и постановке методической 

работы. Постановили: 4. Заслушав сообщение о распределении помещений 

Дома дехканина (коллегия) постановила: 1. Считать, что Дом дехканина 

должен являться культурным очагом, поэтому преимущество по 

представлению помещения нужно оказать культурно-просветительным 

учреждениям. 2. Согласиться со следующим порядком распределения 

помещения: а) библиотек, б) читальня, в) агиткабинет, г) 2 комнаты 

                                                           
1
 Там же. – С.28. 

2
 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. 
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приезжающим дехканам под уголок последним, д) 2 комнаты 

сельскохозяйственной выставке, е) выставке Осоавиахима, ж) кабинет тов. Н. 

Максуму, з) комнату Узбекгоскино, 3. По вопросу о кабинете, библиотеке и 

читальне: 1.Ориентировочную смету по оборудованию библиотеки, читальни 

и агиткабинета утвердить. 3.Поручить агитационно-пропагандистскому 

отделу договориться с культотделом союза совторгслужащих о 

предоставлении их библиотек под эксплуатацию при Доме дехканина, как 

центральной библиотеки. 4.Поручить Наркомпросу в 2-х недельный срок 

предоставить список необходимой литературы применительно к 

потребностям читателей, недостающей в библиотеке, для наполнения ею. 

Имея прямой расход по смете на нужды библиотеки, предложить 

Наркомпросу ускорить пополнение библиотеки нужной литературой.
1
  

Также имеются другие документы, касающиеся непосредственно 

деятельности библиотек республики: № 221, «Постановление ЦК КП (б) 

Таджикистана «О расширении сети библиотек и улучшении организации 

библиотечного дела в Таджикистане» от 14 июня 1934 г.
2
, «224, «Докладная 

записка директора государственной публичной библиотеки Таджикской ССР 

Секретарю ЦК КП (б) Таджикистана о состоянии и работе библиотеки за 

1928-1934гг.»
3

, № 227, «Протокол совещания комиссии по руководству 

библиотечным конкурсом, 28 января 1936 г.». 

Таким образом, в данном сборнике можно найти много подлинных 

документов из архивов по библиотечному делу республики. Посредством 

данных документов можно выявить и уточнить много неизвестных вопросов о 

деятельности библиотек республики. 

                                                           
1
 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. 

– С.412. 
2
 Там же. – С.423 - 426. 

3
 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. 

– С.426 - 433. 
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В 1967 году в Москве вышел научный сборник «Библиотеки СССР»
1
. В 

статье О.С. Чубарьяна «Государственные библиотеки союзных республик
2
 

пишется, что республиканские библиотеки стали значительными 

культурными центрами и составляют национальную гордость каждой 

союзной республики. Изучение путей их развития и типологических 

особенностей, обобщение богатейшего опыта этих библиотек весьма 

поучительно для всей библиотечной сети страны. Касаясь деятельности 

библиотек Таджикистана, в том числе отмечается, что в 1929 году Таджикская 

Автономная Советская Социалистическая Республика была преобразована в 

Таджикскую Советскую Социалистическую Республику, а столичная 

городская библиотека в Центральную республиканскую.
3

 На наш взгляд, 

интерес вызывает следующие записи в статье: «в «Примерном уставе» 

указано, что республиканские библиотеки в их современном виде выполняют 

ряд функций в том числе государственного хранилища республиканского 

значения; наиболее крупной в союзной республике публичной библиотеки, 

доступной всем слоям населения. Совокупность этих функций образуют 

типологическую характеристику республиканских библиотек, и отражает всю 

сложность задач, практически решаемых ими в системе библиотечного 

обслуживания населения. Республиканские библиотеки принадлежат к числу 

национальных библиотек Советского Союза».
4
 

В 1967 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) вышел из печати 

справочник «Библиотеки СССР».
5
 В справочник были включены сведения о 

научных библиотеках с фондом не менее 5000 экз. В виде исключения даны 

сведения о некоторых библиотеках и с меньшим фондом, но представляющих 

интерес для отдельных учреждений. О каждой включѐнной в справочник 

библиотеке, как правило, даны следующие сведения: полное наименование 

библиотеки и учреждения или ведомства, при котором она находится; адрес 
                                                           
1
 Библиотеки СССР [Текст]. – М.: Книга, 1967. – 190 с. 

2
 Там же. – С.51 - 75. 

3
 Библиотеки СССР [Текст]: – М.: Книга, 1967. – С.52. 

4
 Библиотеки СССР [Текст]: – М.: Книга, 1967.– С.55. 

5
 Библиотеки СССР [Текст]: справочник / сост. Н.К. Давиденкова. – Л.: БАН, 1967. – 402 с 
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(при наличии филиалов - их адреса); условия обслуживания (кого, какими 

видами литературы, имеют ли МБА); наличие читальных залов и их 

специализация; количественная характеристика фонда в принятых в данной 

библиотеке единицах хранения; профиль комплектования и т.д. В 

справочнике из Таджикской ССР были включены Центральная научная 

библиотека АН Таджикской ССР (ЦНБ АН Таджикской ССР) и Научная 

библиотека Таджикского Государственного университета им. В.И. Ленина 

Министерство народного образования Таджикской ССР. О них помещены 

справки согласно вышеперечисленному порядку в справочнике. Эти 

подробные сведения дали возможность читателям других республик 

ознакомится с деятельностью этих крупнейших библиотек республики. 

Анализ показал, что более серьѐзно относились к вопросу истории 

библиотечного дела Таджикистана, именно во второй половине 60-х годов. В 

1968 году в Москве в научном сборнике «Библиотеки ССР» вышла статья Р.О. 

Тальман и Е.А. Руденко «Развитие библиотечного дела в Таджикистане за 

годы Советской власти». 
1
В нѐм авторы прослеживают историю становления 

и развития библиотек на территории Таджикистана, особенности 

комплектования фондов, строительства новых библиотек, библиографическую 

деятельность библиотек республики, особенно публичной библиотеки им. А. 

Фирдоуси. 

Вопросы истории библиотечного дела и библиотечной деятельности 

нашло своѐ отражение в работах исследователя З.М. Шевченко. Она с начало 

1960-х годов в своих научных статях
2

 освещала историю становления 

библиотечной деятельности и других культурно–просветительных 

                                                           
1
 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. 
2
 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; Она же. Развитие библиотечного дела в Таджикистане [Текст]: автореф. дисс... канд. 

истор. наук / З.М. Шевченко. – Душанбе, 1968. – 23 с. 
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учреждений в конце 30-х - второй половине 40-х годов ХХ столетия в 

Советском Таджикистане. Она впервые ввела в научный оборот 

многочисленные архивные источники.  

Самым значительным успехом в изучение истории библиотечного дела 

Таджикистана, на наш взгляд, был выход в свет, в 1968 году монографии 

Шевченко, З.М. под названием «Из истории библиотечного дела в 

Таджикистане».
1
 По сути, это первое специальное исследование по истории 

библиотечного дела в Таджикистане. В нѐм автор анализирует материалы по 

истории дореволюционных библиотек и советской эпохи до 1967 года 

включительно. В первом разделе монографии «Краткая характеристика 

состояния библиотечного дела в дореволюционном Туркестане и Бухаре» 

отмечается, что в Бухарском эмирате вплоть до революции средневековый 

культурный застой сохранился в полной мере. Власть эмира держалась 

«вековым угнетением трудящегося народа, темнотой, забитостью его, застоем 

экономической и всякой другой культуры».
2
 Книги были достоянием только 

привилегированных слоев общества. Создание библиотек в крае намечалось 

сразу же после образования Туркестанского генерал-губернаторства. «В 1868г 

по приказу генерал-губернатора К. П. Кауфмана были открыты библиотеки во 

всех отделениях и батальонах Ташкентского и Самаркандского гарнизонов. В 

1870 г. в Ташкенте была открыта первая и самая крупная в крае публичная 

библиотека. Ее книжный фонд к 1880 г. достиг более 10 тыс. томов».
3
 Наряду 

с публичной библиотекой, был открыт ряд других библиотек, в основном по 

инициативе частных лиц.
4
 

Во втором разделе «Организация культурно–просветительных 

учреждений в 20-е годы» автор освещает вопросы организации библиотек в 

первые годы после победы Великой Октябрьской революции на территории 

                                                           
1
 Шевченко, З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане [Текст] / З.М. Шевченко; 

под ред. К.П. Марсакова. – Душанбе: Дониш, 1968. – 135 с. 
2
Шевченко, З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане [Текст] / З.М. Шевченко; 

под ред. К.П. Марсакова. – Душанбе: Дониш, 1968.-  С.4. 
3
Там же - С.5. 

4
Там же. - С.9. 
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Туркестанской АССР и Бухарской Народной Советской Республики (БНСР). 

Культурно–просветительные учреждения создаются и на территории 

современного Таджикистана. В марте 1917 г. на заседании Ходжентского 

Совета солдатских депутатов было решено организовать городскую 

гарнизонную библиотеку. С первых дней существования городской 

библиотеки большое значение придавалось сохранности фондов. Позднее, в 

«1925-26гг., была утверждена первая смета расходов на содержание 

библиотеки в сумме 1050 руб. В начале 1923 г., вскоре после разгрома 

басмаческих банд, действовавших в районе Душанбе, сюда из Карши была 

доставлена библиотека 3-й Туркестанской стрелковой дивизии с фондом в 3 

тыс. книг, выделенных ранее из Самаркандской гарнизонной библиотеки».
1
 

Повсеместно стали создаваться очаги культуры. Библиотеки были открыты в 

Ура-Тюбе, Курган-Тюбе, в каждой их которых насчитывалось от 1,5 до 2 тыс. 

книг, при агитпунктах в Гиссаре, Бальджуане, Обигарме и других местах, где 

располагались части 1-й Туркестанской кавалерийской бригады и 3-й 

стрелковой дивизии. «В 1925 г. была открыта первая библиотека-читальня в 

Душанбе».
2
 В 1928 г. в Таджикистане было всего 11 массовых библиотек с 

книжным фондом в 12 тыс. экз. Из городских библиотек наиболее крупной 

была библиотека в г. Душанбе с фондом в 4 тыс. книг. В 1929 г. она была 

преобразована в Центральную республиканскую библиотеку. Для 

комплектования фондов библиотеке было отпущено 7729 руб.
3
 

В третьем разделе «Развития библиотечного дела в Таджикистане в годы 

довоенных пятилеток (1929 - июнь1941гг.), автор рассматривает первые 

постановления и решения, принятых ЦК КП (б) Таджикистана, по 

библиотечному делу, расширение и открытие новых библиотек, выделение 

ассигнований для строительства библиотек, приобретение литературы, 

получение обязательного экземпляра, работа по сбору редких книг и 
                                                           
1
Там же. – С.26. 

2
Шевченко, З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане [Текст] /З.М. Шевченко; 

под ред. К.П. Марсакова. – Душанбе: Дониш, 1968. – С.27. 
3
 Шевченко, З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане [Текст] / З.М. Шевченко; 

под ред. К.П. Марсакова. – Душанбе: Дониш, 1968. – С.28. 
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уникальных рукописей, библиографическая работа в библиотеках и т.д. 

Говоря об организации библиотек на местах, автор подробно остановился на 

организации библиотечного дела на Горно-Бадахшанской Автономной 

области. Созданная здесь в 1925 г. первая библиотека и развѐрнутые 77 

пропагандистских пунктов не удовлетворяли запросов населения. 

Значительно выросли фонды ГПБ им. А. Фирдоуси, Научной библиотеки 

Таджикского филиала АН СССР, вузовских и районных библиотек. «К концу 

1940 г. в республике работала 401 массовая библиотека, в том числе 301-в 

сельской местности. Книжный фонд библиотек вырос до 495 тыс., в том числе 

до 223 тыс. экз. в сельской местности. Так, например, в Кулябской области 

работало 22 библиотеки, из них 12 колхозных».
1
 

Четвѐртый раздел «Библиотеки Таджикистана в период Великой 

Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 гг.) освещает вопросы 

деятельность библиотек в военные годы. В частности, отмечается, что «число 

библиотек к концу 1945 г. сократилось до 131 против 401 в 1940 г. 

Соответственно с 301 до 129 уменьшилось число библиотек в сельской 

местности.
2
. 

В пятом разделе «Роль библиотек в годы борьбы за завершение 

построения социализма (1946-1958гг.) прослеживается история 

восстановления культурно–просветительных учреждений, в том числе 

библиотек, в послевоенный период. Автор монографии отмечает, что «с 29 по 

30 апреля 1946г. в г. Душанбе было проведено Первое совещание 

библиотечных работников республики. Участники совещания обменивались 

опытом работы и наметили пути более действенного библиотечного 

обслуживания населения. Они призвали всех библиотечных работников стать 

верными помощниками партии и Советского правительства в деле 

мобилизации населения на выполнение важнейших политических и 

                                                           
1
 Шевченко, З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане [Текст] / З.М. Шевченко; 

под ред. К.П. Марсакова. – Душанбе: Дониш, 1968. – С.44. 
2
 Шевченко, З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане [Текст] / З.М. Шевченко; 

под ред. К.П. Марсакова. – Душанбе: Дониш, 1968.  – С.51 - 52. 
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хозяйственных задач. В 1950 г. рост библиотек в республике в сравнение с 

1949 г. составил 32%, в том числе в сельских 55%. Особенно заметно вырос 

книжный фонд. Средняя читаемость книг и журналов за год выросла с 14,2 до 

16,3. Число книговыдач только по бюджетным библиотекам составило в 

1949г. 578 тыс».
1
 В разделе особенно подчѐркивается деятельность библиотек 

Ленинабадской области. «В 1959 г. здесь работало 386 библиотек. В 

библиотеках насчитывалось 2 млн. 270 тыс. томов различной литературы. 

