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Библиотеки являются составной частью национального культурного 
наследия и одной из основ исторической памяти. Таджикский народ имеет 
богатую и древнюю культуру книгоиздания и книгохранения. На протяжении 
тысячи лет предки таджиков сохранили одну из священных своих книг 
«Авесто», всемирно известные библиотеки «Ганди Шапур» эпохи Сасанидов и 
«Хикмат-ул Саван» государства Саманидов являются тому наглядным 
примером. Новым этапом развития библиотечной сферы в Таджикистане, 
бесспорно, считается Советский период 1917-1991 годов. Именно, благодаря 
установлению Советской власти и её политики, осуществления культурной 
революции в 20-30-х гг. XX века и социально-экономической трансформации 
таджикского общества, в 50-80-е гг. XX века библиотечное дело в 
Таджикистане поднялось на новый качественный уровень. Была создана 
крепкая материально-техническая ее база, создалась национальная система 
библиографии Таджикистана и повсеместно внедрились современные 
европейские и российские методы библиотечного обслуживания читателей.

Библиотечное дело в период существования СССР -  это сложный 
многогранный этап в социально-экономических, политических, научно- 
образовательных отношениях, включая культурно- просветительную сферу, в 
частности, библиотеки с её книжным богатством.

Как отметил Основатель мира и национального единства -  Лидер нации, 
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон «...наш народ с давних 
времен считал книгу источником разума, интеллекта, доброго нрава, 
наилучшим другом и наперсником, бескорыстным учителем и добрым 
собеседником. Наши великие предки называли книгу лучшим другом и 
озарением рассвета знаний».

В связи с этим болыное научно-теоретическое и научно-практическое 
значение имеет диссертационная работа Раджабзода Салимы Совет «Изучение 
истории библиотечного дела в Таджикистане (1917-1991 гг.)».
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Обосновывая актуальность темы исследования, диссертант отмечает, что 
первые библиотеки в Таджикистане, в современном их понимании, зародились 
только при Советской власти в 20-х годах XX 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 аккумулирующая 
область культурной революции, обратили особое внимание на необходимость 
расширения сети библиотек и красных чайхан, комплектование книжных 
фондов и доведение до читателя нужной литературы. Данный опыт мог быть 
учтен и использован.

Продолжая свою мысль, диссертант пишет, что сегодня в условиях 
независимости нашей страны, когда библиотеки остаются главными очагами 
накопления и распространения различной традиционной и электронной 
информации, среди всей категории потребителей (читателей), становится 
весьма актуальной необходимость изучения деятельности библиотек прошлого, 
особенно советского периода.

При определении степени изученности проблемы диссертант на основе 
источниковедческого и исследовательского материала комплексно осветила 
труды по историографии таджикского народа, по истории культуры, в 
частности, по истории культурно-просветительных учреждений, решений 
партийных и государственных органов Таджикской АССР и Таджикской ССР 
по вопросам культуры, фундаментальные работы по библиотековедению и 
истории библиотек в рассматриваемый период.

Диссертант совершенно права, когда рассуждает о том, что 
историографический анализ данной проблемы позволил выработать с учётом 
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.

Четко определив цель и задачи исследования, диссертант в логической 
последовательности освещает весь комплекс основных вопросов, поставленных 
в диссертационной работе.

Первая глава диссертации - «Изучение библиотечного дела в 
Таджикистане (1917- 1940-е годы XX века)», которая состоит из трёх разделов 
и рассматривает следующие вопросы:
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- предпосылки возникновения библиотек на территории Таджикистана, ■
- историографию библиотечного дела в Таджикистане (1930-е годы),
- изучение истории библиотечной деятельности в 40-е годы XX века и т.д.
Диссертант отмечает, что первыми культурно-просветительные

учреждения в Таджикистане, в современном их понимании, зародились только 
при Советской власти, в период борьбы с басмачеством. Исследователь 
П.А.Васильев в своей статье «Некоторые сведения о народном образовании в 
ХоджентеиУра-тюбе в 1910-1917 гг. ивпервые годы после Октября» отмечает, 
что библиотеки были открыты при русско-туземных училищах в Ходженте - в 
1845, в Ура-тюбе - в 1888 г. В 1916г. в Ходженте по инициативе частных лиц 
была открыта библиотека-читальня, которая существовала на средства 
добровольных пожертвований, находившихся под постоянным контролем и 
вниманием партийных организаций.

Диссертант указывает, что к историографическому исследованию 
предъявляется соблюдение ряда требований. В том числе, «подвергать 
критическому историографическому анализу труды и статьи различных авторов 
в строгой хронологической последовательности выхода их в свет. Только этим 
путём историографу удаётся 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».

В диссертации отмечается, что в 30-х годах партийная организация и 
правительство республики обращали внимание на улучшение библиотечной 
работы, как важному направлению культурной революции. Например, в статье 
М. Липского «Библиотека -  энергетическая база культурной революции»1 
отмечается, что ЦК КП (б) Таджикистана принял 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 
ещё не была налажена разветвленная сеть массовых библиотек и обслуживание 
трудящегося населения актуальной политической и технической литературой в 
имевшихся библиотеках (по статистике Народного Комиссариата просвещения 
всего 10 районных библиотек).

