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Первые библиотеки в Таджикистане, в современном их понимании, 

зародились только при Советской власти. Как известно, в 30-х годах в 

республике развернулась культурная революция. Партийная организация и 

правительство республики обратили особое внимание на необходимость 

расширения сети библиотек и красных чайхан, комплектование книжных 

фондов и обеспечение читателя нужной литературой. В дальнейшем обрело 

актуальность комплектование и сохранность книжных фондов, планирование, 

учёт и отчётность, организация обслуживания читателей, изучение опыта 

передовых библиотек, совершенствование комплектования фондов,

обслуживание и привлечение читателей к библиотеке.

Сегодня в условиях независимости нашей страны, когда библиотеки 

остаются главными очагами накопления и распространения различной 

традиционной и электронной информации среди всех категории потребителей 

(читателей), становится весьма актуальной необходимость изучения 

деятельности библиотек прошлого, особенно советского периода. Считая 

важным и актуальным изучение проблемы истории библиотечного дела в 

исследуемый период, соискатель напоминает о поучительном опыте работы 

библиотек различного типа в годы Советской эпохи, их востребованность в 

нынешних условиях.

В этой связи, на наш взгляд, представляется актуальной 

диссертационная работа Раджабзода С.С. на тему: «Изучение истории 

библиотечного дела в Таджикистане (1917-1991 гг.)».



Стоит отметить, что история изучения библиотечного дела в 

Таджикистане, за исключением отдельных историографических публикаций, 

на взгляд диссертанта до настоящего времени не стала объектом специального 

историографического исследования. Между тем, издано множество научных и 

научно-популярных работ по вопросам истории библиотечного дела и 

библиотечного строительства в Таджикистане, которые подверглись 

тщательному историографическому анализу.

Научная новизна диссертационной работы Раджабзода С.С. заключается 

в том, что впервые в отечественной историографии анализируется процесс 

изучения истории библиотечного дела в советском Таджикистане.

Согласно структуре, диссертационная работа Раджабзода С.С. состоит из 

введения, двух глав, шести разделов, заключения и списка использованной 

литературы.

Традиционно, во введении обоснована актуальность выбранной темы 

диссертации, освещена степень ее разработанности, определены цели и 

задачи, объект, предмет, хронологические рамки, источниковая база, научная 

новизна исследования, основные положения, выносимые на защиту, 

теоретическая и методологическая основы и практическая ценность данного 

диссертационного исследования.

В первой главе «Изучение библиотечного дела в Таджикистане (1917- 

1940-е годы XX века)», состоящей из трёх параграфов, рассмотрены 

проблемы возникновения библиотек на территории Таджикистана и история 

ее освещения в научной литературе 1930-х годов прошлого века.

В первом параграфе «Предпосылки возникновения библиотек на 

территории Таджикистана» отмечается, что история библиотечного дела 

таджикского народа восходит к древнейшим временам, когда только 

появились письменность и книги на разных носителях информации. Приводя 

факты о предпосылках возникновения библиотек, соискатель, в частности, 

отмечает, что период царствования Саманидов (1Х-Х вв.) знаменателен целым 

рядом крупнейших и первостепенных исторических культурных достижений.



Именно в 1Х-Х вв. состоялось утверждение, расцвет и всеобщее признание 

всей многообразной собственно таджикской цивилизации, особенно 

классической поэзии, науки, музыкального искусства, зодчества и 

градостроительства. Однако, уже в конце ХУШ-первой половине XIX вв. 

высшие круги Бухарского ханства утратили прежние культурные навыки. Это 

продолжалось до начала XX века.

Во втором параграфе «Историография библиотечного дела в 

Таджикистане (1930-е годы)» диссертантом проанализированы вопросы 

изучения истории создания первых библиотек в Таджикистане. Диссертант 

попыталась рассмотреть историографический аспект проблемы организации 

библиотек в республике. Публикации, непосредственно касающиеся 

исследуемой проблемы, в основном отсутствовали. Книги, имеющие 

косвенное отношение к проблеме были подвергнуты анализу. Далее 

подвергаются историографическому анализу труды и статьи различных 

авторов в строгой хронологической последовательности выхода их в свет. В 

итоге историографический анализ опубликованных материалов показал, что в 

передовых статьях газет и публикациях авторы касались проблем организации 

сети публичных, школьных библиотек, библиотек в городах и в селах; 

комплектования фондов, изучения и хранения восточных рукописей и т.д. 