Крупнейшее книгохранилище республики - Государственная библиотека им. 

Фирдоуси в 1958 г. имела фонд более 1 млн. экз. В 1958 г. в республике 

работало 818 массовых библиотек с общим книжным фондом более 4 млн. 

томов».
2
 

В шестом заключительном разделе «Библиотеки Таджикистана в период 

строительства коммунизма (1959-1965гг.) автором сделана попытка 

рассматривать вопросы развития библиотечной сети, комплектование фондов, 

различные формы обслуживания читателей в крупнейших библиотеках 

республики и в областных, районных и сельских библиотеках в конце 50-х - 

первой половине 60-х годов. Размещение сети библиотек в республике многие 

годы велось без наличия межведомственных планов, учета количества 

населения и других признаков. По словам автора, в результате 412 

населенных пунктов республики с количеством населения свыше 500 человек 

не имели массовых библиотек. В республику прибывали выпускники 

библиотечных вузов Москвы и Ленинграда. Посланцы Таджикистана 

проходили учебу во многих городах страны. “В 1965г. в республике 

функционировало более 2,5 тыс. библиотек всех видов (массовых, научных, 

учебных, технических и других специальных) с книжным фондом около 14 

млн. экз. Из 963 массовых библиотек 730 было в сельской местности. 

Книжный фонд их составлял 6139 тыс. экз. По сравнению с 1961 г. он 

увеличился на 1 млн. экз., или на 19,5%. В 1965 г. массовыми библиотеками 

                                                           
1
 Шевченко, З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане [Текст] / З.М. Шевченко; 

под ред. К.П. Марсакова. – Душанбе: Дониш, 1968. – С.57. 
2
 Там же. – С.81. 
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Министерства культуры пользовалось 265,7 тыс. человек, которым было 

выдано 3822,9 тыс. экз. литературы, что составляло в среднем по 14,4 книги 

на одного читателя».
1
 

В 1969 году З.М. Шевченко по данной теме: «Развитие библиотечного 

дела в Таджикистане» защитила кандидатскую диссертацию на соискание 

учѐной степени кандидата исторических наук. Эта, по сути, была первая 

диссертационная работа, посвящѐнная библиотечному делу в Таджикистане. 

В книге «Материалы по истории Коммунистической партии 

Таджикистана»
2
 опубликована статья П. Сафарова «Развитие культпросвет 

учреждений в Таджикистане»
3

, где речь идѐт о библиотечном деле в 

республике. 

Также можно отметить, другие издания по истории культурного 

строительства в Таджикистане, в которых напоминается деятельность 

библиотек. В большинстве из них рассмотрены лишь отдельные фрагменты 

истории библиотечного дела. 

Таким образом, в 60-е годы, как и 50-х годах, публикации посвящены 

различным теоретическим и практическим вопросам развития 

библиотечного дела в республике. Перечень работ,  в данном разделе, 

написаны не только специалистами библиотечной сферы, но и другими 

авторами, каким-то образом причастные к данной области, или в своих 

работах освещающие отдельные аспекты культурно–просветительных 

учреждений. Все они, в совокупности, определяют общее состояние и 

основные направленийя развития библиотечного дела в Таджикистане.  

В 60-х годах специалисты также занимались изучением опыта 

работы лучших библиотек республики, совершенствования способов 

                                                           
1
 Там же – С.101. 

2
 Сафаров, П. Развитие культпросвет учреждений в Таджикистане [Текст] / П. Сафаров 

//Материалы по истории Коммунистической партии Таджикистана. – Душанбе, 1968. – 

Вып.1. – С.22 - 34. 
3
 Сафаров, П. Развитие культпросвет учреждений в Таджикистане [Текст] / П. Сафаров 

//Материалы по истории Коммунистической партии Таджикистана. – Душанбе, 1968. – 

Вып.1. – С.22 - 34. 
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комплектования фондов, обслуживания и привлечения читателей к 

библиотеке. Новая форма обслуживания читателей - открытия доступа к 

книжным фондам значительно увеличил использование книжных 

фондов. Исследованием было установлено, что библиотекари обратили 

пристальное внимание на индивидуальные беседы с читателями, при 

рекомендации литературы и при возврате книг. Библиотеки призваны 

были помочь рабочим и колхозникам в совершенствовании своих знаний 

и формировании эстетических вкусов в определении новейшими 

достижениями науки, техники и передовыми методами труда. В эти годы 

кроме отдельных, инструктивно-методических материалов, были 

подготовлены и выпущены научные публикации, специально посвящѐнные 

истории библиотечного дела, значительно изучившее деятельность библиотек 

республики в советское время. 

 

2.3. Исследование проблем библиотечного дела в Таджикистане в 70-е - 

80-е годы ХХ века и централизация сети государственных библиотек в 

научной литературе 

  

В 70-е годы работы по библиотечному делу носили такой же 

характер, как и предыдушие годы, но имели свои специфические 

особености. В них, как и ранее, анализировались материалы, 

касающиеся организации и хранения книжных фондов, методов их 

изучения, комплектования книжного фонда детской литературы, 

организация депозитарного хранения, методической работы в 

библиотеках, составления инструктивно-методических материалов, 

повышения уровня пропаганды книги и руководство чтением в массовых 

библиотеках, нестационарных форм обслуживания сельского населения и т.д. 

Особенно обращали внимание на организацию работ по переводу 

государственных массовых библиотек на новую форму обслуживания 

населения - централизации сети государственных массовых библиотек  и 
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научного изучения деятельности библиотек республики.  

Тут, своѐ исследование мы начинаем с анализа публикаций 

всесоюзного характера. Так, в 1971 году в Москве вышел очередной 

сборник научных статей «Библиотеки СССР».
1
 В сборнике в рубрике 

«Научные сообщения» речь идѐт и о работе научно–исследовательского 

отдела Государственной республиканской библиотеке  Таджикской ССР 

им. А. Фирдоуси. 

В следующем, 1972 году вышла книжка «Организация и хранение 

книжных фондов в сельской библиотеке».
2

 В данной книжке, 

переведѐнной с русского на таджикский язык, даются методические 

советы по классификации литературы, обработке и расстановке фондов, 

классификации и расстановки детской литературы и оформления 

книжного фонда и т.д. 

В 1972 году также вышел второй том сборника документов «Из 

истории культурного строительства в Таджикистане 1941-1960 гг.» . 
3
 

Данный сборник являлся продолжением вышедшего в свет сборника 

документов «Из истории культурного строительства в Таджикистане 

(1924-1941гг.). По своему содержанию документы 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. 

По данным этого сборника, в состояние на марта 1950 года «в 

                                                           
1
 Библиотеки СССР [Текст]. – М., 1971. – Вып.50. – 144 с. 

2
 Ташкилдиҳӣ ва нигаҳдории фондҳо дар китобхонаи қишлоқӣ [Матн]: Материалҳои 

методӣ ба ѐрии китобхонаҳои оммавӣ / тарт. Г.А. Надеждина; тарҷ. аз русӣ Т. Ҳакимов. – 

Душанбе, 1972. – 62 с. 
3
 Из истории культурного строительства в Таджикистане 1941 - 1960 гг. [Текст]: сборник 

документов и материалов. – Душанбе: Ирфон, 1972. – Т.2. – 511 с. 
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системе Комитета по делам культурно–просветительных учреждений 

находились: Государственная публичная библиотека, 4 музея (1 

республиканский, 2 областных и 1 районный), Книжная палата, 

библиотечный техникум с заочным отделением, республиканские курсы, 

лекционное бюро, методический кабинет, вагон-клуб, 5 областных, 73 

районных и городских отделов культпросвет работы, 117 домов 

культуры, 16 парков, 194 библиотеки и 33 чайханы-читальни. В 

введении предприятий, учреждений, учебных заведений и колхозов 

имеется 820 клубов. 2 парка, 986 библиотек, 1287 чайхан-читален. А 

всего по республике насчитывается 937 домов культуры и клубов,  18 

парков, 4 музея, 1180 библиотек и 1320 чайхан-читален».
1

 Таким 

образом, сборник документов и материалов является важнейшим 

источником по истории библиотечной деятельности в Таджикистане, 

поскольку в сборнике помещены множество материалов по 

библиотечному делу в Таджикистане.. 

Книга «Централизация сети государственных массовых библиотек»
 

2
 вышла в 1973 году. В этом сборнике даны методические советы всем 

руководящим органам, осуществляющим централизацию сети 

государственных массовых библиотек по основным направлениям 

реформы системы. Две первые главы посвящены основным 

направлениям работы библиотек в условиях централизации, 

организационные вопросы по созданию этой сети. В этом  сборнике 

также таджикскими специалистами были добавлены некоторые 

материалы, конкретно касающиеся особенностям библиотечной сети 

Таджикистана. 

Исследование показало, что и в 70-е годы ХХ века, изучение и 

распространение передового опыта библиотек являлось одной из 
                                                           
1
 Из истории культурного строительства в Таджикистане 1941 - 1960 гг. [Текст]: сборник 

документов и материалов. – Душанбе: Ирфон, 1972. – Т.2. – С.298 - 299. 
2

 Марказонидани маҷмӯи китобхонаҳои оммавии давлатӣ [Матн]: материалҳои 

дастуруламалӣ - методӣ / муҳ. масъул В.В. Серов; аз русӣ тарҷ. М. Ҷалилов. – М., 1972. – 

237 с. 
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важнейших направлений по повышению качества работы библиотек. 

Изучением работы библиотек занимались, в основном, методические 

центры республики. Анализом были охвачены не только крупные, 

районные и городские, но и отраслевые и сельские библиотеки. 

В 1973 году вышла в свет книга «Организационно-методические 

работы районных библиотек».
1

 В названной книге рассматривались 

следующие проблемы: выявление, изучение и распространение 

передового опыта библиотек, проблемы непосредственной помощи 

кишлачным библиотекам, повышения квалификации библиотечных 

работников, планирования работ библиотек и анализ их деятельности. 

Работа библиотек была озвучена и на ХХIV съезде КПСС, в частности, 

отмечалось, что «многие стороны деятельности районных библиотек , 

как следует, не изучены.
2
 

Одной из важнейших задач советских библиотек являлся содействие 

активному использованию книжных богатств страны для нужд 

производства, науки и культурного строительства. В связи с этим , 

большое значение приобретал издание справочников, информирующих 

широкие круги читателей о библиотеках страны, их фондах, условиях 

пользования книгами, справочно-библиографическом обслуживании и 

т.д. К числу таких изданий относился справочник «Библиотеки СССР», 

призванный помочь дальнейшему развитию координации и 

кооперирования деятельности библиотек всех систем и ведомств. 

Справочник издавался в двух выпусках: «Библиотеки РСФСР» и 

«Библиотеки союзных республик (без РСФСР)».  

В справочнике «Библиотеки союзных республик, который вышел 

1973 году в Москве
3

 включены сведения о наиболее значительных 

универсальных и отраслевых библиотеках, независимо от их 
                                                           
1
 Корҳои ташкили методии китобхонаи районӣ [Матн]: материалҳои методӣ. – Душанбе, 

1973. – 94 с. 
2
 Материалы ХХIV съезда КПСС [Текст]. – М.: Политиздат, 1971. – 279 с. 

3
 Библиотеки СССР [Текст]: справочник. Библиотеки союзных республик (без РСФСР). – 

М.: Книга, 1973. – 442 с. 
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ведомственной принадлежности. Из библиотек Таджикистана в данный 

справочник были включены: 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  (филиал Института 

марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, само распустилась после распада 

СССР), Научная библиотека Отдела философии АН Таджикской ССР, 

Библиотека Института истории им. Ахмада Дониша АН Таджикской 

ССР, Библиотека Центрального государственного архива Таджикской 

ССР.
1
 На наш взгляд, значение данного справочника заключается в том, 

что читатели по всему Советскому Союзу узнали о существовании таких 

библиотек в нашей республике и об их содержание.  

В 1973 году вышла брошюра «Библиотеки труженикам села».
2
 В нѐм 

обобщены передовой опыт библиотек кишлака Таджикабад, кишлачного 

совета Калаи Лаби Об Гармского района и кишлака Чорьяккорон, 

сельского совета Испечак Ленинского района Таджикской ССР. С.  

Одинаев в своем очерке «Друг тружеников села» рассказывает о 

библиотеке кишлака Таджикабад, который основано ещѐ в 1945 году. 

