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ОТЗЫВ
ведущей организации -  Таджикского государственного педагогического 
университета им. С. Айни на диссертационную работу Раджабзода 
Салимы Совет на тему «Изучение истории библиотечного дела в 
Таджикистане (1917-1991 гг.)», представленную на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук по 5.6.5. - Историография, 
источниковедение и методы исторического исследования (исторические 
науки)

Согласно решению диссертационного совета 73.1.017.01 по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук при Институте истории, археологии и 

этнографии им. А. Дониша Национальной академии наук Таджикистана от 15 

марта 2024 года, ведущей организацией был назначен Таджикский 

государственный педагогический университет им. С. Айни.

Ведущая организация в своем положительном заключении, составленном 

доктором исторических науқ профессором Абдуназар Хакназаровым и кацдидатом 

исторических науқ доцентом Силемоншо Гуломшоевым отмечает, что 

диссертационная работа соискателя Раджабзода Салимы Совет посвящена 

актуальной теме и является ценным научным исследованием, в котором 

всесторонне исследуется вопросы, связанные с историографией истории 

библиотечного дела в Таджикисшне. В диссертационной работе предметом 

изучения стали материалы по библиотечному делу рассмагриваемош периода
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Диссертанту удалось обосновать актуальность избранной темы 

работы, определить степень её разработанности, четко и конкретно 

сформулировать цель и задачи исследования, обосновать его научную 

новизну, определить хронологические рамки, методологическую основу и 

характеризовать источниковедческую базу исследования, показать 

теоретическую и практическую значимость предложенной диссертационной 

работы.

В связи того, что библиотеки и сегодня остаются главными очагами 

накопления и распространения знаний и информации, среди всей категории 

читателей, историографический анализ источников и научной литературы по 

вопросам деятельности библиотек советского периода является актуальной 

темы.

Историографический обзор показывает, что в отечественной исторической 

науке вопросы истории библиотечного дела в Таджикистане еще не получили 

должного отражения. В целом, обзор исследований выявил, что необходимость 

настоящего исследования не вызывает сомнений.

Целью исследования является комплексный историографический анализ 

трудов советских авторов, посвящённых библиотечному делу в Таджикистане 

в 1920-1980-ые годы, и оценка вклада, который внесли библиотеки 

Таджикистана в обогащение различных слоев населения республики в 

интеллектуальный потенциал, книжное знание и приобщение их к таджикской 

культуре.
Источниковедческой базой исследования послужили труды по 

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

стории культурно-просветительских учреждений, решения партийных и 

государственных органов республики по вопросам культуры, 

фундаментальные работы по библиотековедению и истории библиотек.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в 

отечественной историографии анализируется процесс изучения истории 

библиотечного дела в советском Таджикистане. Автором подвергнуты
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критическому историографическому анализу труды и статьи разных авторов в 

хронологической последовательности выхода их в свет, что дало объективно 

оценить работу каждого исследователя, и таким образом, показать развитие 

библиотечного дела в Таджикистане.

В основу исследования был положен принцип историзма, требующий 

изучения исследуемых явлений и процессов в их конкретно-исторической 

обусловленности и развитии, а также комплексный подход, включающий такие 

современные методы, как ретроспективный, системно-типологический и 

сравнительно-аналитический, которые позволили, критическому 

историографическому анализу трудов и статей различных авторов, объективно 

оценить труд каждого и показать развитие истории библиотечного дела в 
Таджикистане.

Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы.

Во введении соискателю удалось на достаточном уровне разъяснить 

актуальность выбранной темы исследования, провести историографический 

обзор проблемы, грамотно сформулировать цель и установить задачи 

исследования, выбрать и обосновать виды источников для разработки темы, 

аргументировать научную новизну, установить хронологические рамки 

исследования, разъяснять теоретическую и практическую ценность 

диссертационной работы.

Первая глава диссергации «Изучение бибтютечного дела в Таджикистане (1917- 

1940-егодыХХвет)» состоит из трех параграфов.

В перюм параграфе «Предпосылки возникновения библиотек на территории 

Таджикистана» диссергант пишет, что период царстювания Саманидов в Бухаре 

функционировала библиогека «Хранилище мудрости», которая сыграла огромную роль в 

дальнейшем развитии отрасли.

Далее отмечается, что в 1867 году была образована Ташкентская 

Публичная Средне-Азиатская Государственная библиотека, а в 1909 г. 