Согласно заключению диссертанта, проблемы библиотек в рассматриваемый 

период отражались только на страницах периодической печати. 

Рассматирваемый период определяется периодом создания и расширения сети 

массовых библиотек в Таджикистане.

В третьем параграфе «Изучение истории библиотечной деятельности в 

40-е годы XX века» рассматриваются работы, посвященные истории 

библиотек Таджикистана в 1940-е годы. Надо заметить, что с первых дней 

советской власти культура была поставлена на службу интересов Родины. В 

параграфе автор подвергает анализу опубликованные работы, вышедшие в 40- 

е годы XX века. Первая опубликованная книга является первой частью 

сборника документов «К истории Советского строительства в Таджикистане



(1920-1929гг.)», который вышел в 1940 году. В данный сборник конкретно не 

вошли документы, непосредственно касающиеся деятельности библиотек. 

Однако, по мнению автора, имеются некоторые данные, касающиеся вопросов 

ликвидации неграмотности, строительства школ, введения нового алфавита. 

Далее диссертант подвергает анализу существующие публикации и приходит 

к выводу, что в рассматриваемый период по истории библиотек республики 

научные работы отсутствовали. 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 значительно выросло число 

библиотек и их книжный фонд.

Во второй главе «Отражение проблем библиотечного дела в 

Таджикистане в трудах отечественных авторов (50-е - 80-е годы XX 

века)», которая состоит из трёх параграфов, подверглись 

историографическому анализу публикации, вышедшие по библиотечному 

делу Таджикистана в 1950-х -  1980-х годах XX столетия. На мой взгляд, вторая 

глава является одной из ключевых в данной диссертационной работе.

В первом параграфе «Отражение проблем библиотек в работах 

отечественных авторов 1950-х годов» диссертант проанализировала труды 

указанного периода, посвященные развитию библиотечного дела в 

Таджикистане.

Известно, что в годы войны библиотечная сеть сильно пострадала. 

Книжные фонды многих библиотек сократились. Поэтому сразу после войны 

началась работа по восстановлению сети библиотек в республике и их 

книжного фонда. В данном параграфе диссертант попыталась рассмотреть 

важнейшие вопросы, касающиеся восстановления и развития деятельности 

библиотек республики в 50-е годы XX века. По мнению диссертанта, в этот 

период первой работой, посвященной непосредственно деятельности 

конкретной библиотеки, была книга одного из давних работников 

Государственной публичной библиотеки Таджикистана Р.О. Тальмана под



названием «Государственная публичная библиотека Таджикской ССР им. 

Фирдоуси», которая вышла в 1954 году. Далее автор последовательно 

анализирует и даёт оценку не только публикациям авторов, но определяет их 

место в изучении проблемы. В эти годы были популяризированы книги, 

расширен охват библиотечного обслуживания всех рабочих промышленных 

предприятий колхозников и интеллигенции.

Во втором параграфе «Состояние публикации трудов по библиотечному 

делу Таджикистана в 60-е годы XX века» диссертант отмечает, что в 

рассматриваемый период публикации были посвящены различным 

теоретическим и практическим вопросам развития библиотечного дела в 

республике. Можно согласиться с мнением диссертанта в том, что если в 

предыдущих параграфах авторы обращали внимание, прежде всего, на 

организацию обслуживания читателей, обеспечение нормативно- 

инструктивных материалов в деятельности библиотек, изучение передового 

опыта, то в 60-х годах публикации были посвящены различным теоретическим 

и практическим вопросам развития библиотечного дела в республике. Эти 

работы, в совокупности, определяют общее состояние и основные 

направления развития библиотечного дела в Таджикистане. В пользу данного 

тезиса диссертант приводит конкретные примеры. Отмечается, что вопрос 

истории деятельности культурно-просветительных учреждений, в частности 

библиотек, стало объектом исследования профессоров, преподавателей и 

аспирантов вузов республики. Самым значительным успехом в изучении 

истории библиотечного дела Таджикистана, на взгляд диссертанта, это выход 

в свет в 1968 году монографии З.М.Шевченко под названием «Из истории 

библиотечного дела в Таджикистане». По сути, это первое специальное 

исследование по истории библиотечного дела в Таджикистане.