Заведующий библиотекой А. Абдуллаев с течением времени, 

использовал теоретические знания, полученные в годы учѐбы по 

распространению различных методов пропаганды книг, привлечение 

                                                           
1
 Библиотеки СССР [Текст]: справочник. Библиотеки союзных республик (без РСФСР). – 

М.: Книга, 1973. – C.300 - 303. 
2
 Одинаев, С., Давлатов, Н. Китобхона ба аҳолии деҳот [Матн]: аз таҷрибаи китобхонаҳои 

деҳот / С. Одинаев, Н. Давлатов. – Душанбе, 1973. – 23 с. 
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большего количества читателей, проведения нестационарных форм 

мероприятий, книгонош, приобщения женщин села к чтению и т.д. 

Библиотека оценивался одной из лучших в регионе и республике. А 

заведующий библиотекой кишлака Чорякькорон Р. Шарипов 

(библиотека открыта в 1964 году) для привлечения читателей 

использовал различные стационарные и нестационарные формы 

мероприятий. Таким образом, публикация и распространения 

передового опыта работы таких библиотечных работников тогда дал 

возможность и другим библиотекам улучшить свои работы по 

приобщению населения села к чтению. 

Автор Б. Ахмедов в 1974 году выпустил свою книжку «Дом, в 

котором живут книги».
1
 В книге речь идѐт об истории Ленинабадской 

областной библиотеки им. Тошходжа Асири. Тогда ещѐ являющийся 

одной из крупнейших библиотек Северного Таджикистана. Библиотека 

накопила немалый опыт наглядной и устной пропаганды литературы по 

важнейшим отраслям знаний. В улучшение еѐ деятельности активное 

участие принимали широкие слои общественности. Автор очерка 

коротко рассказывает об истории первых библиотек в дореволюционном 

Северном Таджикистане. Отмечен и опыт работы библиотеки в области 

пропаганды литературы, справочно-библиографической и краеведческой 

работы, проведения массовых мероприятий и роль общественности в 

деятельности библиотеки. 

В процессе исследования было обнаружено, что в публикациях, 

посвящѐнной библиотечной деятельности республики, переводная 

литература занимает особое место. В основном, с русского языка 

переводились руководящие материалы центральных органов власти, 

различные положения и инструкций по внедрению новых направлений в 

библиотечном строительстве в нашей республике. 

                                                           
1
 Ахмедов, Б. Дом, в котором живут книги [Текст]: о Ленинабадской областной библиотеке 

им. Т. Асири / Б. Ахмедов. – Душанбе: Ирфон, 1974. – 43 с. 
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В 1974 году Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина, 

как научно-методический и координационный центр, разработала 

методику изучения книжных фондов библиотек страны выпустила 

брошюру под названием «Методы изучения книжного фонда».
1
 

В том же году вышла в переводе на таджикский язык инструкция 

этой библиотеки в помощь работникам библиотек для проведения 

семинарских занятий на тему: «Повышение уровня пропаганды книги и 

руководство чтением в массовых библиотеках».
2

 Предлагаемую 

примерную тематику, использовали в качестве постояннодействующих 

семинарах в городах и районах республики.  

Далее, в 1974 году вышла брошюра «Вахшская районная библиотека 

- центр методической работы».
3

 В ней речь идѐт об опыте работы 

Вахшской районной библиотеки, как центра методической работы. 

Библиотека оказывала методическую помощь сельским библиотекам в 

комплектовании и распространении фондов, привлечения читателей, 

проведение мероприятий и проводила семинары, непосредственно 

побывая на местах. 

Как мы отметили выше, научное изучение библиотечного дела в 

Таджикистане в последующих годах, особенно в 70-х, имело большое 

значение. 

В 1975 году научно–исследовательским отделом ГРБ им. Фирдоуси 

были выпущены, в качестве сборника, материалы научно-практической 

конференции библиотечных работников Таджикской ССР, посвящѐнной 

50-летию образования СССР (проходившей в марте 1973 года в г. 

Душанбе), под названием «Итоги и перспективы развития 

                                                           
1
 Роҳҳои омӯхтани захираи китобӣ [Матн]: маслиҳатҳои методи ба ѐрии китобхонаҳои 

оммавӣ [Текст] / тарт. Т.А. Мистрюкова; тарҷ. аз русӣ Х. Назаров. – Душанбе, 1974. – 47 с. 
2
 Дастурамалҳо барои гузаронидани машғулиятҳои семинарӣ дар мавзӯи “Баланд бардории 

савияи тарғиботи китоб ва роҳбарии хониш дар китобхонаҳои оммавӣ [Матн] / мурат. Н.П. 

Быкова; тарҷ. аз русӣ Назаров. – Душанбе, 1974. – 67 с. 
3
 Давлатов, Н. Китобхонаи районии Вахш – маркази кори методӣ [Матн]: аз таҷрибаи кор / 

Н. Давлатов. – Душанбе: Ирфон, 1974. – 17 с. 
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библиотечного дела в Таджикистане».
1
 

Материалы конференции составляют содержание данного сборника. 

Доклад заместителя Начальника Управления культпросвет учреждений 

Министерства культуры Таджикской ССР Д. Каримова «Становление и 

развитие библиотечного дела в Таджикистане»
2
 прослеживает историю 

библиотечного дела с 20-х годов до начало 70-х годов ХХ века. Автор 

последовательно рассматривает вопросы создания первых библиотек, 

постепенно переходит к характеристике различных видов и типов 

библиотек. Например, он отмечает, что «к 1960 году в Таджикистане 

функционировало около 2500 библиотек всех систем и ведомств».
3
 

Автор подробно остановился на деятельность ГРБ им А.  Фирдоуси, сети 

научно-технических, сельскохозяйственных, медицинских и вузовских 

библиотек, на вопросы подготовки библиотечных кадров. Подводя итоги 

доклада, автор замечает, что вместе с тем, в организации библиотечного 

дела в республике имеются существенные недостатки. В республике 

имеют место: неравномерность размещения сети библиотек и их 

книжных фондов в отдельных городах и районах;  определѐнное 

отставание обслуживания книгами сельских жителей, особенно 

специалистов сельского хозяйства, сельской интеллигенции; 

несовершенство системы комплектования библиотек, в результате чего 

большинство их испытывают острый недостаток в необходимой 

литературе, особенно на таджикском и  узбекском языках и т.д. 

Статья Е. Боровской «Технические библиотеки и технический 

прогресс» посвящена вопросам деятельности технических библиотек по 

пропаганде тех проблем, которые стоят перед промышленностью 

Таджикистана, вносят существенный вклад в выполнение заданий 

пятилетки. В статье М. Ахмедовой «Поднять роль профсоюзных 
                                                           
1
 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. 
2
 Там же. – С.3 - 31. 

3
 Там же. – С.10. 
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библиотек» рассматривается важный вопрос о деятельности 

профсоюзных библиотек. Отмечается, что в настоящее время в 

республике функционируют 199 профсоюзных библиотек, это 

преимущественно библиотеки промышленных предприятий, строек, 

автотранспортных организаций и совхозов. В завершение автором 

предложены некоторые рекомендации, с целью дальнейшего улучшения 

библиотечно-библиографического обслуживания в профсоюзных 

библиотеках. В статье А. Горевая «Некоторые вопросы работы с 

читателями-студентами» речь идѐт об организации работы с читателями 

в вузовских библиотеках республики. В частности, она отмечает, что 

«перед библиотеками вузов стоят важные задачи: помочь будущему 

специалисту освоить избранную профессию, ознакомить его с 

новейшими достижениями современной науки и техники»
1
. Автор, в том 

числе, отмечает, что в вузах республики обучаются представители 

многих национальностей и наций Советского Союза. Учебные заведения 

выступают в роли очагов интернационального сплочения молодѐжи, 

воспитание еѐ в духе дружбы народов, международной солидарности 

трудящихся. Статья В. Видановой «Библиотечно-библиографическое 

обслуживание медицинских работников Таджикистана»
2

 посвящена 

деятельностью медицинских библиотек республики, особенно подробно 

речь идѐт об истории создания и функционирования Республиканской 

научно-медицинской библиотеки (РНМБ), проблемы и перспективы еѐ 

развития. Сотрудник РГБ Таджикской ССР им. А. Фирдоуси С. Одинаев 

в своей статье «От эксперимента - к практике»
3

 рассматривал 

важнейшие вопросы, касающиеся упорядочения библиотечной сети и 

                                                           
1
 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. – С.55 - 64. 
2
 Там же. – С.65 - 72. 

3
 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. – С.90 - 96. 
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улучшения библиотечного обслуживания населения республики.  

В том числе, автор отмечает, что «в течение 1969-1971гг., в 

республике за счѐт средств колхозов и совхозов, кишлачных советов 

построено 124 здания для библиотек, 135 библиотек переведены в 

лучшие помещения. В Горно-Бадахшанской Автономной области было 

предусмотрено открытие 14 государственных библиотек. В течение трѐх 

лет этот план был осуществлѐн».
1
 

В эти годы новым явлением считалось организация работ по 

переводу библиотек Таджикистана в централизованную систему.  

С этой целью, в 1976 вышла в свет брошюра «Организация работы 

по переводу государственных массовых библиотек на новую форму 

обслуживания населения».
2

 В данной переведѐнной литературе даны 

инструктивно-методические советы по проведению библиотек на 

централизованную библиотечную систему.  

В следующем 1977 году вышла брошюра «Организация 

депозитарного хранения библиотечных фондов».
3

 В предлагаемом 

издании работники библиотеки получили ответы на такие вопросы: как 

организовать отбор литературы, какая литература должна передаваться 

на депозитарное хранение, в чѐм состоит 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 

выпущены издательством «Ирфон» две ценные работы, касающиеся 

                                                           
1
 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. – С.94. 
2

 Ташкили кор оид ба гузаронидани китобхонаҳои оммавии давлатӣ ба шакли нави 

хизматрасоннии аҳолӣ [Матн]: маслиҳатҳои методӣ / тарҷ. аз русӣ Т. Шукуров. – Душанбе, 

1976. – 21 с. 
3

 Организация депозитарного хранения библиотечных фондов [Текст]: методические 

рекомендации. – Душанбе, 1977. – 21 с. 
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библиотечного дела.  

Первая работа, это справочник «Библиотеки Таджикистана».
1
 Он 

являлся первым опытом обобщения основных сведений о библиотеках 

республики. Основной целью справочника было - информирование 

библиотек, различных учреждений и организаций, отдельных лиц о 

размещении, объѐме и составе фондов, каталогах и библиографических 

картотеках, основных изданиях библиотек республики , и тем самым 

способствовать лучшему использованию библиотечного абонемента,  

содействовать координации и кооперированию деятельности библиотек, 

оказывать помощь в библиотечном и информационно-

библиографическом обслуживании читателей. В справочник включены 

также сведения о всех крупнейших универсальных многоотраслевых и 

отраслевых библиотеках республики, о библиотеках научно -

исследовательских учреждений, творческих организаций, высших и 

средних специальных учебных заведений , крупных промышленных 

предприятий, о государственных массовых городских, районных, 

сельских библиотеках системы Министерства культуры Таджикской 

ССР для взрослых и детей. Не были включены в справочник 

профсоюзные и школьные библиотеки. 

Вторая еѐ работа «Книга и чтение в жизни Гиссарских сѐл»
2
 была 

результатом исследования вопросов чтения в жизни гиссарских  сѐл, 

проведѐнного сотрудниками научно–исследовательского отдела 

государственной библиотеки Таджикской ССР им. А.  Фирдоуси. В ней 

отражено читательское лицо сельских тружеников района, сделан анализ 

организации библиотечного и справочно-информационного 

обслуживания читателей, пропаганды литературы и целый ряд других 

вопросов. Результаты исследования позволили автору сделать 

                                                           
1
 Библиотеки Таджикистана [Текст]: справочник / сост. Л.Г. Козырева. – Душанбе: Ирфон, 

1978. – 110 с. 
2
 Козырева, Л.Г. Книга и чтения в жизни Гиссарских сѐл [Текст]: итоги исследования /К.Л. 

Козырова. – Душанбе: Ирфон, 1978. – 63 с. 



114 

определѐнные выводы и рекомендации по улучшению библиотечного 

обслуживания жителей села, которые имеют значение для всех сельских 

библиотек республики.  

В 1977 году вышел сборник статей под названием «Библиотековедение и 

библиография Таджикистана».
1

 В сборник вошли статьи специалистов 

области по актуальным проблемам централизации библиотек, изучение 

читателей, методической деятельности и т.д. Первая статья В. Серова 

«Совершенствовать работу централизованных библиотечных систем,
2
 

посвящена централизации библиотек СССР. Данная статья дана в переводе с 

русского на таджикский язык. В статье, в том числе речь идѐт о плановой 

централизации в союзных республиках, об успешном осуществлении еѐ в 

Российской Федерации, Белоруссии, Узбекистане, в Грузии, Латвии и 

Киргизстане. Статья Л.Г. Козыревой «Библиотеки Таджикистана - легкой 

промышленности»
3

 является результатом исследований по проблемам 

удовлетворения нужд и запросов работников легкой промышленности. В 

период, когда проходил процесс непрерывного оснащения фабрик и заводов 

новейшим, более совершѐнным оборудованием, спрос на техническую 

литературу вырос. Основной целью работы библиотек в этот момент был 

анализ формирования и использования фондов литературы по легкой 

промышленности в библиотеках предприятий и выработка конкретных 

рекомендаций по улучшению библиотечного обслуживания рабочих и 

инженерно-технических работников предприятий легкой промышленности. 