библиотека была открыта в Ура-тюбе, в 1910 году-в Ходженте.
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В начале 1923 г. в г. Душанбе была переброшена библиотека 3-й 

Туркестанской пехотной дивизии. В тяжелых условиях бездорожья из г. Карши 

было доставлено 3000 книг, которые составили основной фонд гарнизонной 

библиотеки в г. Душанбе.

Диссертант пишет, что в 1925 году на заседании коллегии Наркомпроса 

Таджикской ССР был рассмотрен вопрос о создании городской библиотеки в 

Душанбе, на базе библиотеки-читальни, которая в 1929 г. была преобразована 

в республиканскую библиотеку.

Во втором параграфе «Историография библиотечного дела в 

Таджикистане (1930-е годы)» диссертантом проанализированы вопросы 
изучения истории, создания первых библиотек в Таджикистане.

Диссертантом исследованы материалы периодической печати 30-х годов, в 

которых в основном освещались становления библиотечного дела в 

республике. Ряд статей посвящен сбору, изучению и хранению восточных 

рукописей, большинство которых находились на руках частных граждан.

В статьях, наравне с вопросами, касающимися деятельности центральных 

библиотек, авторы также касались проблем библиотек городов и районов 

республики.

В третьем параграфе «Изучение истории библиотечной деятельности в 

40-е годы X X  века» рассматриваются работы, посвященные истории библиотек 

Таджикистана в 40-е годы.

В данном параграфе подвергнуты анализу опубликованные работы, 

вышедшие в 40-е годы XX века. В годы Великой Отечественной войны 

культурно-просветительные учреждения, в частности библиотеки республики 

широко развернули политико-воспитательную работу среди населения, 

оказали болыную 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.
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Таким образом, в рассматриваемый период по истории библиотек 

республики научных работ не было. Проблемы библиотек в рассматриваемый 

период отражались только на страницах периодической печати.

Во второй главе «Отражение проблемы библиотечного дела в 

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

века)» проанализированы проблемы библиотечного дела Таджикистана в 

указанном периоде.

В первом параграфе «Отражение проблемы библиотек в работах 

отечественных авторов 1950-х годов» диссертант проанализировала труды, 

посвященные развитию библиотечного дела в Таджикистане.

Диссертант отмечает что, что, судя по анализу опубликованных работ, они 

в основном состоят из руководящих документов, которые определяют статус и 

дальнейшее функционирование библиотек в обществе.

Первой работой, посвященной непосредственно деятельности конкретной 

библиотеки, была книга одного из старейших работников Государственной 

публичной библиотеки Таджикистана Р.О. Тальмана под названием 

«Государственная публичная библиотека Таджикской ССР им. Фирдоуси», 

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

истории создания и деятельности главного культурного центра республики.

Кроме литературы, специально посвящённой 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.

По мнению диссертанта, в работе библиотек важно было изучение опыта 

работы лучших библиотек республики, повышение эффективности 

деятельности различных видов и типов библиотек, внедрение их передового 

опыта в деятельности других библиотек, и, в целом, учреждений культуры.
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В историко-партийных изданиях рассматриваемого периода также нашли 

отражение некоторые вопросы состояния культурно-просветительных 

учреждений, в том числе библиотек.

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.

Известным событием в 1960 году стало издание «Каталога книг 

Таджикской ССР в 1926-1956гг.» Эта была совместная работа

Республиканской государственной библиотеки и Республиканской книжной 

палаты. «Каталог» явился первым опытом ретроспективной работы по 

национальной библиографии, благодаря которому было определено состояние 

изучения библиотечного дела в Таджикистане в 20-50-х годах XX века.

В эти годы вопросы деятельности культурно-просветительных

учреждений, в частности библиотек, стали объектом исследования 

профессоров, преподавателей и аспирантов вузов республики. Появились 

статьи М.Р. Шукурова, З.Ш. Раджабова, А. Рахматуллаева и др.

Деятельность библиотек республики была отражена и в статистических 

сборниках, в которых были указаны массовые библиотеки и книжный фонд по 

годам - с 1928 по 1963 год.

Диссертант отмечает, что более серьёзно относились к вопросу истории 

библиотечного дела Таджикистана во второй половине 60-х годов.

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 отмечает, 

что в эти годы заслуживают внимания публикации всесоюзного характера. 