В третьем параграфе «Исследование проблем библиотечного дела в 

Таджикистане в 70-е - 80-е годы XX века и централизация сети 

государственных библиотек в научной литературе» диссертант особое 

внимание обращает на организацию работ по переводу государственных



массовых библиотек на новую форму обслуживания населения - 

централизации сети государственных массовых библиотек. Диссертант 

отмечает, что в 70-е годы перевод государственных массовых библиотек на 

новую форму обслуживания населения имел свои специфические 

особенности. Тут же подвергаются историографическому анализу публикации 

по данной теме. Среди них можно отметить публикации всесоюзного и 

республиканского характера. Это такие книги, как: «Централизация сети 

государственных массовых библиотек» (1973 г.), «Централизованные

библиотечные системы Таджикистана в 1978-1979 годы», «Централизованные 

библиотечные системы Таджикистана в 1980 г.» (1981 г.) и т.д. В плане 

научного изучения библиотечного дела в Таджикистане приводятся сборники 

научных статей, в которых учёные и специалисты освещали вопросы 

организации библиотечного обслуживания населения горных и высокогорных 

районов Таджикистана, динамику чтения и читательского спроса в массовых 

библиотеках, актуальные вопросы информационно-библиографической, 

методической и научно-исследовательской работы.

В заключительной части диссертации подведены итоги исследования, 

сформулированы выводы автора работы.

На мой взгляд, успехи диссертанта в выявлении, обобщении и анализе 

многочисленных публикаций разной формы и содержания заключаются в 

следующем:

- впервые в отечественной историографии анализируется процесс 

изучения истории библиотечного дела в советском Таджикистане;

- многочисленные работы, в совокупности, определяют общее состояние 

и основные направления развития библиотечного дела в Таджикистане;

- по выводам диссертанта, одним из главных феноменов библиотечной 

деятельности республики в этот период стала централизация государственных 

массовых библиотек.



Наряду с успехами, диссертационная работа Раджабзода С.С. не лишена 

некоторых недостатков и упущений, и в качестве замечаний и пожеланий 

хотим обратить внимание автора на следующие моменты:

1. Во введении в разделе «Степень изученности проблемы» диссертант 

отмечает много работ различного научного и научно-популярного 

содержания, рассматривающие вопросы истории библиотечного дела. На наш 

взгляд, диссертанту следовало бы раскрыть содержание некоторых 

фундаментальных работ.

2. Вопрос изучения централизации сети государственных библиотек в 

республике диссертант считает одним из важнейших. С этой точки зрения, 

было бы уместно в содержании диссертации для данной проблемы выделить 

отдельную главу, что способствовало бы более подробному освещению 

данной проблемы.

3. В разделе «Степень изученности» приводятся диссертации, 

защищённые по проблемам библиотечного дела и библиотечного 

строительства в Таджикистане. Но в списке нет диссертации Махмадазимовой 

М.М. «Становление Национальной библиотеки Республики Таджикистан и её 

трансформации в период с 1933 по 2013 гг." (2013 г.), Умаровой М.С. 

«Становление и развитие библиотечного дела в Таджикистане (1917-1991 гг.) 

(На примере Северных районов республики)» (2021 г.) и др.

4. Диссертационная работа и автореферат диссертации не лишены 

грамматических и технических погрешностей.

Но указанные замечания не имеют принципиального характера и не 

снижают актуальность и научную ценность выполненной работы.

Можно отметить, что определённые автором цели диссертации 

достигнуты. Результаты исследования апробированы в виде 15 научных статей 

в различных изданиях, в том числе 3 статьи в научно - рецензируемых 

журналах, рекомендуемых ВАК Российской Федерации.

Автореферат соответствует содержанию диссертационной работы.



Исходя из вышеизложенного, можно считать, что диссертационная 

работа Раджабзода Салимы Совет на тему: «Изучение истории 

библиотечного дела в Таджикистане (1917-1991 гг.) представляет собой 

завершенное научное исследование, отвечающее требованиям и критериям 

ВАК Минобрнауки Российской Федерации, установленным и предъявляемым 

к кандидатским диссертациям, и автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата наук по специальности: 5.6.5.-Историография, 

источниковедение и методы исторического исследования.

Официальный оппонент:

кандидат исторических наук, зав. кафедрой 

новой и новейшей истории зарубежных 

стран Таджикского го

Подпись Иззатовой М.К. 
Заверяю:

Начальник управление кадров 
спец части ТНУ Тавкиев Э.Ш.

Адрес: 734025, Республика Таджикистан, 
г. Душанбе, пр. Рудаки, 17.

Т е л :(+992)000012770

Е-таП: 122а1оуа.та1:1иЬа@Ыс.ш