Исследователи отметили существующие недостатки в деятельности 

библиотек предприятий. Однако, исследователь отмечает, что «в деятельности 

библиотек, обслуживающих тружеников предприятий легкой 

                                                           
1

 Китобхонашиносӣ ва библиографияи Тоҷикистон [Матн]: маҷмӯаи мақолаҳо = 

Библиотековедение и библиография Таджикистана / тарт. Р. Шарофов. – Душанбе, 1977. – 

114 с. 
2

 Серов, А. Кори системаҳои китобхонавии марказонидашударо такмил диҳем = 

Совершенствовать работу централизованных библиотечных систем [Матн] / В Серов // 

Библиотекарь. – 1977. – №3. – С.41 - 46. 
3
 Библиотеки Таджикистана [Текст]: справочник / сост. Л.Г. Козырева. – Душанбе: Ирфон, 

1978. – С.25 - 44. 
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промышленности, существует целый ряд серьѐзных недостатков. Не всегда 

есть возможность получить здесь нужное издание. В фондах недостаточно 

представлена специальная литература по профилирующим отраслям 

промышленности. Слабо используется такая прогрессивная форма 

обслуживания читателей как межбиблиотечный абонемент».
1
 

В 1977 году вышла коллективная монография «История культурного 

строительства в Таджикистане (1917-1977гг.)
2

 В монографии впервые в 

наиболее обобщѐнном виде раскрыта история культурного строительства в 

республике. На основе архивных источников, существующей литературы и 

материалов прессы раскрыты пути и методы осуществления культурной 

революции в Таджикистане, подготовки кадров национальной интеллигенции, 

ее вклад в деле строительства социализма. Четвертая глава монографии 

посвящена культурно-просветительным учреждениям.
3
 В этой главе имеется 

подраздел «Развитие библиотечного дела»
4

, где речь идѐт о появление 

библиотек на территории нынешнего Таджикистана после Октябрьской 

революции.
5

 Материалы охватывают историю библиотек до 1965 года. 

Имеются интересные факты из архивных фондов. Например, отмечается, что 

«Большое внимание уделялось подготовке кадров библиотечных работников. 

Специалистов средней квалификации готовил Республиканский трѐхгодичный 

библиотечный техникум, который был организован в 1945г. В 1948г. в 

техникуме состоялся первый выпуск 33-х специалистов, которые были 

направлены на работу в районы и области республики. Библиотечные 

работники готовились и на шестимесячных курсах. За 1948-1950 гг. их 

окончило 185 человек, преимущественно местной национальности. 

Подготовка кадров велась также через заочное отделение библиотечного 

                                                           
1
 Библиотеки Таджикистана [Текст]: справочник / сост. Л.Г. Козырева. – Душанбе: Ирфон, 

1978. – С40 - 41. 
2
 История культурного строительство в Таджикистане (1917 - 1977 гг.) [Текст] / под ред. 

К.П. Марсакова. – Душанбе: Дониш, 1979. – Т.1. – 283 с. 
3
 История культурного строительство в Таджикистане (1917 - 1977 гг.) [Текст] / под ред. 
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техникума, на котором ежегодно обучалось свыше ста человек библиотечных 

работников».
1
 

В своей статье «Основные этапы методической работы библиотек 

Таджикистана», С. Гоибназаров подробно рассматривает одно из важнейших 

функций библиотек - методического руководства и анализа основных его 

этапов. По его данным, «тогда в республике работали более 3200 библиотек с 

общим фондом свыше 24 млн. экз., из них 1348 массовых библиотек с фондом 

около 9 млн. экз. Основные направления развития библиотек в десятой 

пятилетке предусматривал дальнейший рост, улучшение материально-

технической базы, совершенствования уровня обслуживания населения. 

Одновременно с решением задач по развитию сети массовых библиотек на 

различных этапах культурного строительства решались и вопросы руководства 

их деятельностью и, особенно методического, - как важной части 

государственного руководства библиотечным делом».
2
  

В помощь массовым библиотекам систематически готовились 

методические письма, разработки, началась работа по изучению и пропаганде 

опыта работа лучших библиотек. С целью оказания практической помощи 

библиотекам стали практиковаться командировки в районы республики, во 

время которых, особое внимание уделялось вопросам комплектования и 

обработки литературы, организации и изучения книжных фондов не только 

городских и районных, но и некоторых сельских библиотек. Ряд выездов было 

посвящено изучению опыта работы библиотек. Все это способствовало 

поднятию уровня библиотечной работы в республике.
3

 Однако, автор 

останавливается и на несущественных недостатках в методической работе. 

Быстрый рост сети библиотек, недостаточное внимание со стороны местных 

органов культуры и профсоюзов к вопросам размещения сети вновь 

открываемых библиотек, а подчас и отсутствие соответствующей 

материальной базы привело к тому, что многие библиотеки открывались без 
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учета количества населения и других факторов. Отрицательно сказалось на 

выполнении этой важной задачи и то обстоятельство, что в фондах ряда 

библиотек было много устаревшей и непрофильной литературы.  

В статье Р. Шарофова «Садриддин Айни о библиотеках»
1
 речь идѐт о 

том, что основоположник современной таджикской литературы, Герой 

Таджикистана С. Айни на основе источников писал о возникновении 

библиотек, их системы и структуры при мангытской династии в Бухарском 

эмирате. 

В 1978 году научно-методическим отделом Государственной 

республиканской библиотеки Таджикской ССР им. А. Фирдоуси 

выпущен план книжно-иллюстративной выставки «Надѐжный щит 

Родины»,
2

 к 60-летию Вооружѐнных Сил СССР. Литература, 

представленная на выставке, познакомила читателей с историей 

зарождения и укрепления Красной Армии, о ее славной боевой пути, а 

также о наследниках боевой славы - воинах сегодняшнего дня… 

В 1979 году Государственная республиканская детская библиотека 

выпустила брошюру «Комплектование книжного фонда детской литературой 

в условиях централизации».
3
 Данная работа была предназначена работникам 

детских библиотек, занимающимся комплектованием книжных фондов, 

вопросами, принципов формирования единого книжного фонда 

централизованной системы, планирования и комплектования, текущее 

комплектование, координации комплектования, справочного аппарата в 

помощь комплектованию и т.д. 

Также в 1979 году вышла брошюра под названием «Нестационарные 

формы обслуживания сельского населения»
4

. К нестационарным формам 
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библиотечного обслуживания относятся филиалы и точки книговыдачи, 

книгонош, передвижные библиотеки, заочный абонемент и т.д. Этому виду 

обслуживания способствовали активизация деятельности Совета библиотеки, 

его основные функции, организация обслуживания передел библиотеки. 

Показаны обязанности основных видов нестационарных форм обслуживания 

сельского населения. 

Таким образом, публикации 70-х годов, имеющие свои специфики и 

особенности, традиционно отражали вопросы комплектования и хранения 

книжных фондов, методов их изучения, организации депозитарного 

хранения библиотечных фондов, методической работы в библиотеках, 

составления инструктивно-методических материалов, повышения 

уровня пропаганды книги и руководство чтением в массовых 

библиотеках. Изучение и распространение передового опыта библиотек 

являлись одной из важнейших направлений по повышению качества 

работы библиотек. Особенно работы касались организации работы по 

переводу государственных массовых библиотек на новую форму 

обслуживания населения - централизации сети государственных 

массовых библиотек. Вышли работы по вопросам организации 

депозитарного хранения библиотечных фондов. Отмечалось, что 

нестационарные формы обслуживания являются одними из способов 

приближения книги к сельскому читателю. Исследование показало, что и в 

70-х годах, учѐные и специалисты области занимались изучением 

различных вопросов библиотечной деятельности. Подводя  итоги 

исследования, авторы в своих научных работах писали о достижениях и 

недостатках в библиотечном деле Таджикистана. 

Как мы отметили в предыдущем параграфе, в 70-е - 80-е годы одной из 

главных феноменов библиотечной деятельности республики стала 

централизация государственных массовых библиотек. Поэтому, этой теме был 

посвящен ряд работ. Далее, 80-е годы отличаются тем, что в эти годы авторы, 

особенно учѐные данной области, обратили внимание на теоретические 
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вопросы библиотечного строительства в Таджикистане. Все эти вопросы 

прослеживаются исходя из хронологии выхода тех или иных изданий. 

В 1980 году вышла методическая инструкция «Централизованная 

библиотечная система».
1

Организация Централизованной библиотечной 

системы (ЦБС) - новая эпоха в библиотечном строительстве, которая даѐт 

возможности адаптировать деятельности библиотек к новым требованиям 

общества к книгам и другим информационным источникам. Книга состоит из 

введения, пяти глав, 22 параграфов и приложения. В главах рассматриваются 

следующие вопросы: «ЦБС - как новый тип библиотечных учреждений», 

«Комплектование библиотечных учреждений», «Комплектование и обработка 

единого книжного фонда», «Работа с читателями в условиях централизации», 

«Информационно-библиографическая работа», «Обслуживание детей в 

условиях централизации». Учитывая специфики фондов районных ЦБС, в 

общих материалах добавлено раздел «Особенности фондов ЦБС в сельских 

местностях». 

В 1981 году вышли сборники статистических материалов 

«Централизованные библиотечные системы Таджикистана в (1978-1979 

годы)»
2
 и «Централизованные библиотечные системы Таджикистана в 1980 

г.»
3

 В числе важных задач современного библиотечного строительства в 

Постановлении ЦК КПСС названа «централизация государственных массовых 

библиотек, которая проводилась в республике с 1975 г. Теперь прошло более 

7 лет. За истекший период библиотеки и органы культуры на местах 

проделали определѐнную работу по его выполнению. Научно-методический 
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отдел ГРБ Таджикской ССР им. А. Фирдоуси приступил к обобщению 

деятельности ЦБС-ов в республике. В 1981 году вышли в свет вышеназванные 

статистические сборники. В них анализируется деятельности этих библиотек. 

В этих сборниках отмечено,что объединение библиотек на принципах 

централизации позволило улучшить управление и руководство библиотеками, 

повысить производительность труда в результате более чѐткого 

распределения обязанностей и специализации работников, снизить 

себестоимость ряд технических процессов. 1975-1980гг. характерны массовым 

переходом библиотек республики на централизованное обслуживание 

населения».
 1

 В процессе перехода библиотек на новую систему проведена 

огромная работа по упорядочению сети библиотек, совершенствованию 

структуры, созданию справочных аппаратов в помощь комплектованию и 

организации обслуживания читателей. На 1 октября 1980г. создано 47 

городских и районных централизованных библиотечных систем, где 

объединены 1218 библиотек, с книжным фондом более 6 миллионов экз. 

Только в 1979 г. ими было обслужено более 500 тысяч читателей и выдано 

более 8 миллионов экземпляров литературы.
2
 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».
3
 

В 1981 году Научно методический отдел ГРБ Таджикской ССР им. 

А.Фирдоуси выпустил инструктивно-методическое письмо для методистов 
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областных библиотек и ЦБС под названием «Организация школы передового 

опыта»
1
. В ней, в частности, отмечалось, что «в пропаганде передового 

библиотечного опыта, выявление новых, дельных инициатив, широкое и 

всестороннее внедрение в жизнь - являлись задачи методических центров. 

Наиболее эффективный метод - это практический показ достижений лучших 

библиотек, особенно через школы передового опыта. Занятия в школах 

способствуют активному восприятию библиотекарями всего нового, 

передового».
2
 

В 1981 году преподавателями ТГИИ им. М. Турсун-заде С.И. 

Сулаймоновым и И.А. Джураевым было выпущено методическое указание 

для студентов библиотечного факультета «Организация библиотечного 

обслуживания населения горных районов».
3
 Методическое указание состояло 

из двух разделов. Первый раздел «Оптимизация библиотечного обслуживания 

населения горных районов», рассматривал основные вопросы и методику 

организации библиотечного обслуживания населения горных районов. Второй 

раздел «Развитие централизованной библиотечной системы в условиях 

горных районов» был посвящен проблемам перехода на новую систему и 

основные особенности организации обслуживания населения горных районов 

в новых условиях. Пособие было предназначено студентам и библиотечным 

работникам горных районов нашей республики. 

Научно-методическим и научно–исследовательским отделами 

Государственной республиканской библиотеки Таджикской ССР в 1982 году 

были подготовлены и выпущены методические рекомендации «Читательские 

                                                           
1
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интересы горных и высокогорных районов Таджикистана».
1
В данной работе 

анализировались состояние читательских интересов горных (на примере 

Комсомолабадского района) и высокогорных (на примере Горно-

Бадахшанской автономной области) районов и даны некоторые рекомендации 

для улучшения возросших потребностей читателей этих районов. Результат 

исследования выяснил, что ещѐ некоторые объективные причины мешали 

охвату населения библиотечным обслуживанием. Это -отсутствие широкой 

пропаганды библиотек, неудобные часы работы библиотек для колхозников и 

животноводов, наблюдалось неудовлетворительность книжным фондом 

библиотек по составу и языка. 