Во втором параграфе первой главы показывается, что в 1930 году было

'Липский, М. Библиотека -  энергетическая база культурной революции [Текст] / М. Липский 
//Коммунист Таджикистана. -  1932. -  6 сентября.
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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 
начинают создаваться специализированные библиотеки: при
гидрометеорологическом институте, при научно-исследовательском 
автодорожном институте и других организациях и учреждениях. Благодаря 
постоянной заботе партии и правительства, выделяющим болыние 
ассигнования на нужды культурного строительства, направляющим 
деятельность культурно—просветительных учреждений, в том числе библиотек, 
в библиотечном деле республики в годы первых пятилеток произопши 
существенные сдвиги”.

Диссертант констатирует, что, начиная с 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.

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 языкам. Неудивительно, что только на консультации 
по математике записались 25 человек, а по иностранным языкам 41 человек. 
Основными посетителями являлись учащиеся школ и техникумов, хотя 
болыпинство из них составляли рабочие, служащие и технические работники.

Раджабзода С.С., на многочисленных примерах освещая 
историографический анализ опубликованных материалов, показала, 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 в 
основном касались проблем организации сети публичных, школьных, клубных 
библиотек, библиотек-передвижек; библиотек в городах и в селах; 
комплектования фондов массовой, популярной и технической литературы.

Интересный материал проанализирован и обобщён диссертантом во 
второй главе диссертации - «Отражение проблемы библиотечного дела в
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Таджикистане в трудах отечественных авторов (50-е 80-е годы XX века)», 
которая состоит из трёх разделов.

- рассмотрено отражение проблемы библиотек в работах отечественных 
авторов 1950-х годов,

- состояние публикаций трудов по библиотечному делу Таджикистана в 
60-е годы XX века,

- исследования проблем библиотечного дела в Таджикистане в 70-е 80-е 
годы XX века и централизация сети государственных библиотек в научной 
литературе.

Диссертант в первом параграфе второй главы анализирует проблемы 
библиотек в работах отечественных авторов 1950-х годов. Здесь также 
рассматриваются вопросы, касающиеся восстановления и развития 
деятельности библиотек республики в 50-х годах XX века, приводится 
историографический анализ, который осуществлен согласно строгим 
принципам данной науки.

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) обращали внимание, прежде всего, на обеспечение 
инструктивно-методических и нормативных документов по функционированию 
сети библиотек в республике.

Историографический анализ литературы, вышедшей в 50-х годах XX в., 
показал, что интересы социалистического государства в послевоенный период 
требовали дальнейшего подъёма культурно-просветительной работы, 
повышения ее идейного содержания.

Диссертант во втором параграфе второй главы на конкретных примерах 
осветил состояние публикации трудов по библиотечному делу Таджикистана в 
60-е годы XX века. Эти публикации были посвящены различным 
теоретическим и практическим вопросам развития библиотечного дела в 
республике. Кроме того, вопросы рассматриваются строго по хронологии 
выпуска изданий, и написаны не только специалистами библиотечной области, 
но и другими авторами, в той или иной степени причастным к данной области.

Диссертант в третьем параграфе второй главы рассматривает вопросы 
исследования библиотечного дела в Таджикистане в 70-е - 80-е годы XX века. 
Автор отмечает, что централизация сети государственных библиотек в научной 
литературе, в которой библиотечное дело носило такой же характер, как и 
предыдушие годы, имело свои специфические особености. В них, 
анализировались материалы, касающиеся организации и хранения

5



книжных фондов, методов их изучения, комплектования книжного фонДа 
детской литературы, организации депозитарного хранения, методической 
работы в библиотеках, составления инструктивно-методических 
материалов, повышения уровня пропаганды книги и руководства чтением 
в массовых библиотеках, нестационарных форм обслуживания сельского 
населения.

Отрадно, что диссертант в своем заключении дает четкую оценку и 
выявляет документальные сведения, приводит ценные материалы по 
дальнейшему улучшению и совершенствованию данной проблемы в 
республике.

Значимость диссертационного исследования Раджабзода С.С. заключается 
в том, что его результаты могут быть использованы на современном этапе 
информационно-технологического развития в преподавании спецкурсов и 
пропагандистской работе.

Диссертационная работа Раджабзода С.С. на тему: «Изучение истории 
библиотечного дела в Таджикистане (1917-1991гг.)», посвященная важному 
вопросу в культурной жизни таджикского народа, можно считать завершенным 
исследованием, восполняющим имевшийся пробел в историографии 
Таджикистана.

Вместе с тем, как официальный оппонент, хочу высказать некоторые 
замечания, выявленные мною в процессе изучения и анализа диссертационной 
работы:

1. На наш взгляд, было бы целесообразным, сделать краткий экскурс по 
истории библиотечного дела СССР, и показать роль библиотечного дела в 
развитии культурной жизни СССР.

2. В диссертационной работе не использована кандидатская работа 
Умаровой М.С. на тему «Становление и развитие библиотечного дела в 
Таджикистане: 1917-1991 гг. (на примере северных районов республики)».

3. В диссертационной работе также имеются отдельные недостатки 
технического характера.

Однако эти замечания не носят принципиального характера и не снижают 
главных достоинств исследования.

Автореферат и опубликованные работы соискателя отражают основные 
положения диссертации.

Таким образом, диссертационная работа Раджабзода С.С. является 
завершенным научно-квалификационным исследованием, имеющим болыное 
значение для развития исторической науки. Работа написана на
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должном научном уровне, отличается новизной и имеет надёжную 

источниковедческую и научную базу.

Диссертация Раджабзода С.С., отвечает всем требованиям, 

предъявляемым ВАК РФ к кандидатским диссертациям, и её автор - 

Раджабзода Салима Совет заслуживает присуждения ему искомой ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.5. 

историография, источниковедение и методы исторического исследования.
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