Так, в 1971 году в Москве вышел очередной сборник научных статей 

«Библиотеки СССР», где в рубрике «Научные сообщения» включена статья о 

работе научно-исследовательского отдела Государственной республиканской
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библиотеке Таджикской ССР им. А. Фирдоуси. Научным сотрудником научно- 

исследовательского отдела Библиотека им. А. Фирдоуси Л.Г. Козыревой в 1978 

году были подготовлены и изданы две важные работы, касающиеся 

библиотечного дела.

Диссертант считает, что в 1980-е годы особое внимание обращено на 

теоретические вопросы библиотечного строительства в Таджикистане.

Таким образом, основные задачи и основные направления организации 

деятельности библиотек в этот период, были определены в различных 

инструктивно-методических материалах, научно-теоретических сборниках и 

т.д.

Заключительный раздел диссертации содержит основные выводы и 

рекомендации соискателя, сформулированные по результатам всего 

исследования. Составленные выводы лаконичны, они отражают содержание 

каждого из параграфов диссертации и органично привязаны друг к другу.

Ознакомление с содержанием диссертации показало, что диссертантом 

привлечено значительное число научной литературы по теме и она хорошо 

знакома с историографией проблемы. Обширный источниковедческий и 

историографический материал, выявленный в ходе сбора исходных данных и 

их систематизации, обеспечили обоснованность и достоверность полученных 

результатов исследования.

Мы видим научную новизну исследования в том, что соискателем 

тщательно изучен и проанализирован статистический материал, материал 

периодической печати и научных работ касательно библиотечного дела 

Советского периода.

Предлагаемая к защите диссертация представляет собой зрелую научную 

работу, которая выполнена в русле историко-культурного исследования. 

Соискателю удалось показать, что она способна выполнить самостоятельную 

научную работу по конкретным вопросам историографии Таджикистана и в 

результате получить оригинальные выводы, составить обоснованные 

рекомендации. Собранные и проанализированные новые материалы по
7



историографии данной области являются ее личным вкладом в отечественную 

историческую науку.

Теоретическая и практическая значимость настоящей диссертации а в 

целом, достижения соискателя в качественном и профессиональном 

проведении исследования и изложения его результатов, не вызывают 
сомнения.

Наряду с успехом и научного достижения, в диссертации встречаются 

отдельные упущения и недостатки:

1. во вводной части слабо представлен источниковедческий анализ 

использованных источников, а также содержание диссертации стало бы 

еще качественнее, если автор в работе использовал и анализировал 

архивные материалы, касающиеся данной темы.

2. первый параграф первой главы «Предпосылки возникновения 

библиотек на территории Таджикистана» по содержанию выходит за 

хронологические и географические рамки исследования.

3. некоторые параграфы диссертации и автореферата не подытожены 

выводами самого автора.

4. в тексте диссертации встречаются отдельные грамматические и 

стилистические ошибки.

Однако отмеченные упущения, не снижают ценность работы и не могут 

рассматриваться как препятствие для успешной защиты диссертации. 

Автореферат и публикации автора на должном уровне отражают основные 

положения диссертации. Тема и содержание исследования соответствуют 

специальности 5.6.5. - Историография, источниковедение и методы

исторического исследования.

Таким образом, рецензируемая работа по теме «Изучение истории 

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

требованиям Высшей Аттестационной Комиссии Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации к кандидатским диссертациям, а 

её автор -  Раджабзода Салима Совет -  заслуживает присуждения искомой
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ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.5. - 

Историография, источниковедение и методы исторического исследования 

(исторические науки).

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры истории таджикского 

народа Таджикского государственного педагогического университета им. 

Садриддина Айни от «27» апреля 2024 г. (протокол № 9).

Заведующий
кафедрой истории таджикского народа 
Таджикского государственного 
педагогического университета им. С. Айни, 
кандидат исторических наук, доцент Сайнаков 

Сайнак Парпишоевич

Адрес: 734003, Республика Таджикистан, 
г. Душанбе, пр. Рудаки,121 
Телефон:(+992) 2241383 
Эл. почта: 1 пГо@1:ери.1:1

Подпись кандидат исторических наук 
доцента С. П. Сайнакова заверяю: 
Начальник управления кадров и сп 
работ ТГПУ им. С. Айни
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стафозода Абдукарим
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