По теме «Культурное строительство в Горно-Бадахшанской автономной 

области в условиях развитого социализма»
2

 Н.М. Назаршоевым была 

защищена кандидатская диссертация. Три года спустя авторы М.Н. Назаршоев 

и Н.М. Назаршоев совместно выпустили монографию «Культурное 

строительство в Советском Бадахшане» на таджикском языке.
3
 В этих работах 

речь шла также о библиотеках Горно-Бадахшанской автономной области. В 

том числе, было отмечено, что основными задачами библиотек стали 

повышение уровня работы библиотек как идеологических и научно-

информационных учреждений, внедрение централизации, выработка 

комплекса мероприятий по улучшению использования книжных фондов и др. 

Отмечалось, что «в 1977 г. в ГБАО функционировало уже 154 библиотеки. 

Большое внимание стало уделяться государственному и колхозному 

строительству. За семилетку в Горном Бадахшане было вновь построено 28 

библиотек. За восьмую пятилетку - 34 библиотеки, за девятую пятилетку - 52 
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новых помещений библиотек».
1

 В заключение сказано, что в Горно-

Бадахшанской автономной области в советский период были созданы 

благоприятные условия для обеспечения культурно–просветительных 

учреждений области высококвалифицированными кадрами и 

профессиональными библиотекарями. 

В 1982 году ГРБ им. А. Фирдоуси выпустил второй том, 

библиографического указателя «Издания Государственной библиотеки 

Таджикской ССР им. Фирдоуси». В предисловие к данной работе отмечается, 

что, издание охватывает последнее десятилетие, которое характеризуется 

значительным развитием издательского дела библиотеки. В него вошли 

материалы с 1973-1982 гг., а также ряд изданий 1972 года, не вошедших в 

предыдущий указатель».
2
 

В плане научного изучения библиотечного дела в Таджикистане в 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).  

Первое издание это сборник научных статей под названием «Библиотеке 

Фирдоуси-50 лет»,
3
 выпущенный научно–исследовательским отделом ГРБ им. 

А Фирдоуси. Юбилейный сборник раскрывает основные стороны 

деятельности Государственной библиотеки Таджикской ССР им. Фирдоуси -

формирование и использование уникальных книжных фондов, 

библиографическая и научно-методическая, массовая работа и др. Издание 

было предназначено учѐным и специалистам библиотечного дела и 

библиографии, студентам, занимающимся по специальности 

                                                           
1
 Назаршоев, Н. Культурное строительство в Горно - Бадахшанской Автономной области в 
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«библиотековедение и библиография», читателям, интересующимся вопросам 

культуры Таджикистана. Статья Н.Х. Бабаджановой и Л.Г. Козыревой 

«Главная библиотека республики»
1

 прослеживала историю создания и 

развития главной библиотеки республики в течение 50 лет. Авторы подробно 

останавливались на предпосылках ее создания, особенно о том, что в сентябре 

1932 года ЦК КП (б) Таджикистана принял постановление «О состоянии и 

мерах улучшения библиотечной работы», наметившей конкретную программу 

библиотечного строительства в Таджикистане, и предусматривающей 

создание материальной базы библиотечной работы, закладывающей 

фундамент в планомерной организации и правильно функционирующей 

библиотечной сети. Положительную роль сыграл этот документ и в 

реорганизации Центральной библиотеки Сталинабада в Государственную 

публичную библиотеку Таджикской ССР. Итак, «накануне реорганизации 

фонд библиотеки составил 37089 единиц».
2
 Библиотека вела большую и 

ответственную работу по выявлению, сбору и предоставлению 

читателям уникальных рукописей и редких литографированных книг по 

формированию краеведческого фонда. В публичной библиотеке 

совершенствовалось обслуживание читателей, налаживалась справочно -

библиографическая и информационная работа. Подводя некоторые 

итоги полувекового пути Библиотеки им. Фирдоуси, авторы отметили, 

что на всех этапах развития Таджикской ССР активно содействовала 

делу социалистического строительства. За этот период она 

сформировалась как национальное книгохранилище таджикского народа 

и как методический центр для библиотек республики в области 

библиотековедения и библиографии. Статья Б.Ш. Шукурова и Т.А. 

Морозовой «Библиотека и Нурекская ГЭС»
3

 посвящена шефской 

помощи ГРБ им. Фирдоуси этой гидроэлектростанцией. Свою шефскую 

                                                           
1
 Там же. – С.5 - 23. 

2
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работу ГРБ им. Фирдоуси начала с того, что открыла свой филиал  в 

городе Нуреке. Главными задачами филиала были: укрепление связи с 

общественными организациями и трудовым коллективом стройки, 

оказание помощи рабочим, инженерно-техническим работникам и 

служащим в их учѐбе, в овладении передовыми методами труда, 

воспитание в них творческой инициативы.  

Другой автор И.А. Джураев в своей статье «Библиотека им. 

Фирдоуси в годы войны»
1
 приводит важные факты участия сотрудников 

Библиотеки в Великой отечественной о войне. «В годы ВОВ сотрудники 

библиотеки на промышленных предприятиях и в воинских частях, в 

учебных заведениях и госпиталях устраивали книжные выставки, 

читательские конференции, литературно-художественные вечера, читали 

лекции, доклады, оформляли стенгазеты, выпускали фотомонтажи».
2
 

Библиотекой было много сделано по обслуживанию книгой раненых в 

военных госпиталях, бойцов военных частей, граждан, призываемых в 

армию, работников эвакуированных предприятий».
3
  

В статье А. Юнусова «Бесценные сокровища таджикской 

культуры»
4

 речь идѐт об уникальных памятниках письменности  -

рукописей отдела восточных рукописей ГРБ им А. Фирдоуси . Основой 

его фонда послужили рукописи, переданные библиотеке Научно–

исследовательским институтом при Наркопросе Таджикистана. В статье 

отмечается, что «в 1953 году по указанию правительства республики 

большое количество рукописей и литографированных изданий (3290 

экземпляров, в том числе 1804 рукописи) было передано в распоряжение 

Академии наук Таджикской ССР. На этой основе возник Отдел 

                                                           
1
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2
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4
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востоковедения и письменного наследия, позже институт 

востоковедения (Центр письменных наследий)».
1
  

В статье Д. Раджабова «Государственная библиотека Таджикской 

ССР как методический центр»
2
 раскрываются становление, состояние и 

развитие методической деятельности ГРБ Таджикской ССР им. А. 

Фирдоуси, которые достаточно полно освещены в приводящих работах. 

Если в 1934 году, во втором году с начала деятельности ГБ в печати 

отмечалось, что библиотечные учреждения были совершенно лишены 

какой-либо помощи, как идейной, так и организационной, тогда в 40-е 

годы методическая помощь библиотекам республики приобретает уже 

масштабный характер. Особенно ощутимое значение методическая 

деятельность ГРБ Таджикской ССР им. А. Фирдоуси приобрела с 

образованием в 1950 году при ней методического отдела. По словам 

автора, работа отдела начиналась с налаживания связей с библиотеками, 

с выяснения конкретных вопросов, которые в первую очередь 

интересуют библиотечных работников. 

Статья С.И. Сулайманова «Роль ГРБ им. Фирдоуси в организации 

централизованной сети государственных массовых библиотек 

высокогорных районов Таджикистана», раскрывает роль ГРБ 

Таджикской ССР им. А. Фирдоуси в подготовке и организации 

централизованной сети государственных массовых библиотек в 

условиях высокогорных районов Таджикской ССР, как наиболее 

типичных для высокогорных зон страны. В основе статьи лежит 

исследование, проведѐнное автором в высокогорных зонах республики. 

Исследователь также обратил внимание на то, что в деле подборки и 

воспитания библиотечных кадров всѐ ещѐ немало нерешѐнных проблем 

и недостатков. Автор констатирует, что «для их устранения требуется 

глубокое и серьѐзное изучение современного состояния кадров 

                                                           
1
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библиотек в каждом районе, комплексный подход к кадровой проблеме. 

Как показывает практика, молодые специалисты не хотят идти работать 

в библиотеки высокогорных зон республики по причинам, о которых 

уже говорилось».
1
  

В статье Д. Шерматова «Полезное сотрудничества»
2
 речь идѐт о 

сотрудничестве в деле подготовки библиотечных кадров в республике. 

Автор, прослеживает историю подготовки таких кадров в республике и 

за его пределами для ГРБ им А. Фирдоуси. 

В 1983 году был опубликован очередной статистический анализ под 

названием «Централизованные библиотечные системы Таджикистана в 1982 

году».
3
 В сборнике даны статистические данные на 1982 год. Качественно 

новым этапом в развитии библиотечного дела стала централизация 

государственных массовых библиотек. По их данным в этом году «в 

республике функционировал 50 государственных централизованных 

библиотечных систем, в которые вошло 1357 библиотек. Совершенствовался 

комплектование и использование книжных фондов. Так фонды 

централизованных систем республики за период централизации увеличилось 

на 253400 экземпляров и тогда насчитывалось 11961200 экземпляров. 

Книговыдача на 709100 экземпляров и составлял 12611000; читателей на 

51200 человек и на 1 января 1983 года их насчитывалось 945700 человек. 

Обращаемость книжного фонда возросла от 0,75 раза в 1875 г. до 1,05 раза в 

1982 г.».
4
 Вместе с тем, в сборнике отмечается, что руководители учреждений 

культуры и директора ЦБС 18 городов и районов республики не направили в 

адрес научно-методического отдела ГРБ им. Фирдоуси заполненные анкеты о 
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деятельности библиотек, в результате чего их показатели не вошли в данный 

статистический анализ. 

В 1983 году научно-методический отдел ГРБ Таджикская ССР им. А. 

Фирдоуси выпустил брошюру в помощь массовым библиотекам под 

названием «Библиотека-автомобиль (библиобус) и его роль в культурном 

обслуживании населения»
1
. Библиотеки-автомобили до перехода библиотек к 

новой системе - централизованные библиотечные системы (ЦБС), были 

самостоятельными подразделениями при отделов культуры городов и 

районов. Теперь после внедрения ЦБС, они стали одной из структурных 

частей централизованной библиотечной системы. Библиотека-автомобиль в 

недели 5 раз выезжает для обслуживания населения. В каждой остановке он 

задерживается до полутора часа. В его функции также входили доставка 

литературы из бибколлектор центральной библиотеки и их филиалов, 

оказание помощь книгоношу и т.д. В инструкции также имеется «Положение 

о библиотеке-автомобиле». Указаны его основные функции. 

Научно–исследовательский институт педагогических наук Таджикистана 

подготовил и выпустил в 1983 году учебно-методические рекомендации Ф.Г. 

Сафаровой под названием «Научные основы библиотечно-библиографических 

знаний в школе».
2

Эти учебно-методические рекомендации дают навыки 

школьникам с 4 по 10 классовое освоение библиотечно-библиографических 

знаний, методы работы с книгой, самостоятельного поиска информации и 

литературы со стороны учащихся школ. Учебно-методические рекомендации 

также были полезны учителям школ, студентам педагогических вузов и 

библиотекарям школьных библиотек. 

В 1983 году коллективом профессорско-преподавательского состава 

библиотечного факультета ТГИИ им. М. Турсун-заде были составлены 
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методические рекомендации в помощь массовым библиотекам республики - 

«Библиотечное обслуживание села Таджикской ССР».
1
 Тогда в Таджикистане 

сложилась система библиотечного обслуживания населения республики, 

включающая более 4 тысяч библиотек различных типов и видов, книжные 

фонды, которые достигли 50 млн. экземпляров книг. В этой системе имеются 

научные, специальные, массовые и детские библиотеки.
2

 Эти библиотеки 

планомерно расположены по всей территории республики, обслуживая 

население по месту жительства и работы. «По данным Министерства 

культуры Таджикской ССР на 1 января 1981 года в республике насчитывалось 

1646 массовых библиотек и 67 детских библиотек (36 % от всех массовых 

библиотек республики), в них сосредоточено 13,5 млн. экз. книг. Только 

массовыми библиотеками системы Министерства культуры Таджикской ССР 

в 1980 году обслужено 825 тыс. читателей, которым выдано 10 922 тыс. книг.
3
 

Также в работе речь идѐт об особенности библиотечного обслуживания 

библиотекам в горных районах республики. 

В 1983 году С.И. Сулайманов под руководством профессора И.М. 

Фрумина в Москве защитил свою кандидатскую диссертацию на тему 

«Библиотечное обслуживание населения высокогорных районов страны: 

проблемы организации (на материалах Таджикской ССР).
4

 В данной 

диссертации дан анализ состояния и развития библиотечного обслуживания 

населения высокогорных районов, обоснованы организационно-методические 

условия повышения эффективности библиотечного обслуживания, 
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 Библиотечное обслуживание села Таджикской ССР [Текст]: методическое письмо в 

помощь массовым библиотекам / сост. И.А. Джураев, З. Шорахматов, Б. Холов и др. – 

Душанбе, 1983. – 20 с. 
2
 Там же. – С.3. 

3
 Библиотечное обслуживание села Таджикской ССР [Текст]: методическое письмо в 

помощь массовым библиотекам / сост. И.А. Джураев, З. Шорахматов, Б. Холов и др. – 

Душанбе, 1983. – С.4. 
4
 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; Сулейманов, С.И. Библиотечное 

обслуживание населения высокогорных районов страны: проблемы организации (На 

материалах Таджикской ССР) [Текст]: дисс... канд. пед. наук / С.И. Сулейманов. – М.: 
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разработаны оптимальные варианты организации централизованной 

библиотечной системы (ЦБС), определены пути развития нестационарного 

обслуживания горного населения в сложных высокогорных условиях. 

В 1984 году научно–исследовательским отделом ГРБ Таджикской ССР 

им. А. Фирдоуси выпущена брошюра «Динамика чтения и читательского 

спроса в массовых библиотеках».
1
 В ней, в частности, отмечено, что для 

улучшения чтения направлен целый комплекс работ. Результаты 

исследования динамики чтения служат предпосылкой оптимизации 

деятельности библиотек, поскольку сопоставление данных о различных 

показателях чтения дает возможность определить резервы идейно-

воспитательной и информационной работы библиотек, направить внимание 

библиотечных работников на те группы читателей, которые недостаточно 

охвачены библиотечным обслуживанием. Анализ полученных данных дал 

возможность сделать выводы и предложения по оптимизации 

дифференцированного обслуживания читателей, пропаганде литературы 

различных отраслевых комплексов в повышение качественных характеристик 

чтения. В ходе исследования автору удалось выяснить «факторы, 

определяющие отношение к книге и чтению, как процессу освоения духовных 

ценностей. Читаемость книг по различным отраслям знания в условиях 

Таджикистана зависит от социально-демографического состава читателей, 

качественного и количественного состава фондов, эффективности пропаганды 

литературы в библиотеке».
2
 

В 1985 году вышла инструктивно-методическая рекомендация 

«Внедрение государственных стандартов в практику работы библиотек 

Таджикистана».
3

 В этих инструктивно-методических рекомендациях 

раскрывается методика организации внедрения государственных стандартов в 

библиотеках системы Министерства культуры СССР, а также координация 
                                                           
1
 Динамика чтения и читательского спроса в массовых библиотеках [Текст]: методические 

рекомендации / сост. Г. Набиева. – Душанбе, 1984. – 17 с. 
2
 Там же. 

3
 Внедрение государственных стандартов в практику работы библиотек Таджикистана 

[Текст]: инструктивно – методические рекомендации. – Душанбе, 1985. – 25 с. 
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работы по внедрению государственных стандартов с библиотеками других 

систем и ведомств. В конце пособия помещены перечень действующих 

государственных стандартов в области информации, библиотечного и 

издательского дела, сносок использованной литературы. 

В том же году вышли методико-библиографические материалы «Задачи 

библиотек ХХVII съезду КПСС и ХХ съезду КП Таджикистана»
1
 В них, в том 

числе, отмечалось, что «задача 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: 

общественно-политические чтения, тематические вечера, вечера вопросов и 

ответов, вечера-встречи с делегатами съездов, читательские конференции, 

устные журналы, месячники и недели пропаганды литературы, 

библиографические обзоры, планы-чтения для различных групп населения, 

тематические картотеки и тематические полки внутри фонда».
2
 

В 1985 году вышли тезисы докладов научно-теоретической конференции, 

посвящѐнной 40-летию Победы советского народа в Великой отечественной 

войне (1941-1945гг.) под названием «Деятельность учреждений культуры и 

искусства Таджикской ССР в годы Великой Отечественной войны».
3

 В 

докладе С.И. Сулаймонова «Библиотечное дело Советского Горного 

Бадахшана в годы Великой Отечественной войны»
4
 рассматриваются вопросы 

деятельности в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. 

Укрепление морально-политического единства и дружбы народов, 

интернациональное и политическое воспитание составляли главное 

содержание библиотечной работы Советского горного Бадахшана. 

Библиотеки в горах являлись единственным очагом культуры, опорным 

                                                           
1
Задачи библиотек ХХVII съезду КПСС и ХХ съезду КП Таджикистана [Текст]: методико - 

библиографические материалы. – Душанбе, 1985. – 25 с. 
2
 Там же. – С.21 

3
 Деятельность учреждений культуры и искусства Таджикской ССР в годы Великой 

отечественной войны. тезисы докладов научно - теоретической конференции, посвящѐнной 

40 - летию Победы советского народа в Великой отечественной войне (1941 - 1954 гг.) 25 - 

26 апреля [Текст]. – Душанбе, 1985. – 46 с. 
4
 Там же. – С.35 - 36. 
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пунктом массово-политической работы партийных организаций среди 

трудящихся масс. Доклад И.А. Джураева «Библиотека им. А. Лахути г. 

Душанбе в годы Великой Отечественной войны»
1

 рассказывает о 

деятельности столичной библиотеки в годы ВОВ. В докладе заместителя 

директора ГРБ им. А. Фирдоуси Б.Ш. Шукурова «Деятельность библиотеки 

им. А. Фирдоуси в годы Великой Отечественной войны»,
2

 в том числе 

отмечается, что в суровые годы борьбы против немецких оккупантов 

трудящиеся Таджикистана с честью выполнили свой высокий патриотический 

долг перед Родиной. С первых дней сотрудники библиотеки им. Фирдоуси 

включились в общую борьбу советского народа за свободу и независимость. 

Многие из них ушли на фронт и были привлечены военным комиссариатом к 

оборонной работе в городе. В докладе Б.С. Холова «Библиотечное 

обслуживание инвалидов Великой Отечественной войны и лиц пенсионного 

возраста в Таджикистане» отмечается, что «заботе об инвалидах, пенсионерах, 

ветеранах труда в обществе всегда уделяется первостепенное внимание».
 3
 

В 1985 году вышли несколько работ инструктивно-методического и 

научного содержания. Например, брошюры «Областные библиотеки 

Таджикистана в 1982 году»
4
 и «Областные библиотеки Таджикистана в 1983-

1984 годах».
5

 В данных брошюрах анализированы состояния работы 

областных библиотек за 1982 по 1984 годах, рассмотрены вопросы 

организации обслуживания населения, пропаганды литературы, справочно-

библиографического и информационного обслуживания, методической 

                                                           
1

 Деятельность учреждений культуры и искусства Таджикской ССР в годы Великой 

отечественной войны. тезисы докладов научно - теоретической конференции, посвящѐнной 

40 - летию Победы советского народа в Великой отечественной войне (1941 - 1954 гг.) 25 - 

26 апреля [Текст]. – Душанбе, 1985. – С.36 - 38. 
2
 Там же. – С.41 - 42. 

3
Деятельность учреждений культуры и искусства Таджикской ССР в годы Великой 

отечественной войны. тезисы докладов научно - теоретической конференции, посвящѐнной 

40 - летию Победы советского народа в Великой отечественной войне (1941 - 1954 гг.) 25 - 

26 апреля [Текст]. – Душанбе, 1985. – С.43 - 44. 
4
 Областные библиотеки Таджикистана в 1982 году [Текст]: анализ состояния работы и 

методические рекомендации / сост. Т.В. Голикова. – Душанбе, 1983. – 28 с. 
5
 Областные библиотеки Таджикистана в 1983 - 1984 годах [Текст]: анализ состояния 

работы и методические рекомендации / сост. М.Г. Мирзоева. – Душанбе, 1985. – 30 с. 
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работы, подготовка кадров. В результате анализа выяснилось, что 

руководителями библиотек не полностью учтены те замечания и 

рекомендации, которые были им отправлены предварительно. Некоторые 

руководители библиотек вовсе не заполнили и не отправили на адрес научно-

методический отдел ГРБ Таджикской ССР им. А. Фирдоуси. В этих изданиях 

ещѐ раз были даны рекомендации и соответствующие анкеты, всем 

руководителям областных ЦБС. 

ГРБ Таджикской ССР им. А. Фирдоуси был издан сборник «Положение 

об отделах. Должностные инструкции ГРБ Таджикской ССР им. А. 

Фирдоуси».
1
 Целью сборника являлось обеспечение сотрудников библиотеки 

руководящими материалами о содержании работы, права и обязанности 

подразделений библиотеки. Документы, помещѐнные в сборник, должны 

были способствовать более чѐткому взаимодействию между 

подразделениями, устранению параллелизма в их работе и повышению 

ответственности руководителей и работников отделов и служб библиотеки. 

В том же году вышло учебное пособие для учителей под названием 

«Изучение основы библиотечно-библиографических знаний в школе».
2
 Судя 

по оглавлению, пособия охватывает многих вопросов приближения книг к 

школьникам в общеобразовательной школе. Кроме основополагающих 

вопросов в пособие имеются короткие параграфы такие как «Ознакомление с 

библиотекой», «Книга в нашей стране». «Как можно читать книги?», «Детские 

газеты и журналы», «Знакомство с каталогами библиотек», «Выбор книги» и 

т.д. Пособие предназначено классным руководителям, школьного 

библиотекаря для самостоятельной работы с книгами, систематической 

организации читки книг, проведение различных внеклассных мероприятий. 

В 1986 году Д.Ш. Шерматов защитил диссертацию на соискание учѐной 

степени кандидата педагогических наук на тему: «Сельская библиотека как 
                                                           
1

 Положение об отделах. Должностные инструкции. Организационные документы 

библиотеки [Текст]: для служебного пользования / отв. за выпуск Г. Махмудов, И. 

Раджабова. – Душанбе, 1985. – 181 с. 
2
 Сафарова, Ф.Г. Омӯзиши асосҳои китобдорию китобшиносӣ дар мактаб [Матн]: дастур 

барои муаллимон / Ф.Г. Сафарова. – Душанбе: Маориф, 1985. – 74 с. 
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субъект правового воспитания молодѐжи: условия совершенствования работы 

(на примере Таджикской ССР)».
1
 В нѐм автор исследования анализировал 

деятельности библиотек по правовому воспитанию молодѐжи, предложил 

конкретные рекомендации по совершенствованию их условия.  

В 1986 году ГРБ им. А. Фирдоуси и ТГИИ им. М. Турсун-заде выпустили 

совместный сборник статей под названием «Проблемы организации и 

повышения эффективности библиотечно-библиографического обслуживания 

населения Таджикистана».
2

 Сборник являлся результатом исследования 

деятельности библиотечных учреждений Таджикистана по обслуживанию 

населения. В сборнике были освещены актуальные вопросы информационно-

библиографической, методической, научно-исследовательской работы 

библиотек. Были раскрыты проблемы совершенствования комплектования и 

использования книжных фондов, пропаганды литературы, работы с 

читателями по формированию и удовлетворению их потребностей и др. 

Издание было предназначено библиотечным работникам, специалистам, 

занимающимся вопросами книгоиздания и распространения книг, студентам и 

преподавателям по специальности «библиотековедение и библиография», 

всем, кто интересуется вопросами культуры Таджикистана. 

В статье С.Д. Масаидовой «Библиотечно-библиографическое 

обеспечение промышленного производства Таджикистана»
3
 подчѐркивается 

большое значение расширения деятельности научных, технических и 

специальных библиотек по пропаганде достижений науки и передового опыта, 

по информационно-библиотечному обслуживанию работников науки и 

производства. В статье отмечается, что «в республике «ТаджикНИИНТИ» 

осуществляет информационное обслуживание министерств, ведомств, 

                                                           
1
 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. 
2
 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. 
3
 Там же. – С.73 - 79. 
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предприятий и организаций промышленности, строительства, транспорта и 

сельского хозяйства. Информационное обслуживание ведѐтся на базе 

республиканского справочно-библиографического фонда республиканской 

научно-технической библиотеки, насчитывающего свыше 10 миллионов 

первичных документов в оригинале и микрофильмах».
1

 В итоге автор 

отмечает, что в современных условиях высокого уровня развития науки и 

производства, «увеличения объѐма информации и усложнения 

информационных потребностей специалистов процесс обеспечения читателей 

литературой требует постоянного совершенствования».
2
  

Статья В.А. Видановой «Вопросы оптимизации деятельности 

медицинских библиотек Таджикистана в помощь практическому 

здравоохранению»
3

 посвящена деятельности Республиканской научно-

медицинской библиотеки Таджикистана (РНМБ). В настоящее время, 

отмечает автор, «сеть медицинских библиотек Таджикистана насчитывает 22 

библиотеки разных уровней и располагает огромным информационным 

потенциалом в 1 миллион 210 тысяч источников. Ежегодно медицинские 

библиотеки обслуживают 26 тысяч 240 абонентов, выдавая им 920 тыс. 

информационных документов».
4
 Библиотека руководит работой сети РНМБ, 

которая является основным книгохранилищем медицинской литературы в 

республике и центром обслуживания этой литературой научных и 

практических медицинских работников. Главные пути оптимизации 

библиотечно-библиографического обслуживания медицинской науки и 

практики в РНТБ является максимальное и качественное укомплектование и 

обогащение книжного фонда, научно–исследовательская работа, 

информационно-библиографическая деятельность и т.д. Согласно 

                                                           
1
 Проблемы организации и повышения эффективности библиотечно - библиографического 

обслуживания населения Таджикистана [Текст]: сборник статей / сост. Л.Г. Козырева; ред. 
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2
 Там же. – С.79. 

3
 Там же. – С.80 - 84. 
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А.Х. Рахимов. – Душанбе, 1986. – С.80. 
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заключению автора, проблемы оптимизации деятельности медицинских 

библиотек Таджикистана в помощь практическому здравоохранению, в 

общем, решается успешно.  

Статья Б.Ш. Шукурова и А.А. Юнусова «Способы и методы работы 

централизованной библиотечной системы Орджоникидзеабада (ныне район 

Вахдат) по выполнению продовольственной программы»
1
 посвящена опыту 

работы библиотеки. В статье речь идѐт о проведении различных библиотечно 

-библиографических мероприятий по выполнению данной программы, 

особенно во взаимодействии с колхозами и совхозами. 

Статья С.И. Сулаймонова и Д.Р. Раджабова «О проблемах 

совершенствования организационно-методического руководства 

библиотечным делом в Таджикистане»,
2

на наш взгляд, является 

продолжением цикла статьей по методическому обслуживанию населения, 

которые опубликованы ранее. Подтверждение наших высказываний, в том, 

что методическая работа, как сложный многофункциональный участок 

библиотечной деятельности, находится в постоянном движении, меняется, 

совершенствуется, определѐнным образом отражает в себе социально-

экономические и культурные изменения общества. Авторы отмечают что 

оживилась методическая работа в помощь формированию фондов. Крупный 

вклад внесла и ГРБ в методическое обеспечение централизации сети, глубоко 

воздействуя на весь этот процесс.
3
  

Таким образом, дальнейшее совершенствование методического 

руководства библиотеками республики, в частности высокогорных районов, 

требует целого комплекса организационных, технических и других 

мероприятий, которые затрагивают большинство его содержательных 

аспектов, касаются всех его уровней и проявлений. Их реализация -важнейшее 

условие качества библиотечного обслуживания жителей высокогорья.  
                                                           
1
 Проблемы организации и повышения эффективности библиотечно - библиографического 

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

А.Х. Рахимов. – Душанбе, 1986. – С.85 - 89. 
2
 Там же. – С.90 - 104. 

3
 Там же. – С.96. 
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В другой статье С.И. Сулаймонова «Пути оптимизации библиотечного 

обслуживания женщин коренных национальностей в условиях высокогорного 

Таджикистана»
1

 рассматриваются вопросы изучения состояния 

библиотечного обслуживания женщин в условиях высокогорья. Автором 

были выявлены проблемы, стоящие в этой области и намечены перспективы 

совершенствования организации работы с ними. Им было проведено 

детальное обследование библиотечного обслуживания женщин в ряде районов 

ГБАО Таджикистана. Помимо анкетирования, проводились подворные 

обходы, беседы с женщинами. Обобщение полученного материала позволило 

исследователю, прояснить содержание многих вопросов работы с читателями. 

В статье, в том числе отмечается, что изучение содержания чтения, мотивов 

его активности и других показателей чтения женщин коренных 

национальностей показывает, что они находятся пока на низком уровне. В 

побудительных мотивах преобладают два наиболее распространѐнных типа: 

потребности работы, учѐбы и потребности отдыха (развлечения). Мотивы, 

связанные с потребностью в общем самообразовании, у женщин коренных 

национальностей развиты слабо.
2
 

В статье Д.Ш. Шерматова «Противоположное влияние правовой и 

трудовой воспитании молодѐжи в кишлачной библиотеке»
3
 рассматривается 

вопросы, касающиеся правовой и трудовой воспитании, проведение 

различных мероприятий, роль библиотекаря в этом процессе, существующие 

проблемы в обеспечение читателей новейшей литературой и т.д. 

В 1986 году вышла брошюра Б.С. Холова «Развитие массовых библиотек 

Таджикистана на современном этапе».
4

 В работе на основе анализа 

имеющихся публикаций, обобщения современной практики развития 

                                                           
1
 Проблемы организации и повышения эффективности библиотечно - библиографического 

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

А. Х. Рахимов. – Душанбе, 1986. – С.119 - 129. 
2
 Там же. – С.127. 

3
 Там же. – С. 130 - 136. 

4
 Холов, Б.С. Развитие сети массовых библиотек на современном этапе [Текст] / Б.С. 

Холов. – Душанбе, 1986. – 21 с. 
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библиотечного дела в республике, сделана попытка рассмотреть вопрос 

упорядочения сети массовых библиотек, влияние особенностей развития 

республики в организации централизованной системы массовых библиотек, 

развития в нестационарной форме обслуживания читателей, подготовки и 

повышения квалификации библиотекарей на современном этапе и т.д. 

В 1987 году вышел сборник тезисов докладов 1Х Региональной научно-

теоретической конференции аспирантов, соискателей вузов и НИИ культуры 

и искусства, посвящѐнный 70-й годовщине Великой Октябрьской 

Социалистической революции «Актуальные проблемы развития культуры и 

искусства в свете решений ХХVII съезда КПСС».
1
 В секции «Культурно-

просветительной работы и библиотечного дела» включены тезисы некоторых 

докладов, которые посвящены библиотечному делу в Таджикистане. Это в 

основном тезисы докладов М.А. Зупаровой «Влияние языкового фактора на 

структуру систематического каталога», С. Сулейманова «Сложность и 

противоречивость в современном библиотековедении Ирана» и Б.С. Холова 

«Подготовка библиотечно-библиографических кадров в Таджикистане». В 

тезисах доклада Б.С. Холова,
2
 в том числе отмечается, что отсутствие опыта 

подготовки библиотечных кадров и специальных учебных заведений в 

длительное время стало серьѐзным препятствием в деле обеспечения 

библиотек специалистами. 

В 1987 году также вышли методические рекомендации «Сохранность 

библиотечных фондов библиотек Таджикистана»
3

. Она включает такие 

вопросы как «организационно-правовые основы сохранности библиотечных 

фондов, воспитания у читателей бережного отношения к общественному 

книжному фонду, разработки режима хранения фондов, их реставрацию и 

                                                           
1
 Актуальные проблемы развития культуры и искусства в свете решений ХХVII съезда 

КПСС. Тезисы докл. IХ Региональ. научно - теорет. конф. аспирантов, соискателей вузов и 

НИИ культуры и искусства, посвяш. 79 - й годовщине Вел. окт. Соц. рев - ции [Текст]. – 

Душанбе, 1987. – 106 с. 
2
 Там же. – С.53 - 55. 

3
 Сохранность библиотечных фондов библиотечных фондов библиотек Таджикистана 

[Текст]: методические рекомендации / сост. Н.Ш. Давлатов, Ю.Ш. Шарапова; ред. Д. 

Раджабов. – Душанбе, 1987. – 17 с. 
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консервацию, мероприятия по списанию книг в случае стихийного бедствия, 

изготовление переплѐтов и других защитных покрытый, репродуцирование и 

микрофильмирование фондов. В целях предотвращения хищений, порчи книг 

читателями, библиотечным работникам необходимо проводить настойчивую и 

последовательную работу, воспитывать у читателей чувства ответственности 

перед библиотекой».
1
 

В 1987 году вышли методические рекомендации «Использование 

аудиовизуальных материалов в работе массовых библиотек Таджикистана».
2
 

Данная работа была призвана ознакомить библиотекарей с формами и 

методами работы с аудиовизуальными материалами. В ней даны 

методические советы и рекомендации, программа по проведению семинаров. 

В этом же году вышла книга С.И. Сулейманова «Библиотечное дело в 

Демократической Республике Афганистан».
3
 В своей книжке автор стремился 

показать современное состояние и проблемы библиотечного дела, развитие 

библиотечной науки, международных библиотечных связей, а также значение 

ленинского учения о библиотечном деле для библиотечной теории и практики 

Афганистана.  

В 1988 году вышли методические советы библиотекарям республики под 

названием «Сохранность фондов Таджикистана».
4
 В этой брошюре, согласно 

конкретным инструкциям и положениям о сохранности книжных фондов, 

дается рекомендации по сохранности, своевременному возврату книг, 

полученные по межбиблиотечному и персональному абонементу, 

предотвращения случаев хищения книг, пожара, наводнения, правильной 

расстановки книг в полках, нормальная температура и т.д. Также, 

рекомендована соответствующая литература по теме. 

                                                           
1
 Там же. – С.5. 

2
 Использование аудиовизуальных материалов в работе массовых библиотек Таджикистана 

[Текст]: методические рекомендации / сост. И.М. Рахманова. – Душанбе, 1987. – 23 с. 
3
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4
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В книге «По страницам памяти»
1
 известный в Таджикистане партийный и 

государственный деятель М. Рахматов, представляет авторское мировоззрение 

на преобразование и развитие народного хозяйства республики. В ней 

затрагиваются также некоторые вопросы культурного строительства в 

республике. Автор отмечает, что «в 1949-1952 гг. в Таджикистане было 

введено всеобщее семилетнее образование, численность учащихся в школах за 

четвѐртую пятилетку увеличилась на 69 тысяч человек, вузы и техникумы 

выпустили 10 тыс. специалистов. Расширилась сеть культурно - 

просветительных учреждений - кинотеатров, домов культуры, клубов, 

библиотек и чайхан-читален».
2
 Таджикская ССР готовилась отметить в 1954 

году, свое 25-летие и в Душанбе развернулось строительство 

монументального здания для Государственной республиканской библиотеки 

имени Фирдоуси, городского дома культуры. 

В 1988 году Холов Б.С. защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Библиотечное строительство в Таджикистане»
3

. Касаясь деятельности 

библиотек по обеспечению их высококвалифицированными специалистами, 

автор останавливается на деятельность факультета искусств Душанбинского 

государственного педагогического института им. Т,Г. Шевченко. В частности, 

автор отмечает, что «за период 1971-1973гг. отделение выпустило 90 

специалистов».
4
 

Завершающим научным изданием конца 80-х годов является выведший в 

1989 году, сборник статей «Проблемы и перспективы информационно-

библиографического обеспечения экономики и культуры Таджикистана».
5
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Сборник был результатом исследования деятельности библиотечных 

учреждений Таджикистана по информационно-библиографическому 

обеспечению производства, науки, культуры и искусства республики. Это 

очередной, шестой сборник научных статей ,подготовленный к изданию 

научно–исследовательским отделом библиотековедения, библиографирования 

и истории книги ГРБ им. Фирдоуси. В нѐм раскрывались проблемы 

современного состояния библиотечного дела Таджикистана, анализировался 

таджикская книга, как источник информационно-библиографической 

деятельности, освещены вопросы библиографирования таджикской 

национальной печати, рукописей, пропаганды библиотечно-

библиографических знаний, подготовки библиографов др. Издание было 

предназначено специалистам, занимающимся вопросами информации и 

пропаганды книги, библиотековедам и библиографам, преподавателям и 

студентам по специальности «книговедение», «библиотековедение» и 

библиографоведение», всем, тем, кто интересуется вопросами культуры 

Таджикистана. Однако, в этом научном сборнике особое значение 

представляла статья А. Рахимова «Состояние библиотечного дела в 

Таджикистане и пути его оптимизации».
1
 В ней автор раскрывает проблемы 

современного состояния библиотечного дела в республике. Анализируется 

работы библиотек всех систем и ведомств. С целью более иллюстрированной 

демонстрации успехов библиотечного дела в Таджикистане автор обращается 

к цифрам. Он отмечает, что «по данным на 1 января 1987 г. в системе 

Министерства культуры функционировали 1370 библиотек. В их фондах 

собрано 13243700 единиц хранения. За 1986 г. было обслужено 1112100 

читателей, ими прочитано 14886900 книг. В среднем на каждого читателя 

приходится 13,4 книги. Обращаемость книжного фонда составила 1,12. По 

всем показателям, по сравнению 1986 годом, наблюдается прирост.
2

 В 

                                                           
1
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2
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республике получили развитие научно-технические библиотеки. В республике 

функционируют около 200 самостоятельных технических библиотек. 

Сложившаяся сеть медицинских библиотек республики состоит из 22 

библиотек. Республиканская научно-медицинская библиотека, как головная, 

имеет свои филиалы-3 в г. Душанбе, 1 в г. Курган-Тюбе, где нет областной 

медицинской библиотеки.
1
Большое количество читателей приходится на долю 

библиотек учебных заведений республики. Библиотеки ТГУ им. В.И. Ленина, 

Политехнического института. Педагогических институтов городов Душанбе, 

Ленинабада, Куляба, техникумов и педагогических училищ обслуживают 

большую часть студенческой молодѐжи и преподавательского состава».
2
  

Одной из старейших социальных систем Таджикистана является система 

общеобразовательных школ. «Юных читателей всех возрастов и категорий 

обслуживают 73 детские библиотеки. Однако во многих районах отсутствуют 

районные детские библиотеки. По данным Министерство народного 

образования на 1 сентября 1987 года в республике действовало 2550 

школьных библиотек. Книжные фонды их составляли 23 млн. печатных 

единиц, 14 млн. из них-учебники».
 3
 

По мнению автора, количество библиотек, фондов, читателей намного 

больше. Многие колхозные, совхозные библиотеки, отраслевые 

ведомственные органы научно-технической информации, личные библиотеки, 

официально не зарегистрированы, действуют в отрыве от ведущих библиотек. 

Содержание их работы не анализируется, не отражается в 

общереспубликанском статистическом учѐте. Настало время задуматься о 

проведении библиотечной переписи в республике. Это необходимо не только 

из-за разнобоя в количественной характеристике работы библиотек, но и для 
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правильной характеристики фондов. Выдвигаемые цифры о количестве книг, 

числе читателей, обращаемости книжных фондов, охвате населения 

библиотечным обслуживанием далеко не всегда способствуют практическому 

положению Трудно сегодня говорить о доле литературы на таджикском языке 

в общем книжном фонде республики. Поэтому остается безуспешными 

попытки пояснить низкий уровень чтения в республике, особенно в сельской 

местности, где основное население составляют таджики. Как бы 

противоречиво не было общее состояние библиотечного дела в республике, 

предметом нашего обсуждения, подытоживает автор, прежде всего, должна 

стать деятельность массовых государственных и специальных библиотек, 

призванных обслуживать основные сферы нашей жизни.
1
 

Таким образом, в 70-80-х годах одной из главных феноменов 

библиотечной деятельности республики стала централизация 

государственных массовых библиотек. Этой проблеме были посвящены 

многочисленные работы научного и научно-популярного характера. 

Восьмидесятые годы отличаются тем, что в эти годы авторы, особенно учѐные 

области, обратили внимание на теоретические вопросы библиотечного 

строительства в Таджикистане. Организация Централизованной библиотечной 

системы (ЦБС) в эти годы дали возможность адаптировать деятельность 

библиотек к новым требованиям общества к книгам и другим 

информационным источникам.  

Основные задачи и основные направления организации деятельности 

библиотек в этот период, были определены в различных инструктивно-

методических материалах, научно-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 
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распределение обязанностей и специализации работников, снижение 

себестоимости ряда технических процессов и т.д.  

В подготовленных и выпущенных сборников научных статей, учѐные и 

специалисты освещали также вопросы организации библиотечного 

обслуживания населения горных районов и высокогорных районов 

Таджикистана, динамики чтения и читательского спроса в массовых 

библиотеках, актуальные вопросы информационно-библиографической, 

методической и научно–исследовательской работы. Раскрывались проблемы 

совершенствования комплектования и использования книжных фондов, 

пропаганды литературы, работы с читателями по формированию и 

удовлетворению их потребностей, различные аспекты информационного 

обеспечения учреждений, организаций, отдельных читательских групп. 

Раскрывали проблемы современного состояния библиотечного дела 

Таджикистана. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, изучение истории библиотечного дела восходит к 

древнейшим временам. Но, для нас важно, что при таджикском государстве 

Саманидов в IХ – Х веках в Бухаре функционировала библиотека «Савонех-

ул-хикмат» («Хранилище мудрости»), которая играла огромную роль в 

дальнейшем развитии библиотечного дела таджикского народа и стала 

«эталоном» библиотечной деятельности не только таджикского государства, 

но и всего Востока. 

В дальнейшем библиотеки функционировали при различных дворов 

правителей и династий. Исторические данные о средневековых таджикских 

библиотеках, особенно ХI-ХV вв., довольно скудны. В конце XVIII - первой 

половине XIXвв. высшие круги Бухарского ханства мало интересовались 

наукой. А первые библиотеки на территории Туркестана появились в начале 

ХХв. Библиотеки открылась, в том числе, в Ура-Тюбе, Ходженте, Джизаке, 

Катта-Кургане, Самарканде и др. Однако, первые библиотеки в Таджикистане, 

в современном их понимании и со всеми своими атрибутами зародились 

только при Советской власти.  

Образование Таджикской Автономной Советской Социалистической 

Республики создало предпосылки для более быстрого развития культурно–

просветительных учреждений, в том числе библиотек. Особенно в 20-е годы 

ХХ века с помощью русских военных были организованы первые библиотеки 

на территории нынешнего Таджикистана. До начала 30-х годов были созданы 

городские библиотеки, в том числе в городе Душанбе.  

В 30-е годы в условиях, когда в республике развернулась культурная 

революция, особым элементом стали библиотеки и красные чайханы. Именно 

они стали, по сути, основным звеном при ликвидации неграмотности в 

молодой советской республике. Повсеместно нужны были книги, учебники и 

другая необходимая литература. историографический анализ опубликованных 

материалов показал, что, в передовых статьях газет, публикациях авторов и 

различной другой информации, отражены важнейшие вопросы, связанные с 



146 

библиотечным строительством в Таджикистане в исследуемый период. 

Авторы статей и книг, касались проблемам организации сети публичных, 

школьных, клубных библиотек, библиотек-передвижек; библиотек в городах и 

в селах; комплектование фондов массовой, популярной и технической 

литературой; изучения и хранение восточных рукописей; недостатки в 

библиотечном строительстве, библиотечного обслуживания и деятельности 

библиотечного коллектора в обеспечении библиотек, необходимой 

литературой и т.д. Исследование показало, что проблемы библиотек в 

рассматриваемый период отражались только на страницах периодической 

печати. 

Изучение проблемы привело к мнению, что в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945гг.) и послевоенного времени, библиотеки 

республики особое внимание уделяли пропаганде подвигов советских воинов 

на фронтах ВОВ. Многие статьи касались вопросов работы Государственной 

публичной библиотеки им. Фирдоуси, районных и колхозных библиотек в 

деле пропаганды литературы военной тематики, организации книжных 

передвижек и т.д. С первых дней войны Государственная публичная 

библиотека многое сделала по обслуживанию книгой и агитационно-массовой 

работой раненых в военных госпиталях, бойцов воинских частей, граждан 

призываемых в армию, работников эвакуированных предприятий и др. 

Многие библиотечные работники добровольно ушли на фронт. Несмотря на 

неизбежные трудности, которые переживала вся страна в период Великой 

Отечественной войны и в первые послевоенные годы, руководство страны не 

переставали заботиться о дальнейшем развитии культуры. Ассигнования на 

социально-культурные мероприятия по бюджету Таджикской ССР составляло 

40% всего бюджета республики. 

Анализ также показал, что в 40-е годы по истории библиотек республики 

научных работ отсутствовало. Развитие библиотечного дела этого периода 

можно проследить только благодаря статьям в периодической печати. Тем не 

менее, прослеживая развитие библиотечного дела Таджикистана в 1940-е годы 
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можно констатировать, что в этот период данная отрасль сделала крупный 

шаг вперед, значительно выросло число библиотек и их книжный фонд.  

Анализ литературы, вышедшей в 50-х годах ХХ в., показал, что интересы 

социалистического строительства в послевоенный период требовали 

дальнейшего подъѐма культурно-просветительной работы, повышения ее 

идейного содержания. Руководящие органы, в том числе Министерство 

культуры Таджикской ССР, ведомства, ведающие вопросами культурно–

просветительных учреждений, главный методический центр библиотек 

республики - Государственная публичная библиотека им. А. Фирдоуси 

обратили внимание, прежде всего, на подготовку нормативно-правовых 

документов, инструктивно-методических рекомендаций, которые определяли 

статус и нормальное функционирование сети библиотек в республике.  

Конкретно был определен статус массовых, детских, школьных 

библиотек, особенно основные функции колхозных библиотек, как 

неотъемлемой части библиотечной системы республики.  

Одними из основных задач государственной политики в эти годы были 

популяризация книги, расширение охвата всех рабочих промышленных 

предприятий, колхозников и интеллигенции библиотечным обслуживанием. 

В эти годы важным было комплектование и сохранность книжных 

фондов, планирование, учѐт и отчѐтность, методическим центрам предстояло 

своевременно оказывать непосредственную помощь по этим направлениям. 

В 60-х годах специалисты также занимались изучением опыта работы 

лучших библиотек республики, совершенствования способов комплектования 

фондов, обслуживания и привлечения читателей к библиотеке. Новая форма 

обслуживания читателей - открытия доступа к книжным фондам значительно 

увеличил использование книжных фондов. Исследованием было установлено, 

что библиотекари обратили пристальное внимание на индивидуальные беседы 

с читателями, при рекомендации литературы и при возврате книг. Библиотеки 

призваны были помочь рабочим и колхозникам в совершенствовании своих 

знаний и формировании эстетических вкусов в определении новейшими 
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достижениями науки, техники и передовыми методами труда.  

В эти годы кроме отдельных, инструктивно-методических материалов, 

были подготовлены и выпущены научные публикации, специально 

посвящѐнные истории библиотечного дела, значительно изучившее 

деятельность библиотек республики в советское время. 

В 70-80-х годах одной из главных феноменов библиотечной 

деятельности республики стала централизация государственных 

массовых библиотек. Этой проблеме были посвящены многочисленные 

работы научного и научно-популярного характера. Восьмидесятые годы 

отличаются тем, что в эти годы авторы, особенно учѐные области, 

обратили внимание на теоретические вопросы библиотечного 

строительства в Таджикистане. Организация Централизованной 

библиотечной системы (ЦБС) в эти годы дали возможность 

адаптировать деятельность библиотек к новым требованиям общества к 

книгам и другим информационным источникам . 

Основные задачи и основные направления организации 

деятельности библиотек в этот период, были определены в различных 

инструктивно-методических материалах, научно-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 подготовленных и выпущенных сборников научных статей, 

учѐные и специалисты освещали также вопросы организации 

библиотечного обслуживания населения горных районов и 

высокогорных районов Таджикистана, динамики чтения и читательского 

спроса в массовых библиотеках, актуальные вопросы информационно -

библиографической, методической и научно–исследовательской работы.  
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Раскрывались проблемы совершенствования комплектования и 

использования книжных фондов, пропаганды литературы, работы с 

читателями по формированию и удовлетворению их потребностей,  

различные аспекты информационного обеспечения учреждений, 

организаций, отдельных читательских групп. Раскрывали проблемы 

современного состояния библиотечного дела Таджикистана.  

Подвергая историографическому анализу труды и статьи различных 

авторов в строгой хронологической последовательности выхода их в свет, 

позволило нам, объективно и достойно оценить труд каждого автора и 

наблюдать развитие библиотечной деятельности, а при использовании 

материалов периодической печати, определили направление газет, журналов, 

и обратили внимание на содержание статей и заметок, относящихся к 

исследуемому вопросу. 

Наконец, историографический анализ данной проблемы позволил 

выработать с учѐтом последних научных достижений новый подход к 

исследованию многих аспектов библиотечной деятельности. Следовательно, 

это помог, во-первых, в полной мере оценить тот вклад, который внесли 

библиотеки Таджикистана в обогащение интеллектуального потенциала 

различных слоев населения республики, книжного знания и приобщения их к 

таджикской культуре.  

Во-вторых, сегодня в условиях независимости нашей страны, когда 

библиотеки были и остаются главными очагами накопления и 

распространения различной традиционной и электронной информации, 

необходимость в изучении деятельности библиотек прошлого, особенно 

советского периода, для дальнейшего их использования и совершенствования 

деятельности библиотек республики, в условиях глобализации и 

компьютерной экспансии с каждым годом возрастает. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

исследования 

Историографический анализ истории библиотечного дела Таджикистана 



150 

позволил выработать, с учѐтом последних научных достижений, новый 

подход к исследованию многих аспектов библиотечной деятельности. 

Следовательно, это помогло в полной мере оценить тот вклад, который внесли 

библиотеки Таджикистана в обогащение интеллектуального потенциала 

различных слоев населения республики через книжное знание и приобщение 

их к таджикской культуре.  

Для дальнейшего изучения проблемы необходимо: 

- сегодня в условиях независимости нашей страны, когда библиотеки 

были и остаются главными очагами накопления и распространения различной 

традиционной и электронной информации, необходимость в изучении 

деятельности библиотек прошлого, особенно советского периода, для 

дальнейшего их использования и совершенствования деятельности библиотек 

республики, в условиях глобализации и компьютерной экспансии с каждым 

годом возрастает; 

- совершенствовать деятельность соответствующих структур библиотек 

по ведению социологических исследований в библиотеках различного вида и 

типа; 

- определить статус Национальной Библиотеки Таджикистана, как 

научно–исследовательский, научно-методический и координационный центр 

для всех типов и видов библиотек республики; 

-совершенствовать деятельность научно-исследовательских и научно-

методических отделов библиотек по подготовке и выпуску инструктивно-

методических материалов, научно–исследовательских работ по изучению 

деятельности библиотек республики; 

-координировать деятельность библиотек по осуществлению 

государственных программ по информатизации деятельности библиотек. 
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